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Аннотация. Рассмотрены аспекты криминалистического исследования нетипичных случаев повреждений, подозревае-
мых на огнестрельные.
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Данный обзор посвящен возможностям комплекс-
ного исследований огнестрельных повреждений ко-
стей скелета человека.

По нашему мнению комплексный подход, сочета-
ющий медико-криминалистические и физико-химиче-
ские методы исследования имеет особенно большое 
значение, так как предоставляет исследователям и 
следственным органам наибольший объем инфор-
мации. Приведенный практический пример подчер-
кивает особую значимость предлагаемого комплекс-
ного подхода в исследовании не очевидных случаях 
огнестрельных повреждений, когда при первичном 
осмотре прямых признаков огнестрельного повреж-
дения, традиционными методами не выявляется. Так 
же мы полагаем, что полученный нами опыт может 
быть полезен в случаях доказывания использования 

определенного типа огнестрельных боеприпасов в 
конкретных практических случаях. Использование 
предлагаемого алгоритма, сочетающего подходы тра-
сологии, судебно-медицинской баллистики и автоэ-
миссионной сканирующей микроскопии могут быть 
полезны и в случаях причинения тупой травмы, так 
как механизм образования повреждений на костях, в 
случаях огнестрельного воздействия и воздействия ту-
пым предметом может быть схож.

В рассматриваемом нами случае, труп женщины 
был обнаружен после пожара и после проведенного 
судебно-медицинского исследования, захоронен. При-
чиной смерти было определено отравление продукта-
ми горения. Несколько лет спустя у следствия появи-
лись основания полагать, что смерть могла наступить 
по иным причинам. Проведенная эксгумация тела и 
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последующие исследования обнаружили в области ос-
нования черепа оболочечную пулю. 

В ходе медико-криминалистических исследова-
ний костного препарата основания черепа и шейного 
отдела позвоночника были определены повреждения, 
которые могли быть образованы в результате огне-
стрельного повреждения, однако четких признаков, 
указывающих на это, выявлено не было.

Дополнительные исследования костных фрагмен-
тов из зоны разрушения с применением автоэмиссион-
ного сканирующего микроскопа Tescan MIRA 3 XMH 

с системой микрорентгеноспектрального анализа 
Oxford Instruments установили, что повреждение об-
разовано в результате поступательного движения ино-
родного предмета, который оставил на поверхности 
кости микрочастицы оболочечного боеприпаса и ча-
стицы характерные для продуктов выстрела размером. 
Характеристики микрочастиц имели специфическую 
морфологию и элементный состав. 

Все эти данные в комплексе позволили высказать-
ся об огнестрельном характере обнаруженных повреж-
дений.

Профайлинг в деятельности органов внутренних дел. 
Учеб. пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки. Под ред. В.Л. Цветкова. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014.

Рассмотрены теоретические основы и возможности практиче-
ского применения технологий профайлинга в целях предотвраще-
ния противоправных действий посредством выявления потенциаль-
но опасных лиц и ситуаций. Показаны возможности использования 
направлений прикладной психологии для выявления лиц, имеющих 
противоправные намерения. Систематизированы представления о 
технологиях оценки личности на основе визуальной психологиче-
ской диагностики; рассмотрены методы противодействия психоло-
гическому воздействию со стороны потенциальных преступников; 
раскрыты особенности коммуникации с объектами профайлинга; 
представлены методы психической саморегуляции эмоциональных 
состояний в деятельности профайлера; показаны пути развития на-
выков распознания потенциальных преступников по их словесному 
портрету и типологии поведения.
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Аннотация. Рассматриваются способы моделирования дорожно-транспортной ситуации, наряду с традиционно при-
меняемыми при производстве транспортно-трасологической экспертизы способами моделирования, изложены современные 
возможности компьютерного моделирования (реконструкции). Проведен анализ функциональных возможностей программ-
ных продуктов «Carat-3» и «Virtual CRASH 3.0», вследствие чего выявлены недостатки и преимущества их применения в 
экспертной практике и учебном процессе.

Ключевые слова: мысленная и материальная реконструкция, компьютерное моделирование, обратный расчёт механиз-
ма дорожно-транспортного происшествия, программа «Carat — 3» и «Virtual CRASH 3.0», графические элементы виртуаль-
ного дорожно-транспортного происшествия, характеристики моделей автомобилей.
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Annotation. The article discusses the methods of modeling the road transport situation, along with the traditionally used in the 
production of transport and trasological examination methods of modeling, presents the modern possibilities of computer modeling 
(reconstruction). The analysis of the functionality of software products “Carat-3” and “Virtual CRASH 3.0”, thereby identified the 
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За последние пять лет в России резко увеличилось 
количество дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездом на пешеходов и со столкновени-
ем автомобилей. Статистические данные свидетель-
ствуютоб устойчивой тенденции к росту таких проис-
шествий. 

Данное обстоятельство приводитк росту осмотров 
мест происшествий по делам о дорожно-транспорт-

ных происшествиях1, что ведёт к увеличению объёма и 
трудоёмкости экспертных исследований. Это связанно 
со значительными временными затратами на осущест-
вление выездов к местам происшествий, что влияет 
на качество проводимых исследований, а в некото-
рых случаях на полноту используемых технических 
средств, применённых методов и расчётов. 

В процессе развития и совершенствования транс-
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портно-трасологических и автотехнических иссле-
дований происходит накопление экспериментальных 
данных, разрабатываются новые методики исследова-
ния ДТП. 

В сложившейся ситуации одним из методов исследо-
вания, позволяющим сократить сроки производства экс-
пертизы, повысить качественный уровень, подтвердить 
или опровергнуть одну из версий механизма ДТП — яв-
ляется метод моделирования (реконструкции). 

Следует отметить, что реконструкции может под-
лежать как целиком всё место ДТП (полная рекон-
струкция), так и отдельные его участки (частичная 
реконструкция). Полная реконструкция — это вос-
создание всех признаков обстановки места происше-
ствия. Частичная реконструкция — это воссоздание 
некоторых элементов обстановки, например, положе-
ние транспортных средств2 в момент контакта, поло-
жение потерпевшего и т.п.

Процесс реконструкции может протекать в двух 
видах: мысленно и материально[3, С. 102].

Мысленная реконструкция представляет собой 
совокупность отражений наглядных образов и чув-
ственных восприятий, возникающих у субъек та рекон-
струкции в результате ознакомления с определенными 
предметами и документами, и логических построений. 
Она позволяет уяснить ряд вопросов, связанных с ме-
ханизмом происшествия, мотивы преступления и др.

Мысленная реконструкция может быть как само-
стоятельным приемом исследования, так и приемом, 
предшествующим материальной реконструкции.В 
тех случаях, когда эксперту трудно проанализировать 
мыс ленно всю обстановку, он прибегает к ее графиче-
скому воспро изведению.

Материальная реконструкция, в свою очередь, 
подразделяется на макетирование и натурную рекон-
струкцию.

Макетированиепроизводится с помощью специ-
ально изго товленных макетов, на которых условно 
обозначена в масштабе дорожная обстановка. При 
макетировании ТС заменяются ми ниатюрными мо-
делями, которые свободно перемещаются по условно 
обозначенному дорожному покрытию. На макете с по-
мощью легко стираемых красителей наносятся следы 
ТС.Предметы вещной обстановки можно изготовить в 
виде ми ниатюрных трафаретов. При макетировании, 
как и при графи ческом изображении, масштаб выдер-
живается только по длине и ширине.

Натурная реконструкция может быть проведена 
как с помощью участвовавших в происшествии ТС, 
так и с помощью других транспортных средств ана-
логичных моделей и марок.Для этого может использо-
ваться как непосредственно место ДТП, так и другое 
место, аналогичное по своей дорожной обстановке.

Проведение натурной реконструкции с использо-
ванием ТС имеет ряд преимуществ:

• способствует как решению отдельных вопро-
сов, касающихся ме ханизма ДТП, так и уста-
новлению всего механизма в целом;

• является наглядной иллюстрацией происше-
ствия;

• позволяет провести экс пертный эксперимент(в 
случае необходимости).

К проведению натурной реконструкции целесо-
образно привлекать следова теля, который помогает 
решать организационные вопросы, свя занные с транс-
портировкой ТС как к месту реконструкции, так и в ее 
процессе.Для натурного воспроизведения обстановки 
места ДТП используются модели, трафареты, муляжи, 
которые изготовля ются по заданным параметрам.

Однако следует обратить внимание, что при про-
ведении натурной реконструкции имеются несколько 
существенных недостатков:

• не всегда имеется возможность присутствия 
обоих ТСпо ряду причин;

• натурная реконструкция требует больших вре-
менных и организационных затрат. 

Необходимо отметить, что на современном эта-
пе развития технического прогресса на лидирующую 
роль в развитии приёмов реконструкции ДТП выходит 
компьютерное моделирование. 

Компьютерное моделирование позволяет в боль-
ших объёмах систематизировать и типизировать до-
рожно-транспортные ситуации (как в целом ДТП, так 
и его составных частей, фаз), использовать широкий 
спектр всех современных математических расчётов тра-
ектории, скорости движения, маневрирования ТС. При 
этом результаты проведённого моделирования наглядно 
отображаются в виде мультимедийного сопровождения. 
Интерфейс программного обеспечения, как правило, не 
требует специальной подготовки пользователя. Следует 
отметить, что для успешного решения поставленных за-
дач требуется как можно больше исходных данных об 
обстоятельствах и характеристике ДТП. 

Одной из таких программ, используемых в практи-
ческой экспертной деятельности является компьютер-
ная программа моделирования дорожно-транспортных 
происшествий «Carat-3» (Федеративная Республика 
Германия, с 2003 г).

«Carat-3» — это программа, с помощью которой 
можно выполнять расчёты и реконструкцию ДТП. В 
структуре программы существует интегрированная 
чертёжная программа. Все чертежи, составленные с 
её помощью, могут быть сохранены и при необходи-
мости использованы неоднократно. Существует воз-
можность сканирования рисунков и эскизов, с после-
дующей их загрузкой как в графические ВМР файлы 
или дальнейшей обработкой. Вычисления могут про-
изводиться как в динамическом (силы, действующие 
на автомобиль), так и в кинематическом (только дви-
жение) плане. Столкновения любых ТС и объектов 
могут моделироваться неограниченное количество 
раз. Результаты могут быть представлены как в двух-
мерном, так и в трёхмерном изображении, а в случае 
необходимости могут быть прозрачны, что позволяет 
подробно рассмотреть все детали сформированной мо-
дели. Диаграмма соотношения расстояния и времени, 
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а так же другие возможности наглядного изображения 
результатов расчёта дополняют произведённый ана-
лиз. Важными модулями программы являются базы 
данных технических характеристик ТС, а также черте-
жей в двух или в трёхмерных изображениях. 

В основу данной программы положены многие 
теоретические положения физики, автомобильной 
инженерии, автотехники — теория удара; закон со-
хранения количества движения, понятия жёсткости 
структуры кузова, ускорения во время соударения, 
продолжительности фазы столкновения; включено 
теоретическое обоснование и объяснение исходных и 
контрольных данных и математические методы ана-
лиза столкновения. При обработке применена ЕЕS — 
методика, позволяющая производить расчёт скорости 
по энергии деформации, а также систематизированы 
данные краш-тестов различных типов автомобилей. 

Одним из достоинств программы «Carat-3» явля-
ется возможность анализа столкновения в обратном 
расчёте. Это позволяет установить положения обоих 
ТС в момент их соударения (фаза кульминации) по их 
конечному расположению (остановке) после контакта. 
В ряде случаев имеется возможность по конечному 
расположению ТС на месте происшествия установить 
весь процесс сближения, соударения и последующего 
перемещения ТС после удара. Основой для расчётов 
являются исходные данные, полученные при осмотре 
места ДТП, а именно расположение ТС, участвовав-
ших в ДТП, относительно элементов дорожного по-
лотна, степень, характер, локализация повреждений 
обнаруженных на ТС, следы торможения и пр. Однако 
следует отметить, что не всегда имеется достаточный 
объём информации для воссоздания механизма ДТП 
(например, не установлена скорость перемещения од-
ного из ТС, место столкновения, не обнаружено чёт-
ких следов на дорожном полотне и пр.). В этом случае 
программа позволяет путём изменения неустановлен-
ных характеристик (скорость ТС после столкновения, 
курсовой угол расхождения ТС и пр.), «в ручную» вос-
создать механизм ДТП. 

В данной программе достаточно чётко регламен-
тированы требуемые первоначальные данные для ра-
боты с программой (см. таблицу 1).

Однако при всех отмеченных достоинствах вы-
шеуказанной программы, необходимо отметить, что 
в практической деятельности экспертных подразделе-
ний она применяется редко. Тому причин несколько:

• во-первых, высокая стоимость официальной 
версии программного продукта; 

• во-вторых, перегруженный интерфейс про-
граммы, что затрудняет её применение транс-
портными трасологами, не имеющие базового 
автотехнического образования. 

Указанные недостатки побудили нас провести до-
полнительный анализ рынка ИТ-технологий в целях 
выявления программы моделирования способной со-
ставить альтернативу программе «Carat-3». 

Результаты исследовательской деятельности 

позволили нам рекомендовать программу «Virtual 
CRASH 3.0».

Таблица 1 

Исходные данные Источник данных

Скорость непосредственно 
перед столкновением

Повреждения автомобилей 
и их перемещение после 

столкновения
Направляющий 
и курсовой углы

Параметры движения до 
столкновения

Положение центра контакта Фотографии повреждений 
обоих автомобилей 

Направление касательной 
столкновения

Фотографии повреждений, 
характер деформации

Трение в зоне контакта Вид столкновения
Жёсткость структуры 

соударяющихся объектов
Принимаемая приблизительная 

скорость центра контакта 
Глубина внедрения 

(деформации) Остаточная деформация

Энергия деформации, величина 
ЕЕS Фотографии повреждений

Направление скоростей точек 
контакта после столкновения Вид столкновения 

Расположение места 
столкновения по отношению к 

проезжей части

Следы проезжей части, 
параметры движения ТС до 

столкновения
Конечные положения 

автомобилей
Схема места ДТП, показания 
участников ДТП и свидетелей

При всех равных характеристиках, относитель-
но программы «Сarat-3», «Virtual CRASH 3.0» об-
ладает значительно лучшей трёхмерной графикой, 
что позволяет реалистичней воспринимать процесс 
моделирования механизма дорожно-транспортного 
происшествия. В качестве фона можно легко разме-
стить дополнительные графические элементы вирту-
альногоДТП в соответствии с необходимостью. Так-
же интерактивная модельДТП для большей точности 
может быть уточнена с помощью инструмента «ось», 
который позволяет размещать систему координатных 
осей. Этот инструмент позволяет пользователю разме-
щать различные точки в плоскостях «Х» и «Y». Данная 
функция устанавливает перекрестие на месте столкно-
вения ТС и относительно других элементов моделиро-
вания (см. иллюстрацию № 1,2). 

Иллюстрация № 1. 
Трехмерная графика места ДТП. 
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Иллюстрация № 2. 
Трехмерная графика места ДТП. 

Стоит отметить возможность визуального восприя-
тия процесса моделирования в режиме двухмерной гра-
фики, одновременно в двух положениях — верхней и 
горизонтальной проекции (см. иллюстрацию № 3) 

Иллюстрация № 3. 
Возможности двухмерной графики программы.

Иллюстрация № 4. 
Изображение модели автомобиля ВАЗ 2108.

Программа «Virtual CRASH 3.0.»предоставляет 
широкие возможности для внесения и изменения раз-
личных характеристик. Данные характеристики мож-
но условно разделить на две группы. 

Первая группа включает характеристики автомо-
билей в виде большой базы моделей ведущих авто-
производителей производителей — масса, скорость, 
геометрические размеры, положение центра тяжести, 
размещение и положение колес, расстояния между 
осями, коэффициент сцепления шин с дорожным по-
крытием, блокирование колес, коэффициент аэродина-
мического сопротивления и др. Одним из достоинств 
данного раздела программа является наличие россий-
ских моделей автопроизводителей (ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ и 
пр.), где достоверно указаны их характеристики, что 
позволяет полноценно применять расчётные функции 
моделирования (см. иллюстрацию № 4). Следует отме-
тить, чтоуказанные сведения возможно получать из си-
стемы справочно-вспомогательных учетов, ведущихся 
в экспертно-криминалистических подразделениях ор-
ганов внутренних дел.[4, С. 134]

Вторая группа содержит так называемые внешние 
факторы (расчётный модуль) — протяженность тор-
мозного пути, усилие торможения на каждое колесо, 
индекс замедления, направление воздействия различ-
ных сил (кинетическая энергия), векторы движения, 
траектория движения ТС и др. Интерфейс расчетного 
модуля, равно как и всей программы понятен и удо-
бен для применения. Следует обратить внимание, что 
в процессе использования расчетов на макет любого 
автомобиля можно установить функцию «камера», тем 
самым избирать активность данной модели по умол-
чанию и осуществлять визуализацию дорожно-транс-
портной ситуации с водительского места.

Вышеуказанные характеристики программы 
«Virtual CRASH 3.0.» позволили успешно применять её 
демоверсию3 в учебном процессе Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя по дисциплине 
«Исследование следов столкновения на транспортных 
средствах и месте ДТП». Обучающиеся по результатам 
проведенного осмотра места ДТП, реконструированно-
го на полигоне «Фрагмент города»[1, С. 22], осущест-
вляют компьютерное моделирование (см. иллюстрацию 
№ 5). Результаты моделирования позволяют наглядно и 
достоверно определить механизм дорожно-транспорт-
ного происшествия в процессе практического занятия. 

Иллюстрация № 5. 
Реконструкция места ДТП на полигоне 

«Фрагмент города»
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В заключении следует отметить, что компьютер-
ное моделирование, по нашему мнению, является 
перспективным направлением, как в области крими-
налистики, так и судебной экспертизы и, в частности, 
при проведении транспортно — трасологических ис-
следований. С расширением используемых компью-
терных технологий появляются новые возможности 
применения моделирования при исследовании дорож-
но-транспортных ситуаций. Достаточная точность и 
качество компьютерного моделирования неразрывно 
связано с расширением информационных систем (дан-
ных), в которых изложены первоначальные сведения 
о типах, видах ТС, технологиях изготовления частей 
ТС, экспериментальные показатели краш-тестов, ис-
следования влияния нагрузок автомобильных шин на 
коэффициент сцепления и пр. 

1 Далее по тексту — ДТП
2 Далее по тексту — ТС
3 Демоверсия программы не позволяет применять значи-

тельную часть расчётного модуля.
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Аннотация. Рассмлтрены основные положения о китайском иероглифическом письме как объекте судебно-почерковед-
ческого исследования, недостаточно раскрытые в специальной литературе.

Авторы определяют потребность всесторонних научных разработок в сфере почерковедческого исследования китай-
ского иероглифического письма, включающих решение вопросов теоретического, методического и организационно-такти-
ческого характера. Отмечается необходимость выработки единого подхода к производству данной разновидности судебно-
почерковедческой экспертизы с учетом специфики основных категорий почерковых объектов — иероглифических текстов, 
кратких записей и подписей, а также в целях обеспечения обоснованности выводов эксперта.

На основе анализа научно-практической деятельности в указанной сфере рассматриваются основные лингвистические 
свойства китайской иероглифической письменности: многообразие иероглифов, пригодность для любого исторического со-
стояния языка, независимость от действительного произношения обозначаемой лингвистической единицы (наличие воз-
можности корейского, японского и вьетнамского чтения), временная стабильность. Отмечается, что они оказывают влияние 
на теоретические и методические особенности исследования данного объекта судебной экспертизы. Высказывается мнение 
о ключевых особенностях китайского иероглифического письма, обеспечивающих его специфичность в качестве объекта 
судебно-почерковедческого исследования.

Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза; китайская письменность; рукописные объекты, выполненные 
китайским иероглифическим письмом; свойства иероглифической письменности; особенности изучаемого письма.
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Annotation. The article highlights the main provisions of the Chinese hieroglyphic letter as an object of forensic handwriting 
research, insufficiently disclosed in special literature.

The authors determine the need for comprehensive scientific developments in the field of hand-written research of Chinese 
hieroglyphic writing, including the resolution of theoretical, methodological and organizational-tactical issues. The need to develop a 
unified approach to the production of this type of forensic handwriting expertise, taking into account the specifics of the main categories 
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of handwriting objects — hieroglyphic texts, short entries and signatures, as well as to ensure the validity of the expert’s conclusions.
Based on the analysis of scientific and practical activities in this area, the main linguistic properties of the Chinese hieroglyphic 

writing are examined: variety of hieroglyphs, suitability for any historical state of the language, independence from the actual 
pronunciation of the designated linguistic unit (availability of the possibility of Korean, Japanese and Vietnamese reading), temporary 
stability. It is noted that they are influencing the peculiarities of the theoretical and methodological features of the study of this object 
of forensic examination. An opinion is expressed about the key features of the Chinese hieroglyphic writing that ensure its specificity 
as an object of judicial and hand-written research.

Keywords: forensic handwriting examination; Chinese script; handwritten objects, made by Chinese hieroglyphic writing, the 
properties of hieroglyphic writing, especially the letter being studied.
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Особенности миграционных процессов в совре-
менной России в значительной степени влияют на со-
стояние и характер этнической преступности, состав-
ляющей угрозу национальной безопасности страны.

Согласно статистическим данным Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД России за 12 меся-
цев 2016 года на территорию Российской Федерации 
въехало 16290031 иностранных граждан, 14337084 
среди них поставлено на миграционный учет. Большая 
часть иностранцев пребывает на территорию нашего 
государства в целях трудовой деятельности (4284181 
человек), туризма (2245217 человек), учебы (406052 
человек), частной деятельности (1907378 человек) [3]. 
Основными субъектами внешней миграции на терри-
торию Российской Федерации являются выходцы из 
бывших республик СССР, а также граждане из азиат-
ских государств: Китая, Кореи и Вьетнама1 [1]. Боль-
шая часть граждан из ближнего зарубежья приезжают 
на территорию РФ в целях осуществлениях трудовой 
деятельности, в то время как представители азиатских 
стран въезжают в наше государство преимущественно 
для осуществления коммерческой и деловой деятель-
ности. Основным направлением миграции последней 
категории лиц является Дальневосточный федераль-
ный округ. Их интерес к Дальнему Востоку объясняет-
ся благоприятными климатическими условиями, боль-
шим количеством природных ресурсов, транзитным 
положением округа на путях в центральные регионы 
Российской Федерации, достаточно развитой пригра-
ничной транспортной инфраструктурой, многонацио-
нальностью и многоконфессиональностью населения, 
относительно малой населенностью, а также большой 
емкостью рынка труда.

Положительным аспектом увеличения количества 
иностранных предпринимателей и трудовых мигран-
тов выступает увеличение конкуренции на рынке тру-
да, удешевление процесса производства, а также по-
явление относительно недорогих продуктов питания и 
товаров общего потребления. В качестве негативных 
аспектов следует отметить расширение масштабов те-
невой экономики, усиление социальной напряженно-

сти и ксенофобии, осложнение криминогенной ситуа-
ции, использование неконтролируемых миграционных 
процессов, каналов незаконной миграции спецслужба-
ми иностранных государств, международными терро-
ристическими и экстремистскими организациями для 
ведения различного рода противоправной деятельно-
сти, затрагивающей вопросы безопасности Россий-
ской Федерации, вывоз заработанного капитала и иное 
[4]. Указанная противоправная деятельность данной 
категории лиц оказывает серьезное влияние на состоя-
нии законности и правопорядка в стране.

Несмотря на принимаемые сотрудниками право-
охранительных органов меры, в России ежегодно уве-
личивается количество преступлений, совершенных 
как самими представителями азиатских государств (в 
частности, Китая), так и в отношении данной катего-
рии лиц. В результате чего, правоохранительные орга-
ны все чаще нуждаются в использовании специальных 
знаний в целях раскрытия и расследования указанных 
преступлений. Одним из наиболее востребованных 
направлений их применения является идентификация 
исполнителей рукописных текстов и подписей, выпол-
ненных китайским иероглифическим письмом.

В настоящее время экспертно-криминалистиче-
ские подразделения территориальных органов МВД 
России регулярно сталкиваются с обращениями орга-
нов предварительного расследования, касающимися 
решения задач, связанных с исследованием почерко-
вых объектов, выполненных на китайском языке. Так, 
согласно статистическим данным ЭКЦ МВД России, 
за период с 2011 года по настоящее время экспертно-
криминалистическими подразделениями системы 
МВД России было зафиксировано более 70 обращений 
уполномоченных органов о проведении соответствую-
щих исследований. 

Сотрудниками ЭКЦ МВД России было выполнено 
20 экспертиз и исследований, по результатам большин-
ства из них были даны различные категорические и 
вероятностные выводы. В остальных случаях инициа-
торам назначения было отказано в производстве экспер-
тиз либо были даны выводы о невозможности решения 
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вопросов связи с отсутствием теоретических и методи-
ческих основ судебно-почерковедческого исследования 
данного вида почерковых объектов. В свою очередь, в 
случаях дачи вывода в иной форме, несмотря на объек-
тивность проведенных исследований, прослеживаются 
серьезные недочеты в оформлении экспертных заклю-
чений и обосновании выводов, существенно снижаю-
щие их доказательственное значение.

На основании анализа научно-практического опы-
та в данной сфере возникла необходимость в создании 
соответствующих теоретических основ, а также мето-
дических рекомендаций, регламентирующих проведе-
ние указанных экспертиз и исследований. Указанная 
теоретико-методическая база необходима для опреде-
ления содержания и процедуры решения задач по ис-
следованию отдельных видов почерковых объектов, 
выполненных китайским иероглифическим письмом, 
выработки единого подхода к производству экспертиз 
и исследований объектов подобного рода, а также для 
обеспечения обоснованности выводов эксперта.

В настоящее время иероглифическая письмен-
ность используется в Японии, Вьетнаме, Южной Ко-
рее, Северной Корее, Тайвани, Малайзии, Китайской 
народной республике, Гонконге, Макао и Сингапу-
ре. Данная письменность представляет собой разно-
видность идеографического письма, выражающего 
и фиксирующего определенные понятия. Принцип 
реализации письменно-двигательного навыка в рас-
сматриваемом письме существенно отличается от та-
кового в русской скорописи. Это объясняется тем, что 
отечественная письменность представляет собой одну 
из форм буквенно-звукового письма, в котором графи-
ческие знаки соответствуют звуковому составу кон-
кретного языка.

В условиях современности наиболее распростра-
нённым видом иероглифического письма выступает 
современная китайская письменность, знак которой 
представляет собой сложную графическую фигуру, 
состоящую из одного и более графического элемента. 
В китайском языке он именуется «цзы», то есть «пись-
менный знак», в европейских — «character» («знак»), 
в русском языке — «иероглиф». Иероглиф обозначает 
морфему — наименьшую значимую часть слова, соот-
ветствующую в китайском произношении одному сло-
гу. Его следует заучивать в четырех аспектах: внешний 
вид, порядок написания черт, чтение и значение.

Неповторимость китайской иероглифической 
письменности обеспечили ее четыре свойства: много-
образие письменных знаков и их элементов, пригод-
ность для любого исторического состояния языка, 
независимость от действительного произношения 
обозначаемой лингвистической единицы (наличие 
возможности корейского, японского и вьетнамского 
чтения), временная стабильность.

Первое свойство заключается в многообразии ие-
роглифов. Так, по мнению лингвистов, графическое 
отличие иероглифических письменностей от алфа-
витных заключается в том, что иероглифический знак 

всегда сложнее алфавитного, а их число превышает 
несколько тысяч. В современных китайских словарях 
содержится более 50 тысяч знаков. Таким количеством 
единиц не располагает ни одна из когда-либо суще-
ствовавших иероглифических письменностей [5].

Еще одним важным свойством иероглифической 
письменности выступает ее пригодность для любого 
исторического состояния языка. Иными словами, она, 
в отличие от буквенно-звукового письма, не зависит от 
каких-либо изменений самого языка. В свою очередь, 
русская скоропись может быть использована строго 
для какого-либо определенного состояния языка (т.е. 
без соответствующих изменений она не может быть 
использована для иностранного языка либо иного со-
стояния, используемого). 

Следующее свойство китайской иероглифической 
письменности состоит в независимости от действи-
тельного произношения обозначаемой лингвисти-
ческой единицы. В результате этого китайские иеро-
глифы помимо собственного, имеют также корейское, 
японское и вьетнамское чтения. В дополнение к ука-
занному, в самом Китае каждый иероглиф, кроме еди-
ного «национального» чтения, имеет множество диа-
лектных.

Еще одно свойство данного вида письменности за-
ключается в его временной стабильности. При знании 
грамматики иероглифический текст можно прочитать 
наиболее удобным для читающего способом, а также 
понять в любой период времени. Например, в насто-
ящее время древние китайские классические тексты 
могут быть прочитаны как на современном националь-
ном китайском языке, так и на каком-либо из диалек-
тов. Кроме того, указанные тексты можно изучить при 
помощи японского, вьетнамского и корейского языков, 
притом совершенно независимо от способа их чтения 
в момент создания.

В результате детального анализа практики произ-
водства экспертиз и исследований рассматриваемых 
объектов, следует отметить, что китайское иерогли-
фическое письмо является специфичным, но при этом 
достаточно распространенным объектом судебно-по-
черковедческой экспертизы.

Согласно теоретическим основам судебного по-
черковедения различные категории рукописей, вы-
полненные китайским иероглифическим письмом, 
относятся к непосредственным объектам судебно-по-
черковедческой экспертизы, а отразившаяся в них си-
стема криминалистических свойств почерка лиц, вла-
деющих китайским иероглифическим письмом — к 
специальным непосредственным объектам [2]. Рассма-
триваемые объекты обладают всеми общеизвестными 
свойствами почерка: индивидуальностью, динамиче-
ской устойчивостью, вариационностью, избиратель-
ной изменчивостью, типологическим своеобразием. 
Вместе с тем, при исследование рукописных объектов, 
выполненных китайским иероглифическим письмом 
необходимо учитывать его теоретико-методические 
особенности:
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1-2) Китайское письмо представляет собой слож-
ную и трудную для усвоения систему письменных зна-
ков, характеризующуюся их огромным количеством 
(число достигает несколько десятков тысяч, тем са-
мым превышая количество письменных знаков любой 
из существующих алфавитных или слоговых систем). 
Указанный факт объясняется следующими факторами: 
во-первых, для выполнения китайского слова испол-
нителю необходимо использовать количество иерогли-
фов, соответствующее количеству слогов, поскольку 
каждый значимый слог (морфема) обозначается от-
дельным иероглифом. Во-вторых, в фонетической си-
стеме китайского языка все гласные и согласные части 
слога организованы в определенное количество слогов 
(всего насчитывается около 400 слогов), которое уве-
личивается в 3–4 раза наличием тонов, использующих-
ся в целях разграничения значения и смысла2. Таким 
образом, процесс изучения китайского письма являет-
ся весьма сложным и многосторонним занятием для 
европейца, т.к. ему необходимо освоить все правила 
написания иероглифов и изучить большое количество 
их компонентов.

В связи с изложенным, первая особенность китай-
ского иероглифического письма как объекта судебно-
почерковедческого исследования заключается в боль-
шем по сравнению с буквами количестве письменных 
знаков.

Вторая особенность: необходимость наличия у 
субъекта производства исследования специальных 
лингвистических знаний в области китайского иеро-
глифического письма либо потребность в привлечении 
к производству исследования специалиста, обладаю-
щего надлежащими знаниями. Указанная потребность 
возникает в случаях, когда эксперт не обладает соот-
ветствующей компетенцией и ему требуется консуль-
тативная помощь, направленная на изучение понятий-
ной составляющей исследуемой рукописи (уяснение 
смысла написанного, определение стиля выполнения, 
наименования иероглифов и их компонентов), а также 
сбор сопоставимых образцов для сравнительного ис-
следования.

3) Стилистические особенности китайской пись-
менности во многом связаны с психологией и мировоз-
зренческими характеристиками китайской культуры. 
Система построения движений и внимание к опреде-
ленным элементам иероглифа в значительной степени 
отличаются от отношения европейца к построению 
элементов буквенно-звукового письма. Буква как сим-
вол, несущий в себе информацию о звуке, не имеет 
такой строгой зависимости к форме, как иероглиф и 
его элементы. Следует отметить, что современная ки-
тайская письменность образована тремя основными 
стилями иероглифов: кайшу, синшу, цаошу. Каждый из 
которых характеризуется определенными характерны-
ми чертами, находящими свое проявление в различном 
внешнем виде иероглифов.

Таким образом, третья особенность китайского 
иероглифического письма –прямая зависимость кон-

струкции и формы иероглифов, а также их компонен-
тов (частей и элементов) от стиля выполнения (кайшу, 
синшу, цаошу либо иных).

4) Современные китайские иероглифы, как про-
стые, так и сложные, представляют собой различные 
сочетания строго определенных графических элемен-
тов — черт. Графический признак черты обусловлен 
тем, что она состоит из одной непрерывной линии и 
при ее исполнении пишущий прибор не отрывается от 
поверхности, на которой выполняется запись. В китай-
ской письменности существуют три типа черт, а также 
множество их разновидностей и вариантов. Все много-
образие черт делится на простые (основные), сложные 
(ломаные) и черты с крюками. Каждая основная черта 
имеет свое название и характеристику.

В виду изложенного, четвертой особенностью яв-
ляются конструктивное своеобразие иероглифов, су-
щественно отличающееся от строения букв, использу-
емых в русской скорописи.

5-6) В процессе формирования письменно-двига-
тельного навыка у лиц, обучающихся китайской пись-
менности, особая роль отводится выработке умений 
красиво выполнять иероглифы. Если в русской совре-
менной скорописи сформировавшимся считается по-
черк, характеризующийся быстрым темпом и высоко 
координированными движениями, то для иероглифи-
ческой письменности основным критерием сформи-
рованности почерка выступает именно координация 
движений. В китайском письме она характеризуется 
критериями правильности и старательности выпол-
нения иероглифов, их понятностью для восприятия. 
Соблюдение указанных параметров достигается путем 
строгого соблюдения определенных правил выполне-
ния и последовательности написания черт.

Таким образом, пятая особенность заключается 
в общепринятой норме в китайской письменности, 
объединяющей определенные правила выполнения 
и последовательности написания черт, а шестая — в 
различиях критериев определения степени выработан-
ности почерка.

7) Седьмая особенность: стабильность во времени, 
которая обусловлена наличием норм прописи, не за-
висящих от любого исторического состояния языка (в 
русской современной письменности нормы прописи 
меняются в зависимости определенного временного 
периода). В результате указанного, конструкция, фор-
ма компонентов иероглифов зачастую зависит лишь от 
норм выполнения иероглифов определенными стилями.

8) Немаловажная особенность связана со спец-
ифичностью процессов формирования и реализации 
письменно-двигательного навыка лиц, обучающихся 
китайской письменности, заключающейся в количе-
стве и особенностях составляющих их этапов.

В целом указанные данные развивают теоретические 
и методические положения о китайском иероглифиче-
ском письме и выступают основой для соответствующих 
экспериментальных, методических и организационно-
тактических разработок в указанной сфере.
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1 Согласно статистическим данным в 2015 г. в РФ прибыло 
536157 человека из стран СНГ, 9043 представителя КНДР, 4012 
гражданина Вьетнама, а также 6079 жителей Кореи.

2 В китайском национальном языке существует четыре ос-
новных тона, которые расширяют языковые возможности сло-
вообразования. Один и тот же слог, произнесенный разными 
тонами, имеет различное смысловое значение. Но даже с учетом 
наличия тонов набор звуков остается достаточно ограниченным, 
что приводит к большому числу омонимов в китайском языке, 
когда один и тот же звук, даже с одним определенным тоном, мо-
жет иметь разное значение, которое определяется по контексту.
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Аннотация. Представлены современное состояние и тенденции развития судебно-почерковедческой экспертизы в Рос-
сийской Федерации. Рассматриваются данные статистики и основные положения этой области криминалистики и судебной 
экспертизы.

Авторы определяют идентификационные задачи, связанные с установлением конкретного исполнителя рукописи либо 
факта выполнения множества рукописей (их фрагментов) одним лицом или разными лицами. Высказывается мнение о си-
стеме диагностических задач, связанных с установлением личностных характеристик исполнителя рукописи, внутренних 
или внешних условий ее выполнения.

Большое внимание уделяется тенденциям развития судебно-почерковедческой экспертизы в Российской Федерации ме-
тодике идентификации исполнителя подписи. Определяются приоритетные направления повышения ее эффективности и 
организации производства.

Ключевые слова: современное состояние и основные положения судебно-почерковедческой экспертизы, идентифика-
ционные и диагностические задачи, тенденции дальнейшего развития криминалистического исследования почерка, повы-
шение его эффективности по отдельным направлениям.

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS FORENSIC 
HANDWRITING EXAMINATION IN RUSSIAN FEDERATION

Mikhail V. Bobovkin, doctor of Law, Professor, Professor of the department of research documents educational and scientific 
complex forensic 
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (12 Akademika Volgina st., Moscow, Russia, 
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of forensic activities educational and scientific complex forensic activities 
Volgograd Academy Ministry of Internal Affairs of Russia (130 Istoricheskaya st., Volgograd, Russia, 400089)

Annotation. The article highlights the current status and trends in the development of forensic handwriting examination in the 
Russian Federation. We consider the statistics and the basic provisions in the area of criminology and forensics.

The authors define the identity of the tasks associated with the establishment of a particular artist or manuscript fact perform 
many manuscripts (fragments) by one person or different persons. The opinion about the system of diagnostic problems associated 
with the establishment of personal characteristics artist manuscripts, internal or external conditions of its performance.

The big attention is paid to trends in the development of forensic handwriting examination in the Russian Federation, the 
procedure of identification of the signature artist. Identifies priorities for improving its effectiveness and organization of production.

Keywords: current state and the main provisions of the forensic handwriting examination, identification and diagnostic 
challenges, trends in the forensic study of handwriting, increasing its effectiveness in certain areas.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин. Современное состояние и тенденции развития судебно-почерковедче-
ской экспертизы в Российской Федерации. Вестник Московского университета МВД России. 2018 (4):21-2

Судебно-почерковедческая экспертиза в Россий-
ской Федерации относится к числу наиболее распро-
страненных криминалистических исследований. Ее 
объекты — рукописные тексты, краткие записи, под-
писи широко представлены в общественной жизни и 
имеют большое значение при осуществлении судопро-
изводства и иной правоохранительной деятельности.

Данные статистки (ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ 
Минюста России и др.) показывают, что в стране уже 
на протяжении трех десятилетий наблюдается устой-
чивый рост производства судебно-почерковедческих 
экспертиз и исследований. Главным образом это свя-
зано с увеличением документооборота в стране и вы-
соким уровнем его вовлечения в криминальную сферу. 
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Судебно-почерковедческая экспертиза является 
высокоразвитым разделом криминалистики и судеб-
ной экспертизы. На современном этапе ее возможно-
сти охватывают широкий круг идентификационных и 
диагностических задач. 

Идентификационные задачи связаны с установле-
нием конкретного исполнителя рукописи либо факта 
выполнения множества рукописей (их фрагментов) од-
ним лицом или разными лицами.

В судебно-экспертной практике эти задачи являют-
ся основными — преобладающими в общем массиве. 
Наиболее распространенными объектами исследова-
ния (свыше 90 %) являются подписи и краткие записи.

Основными направлениями развития судебно-по-
черковедческой идентификации являются:

• совершенствование теории и методики реше-
ния частных экспертных задач, связанных с 
исследованием измененного почерка, мало-
информативных объектов, иероглифического 
письма, граффити и др.;

• автоматизация детального (раздельного и 
сравнительного) анализа частных признаков 
почерка;

• определение показателей количественной 
оценки частных признаков почерка в малообъ-
емных рукописях;

• повышение эффективности кибернетических 
методов идентификации исполнителя спорной 
рукописи;

• разработка теоретических и методических ос-
нов предварительного исследования почерко-
вых объектов и др.

Диагностические задачи связаны с установлени-
ем личностных характеристик исполнителя рукописи, 
внутренних или внешних условий ее выполнения. В 
настоящее время эти задачи подразделяются на:

1. общие;
2. собственные;
3. классификационные;
4. ситуационные;
5. временные (по установлению почерковедче-

ской давности рукописи).
Общие диагностические задачи имеют универ-

сальный характер и связаны с установлением наибо-
лее общих условий письма при выполнении рукописи 
в качестве самостоятельной или промежуточной цели 
диагностического и идентификационного процесса. 
Эти задачи включают:

• установление факта выполнения рукописи в 
обычных (нормальных) или необычных усло-
виях письма;

• определение характера необычности выпол-
нения рукописи, т.е. воздействия на процесс 
письма временных или постоянно действую-
щих сбивающих факторов;

• отнесение временного сбивающего фактора 
(при установлении факта его воздействия) к 
группе естественных (не связанных с наме-
ренным изменением почерка) или к группе 
искусственных, обусловленных умышленным 
искажением почерка исполнителем рукописи;

• определение принадлежности естественного 
сбивающего фактора к подгруппе внутренних 

(функциональных) либо к подгруппе внешних 
(обстановочных);

Собственные диагностические задачи связаны с 
определением:

1. необычного внутреннего состояния исполните-
ля рукописи: психофизиологического — стресс, аф-
фект, возбуждение, торможение; патологического — 
психического, соматического;

2. способа намеренного изменения исполните-
лем рукописи своего почерка: перемена привычно 
пишущей руки; подражание буквам печатной формы, 
почерку конкретного лица, школьным прописям; на-
меренное скорописное изменение почерка; письмо с 
удерживанием пишущего прибора на непривычном 
расстоянии от острия и др.

Классификационно-диагностические задачи на-
правлены на установление типологической (группо-
вой) принадлежности исполнителя рукописи к опре-
деленному классу по социально-демографическим, 
психологическим и иным характеристикам, таким как 
пол, возраст, профессия, уровень образования, нацио-
нальность, характер, тип темперамента, сходство по-
черка с почерком других лиц и т.д.

Ситуационно-диагностические задачи связаны с 
установлением специфики внешней обстановки выпол-
нения рукописи: необычная поза исполнителя, необыч-
ный пишущий прибор, ограничение зрительного кон-
троля, темнота, письмо в движущимся транспорте и др. 

Временные диагностические задачи направлены 
на определение абсолютной и относительной (хроно-
логической) давности почерковых объектов, установ-
ление одновременного или разновременного выполне-
ния рукописей, выявление дописки и т.д.

Актуальными задачами судебно-почерковедческой 
диагностики являются:

• совершенствование научных, эксперимен-
тальных и методических основ судебно-по-
черковедческой диагностики;

• разработка частных методик судебно-диагно-
стического исследования с учетом изменения 
норм русской прописи, необычных условий 
письма;

• автоматизация решения задач судебно-почер-
коведческой диагностики, оформления резуль-
татов исследования и др.

Тенденции дальнейшего развития судебно-почер-
коведческой экспертизы связаны с повышением ее эф-
фективности по следующим направлениям:

1. правовое и материально-техническое обеспечение;
2. организационно-управленческая деятельность;
3. профессиональное обучение и повышение ква-

лификации;
4. научно-исследовательская работа;
5. сертификация и стандартизация;
6. автоматизация производства исследования.
На современном этапе весь комплекс указанных 

мер поэтапно осуществляется в Российской Федера-
ции. Конкретные результаты имеют тесную связь с 
реформированием правоохранительной системы в це-
лом и судебно-экспертной деятельности в частности. 
Большое значение имеет повседневная научно-практи-
ческая работа, которая обеспечивает дальнейшее раз-
витие судебно-почерковедческой экспертизы.
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Аннотация. Рассмотрены возможности широкого применения в экспертной практике гибридных технологий на основе 
хроматографического разделения как основных рутинных методов анализа для расследования и раскрытия состава престу-
плений.

Ключевые слова: хроматография, хроматографическое разделение, пробоподготовка, микроколичества, гибридные тех-
нологии, иммунохроматографической анализ, многокомпонентная смесь, эффективность, судебная практика.
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Annotation. The article draws attention to the possibility of wide application in expert practice of hybrid technologies based on 
chromatographic separation as the main routine analysis methods for the investigation and disclosure of crimes.
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immunochromatographic analysis, multicomponent mixture, efficiency, judicial practice.
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Развитие науки и достижения в приборостроении 
обеспечили максимально комфортное применение се-
годня в экспертной практике гибридных технологий 
на основе хроматографического разделения как основ-
ных рутинных методов анализа для расследования и 
раскрытия состава преступлений [1]. 

Миниатюризация приборного оснащения гибрид-
ных технологий в виде автоматизированных аппарат-
но-программных комплексов (анализаторов) расшири-
ло возможности использования их без вмешательства 
человека, обеспечив тем самым повышение качества 
аналитических исследований за счет исключения 

субъективных ошибок. Хроматографические методы 
позволяют проводить экспресс-анализ в полевых ус-
ловиях для поиска сверхмалых количеств веществ и 
продуктов их разложения в объектах-носителях, на-
пример, в случае со взрывчатыми веществами. [1].

Применение нового метода пробоподготовки по 
QuEChERS технологии, включающего разделение на 
различных сорбентах, позволяет максимально быстро 
и эффективно извлекать микроколичества целевых ве-
ществ, принадлежащих к разным классам химических 
соединений, исключая процесс загрязнения проб, со-
кращая количество лабораторных операций и умень-
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шая при этом количество применяемых химических 
реактивов и лабораторной посуды [5]. Реализация ме-
тода на автоматизированной станции AutoMate-Q-40 
(Teledyne Tekmar, США) обеспечивает унифициро-
вание этапа пробоподготовки в экспертной практи-
ке. В настоящее время метод пробоподготовки по 
QuEChERS технологии успешно реализован при ис-
следовании вещественных доказательств на наличие 
наркотических, лекарственных средств и психотроп-
ных веществ в судебно-химической экспертизе с ис-
пользованием наборов Interlab VetexQ Tox [3].

На современном этапе при выполнении пред-
варительных исследований в рамках производства 
судебных экспертиз среди гибридных технологий 
для обнаружения наркотиков в вещественных дока-
зательствах следует выделить широко используемый 
в судебно-химических и химико-токсикологических 
исследованиях метод иммунохроматографического 
анализа в аппаратно-программном исполнении. Ме-
тод реализуется на анализаторе Dräger DrugTest® 5000 
(Германия), анализаторе видеоцифровом иммунохро-
матографическом «Рефлеком», SYNTECO, анализа-
торе для химико-токсикологических исследований IK 
200609 T&D Innovationen GmbH (Германия). Объекта-
ми исследования для данного метода могут быть как 
биологические жидкости (слюна, моча), так и смывы 
с поверхности, определяемые с помощью анализатора 
Dräger DrugTest® 5000 (Германия) [4].

Принцип иммунохроматографического анализа 
определяется разделением реагентов (антитела, анти-
ген) по зонам на поверхности тест-полоски и обеспе-
чения протекания основной конкурентной реакции 
образования комплекса антиген-антитело, которая за-
висит от активности указанных реагентов, нанесенных 
на поверхность тест-полосоки и наличия наркотика в 
объекте, при этом результат протекания этой реакции 
обеспечивается встроенным контролем. Инструмен-
тальное аппаратно-программное обеспечение метода 
исключает субъективное влияние при интерпретации 
получаемого результата анализа, обеспечивает его со-
хранность и позволяет ведение электронного докумен-
тооборота. Метод благодаря высокой чувствительно-
сти и экспрессности имеет высокую прогностическую 
выявляемость наркотиков в вещественных доказатель-
ствах на этапе предварительного исследования, что в 
целом определяет экономическую эффективность ре-
ализуемых правоохранительными органами меропри-
ятий по пресечению и противодействию незаконному 
обороту наркотиков, а также злоупотреблению ими [4].

Перспективным в этом направлении является 
также и применение гибридных технологий, реали-
зуемых на разделительном методе OPLC (Optimum 
performance laminar chromatography) — плоскост-
ной хроматографии сверхвысокого давления или ее 
еще называют «планшетной ВЭЖХ» с последующей 
спектроденситометрической детекцией, включаю-
щей также масс-спектрометрическое установлением 
структуры обнаруживаемых веществ (МС) [7]. Мини-

атюризация аппаратурного оформления метода OPLC 
позволяет лучше и быстрее проводить разделение в 
сравнении с классическими вариантами хроматогра-
фии в тонком слое (ТСХ), имеет более высокую чув-
ствительность, предполагает возможность создания 
библиотек, а ТСХ-МС интерфейс, Camag AG открыва-
ет новые перспективы для использования метода ТСХ 
в экспертной практике.

Сегодня хроматографическими методами выпол-
няется более 60 % всех химических анализов в мире 
и ежегодный прирост этого показателя составляет 
около 6-7%. При этом в гибридных технологиях сло-
жившая тенденция обеспечивает все более широкое 
применение для хроматографического разделения 
многокомпонентных смесей метода высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и ее высоко-
скоростной модификации — ультра-ВЭЖХ, выгодно 
отличающейся более высокой производительностью 
[6]. Гибридные хроматографы, выпускаемые компа-
нией Waters (США) позволяют использовать аттесто-
ванные методы ВЭЖХ в режиме ультра-ВЭЖХ, из-
вестна и система для сверхкритической жидкостной 
хроматографии этой компании. Так использование в 
виде рутинной гибридной технологии — жидкостно-
го хроматографа с ультра-ВЭЖХ ACQUITY UPLC® I и 
квадрупольного времяпролетного масс-спектрометра 
Vion IMS QTof (Waters, США), разделяющего ионы не 
только по массовым числам, но и по ионной подвиж-
ности обеспечивает решение основных актуальных 
проблем экспертной практики: обнаружение и раз-
деление структурных изомеров веществ, наложение 
пиков при анализе сложных по составу многокомпо-
нентных смесей, а также сокрытие пиками матрицы 
целевых компонентов из-за концентрационного раз-
личия в несколько порядков. Благодаря введению еще 
одного разделяющего параметра масс-спектрометра, 
такого как ионная подвижность, независимого от мас-
сового числа и времени удерживания удалось решить 
проблему и самого разделяющего хроматографическо-
го метода, а именно повысить надежность его анали-
тического критерия — времени хроматографического 
удерживания, который в методе высокоэффективной 
жидкостной хроматографии в отличие от газожид-
костной хроматографии из-за непостоянства состава 
матрицы от образца к образцу в процессе хроматогра-
фирования претерпевает существенные изменения. 
Кроме того, новая управляющая научно-информа-
ционная оболочка UNIFI гибридной технологии по-
зволяет даже при анализе неизвестных соединений, 
когда отсутствуют сведения о времени удерживания, 
массе и значении CCS (collision cross-section — ко-
личественной характеристики ионной подвижности), 
теоретически рассчитать эти значения, а затем срав-
нить их с полученными в ходе анализа. Данная про-
грамма обработки информации, включающая в себя 
алгоритмы сбора и обработки данных для решения 
различных прикладных задач экспертной практики и 
оптимизированных для проведения качественного и 
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количественного анализа, с высокой производитель-
ностью позволяет также получать надежные резуль-
таты и в режиме автоматического поиска по целевым 
библиотекам с учетом вышеуказанных характеристик 
при направленном анализе. В экспертной практике 
эффективно использование также сочетания хромато-
графических методов в виде гибридных технологий с 
компактным масс-спектрометром с тройным квадру-
полем Xevo TQ-S micro (Waters, США), обладающего 
высокой чувствительностью и производительностью 
при исследовании больших партий образцов объектов, 
так как благодаря особой геометрии ионного источни-
ка чувствительность масс-спектрометра сохраняется 
даже после проведения многих тысяч анализов [2]. 

Таким образом, следует отметить, что сегодня в 
гибридных технологиях, используемых в рутинной 
аналитической практике при производстве экспертиз 
методы хроматографического разделения являются 
основой для отделения мешающих компонентов и 
дальнейшего разделения многокомпонентной смеси, 
обеспечивая тем самым эффективность и информатив-
ность различных систем детектирования и установле-
ния структуры определяемых веществ при исследо-
вании нефтепродуктов, волокон, спиртосодержащих 
жидкостей, материалов письма, идентификационных 
препаратов, взрывчатки и других объектов веществен-
ных доказательств.
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Современный период развития общества именует-
ся веком информационных технологий. Он характери-
зуется развитием глобальной системы Интернет, суще-
ственным ростом объемов передаваемой информации, 
технологическим уровнем производства, процессами 
глобализации, интеграции и др. Информационные 
технологии начинают повсеместно внедряться во все 
сферы общественной жизни, что в свою очередь на-
ходит свое отражение на изменениях в современном 
делопроизводстве и документообороте. В частности, 
активное внедрение цифровых технологий в систему 
делопроизводства приводит к увеличению объемов 
электронного документооборота, появлению новых 
технологий подготовки документов, возникновению 
его новейших реквизитов, таких как электронная циф-
ровая подпись и иные средства криптографии. Ука-

занные изменения оказывают серьезное влияние на 
основные принципы современного делопроизводства 
и документоорота в Российской Федерации.

В настоящее время ключевые особенности со-
временного документооборота изложены в «Системе 
стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Управление документами. Общие тре-
бования» [3]. Среди них выделяются принципы совре-
менного управления документами, которые близки по 
содержанию восьми принципам систем менеджмента 
качества. Данные положения прописывают единые 
правила управления различными видами документов 
(организационно-распорядительными, бухгалтерски-
ми, налоговыми и т.д.), а также в равной мере при-
менимы к документам на различных носителях ин-
формации. Указанные факты имеют важное значение 
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в связи с тем, что в нашем государстве, не смотря на 
значительное увеличение объемов электронного доку-
ментооборота, наблюдается переход от традиционного 
бумажного к смешанному документообороту. Таким 
образом, системы электронного документооборота по-
мимо электронных документов должны обеспечивать 
управление традиционными документами и поддер-
живать ведение смешанных дел [11].

Указанные положения укладываются в Стратегию 
развития информационного общества в Российской Фе-
дерации, одной из целей которой является увеличение 
доли электронного документооборота между органами 
государственной власти до 70% его общего объема [9].

Вместе с тем, рассмотренные ранее процессы при-
водят к ускоряющемуся росту объемов создаваемой 
документации, вызванной различными объективными 
и субъективными причинами. В свою очередь, с уве-
личением объемов документов возрастает количество 
фактов их использования в противоправных целях, что 
влечет за собой юридическую ответственность. Таким 
образом, документы выступают в качестве источников 
и носителей криминалистически значимой инфор-
мации, необходимой для раскрытия и расследования 
многих видов преступлений.

Выступая в качестве самостоятельного вида до-
казательств, документы становятся объектами многих 
родов судебных экспертиз. В частности, судебно-по-
черковедческой, автороведческой, фоноскопической, 
технико-криминалистической экспертизы, компьютер-
но-технической, фотопортретной, криминалистиче-
ской экспертизы веществ и материалов и других.

Учитывая все многообразие родов судебных экс-
пертиз, объектами которых выступает большое коли-
чество различных видов документов, а также наличие 
у каждого из них целого комплекса идентификацион-
ных признаков, актуальным становится вопрос об их 
научной классификации. 

В уголовно-процессуальной, криминалистической 
науках и документоведении к классификации доку-
ментов подходят с различных позиций. В частности, в 
уголовно-процессуальной науке дифференциация осу-
ществляется преимущественно по правовому статусу 
документов. В документоведении в основу класси-
фикации документов положены такие основания, как 
происхождение, целевое назначение, авторство, обсто-
ятельства появления документа и др. [8].

В рамках данной работы представляется верным 
подробно остановится на отдельных криминалистиче-
ских классификациях документов.

Вопросам криминалистической классификации 
документов посвящены работы многих ученых: В.В. 
Агафонова, Т.В. Аверьяновой, С.В. Андреева, Р.С. Бел-
кина, И.Б. Воробьевой, А.В. Досовой, Н.А. Иванова, 
Т.Э. Кукарниковой, В.А. Образцова, И.Н. Подволоц-
кого, Е.Р. Россинской, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеевой, 
М.В. Тороповой, Н.Н. Шведовой, А.Г. Филиппова и др.

В качестве наиболее общей следует отметить клас-
сификацию, предложенную выдающимся отечествен-

ным ученым-криминалистом Р.С. Белкиным. В своих 
трудах он дифференцировал документы по таким ос-
нованиям как способ исполнения (рукописные, маши-
нописные, типографские), источник происхождения 
(официальные и частные), способ передачи информа-
ции (открытые и кодированные), юридической приро-
де (подлинные и поддельные) [1].

Представляется, что указанная классификация 
имела огромную теоретическую и практическую цен-
ность для практики раскрытия и расследования пре-
ступлений ХХ века. Однако в ХХΙ веке — информа-
ционных технологий она потеряла свою актуальность, 
т.к. в настоящее время она не охватывает понятие 
электронного документа и не соответствует текущему 
уровню развития информационных технологий.

Представляет научный интерес классификация до-
кументов, предложенная И.Б. Воробьевой, которая в 
качестве базового основания для классификации вы-
деляет способ фиксации: письменные (рукописные и 
изготовленные с помощью технических средств), элек-
тронные (изображение на экране дисплея или в виде 
текстовой распечатки), фото-, фоно-, -кино, видео- и 
универсальные документы (выполненные нескольки-
ми способами одновременно, но при этом имеющий 
один и более реквизитов, зафиксированных в маши-
носчитываемой форме).

По материалу носителя информации автор выде-
ляет документы на естественной (глина, древесина, 
папирус, камень и т.д.) и искусственной основе (бума-
га и полимерные материалы).

По источнику происхождения: официальные (под-
готовленные в государственных учреждениях и пред-
приятиях, общественных и кооперативных органи-
зациях) и неофициальных документы (исходящие от 
частных лиц).

По назначению И.Б. Воробьевой выделяются слу-
жебные, личные, справочно-удостоверительные, фи-
нансовые, отражающие движение материальных цен-
ностей и иные документы.

По процессуальному значению: документ-веще-
ственное доказательство, документ-письменное дока-
зательство, документы-образцы для сравнительного 
исследования.

По очередности происхождения в указанной рабо-
те предлагается выделять: черновик, оригинал, копию 
и дубликат. Кроме того, необходимо осуществлять 
дифференциацию документов по достоверности на 
подлинные и поддельные (подложные).

В дополнение к указанным основаниям И.Б. Во-
робьева также осуществляет классификацию докумен-
тов по месту возникновения (внешние и внутренние), 
по срочности (весьма срочные, срочные и несрочные), 
по степени гласности (секретные, несекретные, для 
служебного пользования), по форме составления (ти-
повые, индивидуальные), по срокам хранения (посто-
янного, временного и долговременного хранения) [2].

Представляется, что указанная классификация яв-
ляется весьма современной, однако ее содержание не 
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носит ярко выраженной криминалистической направ-
ленности. В частности, отдельные основания (место 
возникновения, срочность, сроки хранения) важны 
лишь для осуществления документоведения и делопро-
изводства, тогда как для правоохранительной деятель-
ности они не представляют какой-либо теоретической и 
практической значимости. Вместе с тем, за ее предела-
ми рассмотрения данной квалификации остались такие 
важные для уголовного судопроизводства параметры, 
как способ передачи информации, юридическая сила, 
вид носителя документированной информации и др. 

Заслуживает внимания классификация документа, 
как объекта судебно-технической экспертизы докумен-
тов по виду носителя и способу, предложенная М.В. 
Тороповой. В ней автор рассматривает документы как 
носители информации, закрепленной определенным 
образом, и выделяет их следующие виды: рукописные, 
печатные и комбинированные [10]. 

Следует отметить, что указанная классификация 
имеет практическую значимость преимущественно для 
производства технико-криминалистической экспертизы 
документов. Вместе с тем, экстраполяция данной класси-
фикации на процесс доказывания по делам разной юрис-
дикции видится нам весьма затруднительной.

Наиболее отвечающей реалиям современной 
криминалистической науки, является классификация 
документов И.Н. Подволоцкого [6]. В данной клас-
сификации предлагается рассматривать документы в 
рамках двух групп. В первую автор включает докумен-
ты, изучаемые в технико-криминалистическом аспек-
те, во втору группу — документы, рассматриваемые с 
позиции их правовой природы.

Согласно авторской позиции, документы, изучае-
мые в технико-криминалистическом аспекте, включа-
ют в себя две подгруппы. Первую подгруппу состав-
ляют документы, изготовленные с использованием 
различных материалов (бумаги и картона, полимерных 
материалов, металла, ферромагнитных сплавов, ткани, 
кожи, стекла, керамики и др.). Во второй подгруп-
пе документы подразделяются по способу фиксации 
информации: письменные, машинописные, полигра-
фические, репрографические, фотодокументы, кино-
документы, фонодокументы, видеодокументы, элек-
тронные документы, комбинированные документы.

По материально-правовой природе автор выделяет 
следующие виды документов: выступающие в каче-
стве объекта посягательства; являющиеся средством 
совершения противоправных деяний; подлинные и 
поддельные.

По процессуальной природе И.Н. Подволоцким 
выделяются: документы-вещественные доказатель-
ства; документы, удостоверяющие обстоятельства и 
факты, устанавливаемые в ходе производства процес-
суальных действий.

Также, по мнению указанного автора, документы 
целесообразно дифференцировать по происхождению 
(официальные и частные), способу передачи информа-
ции (открытые, кодированные), а также очередности 
происхождения (оригиналы, копии).

Таким образом, предложенная И.Н. Подволоц-

ким классификация позволяет всесторонне оценивать 
имеющиеся в расположении сотрудников органов 
предварительного расследования документы и, как 
следствие, корректно определять виды криминали-
стических исследований, которые необходимо осуще-
ствить в отношении тех или иных объектов. Вместе с 
тем, она не в полной мере охватывает все множество 
документов, используемых в уголовном процессе. 
Так, при рассмотрении автором документов по про-
цессуальной природе, им выделяется лишь два вида 
(документы-вещественные доказательства и докумен-
ты, удостоверяющие обстоятельства и факты, устанав-
ливаемые в ходе производства процессуальных дей-
ствий), тогда как иные документы1 (прописанные в ст. 
84 УПК РФ) остались за пределами данной категории. 
Кроме того, неоднозначной видится позиция автора 
касательно дифференциации документов по очередно-
сти происхождения на оригиналы и копии. Т.к., напри-
мер, в документоведении, по степени происхождения 
документы принято градировать на черновой, беловой 
и подлинный документ. В свою очередь, понятия ори-
гинал и копия относятся к юридическим категориям 
и должны рассматриваться в другой группе. Помимо 
указанного, за пределами рассматриваемой классифи-
кации остались некоторые важные для процессов рас-
крытия и расследования преступлений основания для 
дифференциации (вид носителя документированной 
информации, количество авторов-исполнителей, целе-
вое назначение, степень выполнения и др.).

Проанализировав содержание вышеуказанных 
классификаций, следует отметить, что они требуют 
актуализации с учетом текущего уровня развития ин-
формационных технологий и современных потребно-
стей правоохранительной деятельности. В частности, 
рассмотренные классификации не в полной мере от-
ражают современное состояния понятия документа, а 
также не позволяют охватить все многообразие их су-
ществующих видов, подчеркнуть присущие каждому 
из них характерные черты.

Вместе с тем, анализ работ вышеуказанных авто-
ров позволяет выделить основные принципы кримина-
листических квалификаций:

а) деление понятий необходимо производить толь-
ко по одному основанию;

б) подклассы должны занимать определенное ме-
сто в системе классификаций;

в) деление на подклассы целесообразно осущест-
влять без перерывов;

г) выделяемые классы не должны пересекаться;
д) сумма элементов, включенных в классифика-

цию, должна равняться всему множеству.
На основании анализа рассмотренных взглядов 

на указанную проблему предлагается авторская клас-
сификация документов, направленная на устранения 
ранее отмеченных недостатков. 

Представляется, что при осуществлении диффе-
ренциации документов следует выделить три основ-
ные группы. В первую группу целесообразно включить 
основания, характеризующие процесс изготовления 
документа и его свойства. Во второй группе докумен-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



29Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

ты следует изучать с позиции их правовой природы, 
третью группу — должны составлять основания, ха-
рактеризующие структуру и функции документа.

Первая группа включает в себя следующие под-
группы: форма фиксации документа; вид определенно-
го материала, на котором осуществляется запечатление 
отображаемого объекта; вид носителя документиро-
ванной информации; способ фиксации информации, 
количество авторов-исполнителей.

Форма фиксации (содержания) информации явля-
ется наиболее общим основанием для классификации, 
в настоящее время выделяются:

• материальная (любые материальные объекты, 
использованные автором-исполнителем для 
запечатления информации);

• электронная (виртуальная форма запечатления 
информации).

При классификации документов в первую очередь 
необходимо учитывать вид определенного материала, 
на котором осуществляется запечатление отображае-
мого объекта. Учитываю изложенное, можно выделить 
документы, изготовленные с использование следую-
щих материалов:

• бумаги (картона);
• металлов;
• стекла;
• керамики;
• ткани;
• кожи;
• резины;
• древесины;
• полимерных материалов;
• композиционных материалов (комбинации из 

двух и более отдельных материалов, относя-
щихся к различным классам веществ, указан-
ных выше);

• ферромагнитных материалов;
• умных (интеллектуальных) материалов (спо-

собных изменять свои свойства при воздей-
ствии каких-либо внешних факторов).

В дополнение к предыдущей подгруппе рацио-
нальным видится подход в документоведении, учи-
тывающий вид носителя информации [5]. По виду 
носителя документированной информации документы 
делятся на следующие:

• бумажные (типографская, газетная, картогра-
фическая, документная бумага и т.д.);

• оптические (лазерные) диски (Compact Disc, 
Digital Versatile Disk, Blue-ray Disc, Universal 
Media Disc и др.);

• материальные носители механической зву-
козаписи (фонографические валики, граммо-
фонные пластинки);

• фотографические носители (черно-белые, 
цветные, негативные и позитивные фотомате-
риалы и т.п.);

• магнитные носители информации (жесткий 
магнитный диск или винчестер; флоппи-диск 
или дискета; пластиковая карта, нашедшая по-
лучившая широкое применение в банковских 

системах).
Полагаем, что по способу фиксации информации 

выделяются следующие виды документов:
• рукописные;
• машинописные;
• полиграфические;
• репрографические;
• фотодокументы;
• кинодокументы;
• фонодокументы;
• видеодокументы;
• электронные документы;
• комбинированные документы.
В связи с тем, что документ является продуктом 

целенаправленной человеческой деятельности, творе-
ние ума, знаний и рук его автора исполнителя, считаем 
целесообразным дополнительно изучать его относи-
тельно количества авторов-исполнителей. Таким об-
разом, по данному основанию документы делятся на 
выполненные:

• одним лицом;
• двумя лицами;
• тремя и более лицами.
Вторую группу составляют основания, характери-

зующие правовую природу документа. В их число вхо-
дят: материально-правовая и процессуальная природа, 
достоверность, юридическая сила. В соответствии с 
чем, выделяются следующие подгруппы:

При классификации документов по материально-
правовой природе мы разделяем позицию А.В. Досо-
вой, которая выделяет [4]:

• документы, выступавшие средством подготов-
ки, совершения или сокрытия преступления;

• документы, сохранившие на себе следы пре-
ступления;

• документы, которые являлись предметом пре-
ступлений.

Вместе с тем, полагаем, что в классификацию до-
кументов по данному основанию целесообразно доба-
вить еще одну группу — документы, выступающие в 
качестве объекта посягательства.

По такому основанию как процессуальная природа 
нами выделяются:

• документы-вещественные доказательства;
• протоколы следственных и судебных действий;
• иные документы.
3) По достоверности документы делятся на:
• подлинные;
• поддельные (подложные).
4) По юридической силе: 
• оригинал;
• копия (первичная и последующие копии; ко-

пии, не имеющие оригинала либо промежу-
точный или дисплейный оригинал) [7].

В третью группу объедены основания, характери-
зующие структуру и функции документа. В нее следу-
ет включить следующие подгруппы:

По целевому назначению:
• служебные;
• личные (в том числе удостоверяющие личность);
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• денежные билеты и ценные бумаги;
• финансовые документы;
• отражающие движение материальных ценностей;
• справочно-удостоверительные;
• иные документы (например, различные виды 

билетов и др.).
По степени выполнения официальных документов:
• черновик (набросок, эскиз);
• беловой документ;
• первый экземпляр.
По происхождению:
• официальные (нормативные правовые акты, до-

кументы государственных учреждений и органи-
заций и т.д.);

• частные (переписка личного характера, еже-
дневники, дневники и др.).

По способу передачи информации:
• открытые;
• кодированные.
По степени гласности:
• несекретные (открытые); 
• для служебного пользования;
• секретные;
• совершенно секретные;
• с грифом «конфиденциально» и «лично».
Полагаем, что предложенная криминалистическая 

классификация документов отвечает современному 
уровню развития информационных технологий и по-
зволит обеспечить текущие потребности правоохрани-
тельной деятельности. Кроме того, указанные положе-
ния развивают теоретические положения о документах 
как источниках криминалистически значимой инфор-
мации и могут выступить основой для соответствую-
щих научных разработок в указанной сфере.

1 Могут исходить как от граждан, так и от должностных лиц 
и содержат описание событий или фактов, имеющих значение для 
принятия правильного решения по рассматриваемому делу.
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Судебная лингвистическая экспертиза сравнительно 
молодой род судебных экспертиз, сформировавшихся в 
конце 20-го века на фоне растущей потребности обще-
ства в свободе слова и гласности, приводящей нередко 
к злоупотреблениям правом на распространение инфор-
мации и свободу выражений мнений и убеждений. Как 
судебно-экспертное исследование речевых произведений 
лингвистическая экспертиза представляет собой процес-
суальное действие, состоящее из проведения исследова-
ния содержательно-смысловой и формально-языковой 
стороны устного или письменного текста.

Судебная лингвистическая экспертиза базируется 
на методологии судебного речеведения как синтети-
ческой области знаний о речевой деятельности чело-
века и единой научной основы экспертного исследо-
вания ее следов, зафиксированных на материальных 
носителях, которые в судопроизводстве приобретают 
статус доказательств. Судебное речеведение, создавая 
научный фундамент исследований продуктов речевой 
деятельности, стало питательной средой для инте-
гративного применения в судопроизводстве знаний о 
свойствах речевых следов и методах их объективного 
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анализа для установления фактов и обстоятельств, от-
носящихся к предмету доказывания по самым разным 
категориям гражданских и уголовных дел, дел об ад-
министративных правонарушениях.

Сегодня судебная лингвистическая экспертиза 
характеризуется как многоаспектная экспертная де-
ятельность, требующая высокой профессиональной 
подготовки, базирующейся не только на специальных 
знаниях лингвистической науки, но и других гумани-
тарных наук, включая судебное речеведение, судебную 
экспертологию, криминалистику и другие научные 
отрасли. Разработка экспертных технологий и науч-
но-методического обеспечения нового рода судебных 
экспертиз потребовала обобщения выработанных к 
началу 21 века научных и эмпирических знаний, что 
позволило сформировать инструментарий для реше-
ния наиболее актуальных и часто встречающихся в 
практике задач, ставящихся перед лингвистической 
экспертизой правоприменителем [2; 3, С. 12-29; 4, С. 
340-361].

В настоящее время судебная лингвистическая экс-
пертиза вступила в новый этап формирования и раз-
вития, откликаясь на новые вызовы времени и потреб-
ности общества, не только и не столько в применении 
лингвистических знаний, сколько в получении объек-
тивных и непротиворечивых выводов, не зависящих 
от научных школ или вкусовых предпочтений лиц, вы-
ступающих в качестве экспертов-лингвистов. Область 
судебной лингвистической экспертизы сегодня откры-
та для широкого круга потенциальных потребителей, 
чья языковая компетенция позволяет критически оце-
нивать качество, полноту и корректность применения 
методов лингвистического анализа текста в каждом 
конкретном случае [5, С. 121-131]. 

Как показывает экспертная практика [16, С. 94-
147], при производстве судебной лингвистической 
экспертизы превалируют деятельностные (операцион-
ные) экспертные ошибки, которые заключаются в ис-
пользовании непригодных методов лингвистического 
анализа, приводящих к подмене смыслового содер-
жания текста как объекта экспертного исследования 
или видоизменению его содержания посредством си-
нонимической замены, свертки, реферирования, ин-
терпретаций и толкований, интроспекции, помещения 
в искусственно созданный новый контекст «сложно-
го объединенного текста» [6, С. 33-39]. В результате 
подобных ошибок множатся публикации с критикой 
экспертов-лингвистов и лингвистических экспертиз, 
получающих в СМИ в лучшем случае нелестные эпи-
теты «абсурдных» заключений, а худшем — обвине-
ния в заказном характере и непрофессионализме «экс-
пертов специального назначения» [19].

Технология экспертного лингвистического ис-
следования основана на знании и умении применять 
систему познавательных средств, определяющих по-

шаговые действия эксперта в целях решения конкрет-
ной экспертной задачи [7, С. 48-64; 3; 8, С. 14-16]. При 
этом экспертом должны соблюдаться граничные усло-
вия применения методов, т.е. условий, при которых ис-
пользование метода допустимо, а полученные резуль-
таты отвечают критериям достоверности, надежности, 
точности и обоснованности.

Методы, применяемые при проведении лингви-
стических исследований, заимствуются из лингвисти-
ческой науки, но не всегда учитывается различие на-
учных и экспертных исследований. В зависимости от 
решаемой задачи эксперт-лингвист может и должен в 
каждом конкретном случае выбирать эффективный и 
действенный метод экспертного исследования, отвеча-
ющий общим принципам судебно-экспертной деятель-
ности: законности, проверяемости, воспроизводимо-
сти, объективности и т.д.

Словарь основных терминов судебных экспертиз 
определяет метод экспертизы как систему логических 
и (или) инструментальных операций (способов, при-
емов) получения данных для решения вопроса, по-
ставленного перед экспертом. Операции, образующие 
метод, представляют собой практическое применения 
знаний закономерностей объективной действительно-
сти для получения новых знаний о ней [14, С.49].

В судебной лингвистической экспертизе применя-
ются как общеэкспертные, так и частноэкспертные ме-
тоды языкознания, формирование которых произошло 
вследствие интеграции в сферу судебно-экспертной 
деятельности достижений современных лингвистиче-
ских технологий. В зависимости от решаемых задач 
эксперт-лингвист может выбирать конкретный метод 
или комплекс методов экспертно-лингвистического 
исследования. Однако далеко не все методы, разра-
ботанные и применяемые в лингвистике и смежных с 
нею областях знаний в научных целях, допустимы для 
использования в судебно-экспертном исследовании 
речевых объектов.

Продукты речевой деятельности, зафиксирован-
ные на материальном носителе информации, как объ-
екты судебной экспертизы являются вещественны-
ми доказательствами и (или) документами. Согласно 
принципу непосредственности, действующем при 
судебном разбирательстве (во всех видах судопроиз-
водства), вещественные доказательства (документы) 
должны быть представлены для судебного исследова-
ния неизменными. Подмена одного объекта исследо-
вания другим, в том числе искусственно сконструиро-
ванным или выдуманным экспертом, не допускается.

Речевые произведения как объекты судебной 
лингвистической экспертизы обладают определенной 
спецификой, обусловленной их языковой (знаковой) 
природой и текстовым статусом, а также информа-
ционно-материальным дуализмом как вещественных 
доказательств. Объектами судебной лингвистической 
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экспертизы являются только конкретно определенные 
(порожденные в конкретной ситуации коммуникации) 
и зафиксированные на материальном носителе тексты 
(устные, письменные, креолизованные).

Текст (от лат. Textus — ткань, сплетение, соеди-
нение) — объединенная смысловой связью последо-
вательность знаковых единиц, основными свойства ко-
торой являются связность и цельность. Правильность 
восприятия текста обеспечивается не только языковы-
ми единицами и их соединениями, но и общим фондом 
знаний, коммуникативным фоном, поэтому восприя-
тие текста связывается с пресуппозициями [12, С. 507]. 
Особенно это касается так называемых креолизован-
ных текстов, образованных из сочетания вербальных 
и невербальных (иконических или изобразительных 
средств передачи информации). Взаимодействуя друг 
с другом, вербальный и иконический компоненты обе-
спечивают целостность и связность текста и его ком-
муникативный эффект. Креолизованные тексты могут 
быть текстами с частичной креолизацией и текстами с 
полной креолизацией. В первой группе вербальные и 
иконические компоненты вступают в автосемантиче-
ские отношения, когда вербальная часть сравнительно 
автономна и изобразительные элементы текста оказы-
ваются факультативными. В текстах с полной креоли-
зацией между вербальным и иконическим компонен-
тами устанавливаются синсемантические отношения: 
вербальный текст полностью зависит от изобразитель-
ного ряда, и само изображение выступает в качестве 
облигаторного (обязательного) элемента текста. Такая 
зависимость обычно наблюдается в рекламе, комбини-
рованных товарных знаках и др. Вербальные и изобра-
зительные компоненты связаны на содержательном, 
содержательно-композиционном и содержательно-
языковом уровне. Предпочтение того или иного типа 
связи определяется коммуникативным заданием и 
функциональным назначением креолизованного тек-
ста в целом [15, 20, Цит. по 21].

Язык, являясь объектом изучения языкознания, 
тем не менее как абстрактная семиотическая система 
не может выступать в качестве конкретного объекта 
судебно-экспертного исследования. Отдельные язы-
ковые знаки, произвольные наборы слов, букв и даже 
предложений, не обладающие интегративными свой-
ствами текста1 не могут выступать в качестве объек-
та судебной лингвистической экспертизы, поскольку 
значение языковых единиц актуализируется в речевом 
дискурсе, и именно контекст определяет значение ре-
чевых единиц и речевого произведения в целом2. Ска-
занное вовсе не исключает применение специальных 
лингвистических знаний для разъяснения значений 
отдельных языковых знаков, например, лексических 
единиц языка, в том числе, составляющих разряды 
оскорбления, а также для описания семантических 
признаков типичных речевых актов агрессии, угрозы, 

призыва, диффамации или унижения кого-либо по тем 
или иным признакам. Однако в данном случае сведу-
щее в лингвистике лицо выступает не в функции су-
дебного эксперта, а в функции специалиста, который 
дает письменную (заключение специалиста) или уст-
ную (разъяснение) консультацию по вопросам, отно-
сящемся к компетенции лингвиста и поставленным пе-
ред специалистом-лингвистом судом или сторонами. 

Если текст как объект экспертизы подвергается 
каким-либо изменениям с точки зрения плана содер-
жания (языковой формы) и/или плана содержания 
(смысла) из-за применения экспертом того или иного 
метода, то это приводит к нарушению принципа не-
посредственности исследования вещественного до-
казательств. В плане содержания языковой единицы, 
материализованной в речевом акте, будучи вырван-
ной из первичного контекста или помещенной в иной 
(производный) контекст, происходят необратимые из-
менения — она обедняется или напротив прирастает 
смыслами. 

Если разные тексты, порожденные в различных 
коммуникативных ситуациях экспертом объединяют-
ся сложный отдельный текст, со единяющий в себе ряд 
текстов [17, С. 247], то это неизбежно приводит к ис-
кусственному формированию производного контекста 
с новыми смыслами и, как следствие, к экспертным 
ошибкам, нарушению принципа непосредственности 
исследования объекта судебной экспертизы в судопро-
изводстве. 

Контекст — обязательное и необходимое условия 
коммуникации. Различают лингвистический и экстра-
лингвистический контекст, т.е. ситуацию коммуника-
ции, включающую условия общения, предметный ряд, 
время и место коммуникации, самих коммуникантов, 
их отношения друг к другу. Лингвистический (вер-
бальный) контекст противопоставляется невербально-
му, который дополняет, а иногда заменяет вербальный 
контекст. Контекст может быть явно выраженный как 
вербальными, так и невербальными средствами (экс-
плицитный), так и имплицитный, т.е. представлять со-
бой вид пресуппозиции: либо это фоновые знания ком-
муникантов о предшествующей ситуации, либо знание 
предшествующих текстов[12, С. 238].

Значение слова, раскрывающее денотативное со-
держание в прямой и нейтральной позиции, фикси-
руется контекстом всегда четко и простейшим путем 
[11, С. 49]. Контекст выступает в качестве компенси-
рующего противовеса языковой многозначности. Со-
отношение многозначности и контекста можно назвать 
законом комплементарности языка, обусловливающим 
условие существования и функционирования языка 
[11, С. 135].

Для определения статуса текста как лингвистиче-
ской категории необходимо определить факторы и при-
знаки, обеспечивающие текстопорождение и текстово-
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сприятие и конституирующие речевое произведение 
как текст. «Текст представляет собой завершенную с 
точки зрения его создателя, но в смысловом и интен-
циональном плане открытую для множественных ин-
терпретаций линейную последовательность языковых 
знаков, выражаемых графическим (письменным) или 
звуковым (устным) способом), семантико-смысловое 
взаимодействие которых создает некое композицион-
ное единство, поддерживаемое лексико-грамматиче-
скими отношениями между отдельными элементами 
возникшей таким образом структуры. Как автономное 
речемыслительное произведение текст имеет спец-
ифическую пропозицонально-тематическую структу-
ру» [18, С. 18-19].

К категориям текста в лингвистике относят: коге-
зию (1) — взаимосвязь компонентов поверхностной 
структуры текста, грамматико-синтаксическая, лек-
сическая, ритмическая, графическая; когерентность 
(2) семантико-когнитивная связность в ее различных 
аспектах: причинно-следственном, временном, ре-
ференциальном. Оппозиция «когезия»- «когерент-
ность» — это оппозиция поверхностной структуры и 
глубинно-смыслового уровня. Интенциональность (3) 
как обусловленность текстового целого коммуника-
тивной целью тесно связана с адресованностью (4), т.е. 
коммуникативно-прагматической направленностью на 
адресата во всем многообразии его, адресата, харак-
теристик: социальных, возрастных, коммуникатив-
но-ролевых, etc. Информативность (5) подразумевает 
отражение в тексте сте5пени /меры ожидаемости/не-
ожидаемости, известности/неизвестности, предъявля-
емых адресату смысловых образований, что обуслов-
ливает отбор и комбинирование языковых средств. 
Ситуативность (6) характеризует соотнесенность 
текста с релевантными факторами коммуникативной 
ситуации его порождения. Интертекстуальность (7) 
предполагает воспроизводимость в конкретном тек-
стовом экземпляре инвариантных признаков, опреде-
ляемых моделью его текстопостроения — типа текста 
[18, С. 20-21]. При невыполнении хотя бы одного из 
указанных интегративных критериев текст утрачивает 
свои имманентные свойства объекта судебно-эксперт-
ного исследования. В этой связи, важно подчеркнуть, 
что используемые для научных изысканий методы ре-
ферирования, аннотирования, синонимических преоб-
разований и т.п., судебной лингвистической эксперти-
зе не могут быть допустимы. 

Аналогично метод интерпретации, исходящий из 
теоретических положений, что значения знаков суще-
ствуют только как отражения в мозгу интерпретатора 
процессов восприятия речи [12, С. 197], т.е. вирту-
альных следов в терминологии криминалистики — 
неприменим для судопроизводства, где объектами 
судебных экспертиз выступают материальные, а не 
виртуальные следы. 

Экспериментальные методы языкознания [12, С. 
591], позволяющие изучать факты языка в услови-
ях, управляемых и контролируемых исследователем, 
также имеют довольно ограниченную возможность 
применения в судебно-экспертной деятельности. 
Объектом экспериментальных методов является че-
ловек — носитель языка, порождающий тексты, вос-
принимающий тексты и выступающий как информант 
для исследователя языка. В лингвистическом экспери-
менте исследователь может иметь подобным объектом 
себя, в этом случае говорят об интроспекции. К тексту, 
как объекту судебной лингвистической экспертизы, 
не может быть применим метод ассоциативного экс-
перимента, экспериментальный интерпретационный 
метод (в том числе метод интроспекции). Конкретный 
текст рассматривается как готовый продукт деятель-
ности его создателя, не подлежащий изменению при 
эксперименте. В то же время в лексической семантике 
основным методом исследования означаемого слова 
остается наблюдение семасиолога над ментальными 
объектами и процессами, которые связаны с данным 
словом в сознании носителя языка. Если объектом се-
мантического исследования является родной язык, то 
ученый-лингвист может опираться на свою интуицию, 
языковое чутье, на свою языковую компетенцию, на 
то, как «он сам употребляет и интерпретирует слово». 
В то же время эксперимент в лексической семантике 
служит для того, чтобы подтвердить или опровергнуть 
семантические гипотезы, выдвигаемые исследовате-
лем на основе наблюдений над словоупотреблениями, 
которые признаются правильными [10, С. 180].

В завершении необходимо отметить, что годные к 
использованию в судебной лингвистической экспер-
тизе методы лингвистического анализа текста должны 
отвечать общим принципам допустимости примени-
мости метода в судебно-экспертном исследовании: а) 
законность и этичность метода, т.е. применение метода 
лингвистического анализа не должно приводить к на-
рушению норм процессуального права и принципов 
судебно-экспертной деятельности; б) научная состоя-
тельность метода, т.е. применение частноэкспертного 
метода лингвистической науки должно позволять полу-
чать с его помощью объективный, достоверный и вос-
производимый результат и обоснованный вывод (ответ 
на поставленный вопрос); в) валидность метода, позво-
ляющая получать точные и надежные результаты. 

По нашему мнению, для целей судебно-эксперт-
ного исследования текста допустимо использовать 
методы анализа значений слов, высказываний и тек-
ста в целом, разработанные в лингвистической се-
мантике, лингвостилистике, лингвистике текста [9; 1; 
13, С. 454-456], в том числе: лексико-семантический 
анализ ( для определения лексических значений слов 
и их сочетаний); грамматический анализ (для установ-
ления грамматических категорий); контекстуальный 
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анализ (для определения значения языковых единиц 
и уточнения их содержательного); функционально-
стилистический анализ (для определения стилисти-
ческой специфики исследуемых языковых единиц, их 
принадлежности к определенному функционально-
му стилю); компонентный анализ (для установления 
семного состава слов); логико- грамматический ана-
лиз предложений (для определения типа пропозиции 
и грамматических форм); интенциональный анализ 
(для установления мотивационно-целевой структуры 
текста); предметно- тематический лингвистический 
анализ (для установления пропозитивного содержания 
текста); оценочно-экспрессивный анализ (для установ-
ления модальности, выраженного в тексте отношения 
к предмету речи), коммуникативно-прагматический 
анализ (для установления содержательно-смысловой 
направленности текста).

Из сказанного можно сделать вывод, что необхо-
димо создание единого и общепринятого как для го-
сударственных, так и негосударственных судебных 
экспертов сертифицированного научно-методического 
обеспечения судебной лингвистической экспертизы, 
базирующегося на методах, соответствующих принци-
пам судебно-экспертной деятельности, допустимость 
которых для использования в судопроизводстве не вы-
зывает сомнений. 

1 Следует отметить, что заголовок, реклама, словесное обо-
значение в функции товарного знака или иного средства индиви-
дуализации, а также иные номены (неймы), будучи упо-треблен-
ными в конкретном контексте, представляют собой свернутый 
текст и обладают всеми его интегративными свойствами.

2 Сказанное вовсе не исключает применение специальных 
лингвистических знаний для разъяснения значений лексических 
единиц языка, например, составляющих разряды оскорбления, 
а также для описания семантических признаков типичных ре-
чевых актов агрессии, угрозы, призыва или унижения. Однако 
в данном случае сведущее в лингви-стике лицо выступает не в 
функции судебного эксперта, а в функции специалиста, кото-
рый дает письменную или устную консультацию (заключение 
специалиста) по вопросам, относящемся к компетенции лингви-
ста и поставленных перед специалистом-лингвистом судом или 
сторонами. и такое разъяснение процессуально может выступать 
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Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2015. 159 с.

В пособии изложены основные теоретические понятия судеб-
ной экспертизы, представлены история развития, система госу-
дарственных экспертных учреждений в России, правовые основы 
судебно-экспертной деятельности. В соответствии с процессуаль-
ным законодательством рассмотрены основные виды экспертиз, 
назначаемых правоохранительными органами. 
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Судебно-экспертное исследование по своей гносе-
ологической сущности является разновидностью про-
цесса познания объективной действительности, осу-
ществляемого путем применения методов различных 
наук [7]. В свою очередь, методы судебно-экспертной 
практической деятельности, представляющие систему 
действий и операций по решению практических экс-
пертных задач, базируются на соответствующих на-
учных методах. Выбор метода зависит от характера и 
свойств объекта исследования и основывается на опы-
те решения конкретных экспертных задач [8].

В экспертной практике для решения определен-
ной группы или подгруппы задач, возникающих при 
исследовании баллистических объектов, могут при-
меняться различные методы или их совокупность. В 
данном случае выбор того или иного метода зависит 
от поставленной перед экспертами задачи и состояния 
исследуемого объекта. Из общепринятой последова-

тельности методов, в первую очередь, применяются 
неразрушающие, затем — частично разрушающие и 
в заключение — методы, приводящие к разрушению 
объектов.

В частности, при идентификации огнестрельного 
оружия, представленного на экспертизу, по следам на 
пулях и гильзах применяется совокупность методов: 
описание, наблюдение, измерение, сравнение и др. 

Частично разрушающие методы в судебной бал-
листике могут применяться при решении вопроса об 
исправности и пригодности патрона (боеприпаса) к 
стрельбе, разрушающие методы — при решении во-
проса о принадлежности предмета к огнестрельному 
оружию (самодельного или кустарного изготовления). 
В ходе проведения данного исследования необходимо 
провести экспертный эксперимент, в процессе кото-
рого следует отстрелять оружие с целью определения 
баллистических свойств и поражающих способностей 
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объекта, поступившего на исследование.
Для решения вопроса выявления (восстановле-

ния) уничтоженных маркировочных обозначений на 
металлических деталях (например, огнестрельное и 
холодное оружие, а также иные предметы, имеющие 
маркировочные обозначения), которые служили ору-
дием преступления или объектом посягательства, при-
меняются химические методы, среди них: химическое 
травление, электрохимический, метод магнитной су-
спензии, рентгеновский ионной бомбардировки (трав-
ление). Наиболее интерес представляет метод ионного 
травления, сущность которого состоит в явлении вы-
хода атомов из исследуемой металлической поверхно-
сти (катодное распыление) [2, C. 55].

Атомно-абсорбционный метод исследования в су-
дебной баллистике применяется для определения вида 
неизвестного вещества, установление его химического 
состава, однородности или различия нескольких срав-
ниваемых объектов, например, охотничьей дроби, кар-
течи, порохов, оружейных масел и некоторых других 
веществ.

Для изучения продуктов выстрела с целью реше-
ния задач об установлении обстоятельств применения 
огнестрельного оружия либо ношения оружия целе-
сообразно использовать систему методов: сканирую-
щая электронная микроскопия (электронно-зондовый 
анализ), атомно-абсорбционная спектроскопия, ней-
тронно-активационный анализ, масс-спектрометрия с 
индуктивно связанной плазмой и капиллярный элек-
трофорез. 

Для обнаружения и определения следов продуктов 
выстрела на различных предметах-носителях (пули, 
одежда, руки, волосы) наиболее эффективно приме-
нение сканирующих электронных микроскопов, осна-
щенных рентгеновскими спектрометрами. При этом 
исследуются микрочастицы, перенесенные на липкую 
ленту с носителя. С помощью автоматизированной 
системы поиска и анализа из всей массы извлеченных 
частиц выбираются микрочастицы (невидимые визу-
ально и в поле зрения светового микроскопа), которые 
принадлежат продуктам выстрела по характерным 
морфологическим признакам (размер, форма) и по 
элементному составу (совокупность элементов, соот-
ветствующих снаряжению патронов при выстреле из 
конкретного оружия).

Для исследования продуктов выстрела на одеж-
де и руках стрелявшего успешно применяется метод 
атомно-абсорбционной спектроскопии, позволяющий 
определить содержание таких элементов как сурьма, 
свинец и барий, входящие в капсюльный состав бо-
еприпасов. При исследовании одежды стрелявшего 
делаются соответствующие вырезки ткани с опреде-
ленных участков одежды, на которых локализуются 

продукты выстрела в зависимости от вида оружия. 
Впоследствии их выдерживают в разбавленной азот-
ной кислоте и в полученных растворах определяют 
характерные для продуктов выстрела элементы [3, 4]. 

Диффузно-контактный метод (ДКМ) в баллисти-
ческих исследованиях позволяет выявлять металлы, 
входящие в состав продуктов выстрела, отлагающихся 
вокруг огнестрельных повреждений и в пояске обтира-
ния. В результате диффузии ионов растворенного ме-
талла в специально подготовленный контактирующий 
объект (например, фотобумагу) можно выявить медь, 
свинец и др. металлы в зоне огнестрельного поврежде-
ния. Наличие, интенсивность и зона отложения метал-
ла позволяют судить о происхождении повреждения и 
расстоянии выстрела. 

Несмотря на большое многообразие используемых 
методов, на современном этапе развития судебно-бал-
листической экспертизы, существуют неразрешенные 
вопросы. Среди них, можно выделить решение вопро-
са об установлении давности производства выстрела 
из огнестрельного оружия; идентификация оружия по 
сильно фрагментированным снарядам; идентифика-
ция гладкоствольного оружия по следам на полиснаря-
дах; идентификация современного оружия с высокой 
чистотой обработки поверхности деталей и целый ряд 
других.

Современная наука и технический прогресс посто-
янно совершенствуются и отечественная оружейная 
промышленность предлагает потребителю новейшие 
разработки стрелкового вооружения, что в свою оче-
редь расширяют круг объектов судебно-баллистиче-
ской экспертизы и требует совершенствования суще-
ствующих методик и методов исследования. 

Литература
1. Бобырев В.Г., Коимшиди Г.Ф., Компаниец А.М., 

Симаков В.П. Использование математических методов 
в криминалистических экспертных исследованиях — 
Волгоград, ВСШ МВД СССР. 1981.

2. Сафронский Э.Г., Сташенко Е.И., Шелякин Л.Б. 
Применение метода ионной бомбрдировки в целях вы-
явления скрытых (уничтоженных) знаков на металли-
ческих поверхностях объектов криминалистического 
исследования. — М., ВНИИ СЭ. Экспертная техника. 
Вып. 101 /Современные методы исследования в судеб-
но-баллистической экспертизе. 1989.

3. Одиночкина, Т.Ф. Колев К., Торяник В.В., Стоя-
нов С. Исследование огнестрельных повреждений ме-
тодами атомно-абсорбционного, рентгеноспектраль-
ного и радио-активационного анализа // Библиотечка 
эксперта. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.

4. Одиночкина, Т.Ф. Ануфриев М.В., Мокроусов 
А.А., Сорокин В.И.Обнаружение продуктов выстрела 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



39Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

на руках и одежде стрелявших лиц: методические ре-
комендации. — М.: ЭКЦ МВД РФ, 2000 и др.

5. Одиночкина Т.Ф. Исследование объектов су-
дебной экспертизы методом атомно-абсорбционного 
спектрального анализа // Экспертная техника, № 40. 
М.: ВНИИСЭ, 1973. 

6. Одиночкина Т.Ф. Колосова В.М., Митричев В.С. 
Спектральный эмиссионный анализ при исследова-
нии вещественных доказательств: методическое посо-
бие. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. 

7. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в граждан-
ском, арбитражном, административном и уголовном 
процессе. — М.: Норма, 2006.

8. Энциклопедия судебной экспертизы /Авт. сост. 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Рос-
синская / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е.Р. Россин-
ской. — справ. изд. — М.: Юрист, 1999.

References
1. Bobilev G.V., koimshidi G.F., Kompaniets, M.A., 

Simakov, V.P. the Use of mathematical methods in forensic 
expert research — Volgograd, vssh MVD SSSR. 1981.

2. Safronsky E.G., Stashenko E.I., Shelyakin L.B. the 
Application of the method of ion bombordirovki to identify 
hidden (destroyed) marks on metal surfaces of objects of 

forensic investigation. — M., research Institute of SE. 
Expert technique. Vol. 101 /Modern methods of research 
in forensic ballistics. 1989.

3. Odinokiy T.F., K. Kolev, Torianik V.V., Stoyanov 
S. Investigation of firearm injuries by atomic absorption, 
x-ray and radio-activation analysis // Bulletin of the 
expert. — M.: VNII MVD of the USSR, 1981.

4. Odinokiy T.F., Anufriev, M. V. Mokrousov A. A., 
Sorokin V. I. Detection of product shots on the hands 
and clothing of the shooter entities : guidelines. — M.: 
forensic science center of Ministry of internal Affairs of 
the Russian Federation, 2000, etc.

5. Odinokiy T.F. Study of objects of forensic 
examination by atomic absorption spectral analysis // 
Expert technology, No. 40. M: VNIISI,1973. 

6. Odinokiy T.F., Kolosova, V.M., V.S. Mitrichev 
emission Spectral analysis in the study of physical evidence 
: a methodological guide. — M.: VNII MVD SSSR, 1974. 

7. Rossinsky E. R. Forensic examination in civil, 
arbitration, administrative and criminal proceedings. M.: 
Norma, 2006.

8. Encyclopedia of forensic /Ed. comp. Averyanova T. V., 
Belkin R. S., J. G. Korukhov, E. R. Rossinsky, ed. by T. V. 
Averyanova, E. R. Rossinsky. — Ref. ed. — M. : Lawyer, 
1999.

Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юри-
спруденция», «Правоохранительная деятельность» / [В.Я. Ки-
коть и др.]; под ред. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2014.

Применительно к реалиям современного общества системати-
зированно изложены нравственные основы правоохранительной 
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На современном этапе развития рыночной эко-
номики в условиях длительного кризиса, а также из-
за влияния антироссийских экономических санкций 
огромное значение имеет обеспечения стабильной ра-
боты экономических механизмов, выявление и предот-
вращение преступлений в сфере экономики. Одним из 
эффективных инструментов обеспечения экономиче-
ской безопасности государства является судебно-эко-
номическая экспертиза. 

В настоящее время проведение различных видов 
судебно-экономических экспертиз регламентируется 
приказом МВД России от 11 января 2009 г. №7(с изм. 
от 16.05.2016) «Об утверждении Наставления по ор-
ганизации экспертно-криминалистической деятель-
ности в системе МВД России», приказом МВД России 
от 29 июня 2005 г. №511 (ред. от 18.01.2017)«Вопросы 

организации производства судебных экспертиз в ЭКП 
ОВД РФ», приказом МВД России от 9 января 2013 г. 
№2 «Вопросы определения уровня профессиональной 
подготовки экспертов в системе МВД России», указа-
нием заместителя Министра внутренних дел России 
Смирного А.М. №1/1495 от 26.02.2010г. «Об обеспече-
нии разделения компетенций подразделений судебно-
экономических экспертиз и документальных проверок 
и ревизий органов внутренних дел» и письмом №37/9-
951 от 06.03.2006г. «О распределении компетенции 
экспертов и ревизоров».

Однако судебно-экономические экспертизы до сих 
пор не обеспечены современными паспортизованны-
ми методиками. Кроме того, уже в течение более 10 лет 
применяются международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), развита система аудиторской де-
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ятельности в данной области, но ни в одном руковод-
стве по судебно-экономической экспертизе какие-либо 
методики, позволяющие проводить соответствующие 
экспертные исследования, не описаны [1, С. 583-591].

При проведение финансово-экономического анализа 
предприятия на предмет диагностики фиктивного или 
преднамеренного банкротства автором предлагается ис-
пользовать методику расчета экономических коэффици-
ентов предприятия на основе изменения пороговых зна-
чений индикаторов уровня экономической безопасности.

Как определяют В.К. Сенчагов и В.И. Авдийский 
[2, С. 73-78], под пороговыми значениями индикаторов 
экономической безопасности хозяйствующего субъек-
та понимаются количественные индикаторы, числен-
но отражающие предельно допустимые с позиции 
обеспечения экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта величины, описывающие его хозяй-
ственно-экономическую деятельность, несоблюдение 
которых нарушает его нормальное функционирование 
и развитие. 

Индикаторы должны: 
• характеризовать сущностные, а не второсте-

пенные черты состояния хозяйствующего субъ-
екта и складывающиеся в ней пропорции меж-
ду элементами и факторами воспроизводства;

• отражать экономические интересы хозяйству-
ющего субъекта;

• выявлять наиболее вероятные угрозы нор-
мальному функционированию и развитию хо-
зяйствующего субъекта;

• обеспечивать совместимость данного перечня 
с действующей системой учета, статистики, 
планирования и прогнозирования.

Индикаторы экономической безопасности эконо-
мического субъектов позволяют осуществлять монито-
ринг состояния экономического субъекта и включают 
31 показатель с целью обеспечения сбалансированно-
го оборота средств.

При этом основополагающими показателями, да-
ющими возможность сделать категоричный вывод о 
платежеспособности предприятия или ее отсутствии, 
являются: показатель обеспеченности обязательств 
должника его активами, показатель чистых активов и 
показатель текущей ликвидности. 

В таблице 1 показаны основные показатели лик-
видности и их необходимые значения. Выход пока-
зателей ликвидности за нормативные значения дает 
четкие основания для вывода о наличии проблем, свя-
занных с хозяйственной деятельностью исследуемого 
предприятия.

Таблица 1

Основные показатели ликвидности и их необходимые значения

№ п/п Показатели ликвидности Требуемый показатель

1. Чистые активы предприятия в тыс. руб. Ш 10 000

2. Доля чистого оборотного капитала в текущих активах, % Ш 0

3. Общий показатель ликвидности Не менее 1

4. Коэффициент текущей ликвидности 1,5–2,5

5. Коэффициент критической ликвидности 0,7 -0,8

6. Коэффициент абсолютной ликвидности Более 0,2

В таблице 2 отражены показатели финансовой устойчивости предприятия и их требуемые показатели.

Таблица 2

Показатели финансовой устойчивости предприятия и их оптимальные значения

№ п/п Показатели Требуемый 
показатель

1 Коэффициент соотношения заемного и общего капитала 0.5

2 Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 0.1

3 Коэффициент маневренности собственных источников Более 0,5

4 Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными источниками Более 0,1
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Поскольку нарушение хозяйственной деятель-
ности, как правило, подрывает финансовую устойчи-
вость предприятия существенное снижение показате-
лей финансовой устойчивости предприятия и выход 
их за регламентируемые значения в исследуемом пе-
риоде позволяет предположить о наличие фактов под-
готовки к преднамеренному банкротству или выводу 
активов. [3, С. 27-35]. 

Далее перейдем к анализу изменения индикаторов 
экономической безопасности при использовании раз-
личных схем вывода активов предприятия.

Вывод активов по прямым сделкам. 
Как правило, при выводе активов по прямым сдел-

кам в первую очередь выводиться наиболее ликвидные 
их виды. За счет снижения объёма наиболее ликвид-
ной части оборотных средств их отношение к кратко-
срочным обязательствам снижается, что отражается на 
коэффициенте быстрой ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности = (Денежные 
средства + Краткосрочные финансовые вложения + 
Краткосрочная дебиторская задолженность) / Кратко-
срочные обязательства

Кбл = (стр. 1230 + стр. 1240 + стр. 1250) / (стр. 
1520 + стр. 1510 + стр. 1550)

Вывод денежных средств посредством вложения 
их в подконтрольные компании.

При выводе денежных активов, как правило, про-
исходит их замена на средства, направленные в устав-
ные капиталы, ценные бумаги, либо долгосрочные 
займы, выданные другим аффилированным предпри-
ятиям с низкой степенью ликвидности. Это находит 
свое отражение в снижении размера чистых активов 
предприятия, а также коэффициентов текущей абсо-
лютной ликвидности за счет уменьшение размеров 
оборотных средств (денежных активов) и увеличение 
не учитывающейся при расчете данных коэффициента 
долгосрочной дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные 
активы, без учета долгосрочной дебиторской задол-
женности / Краткосрочные обязательства

Ктл = стр. 1200 / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550)
Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денеж-

ные средства + Краткосрочные финансовые вложения) 
/ Текущие обязательства

Каб = (стр. 1240 + стр. 1250) / (стр. 1520 + стр. 1510 + 
стр. 1550)

Вывод активов из коммерческих банков посред-
ством необоснованной выдачи этими банками кредитов.

При неправомерном выводе активов из коммер-
ческих банков за счет умышленного занижения топ-
менеджментом банка уровня риска по кредиту появ-
ляется возможность кредитования компаний, которые 
имеют небольшой уставный капитал и/или вообще не 
ведут никакой хозяйственной деятельности, при этом 
увеличивается коэффициент кредитной активности 
банка, что свидетельствует о проведение высоко ри-
скованной кредитной политики.

Коэффициент кредитной активности, loans 

expansion ratio
Отношение суммы выданных кредитов (loans), 

кроме межбанковских, к величине чистых активов, 
он показывает, какая доля от активов направляется на 
кредитование:

LEa = Lc / Anet
Вывод имущества через его правовое обременение.
Между компанией-владельцем и подставной ком-

панией заключается договор, содержащий заведомо 
невыполнимое обязательство с предельно сжатыми 
сроками исполнения, в дальнейшем договор разрыва-
ется в связи с его неисполнением. В связи с этим от-
мечается рост кредиторской задолженности, а значит 
снижение коэффициента обеспеченности обязательств 
предприятия. 

Коэффициент обеспеченности обязательств долж-
ника всеми его активами характеризуется величиной 
активов организации, приходящихся на единицу долга.

Коб = (Стр. 1600 — Стр. 1220) / (Стр. 1520 + Стр. 
1510 + Стр. 1550 + Стр. 1400) 

Вывод акций по средствам использования договора мены.
Высоко котируемые акции обмениваются на акции 

или доли участия других компаний, при этом стои-
мость обмениваемых акций не сопоставима со стои-
мостью получаемых. 

Как правило при использовании данной схемы вы-
вода активов общая стоимость акций, отраженная в 
бухгалтерском балансе, не меняется, происходит лишь 
замета высокодоходных ликвидных акций на мусор-
ные - якобы высокодоходные облигации с кредитным 
рейтингом ниже инвестиционного уровня (ВВ или 
ниже); выпускаемые компаниями, не имеющими дли-
тельной истории и солидной деловой репутации. 

Соответственно можно сделать вывод о том, что 
такой способ неправомерного вывода активов не обна-
руживается при анализе финансовой отчетности, для 
его выявления необходим тщательный анализ сделок, 
совершенных предприятием за отчетный период.

Вывод активов через передачу в уставный капитал 
аффилированной компании.

В этом случае имущество компании-владельца 
вносится в качестве вклада в уставный капитал аф-
филированной компании, в результате чего права соб-
ственности на данное имущество переходят к новому 
юридическому лицу, а компания-владелец сохраняет 
лишь обязательственные права участника общества. 
При этом происходит увеличение значения коэффици-
ента обеспеченности оборотного капитала собствен-
ными источниками финансирования, так как основные 
средства или иные активы вносятся в уставной капи-
тал иной организации [4. С. 16-21].

Коэффициент обеспеченности оборотного капи-
тала собственными источниками финансирования = 
(Собственный капитал — Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы Ко = (стр. 1300 — стр. 1100) / стр. 
1200

Вывод активов через исполнительное производство.
В результате реализации данной схемы в предпри-
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ятия создается значительная долгосрочная и/или кра-
ткосрочная кредиторская задолженность перед под-
контрольной компанией, что в последствие приводит 
к инициации процедуры банкротства и передачи акти-
вов в счет оплаты долгов предприятия. 

При этом наблюдается значительное повышения 
коэффициента соотношения заемного и собственного 
капитала.

Коэффициент соотношения заемного и собственно-
го капитала = Заемный капитал / Собственный капитал

Кзс = (стр. 1500 + стр. 1400) / стр. 1300
Вывод активов с использованием заведомо невер-

ной оценки имущества.
В данной схеме неправомерного вывода активов 

происходит инсценировка правомерности уклонения 
от инициирования процедуры одобрения сделки по от-
чуждению имущества компании уполномоченным ор-
ганом и передаваемое по сделке имущество заведомо 
недооценивается, что приводит к резкому снижению 
величины чистых активов.

Чистые активы
ЧА = (стр.1600-ЗУ) — (стр.1400+стр.1500-ДБП) 
где ЗУ — задолженность учредителей по взносам 

в уставный капитал; 
ДБП — доходы будущих периодов, признанных 

организацией в связи с получением государственной 
помощи, а также в связи с безвозмездным получением 
имущества. 

В случае установления по результатам финансо-
во-экономического анализа ухудшения значений двух 
и более коэффициентов проводится второй этап выяв-
ления признаков преднамеренного банкротства долж-
ника, который заключается в анализе сделок должника 
и действий органов управления должника за исследу-
емый период, которые могли быть причиной такого 
ухудшения.

Под существенным ухудшением значений коэф-
фициентов понимается такое снижение их значений за 
какой-либо квартальный период, при котором темп их 
снижения превышает средний темп снижения значе-
ний данных показателей в исследуемый период.

По результатам всех этапов проверки, характери-
зующих платежеспособность предприятия, а также 

проверки подозрительных сделок должника делается 
один из следующих выводов:

а) о наличии признаков преднамеренного банкрот-
ства или/и вывода активов — если в ходе проведения 
финансово-экономического анализа было выявлено 
существенное ухудшение экономических коэффици-
ентов, которые стали причиной возникновения или 
увеличения неплатежеспособности;

б) об отсутствии признаков преднамеренного бан-
кротства и/или вывода активов — если не выявлены 
соответствующие ухудшения основных экономически 
показателей;

Данная методика расчета экономических коэффи-
циентов предприятия на основе изменения пороговых 
значений коэффициентов уровня экономической без-
опасности, позволяет установить факт наличия при-
знаков фиктивного банкротства или совершения иных 
необоснованных хозяйственных решений.
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Стремительное проникновение преступных орга-
низаций в такие сферы как: перехват данных из инфор-
мационно-телекоммуникационных систем (ИТКС); 
преднамеренное распространение вирусов; мошенни-
чества с банкоматами и платежными системами; нару-
шение авторских и смежных прав в сфере системного 
программного обеспечения и аудио-видео-игровых 
носителей информации; мошенничества в области мо-
бильной связи; незаконное распространение баз дан-
ных, содержащих конфиденциальную информацию 
о физических и юридических лицах; изготовление и 
распространение (продажа) специальных технических 
средств; сетевой экстремизм в информационных сетях 
и их использование в террористических целях и т.д. [4, 
с. 13-18] требуют новых методологических подходов 
получения доказательственной информации. 

В контексте выбранной темы, необходимо отметь, 
что значительный вклад в разработку концептуальных 
и методических основ данного криминалистического 
направления были в свое время заложены такими науч-
ными и практическими работниками, как А.А.Васильев 
(Московский университет МВД России), Б.В.Вехов 
(Волгоградская академия, Ю.В. Гаврилин (Тульский 
государственный университет), В.А.Мещеряков (Во-
ронежский государственный университет), А.Б. Не-
хорошев (Саратовский юридический институт МВД 
России), В.С.Зубаха, А.И.Семикаленова (ЭКЦ МВД 
РФ), В.В.Крылов (МГУ), Е.Р.Россинской (МГЮА), 
А.И.Усовым (ГУ РФЦСЭ) и др. Давая высокую оценку 
имеющимся научным разработкам, следует отметить, 
что многие аспекты этой проблемы, в том числе мето-
дология получения доказательственной информации с 
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электронных носителей данных (ЭНД), остаются пока 
за рамками глубокого научного анализа. 

Отметим, что компьютерная техника зачастую 
используется не только как средство совершения 
преступлений, но и как хранилище криминальной 
информации. Поэтому научно обоснованные такти-
ческие рекомендации по обращению и экспертному 
исследованию аппаратно-компьютерных компонент 
в плане сохранения процессуально пригодной дока-
зательственной базы приобретают сегодня первооче-
редное значение. Несмотря на огромный ассортимент 
и разнообразие аппаратных средств и их компонентов 
получение криминалистически значимой информации 
имеет много общего. Данное обстоятельство объясня-
ется присутствием практически в любом современ-
ном радиоэлектронном устройстве элементов запо-
минающей среды — электронной памяти, имеющей 
в зависимости от вида электронного средства свою 
аппаратную реализацию, и наличия в своей основе ба-
зовых логических элементов. Различия же в основном 
обусловлены большим разнообразием существующих 
видов компьютерных и радиоэлектронных устройств, 
особенностями их конструкции, принципами работы, 
а также технической реализации. Знание этих особен-
ностей следователем, оперативным работником — 
важнейшее условие успешного проведения таких 
следственных действий, как осмотр, обыск и выемка 
обеспечивающих поиск и процессуально-грамотное 
закрепление фактических данных, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств.

Как известно, к общим методологическим тре-
бованиям обращения с компьютерно-электронными 
средствами (КЭС) относятся прежде всего обязатель-
ность соблюдения условий извлечения процессуаль-
но-корректной доказательственной информации из их 
памяти, с их форм-факторов с целью последующего 
отражения данных действий в соответствующем про-
цессуальном документе. Практика свидетельствует 
о том, что специалист, участвующий в производстве 
следственных действий, а также в ходе выработки вер-
сий, вынужден учитывать ряд обстоятельств расследу-
емого криминального события, а именно, каким обра-
зом были использованы при совершении преступления 
компьютерные и радиоэлектронные средства[1, с.75-
76], их комплектующие с учетом глубокого ситуацион-
ного анализа взаимодействующих аппаратных средств 
и моделирования виртуальной пространственно-вре-
менной схемы механизма преступления. Специалист, 
согласно складывающейся следственной ситуации, 
выделяет частные или групповые признаки, указыва-
ющие на связь конкретного электронного средства с 
расследуемым событием, для чего методически про-
изводит «умственное» моделирование возможности 
применения аппаратных средств в преступном деянии. 

Для преступлений, связанных с использованием 
информационных технологий, как правило, характер-
но несовпадение места совершения преступления и 
места происшествия. Поэтому во время проведения 
указанных следственных действий следует учитывать 
и возможное применение уже «виртуального противо-
действия» со стороны злоумышленника или организо-

ванной группы злоумышленников, например с систем 
удаленного доступа к компьютерной системе[10, с.184-
189].. При этом объектами и целевой задачей осмотра, 
обыска в зависимости от складывающейся следствен-
ной ситуации, может быть выяснение следующих 
фактических данных: о компьютерах пользователей 
(правонарушителей), подключённых к Интернет (Ин-
транет, Экстранет); о различных ресурсах поставщика 
сетевых услуг (провайдера) и о предоставляемых им 
информационных услугах (электронная почта, служба 
электронных объявлений, телеконференции, WWW-
сервис и пр.) [2, с.50-53]. Кроме этого, желательно, 
при наличии возможностей, предварительно изучить 
схему расположения удаленных терминалов и сетей 
(радиосетей), связи между ними, выяснить наличие 
электронных охранных средств в физической защите 
компании (например, коды доступа, пароли и ключи 
типа «Touch Memory» (i-Button)- электронная таблетка, 
«Рproximity» — ЧИП-карта) и т.д. Также необходимо 
учитывать и наличие у сотрудников компании (учреж-
дения) миниатюрных компьютеров, смартфонов, ком-
муникаторов, сотовых мобильных терминалов поддер-
живающих WAP-браузер, GPRS-сервис. При осмотре 
системного блока на месте происшествия необходимо 
проверить наличие устройств типа «Mobile Rack» и 
«Flexi Drive», позволяющих легко производить смену 
накопителей данных и мобильно перемещать (перевоз-
ить) их. В связи с возможностью наличия в компью-
терной системе вирусов и программ «бомб-ловушек» 
рекомендуется для их выявления и нейтрализации 
на начальном этапе следственного действия на месте 
происшествия разместить пакеты антивирусных про-
грамм, а также программы для выявления бомбы-ло-
вушки типа «booby-trap». Как вариант это могут быть 
пакеты антивирусных защит, например, локальные 
решения AVP лаборатории Касперского (для неболь-
ших предприятий), и на основе web-технолгий «Trend 
Virus Control System» (для крупных предприятий) и 
др. В настоящее время получили широкое применение 
и компьютерные сетевые радиокарты, позволяющие 
организовать беспроводную компьютерную сеть на 
радиочастоте (технологии soft Wi-Fi). Поэтому в це-
лях нейтрализации подобных устройств необходимо 
проведение радиомониторинга с составлением карты 
радиочастот объекта. Проблема выявления и нейтра-
лизации подобных устройств, как показывает практи-
ка оперативных подразделений Управления «К» МВД 
России, стоит чрезвычайно остро. Противодействие 
применению подобных устройств должно базировать-
ся, в том числе, и на проведении специальных опера-
ций и оперативных комбинаций.

Особенности следовой информационной картины 
преступлений, совершаемых в области информацион-
но-телекоммуникационных технологий состоит в том, 
что осуществление мониторинга сообщений в реальном 
масштабе времени, передаваемых по сетям электро-
связи, позволяет в максимальной степени обеспечить 
полноту и объективность их обнаружения, фиксации и 
изъятия. Например, подключение к Интернету системы 
СОРМ позволяет не только осуществлять мониторинг 
сообщений передаваемых по сетям электросвязи, но и 
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фиксировать сообщения электронной почты, осущест-
вляя сканирование по заданным ключам. 

Анализ литературных источников [9, С. 230], посвя-
щенных данной тематике, позволяет выделить следую-
щий круг задач, решаемых в процессе расследования 
преступлений, сопряженных с применением информа-
ционно-телекоммуникационных системах (ИТКС):

• выявление установок удаленного доступа к 
сети (настроек протокола TCP/IP, конфигура-
ции DNS), установление номеров телефонов 
провайдеров (параметров набора номера), 
определение имени (login) и пароля (password) 
подключения к Интернет, проверка на нали-
чие и анализ соответствующих скрипт-файлов 
(сценариев подключения));

• выявление и анализ содержания имеющихся 
в компьютерной системе протоколов соедине-
ний удаленного доступа к сети, установления 
вида его организации (с помощью модема (ка-
кого), proxi-сервера и т.п.);

• выявление следов использования WWW-
браузеров для работы в сети Интернет;

• установление содержимого папок «Избран-
ное» и «Журнал» WWW- браузеров (типич-
ный браузер Internet Explorer);

• установление содержимого и атрибутов учет-
ных записей, установленных удостоверений 
почтовых Internet-приложений (выявление 
собственных адресов e-mail, используемых 
почтовых серверов, установленных паролей); 
выявление содержимого адресной книги и со-
держимого локальных папок (входящей, исхо-
дящей, отправленной и пр.), (типичные почто-
вые клиенты — MS Outlook и The BAT);

• установление и анализ данных по использова-
нию программ для персональной связи через 
Интернет; установление зарегистрированных 
номеров ICQ (UIN), пароля, выявление архива 
переговоров и анализ его содержания, выявле-
ние адресной книги.

Расследование преступлений, совершенных в 
сфере сетевых информационных технологий, харак-
теризуется выявлением всей «цепочки» сеансов связи 
или Интернет-сессий от ПК в котором обнаружены 
следы преступления, до терминала, который являл-
ся орудием совершения преступления. При этом не-
обходимо выделять две основных категории данных, 
которые можно установить, анализируя электронное 
сообщение. Это, во-первых, сведения о пользователе 
и, во вторых, сведения о самом информационном по-
токе или сообщении. Данные о пользователе могут 
включать: имя, адрес, дату рождения, номер телефона, 
адрес поставщика услуг Интернет, адрес электронной 
почты, идентификационные признаки какого либо но-
мера или счета используемого для производства тран-
закций, справочные данные, идентификационные дан-
ные юридического лица, перечень предоставляемых 
услуг или услуг, на которые подписался клиент, ста-
тический или динамический адрес, дополнительный 
адрес электронной почты и т.д. [6, с.46-48]. Следует 
отметить, что в Конвенции о взаимной правовой помо-

щи по уголовным делам между странами-участницами 
Европейского Союза, которая была принята Советом в 
соответствии со статьей 34 Договора об образовании 
Европейского союза, в главе 3 «Перехват телекомму-
никаций» ст.ст. 17,18,19 декларируется возможность 
доступа и перехвата телекоммуникаций странами 
участницами ЕС в случае расследования ими уголов-
ных дел [5, C. 192]. 

В своей практической деятельности кримина-
листам часто необходимо учитывать возможность 
фальсификации почтовых реквизитов электронных 
сообщений, в частности строки «From». В силу это-
го, реквизиты, указанные в этих строках, не должны 
иметь самостоятельной доказательственной силы. Од-
нако как источник ориентирующей криминалистиче-
ски значимой информации, которая как вариант, может 
содержаться в самом сообщении, и в качестве одного 
из источников формирования следовой информацион-
ной картины о криминальном событии, они могут и 
должны быть использованы. Практика расследования 
преступлений в сфере высоких технологий убедитель-
но указывает на необходимость установления всей 
цепочки Интернет — сессий, от отправителя Интер-
нет -корреспонденции к ее адресату. Так, примером 
успешного сотрудничества Интерпола МВД Росси и 
ФБР США могут служить случаи расследований пре-
ступлений, связанных с публикациями информации 
порнографического содержания (в т.ч. детской пор-
нографии) в российском сегменте среды Интернет. В 
результате совместных усилий правоохранительных 
органов разных стран в 2004 г. были выявлены цепоч-
ки Интернет — сессий и установлены и задержаны 
организаторы и исполнители преступлений, находив-
шихся на территории США, Канады и странах ближ-
него зарубежья. 

Типовыми объектами исследования информации, 
сопряженной с работой в глобальных сетях являются: 
компоненты ОС по организации удаленного доступа к 
сети, программы WWW-браузеров, почтовых Интер-
нет-приложений, программ ICQ, IRQ, клиенты FTP и 
др. Сюда необходимо отнести всю информацию, от-
раженную в базах данных, создаваемых указанными 
приложениями, различные папки с временными дан-
ными, протоколы соединений удаленного доступа и 
т.п. Анализ экспертной практики показывает [5; 9], что 
в объектах исследования (системных блоках компью-
теров) типичное телефонное подключение к Интернет 
обусловлено установкой и настройкой следующих 
компонентов: модем; протокол TCP\IP; служба до-
ступа к удаленному серверу, которая позволяет под-
ключаться к сети по телефонному каналу. Кроме того, 
одним из важных параметров подключения к сети 
Интернет является адрес IP, т.е. цифровой адрес поль-
зователя в сети Интернет. Отметим, что сетевая карта 
или адаптер компьютера подключенного к сети имеет 
уникальный идентификатор, так называемый номер 
МАС, по которому сетевой администратор, в принци-
пе может идентифицировать компьютер, который ра-
ботает в сети, что, несомненно, имеет большую кри-
миналистическую значимость, в случае расследования 
преступлений в сфере высоких технологий. Номер 
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МАС можно определить и при использовании сете-
вым администратором программ-сканеров. Отметим, 
что арсенал средств, используемых администраторами 
сетевой безопасности включает в себя использование 
программ-анализаторов протоколов (сниферов), по-
зволяющих выявлять уязвимости сети, утанавливать 
номера IP, перехватывать сетевые сообщения и другие 
реквизиты, пароли и т.д. Заметим, что с криминали-
стической точки зрения, сети сотовой и пейджинговой 
связи, принято считать также компьютерной сетью, 
организованной на радиочастоте [3, С.38].

В заключении отметим, что успешная борьба с 
компьютерной преступностью требует совершен-
ствования имеющихся специальных методов иссле-
дования КЭС, а также разработки методологического 
обеспечения производства экспертных исследований. 
Именно поэтому в последнее время при осуществле-
нии изъятия и дальнейшего исследования указанных 
средств отмечается повышенный интерес научной 
общественности и практических сотрудников к ука-
занной проблематики, на наш взгляд, данное направ-
ление является одной из перспективных направлений 
судебно-экспертного обеспечения раскрытия и рассле-
дования преступлений, сопряженных с использование 
современных информационных технологий.
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Удостоверительные печатные формы, изготовлен-
ные по «Flash»-технологии, являются разновидно-
стью красконаполненных микропористых печатных 
форм, могут обладать высокой разрешающей способ-
ностью, воспроизводить несколько цветов в оттисках, 
позволять формировать рисунки с полутоновыми пе-
реходами. Данная технология получила высокую по-
пулярность в Японии , государствах Евросоюза и др. 
Нередко оттиски, нанесенные печатями, изготовлен-
ными по «Flash»-технологии, становятся объектами 
технико-криминалистической экспертизы документов.

Принцип такой технологии основан на выбороч-
ном запекании пор термочувствительной микропо-
ристой резины. С помощью специальной углеродной 
пленки световая энергия ксеноновой лампы-вспышки 
преобразуется в тепловую энергию (70-75ºС). Угле-
родная пленка, поглощая лучистую энергию генериру-
емую лампой установки, нагревается и при контакте 

с поверхностью резины запекает ее поры. При этом 
происходит выборочное спекание пор. Создаются про-
бельные элементы печати, не пропускающие чернила, 
и печатающие элементы – поры оставшиеся открыты-
ми. Для создания на микропористой резине печатаю-
щих элементов используются пленки с позитивным 
или негативными изображениями (рис. 1). Чернила 
заливаются через специальное отверстие (штуцер) в 
оснастку с припаянным или приклеенным клише и в 
зависимости от свойств материалов в течение 15-120 
минут насыщают печать [1].

Потребительскими преимуществами этой техноло-
гии являются: компактность оборудования, экологиче-
ски чистый процесс, возможность коррекции изображе-
ния, отсутствие штемпельной подушки и долговечность 
печати. При одной заправки клише можно нанести око-
ло 5-8 тысяч оттисков. Количество последующих доза-
правок, как правило, неограниченно.
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Рис. 1. Варианты изготовления печати 
по «Flash»-технологии и 

flash-установка «Sun-stamper»

Для изготовления многокрасочных печатей исполь-
зуются три технологических решения. В первом случае, 
используется многокамерная оснастка, и в каждую от-
дельную камеру заливаются чернила определенного 
цвета. Во втором случае, на внутреннюю поверхность 
предварительно подготовленной печати наносят краски 
различных цветов. На границе разделов краски в опре-
деленной пропорции смешиваются друг с другом, что 
создает эффект плавного перехода от одного цвета к 
другому, по аналогии с ирисовой печатью.

Это также может служить своеобразным «сред-
ством защиты» оттисков печати от «технической под-
делки». Третий вариант отличается от первых двух 
тем, что печать, изготовленную на резине отдельно от 
оснастки, наклеивают на обычную деревянную, метал-
лическую или пластмассовую оснастку. После этого с 
помощью нагретого скальпеля разделяют печать на от-
дельные секторы. Под действием нагретого скальпеля 
создается запаянная граница раздела. Каждый из сек-
торов заправляется чернилами определенного цвета. 
Чернила при этом не смешиваются на границах раз-
делов секторов. Этот метод совместно с другими спо-
собами защиты значительно уменьшает возможность 
подделки печати.

Технологический процесс изготовления микропори-
стых печатей состоит из следующих основных стадий:

1. Создание оригинала-макета печати или штампа 
с использованием компьютерных графических редак-
торов Stamp, CorelDraw, Adobe PhotoShop и др.

2. Вывод изображения на прозрачную пленку на 
лазерном принтере или создание позитива на фототех-
нической пленке (например, пленкн «Kimoto»).

3. Изготовление печати.
4. Заполнение резервуара оснастки печати чернилами.
В случае использования негатива вместо карбоно-

вой пленки используется гладкая прозрачная тепло-
проводная пленка (для защиты микропор резины).

При изучении непосредственно самих краско-
наполненных печатей оттисков и их оттисков были 
установлены диагностические признаки, характеризу-
ющие способ изготовления печати, а также признаки, 
которые могут иметь идентификационное значение.

Рис. 2. Изображение оснастки 
и рабочей поверхности печати, 

изготовленной по «Flash»-технологии
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Диагностические признаки печатей, изготовлен-
ных по «Flash»-технологии (рис. 2):

• неровные края формы от механического воз-
действия острым предметом;

• печать имеет слабо выраженный рельеф (фак-
тически плоский вид);

• края печатающих элементов имеют неровности;
• запекшиеся участки имеют холмистую по-

верхность;
• наличие лавообразных сгустков по краям пе-

чатных элементов;
• наличие дефектов в виде «морщин» и «складок»;
• на запекшихся участках могут находиться от-

крытые поры с выступающим чернилами;
• наличие посторонних загрязнений (ворсинок, 

кусочков бумаги и т. п.) пристывших к рабочей 
поверхности.

Главным образом дефекты вызваны условиями 
эксплуатации и хранения, например, избыточным 
температурным воздействием (высокая термочувстви-
тельность микропористой резины, материал необрати-
мо видоизменяется при температуре свыше 50ºС).

При контакте рабочей поверхности печати с бума-
гой чернила (краска-гель1) выступают через открытые 
поры, оставляя насыщенный оттиск. Морфологиче-
ские признаки оттисков, изготовленных по «Flash»-
технологии, являться внешне схожими с признаками 
трафаретной печати. Однако имеют свои отдельные 
особенности.

Рис. 3. Увеличенное изображение 
фрагмента оттиска, нанесенного печатью, 

изготовленной по «Flash»-технологии

Диагностические признаки оттисков печатей, из-
готовленных по Flash-технологии (рис. 3):

• отличный от типографского рисунок шрифта 
(компьютерный набор);

• отсутствие деформации бумаги;
• отсутствие характерного бортика в штрихах, 

свойственного высоким печатным формам;

1  Для заправки используется краска устойчивая к 
воздействию различных растворителей, а также специальные 
чернила (в том числе прозрачные («бесцветные»), обладающие 
люминесцентными свойствами; для получения оттисков 
на полимерной пленке, стекле или металле применяют 
специальные быстросохнущие чернила.

• равномерное распределение красящего мате-
риала в штрихах;

• штрихи имеют маслянистый блеск;
• прерывистость тонких штрихов;
• нечеткая граница краев штрихов;
• ступенчатость (извилистость) штрихов неко-

торых знаков;
• различия в окрашенности отдельных изобра-

жений и штрихов;
• наличие неокрашенных участков (пор) в цен-

тре штрихов;
При воздействии на штрихи оттисков органиче-

скими растворителями красящие вещество не рас-
творяется, при воздействии диметилформамидом 
(ДМФА) штрихи теряют блеск. Кроме того, штрихи 
оттисков не копируются или слабо копируются на 
увлажненные растворителями сорбенты (отфиксиро-
ванную фотобумагу, хроматографическую пластину, 
ПВХ-пленку и др.).

Для оттисков, выполненных печатями со специ-
альными средствами защиты, дополнительными могут 
являются следующие признаки:

• наличие различных цветов в оттиске (как 
правило, комбинации от 2–6) либо без эффек-
та перемешивания красок, либо с эффектом 
плавного перехода от одного цвета к другому;

• некоторые участки многоцветных оттисков (в 
случае использования специальных чернил) 
проявляют люминесцентные свойства при 
воздействии УФ-излучением или наблюдается 
ИК-люминесценция при облучении сине-зеле-
ным светом соответствующих сегментов;

• отдельные фрагменты оттисков могут погло-
щать ИК-лучи (становятся прозрачными при 
ИК-облучении).

Идентификационные признаки печатей, изготов-
ленных по Flash-технологии, традиционно можно раз-
делить на общие и частные:

Общие признаки:
• форма оттиска (круг, овал, треугольник, пря-

моугольник и др.);
• размерные характеристики оттиска (диметр, 

длинна сторон);
• композиция и расположение фрагментов рисунка;
• симметричность изображений;
• «разрешающая способность печати» (для по-

лутоновых изображений).
Частные признаки:
а) образующиеся при изготовлении:
• особенности, связанные с изготовлением ори-

гинал-макета (асимметрия рисунка, загрязне-
ние фона и т.п.);

• особенности формы, конфигурации и размеще-
ния некоторых элементов (штрихов) знаков;

б) образующиеся при эксплуатации:
• особенности (дефекты) штрихов знаков и изо-

бражений;
• особенности микроструктуры штрихов;
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• наличие пробельных («незапечатанных») ми-
кроэлементов из-за загрязнения, закупорива-
ния отдельных пор (расположение, взаимора-
сположение пробельных точек);

• наличие и расположение «посторонних» окра-
шенный точек на незапечатанных участках;

• наличие, форма, конфигурация и расположе-
ние пробельных или окрашенные элементы от 
микротрещин и др.

Во многом проявление идентификационных при-
знаков зависит от условий нанесения этого оттиска: 
особенностей состава чернил, силы нажима и времени 
удержания печати на бумаге, качества носителя изо-
бражения. Эти условия необходимо смоделировать 
при подготовке образцов для сравнительного исследо-
вания (при наличии проверяемой удостоверительной 
печатной формы) [2].

При производстве экспертизы целесообразно ис-
пользовать следующие методы технико-криминали-
стического исследования документов:

• микроскопическое исследование (увеличение 
от 10 до 300 крат);

• исследование в отражённых УФ- и ИК-лучах;
• люминесцентный анализ;
• тестирование на растворимость и копируемость.
Для изучения качественного и количественного 

состава материалов письма (чернил) необходимо так-

же использовать спектрофотометрические и хромато-
графические методы исследования.
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Актуальные проблемы гражданского права. Учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред. Н.М. Коршунова, Ю.Н. Андреева, 
Н.Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право.

Рассмотрены институты гражданского права, имеющие неод-
нозначное толкование на практике. Освещены вопросы приобрета-
тельной давности, право собственности крестьянских фермерских 
хозяйств, проблемы ограничения права пользования жилыми по-
мещениями собственников жилья, вопросы, касающиеся субсиди-
арной ответственности и ее видов.

Для студентов, преподавателей юридических вузов и факуль-
тетов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений МВД России юридического профиля, 
юристов-практиков, а также для всех интересующихся спорными 
вопросами гражданского права.
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Категория «личность» представляет собой меж-
дисциплинарную категорию гуманитарных и обще-
ственных наук [1, с. 25], следовательно, и сам чело-
век является объектом комплексного исследования, 
объе диняющего различные науки, каждая из которых 
имеет свой спе цифический круг проблем, свои задачи, 
подходы и методы.

Целью изучения является получение о личности 
целостного представления, установление ее проявле-
ний в основных сферах жизнедеятельности, например, 
в производственной, общественно-политической и 
культурно-бытовой. 

Центральным объектом внимания в процессе рас-
следования преступления, безусловно, оказывается 
человек. При этом он изучается во всем многообразии 
его психических и физических качеств и свойств — 
как обусловленных природой, т.е. заложенных гене-
тически, так и социально предопределенных, прижиз-

ненно приобретенных. 
Чтобы выяснить истинные отноше ния и свойства 

личности, также как и ее подлинные психологические 
качества, необходимо не только установить, что есть 
данная личность сейчас, что она представляла в про-
шлом, но и в определенной мере спрогнозировать ее 
возможное поведение в будущем [2, с. 109].

Под криминалистическим изучением личности по-
нимается установление криминалистически значимой 
информации о преступнике, жертве преступления, а 
также обвиняемом, потерпевшем и других участниках 
процесса расследования, включающей в себя сведения 
о присущих им анатомических, биологических, психо-
логических и социальных свойствах, которые необходи-
мы для идентификации личности, решения тактических 
задач и установления фактической картины события 
преступления в процессе его раскрытия и расследова-
ния, а также использования в целях осуществления кри-
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миналистической профилактики [3, с. 172].
Объем криминалистического изучения личности 

определяется в каждом конкретном случае исходя из 
задач, решаемых с использованием этих сведений и с 
учетом процессуальной роли объекта изучения. Соз-
дать универсальный и исчерпывающий перечень кри-
миналистически значимых данных о личности сложно 
ввиду их многообразия.

Стремление познать внутренний мир личности, ее 
сущностные стороны и направленность обу словливает 
необходимость постоянно анализировать получаемую 
информацию и делать выводы об индивидуально-лич-
ностных характеристиках (свойствах) личности, а так-
же проверять их с данными, полученными из разных 
источников. 

Метод есть способ, прием, порядок действий, ко-
торый может быть использован при изучении того или 
иного объекта познания [2, с. 109-110]. Возможность ис-
пользования существующих и вновь возникающих мето-
дов других наук в криминалистических исследованиях 
оценивается с точки зрения ряда критериев, в частности:

• безопасность метода: его применение не долж-
но угрожать жизни и здоровью людей;

• научность метода, под которой понимается до-
стоверность получаемых результатов, их точ-
ность и надежность;

• законность и этичность метода: возможно 
применение только таких методов, которые 
отвечают конституционным принципам закон-
ности и нравственным критериям общества, 
т.е. не ущемляют права граждан, не унижают 
их достоинства, исключают насилие и не при-
водят к нарушению норм уголовно-процессу-
ального права;

• эффективность метода: метод эффективен, 
если он позволяет в оптимальные сроки с наи-
большей продуктивностью достигнуть наме-
ченной цели. Кроме того, метод должен быть 
рентабельным, т.е. затраченные силы и сред-
ства должны соразмеряться с ценностью полу-
ченных результатов [4, с. 67-68];

• возможность получения системных знаний о 
различных качествах и свойствах личности, 
имеющих значение для раскрытия и расследо-
вания преступлений.

Особенностью криминалистического изучения 
личности являет ся то, что в ходе проведения след-
ственных, иных процессуальных и не процессуаль-
ных действий зачастую одновременно применяются 
различные методы изучения личности, использование 
которых допускается условиями данного действия. 
Следователь в тактических целях использует в основ-
ном комплекс методов, разработанных психологией. К 
ним можно отнести: биографический метод, беседа, 
наблюдение, обобщение независимых характеристик, 
анализ результатов деятельности. Рассмотрим их бо-
лее подробно.

Биографический метод — сбор сведений о фактах 
из жизни обвиняемого, часто в хронологическом по-
рядке или по отдельным этапам. Источниками полу-

чения биографических сведений могут быть показа-
ния самого обвиняемого, родственников и других лиц, 
знавших его в разные периоды жизни; документы, в 
которых отражаются данные биографического харак-
тера (личные дела по месту учебы или работы, трудо-
вые книжки, материалы архивов и пр.). 

Беседа относится к одному из методов непосред-
ственного изучения личности и как способ получения 
информации путем речевого общения позволяет выяс-
нить сведения об образовательном, культурном уровне 
развития обвиняемого, его отношении к определенным 
событиям, личностям, мировоззрение, особенности са-
мооценки, систему ценностных ориентаций и т.п. [5]. 

Речевое общение оперативного работника и сле-
дователя с другими участниками уго ловного процесса 
имеет место практически во время производства любо-
го следственного действия, но в наиболее наглядном и 
«чис том» виде этот метод используется при допросах. 

Нередко первый допрос представляет собой озна-
комительную беседу следователя с допрашиваемым с 
целью установления с ним психологического контакта 
и доверительного отношения. Следователь может бе-
седовать с допрашиваемым спе циально с целью позна-
ния личностных свойств своего собеседника: психоло-
гических и характерологических качеств личности, 
его темперамент, составить представление о волевых 
качествах и эмоциональном состоянии. 

Важно правильно выстроить беседу, заранее опре-
делить ее цель, умело ее перестраивать в зависимости 
от реакции собеседника на задаваемые вопросы. 

В рамках беседы (допроса), равно как и при произ-
водстве других процессуальных и непроцессуальных 
действий можно активно использовать и другой психо-
логический метод изучения личности — наблюдение.

Наблюдение — это целенаправленное, планомер-
ное и непосредственное восприятие как внешнего об-
лика, так и поведенческих реак ций изучаемого лица 
на внешние раздражители. Оно может осущест вляться 
как в условиях, когда изучаемое лицо об этом не знает 
(как бы в естественных условиях), так и при непосред-
ственном контакте с изучаемым (то есть в специально 
созданной обстановке). 

При криминалистическом изучении личности на-
блюдение, как правило, ведется в специально создан-
ной обстановке — в условиях проведения следствен-
ных действий.

Наблюдение позволяет получить представление о 
волевых и эмоциональных свойствах личности, тем-
пераменте, способности че ловека адаптироваться к 
изменяющимся условиям и строить свои отношения с 
другими людьми. Чтобы не ошибиться в выводах от-
носительно истинности свойств лично сти, проявляе-
мых при наблюдении, получаемая информация анали-
зируется и проверяется [2, с. 111-112].

При этом сущностью наблюдения как метода из-
учения личности является непассивное созерцание 
и регистрация названных проявлений, а их глубокий 
анализ с точки зрения отделения закономерного от 
случайного, главного от второстепенного, причин от 
следствия [5].
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Методы непосредственного (контактного) изучения 
личности для полноты и объективности следователь 
должен дополнять методом обобщения независимых 
характеристик. Его сущность заключается в сборе, 
обобщении и анализе сведений о личности, исходящих 
от разных лиц, наблюдавших проявление психических 
и иных свойств личности в различной обстановке и в 
разное время. При этом под характеристикой понима-
ется любая(официальная и неофициальная, устная и 
письменная) информация о человеке, по которой можно 
судить о его личностных качествах и поведении.

Применение метода обобщения независимых ха-
рактеристик позволяет следователю получить обшир-
ный материал о проявлении психологических и со-
циально-психологических свойств изучаемого лица в 
самых разных условиях (бытовых, производственных 
и др.). Характеристики, содержащиеся в разных ис-
точниках (показаниях лиц, знающих изучаемого, пись-
менных характеристиках с места работы, жительства и 
других аналогичных документах), подлежат тщатель-
ной проверке и оценке [3, с. 180]. Ведь необъективную 
информацию могут представить не только родствен-
ники, друзья, но и другие заинтересованные лица, в 
том числе не доброжелательно относящиеся к соответ-
ствующему лицу [2, с. 113].

Анализ результатов деятельности как метод изуче-
ния личности чаще всего используется при изучении 
личности обвиняемого. Основным объектом познания 
при этом становится его преступная деятельность во 
всем многообразии ее проявления.

Однако нельзя ограничиваться только ею. В любом 
виде человеческой деятельности находят отражение 
многие личностные качества субъекта, ее осуществля-
ющего: способности, мотивация, черты характера и др.

Эффективность использования психологических 
методов следователем напрямую зависит от того, в ка-
кой мере он обладает такими необходимыми профес-
сиональными качествами, как коммуникабельность, 
широкий кругозор, внимательность, достаточная эмо-
циональность, развитая интуиция [3, с. 180].

В заключение хотелось бы отметить, что оценка 
личностных свойств человека должна вестись с по-
зиций комплексного подхода, включающего не толь-
ко биографические данные, сведения о его профес-
сиональном, социально-экономическом и семейном 
статусе, о той ситуации и жизненном пространстве, в 
котором он сейчас находится, о тех жизненных обстоя-
тельствах (на момент обследования), но и формальные 
показатели психодиагностического исследования, ко-
торые могут оказать значительное влияние на резуль-
таты исследования.

Для того чтобы получить всесторонний портрет 
личности, следует использовать такие методы иссле-
дования, которые бы выявили индивидуально-лич-
ностные особенности на всех уровнях самосознания. 

Словом, все многообразие индивидуально-лич-
ностных характеристик (личностных свойств) челове-
ка необходимо выстроить в такую вертикаль призна-
ков, которая сделала бы сопоставимой феноменологию 
разных уровней самосознания в рамках определенной 

индивидуально-личностной типологии [6]. 
И ни один из методов изучения личности нельзя 

превращать в универсальный и единственно возмож-
ный. Только использование совокупности методов 
обеспечивает познание истины как в науке, так и в 
процессе расследования уголовных дел.

Литература
1. Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность 

личности преступника (психологический 
аспект): Дисс. на соиск. уч. степ.д-ра психол. 
наук. — М., 2000. 

2. Криминалистика:учебник для студентов вузов 
/ под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДА-
НА: Закон и право, 2008.

3. Криминалистика:Учебник / Отв. ред. Н.П. 
Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Юристъ, 2005.

4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., 
Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник 
для вузов / Под ред. заслуженного деятеля на-
уки Российской Федерации, профессора Р.С. 
Белкина. — М.: Издательство НОРМА (Из-
дательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002.

5. Лушечкина М.А. Криминалистическое изуче-
ние личности в тактике расследования: Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. — М., 
2002. — 26с.

6. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. 
Теория и практика психодиагностики // Мо-
сковский психологический журнал. №3.

References
1. Pasturana A. N. The essence of the crime of 

the offender (psychological aspects): Diss. on 
competition of a scientific degree. academic 
step.d-RA psikhol. Sciences. — M., 2000. 

2. Criminalistics:textbook for students / ed, V. 
P. Lavrov. — 2nd ed. Rev. and extra — M.: 
YUNITI-DANA: Law and right, 2008.

3. Criminalistics:Textbook / Ed. N. P. Yablokov. — 
3rd ed. Rev. and extra — M.: Yurist, 2005.

4. Averyanova T. V., Belkin R. S., Korukhov J. G. 
Rossinsky E. R. Criminalistics: Textbook for 
universities / Under the editorship of the honored 
worker of science of the Russian Federation, 
Professor R. S. Belkin. — M: Publishing house 
NORM (Publishing group NORM-INFRA-M), 
2002.

5. Lisichkina M. A. Forensic study of personality in 
the tactics of the investigation: the dissertation on 
competition of a scientific degree of candidate of 
legal Sciences. — M., 2002. — 26C.

6. Sobchik L. N. The psychology of personality. 
Theory and practice of psycho-diagnostics // 
Moscow psychological journal. No. 3.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



55Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

УДК 343
ББК 64

© Нгуен Ван Кау, 2018

Научная специальность 12.00.08 — Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ

Нгуен Ван Кау, адъюнкт ФПНП и НК по кафедре оружиеведения и трасологии
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12)
(контактный телефон и адрес для отправки авторского экземпляра журнала: 8 (499) 789-67-82, 117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12)

Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования криминалистических учетов в Социалистической республике 
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Одно из ведущих мест в процессе осуществления 
информационного обеспечения судебно-экспертной 
деятельности (далее СЭД) занимает система регистра-
ции и учетов, роль и значение, которых возрастает по 
мере расширения круга и разнообразия объектов судеб-
ной экспертизы. В силу этого, данная сфера деятель-
ности остро нуждается в систематизации. Криминали-
стическая регистрация — это разнообразная, научная 
и уникальная информационная система. Содержание 
деятельности этой системы заключается в сборе, обра-
ботке, систематизации и хранении информации о пре-
ступниках, преступлениях и других объектах, а также 
обеспечении компетентным субъектам и органам, ко-
торые имеют право непосредственно расследовать и 

предотвращать преступления в соответствии с поло-
жениями закона. Именно с этой целью в судебно-экс-
пертных учреждениях Министерства общественной 
безопасности Социалистической республики Вьетнам 
(далее МОБ СРВ) и органах внутренних дел России 
создаются и функционируют самые разнообразные 
виды учетов и системы регистрации. Их использова-
ние способствует повышению эффективности реше-
ния задач, не только судебно-экспертных исследова-
ний, но и информационного обеспечения СЭД в целом. 

Однако, несмотря на это, проблема совершенство-
вания указанной сферы деятельности, на сегодняшний 
день, остается одной из актуальнейших в экспертной 
практике во Вьетнаме. Учитывая это, в рамках ста-
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тьи рассмотрим лишь одну сторону столь значимого 
и объемного вопроса, касающегося роли и значения 
системы регистрации и учетов по объектам судебной 
экспертизы применительно к информационному обе-
спечению СЭД. 

На сегодняшний день в экспертной практике Вьет-
нама система функционирования регистрации и учетов 
в основном осуществляется на базе АИПС и компью-
терной техники, которые сосредоточены при полицей-
ском служебном архивном Управлении. Однако следу-
ет отметить, что процесс накопления и использования 
криминалистически значимой информации в системе 
криминалистической регистрации непосредственно 
не предусматривается уголовно-процессуальным зако-
ном, как во Вьетнаме, так и в России. При этом общей 
правовой основой криминалистической регистрации 
являются соответствующие положения других законо-
дательных и иных подзаконных актов. 

 В России, к объектам, подлежащих учету 
криминалистической регистрации относятся: объ-
екты криминалистических и оперативно-справочных 
учетов, которые, как правило, имеют причинно-след-
ственную связь с событием преступления; обладают 
внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми 
регистрационными признаками. [1]

Как показывает опыт экспертной и следственной 
практики многих стран, в том числе России и Вьетна-
ма, самыми распространенными формами кримина-
листического учета являются картотеки. Например, 
в Экспертно-криминалистическом центре МВД Рос-
сии, экспертно-криминалистических подразделениях 
ОВД РФ, а также в полицейском служебном архивном 
Управлении МОБ СРВ и Экспертно-криминалистиче-
ском центре МОБ СРБ, в зависимости от объекта уче-
та формируют: дактилоскопические следотеки нерас-
крытых преступлений и дактилокартотеки отпечатков 
пальцев рук лиц, представляющих оперативный ин-
терес. Но в отличии от России и некоторых стран, во 
Вьетнаме криминалистическая регистрация включает 
в себя только 2 вида учета: учет лиц, совершивших 
преступление и дактилоскопический учет. Во Вьетна-
ме еще не сформирован криминалистический учет в 
форме натурных коллекций как в России. Например, в 
России существуют такие формы учетов как: следоте-
ки орудий взлома; следотеки подошв обуви; следотеки 
протекторов шин автотранспортных средств; картоте-
ки микрообъектов; коллекции поддельных медицин-
ских рецептов на получение наркотических и силь-
нодействующих лекарственных средств и образцов 
почерка лиц, занимающихся их подделкой; картотеки 
субъективных портретов неустановленных преступни-
ков и др. [2] По нашему мнению, относительно Вьет-
нама это большой недостаток в системе криминали-
стической регистрации, а так же в судебно-экспертной 
деятельности в целом.

Кроме того, в принципе не наблюдается суще-
ственных различий между способами ведения и клас-
сификации учетов, осуществляемых во Вьетнаме и в 
России, если не учитывать выделение учетов по уров-
ню централизации. Например, в России учеты ведут-
ся по централизованному, региональному и местному 
назначению, тогда как во Вьетнаме отсутствует мест-
ный уровень ведения учетов. По целевому назначению 
и особенностям регистрируемых объектов, учеты во 
Вьетнаме, как правило, классифицируются традици-
онно по трем направлениям (видам). Наиболее рас-
пространенными из них, как было отмечено выше, 
являются криминалистические и справочно-вспомо-
гательные учеты. По способу накопления регистри-
руемой информации в основном ведутся: картотеки, 
альбомы, данные в которых накапливаются в основ-
ном по способам описания, изображений и данных в 
программно-компьютерных базах. 

Важным шагом в этом направлении во Вьетнаме 
стало применение автоматической системы распоз-
навания отпечатков пальцев VAFIS, в результате чего 
была создана единая автоматизированная дактилоско-
пическая информационная система, которая сыграла 
существенную роль в повышении эффективности ин-
формационного обеспечения СЭД во Вьетнаме.

Однако, несмотря на эти обстоятельства, иссле-
дование вопросов, касающихся, не только классифи-
кации учетов по объектам судебной экспертизы, но и 
системы регистрации и учета в целом, остается на се-
годняшний день, одной из самих малоразработанных в 
экспертной и следственной практике во Вьетнаме. Ос-
новная причина состоит в отсутствии системности и 
необходимой научно-теоретической и правовой базы.

Вышеизложенное позволяет сформулировать сле-
дующие рекомендации по совершенствованию и по-
вышению эффективности использования системы 
криминалистической регистрации в России и во Вьет-
наме:

1. Внесение в уголовно-процессуальное законо-
дательство России и Вьетнама положений, предусма-
тривающих деятельность и порядок формирования и 
использования криминалистических учетов. 

2. Создание новых видов учетов криминалистиче-
ской регистрации во Вьетнаме. 

 Хотя в связи с тем, что криминалистическая реги-
страция играет очень важную роль в борьбе с преступ-
ностью, поэтому во Вьетнаме, Министерство Обще-
ственной безопасности обращает большое внимание 
данной деятельности и перед компетентными орга-
нами, такими как: полицейское служебное архивное 
Управление, Экспертно-криминалистический центр, 
Управление по административным правонарушени-
ям и др., поставлены задачи по сосредоточению соз-
дания, снабжения и обработки новых систем крими-
налистических учетов. Как уже нами отмечалось, во 
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Вьетнаме криминалистическая регистрация включает 
в себя только 2 вида учета: учет лиц, совершивших 
преступление и дактилоскопический учет. Эти учеты 
организуются и используются непосредственно Поли-
цейским служебним архивным управлением, поэтому 
самой важной задачей, стоящей перед служебными ор-
ганами во Вьетнаме, является разработка новой и со-
вершенствование имеющейсяя систем криминалисти-
ческой регистрации в целом, и, в частности, создание 
новых видов учетов по объектам судебных экспертиз.

3. Создание системы справочно-информацион-
ных фондов (СИФ) по объектам судебных экспертиз в 
Экспертно-криминалистическом центре МОБ СРВ. В 
качестве примера, необходимо создать систему спра-
вочно-информационных фондов судебно-трасологиче-
ской экспертизы в ЭКЦ МОБ СРВ, которые должны 
включать: натурные коллекции (эталоны замков и клю-
чей от них, сигнальных и запорно-пломбировочных 
устройств, пломб, подошв обуви и других); коллекции 
копий образцов (фотоальбом, видеотека изображений 
подошв обуви, дорожек следов ног с патологическими 
признаками походки и пр.); специальную литературу 
(методические письма, пособия, сборники научных 
трудов, учебные пособия, монографии, нормативные 
акты, регламентирующие вопросы назначения и про-
изводства судебных экспертиз, научную литературу, 
содержащую информацию, относящуюся к трасоло-
гической экспертизе и так далее); периодические из-
дания (журналы); особые виды технических изданий 
(ГОСТы, ОСТы. ТУ, фирменные Эталоны на объекты 
производства сборники-каталоги, ГОСТы предметов 
одежды и др.); копии заключений экспертов по годам 
и списку объектов; неопубликованные источники (от-
четы по научно-исследовательским работам, экспери-
ментам. диссертации, переводы иностранной литера-
туры и подобное).

4. В соответствии с справочно-информационны-
ми фондами (СИФ) по объектам судебных экспертиз 
в Экспертно-криминалистическом центре МОБ СРВ, 
создать систему экспертно-криминалистических 
учетов, способствующих розыску и раскрытию пре-
ступлений. Например, по объектам трасологической 
экспертизы следует создать и разработать следующие 
криминалистические учеты: учет следов подошв обу-
ви; учет орудий взлома; учет протекторов шин транс-
портных средств, учет замков и т.п.

5. Создание единой автоматизированной информа-
ционной системы для всех объектов, подлежащих учету 
криминалистической регистрации во Вьетнаме, т.к. это 
задача решена только по дактилоскопическому учету.

6. Организовать и осуществлять криминалистиче-
скую регистрацию на местном уровне в экспертных 
подразделениях МОБ СРВ, так как на этом уровне осу-
ществляется большинство первоначальных следствен-
ных действий по обнаружению, собранию следов на 
месте происшествия, которые имеют важное значение 
для оперативно-розыскных мероприятий. В связи с 
этим, необходимо систематизировать все данные, по-
лученные в ходе проведения следственных действий, 
непосредственно на местном уровне.
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Аннотация. Представлены судебно-баллистические аспекты исследования гладкоствольного охотничьего оружия и па-
тронов к нему. В предлагаемом материале рассматриваются правовые проблемы, способствующие для манипуляций двумя 
нормами различных отраслей права при расследовании нарушения правил оборота гладкоствольного охотничьего оружия и 
патронов к нему и определены пути их решения.
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В настоящее время на Российском рынке граж-
данского оружия предлагается огромный ассортимент 
гражданского оружия и патронов являющиеся для него 
штатными — это десятки самых разных образцов от-
ечественного и зарубежного производства гражданско-
го нарезного и гладкоствольного оружия отличающихся 
между собой по различным основаниям. Приобретается 
гладкоствольное охотничье оружие и патроны, как пра-
вило, легальным способом и применяется для занятия 
спортом, охотой, либо для самообороны. Оформить до-
кументы (лицензию) для приобретения такого оружия 
в наше время является занятием весьма непростым и 
хлопотным. Однако в большинстве случаев более се-
рьёзные проблемы возникают не у владельца оружия 
имеющего разрешение установленного образца, а у лиц, 
по разным причинам владеющих им не на законном 

основании, в том числе и его ближайшего окружения 
(родственников), например, в случае его смерти. Следу-
ет отметить, что, в ряде случаев именно подобные при-
чины служат поводом перехода из легального оборота 
гладкоствольного оружия и патронов в не законный 
оборот. Существующие в таких случаях строго регла-
ментированные сроки и установленный порядок сдачи 
оружия и патронов касаемо указанной категории граж-
дан по ряду объективных причин не реализуется, что в 
большинстве случаев приводит к переходу из легально-
го в не законный оборот гладкоствольного огнестрель-
ного оружия. Ввиду значительного объёма материалов 
двух указанных позиций (нарезного и гладкоствольного 
оружия) статья посвящена только судебно-баллистиче-
ским аспектам исследования оружия и патронов гладко-
ствольных охотничьих ружей заводского изготовления. 
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Кроме того, исходя из анализа статистических данных 
Главного информационно-аналитического центра МВД 
России можно заключить, что исследование граждан-

ского гладкоствольного оружия при сравнении с дру-
гими исследуемыми объектами занимает лидирующую 
позицию за 2016 год (рис.1).

Рис. 1. Соотношение различных видов оружия, поступившего на исследование в 2016 году.

Незаконный оборот огнестрельного оружия и бо-
еприпасов это одна из «кричащих» проблем совре-
менной преступности. По данным официальной ста-
тистики за 2016 год совершено 27994 преступления, 
связанных с незаконным оборотом оружия и боепри-
пасов Экспертно-криминалистическими подразделе-
ниями ЭКП территориальных органов МВД России и 
ЭКЦ МВД России было исследовано 1852648 различ-
ных образцов единиц патронов ручного огнестрель-
ного оружия значительная часть, которых являлась 
штатными для различных образцов гладкоствольного 
огнестрельного оружия [1]. Цифры впечатляют, хотя и 
они вероятно далеки от истины. Однако проблема кро-
ется не в количестве проводимых исследований глад-
коствольного оружия и патронов, а в их оценке, так 
как в разные периоды времени она имели различные 
результаты 

Необходимо признать, что по вопросу отнесения 
патронов гладкоствольных охотничьих ружей в отли-
чие от самого оружия мнение экспертов разных ве-
домств разделились и в настоящее время сложились 
разные точки зрения понимания проблемы боеприпа-
сов, в том числе и касаемо патронов гладкоствольного 
огнестрельного оружия (далее — ГОО)

Основываясь на том, что термин «вооружение» 
включает себя в понятие «боеприпасы», эксперты экс-
пертных учреждений Министерства юстиции России 
при производстве баллистических экспертиз и иссле-
дований опираются на справочную литературу и на 

ГОСТ В 20313-741. В терминах данного ГОСТа при-
сутствует индекс «В» военный, который регламенти-
рует понятие боеприпасов только в военном смысле, 
то есть к боеприпасам относятся патроны, предназна-
ченные для поражения живой силы и техники, разру-
шения укреплений, сооружений. Следовательно, па-
троны гладкоствольного огнестрельного оружия, по их 
мнению, к таковым не относятся, то есть, термин «бое-
вые припасы» (боеприпасы) рассматривается только в 
военном аспекте [2].

Точка зрения ЭКЦ МВД РФ в данном вопросе 
прямо противоположна, по их мнению, к боеприпа-
сам могут относиться все патроны, без исключения, 
предназначенные для поражения цели, независимо от 
способа изготовления и целевого их предназначения, в 
том числе ГОО. 

Основной причиной таких расхождений стали 
неодинаковые подходы в разный период времени за-
конодателя упорядочить оборот гладкоствольного 
охотничьего оружия и патронов к нему. То есть уго-
ловно-правовая оценка гладкоствольных охотничьих 
ружей и патронов к нему за определённый период 
времени неоднократно изменилась. Например, в пе-
риод с 1961 по 1996 год, действия Уголовного кодекса 
РСФСР оружие и боеприпасы подразделялись на две 
категории: гладкоствольное оружие и боеприпасы к 
нему; нарезное оружие и боеприпасы. Так как диспо-
зиция статьи 218 УК РСФСР на тот момент исключала 
гладкоствольное охотничье оружие и патроны из числа 
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предметов, преступления предусматриваемого данной 
нормой, следовательно, под действие уголовного зако-
на подпадало только лишь последнее. Оценка гладко-
ствольных охотничьих ружей и патронов к нему изме-
нилась, сначала с введением в действие Закона РФ «Об 
оружии» от 20.05. 1993 № 4992-1, а затем с принятием 
от 13 декабря 1996 года ФЗ «Об оружии» №150, где в 
ст. 1 были введены два ключевых понятия: боеприпас 
и патрон, а также в ст. 2 «Виды оружия» были введены 
четыре понятия: гражданское, служебное, боевое руч-
ное стрелковое и холодное оружие. 

Кроме того, на уголовно-правовую оценку глад-
коствольных охотничьих ружей и патронов повлия-
ло и введение в действие с 1 января 1997 года нового 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Так как 
статья 222 на тот момент уже включала гладкостволь-
ное оружие и патроны в число предметов незаконно-
го оборота, то данное обстоятельство соответственно 
коренным образом изменило правовую оценку указан-
ных предметов. Следовательно, изменённая указанная 
норма привела к значительному увеличению статисти-
ческих данных. Такое положение дел давало правоох-
ранительным органам возможность отчитываться об 
значительных «успехах» на этом направлении деятель-
ности, а судам — доказать свою «непримиримость» к 
любым преступлениям, в том числе и касаемо незакон-
ного оборота гражданского гладкоствольного оружия и 
патронов. В этой ситуации принципиальная борьба пра-
воохранительных органов и судов с незаконным оборо-
том патронов охотничьего гладкоствольного оружия и 
патронов к нему в сравнении с приведёнными статисти-
ческими данными выглядит не столь уж наивной. 

Однако реально на улучшение ситуации касаемо 
борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпа-
сов такое нововведение не оказывало, так как при рас-
смотрении дел о нарушениях правил оборота гладко-
ствольного оружия и патронов к нему выяснилось, что 
неправомерные действия лица могут содержать одно-
временно признаки состава, как административного 
правонарушения, так и уголовного преступления. То 
есть, в данном случае ответственность за незаконный 
оборот огнестрельного гладкоствольного охотничьего 
оружия и патронов к нему регулировалась двумя от-
раслями права, а именно действующими Кодексами — 
уголовным и об административных правонарушениях, 
соответственно с резко отличающимися по строгости 
санкциями. Так в соответствии со ст. 172 действующе-
го на тот момент КоАП РСФСР приобретение, хране-
ние, передача другим лицам или продажа гражданами 
гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов 
без разрешения органов внутренних дел влекла наложе-
ние незначительного штрафа с конфискацией оружия 
или без таковой. Максимальное наказание за незакон-
ный оборот огнестрельного оружия и патронов к нему 
согласно ч. 1 ст. 222 УК на несколько порядков стро-
же — лишение свободы на срок от двух до четырех лет 
со штрафом в размере от 200 до 500 минимальных раз-
меров оплаты труда. Таким образом, просматривается 

конкуренция двух норм разных отраслей права. Следу-
ет отметить, что для таких случаев в теории уголовного 
права сформулирован принцип предпочтения при ква-
лификации правонарушения норме, предусматриваю-
щей более мягкую ответственность. 

Необходимо отметить, что именно это обстоятель-
ство дало толчок для изменения правовой оценки глад-
коствольных охотничьих ружей и патронов к нему. Так 
как кроме увеличения статистических данных была 
вскрыта ещё одна негативная сторона данной про-
блемы. А именно на практике конца 90-х противоре-
чивость судебной и доктринальной позиций нередко 
использовалась коррумпированными сотрудниками в 
корыстных целях. 

Очевидно, что с целью исправления ситуации был 
предпринят законодателем шаг в обратном направле-
нии, то есть с принятием редакции ст. 222 УК ФЗ от 
8.12.2003 указанная статья приобрела оговорку — 
«Незаконное приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов» (за исключением 
гражданского огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия его основных частей и патро-
нов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, его основных частей и патронов к нему), 
взрывчатых веществ или взрывных устройств». То 
есть изменениями статьи стал тот факт, что граждан-
ское гладкоствольное оружие, его основные части и 
патроны (боеприпасы) исключены из круга предметов. 
Нововведения (изменения правовой оценки касаемо 
рассматриваемых объектов) вне всякого сомнения, 
является положительным шагом со стороны законода-
теля. Однако на деле полностью решить проблему не 
удалось, так как ст. 223 такого исключения (приведён-
ной выше оговорки) не содержит, то есть самодельно 
снаряжённые патроны из круга предметов ст. 223 ис-
ключены не были, что сводит к минимуму все усилия 
законодателя упорядочить данную проблему. 

Необходимо признать, что статья 20.8. нового 
ныне действующего КоАП РФ «Нарушение правил 
производства, продажи, хранения или учета оружия 
и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий 4 и 5 классов, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния» по-прежнему вступает в противоречие с ука-
занными ранее статьями УК РФ. В этой связи Пленум 
Верховного Суда РФ2 от 3 декабря 2013 г. N 34 [5] в 
пункт 10 внес изменения, где говорится «если указан-
ные трудности обусловлены не техническими при-
чинами, а являются следствием противоречий между 
законодательными актами Российской Федерации и 
нормами международного права, определяющими 
критерии разграничения видов оружия, то в соот-
ветствии с частью четвертой статьи 15 Конституции 
Российской Федерации следует руководствоваться 
нормами международного права». То есть применение 
принципа предпочтения при квалификации правона-
рушения норме, предусматривающей более мягкую 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



61Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

ответственность.
Таким образом, несмотря на попытку исправить 

ситуацию законодателю решить вопрос полностью не 
удалось, то есть вопрос об отнесении самодельно со-
бранных патронов гладкоствольного оружия к катего-
рии боеприпасов остаётся открытым, следовательно, 
конкуренция двух норм различных отраслей права 
осталась неизменной, то есть, возможность для кор-
рупции по-прежнему сохраняется. Уместно заметить, 
что в настоящее время в своем решении по конкрет-
ному уголовному делу для органов предварительного 
следствия остаётся возможность для манипуляций 
двумя нормами различных отраслей права при рассле-
довании не только случаев нарушения правил произ-
водства, продажи, хранения или учета самодельно-со-
бранных патронов ГОО [3], но и патронов заводского 
изготовления. Существующие разногласия между ука-
занными выше ведомствами также дают дополнитель-
ный повод для манипуляций.

Представляется, что для обеспечения объектив-
ности и достоверности, проводимых органами пред-
варительного расследования проверок и расследова-
ний необходимо внести изменения в ст. 223 исключив 
патроны гражданского гладкоствольного оружия, из 
круга предметов. Изменённый вариант статьи 223 
«Незаконное изготовление оружия» — Незаконное 
изготовление, переделка или ремонт огнестрельного 
оружия, его основных частей (за исключением огне-

стрельного оружия ограниченного поражения и патро-
нов гладкоствольных охотничьих ружей), а равно неза-
конное изготовление боеприпасов. 

1 ГОСТ В 20313-74 «Боеприпасы. Основные понятия. Тер-
мины и определения»

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 
2002 г. N 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымога-
тельстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств" (с изменениями и допол-
нениями) 
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тренних дел государств дальнего зарубежья, стран Восточной 
Европы, Балтии и СНГ. Рассмотрены системы оплаты и стиму-
лирования труда, медицинского обслуживания, пенсионного 
обеспечения. Исследованы критерии оценки эффективности де-
ятельности правоохранительных органов зарубежных стран.

Для сотрудников органов внутренних дел, а также для адъ-
юнктов и докторантов высших учебных заведений системы об-
разования МВД России.
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В настоящее время в России официально зареги-
стрировано 4,34 миллиона частных владельцев граж-
данского огнестрельного оружия. Всего в гражданском 
обороте находится 886 тыс. единиц нарезного оружия; 
4,4 млн. единиц гладкоствольного и 909 тыс. травмати-
ческого оружия. Таким образом, у россиян находится 
около 6,6 млн. единиц огнестрельного оружия1. Кри-
минальная статистика последних 3-5 лет показывает, 
что гражданское оружие все чаще становится орудием 
совершения опасных и особо опасных преступлений, 
что вызывает заметный общественный резонанс.

Одним из направлений повышения эффективности 
расследования преступлений, совершаемых с исполь-

зованием гражданского оружия, является развитие 
криминалистических учетов оружия и боеприпасов 
к нему. Известно, что сегодня существует пулегиль-
зотека только нарезного, в том числе и гражданского 
оружия. Учет гладкоствольного оружия, в том числе 
травматического, осуществляется только путем реги-
страции номера оружия и его владельца. 

Авторы предлагают ввести еще один учет — 
гильзотеки гражданского огнестрельного оружия. 
Идея заключается в том, чтобы в момент выстрела на 
стреляной гильзе оставался след маркера, в котором 
закодирован номер оружия. От маркирования выстре-
лянных снарядов авторы отказались, так как в граж-
данском оружии могут применяться пули с резиновым 
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покрытием, а также картечь и дробь, что значительно 
затрудняет процесс идентификации.

В этом отношении гильза наиболее подходящий 
объект для нанесения следов маркера. В качестве сле-
довоспринимающей поверхности была выбрана шляп-
ка гильзы, выполненная из металла, в то время как 
корпус гильзы может быть выполнен из картона или 
пластика. В ходе проведенных исследований анализи-
ровался вопрос о месте нанесения следа маркера. Были 
учтен ряд ограничивающих факторов. Во-первых, 
предлагаемый оттиск маркера не должен наноситься 
на места шляпки гильзы, где расположены традицион-
ные баллистические следы. Это следы бойка, зацепа 
выбрасывателя, отражателя, экстрактора. Во-вторых, 
оттиск маркера не должен попадать на заводские мар-
кировки гильзы. Проведенные исследования показали, 
что порой заводская маркировка гильзы, которая вклю-
чает обозначения калибра, номер предприятия, год вы-
пуска и различные символы, занимает до 40% общей 
площади шляпки гильзы. 

В ходе проведенных экспериментальных исследо-
ваний было определено место нахождения маркера на 
зеркале затвора или щитке колодки, так чтобы оттиск 
маркера не попал на штатную заводскую маркировку 
шляпки гильзы. Это оказалась зона вокруг бойка диа-
метром от 3 до 5 мм. На гильзе это ближняя зона, при-
легающая к капсюлю. Буртик отверстия для посадки 
капсюля выступает от плоскости шляпки гильзы на 
0,07 — 0,15 мм. В момент выстрела этот буртик дефор-
мируется «распухает», что позволяет получить четкий 
оттиск маркера на шляпке гильзы. Маркер в виде сим-
волов букв и цифр, отражающих номер оружия, нано-
сится лазерной микросваркой. Технология микросварки 
позволяет получить индивидуализирующие признаки 
каждой маркирующей записи, отражающей особенно-
сти сварки — брызги, потеки и т.п. рис. 1.

Таким образом, предлагаемое маркирование гильз 
в момент выстрела может лечь в основу создания ново-
го вида криминалистического учета оружия — гиль-

зотек гражданского оружия.

Рис. 1. Расположение маркера и оттиска маркера 
на шляпке гильзы; а — место расположения кап-

сюля; б — место расположения маркера на зеркале 
затвора; в, г, д — след маркера на шляпке гильзы; 
е — сравнительные идентификационные исследо-
вания следов маркера на двух гильзах; 1 — валик у 
капсюльного гнезда; 2 — капсюль; 3 — маркер на 
зеркале затвора; 4 — отверстие для бойка; 5 — 

след маркера; 6 — сравнение цифры «0».

1 «Выстрел без отдачи». Российская газета, № 225 (5 – 11 
октября) 2017 г.
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Аннотация. Рассмотрено понятие метода в контексте судебной экспертизы и раскрыто его содержание. Представлена  
классификация методов в судебной экспертизе по степени их общности и субординации.

На основе анализа следственной и экспертной практики обозначены основные закономерности и тенденции, характер-
ные для интеграции методов при производстве комплексных судебных экспертиз. Определено и раскрыто содержание поня-
тия комплексного метода экспертного исследования, а также обозначена его взаимосвязь с формированием общей методики 
комплексной судебной экспертизы.
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Как известно, любое экспертное исследование, в 
гносеологическом понимании его сущности, представ-
ляет собой процесс познания объективной действи-
тельности путем применения методов из различных 
научных областей. В широком смысле под методом 
может пониматься средство или способ познаватель-
ной деятельности в процессе теоретического или прак-
тического исследования чего-либо.

Как, справедливо, отмечает Т.В. Аверьянова: «по-
знание своего предмета исследования не может яв-
ляться для общей теории судебной экспертизы само-
целью, оно необходимо для решения стоящей перед 
ней главной задачи — способствовать практической 
экспертной деятельности [1, с. 80].

В судебной экспертизе под методом принято пони-
мать систему логических и (или) инструментальных 
операций (способов, приемов) получения данных для 
решения вопроса, поставленного перед экспертом [2, 
с. 5; 3, с. 61; 5, с. 101].

Судебная экспертиза, как и любая другая наука, 
имеет отдельную классификацию методов ее исследо-
вания. В методологии судебной экспертизы общепри-
нятой классификацией методов, является классифи-
кация по степени их общности и субординации [2, с. 
9-13; 3, с. 61-62; 4, с. 46-47; 6, с. 102-118]. Согласно 
данной классификации все методы судебной эксперти-
зы можно разделить на всеобщий диалектико-матери-
алистический метод, общие, частные и специальные 
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методы. Первые две группы методов относятся к на-
учной деятельности и применяются, в основном, при 
научных исследованиях в судебной экспертизе. Другие 
две группы методов применяется в практической су-
дебно-экспертной деятельности.

Методы судебно-экспертной практической дея-
тельности, представляющие собой системы действий 
и операций по решению практических экспертных за-
дач, базируются на соответствующих научных мето-
дах, зависят от характера и свойств объекта исследо-
вания и основываются на опыте решения конкретных 
экспертных задач, в том числе на алгоритмических 
правилах и разработанных самим экспертом эвристи-
ках [6, с. 98].

Все вышесказанное свидетельствует о том, что все ме-
тоды судебной экспертизы направлены на решение прак-
тических задач в целях установления истины по делу.

Сущность и содержания данных методов, свиде-
тельствует о том, что процессы интеграции в мето-
дологии судебной экспертизы в целом, и в частности 
комплексной судебной экспертизы, являются неотъем-
лемой составляющей их дальнейшего развития.

Современные тенденции развития методологии 
судебной экспертизы, в частности, методов и методик 
экспертных исследований, характеризуются интегра-
цией научного знания не только из смежных, но и из 
разных научных областей. Наиболее четко процесс 
интеграции научных знаний в судебной экспертизе 
прослеживается при производстве комплексных су-
дебных экспертиз. Комплексная экспертиза является 
одним из основных каналов интеграционной связи на-
учного знания, который позволяет институту судебной 
экспертизы расширять свои возможности в различных 
сферах судопроизводства.

Отсутствие в настоящее время общего методиче-
ского подхода при производстве комплексных судеб-
ных экспертиз существенно влияет на эффективность и 
качество ее результатов, зачастую снижая их. Поэтому 
важную роль при производстве комплексных экспертиз 
играет выбор методов экспертного исследования.

Одним из существенных отличий комплексной 
экспертизы от обычной моноэкспертизы является тот 
факт, что методы экспертного исследования при про-
изводстве комплексной экспертизы всегда применяют-
ся в комплексе друг с другом. Применение комплекса 
и последовательности методов при проведении ком-
плексной экспертизы является одним из ее методоло-
гических признаков и, в случае отсутствии типовой 
частной комплексной экспертной методики, определя-
ются экспертом единолично или экспертной комисси-
ей, проводящей такую экспертизу.

Интеграция методов при производстве комплекс-
ных экспертных исследований проявляется, как в раз-
витии современных экспертных информационных 
технологий, так и в развитии технико-криминалисти-
ческих средств и современного экспертного обору-
дования. Также помимо тенденций развития крими-
налистической техники процесс интеграции методов 

экспертного исследования характеризуется и другими 
закономерностями.

Так, Т.В. Аверьянова выделяет следующие законо-
мерности: «закономерности организации судебно-экс-
пертной деятельности, закономерности исследования 
не любых объектов, а лишь тех, которые имеют или 
могут иметь существенное значение доказательств по 
делу, закономерности оценки результатов эксперти-
зы как органом, назначившим экспертизу, или иной 
судебной инстанцией, так и субъектами экспертного 
исследования и др.» [1, с. 89-90]. Проявление таких 
закономерностей носит комплексный характер, что су-
щественно усложняет их анализ.

Изучение следственной, судебной и экспертной 
практики назначения и производства комплексных 
судебных экспертиз позволяет выявить следующие 
закономерности, характеризующие интеграцию и ком-
плексирование различных методов экспертного иссле-
дования: появление новых и развитие существующих 
общенаучных и специальных методов; модификация 
существующих методов экспертного исследования; 
существенное расширение возможностей методов 
экспертного исследования; развитие неразрушающих 
методов экспертного исследования; информатизация 
и автоматизация процессов применения методов экс-
пертного исследования; синтезирование экспертных 
методов и формирование комплексных методов экс-
пертного исследования; медленное развитие комплекс-
ных методов экспертного исследования.

Последние две закономерности, с нашей точки 
зрения, на сегодняшний день должны являться при-
оритетными. Развитие комплексных методов судебно-
экспертного исследования является фундаментальной 
основой судебной экспертизы в целом, и института 
комплексных судебных экспертиз в частности. Совре-
менное состояние института комплексных судебных 
экспертиз требует применения при их производстве 
именно комплексных экспертных методов. Примене-
ние комплексных методов при производстве экспертиз 
позволяет повысить эффективность и качество их ре-
зультатов в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений.

В судебной экспертизе функции всех экспертных 
методов реализуются в методиках экспертных иссле-
дований. Определенная система методов экспертного 
исследования и их последовательность применения 
при исследовании различных объектов формирует 
методику экспертного исследования. Следовательно, 
комплексную методику экспертного исследования 
формирует не только комплекс экспертных методов, 
но и применение комплексных методов экспертного 
исследования. Однако, в современных условиях раз-
вития судебных экспертиз, применение комплексных 
методов на практике, при производстве комплексных 
экспертиз, вызывает множество проблем и вопросов.

Процесс методики комплексного экспертного ис-
следования весьма сложен. Он представляет собой 
строго определенную последовательность действий 
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экспертов (эксперта) при производстве комплексного 
исследования, общей целью которых является изуче-
ние определенных свойств и качеств объекта (однород-
ной группы объектов) экспертного исследования для 
познания его (их) сущности, а также закономерностей 
«пограничного» характера, связанных с процессами 
изменения и развития его (их) свойств и качеств. Сама 
же общая методика комплексной судебной экспертизы 
представляет собой строго-определенную последова-
тельность предписаний для экспертов, проводящих 
комплексную экспертизу, по выбору и применению 
технико-криминалистических средств, приемов, ме-
тодов экспертного исследования и их комплекса, для 
решения общей интеграционной экспертной задачи.

В заключении необходимо подчеркнуть, что недо-
статочное развитие комплексных методов экспертного 
исследования, а также отсутствие в настоящие время 
общего методического подхода, при производстве ком-
плексных судебных экспертиз, вызывает на практике 
существенные проблемы. Решить данные проблемы 
возможно только при должном развитии и формиро-
вании новых комплексных методов экспертного иссле-
дования. И это направление должно оставаться при-
оритетным.

Все вышесказанное обуславливает актуальность 
процесса интеграции методов в судебной экспертизе, 
и, в частности, интеграцию методов при производстве 
комплексных экспертиз.
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посвящается эта научная статья

Учеными установлено, что практика судебной экс-
пертизы развивается и совершенствуется в основном 
под влиянием научных достижений, разрабатываемых 

другими науками. В основе разработки методики ре-
шения любой экспертной задачи лежат принципы 
интеграции знаний, а именно: принципы системной 
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организованности объекта познания, количественных 
определённостей, использования математического ап-
парата, взаимосвязи, взаимодействия, взаимопроник-
новения и взаимообусловленности происходящих на-
учных интеграционных процессов. [1]

Новейшие достижения современных естественных 
и технических наук применяются судебной экспер-
тизой в целях всестороннего, полного исследования 
поступающих объектов. Все чаще и чаще в практи-
ку внедряются современные и высокотехнологичные 
методы физико-химического анализа такие, как на-
пример, спектральные методы исследования элемент-
ного состава. В настоящее время элементный анализ, 
впервые примененный для целей судебной экспертизы 
видным отечественным ученым-криминалистом, ве-
дущим научным сотрудником ЭКЦ МВД России, до-
центом Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя, кандидатом юридических наук, доцен-
том, подполковником милиции Тамарой Федоровной 
Одиночкиной, широко применяется в практике работы 
экспертно-криминалистических подразделений орга-
нов внутренних дел не только Российской Федерации, 
но и стран бывшего СССР. Тамарой Федоровной, об-
ладавшей фундаментальными знаниями в области су-
дебно-химического анализа материаловедческих объ-
ектов с применением методов элементного анализа, 
еще в 1963–1974 гг. разработан целый ряд экспертных 
методик. [2, 3, 4, 5]

Ученики Т.Ф. Одиночкиной проходят службу и 
работают в различных экспертных учреждениях, по-
жалуй всех органов власти. Они продолжают разви-
вать это научное направление, активно применяют 
высокотехнологичные спектральные методы анализа 
разнообразных объектов, решая важные практические 
экспертные задачи.

Одним из наиболее чувствительных и высокотех-
нологичных методов анализа элементного состава объ-
ектов физико-химических экспертиз является метод 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ICPMS). Использование данного метода при исследо-
вании наркотического средства марихуана позволяет 
определять его элементный химический состав. Зная 
химический состав минеральной части этого расти-
тельного наркотика становится возможным состав-
лять профиль распределения химических элементов. 
Качественная и количественная составляющие такого 
профиля являются индивидуализирующими признака-
ми, характеризующими источник происхождения ма-
рихуаны, что в конечном счете ориентирует эксперта 
на решение актуальной задачи судебно-химической 
экспертизы наркотических средств — осуществление 
сравнительного анализа двух или более её образцов.

Использование метода масс-спектрометрии в ин-
дуктивно связанной плазме позволяет анализировать 
минорные компоненты элементного состава мари-
хуаны. Это, пожалуй, самый чувствительный метод 
элементного анализа, применяющийся в экспертных 
целях. Содержание химических элементов в растени-

ях, является величиной переменной и зависит от ком-
плекса факторов, в числе которых определяющими 
являются: свойства почвы, климат, антропогенная и аг-
ротехническая составляющая, биогеохимическая про-
винция, возраст и стадия вегетации растений конопли. 
Разные части растения имеют отличия в элементном 
составе, при этом состав листьев, корней и стеблей 
характеризуется существенным непостоянством по 
сравнению с элементным составом его надземных и 
подземных частей. Кроме того, ткани взрослых и мо-
лодых растений, побегов также имеют различный эле-
ментный состав. [6]

Микроэлементы, принимающие участие в процес-
сах жизнедеятельности клетки, называются биогенны-
ми элементами. К таким элементам относятся медь, 
марганец, цинк, бор, молибден, кобальт, ванадий. В за-
висимости от выполняемых биологических функций, 
они могут концентрироваться в различных частях или 
узлах растения. На взгляд авторов основное отличие 
между растениями, произрастающими в различных 
регионах постсоветского пространства, стало содер-
жание не только редкоземельных металлов, но и золо-
та, тория, урана, вольфрама.

Очевидно, что в силу невозможности учитывать 
полный комплекс перечисленных выше факторов и 
особенностей физиологии растений, результаты хими-
ческого исследования элементного состава растений 
сводятся к констатированию факта наличия тех или 
иных элементов и определению их концентраций. При 
этом без учета криминалистической составляющей ка-
ких-либо дальнейших выводов, сделать невозможно. 
Следует также отметить, что элементный состав сам 
по себе не может служить базисом для формулирова-
ния выводов сравнительных исследований.

В судебно-экспертных целях исследование мето-
дом ICPMS может проводиться на масс-спектрометре 
«Agilent 7500» c квадрупольным масс-анализатором 
и системой водяного охлаждения «Neslab M75 Merlin 
Series», с применением аргона высокой чистоты по 
ТУ 6-21-12-94, дионизованной воды (электропрово-
димость не менее 18 мОм), внутреннего стандарта во-
дного раствора индия (ICP-25N-1), а также настроеч-
ного раствора. В составе последнего с концентрацией 
10 мкг/л могут содержаться литий, магний, иттрий, 
церий и таллий.

Для пробоотбора марихуаны поступившей массой 
до 500,0 г., может применяться метод конуса следую-
щим образом: объект высыпают на ровную поверх-
ность так, чтобы она приобрела форму конуса. Конус 
через вершину делят на четыре части и произвольно 
отбирают две противоположные части. Операцию про-
боотбора повторяют до тех пор, пока ее количество 
не становится равным примерно 25 г. Затем образец 
сушат до постоянной массы при температуре 100-
105°С, просеивают и измельчают на пластиковом сите 
с диаметром ячейки 0,25 мм и отбирают три пробы по 
0,500 г каждая. В случаях, когда на исследование пред-
ставлена марихуана массой менее 25,0 г., то ее также 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



69Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

сушат, просеивают и от полученной массы отбирают 
0,500 г. Полученные представительные пробы минера-
лизируют.

Установлено, что оптимальная навеска при ко-
торой не происходит перегрузки детектора масс-
спектрометра по макро-элементам (калий, кальций и 
достоверно определяются микроэлементы (редкие и 
рассеянные), составляет 0,2…0,4 г.

Минерализацию образцов марихуаны возможно 
проводить с помощью системы микроволнового раз-
ложения «Berghoff MWS-3+», с фторопластовым ав-
токлавом «DAC-100». Программа минерализации для 
навески 0,4 г.: мощность системы микроволнового из-
лучения 630 Вт, объем азотной кислоты 5 мл., началь-
ная температура раствора в автоклаве — 1500С, ско-
рость нагрева — 5 минут, изобарная выдержка — 10 
минут, вторая стадия минерализации — температура 
раствора в автоклаве — 1600С скорость нагрева — 5 
мин, изобарная выдержка — 10 минут, конечная ста-
дия минерализации температура раствора в автокла-
ве — 1900С скорость нагрева — 5 минут, изобарная 
выдержка — 20 минут, завершающее остывание до 
комнатной температуры — 1,2 ч.

После охлаждения аналиты переносят в одноразо-
вые сосуды из полиэтилена низкого давления, добав-
ляют 10 мл дионизованной воды и вводят водный рас-
твор индия с конечной концентрацией 10 мкг/л (ppb). 
Для контроля чистоты реактивов, контаминации ана-
логично описанным образом параллельно готовится 
проба для контроля содержания элементов в растворе 
смеси кислоты и деионизованной воды.

После анализа проводят расчет по встроенному 
полуколичественному, либо количественному методам 
с использованием стандартных образцов по каждому 
элементу. Определяются следующие макроэлементы: 
литий, натрий, кальций, калий, аллюминий, магний, 
железо, марганец, стронций, барий, а также микропри-
меси: титан, мышьяк, селен, таллий, олово, сурьма, 
цирконий, ниобий, ванадий, золото, свинец, уран, то-
рий и некоторые редкоземельные элементы. Для всех 
полученных значений рассчитывают критерий сходи-
мости Пирсона. [7]

Результаты, получаемые методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ICPMS), не только характеризуют свойства партий 
марихуаны, поступающей в незаконный оборот, но и 
отражают особенности минерального состава почв, на 
которых произрастало растения конопли, из которых 
получено данное наркотическое средство. Таким об-
разом, полученные профили элементного состава це-
лесообразно использовать при сравнительном анализе 
марихуаны.

Необходимо отметить, что сравнительный эле-
ментный анализ марихуаны целесообразно проводить 
только в том случае, если установлены совпадения на 
уровне анатомо-морфологических признаков и хими-
ческого состава органической части этих раститель-
ных объектов. В иных случаях проведение элемент-

ного анализа нецелесообразно в силу невозможности 
криминалистической интерпретации полученных ре-
зультатов. [8]

В результате сравнительного анализа марихуаны 
методом масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой становится возможным устанавливать не 
только элементный состав сравниваемых объектов, но 
и решать диагностические задачи, например, в отно-
шении типа геопровинции, в которой выросли расте-
ния конопли. Подобное сравнительное исследование 
имеют явную идентификационную направленность, 
так как в результате их оценки лицо, назначившее су-
дебную экспертизу, получает доказательства серийно-
го, группового или организованного признаков соста-
вов сбытовых преступлений, где предметом является 
наркотическое средство марихуана.
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Профайлинг в деятельности органов внутренних дел. 
Учеб. пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки. Под ред. В.Л. Цветкова. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014.

Рассмотрены теоретические основы и возможности практиче-
ского применения технологий профайлинга в целях предотвраще-
ния противоправных действий посредством выявления потенциаль-
но опасных лиц и ситуаций. Показаны возможности использования 
направлений прикладной психологии для выявления лиц, имеющих 
противоправные намерения. Систематизированы представления о 
технологиях оценки личности на основе визуальной психологиче-
ской диагностики; рассмотрены методы противодействия психоло-
гическому воздействию со стороны потенциальных преступников; 
раскрыты особенности коммуникации с объектами профайлинга; 
представлены методы психической саморегуляции эмоциональных 
состояний в деятельности профайлера; показаны пути развития на-
выков распознания потенциальных преступников по их словесному 
портрету и типологии поведения.
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В раскрытии и расследовании преступлений ши-
роко используются различные методы моделирования. 
Моделирование — метод научного познания. Установ-
ление истины по уголовному делу требует применения 
более совершенных методов и приемов в раскрытии 
преступлений и должно осуществляться на основе но-
вых подходов при разработке моделей, используемых 
процессуальными субъектами. 

Моделирование занимает важное место при рас-
следовании преступлений, так как уже изначально от 
продуманности построения версий, правильно постав-
ленных целей и задач, зависит и конечный результат. 
Методам моделирования в специальной литературе 
посвящено достаточное количество научных работ, ка-
сающихся различных аспектов деятельности процес-
суальных субъектов. 

В энциклопедии судебной экспертизы, под моде-
лированием понимается исследование каких-либо яв-

лений, процессов или систем объектов путем построе-
ния и изучения их моделей [1]. Моделирование — это 
сложный метод познания, имеющий интегрированный 
характер. На современном уровне научного и техниче-
ского развития, выделены следующие основные виды 
моделирования, используемые при решении отдель-
ных задач: мысленные и материальные (физические) 
модели.

Под моделью, как известно, принято понимать 
устройство, воспроизводящее действие какого-либо 
другого устройства, либо мыслительный или услов-
ный образ (изображение, описание, график и т.п.) ка-
кого-либо объекта, явления или процесса.

В экспертной практике широко используются все 
виды моделей. В зависимости от решаемой задачи ис-
пользуется тот или иной вид моделирования. 

Среди физических моделей используются, напри-
мер, фотосъемка, изготовление гипсовых слепков; по 
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делам о дорожно-транспортных происшествиях — 
изготовление схем, чертежей и т.п. Нельзя не отме-
тить и особую значимость математического модели-
рования, широко используемого в настоящее время. 
В судебной экспертизе оно практически используется 
во всех видах судебных экспертиз, как криминалисти-
ческих (почерковедческих, трасологических, в том 
числе, дактилоскопических, баллистических), так и во 
многих судебных экспертизах (автотехнических, взры-
вотехнических, строительно-технических и др.).

В специальной литературе выделяют в процессе 
моделирования три элемента: субъект, объект и мо-
дель. При производстве экспертизы в качестве субъ-
екта выступает эксперт; объекта — предмет, обувь, 
инструмент, транспортное средство и т.п.; модель, по-
лучаемая от проверяемого объекта.

Важное место при решении экспертных задач за-
нимает эксперимент, который является одним из мето-
дов моделирования.

Эксперимент проводится не только при произ-
водстве судебной экспертизы, но и при производстве 
следственных действий. Поэтому небезынтересно 
провести параллели между ними, так как конечной 
целью в обоих случаях является установление доказа-
тельственных фактов. 

Отличительной чертой и особенностью экспери-
ментального метода моделирования в криминалистике 
от эксперимента при производстве экспертизы, являет-
ся, прежде всего, законность его проведения и процес-
суальное оформление. Подготовка и проведение того 
или иного вида эксперимента также занимает особое 
место и требует самостоятельного рассмотрения, так 
как исследователь (будто следователь или эксперт), 
имеют дело с проверкой доказательственных фактов 
и различных обстоятельств произошедшего события. 
Это обстоятельство подтверждает и еще одно отличие, 
состоящее в том, что субъекты, проводящие экспери-
мент, являются процессуальными фигурами. Отличи-
тельной чертой является и оформление результатов 
эксперимента. Как известно, следственный экспери-
мент оформляется протоколом, а экспертный — опи-
сывается в заключении эксперта. Общим для след-
ственного и экспертного эксперимента является не 
только проверка версии (гипотезы), но и получение 
таких данных, которые по результатам эксперимента 
могут послужить для выдвижения новых версий. 

Уместно отметить и такой метод моделирования, 
как реконструкция. Она может выступать в качестве 
мысленного метода или материального моделирова-
ния. Метод моделирования необходимо отличать от 
реставрации, так как в последнем случае свойства и 
признаки объекта воссоздаются, а при реконструкции 
создается его модель. В криминалистической лите-

ратуре уделялось должное внимание этому направ-
лению и, в частности, по мнению И.М. Лузгина, ре-
конструкция должна осуществляться до проведения 
следственного эксперимента [2, C. 133]. Анализируя 
содержательную часть обоих следственных действий, 
видно, что, излагая существо реконструкции как вида 
в зависимости от характера процессуальных действий, 
автор, по сути, описывает следственный экспери-
мент. Реконструкция может успешно проводиться при 
установлении механизма события происшествия при 
производстве экспертного эксперимента в рамках си-
туационной экспертизы. В этом случае воссоздаются 
действия преступника, определяется возможность и 
последовательность их осуществления, его передви-
жения по оставленным следам, перемещение объек-
тов, их разрушение и т.п. В тоже время, несмотря на 
общие цели и задачи реконструкции при проведении 
следственного и экспертного эксперимента, между 
ними имеются и существенные отличия.

Отличия состоят в том, что при проведении ре-
конструкции в рамках следственного эксперимента, 
следователь на основе построения мысленной модели 
реконструирует обстановку до произошедшего собы-
тия, на основе данных осмотра места происшествия, 
проведения допросов, обыска, показаний на месте и 
т.п. Затем, изучив имеющиеся фактические данные о 
первоначальном состоянии обстановки, причины, по-
служившие ее изменению и наступившие последствия, 
сопоставив с данными показаний потерпевшего, подо-
зреваемого, обвиняемого, свидетелей еще раз уточняет 
цели и задачи реконструкции и разрабатывает план ее 
проведения.

Эксперт же, решая реконструктивные задачи, не 
может использовать показания тех или иных процес-
суальных субъектов. Он должен опираться только на 
объективные данные: следы, обнаруженные на месте 
происшествия, состояние исследуемых объектов, из-
менения их свойств и признаков в связи с произошед-
шим событием, прогнозирование причин, вызвавших 
эти изменения, результаты ранее проведенных экспер-
тиз (например, судебно-медицинской, биологической, 
химической и т.п.).

Важное место эксперимент занимает при реше-
нии многих экспертных задач. Без экспертного экс-
перимента невозможно решить многие идентифи-
кационные и диагностические задачи, например, в 
судебно-баллистической и трасологической экспер-
тизах. Эксперт в условиях дефицита информации по-
средством проведения серии экспериментов пытается 
воссоздать новую модель, приближенную к исследу-
емому объекту, добиваясь при этом воспроизведения 
отобразившихся, например, в экспериментальном сле-
де тех же признаков следообразующего объекта, что 
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и в исследуемом. Достижение аналогичной модели 
возможно при правильно построенной гипотезе, со-
держательная часть которой определяет цели и задачи 
эксперимента. Экспертная гипотеза, как и следствен-
ная версия, представляет собой предположение, кото-
рое должно объяснить сущность исследуемого факта, 
события, возможность тех или иных действий пре-
ступника в конкретных условиях и т.п. Отличительной 
чертой экспертной гипотезы от следственной версии 
является ее научный характер, так как она выдвигается 
в процессе научного исследования. Так, например, при 
решении трасологических задач непросто получают 
экспериментальные следы, а воспроизводится меха-
низм их образования, максимально приближенный к 
условиям, в которых формировались следы на месте 
происшествия. При решении идентификационных за-
дач необходимо учитывать возможные искажения при-
знаков и если таковые имеют место, то дать им науч-
ное объяснение. При решении диагностических задач 
так же широко используются методы моделирования 
при установлении: направления воздействовавшего 
орудия, взаиморасположения нападавшего и потерпев-
шего, физических данных человека и возможности в 
конкретной ситуации выполнения определенных дей-
ствий и многие другие. 

Благодаря экспертному эксперименту можно ре-
конструировать произошедшее событие на основе 
решения ситуационных задач при комплексном из-
учении вещной обстановки места происшествия. В 
исследовании ситуации наряду со следами и иными 
объектами, составляющими вещную обстановку места 
происшествия, эксперты используют результаты ана-
лиза многих факторов, (например, метеорологические 
условия, освещение, время суток, физическое состоя-
ние участников происшествия и др.), которые влияют 
на механизм события происшествия [3, C. 109].

В настоящее время, благодаря научно-техническо-
му прогрессу и использованию компьютерной технике, 

сформировался самостоятельный вид — компьютер-
ное моделирование. Оно является одним из основных 
методов познания.

Компьютерное моделирование заняло прочное ме-
сто не только при производстве судебных экспертиз, 
но и в дидактическом процессе. Благодаря компьютер-
ным технологиям, при изложении лекций использует-
ся мультимедийное сопровождение, способствующее 
более полному освоению материала темы.

Говоря о методах моделирования в целом при рас-
крытии преступлений, особый акцент следует сделать 
на цифровой фотографии. С ее помощью рамки мо-
делирования значительно расширяются, так как циф-
ровые изображения позволяют преобразовать снима-
емый объект для компьютерной обработки. Это дает 
возможность и следователю, и эксперту, эффективно 
и на более качественном уровне решать поставленные 
задачи в раскрытии преступлений. Таким образом, 
еще один вид — компьютерное моделирование име-
ет широкие возможности при реконструкции события 
преступления, достоверного определения механизма 
его совершения и установления истины по делу. 
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Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) — 
это удобный метод для автоматического поиска и анализа 
микрочастиц в образцах самой разной природы. Главное 
преимущество СЭМ по сравнению с другими видами 
микроскопии в том, что СЭМ позволяет не только сфо-
тографировать микровключение, но также определить 
состав этого микровключения. Для анализа состава СЭМ 
оснащены энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) 
в качестве приставки к СЭМ, предел обнаружения ЭДС 
составляет < 0,1% масс. Скорость работы современных 
ЭДС такова, что измерение основных элементов одного 
микровключения можно выполнить за 0,1 секунды (если 
требуется анализировать примесные элементы, то время 
анализа увеличивается до 20 — 40 секунд, но для иденти-

фикации микровключения, как правило, не нужно знать 
примеси, а достаточно диагностировать лишь основные 
элементы). Если нужно проанализировать совокупность 
большого количества разных микровключений или если 
нужно обнаружить в образце единичные специфические 
микровключения, спрятанные среди микровключений 
другого состава, то необходимо, чтобы СЭМ был обору-
дован приложением для автоматического поиска и анали-
за микровключений. Иначе, очевидно, что вручную чело-
век не способен монотонно собирать данные по тысячам 
и тысячам микровключений, не пропуская частички и не 
повторяясь. К тому же, такой ручной поиск будет на по-
рядки медленнее, чем с использованием автоматизации.

Целью данной работы было обнаружить все ча-
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стички металлической стружки в образцах лежалого 
фетра и, по возможности, сделать выводы о проис-
хождении этой стружки. Работа выполнялась на ска-
нирующем электронном микроскопе TESCANLYRA 
3 GMH производства TESCAN ORSAY HOLDING 
(Чехия), оснащенном системой энергодисперсион-
ного микроанализа AZtecEnergy Automated произ-
водства Oxford Instruments (Великобритания). Изуча-
лись два образца, собранные на липкий двусторонний 
углеродный скотч с лицевой стороны фетра и с изна-
ночной стороны. У каждого образца была проскани-

рована суммарная площадь 93,3 мм2. Эта суммарная 
площадь в каждом случае разбивалась на участки 
размером 1 мм × 1 мм. От участка к участку столик 
образцов в камере СЭМ перемещался автоматически, 
на каждом участке автоматически выявлялись все ча-
стицы с предустановленными свойствами (в данном 
случае в настройках системы поиска было указано, 
что интересуют все металлические частички разме-
ром крупнее 4 мкм). Время на проведение каждого 
анализа, количество обнаруженных металлических 
частиц и их тип указаны в табл. 1.

Таблица 1
Результаты исследования

Образец «изнанка», 
время на сканирование 45 минут Кол-во, шт. Образец «лицевая», время на сканирование 43 

минуты Кол-во, шт.

с железом (свежая стружка) 6 с железом (свежая стружка) 5
с железом (лежалая стружка) 5 с железом (лежалая стружка) 5

с серебром 36 с серебром 6
c золотом 1 c золотом 4
с оловом 24 с оловом 75

со свинцом 37 со свинцом 26
с медью 9 с медью 3

с медью и цинком 3 с медью и цинком 3
с цинком 177 с цинком 12
с никелем 0 с никелем 1

Система автоматического поиска сохраняет ко-
ординаты каждой обнаруженной частицы, значит, по 
завершении автоматического сканирования, любую 
интересуемую частицу из списка результатов можно 
по клику позиционировать в камере СЭМ для допол-
нительного изучения. В данной задаче особый интерес 

представляли частички железной стружки. Каждая из 
железных частиц была позиционирована в центр окна 
сканирования СЭМ, сфотографирована, а также было 
проведено разделение железных частичек на свежую и 
лежалую металлическую стружку (рис. 1). 

а)  б) 

Рис. 1. Примеры обнаруженной железной стружки: лежалой (а) и свежей (б)

Разделение выполнялось по тому признаку, что в 
лежалой металлической стружке поверхность железа 
успела сильно окислиться (кислорода в среднем со-
ставе железной частички, согласно показаниям ЭДС-
спектрометра, от 5,5 до 8% масс.). А в свежей металли-
ческой стружке поверхность железной частицы лишь 
едва окислилась, кислорода в среднем составе частицы 
< 2% масс. Дополнительным признаком был тот факт, 
что лежалая металлическая стружка иногда выглядела 
завернутой в «рубашку» из оксидной плёнки.

Отметим, что несколько конструктивных реше-
ний сканирующих электронных микроскопов марки 
TESCANделают автоматический поиск микровключений 
на этих СЭМ быстрым и надёжным. Это, прежде всего, точ-
но позиционируемый столик образцов, который сохраняет 
воспроизводимость координат < 1 мкм при весе образцов 
вплоть до 8 кг, а также яркий и стабильный во времени элек-
тронный зонд, что важно для длительного сканирования 
(либо при сканировании сразу многих образцов в течение, 
например, автономного ночного сканирования).

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России76 № 4 / 2018

УДК 343
ББК 64

© Д.И. Пакалина, 2018

Научная специальность 12.00.08 — Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
В ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ

Дина Ивановна Пакалина, старший преподаватель кафедры исследования документов
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12)
E-mail: dina_pakalina@mail.ru
(контактный телефон и адрес для отправки авторского экземпляра журнала: 8 (499) 789-67-80, 117437, Москва, ул. Акаде-
мика Волгина, 12)

Аннотация. Представлен обзор проблемных вопросов применения копировальных методов в технико-криминалисти-
ческой экспертизе документов.

Ключевые слова: технико-криминалистическая экспертиза документов, влажное копирование, адсорбционно-люми-
несцентный метод, фотобумага.

MODERN MODIFICATION OF THE COPY METHODS IN TECHNICAL
AND CRIMINALISTIC EXAMINATION OF DOCUMENTS

Dina I. Pakalina, the senior lecturer of department of document examination
Moscow University of the Ministry of Interior of the Russia named after V.Y. Kikotya (12 Akademika Volgina st., Moscow, Russia, 
117437)

Annotation. The article presents an overview of problematic issues of application of the copy methods of technical and 
criminalistic examination of documents.

Keywords: technical and criminalistic examination of documents, wet copying, adsorption-luminescence method, photo paper.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Д.И. Пакалина. Современные модификации копировальных методов в технико-криминалистической 
экспертизе документов. Вестник Московского университета МВД России. 2018 (4):76-8

Технико-криминалистическая экспертиза доку-
ментов отличается многообразием решаемых задач. 
Для их решения экспертом применяются различные 
методы. Методом экспертизы принято считать систе-
му логических и (или) инструментальных операций 
(способов, приемов) получения данных для решения 
вопроса, поставленного перед экспертом. Операции, 
образующие метод, представляют собой практическое 
применение знаний закономерностей объективной 
действительности для получения новых знаний. В тех-
нико-криминалистической экспертизе документов су-
ществуют классификации методов по различным ос-
нованиям. По областям наук, из которых заимствованы 
методы, их условно можно разделить на физические, 
физико-химические и химические. К группе физиче-
ских методов, кроме визуального осмотра, микроско-
пического исследования, люминесцентного анализа и 
др. относятся и копировальные методы: влажное копи-
рование и адсорбционно-люминесцентный анализ. По 
степени воздействия на объект копировальные методы 

относятся к разрушающим. Разрушающие методы ис-
следования могут привести к полному или частичному 
уничтожению объектов или к изменению их свойств 
(внешнего вида). Применение данных методов воз-
можно лишь в случае, если применение неразруша-
ющих методов не позволило эксперту ответить на по-
ставленный вопрос. Кроме того, УПК РФ говорит о 
том, что эксперт не вправе применять разрушающие 
методы исследования без разрешения дознавателя, 
следователя, суда (п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ). Несмо-
тря на указанные ограничения, копировальные мето-
ды получили широкое применение при исследовании 
объектов технико-криминалистической экспертизы с 
целью установления факта изменения первоначально-
го содержания документов путем подчистки, дописки, 
травления (смывания), выявления содержания зали-
тых, зачеркнутых и угасших текстов, для определения 
последовательности выполнения реквизитов докумен-
та [1, с. 336, с. 339, с. 342].

Метод влажного копирования основан на способ-
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ности некоторых красящих веществ копироваться на 
увлажненную поверхность [2, 35]. В зависимости от 
растворимости веществ в качестве сорбента использу-
ют фотобумагу, смоченную в дистиллированной воде, 
или поливинилхлоридную пленку, смоченную в ор-
ганических растворителях (ацетон, тетрагидрофуран, 
диметилформамид, циклогексанон). Для проведения 
влажного копирования фотобумага требует предва-
рительной обработки: после нахождения в растворе 
закрепителя (фиксажа), бумага промывается и глян-
цуется для создания зеркального блеска и гладкой по-
верхности.

Условия копирования (продолжительность контак-
та адсорбента с документом, сила нажима) определя-
ются характером решаемой задачи и растворимостью 
вещества штрихов. Эти условия подбираются экспе-
риментально путем изучения участков штрихов смеж-
ных с исследуемыми. 

Для проведения влажного копирования глянцевая 
отфиксированная фотобумага размачивается в дис-
тиллированной воде до набухания желатинового слоя. 
Лишняя влага с нее убирается фильтровальной бума-
гой, что позволяет избегать образования расплывов 
и затеков. Время контакта с материалами письма до-
кумента должно быть минимально (10 — 30 секунд), 
чтобы снять только верхний слой красящего вещества 
и не вызвать смешения красителей при исследовании 
пересекающихся штрихов. Во время контакта раство-
ренные или непрочно закрепленные на бумаге доку-
мента частицы красящих веществ штрихов диффунди-
руют и адсорбируются на желатиновом слое, локально 
окрашивают его, оставляя на нем видимые зеркально 
расположенные штрихи. 

Для красящих веществ, растворимых только в ор-
ганических растворителях, применяют поливинилх-
лоридную пленку, предварительно обработанную 
растворителем. Поливинилхлоридная пленка размачи-
вается в растворителе до слабого набухания 3-5 секунд 
и тщательно просушивается фильтровальной бумагой. 
Затем ее вручную прижимают на 5-20 секунд к иссле-
дуемому участку документа. 

Сущность адсорбционно-люминесцентного мето-
да (АЛМ) заключается в использовании свойств крася-
щих веществ, которые будучи адсорбированы, интен-
сивно люминесцируют, в то время как в штрихе они не 
проявляют таких свойств [2, 36]. Адсорбционно-лю-
минесцентный метод используется подобно влажному 
копированию, но в отличие от влажного копирования, 
может оказаться эффективным в ситуации, когда ма-
териалы двух штрихов имеют одинаковый цвет и ко-
пировальные свойства, но различаются по своему со-
ставу. Положительный эффект достигается благодаря 
тому, что в адсорбированном состоянии на пленке или 
фотобумаге многие красящие вещества изменяют свои 
люминесцентные свойства. Методика применения 
АЛМ включает две стадии. На первой осуществляется 
копирование пересекающихся штрихов или залитых 
текстов на пленку (фотобумагу), смоченную предва-

рительно подобранным растворителем, а на второй — 
исследование люминесцентных свойств откопиро-
ванных штрихов в дальней красной зоне или путем 
освещения их УФ-лучами.

Трудность в применении копировальных мето-
дов на сегодняшний день возникла в том, что широ-
кое распространение цифровой фотографии привело 
к ограниченному производству фотобумаги и ликви-
дации традиционных фотолабораторий в экспертно-
криминалистических подразделениях МВД России. 
Перед экспертами возникла необходимость в подборе 
альтернативных материалов, обладающих свойствами 
сорбента.

Фотобумага, применяемая в традиционной анало-
говой фотографии, состоит из непрозрачной бумажной 
подложки с нанесенным на нее светочувствительным 
слоем (фотографической эмульсии). Фотографическая 
эмульсия представляет собой водный раствор желати-
ны с равномерно распределенными микрокристалла-
ми галогенида серебра. Желатина представляет собой 
сложное органическое вещество, которое получают из 
сырья животного происхождения. Раствор желатины 
при нагревании приобретает состояние коллоидного 
раствора и при охлаждении переходит в состояние 
студня (геля), способного удерживать микрокристал-
лы галогенидов серебра и другие компоненты эмуль-
сии. Сорбирующие свойства фотобумаги связаны с на-
личием в ее составе именно желатины [3, 81]. 

В современной цифровой фотографии фотобу-
магой также называют бумагу специальных сортов, 
предназначенную для высококачественной цветной 
печати струйными и лазерными принтерами [3]. Дан-
ная фотобумага не чувствительна к свету и рассчитана 
на впитывание и удержание красящих веществ. Наи-
более известными производителями бумаги для печати 
на принтерных устройствах являются фирмы CANON, 
EPSON, HEWLETT-PACKARD, LOMOND, XEROX. 
Выпускаемая различными производителями совре-
менная фотобумага имеет 2-4 слоя, а некоторые даже 
более 5 слоев. Каждый слой фотобумаги несет свою 
функцию. Наиболее важным в структуре фотобумаги 
является внешний слой, в котором и формируется изо-
бражение. Покрытие бумаги может быть двух основ-
ных видов: разбухающее (полимерное) и микропори-
стое покрытие. Полимерный слой отличается высокой 
впитываемостью чернил и низкой влагостойкостью. 
Такое покрытие при контакте с водой и чернилами раз-
бухает. Микропористое покрытие похоже на губку, но 
при этом оно отличается невысокой впитываемостью 
и высокой влагостойкостью.

Серия проведенных экспериментов показала хо-
рошие результаты копирования различных красящих 
веществ (штемпельной краски, чернил, пасты) на со-
временную фотобумагу. Эксперимент показал, что 
фотобумагу для принтеров можно использовать для 
копирования водорастворимых красящих веществ, 
смачивая ее дистиллированной водой, а также для ко-
пирования красящих веществ растворимых в органи-
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ческих соединениях, смачивая ее в растворе ацетона, 
димексида и т.д.

Современная фотобумага, предназначенная для 
цветной печати на принтерных устройствах, в технико-
криминалистической экспертизе документов при при-
менении адсорбционно-люминесцентного метода и 
влажного копирования заменяет собой два различных 
ранее используемых сорбента: глянцевую отфиксиро-
ванную фотобумагу и поливинилхлоридную пленку. 
Таким образом, развитие цифровой фотографии по-
зволило получить новые современные модификации 
указанных методов. Различная плотность и различные 
типы покрытий фотобумаги: glossy (глянцевая фото-
бумага), matte (матовая бумага), semi-glossy (полуглян-
цевая бумага), super-glossy (суперглянцевая бумага), 
silk (шелковая бумага) позволяют также существенно 
расширить возможности современных копировальных 
методов, используемых в технико-криминалистиче-
ской экспертизе документов.
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Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юри-
спруденция», «Правоохранительная деятельность» / [В.Я. Ки-
коть и др.]; под ред. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2014.

Применительно к реалиям современного общества системати-
зированно изложены нравственные основы правоохранительной 
деятельности. Рассмотрены этические основы специфики дея-
тельности отдельных правоохранительных служб и учреждений.

Для студентов юридических вузов, изучающих курс профес-
сиональной этики и служебного этикета, а также для практиче-
ских работников системы правоохранительных органов.
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В криминалистической габитоскопии, в том чис-
ле при составлении словесного портрета, проведении 
портретных экспертиз, в настоящее время применя-
ются различные методы. Широко используются как 
общенаучные, так и специальные методы. Их приме-
нение зависит от поставленных задач, объекта иссле-
дования, конкретного вида экспертного исследования. 

Как известно, структура внешнего вида человека 
включает в себя общефизические данные, элементы 
внешнего строения головы, лица, тела, конечностей, 
функциональные проявления человека, одежду и др. 
Это многообразие элементов и признаков позволяет 
моделировать внешний облик человека и проводить 
соответствующие идентификационные исследования. 

В целях совершенствования теоретических поло-
жений о криминалистической габитоскопии необхо-
дим синтез и интеграция знаний о внешности человека 
из области технических, гуманитарных и естествен-
ных наук. Такая потребность обусловлена тем, что 
личность человека представляет собой на только ана-

томо-биологический объект, ее отличают социально-
культурные, психологические составляющие.

При проведении портретных исследований ис-
пользуется всеобщий метод познания, а также ло-
гические методы исследования (методы индукции, 
дедукции, анализа, синтеза, сравнения), в том числе 
общепознавательные методы (наблюдение, измерение, 
описание, эксперимент, моделирование, кибернетиче-
ские методы). 

В криминалистике, в том числе, при составлении 
словесного портрета широко используются общенауч-
ные методы наблюдения и описания. По общеприня-
тому определению под наблюдением понимается це-
ленаправленное изучение объекта с целью получения 
той или иной информации. Метод наблюдения широко 
используется в различных гуманитарных науках. Так, 
в психологии, метод наблюдения предполагает объяс-
нение психического состояния или явления в процессе 
специально организованного его восприятия. Целе-
направленное научное наблюдение основывается на 
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определенном теоретическом предположении, прово-
дится по заранее разработанному плану, ход и резуль-
таты фиксируются. К методу наблюдения в области 
общей психологии примыкают: метод исследования 
продуктов деятельности, который позволяет опреде-
лить способности человека, уровень его знаний, уме-
ний и навыков.

С позиции потребностей криминалистики нас ин-
тересует психология наблюдения свидетеля, потерпев-
шего, подозреваемого. Знание основ психологии по-
зволяет учитывать особенности личности конкретного 
человека, более полно и адекватно воспринимать, оце-
нивать и фиксировать показания очевидцев преступле-
ния о внешности разыскиваемых лиц и соответственно 
составлять более полноценные и объективные «сло-
весные портреты». В этих целях с позиции психоло-
гии разработан так называемый когнитивный допрос, 
предполагающий углубленное интервью исследование 
допрашиваемого лица. 

В научных и практических целях эти методы могут 
быть систематизированы. Так, современная габитоско-
пия традиционно использует рациональные методы: 
наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, мо-
делирование. Широко применяются математические 
методы и методы геометрических построений. Ис-
пользуются как количественные, так и качественные 
методы. Качественные методы исследования внешнего 
облика человека основаны на правилах сопоставления 
признаков на предмет их совпадения или различия с 
использованием координатной сетки, с применением 
«масок», сопоставления биологической симметрии, с 
использованием аппликаций, методы совмещения по 
медиальной или ломанной плоскости, метод наложе-
ния одного изображения на другое. К количественным 
методам, используемым в рамках криминалистиче-
ского исследования признаков внешности, и в основе 
которых лежат некоторые приемы математики, отно-
сятся: метод сопоставления относительных величин; 
вероятно-статистический метод; проективно-геоме-
трический метод; аналитический метод; метод угло-
вых измерений и др.

Любой из названных методов есть в большей или 
меньшей степени продукт синтеза, адаптации к по-
требностям криминалистики по раскрытию и рассле-
дованию преступлений. 

В различных источниках — учебниках и учебных 
пособиях, наблюдается разные подходы к систематике 
и конкретным методам. Так, В.А. Снетков, в учебнике 
«Габитоскопия» определяет, что «большинство мето-
дов и средств, применяемых в экспертной портретной 
идентификации, имеют частное значение, т.е. приме-
няются при решении частных задач, возникающих в 
процессе отождествления». К ним могут быть отнесе-
ны: методы усиления фотоизображения, его восстанов-
ления, методы разметки изображений элементов лица, 
составления разработок определенных стадий изуче-
ния и т.д. Наряду с этим, известны методы портретной 
идентификации. К ним можно отнести — измеритель-
ный, вероятностно-статистический, проективно-гео-
метрический и аналитический методы», а также при 
оценке каждого признака в стадии раздельного иссле-
дования используются «вероятностно-статистический 
метод, метод детализации, эмпирический метод, метод 

особенностей» [2, с. 111].
В практическом руководстве по производству су-

дебных экспертиз для экспертов и специалистов под 
ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса, отмечается, что 
«сравнение при идентификации осуществляется с ис-
пользованием совокупности методов: описательных и 
измерительных (изучение формы, величины, положе-
ния, количества, степени выраженности и симметрии 
элементов внешности), вероятностно-статистических 
(изучение информативности, частоты встречаемости 
признаков внешности) и др.» [3, с. 513]. 

В руководстве для экспертов органов внутренних 
дел к вышеперечисленным методам добавляется — 
проективно-геометрический метод (восстановление 
размеров элементов лица по их плоскостным изобра-
жениям), аналитический, метод угловых измерений и 
отмечены приемы: совмещения, наложения, сопостав-
ления [4, с. 460-462]. 

В практикуме «Габитоскопия и портретная экспер-
тиза» под ред. А.М. Зинина, являющимся настольным 
пособием при подготовке экспертов-криминалистов, 
выделяют методы: сравнения (подразделенные на 3 
группы — сопоставления, совмещения, наложения), 
эмпирический метод оценки совпадающих признаков, 
вероятностно-статистический метод оценки совпада-
ющих признаков» [1, с. 65-67].

В курсе лекций «Габитоскопия и портретная экс-
пертиза», А.М. Зинин выделяет ряд методов, исполь-
зуемых при определении индивидуальности, полу-
чивших широкое применение — метод исследования 
частоты встречаемости признаков, метод детализации, 
эмпирический метод, в дополнение — метод особен-
ностей. [5, с. 109-110], а также приемы сравнения: 
совмещения, наложения, сопоставления, выделив от-
дельные из них, как методы — вероятностно-стати-
стический метод, проективно-геометрический метод, 
аналитический, угловых измерений [5, с. 116-118]. 

В учебно-методическом пособии «Габитоскопия 
и портретная экспертиза» Саратовского юридическо-
го института МВД России подробно рассмотрен ряд 
традиционных методов, применяемых при проведе-
нии портретной экспертизы, подразделенных на три 
группы: сопоставления, совмещения, наложения. К 
методам сопоставления относят шесть методов: ви-
зуальное сопоставление, сопоставление с использо-
ванием масок, с помощью координатных сеток, со-
поставление относительных величин, биологической 
асимметрии лица, сопоставление аппликаций. Методы 
совмещения выделены двумя приемами: совмещение 
одноракурсных изображений, разрезанных по прямой 
вертикальной линии (сагиттально-медиальной линии 
лица), совмещение одноракурсных изображений, раз-
резанных по ломаной (зигзагообразной) линии. Мето-
ды наложения представлены, как применяемые, в трех 
вариантах: наложение друг на друга изображений на 
прозрачной основе (негативных и позитивных) либо 
«на просвет», либо посредством проецирования на 
экран, наложение изображения на прозрачной основе 
поверх изображения на непрозрачной основе, оптиче-
ское наложение двух непрозрачных изображений на 
приборе оптического наложения. Кроме традицион-
ных методов сравнения указаны, как вспомогательные 
(дополнительные) методы, не получившие широкого 
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распространения: проективно-геометрический (или 
метод графических идентификационных алгоритмов), 
аналитический метод идентификации по разноракурс-
ным фотопортретам, метод угловых измерений [6, с. 
48-54].

Следует отметить подход С.А. Пичугина, изложен-
ный в статье «Система методов комплексного крими-
налистического исследования внешнего облика чело-
века, ориентированная на экспертную деятельность». 
Автором сделан акцент на такое классическое деление 
методов исследование, как качественные (описатель-
ные) и количественные (математические) методы. К 
качественным отнесены: метод визуального сопостав-
ления, совмещения разноименных половин, разделен-
ных по медиальной плоскости, зеркальное и прямое 
изображение, сопоставление части по ломаной пло-
скости, негативных (позитивных изображений), с по-
мощью наложения координатной сетки, с использова-
нием «масок». К количественным методам отнесены: 
сопоставление относительных величин, вероятностно-
статистический метод, проективно-геометрический 
метод, аналитический метод, метод угловых измере-
ний [7, с. 152-155].

Таким образом, анализ некоторых изданий свиде-
тельствует о разном подходе при выделении методов, 
используемых при проведении портретных экспертиз. 
Следует отметить, что данные методы могут приме-
няться в совокупности. При этом какого-либо пред-
почтения при выборе метода нет, как и не существует 
универсального метода — создается только методика 
проведения портретной экспертизы [8, с. 77-78].

Нельзя не сказать и о тенденциях, связанных с вне-
дрением в практику габитоскопии современных ин-
формационных технологий, повлекших использование 
цифровых методов фиксации, измерения и обработки 
внешнего облика человека. Биометрия, видеозапись, 
создание специальных компьютерных программ по 
выявлению, фиксации и диагностике разыскиваемых 
лиц совершили революцию криминалистической га-
битоскопии. Так, в марте 2017 г. отечественная компа-
ния «Вокорд» сообщила о выпуске биометрического 
модуля для распознавания человеческих лиц на фото 
и видеоматериалах. Комплекс ВОКОРД Видеоэксперт 
был создан в сотрудничестве с экспертами-крими-
налистами, и представляет собой уникальный набор 
инструментов для проведения экспертизы, в том чис-
ле судебной, а также криминалистического анализа 
фото- и видеоматериалов. Как заявили разработчики, 
данный модуль предназначен для специалистов лабо-
раторий судебной экспертизы, помогает выявить фак-
ты монтажа и подделок в фото- и видеоматериалах, 
улучшить качество фото и видео для их дальнейшей 
обработки, создать портретную экспертизу с исполь-
зованием 3D-технологий. В основу функционала про-
граммы, ориентированной на использование в судеб-
ных органах, экспертами-криминалистами, полицией 
и другими силовыми ведомствами, положены уникаль-
ные алгоритмы обработки цифровых фото- и видеома-
териалов. Одной из основных особенностей и отличий 
продукта ВОКОРД Видеоэксперт является обработка 
материала в полностью автоматическом режиме [9].

Представляется, что методы как портретной экс-
пертизы, так и криминалистической габитоскопии, на-

ходятся в развитии, отмечается их пополнение за счет 
интеграции других наук, применения современных 
технических средств, совершенствования методик ис-
следования внешнего облика человека. 
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При микроскопических исследованиях папил-
лярных узоров в рамках проведения экспертного ис-
следования конкретных следов используются как 
большинство существующих общих методов дакти-
лоскопической экспертизы, так и специальные методы 
исследования. Для разрешения вопросов, возникаю-
щих при проведении данного вида экспертиз, при-
меняется комплекс в первую очередь эмпирических 
методов: наблюдение, описание, эксперимент, метри-
ческие (макро- и микро-измерения), микроскопиче-
ские, фотографические. 

 Для микроскопического исследования микроприз-
наков папиллярного узора используются такой высо-
кокачественный метод, как морфологический анализ, 
с помощью которого изучается строение материально- 
фиксированного отображения на макро-микроуров-

нях. Под морфологией понимают внешнее строение 
объекта, а также форму, размеры и взаимное распо-
ложение образующих его структурных элементов (ча-
стей целого, деталей, деформаций). Морфологический 
анализ может быть качественным и сводиться к описа-
нию выявленных элементов пространственной струк-
туры изучаемого объекта (методы морфоскопии). При 
количественном же анализе проводится измерение 
определенных параметров этой структуры (методы 
морфометрии). 

Наиболее распространенными методами мор-
фологического анализа являются оптическая микро-
скопия — совокупность методов наблюдения и ис-
следования с помощью оптического микроскопа. 
Микроскопические методы исследования дают воз-
можность расширять зрительные восприятия человека 
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с помощью оптических и электронных средств. Объек-
тами исследования этих методов являются мелкие де-
тали, которые человеческий глаз не может различить. 
В микропапилляроскопии такими мелкими деталями 
могут быть признаки, характеризующие строение са-
мой папиллярной линии (утолщения, утоньшения, из-
гибы папиллярной линии), морфологическое строение 
деталей папиллярного узора (их положение, форма и 
размерные характеристики), а также признаки, харак-
теризующие поры и края папиллярных линий.

Изучая морфологическое строение деталей папил-
лярного узора и самих папиллярных линий, эксперт 
проводит морфологический анализ микропризнаков, 
характеризующие одноименные детали. В результате 
такого анализа микропризнаков и последующего их 
сопоставления в сравниваемых узорах он выявляет со-
впадения и различия в отображении указанных одно-
именных признаков. При этом по поводу вариационно-
сти отображения признаков и возможных связей между 
ними у эксперта могут возникнуть различные гипотезы 
и предположения. Проверить истинность или ошибоч-
ность экспертных предположений удастся лишь с помо-
щью проведения экспертных экспериментов. 

Идентификационные исследования папиллярных 
узоров ограниченной площади предполагают сравни-
тельное исследование признаков, выявленных в сле-
дах, изъятых с мест происшествия и соответствующих 
образцах папиллярных узоров конкретных лиц. 

Сравнение — это познавательная операция, выяв-
ляющая сходство или различие объектов, т.е. их тожде-
ство и различия. Оно проводится с применением раз-
личных методов, позволяющих с большой степенью 
достоверности установить совпадения одноименных 
признаков и различия других признаков. 

Одним из эффективных методов при сравнитель-
ном исследовании следов папиллярных узоров ограни-
ченной площади может быть признан полигонный ме-
тод сравнения макро- и микроскопических признаков, 
который учитывает как взаимное расположение одно-
родных признаков, так и их расположение относитель-
но других групп признаков. Суть данного метода за-
ключается в том, что с помощью линий, соединяющих 
сравниваемые признаки выстраиваются геометри-
ческие фигуры. При этом сравниваются длина и на-
правление соответствующих отрезков, величина углов 
между ними, а также общая форма полученных фигур 
и их площадь. Данный метод предусматривает воз-
можность построения нескольких отдельных фигур, 
каждая из которых может отражать взаимное располо-
жение признаков как одной морфологической группы, 
так и разных групп.

Основным методом сравнения микроскопических 
признаков папиллярных узоров остается сопостав-
ление. Для планомерного проведения сравнения в 
данном случае рекомендуется использовать сетки на 
прозрачной основе, которые накладываются на фото-
снимки следа и сравниваемого фрагмента отпечатка 
так, чтобы одноименные признаки располагались в 

идентичных местах сетки. Данный метод позволяет 
поэтапно сравнивать микропризнаки, расположенные 
в определенных квадратах сетки, что упрощает сам 
процесс сопоставления.

Сравнение микроскопических признаков можно 
проводить как с помощью дактилоскопической лупы, 
так и наиболее эффективно с помощью сравнительных 
микроскопов, которые позволяют не только наблюдать 
признаки в одном поле зрения, но и с помощью шка-
лы экрана и предметного столика дают возможность 
измерить расстояние между признаками и величину 
углов.

Результаты микроскопических исследований за-
висят, в первую очередь, от применения методов, 
обеспечивающих хорошее зрительное восприятие 
микропризнаков. При этом зрение остается основным 
способом выявления и исследования папилляроско-
пической информации, а мышление эксперта — ос-
новным способом ее анализа. Правильно выбранный 
метод исследования и технические средства могут ока-
зать существенное влияние на возможность и качество 
разрешения вопросов экспертизы. 

Выбор методов исследования определяется в пер-
вую очередь видом и объектом экспертизы, диагно-
стическими возможностями самого метода, а также с 
учетом имеющегося у эксперта опыта решения анало-
гичных практических задач, включая алгоритмические 
правила и разработанных самим экспертом приемов 
изучения объектов экспертизы. 

Как известно, основными оценочными показате-
лями любого метода исследования с точки зрения це-
лесообразности его использования являются:

• сложность, определяемая объемом работы, 
напряженностью труда, квалификацией ис-
следователя и влиянием этих обстоятельств на 
результаты; 

• экономичность, определяемая затратами на 
оборудование, подготовку специалистов и не-
посредственно на проведение исследования; 

• эффективность (действенность), характеризу-
ющаяся возможностью получения достовер-
ных результатов, определенных с достаточной 
точностью, при использовании минимального 
объема необходимого времени;

• результаты применения методов должны быть 
очевидны и наглядны для всех участников су-
допроизводства.

Методы микропапилляроскопического исследо-
вания не отличаются какой-либо сложностью, так как 
нередко для объективного исследования микроскопи-
ческих признаков папиллярного узора достаточно са-
мой обыкновенной дактилоскопической лупы, либо 
сравнительного микроскопа, которые применяются 
при проведении большинства криминалистических 
экспертиз. При этом исследование папиллярного узо-
ра на микроскопическом уровне требует от эксперта 
более напряженного труда, высокой квалификации и 
достаточного профессионального опыта. Срок произ-
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водства экспертиз регламентируется нормативными 
актами, поэтому метод экспертизы должен выбираться 
для его использования с учетом этого критерия. Не-
сомненно, что исследование папиллярных узоров на 
микроскопическом уровне также потребует от экспер-
та увеличения времени на выполнение соответствую-
щей дактилоскопической экспертизы. Однако практи-
ка проведения таких экспертиз свидетельствует о том, 
что время их проведения увеличивается незначительно 
и укладывается в предусмотренные нормативными ак-
тами сроки. При этом каких — либо дополнительных 
материальных затрат на такие исследования не тре-
буется. Использование в процессе микроскопических 
исследований папиллярного узора фотографических 
методов, в том числе оформление иллюстрационных 
таблиц, позволяет наглядно продемонстрировать ре-
зультаты проведенного исследования и оценить выво-
ды эксперта всеми участниками уголовного процесса.
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Неуклонно возрастает развитие науки и техни-
ки, внедрение которых в практику экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних 
дел положительно влияет на результаты раскрытия 
и расследования преступлений. Необходимость сво-
евременного и квалифицированного использования 
судебно-экспертного исследования для эффективно-
го расследования убийств, изнасилований, грабежей, 
разбоев, краж и других преступлений, использования 
в уголовном процессе вещественных доказательств и 
заключений экспертов позволяют создавать надежную 
доказательственную базу. Другими словами, суще-
ственным признаком каждого рода и вида судебных 
экспертиз является методика судебно-экспертного 
исследования, в которой реализуются знания дости-
жений науки и техники, владения современными эф-

фективными методами исследования, умение экспер-
та-криминалиста.

Обратим внимание, что характерным признаком 
каждого рода и вида судебных экспертиз является 
соответствующая методика экспертного исследова-
ния. Так, специфика предмета и объектов судебной 
экспертизы определяет и специфику ее методики. На 
сегодняшний день в понимании сущности методики 
судебно-экспертного исследования есть некоторые 
различия. При этом понимание термина «методика» 
в русском языке в принципе однозначно. Убедиться в 
этом можно, изучив наиболее популярные в настоящее 
время толковые словари русского языка: В.И. Даля, 
С.И. Ожегова и изданный под редакцией Д.Н. Ушако-
ва, а также наиболее авторитетные энциклопедические 
издания: Большую советскую энциклопедию и Энци-
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клопедический словарь Ф. Павленкова. В них «мето-
дика» определяется следующим образом: [1] 

• способ, порядок, основания; принятый путь 
для хода, движения чего-либо, в виде общих 
правил;[2] 

• совокупность методов обучения чему-нибудь, 
практического выполнения чего-нибудь;[3] 

• система практических способов, приемов из-
учения предмета, выполнения работы.[4] 

В приведенных выше определениях нет смысло-
вых различий, соответственно любая методика пред-
усматривает комплекс методов, которые реализуются 
последовательно и логически.

Как было уже отмечено выше нет однозначности 
понимания методики судебно-экспертного исследова-
ния как одного из видов методики, на что не раз об-
ращали внимание ученые-криминалисты, разрабаты-
вающие эту тему. Например, Т.В. Аверьянова,[5] А.И. 
Устинов и М.А. Сонис. [6] 

Одним из первых криминалистов, предложивших 
определение экспертной методики был А.Р. Шляхов: 
«методика экспертного исследования специальная си-
стема методов, направленная на комплексное решение 
задач экспертизы». [7] 

А.Р. Шляхов совместно с А.И. Винбергом, отмеча-
ют, что «под методикой судебной экспертизы понима-
ется система научно обоснованных методов, приемов 
и технических средств (приборов, аппаратуры, приспо-
соблений), упорядоченных и целенаправленных на из-
учение специфических объектов и решение вопросов, 
относящихся к предмету судебной экспертизы».[8]

Р.С. Белкин под методикой экспертного исследова-
ния понимает систему рекомендаций по выбору и при-
менению методов исследования объектов данного рода 
(вида) судебной экспертизы и формированию необходи-
мой материально-технической базы исследования.[9]

А.М. Зинин и Н.П. Майлис определяют эксперт-
ную методику как программу действий, предписываю-
щую эксперту в категорической или рекомендательной 
форме, использовать определенные методы иссле-
дования объектов, последовательность и процедуру 
применения этих методов. Характер методики — ка-
тегорический или альтернативный, представляющий 
эксперту возможность выбора, зависит от существа 
избираемых методов и средств. В содержание мето-
дики могут входить и ожидаемые результаты или их 
варианты. В последнем случае — рекомендации по 
оценке значения каждого варианта. Содержащиеся в 
программе действий предписания могут касаться и 
условий использования методов и средств, поскольку 
именно от этого может зависеть результативность ме-
тодики. [10]

Существует еще большее разнообразие опреде-

ления методики судебно-экспертного исследования. 
Значительная их часть приведена и проанализирована 
в упомянутых выше работах Т.В. Аверьяновой, А.И. 
Устинова и М.А. Сонис. Однако наиболее точным 
представляется определение, данное А.М. Зининым и 
Н.П. Майлис, по нашему мнению, оно в наибольшей 
степени соответствует определениям методики как та-
ковой, приведенным выше, и наиболее точно отражает 
суть методики судебно-экспертного исследования как 
процесса получения новых знаний. [11]

В работе «Основы судебной экспертизы», помимо 
приведенного выше определения экспертной методи-
ки, в ней подчеркивается, что методика заключает в 
себе программирование решения типовых и наиболее 
типичных задач. Однако степень регламентации всего 
процесса исследования может быть различной. Мето-
дика всегда содержит рекомендации и обязательные 
правила для эксперта по узловым моментам, опреде-
ляющим схему исследования, его стратегию.[12]

Отметим, что по степени общности выделяют сле-
дующие виды экспертных методик: типовую и кон-
кретную (частную).

Типовая экспертная методика — методика, в кото-
рой выражен наиболее обобщённый опыт решения ти-
повой, т.е. наиболее часто встречающийся в практике, 
экспертной задачи при производстве определенного 
вида экспертного исследования.

Исходя из выше изложенного, обратим внимание, 
типовые методики экспертного исследования:

• позволяют сократить сроки производства экс-
пертиз, благодаря применению уже имеющих-
ся научно обоснованных и апробированных 
методик экспертного исследования;

• обеспечивают создание единообразного под-
хода к решению типовых задач, благодаря 
чему сокращаются экспертные ошибки в за-
ключениях;

• могут быть опорным материалом при реше-
нии сложных задач;

• служат материалом для обучения неопытных 
экспертов;

• помогают органам уголовного преследования, 
суда и сторон по делу при оценке заключения 
эксперта.

Так, чтобы экспертная методика получила статус 
типовой, она должна пройти этапы апробации и вне-
дрения, а также утверждения соответствующим на-
учно-методическим или научно-техническим ученым 
советом. Типовые экспертные методики обычно со-
держатся в методических рекомендациях, разрабаты-
ваемых и издаваемых ведущими судебно-экспертными 
учреждениями. 

Конкретная (частная) методика — способ реше-
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ния конкретной экспертной задачи: результат приспо-
собления, изменения типовой экспертной методики 
либо плод творческого подхода эксперта к решению 
задачи.[13]

Благодаря творческому подходу эксперта при про-
ведении экспертного исследования, например допол-
нение общепринятой методики оригинальным при-
емом, либо в результате эксперимента, проведенного 
им в процессе исследования, создается конкретная 
методика. 

Однако не стоит забывать, что не каждое научное 
средство и методы могут, использованы при производ-
стве судебной экспертизы. Поскольку к ним предъяв-
ляется ряд требований, они должны быть научно-обо-
снованные, апробированные, их результаты очевидны 
и наглядны для всех участников процесса, а их приме-
нение не должно унижать честь и достоинство граж-
дан, нарушать морально-этические нормы. Отдельно 
отметим такое требование, при использовании мето-
дов судебной экспертизы, объекты подлежащие иссле-
дованию, должны максимально сохранятся, поскольку 
они уникальны. 

Учитывая выше изложенное, обратим внима-
ние, что проведение судебной экспертизы сфера на-
учно-практической деятельности, благодаря которой 
создаются новые и изменяются старые методики экс-
пертного исследования. Основным источником фор-
мирования новых методик являются специальные на-
учные разработки, определяющиеся необходимостью 
решения актуальных экспертных задач, выражающи-
еся потом в реализации программ научных исследова-
ний судебно-экспертных учреждений.

К этому следует добавить, что в структуре общей 
методики различают следующие элементы или состав-
ные части:

• об указание на типичные для данного вида 
экспертизы объекты, которые обычно содер-
жатся уже в названии метода;

• об указание на возможности методики и ее на-
дежность;

• об указание на методы и средства исследования;
• об предписание, касающиеся последователь-

ности использования методов и средств;
• об предписание, относящиеся к условиям, 

процедурам применения, методов, средств и 
методики;

• об описание возможных результатов примене-
ния методов и средств и характеристика этих 
результатов в аспекте экспертной задачи.

В «Курсе криминалистики», экспертная методика 
понимается как «программа решения экспертной зада-
чи лицом, обладающим специальными знаниями, кото-
рая направлена на изучение свойств объектов с целью 

установления фактических данных, имеющих доказа-
тельственное значение, и представляет собой научно 
обоснованную последовательность трудовых и логиче-
ских операций, которые предполагают использование 
системы определенных методов исследования».[14]

В структуре любой экспертной методики можно 
выделить два основных компонента: концептуальный 
и операционный. Концептуальный компонент предпо-
лагает описание экспертной задачи, объекта и подзадач 
исследования. Операционный компонент включает оп-
тимальную последовательность действий и операций 
по применению методов с учетом стадий исследова-
ния. Но экспертное исследование (обнаружение, пре-
образование характеристик, свойств) осуществляется 
с использованием технических средств, поэтому чаще 
всего последовательность действий и операций экс-
перта связана с применением приборов и иного обо-
рудования.

По мнению Е.Р. Россинской, методика экспертно-
го исследования — это система категорических или 
альтернативных научно обоснованных предписаний 
по выбору и применению в определенной последова-
тельности и в определенных существующих или соз-
даваемых условиях методов, приемов и средств (при-
способлений, приборов и аппаратуры) для решения 
экспертной задачи и дает подробную характеристику 
ее сущности, заслуживающую столь же подробного 
цитирования.

Е.Р. Россинская подчеркивает, что категорический 
или альтернативный характер методики, то есть от-
сутствие или наличие у эксперта возможности выбора, 
зависит от существа избираемых методов и средств. 
В содержание методики могут входить и ожидаемые 
результаты или их варианты, а в последнем случае — 
и рекомендации по оценке значения каждого вариан-
та. Целью создания экспертной методики является не 
просто получение новой информации об объекте ис-
следования, а решение определенных экспертных за-
дач, и в этом ее отличие от научных методик исследо-
вания аналогичных объектов, часто использующих те 
же методы.

Должны быть условия, при которых использование 
методики допустимо, а полученные результаты отвеча-
ют критериям достоверности, надежности, точности и 
обоснованности. Эти условия могут касаться объектов 
исследования, используемых методов, аппаратуры.[15]

Т.В. Аверьянова подчеркивает, что экспертная мето-
дика — это прежде всего система предписаний, то есть 
система указаний, которые могут носить категориче-
ский или рекомендательный, альтернативный характер, 
что зависит от возможности выбора рекомендуемых 
методов, средств и последовательности их применения. 
Категорические предписания образуют жесткую систе-
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му действий, альтернативные предоставляют возмож-
ность выбора из нескольких программ.

Предписанная методикой программа действий (ее 
можно назвать алгоритмом) состоит из указаний на 
методы, материальные средства познания, последова-
тельность и процедуры их применения. В содержание 
методики может входить и характеристика ожидаемых 
результатов, а в случае возможности их вариантов — ха-
рактеристика каждого из них с оценкой их значения.[16] 

Очевидно, что понятия метода и методики неравно-
значны, поскольку метод указывает путь исследования, 
а методика — это прежде всего система предписаний 
(указаний), программа решений экспертных задач.

По мнению Т.В. Аверьяновой, как и по мнению 
Е.Р. Россинской существуют три вида экспертных ме-
тодик: родовая (видовая), типовая и конкретная, или 
частная.

При этом родовая (видовая) экспертная методи-
ка — это методика проведения экспертизы данного 
рода (вида). 

Типовая экспертная методика — это методика 
решения типовых экспертных задач, выражение обоб-
щенного опыта производства таких экспертиз. 

Конкретная, или частная, методика решения кон-
кретной экспертной задачи — либо результат приспо-
собления, изменения типовой экспертной методики, 
либо плод творческого подхода эксперта к решению 
экспертной задачи.

В структуре типовой экспертной методики Т.В. 
Аверьянова выделяет следующие элементы:

1) указание на типичные для данного вида экспер-
тизы объекты;

2) указания на методы и средства исследования;
3) предписания, касающиеся последовательности 

применения методов и средств;
4) предписания, относящиеся к условиям и проце-

дурам применения методов и средств;
5) описание возможных результатов применения 

методов и средств и характеристика этих результатов 
в аспекте экспертной задачи.

Таким образом, в понимании сущности методики 
судебно-экспертного исследования различными авто-
рами, есть некоторые различия в классификации экс-
пертных методик по степени общности и понимание 
ими структуры типовой (общей) экспертной методики.

Если рассматривать классификацию экспертных 
методик по степени общности, то точек зрения не так 
уж много. А.И. Винберг и А.Р. Шляхов, а также авто-
ры труда «Основы судебной экспертизы» предлагают, 
по сути, аналогичные классификации, выделяя соот-
ветственно общую и частную методику каждого рода, 
вида судебной экспертизы и типовую и конкретную 
(частную) методики.

Авторы «Курса криминалистики», вышедшего из 
печати под редакцией В.Е. Корноухова, предлагают 
оригинальную классификацию экспертных методик, 
базирующуюся на характеристиках объектов исследо-
вания и средств и методов их изучения.

Т.В. Аверьянова и Е.Р. Россинская выделяют ро-
довые (видовые), типовые и конкретные (частные) ме-
тодики. По нашему мнению, более точными являются 
определения каждого из видов экспертных методик 
Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской, потому что в них 
подчеркивается различие между экспертными методи-
ками и последовательностью действий судебного экс-
перта при производстве экспертизы, системой стадий 
этого процесса. Несомненно, «методика» — понятие 
гораздо более широкое, насколько именно, проявляет-
ся в структуре типовой (общей) экспертной методики.

Таким образом, приведенные нами выше вариан-
ты структуры типовой (общей) экспертной методики, 
предложенные авторами работы «Основы судебной 
экспертизы» Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской, 
принципиальных различий не имеют, помимо некото-
рых текстуальных различий.

Мы считаем, что предлагаемая Т.В. Аверьяновой 
и Е.Р. Россинской структура типовой (общей) эксперт-
ной методики представляется в наибольшей степени 
соответствующей задачам судебно-экспертного иссле-
дования. [17] 

Подводя итог, отметим, что ядром экспертной 
методики являются средства и методы исследования. 
Типовые методики могут быть изложены в методиче-
ских рекомендациях, разрабатываемых и издаваемых 
ведущими судебно-экспертными учреждениями. Кон-
кретные (частные) методики, обычно в письменном 
виде не фиксируется, а реализуется по ходу ее форми-
рования. Если есть необходимость этот вид методи-
ки может быть впоследствии изложен при описании 
процесса решения конкретной экспертизы. Создание 
новых методик судебного экспертного исследования 
позволяет решать новые задачи, исследования новых 
объектов, сокращать сроки производства экспертиз, 
материальных и трудовых затрат, повышать научный 
уровень и полноту решений экспертных задач.
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Надлежащее расследование преступлений в сфере 
экономики требует использования интегрированных 
знаний всех юридических наук уголовно-правового 
цикла, включая судебно-экономическую экспертизу. 
Особенно актуальным становится применение соот-
ветствующего комплекса специальных знаний в усло-
виях стремительного развития цифровой экономики, 
бурного роста информационно-телекоммуникацион-
ных технологий для совершения сделок на основе но-
вых принципов шифрования их условий и применения 
криптовалют.

Безусловно, уровень профессиональной подго-
товки следователей различных ведомств может су-
щественно различаться, как и их опыт расследования 
преступлений различного вида. Но общая ситуация 
развивается в таком направлении, когда без примене-
ния обширного комплекса специальных знаний рас-
крыть и расследовать преступления в сфере экономики 
оказывается невозможно. При этом далеко не каждый 
следователь может в кратчайшие сроки найти необхо-
димых специалистов и организовать взаимодействие с 
ними.
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Следует учитывать и отсутствие необходимого 
методического обеспечения, призванного надлежа-
щим образом формализовать существенную часть 
взаимодействия следователя со специалистами. При-
казом Минэкономразвития РФ от 5 февраля 2009 г. 
№ 35 были утверждены методические рекомендации 
для специалистов, привлекаемых к участию в процес-
суальных действиях при проверке сообщения о пре-
ступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ «Пред-
намеренное банкротство». По другим преступлениям 
в сфере экономики, предусмотренным разделом VIII 
УК РФ, подобные методические рекомендации отсут-
ствуют, хотя они могут быть разработаны ведущими 
учеными и специалистами в самые кратчайшие сроки.

Еще более сложная ситуация сложилась с орга-
низацией взаимодействия следователей со специали-
стами-математиками, способными раскрыть ряд чи-
сто математических аспектов материальных составов 
преступлений в сфере экономики. Прежде всего, речь 
идет о точности определения «пороговых» значений 
денежных сумм, характеризующих значительный, 
крупный и особо крупный размер стоимости предмета 
преступления либо нанесенного ущерба. Обращение 
к законам экономики показывает, что из-за изменения 
стоимости денег во времени провести расчеты с точ-
ностью до одного рубля крайне сложно, поскольку на 
практике нередко приходится определять ущерб, нане-
сенный за несколько лет, либо проводить «ретроспек-
тивную» оценку стоимости имущества, похищенного 
много лет назад. Вместе с тем, многие следователи и 
судьи оперируют признаками материальных составов 
преступлений в сфере экономики, выраженными мно-
гомиллионными и даже многомиллиардными суммами 
с точностью до рубля.

При этом даже для судебно-бухгалтерских и иных 
экспертиз, основанных на анализе бухгалтерской до-
кументации, за последние 25 лет в государственных 
экспертных учреждениях так и не было создано па-
спортизованных экспертных методик, утвержденных 
нормативными правовыми актами. Многие руково-
дители соответствующих подразделений объясняют 
сложившуюся ситуацию большой загруженностью 
текущей экспертной работой и высоким разнообрази-
ем решаемых на практике экспертных задач. И это при 
том, что п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ требует указания в 
заключении эксперта на использованные экспертные 
методики, а в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ до-
казательства, полученные с нарушением требований 
настоящего Кодекса, являются недопустимыми, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу обвинения. 

Более того, ряд руководителей «экономических» 
подразделений государственных экспертных учрежде-

ний забыли о своих главных задачах — организации 
максимального содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступлений в сфере экономики. За-
мыкаясь на чисто ведомственных интересах, они пош-
ли по пути ограничения того круга вопросов, которые 
«разрешают» ставить следователям перед своими экс-
пертами. А если следователь пытается ставить экс-
пертные задачи, исходя из необходимости установле-
ния истины по расследуемому преступлению, но не из 
утвержденного списка вопросов, то ему приходится 
искать экспертов в других организациях. В результате 
устойчивое нежелание руководителей государствен-
ных экспертных учреждений создать необходимое 
методическое обеспечение судебно-экономических 
экспертиз, исходя из реальных потребностей следова-
телей, уже стало создавать серьезную угрозу экономи-
ческой безопасности страны.

Единственная методика для проведения финансо-
во-экономической экспертизы по преступлениям, пред-
усмотренным ст. 196 УК РФ «Преднамеренное бан-
кротство», получившая необходимый правовой статус, 
была утверждена уже упоминавшимся выше Приказом 
Минэкономразвития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35. Уси-
лиями ученых и специалистов, работающими в ряде 
учебных учреждений и негосударственных экспертных 
организаций, необходимый научный фундамент для 
методического обеспечения судебно-экономических 
экспертиз был создан1. Соответствующие методики 
апробировались при выполнении ряда судебно-эконо-
мических экспертиз новых родов и видов по уголов-
ным, гражданским и арбитражным делам, а также в 
рамках курсов повышения квалификации следователей, 
оперативных работников и судебных экспертов в Ака-
демии экономической безопасности МВД РФ, но широ-
кого распространения пока еще не получили.

Среди причин сложившейся ситуации необходимо 
отметить ряд проблем не только в понимании право-
применителями законов рыночной экономики, но и в 
правотворчестве, из-за чего ряд положений действую-
щего законодательства оказываются плохо согласован-
ными друг с другом. Более того, некоторые из них пря-
мо противоречат важнейшим принципам уголовного 
права и создают серьезные проблемы при раскрытии и 
расследовании преступлений в сфере экономики.

К примеру, в ст. 3 Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» ры-
ночная стоимость определена законодателем как 
«наиболее вероятная цена отчуждения объекта на 
открытом рынке …», с последующей оговоркой еще 
нескольких условий. То есть, в данное определение 
введено математическое понятие вероятности, что 
создает ряд принципиально неустранимых неопреде-
ленностей в количественных характеристиках право-
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отношений экономических субъектов различного вида 
и уровня. Поэтому расчеты рыночной стоимости лю-
бого объекта в принципе не могут привести к получе-
нию результата оценки с точностью до одного рубля. 
В ст. 40 Налогового кодекса РФ законодатель допустил 
возможность отклонения от значения рыночной цены 
объекта до 20% при установлении на ее основе налого-
облагаемой базы. То есть, фактически было признано 
не только возможное изменение с течением времени 
стоимостных характеристик любого вида имущества 
в реальных рыночных условиях, но и установлен до-
пустимый диапазон относительной погрешности рас-
четов его стоимости.

Однако применение доказательств вероятностного 
характера для обоснования обвинения по уголовному 
делу считается недопустимым. Поэтому для надлежа-
щего выполнения судебно-экономических экспертиз 
различных родов и видов, позволяющих получить от-
носимые, допустимые и достоверные доказательства 
по уголовным делам, необходимо создание соответ-
ствующих проблемно-ориентированных и научно обо-
снованных экспертных методик.

Результаты обобщения правоприменительной 
практики по преступлениям в сфере экономики пока-
зывают, что специальные экономические знания при 
их надлежащем сочетании с юридическими знаниями 
могут сыграть первостепенную роль в качественном 
улучшении работы правоохранительных органов и су-
дов, начиная с выявления, а затем раскрытия и рассле-
дования таких преступлений2. Достаточно обратить 
внимание на возможности совместной работы ученых, 
специализирующихся в различных областях граждан-
ского, предпринимательского и корпоративного права, 
а также земельного и экологического права со своими 
коллегами, специализирующимися в различных сфе-
рах экономики и управления народным хозяйством. 
Аналогичный вывод можно сделать и об объедине-
нии усилий ученых в сфере финансового, налогового 
и бюджетного права с экономистами, разрабатываю-
щими проблемы финансов, денежного обращения и 
кредита. Наконец, весьма продуктивным может стать 
объединение усилий ученых, разрабатывающих про-
блемы информационного права, со своими коллегами, 
специализирующимися в сфере математических и ин-
струментальных методов экономики.

При организации такого взаимодействия важно 
учитывать особенности адаптации экономико-мате-
матических моделей, разработанных в различных от-
раслях мировой экономической науки, к реальным 
российским условиям. Не секрет, что многие экономи-
ко-математические модели были созданы и апробиро-
ваны в странах с развитой рыночной экономикой, но 
с рядом принципиальных различий правовых систем 

и сложившейся правоприменительной практикой. По-
этому многие из достижений современной экономи-
ческой науки не находят применения в российских 
условиях, а попытки «внедрения» в систему обще-
ственно-экономических отношений ряда рыночных 
моделей, даже при сопровождении этих попыток соот-
ветствующим «локальным законотворчеством», при-
водят лишь к возникновению новых, еще более слож-
ных проблем рыночного реформирования страны.

Что же касается судебных экспертов-экономистов, 
работающих как в государственных, так и в негосудар-
ственных экспертных учреждениях, то подавляющее 
большинство из них не обладает специальными эко-
номическими и правовыми знаниями столь высокого 
уровня. В результате возникает стремление ограни-
читься применением простейших экономических зна-
ний, чтобы избежать серьезных экспертных ошибок, 
за которые предусмотрена ответственность, вплоть 
до уголовной. Добиться кардинального изменения 
сложившейся крайне негативной ситуации в научно-
методическом обеспечении судебно-экономических 
экспертиз, нацелить его на надлежащее обеспечение 
современных потребностей уголовного судопроиз-
водства по преступлениям в сфере экономики, воз-
можно только при объединении усилий ученых и спе-
циалистов в соответствующих сферах и надлежащей 
организации их проблемно-ориентированного взаи-
модействия. Одно из направлений возможного взаимо-
действия ученых и специалистов в рамках совместных 
исследований и разработок можно структурировать 
следующим образом.

Выделение первоочередных задач методического 
обеспечения тех родов и видов судебно-экономиче-
ской экспертизы, которые позволяют решать наиболее 
актуальные проблемы раскрытия и расследования пре-
ступлений в сфере экономики.

Формализация конкретных экспертных задач, 
ставящихся следствием, решение которых позволяет 
получать необходимые доказательства при расследо-
вании наиболее сложных преступлений в сфере эконо-
мики.

Систематизация экономико-математических мо-
делей, на основе которых возможно провести необхо-
димые экспертные исследования и выполнить соот-
ветствующие расчеты для получения количественных 
характеристик правоотношений субъектов преступле-
ний в сфере экономики.

Анализ соответствия отобранных и систематизи-
рованных экономико-математических моделей поло-
жениям действующего законодательства и выявления 
критически важных параметров таких моделей, влия-
ющих на относимость, допустимость и достоверность 
результатов, полученных на их основе.
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Изучение возможностей внесения необходимых 
корректировок в отобранные и систематизированные 
экономико-математических модели для приведения их 
в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, разработка алгоритмов соответствующей 
корректировки математических формул.

Разработка алгоритмов выполнения экспертных 
исследований в рамках общих и частных экспертных 
методик, обеспечивающих надлежащее проведение 
судебно-экономических экспертиз по преступлениям в 
сфере экономики любого вида.

Создание комплекса экспертных методик по всем 
родам и видам судебно-экономической экспертизы для 
надлежащего обеспечения исследований, позволяю-
щих получить необходимые доказательства при рас-
следовании преступлений в сфере экономики любого 
вида и степени сложности. 

Выполнение описанного комплекса научных ис-
следований и разработок позволит не только вывести 
на принципиально новый уровень методическое обе-
спечение судебно-экономических экспертиз всех ро-
дов и видов. На основе всесторонне обоснованных, 
апробированных на практике и надлежащим образом 
откорректированных экономико-математических мо-
делей и алгоритмов возможно создание современных 
информационных технологий и программно-аппарат-
ных средств. Соответствующие интерактивные экс-
пертные системы обеспечат существенное повышение 
производительности труда судебных экспертов-эконо-
мистов и новые возможности для надлежащей провер-
ки и оценки заключения эксперта, как доказательства 
по делу, следователем, прокурором и судом.

Формирование структурированной системы спе-
циальных знаний, охватывающих обширный комплекс 
проблем экономики и права, включая проблемы на 
стыках различных отраслей научного знания, позволя-
ет также на новом, неизмеримо более высоком уровне, 
обеспечить работу сведущих лиц, привлекаемых сле-
дователями в качестве специалистов. Для повышения 
эффективности их работы могут быть использованы 
не только описанные выше, но и иные алгоритмы об-
работки информации, имеющей правовой статус, а 
также соответствующие интерактивные экспертные 
системы.

В первую очередь, это касается информационно-
методического обеспечения работы специалистов по 
даче соответствующих разъяснений для формирова-
ния развернутой уголовно-правовой характеристики 
состава конкретного состава преступления в сфере 
экономики, идентификации его обязательных и фа-
культативных признаков и надлежащей квалификации 
данного преступления. Общими усилиями ученых 
возможно создание развернутых комментариев к Раз-

делу VIII УК РФ с описанием нескольких вариантов 
раскрытия бланкетных диспозиций каждой из вклю-
ченных в него уголовно-правовых норм. Создание 
соответствующих интерактивных экспертных систем 
поможет существенно повысить качество информаци-
онного обмена для улучшения взаимопонимания всех 
участников уголовного судопроизводства.

Еще одним из важнейших направлений использо-
вания комплекса специальных экономических и иных 
знаний может стать участие специалистов в выявле-
нии и фиксации идеальных следов преступления, рас-
сеянных по большому количеству документов разного 
вида3. Здесь необходимо сделать ряд акцентов на то, 
что во многих случаях оказывается необходимым при-
менять не только специальные экономические, но и 
правовые знания, позволяющие детально проанали-
зировать характер субъектно-субъектных и субъектно-
объектных отношений фигурантов преступления.

«Высокотехнологичные» способы выявления иде-
альных рассеянных следов преступлений в сфере эко-
номики в сочетании с современными возможностями 
информационно-методического обеспечения работы 
судебных экспертов и специалистов позволяют след-
ствию получить новые источники доказательств по 
делу. С их использованием создаются благоприятные 
условия для установления истины по расследуемому 
уголовному делу. При этом важно учитывать, что но-
сителем всех необходимых специальных знаний очень 
редко может быть одно лицо. Поэтому встает ряд во-
просов о надлежащей организации использования 
специальных знаний нескольких специалистов выс-
шей квалификации по принципу дополнительности, а 
также о разработке такого методического обеспечения, 
которое позволит следователю сфокусировать коллек-
тивную работу на выявление и фиксацию следов пре-
ступления всех видов — как материальных, так и иде-
альных.

Для всех перечисленных выше аспектов примене-
ния специальных экономико-математических и право-
вых знаний в уголовном судопроизводстве важно учи-
тывать, что объем таких знаний чрезвычайно высок, 
а «приблизительное» знание может привести к раз-
рушительным результатам при установлении истины 
по делу. Поэтому и создаваемые базы данных и базы 
знаний должны быть выверены по ряду научно обо-
снованных с применением всего комплекса дисциплин 
уголовно-правового цикла критериев, апробирован-
ных в рамках создания развернутых комментариев к 
Разделу VIII УК РФ. Важно обратить внимание и на 
выявление разноуровневых связей соответствующих 
положений уголовного, гражданского и специального 
законодательства, определяющих сущностные харак-
теристики объекта, объективной стороны и субъекта 
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преступлений в сфере экономики различного вида. 
Соответствующая информация поможет следователям 
в организации более эффективного взаимодействия со 
специалистами высшей квалификации по основным 
направлениям применения их специальных знаний.

Здесь возникает ряд новых вызовов, связанных с 
применением «технократических» подходов к созда-
нию описываемых в настоящей работе информацион-
ных технологий и интерактивных экспертных систем 
силами крупных фирм, специализирующихся в соз-
дании подобных программных продуктов. Попытки 
выполнения таких работ силами прекрасных програм-
мистов, даже сориентированных на максимальный 
учет интересов потребителей своей продукции, могут 
привести к нанесению серьезного ущерба всему делу 
уголовно-правовой защиты прав и законных интересов 
субъектов рыночной экономики всех видов и уровней. 

Этап разработки научно обоснованных, выверен-
ных реальной следственной и судебной практикой 
алгоритмов должен быть выполнен силами ведущих 
ученых и специалистов в различных дисциплинах 
уголовно-правового цикла во взаимодействии с пред-
ставителями различных отраслей экономики, граждан-
ского и специального законодательства. И только после 
апробации всей системы разработанных алгоритмов 
можно приступать к разработке данных интерактив-
ных экспертных систем с участием специалистов в 
различных сферах информационных технологий.

Для надлежащего выполнения описанных работ 
приходится использовать настолько большие объемы 
разнообразной информации экономического и право-
вого характера, что возникает необходимость в приме-
нении современных телекоммуникационных техноло-

гий. Назрела необходимость и в создании современных 
«многоуровневых» экспертных систем с обширными 
базами данных и библиотеками знаний, позволяющих 
специалисту в интерактивном режиме обрабатывать 
сколь угодно большие объемы информации, имеющей 
отношение к расследуемому преступлению в сфере 
экономики. При этом важно обеспечить системати-
зацию, хранение и использование тех разъяснений, 
которые были даны специалистами по вопросам, воз-
никшим у сторон дела и суда, при расследовании и 
рассмотрении в суде уголовных дел по преступлени-
ям рассматриваемого вида. В многоуровневом режиме 
могут создаваться возможности и непосредственного 
удаленного доступа пользователя к специальным зна-
ниям соответствующих специалистов.

Приглашаем заинтересованных специалистов на-
править свои предложения по адресу: kse60@mail.ru.
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18 октября 2017 г. кафедрой оружиеведения и тра-
сологии УНКСЭ был проведен круглый стол на тему: 
«Развитие системы методов судебной экспертизы на 
основе связи с естественными, техническими и гума-
нитарными науками», приуроченный к 85-летию со 
дня рождения Т.Ф. Одиночкиной.

Освящение деятельности Тамары Федоровны 
Одиночкиной на кафедре оружиеведения и трасологии 
Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя целесообразно начать с ее краткой биографи-
ческой справки.

Тамара Федоровна Одиночкина родилась 25 дека-
бря 1932 года в г. Москве. В 1955 году она окончила 
Московский городской педагогический институт им. 
В.П. Потемкина по специальности «преподаватель 
физики и математики». Некоторое время работала в 
средней школе, затем в НИИ металлорежущих стан-
ков: техником, старшим техником лабораториях испы-
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тательных приборов, опор и направляющих ЭНИИС и 
завода «Станкоконструкция».

С 1958 года началась экспертная деятельность 
Т.Ф. Одиночкиной в Московской криминалистиче-
ской лаборатории МЮ РСФСР. В 1962 году она была 
приглашена в НИИ милиции, где проработала до 1989 
года в должностях эксперта, младшего научного со-
трудника, старшего научного сотрудника, вышла на 
пенсию в звании подполковника милиции. С 1993 по 
2000 год работала в должности старшего научного 
сотрудника Экспертно-криминалистического центра 
МВД РФ по вольному найму.

В 1974 году Тамара Федоровна Одиночкина 
успешно защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему: «Кри-
миналистическая экспертиза вещественных доказа-
тельств методами атомно-абсорбционного спектраль-
ного анализа», и в 1979 году ей было присвоено ученое 
звание «старшего научного сотрудника». Специалист 
в области криминалистического материаловедения 
(занималась преимущественно изучением объектов 
криминалистической экспертизы методом атомно-ад-
сорбционного спектрального анализа).

В процессе своей трудовой деятельности Т.Ф. Оди-
ночкина выполняла наиболее сложные исследования, 
повторные экспертизы, осуществляла руководство ко-
миссионными и комплексными экспертизами, в том 
числе по особо важным уголовным делам, успешно до-
казывала результаты своих исследований в суде.

В течение многих лет Т.Ф. Одиночкина принимала 
участие и руководила научно-исследовательскими раз-
работками экспертных методик диагностики и иденти-
фикации различных материалов, применяя при этом 
новые методы химического и физико-химического ис-
следования, в частности, методы атомной спектроско-
пии, которые впервые ею были внедрены в экспертную 
практику, значительно расширившие возможности 
материаловедческих исследований. Она активно уча-
ствовала в разработке методов и средств обнаружения, 
изъятия и исследования микрообъектов, подготовке 
учебного фильма по микрообъектам.

Тамара Фёдоровна вела большую общественную 
работу в течение всей своей деятельности, главным 
образом по воспитанию молодежи, организации её на-
учно — практической деятельности, встреч с ветера-
нами и др. В последние годы активно участвовала в 
работе Совета ветеранов ЭКЦ МВД РФ, на протяже-
нии десяти лет являлась секретарем этой организации.

В 2003 году Одиночкина Тамара Федоровна пере-
шла на преподавательскую работу в Московский уни-
верситет МВД России в должности доцента кафедры 
судебных экспертиз, а после реорганизацию кафедры, 
с 2004 года работала в должности доцента кафедры 
оружиеведения и трасологии учебно-научного ком-
плекса судебной экспертизы Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя. Ее огромный прак-
тический опыт работы: с 1958 г. по 2000 г., позволил 
ей сразу влиться в коллектив кафедры и проработать в 

нем более 10 лет, до последних дней своей жизни.
С Тамарой Федоровной Одиночкиной мне дове-

лось познакомиться в сентябре 2005 г., когда я была 
назначена на должность начальника кафедра оружие-
ведения и трасологии. Что я знала о Тамаре Федоровне 
до этого момента? Ее фамилия — эксперта-ученого 
из ВНИИ МВД СССР была на слуху еще в годы моей 
учебы на факультете подготовки экспертов-крими-
налистов Высшей следственной школы МВД СССР 
(1981-1985 гг.) и ассоциировалась с новым направле-
нием, посвященным обнаружению и изъятию микро-
объектов на месте происшествия. В то время среди 
экспертов-криминалистов в органах внутренних дел 
не так много женщин представляли эту профессию по-
мимо Т.Ф. Одиночкиной. Во время учебы мы пользо-
вались ее работами, опубликованными в соавторстве 
с другими учеными, в основном по разработке нового 
направления, посвященного работе с микрообъектами 
[3, 4, 10, 11, 12].

Характеризуя Тамару Федоровну, отмечу, что она 
была настоящим педагогом, не только потому, что 
окончила педагогический институт. Она была им по 
жизни. Всегда внимательна к собеседнику, уважитель-
на, она старалась быть полезной всем, кто к ней обра-
щался по любому вопросу, не только касающегося пре-
подавательской или научной деятельности, но и любой 
сложной жизненной ситуации. Она всегда обменива-
лась кулинарными рецептами, огородно-садоводче-
ским опытом выращивания овощей и фруктов и др.

На кафедре Тамара Федоровна Одиночкина вела 
дисциплину «Трасология и трасологическая эксперти-
за». О ее подготовке к каждому занятию ходят леген-
ды. Несмотря на свой огромный опыт практической 
работы, к занятиям она готовилась с особой тщатель-
ностью. Помимо получения консультаций у других 
опытных преподавателей: Надежды Павловны Май-
лис, Виктора Васильевича Пономарева, Павла Андре-
евича Дьяконова и др., Тамара Федоровна привлекала 
к организации занятий и свою дочь, которая покупала 
в магазинах различные пуговицы, шпагаты, веревки 
и др. для проведения практических занятий по темам 
«Экспертное исследование изделий массового произ-
водства», «Экспертное исследование узлов и петель» и 
др. Подготовка Тамары Федоровны к занятиям должна 
стать примером для начинающих молодых преподава-
телей, которые хотят посвятить себя профессии препо-
давателя и работать в этом направлении. 

Среди научных печатных работ Т.Ф. Одиночкиной, 
изданных за последнее десятилетие, выделим наибо-
лее значимые направления, включенные в учебники 
«Криминалистика» и «Криминалистическая техни-
ка», «Судебно-трасологическая и баллистическая экс-
пертиза»: Экспертиза установления принадлежности 
частей единому целому (2006, 0,8 п.л.); Экспертное 
исследование следов производственных механизмов 
(2006, 1 п.л.); Криминалистическое материаловедение 
(2007, 2 п.л.); Примерные заключения эксперта по тра-
сологии: учебное пособие (2011, 9,0 п.л.); Трасология: 
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учебник (2011, 2 п.л.). 
В последний год жизни Т.Ф. Одиночкиной была 

впервые в России подготовлена работа, посвященная 
криминалистическому исследованию следов живот-
ных. Данная работа представляет большой интерес 
для практических сотрудников экспертно-криминали-
стических подразделений. К сожалению, при жизни 
Т.Ф. Одиночкиной она не была издана. 

Тамарой Фёдоровной написано и опубликовано 
свыше 80 научных работ в области криминалистическо-
го материаловедения, которые внедрены в экспертную 
практику. Общий объем опубликованных работ Т.Ф. 
Одиночкина составил свыше 80 п.л. Она являлась соав-
тором 3 учебников, 9 методических пособий, 17 методи-
ческих рекомендаций и писем. Выступала с докладами 
и сообщениями более чем на 20 симпозиумах и конфе-
ренциях, включая международные. Регулярно выступа-
ла в качестве рецензента и оппонента по диссертациям.

К курсантам и слушателям Тамара Федоровна от-
носилась по-матерински заботливо и внимательно. 
Она никогда не повышала голос, старалась доступно 
объяснить непонятные вопросы, которые трудны были 
для восприятия обучающимся, как правило, в группах 
подготовки иностранных специалистов из республик 
Вьетнам, Таджикистан и др. Все обучающиеся очень 
хорошо относились к Тамаре Федоровне. Они бук-
вально ловили каждое ее слово, постоянно записывая 
в свои рабочие тетради ее пояснения и комментарии.

Не раз наблюдала картину, когда Тамара Федоров-
на угощала ребят после занятий вкусной русской едой. 
Как правило, это была ее выпечка: пироги из дрожже-
вого теста с капустой, маринованные грибы, холодец 
и многое другое. Ребята настолько были благодарны 
Тамаре Федоровне, что даже после окончания учебы 
старались каждый раз, при малейшей возможности, 
передавать ей приветы.

Во время контрольных посещений ее занятий меня 
всегда поражало ее доброе отношение к учащимся, ее 
желание научить и доступно преподнести сложный ма-
териал. Важно отметить, что Тамара Федоровна всегда 
была открыта к новой информации, всегда старалась 
узнать о новых технологиях, осваивала компьютерные 
программы. 

С курсантами она вела большую научно-просве-
тительскую деятельность, которая, как правило, была 
всегда оценена по достоинству. Под ее руководством 
курсантами и слушателями были выполнено более 30 
дипломных и научных работ, в том числе для специ-
алистов правоохранительных органов республики 
Таджикистан, Вьетнам и др. Некоторые их них, под-
готовленные в 2008 г., например, работа: Рублева 
А.А., слушателя 518 учебной группы ФПЭК, на тему: 
«Комплексное экспертно-криминалистическое ис-
следование механизма дорожно-транспортных проис-
шествий», заняла 2-ое места. Научно-исследователь-
ская работа, подготовленная слушателем 518 учебной 
группы ФПЭК Вельшем П.Г. на тему: «Криминали-
стическое исследование контрафактных изделий ав-

томобильной промышленности», стала победителем 
межвузовского конкурса. Руководитель — Одиночки-
на Т.Ф. была отмечена дипломом наставника талантли-
вой молодежи г. Владимира.

Тамару Фёдоровну отличали интеллигентность, 
тактичное и доброжелательное отношение, как к со-
служивцам, так и к курсантам. Среди коллег по рабо-
те, слушателей и курсантов она пользовалась заслу-
женным уважением и авторитетом. За добросовестное 
выполнение своих служебных обязанностей и личный 
вклад в подготовку кадров для органов внутренних 
дел Тамара Федоровна была занесена на Доску почета 
Университета.

Тамара Федоровна постоянно оказывала помощь 
руководству кафедры в воспитании молодых сотруд-
ников, в подготовке ими диссертационных работ и 
научных публикаций, всегда активно участвовала в 
работе «круглых столов», организованных Надеждой 
Павловной Майлис, начиная с первого, проведенного 
2 марта 2006 г. 

25 декабря 2007 г. мы отмечали юбилей Т.Ф. Оди-
ночкиной на кафедре. Трудно представить, что Тама-
ре Федоровне исполнилось 75 лет! Она была полна 
сил, весела, полна энергии и планов. Среди ее при-
глашенных бывших коллег, видных ученых, и, конеч-
но же, родственников, присутствовали все, кто только 
смог: Марк Александрович Сонис, Тамара Никола-
евна Шамонова и многие многие другие. В этот день 
от руководства Тамару Федоровну поздравлял лично 
генерал-лейтенант полиции Николай Викторович Ру-
мянцев — начальник Московского университета МВД 
России и начальник по работе с личным составом пол-
ковник полиции Виталий Юрьевич Савицкий. Было 
сказано много добрых слов в ее адрес, вручены памят-
ный адрес и ценный подарок.

Большинство угощений на юбилейном столе, ло-
мившегося от разнообразных яств, были приготовле-
ны Тамарой Федоровной. Когда ее брат — Николай 
Федорович, поднимая тост в честь своей сестры, гово-
рил, что гордится ею, потому что «Томочка» (Тамара 
Федоровна) в семье всегда была впереди: она первой 
научилась водить машину, ходила в многодневные ту-
ристические походы, первой осваивала новые садовые 
технологии доктора Митлайдера и многое другое, мы 
все были сопричастны к его словам. 

Тамара Федоровна была очень ответственным и 
добросовестным человеком. Коллектив кафедры очень 
ценил Тамару Федоровну как ученого, преподавателя, 
наставника, просто как очень порядочного человека.

Тамара Федоровна награждена медалями «За без-
упречную службу» 3, 2, 1 степени, «200 лет МВД Рос-
сии», «В память 850-летия Москвы», «За боевое со-
дружество», нагрудным знаком «Отличник милиции», 
имеет почетное звание «Заслуженный работник Выс-
шей школы Российской Федерации», «Ветеран труда». 

В 2015-2016 учебном году в память о Т.Ф. Оди-
ночкиной слушателем 5-го курса ИСЭ Лавецкой Д.О. 
была подготовлена научная работа «Значение работ 
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Тамары Фёдоровны Одиночкиной в развитие судебной 
экспертизы», занявшая 2-е место в конкурсе на луч-
шую НИР среди курсантов и слушателей Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя в номи-
нации «Исследования в области судебно-экспертной 
деятельности», а затем выпускная квалификационная 
(дипломная) работа на тему: «Вклад Т.Ф. Одиночки-
ной в развитие отечественной криминалистики», ко-
торая была успешно защищена. В этих работах были 
систематизированы разнообразные научные направ-
ления, которые были предметом исследования Т.Ф. 
Одиночкиной: от использования предложенного ею 
метода атомно-абсорбционного спектрального анали-
за, методов эмиссионного спектрального, лазерного 
микроспектрального, рентгеноспектрального и радио-
активационного анализа до исследования следов жи-
вотных, микрообъектов и др. 

Вышеуказанные методы применялись в кримина-
листической экспертизе веществ материалов и изде-
лий (СЭМВИ) при исследовании изделий из стекла, 
керамики, силикатных строительных материалов, ме-
таллов и сплавов и т.п.; в трасологии: при исследова-
нии монет, производственных механизмов, микрообъ-
ектов и др.; в судебной баллистике: при исследовании 
огнестрельных повреждений, обнаружении продуктов 
выстрела на руках и одежде стрелявших лиц, а также 
при исследовании биологических объектов — волос 
и др. Следует подчеркнуть, что все методы, которые 
в свое время были разработаны Т.Ф. Одиночкиной и 
внедрены ею в экспертную практику, в настоящее вре-
мя востребованы при исследовании различных объек-
тов судебной экспертизы.

Из направлений, которыми в последнее время ин-
тересовалась Тамара Федоровна и разрабатывала их 
со своими учениками, выделим исследования непред-
метных отображений, контрафактных автозапчастей и 
другие. Она всегда поднимала актуальные проблемы 
в судебной экспертизе и предлагала пути их решения.

Тамара Фёдоровна была очень светлым человеком, 
желающая помочь всем, кто к ней обращался при лю-
бых обстоятельствах. Прекрасная мама, любимая ба-
бушка, замечательный друг, хороший товарищ и высо-
коквалифицированный специалист своего дела.

Наверное, неправильно говорить и писать о Тамаре 
Федоровне, что она была. Она есть и сейчас среди нас. Ее 
портрет висит в музее Института судебной экспертизы, 
ее лекциями и методическими разработками к практиче-
ским занятиям до сих пор пользуются преподаватели ка-
федры при подготовке к своим занятиям, воспоминания 
о ней согревают душу, потому что, к сожалению, таких 
людей как Тамара Федоровна в нашей стремительно бы-
стротечной жизни встречается не так много.

Светлая память о Тамаре Федоровне навсегда со-
хранится в сердцах ее друзей, коллег и учеников.
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Наблюдая в последнее десятилетие за модерни-
зацией экспертных методов исследования, несложно 
заметить, что в своем материальном развитии они по-
дошли к определенному технологическому пределу, 
который обусловлен текущим состоянием соответ-
ствующих им областей науки и техники. Действитель-
но, из прорывных технологий, способных вывести 
скорость и эффективность экспертной деятельности 
на новый уровень, можно, пожалуй, выделить лишь 
информационные, позволяющие оптимизировать ра-

боту с получаемой в результате экспертных исследова-
ний информацией. А задач по обработке информации, 
как известно, в сфере экспертной деятельности (осо-
бенно в государственных экспертных учреждениях) 
достаточно, начиная от обновления и оптимизации 
криминалистических справочных коллекций и учётов 
по традиционным криминалистическим направлениям 
и заканчивая хранением и обработкой огромных мас-
сивов данных дактилоскопических и ДНК-учетов.

В современном мире многие крупные предпри-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



101Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

ятия, организации стремятся к концентрации в «сво-
их руках» всех необходимых для работы информаци-
онных ресурсов посредством создания собственных 
дата-центров (центров обработки данных, ЦОД). Не 
остается в стороне и государственный сектор. Так, в 
Правительством РФ принята программа создания об-
щегосударственной системы ЦОД, предполагающая 
как создание новых дата-центров государственных 
организаций, компаний и корпораций, так и объедине-
ние в единую систему существующих [1]. Например, 
по данным из открытых источников, МВД РФ в 2017-
2018 годах запланировало строительство собственного 
дата-центра для функционирования системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельно-
сти МВД (ИСОД), включающего в себя более чем 17 
тысяч серверов на базе отечественных процессоров 
Эльбрус, как очередной этап развития ЕИТКС, начи-
навшей свою деятельность ещё в 2005 году. В насто-
ящее время ИСОД включает в себя множество серви-
сов, начиная от сервисов общего назначения, таких как 
сервис электронного документооборота (СЭД), сервис 
электронной почты (СЭП), информационно-справоч-
ный портал (ВИСП), систему видеоконференцсвязи, 
так и специализированные сервисы по направлениям 
деятельности, среди которых — сервис экспертно-
криминалистической деятельности (ЕАИС ЭКП) [2]. 

По информации разработчика ЕАИС ЭКП — ком-
пании «Инфосистемы управления» — программный 
комплекс предназначен для информационного обе-
спечения и автоматизации экспертно-криминалисти-
ческой деятельности и представляет собой систему 
прикладных решений (подсистем и программных 
компонент) в клиент-серверной архитектуре с Единой 
распределенной базой данных. В каждой подсистеме 
сочетается возможность использования общих для 
всех решений и максимальный учет специфики задач 
конкретного направления деятельности.

Необходимость самого факта создания и развития 
такой системы давно обсуждалась и в экспертном со-
обществе, и в научной среде в работах, посвященных 
информационному обеспечению экспертной деятель-
ности [3], [4]. При этом были обозначены достоинства 
и недостатки как существующих информационных ре-
сурсов, так и предполагаемых к созданию в будущем. 
Однако следует отметить, что при всей своей безус-
ловной необходимости только лишь информационное 
обеспечение не решает глобальной задачи повышения 
эффективности экспертной деятельности в целом и 
конкретных экспертных исследований в частности.

К сожалению, по имеющейся информации, ЕАИС 
ЭКП так и не получила своего полноценного внедре-
ния в экспертную деятельность и дальнейшего разви-
тия. Представляется, что одной из причин этого стали 
недостатки самой концепции данной информационной 
системы, в частности создание её под некие глобаль-
ные цели без привязки к конкретным прикладным за-
дачам, стоящим перед экспертно-криминалистически-
ми подразделениями. 

В этой связи давно внедрённые в деятельность 
ЭКП и получившие определенное развитие в рамках 
ИСОД МВД такие системы, как дактилоскопическая 
идентификационная система Папилон и система гене-
тической идентификации Ксенон-2, выступают свое-
образными островками торжества информационных 
технологий и, безусловно, многократно ускоряют те 
процессы, которые ранее выполнялись экспертами 
вручную, включая и обработку результатов исследо-
вания, и передачу информации от удаленных рабочих 
мест к главному (центральному) массиву данных. 

Между тем существуют и другие, не менее инфор-
мационно- и ресурсоёмкие виды судебных экспертиз, 
такие как фоноскопическая, компьютерная, строи-
тельно-техническая и другие, требующие хранения 
значительных объёмов информации, применения спе-
циализированного программного обеспечения, значи-
тельных вычислительных ресурсов. И для развития 
таких направлений представляется недостаточным 
обеспечение их лишь информационно-справочной 
составляющей, ведь в основе своей ЦОД — это не 
только хранилище информации, но и программно-ап-
паратный комплекс, предназначенный для ресурсоём-
ких операций по обработке данных и сложных вычис-
лений.

Какие преимущества мог бы дать самостоятель-
ный ЦОД ЭКП по сравнению с ЕАИС ЭКП? 

Во-первых, наличие самостоятельных кластеров 
для решения конкретных экспертных задач по принци-
пу «облачных» вычислений, без увязки в некую слож-
ную систему постановки задач, контроля результатов и 
получения отчетности (хотя это, безусловно, важно, но 
в пределах информационно-аналитического кластера). 
То есть, конкретная задача, например, обсчёт взрыва 
по заданным параметрам решается по заданию с рабо-
чего места эксперта на серверах ЦОД.

Во-вторых, отсутствие необходимости установки 
специализированных экспертных программных про-
дуктов на рабочие места экспертов, что решает про-
блему с закупками ПО и авторскими правами на него 
(достаточно актуальная для региональных экспертных 
подразделений проблема [5]). В этом случае все дей-
ствия с рабочего места эксперта осуществляются по 
клиент-серверной технологии на серверах ЦОД. 

В-третьих, обеспечение экспертных подразделе-
ний вычислительными мощностями, по своим возмож-
ностям сравнимыми с так называемыми «суперком-
пьютерами». Например, одной из проблемных задач 
компьютерной экспертизы является подбор сложных 
паролей к информационным объектам (например, ар-
хивным файлам формата rar), который в значитель-
ном количестве случаев не может быть осуществлён 
на персональных компьютерах экспертов. Решением 
этой задачи мог бы стать перенос работы по подбору 
паролей на мощности дата-центра. Таким же образом 
при производстве компьютерных экспертиз возможна 
и организация процесса автоматизированного анализа 
на серверах дата-центра образов поступивших на экс-
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пертизу накопителей на предмет обнаружения крими-
налистически значимой информации.

В-четвертых, ставшее в современном мире повсед-
невностью хранение данных в «облаке», может быть 
реализовано в ЦОД для архивирования данных (копий 
заключений, цифровых фотографий и видеозаписей к 
заключениям экспертов и протоколам следственных 
действий).

Безусловно, возникает задача обеспечения устой-
чивого и обладающего достаточной пропускной спо-
собностью канала связи рабочих мест экспертов (в 
особенности в отдаленных регионах) и ЦОД, а также 
обеспечения информационной безопасности как кана-
ла связи, так и серверов. Однако представляется, что 
с развитием ведомственной сети под всё возрастаю-
щие потребности подразделений в электронном доку-
ментообороте и функционировании сегментов ИСОД 
выделение дополнительных линий и обеспечение их 
информационной защищенности для нужд эксперт-
ных подразделений не стало бы непреодолимой про-
блемой.

Таким образом, на наш взгляд очевидно, что прак-
тика производства экспертиз, развитие системы ме-
тодов существующих и возникновение новых видов 
экспертиз в конечном итоге неминуемо дадут толчок 
созданию и развитию экспертно-криминалистического 
дата-центра, а в перспективе — и самостоятельных да-
та-центров по направлениям экспертной деятельности. 
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Судебно-почерковедческая экспертиза относится к 
числу наиболее распространенных и востребованных 
криминалистических исследований. Ее объекты — 
рукописные тексты, краткие записи, подписи широко 
представлены в общественной жизни и имеют боль-
шое значение при осуществлении судопроизводства и 
иной правоохранительной деятельности.

На современном этапе судебно-почерковедческая 
экспертиза является высокоразвитым разделом крими-
налистической практики. Ее возможности охватывают 
широкий круг идентификационных и диагностиче-
ских задач. [1] 

Однако это обстоятельство еще не означает, что 
все актуальные проблемы судебного почерковедения 
уже нашли свое теоретическое и практическое реше-
ние. Изучение литературных источников показыва-
ет, что теоретические положения некоторых частных 

методик исследования морально устарели и требуют 
адаптации к современным почерковым объектам.

Повсеместное использование современной ком-
пьютерной и оргтехники значительно упростило про-
цесс изготовления любых видов документов, что в 
свою очередь, привело к изменению качественного со-
става объектов почерковедческих экспертиз. В насто-
ящее время в экспертной практике доминируют мало-
информативные почерковые реализации — краткие 
записи и подписи. Достаточно редко встречаются экс-
пертизы, в которых исследованию подлежат большие 
и средние по объему рукописные тексты. Зачастую, 
единственным объектом, позволяющим идентифи-
цировать исполнителя такого документа или лица, от 
чьего имени удостоверяются юридически значимые 
факты и события, является подпись. 

Подавляющее большинство современных исследу-
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емых подписей по составу краткие, простой (упрощен-
ной) конструкции, состоят из одной-трех букв и про-
извольных, не образующих букв элементов различной 
конфигурации; либо из условных письменных знаков 
в виде системы простых движений, что существенно 
ограничивает объем содержащегося в них графиче-
ской информации. 

Сложившаяся система общих и частных призна-
ков была разработана еще в 1964 году для больших по 
объему, избыточно информативных почерковых реа-
лизаций и оказалась недостаточной для исследования 
малых, кратких почерковых объектов. 

Так, исходя из критериев современной классифи-
кации общих признаков, размер почерка (преоблада-
ющая протяженность движений по вертикали) имеет 
определенные количественные характеристики, в за-
висимости от которых может быть: малый (высота 
букв до 2 мм включительно), средний (высота букв 
от 2 до 5 мм), большой (высота букв 5 мм и более). 
Однако практика показывает, что размерные параме-
тры современных почерковых объектов существенно 
изменились (средний — высота до 3 мм), в связи с 
этим происходит нивелирование различий в характе-
ристиках общих признаков разных лиц, что затрудняет 
процесс идентификационного исследования. Данное 
обстоятельство говорит о назревшей необходимости 
их новой градации [2], разработке более детализиро-
ванной классификации общих признаков почерка и 
объективизации критериев их определения. 

Всеобщая компьютеризация привела к появлению 
в судебно-почерковедческой экспертизе новых видов 
объектов — подписей, воспроизведенных с помощью 
определенных технических средств — плоттеров, при 
исследовании которых одним из диагностических при-
знаков нерукописного выполнения является недиффе-
ренцированный нажим пишущего узла. 

Нажимные характеристики отражают степень и 
характер усилий, затраченных исполнителем рукописи 
на манипулирование пишущим прибором и обладают 
высокой идентификационной значимостью. Выявле-
ние различий в силе и характере распределения на-
жима в спорных объектах и образцах предполагаемого 
исполнителя позволяют, например, установить факт 
выполнения подписи другим лицом. 

Однако для экспертов-практиков установление 
силы и характера нажима при письме является про-
блемой, зачастую эксперты даже не указывают данные 
признаки в заключении. 

Система признаков, которую в настоящее время 
используют эксперты-почерковеды для определения 
силы нажима пишущего прибора, также была разрабо-
тана еще в советские времена для рукописей, выпол-
ненных перьевыми ручками, однако указанный общий 
признак почерка не потерял своей актуальности и сей-
час при исследовании почерковых объектов, выпол-
ненных шариковой ручкой. А с появлением множества 
современных пишущих приборов, использующих чер-

нила на гелевой (гелевые ручки) и водной (роллерные 
ручки) основах, определение силы нажима стало край-
не затруднительно. 

Отсутствие четких критериев для установления 
нажимных характеристик современных объектов по-
черковедческих исследований не только усложняют 
процесс идентификации, но и нередко приводят к экс-
пертным ошибкам. 

Изложенное свидетельствует о необходимости 
переработки системы общих и частных признаков и их 
характеристик с учетом современных реалий, путем 
усовершенствования классификации общих и частных 
признаков почерка, установления новых критериев их 
определения и оценки.

В связи с бурным развитием научно-технического 
прогресса в последнее десятилетие в экспертной прак-
тике появилось большое количество неподлинных 
подписей, воспроизведенных с помощью технических 
средств. Их выполнение, в настоящее время, осущест-
вляется на достаточно высоком технологическом уров-
не, что создает серьезные проблемы для их исследова-
ния и идентификации.

Так, изучение и обобщение экспертной практики 
последних лет свидетельствует о том, что для про-
изводства судебно-почерковедческих экспертиз со-
трудниками следственных подразделений правоох-
ранительных структур всё чаще предоставляются в 
качестве объектов исследования копии документов, 
выполненные с использованием репрографических 
устройств.

Данный вид исследований специфичен, посколь-
ку исследуется не сам объект (рукописный текст, под-
пись), а его изображение. Это создает дополнительные 
сложности при проведении экспертного исследования, 
поскольку по изображениям в копии документа чаще 
всего невозможно установить способ (рукописный/
нерукописный) и условия выполнения краткой записи 
(подписи) в оригинале документа; тип (вид) пишуще-
го прибора; решить вопрос о возможном применении 
технических средств при выполнении подписи-ориги-
нала; исключить факт изготовления документа в целом 
или его частей путем монтажа и др. Кроме того, дан-
ный вид объектов не позволяет провести исследование 
в полном объеме с учетом технологических параме-
тров письма (направление и последовательность дви-
жений, расположение начальных и заключительных 
частей элементов, сила нажима пишущего прибора на 
поверхность бумаги и др.) 

С одной стороны, указанные обстоятельства суще-
ственно влияют на полноту проведенных исследова-
ний и, как следствие, обоснованность и достоверность 
выводов.

С другой стороны, отказ от исследования нота-
риально заверенных копий документов, предоставля-
емых судами (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ) [3], противоречит 
судебной практике и ставит под угрозу всю судебную 
систему, поскольку использование данного вида доку-
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ментов регламентировано законодательно[4]. 
Вопрос о возможности исследования малообъ-

емных почерковых объектов (в частности подписей) 
по их изображениям в копиях документов до сих пор 
остается открытым для дискуссий. 

Полагаем, что данный вид экспертных исследова-
ний, с учетом своей актуальности, нуждается в ком-
плексном подходе и требует дополнительной прора-
ботки теоретических основ, связанных с определением 
объекта, целей и задач данного вида исследований, 
а также разработки новых рекомендаций о методах 
исследования малообъемных почерковых объектов 
(кратких записей и подписей) по их изображениям в 
копиях документов.

Кроме того, каждая экспертиза, назначаемая как 
почерковедческая, требует от эксперта познаний не 
только в области судебного почерковедения, но и в 
области технико-криминалистического исследования 
документов, поскольку только комплексный подход к 
решению поставленных вопросов может обеспечить 
полноту экспертных исследований и успешное реше-
ние экспертных задач. 
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Выступая на расширенном заседании коллегии 
МВД России, состоявшемся 15 марта 2016 года, Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин, называя приоритетные задачи, стоящие 
перед министерством, отметил, что одним из важных 
направлений деятельности остаётся декриминализа-
ция экономики, участие в создании здоровой деловой 
среды, а также защита законных интересов граждан, 
решительная борьба с преступностью. Далее он акцен-
тировал внимание на том, что наряду с положитель-
ной динамикой снижения количества преступлений в 
целом их число остаётся значительным, доля нерас-
крытых преступлений составляет почти 44 процента. 

Менять соответствующую ситуацию предложено пре-
жде всего за счёт повышения качества оперативно-ра-
зыскной и уголовно-процессуальной работы, причём 
на всех уровнях [1].

На наш взгляд, одними из направлений повышения 
эффективности указанных выше видов деятельности, 
а также гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства продолжает оставаться использование специ-
альных знаний, накопленных в процессе развития как 
криминалистики в целом, так и криминалистического 
исследования документов в частности. Общеизвестно, 
что в соответствующей отрасли криминалистической 
техники разработано большое количество способов 
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получения доказательственной информации на основе 
познания сущности различных процессов, приводящих 
к запечатлению полезной для следствия и суда инфор-
мации. Однако, как показывают анализ специальной 
литературы, изучение структуры и содержания отчет-
ной документации подразделений экспертно-кримина-
листических центров Главных управлений МВД России 
по городу Москве и Московской области, осуществля-
ющих деятельность по технико-криминалистическому 
обеспечению производства следственных действий, 
интервьюирование сотрудников, работающих в выше-
указанных подразделениях, показало, что в настоящее 
время при производстве следственных действий не уде-
ляется достаточного внимания вопросу обнаружения и 
исследования документов (листов бумаги), содержащих 
информацию в виде неокрашенных вдавленных штри-
хов, образующихся при использовании их в качестве 
подложки в момент нанесения рукописных реквизитов 
на каком-либо документе. По нашему мнению, одной из 
причин сложившейся ситуации является то, что отно-
сительно подробные рекомендации по работе с такими 
объектами в ходе следственных действий и их последу-
ющего исследования экспертом (специалистом), встре-
чаются в работах, изданных в пятидесятых — семиде-
сятых годах ХХ столетия [2], а также инструктивных 
материалах, предназначенных для оперативного и след-
ственного состава, например, инструктивное письмо от 
31 августа 1957 года «Значение использования вдавлен-
ного текста при расследовании уголовных преступле-
ний», предназначавшееся для изучения оперативным и 
следственным составом управлений и отделов УВД Ис-
полкома Московского Совета. 

Анализ более поздних работ, содержащих в числе 
прочего информацию о работе с документами, выпол-
ненными на бумажном носителе, показал, что сведения 
об обнаружении, изъятии и последующем лабораторном 
исследовании документов, содержащих информацию в 
виде вдавленных неокрашенных штрихов, либо отсут-
ствуют, либо имеются в виде упоминания о том, что 
при использовании листа бумаги в качестве подложки 
под документ, на котором выполняются записи или под-
писи, на нём может остаться информация в виде вдав-
ленных штрихов. За исключением специализированной 
литературы по изучению дисциплины «Технико-крими-
налистическая экспертиза документов» [3] На предмет 
наличия информации о приемах работы с документами 
(листами бумаги), содержащими вдавленные неокра-
шенные штрихи изучались: Криминалистика / Под. Ред. 
Д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. — М.: Юристь, 
2001., Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. 
Яблокова. — М.: Юристь, 2004., ., Криминалистика: 
Учебник / Под ред. А.Г. Филипова. — 3-е изд.,перераб. 
и доп. — М.: Спартак, 2004., ., Криминалистика: Учеб-
ник / Под ред. А.Г. Филипова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Высшее образование, 2009 Криминалисти-
ка для государственных обвинителей: учебник / под 
ред. А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенко, А.М. Кустова; Ака-
демия Генеральной прокуратуры Р.Ф. — М.: Норма : 
ИНФРА-М, 2012., Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Ма-
ликов С.В. Криминалистика: Учебник. — 2-е изд. (до-

полненное и переработанное) — М.: ИНФРА-М, 2009., 
Криминалистика: Учебник/Под ред. Л.Я. Драпкина, 
В.Н. Карагодина. — М.: Юрид. лит., 2004. А также дру-
гие учебники и учебные пособия, предназначенные для 
подготовки обучающихся на юридических факультетах.

Таким образом, имеет место ситуация, когда бу-
дущие оперативные и следственные сотрудники не 
получают достаточного информирования о важности 
приобщения соответствующих документов (листов 
бумаги) к материалам дела, и их технико-криминали-
стического и возможного в некоторых случаях почер-
коведческого исследований. В неведении остаются и 
начинающие адвокаты, а также представители сторон 
в других видах судопроизводства.

Невзирая на то, что в настоящее время наиболь-
шее количество данных, свидетельствующих о пре-
ступной деятельности, содержится на различных 
носителях цифровой информации, составление доку-
ментов, выполняемых на бумажной основе, является 
обязательным во многих сферах деятельности. Кроме 
того, печатные и рукописные тексты выполняются для 
бытовых и коммуникационных целей, в том числе и 
лицами, готовящими или реализующими процесс со-
вершения преступлений. В случае уничтожения ори-
гиналов соответствующих документов их содержание 
возможно воспринимать с использованием листов, 
служивших подложкой. Наглядным подтверждением 
сказанному может служить случай, описанный в статье 
«Современные возможности установления латентного 
содержания документа с помощью метода электро-
статического репродуцирования изображений: пример 
из практики», подготовленной сотрудниками Москов-
ского университета МВД России, ныне носящего имя 
В.Я. Кикотя, А.В. Ефименко и П.А. Четверкиным [4]. 
Они произвели исследование листа бумаги, который, 
по версии лица, производящего расследование, являл-
ся подложкой, используемой в процессе выполнения 
уничтоженной впоследствии записи. При исследова-
нии указанного объекта применялся комплекс специ-
альных технических средств и методов, позволяющих 
выявить ненаблюдаемые при осмотре изменения в 
структуре бумаги, обусловленные непосредственным 
давлением пишущего узла используемого пишущего 
прибора на верхний лист и опосредованным на по-
следующие. В данном случае наиболее эффективным 
оказалось применение метода электростатического ре-
продуцирования, в результате чего удалось визуализи-
ровать записи, содержащие значительное количество 
признаков почерка, что свидетельствует о потенциаль-
ной возможности идентификации исполнителя (рис.1). 

Пример идентификационного исследования запи-
сей по вдавленным штрихам содержится в вышеназ-
ванном инструктивном письме «Значение использова-
ния вдавленного текста при расследовании уголовных 
преступлений», где приводится случай, когда некий 
Евсеев, пользующийся доверием знакомых, брал у 
них крупные суммы денег, обещая вернуть долг со 
значительными процентами, но не возвращал их во-
все. При совершении очередного эпизода в своей пре-
ступной деятельности, а именно 1 марта 1956 года, 
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он «одолжил» у гражданки Чинилиной 500 рублей 
(значительная сумма по тем временам) и составил по 
этому поводу расписку. Однако Чинилина, заподо-
зрившая неладное, незаметно для Евсеева попросила 
свою соседку пригласить работников милиции. Увидев 
в окно приближающихся работников милиции, Евсе-
ев уничтожил расписку, а в дальнейшем отрицал как 
ее написание, так и получение от Чинилиной денег. 
Оперативные работники при личном обыске Евсеева 
обнаружили у него чистый лист бумаги со следами 
вдавленного текста, который был сфотографирован с 
применением методов исследовательской фотографии. 
На снимке отобразился полный текст расписки (рис.2). 

Рис. 1. Репродукция иллюстрации, содержащейся 
в статье А.В. Ефименко и П.А. Четверкина 
«Современные возможности установления 

латентного содержания документа с помощью 
метода электростатического репродуцирования 

изображений: пример из практики»

В дальнейшем по соответствующему тексту была 
проведена почерковедческая экспертиза, по результа-
там которой был сделан категорический вывод о том, 
что текст выполнен Евсеевым.

С целью демонстрации возможности выявления 
информативных записей и подписей, отобразившихся 
в виде рельефных неокрашенных штрихов, нами была 
проделана следующая работа. Группой лиц из 12 
человек выполнялись записи, содержащие их имена 
и отчества, а также подписи, на листах для оргтехни-
ки шариковой ручкой. При этом под лист, на который 
наносились указанные записи и подписи, были подло-
жены по пять чистых листов, по составу аналогичных 
первому. Аналогичность листов достигалась за счет 
использования бумаги, упакованной производителем в 
одну пачку. Затем они исследовались в косонаправлен-
ном освещении с применением щелевого осветителя 
и при острых углах падения света на листы, исполь-
зованные в качестве подложки, из них выявлялись те, 
на которых имелся рельеф, достаточный для воспри-
ятия признаков почерка исполнителя. В последствии 
с аналогичной целью указанные листы исследовались 
методом электростатического репродуцирования. 

Рис. 2. Репродукция стр. 10 инструктивного 
письма «Значение использования вдавленного 

текста при расследовании уголовных 
преступлений», датированного 31 августа 

1957 года, содержащего изображение, названное 
как «Подложка с вдавленным текстом, 
изъятая у Евсеева при личном обыске»

При исследовании в косопадающем освещении 
были получены следующие результаты:

• записи, выполненные со средним нажимом, 
оставили вдавленные штрихи, позволяющие 
выявить содержание записи и подписи на вто-
ром по счету листе, являющимся составной 
частью подложки, при этом восприятие при-
знаков почерка являлось затруднительным; 

• записи, выполненные с нажимом выше сред-
него оставили вдавленные штрихи, позволяю-
щие выявить содержание записи и подписи на 
втором по счету листе, являющимся составной 
частью подложки, признаки почерка воспри-
нимаются относительно отчетливо (рис. 3).

Рис. 3. Изображение записи и подписи, выявленных 
методом исследования в косопадающем освещении

При исследовании методом электростатического ре-
продуцирования были получены следующие результаты:

• записи, выполненные со средним нажимом, 
оставили вдавленные штрихи, позволяющие 
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выявить содержание записи и подписи на чет-
вертом по счету листе, являющимся составной 
частью подложки, при этом восприятие при-
знаков почерка являлось затруднительным; 

• записи, выполненные со средним нажимом, 
оставили вдавленные штрихи, позволяющие 
выявить содержание записи и подписи на тре-
тьем по счету листе, являющимся составной 
частью подложки, признаки почерка воспри-
нимаются относительно отчетливо (рис. 4). 

Рис. 4. Изображение записи и подписи, выявленных 
методом электростатического репродуцирования

Приведенные результаты анализа криминалисти-
ческой литературы и эксперимента наглядно демон-
стрируют как возможности визуализации содержания 
текста, записи, подписи, отобразившихся в виде не-
окрашенных вдавленных штрихов, так и возможности 
идентификации лица, их выполнившего. 

Основываясь на вышеизложенном, можно конста-
тировать следующее:

• листы бумаги, обнаруживаемые в процессе 
как осмотра места происшествия, так и других 
следственных действий, а также оперативно-
разыскных мероприятий, могут содержать ин-
формацию в виде текстов, записей, подписей, 
образованных вдавленными неокрашенными 
штрихами, и их необходимо изымать и приоб-
щать к материалам дела с последующим назна-
чением либо комплексной технико-криминали-
стической и почерковедческой экспертизы, либо 
двух соответствующих экспертиз (исследований 
по материалам разыскных мероприятий);

• существует необходимость более активного 
включения информации о рассматриваемых в 
настоящей статье объектах и возможных ре-
зультатах, получаемых в процессе их эксперт-
ного исследования, в соответствующие разделы 
учебников, курсов лекций, учебных пособий и 
других изданий по криминалистике и судебной 
экспертизе, что позволит будущим сотрудникам 
правоохранительных органов Российской Феде-
рации использовать их в процессе доказывания 
в различных видах судопроизводства;

• идентификация исполнителя рукописных за-
писей и подписей, образованных вдавлен-
ными неокрашенными штрихами, является 
комплексным исследованием, включающим в 
себя технико-криминалистическую и почерко-
ведческую части, имеющие соответствующую 
специфику, обусловливающую необходимость 
разработки методических рекомендаций, осно-

ванных на результатах научно-практического 
исследования специфики образования, выявле-
ния и установления информативности записей 
и подписей, отобразившихся в виде вдавленных 
неокрашенных штрихов. По нашему мнению, 
осуществление комплексного исследования 
лицом, обладающим специальными знаниями 
и в области технико-криминалистической экс-
пертизы документов, и в области судебного 
почерковедения, будет являться наиболее про-
дуктивным, поскольку в ходе первой части 
исследования эксперт получит знание о меха-
низме визуализации исследуемого почеркового 
материала, что позволит ему более глубоко по-
нимать влияние процессов образования и вы-
явления исследуемых объектов на отображение 
признаков почерка исполнителя.
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Экспериментальные и научные исследования, 
практика и опыт проведения судебно-почерковедче-
ских экспертиз, предоставили возможность кримина-
листам разработать теоретические основы и эффек-
тивно применять методики экспертизы почерка.

На данном уровне отечественного современного 
почерковедения, методики экспертизы обеспечива-
ют надежное решение ее идентификационных задач, 

которые связаны с исследованием текстов среднего и 
большего объемов. Методика почерковедческой экс-
пертизы располагает модельными и традиционными 
методами. К модельным относят определение пола ис-
полнителя кратких рукописных текстов; методы оцен-
ки совпадений признаков почерка с учетом групповой 
принадлежности по строению в текстах и «смешан-
ных» (цифровых и буквенных) записях; определение 
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возраста исполнителя рукописных текстов; оценка 
различий признаков при исследовании сходных почер-
ков; дифференциация высоковыработанных почерков 
по степени совершенства системы движений; установ-
ление старческого и пожилого возраста исполнителя 
рукописного текста и т.д.[5, С. 27].

Важное место отведено модельным методам опре-
деления пола по средневыработанному и высоковыра-
ботанному почерку, которые позволяют решать задачи, 
ответить на которые невозможно только с помощью 
традиционной методики. 

Возможность применения вышеуказанных мето-
дов способствует повышению объективизации про-
цесса экспертной оценки и формирования выводов, 
что очень важно в сложных случаях исследования (ру-
кописи, которые выполнены намеренно измененным 
почерком скорописным способом, сходные почерки).

Судебно-почерковедческая экспертиза с применением 
персональных компьютеров и (или) математических ме-
тодов проводится при исследовании текстов, которые вы-
полнены намеренно измененным почерком (скорописным 
способом), определения возраста и пола исполнителя.

Уровень совершенствования возможности мето-
дики почерковедческой экспертизы в отношении ма-
лообъемных почерковых объектов (кратких записей, 
подписей) пока, к сожалению, не идеален. В практике 
встречаются случаи, когда перед экспертом ставят-
ся заведомо неразрешимые задачи, например, кем из 
нескольких подозреваемых выполнены цифры «4», 
«1»; кем изменена цифра «3» на цифру «8». В данном 
случае, объекты исследования очень просты и кратки 
и выявить в них индивидуальную совокупность при-
знаков почерка исполнителя практически невозможно.

Ввиду того, что данный объект не пригоден для 
идентификации, эксперт вынужден, в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ», составлять сообщение о 
невозможности дать заключение. Поэтому целью многих 
научных разработок, которые проводятся в настоящее 
время является расширение возможностей и совершен-
ствование методик почерковедческой экспертизы.

Создан и совершенствуется количественный ме-
тод исследования структурно-геометрических харак-
теристик признаков для дифференциации простых и 
кратких подлинных подписей, которые выполнены с 
подражанием после предварительной тренировки. Вы-
шеуказанный метод имеет большие разрешающие воз-
можности, по сравнению с традиционными методами.

Также разработаны количественные методы опреде-
ления информативности подписи (для установления объ-
ема почерковой информации, содержащаяся в объекте, 
до проведения сравнительного исследования образцов), 
ширины штриха простых и кратких подписей, исследо-

вания нажима. Все данные методы используются для по-
вышения обоснованности и надежности выводов.

Разработаны новые методики исследования циф-
ровых, буквенных записей малого объема, установле-
ния факта выполнения рукописи лицом старческого и 
пожилого возраста. Создана методика криминалисти-
ческого исследования подписей, выполненных от име-
ни лиц старческого и пожилого возраста.

Разрабатываются методики установления зависимо-
сти между свойствами личности и признаками почерка.

Актуальность исследования свойств личности об-
условливается потребностями судебно-следственной 
практики в установлении таких характерных особен-
ностей, которые позволили бы объективно и точно 
оценить мотивы совершенного деяния, способность 
лица правильно воспринимать дополнительную ин-
формацию, которая дает возможность диагностиро-
вать заболевание и различные другие состояния.

Сегодня судебное почерковедение — это высоко-
развитая отрасль криминалистики, которая способ-
на обеспечить эффективное решение многих специ-
альных задач судебно-почерковедческой экспертизы 
(определение пола исполнителя рукописи, определе-
ние возраста и т. п.). Имеются и перспективы развития 
науки, одним из актуальных направлений выделяются 
информатизация и объективизация процесса иденти-
фикации личности человека по почерку, разработка 
методических и теоретических основ диагностических 
исследований, автоматизация и инструментализация 
деятельности эксперт-почерковеда. Данное направле-
ние развития судебного почерковедения безусловно 
даст возможность в перспективе повысить роль при-
менения специальных знаний в деле обеспечения про-
цесса расследования.

Судебное почерковедение имеет в себе огромный 
ресурс для разработки новых методик исследования 
рукописных документов, потому что почерк не менее 
индивидуально, чем рисунок папиллярных линий.

Область применения специфических методов и 
приемов почерковедения далеко не ограничивается 
сферой уголовного судопроизводства. Почерковедче-
ское исследование активно применяется и в арбитраж-
ном и в гражданском.

Одной из важных, серьезных проблем в судеб-
ном почерковедении являются экспертные ошибки. 
На практике нередко встречаются случаи судебных и 
следственных ошибок, которые возникают возмож-
но и вследствие экспертной ошибки [8, С. 12]. Со-
всем исключить возможность экспертной ошибки не 
представляется возможным по субъективным и объ-
ективным причинам. Субъективные причины воз-
никновения экспертных ошибок — это недостаточ-
ность знаний эксперта. Устранить данную причину 
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возможно с помощью более тщательной подготовки 
экспертов. Одной же из объективных причин является 
недостаточность сравнительных материалов, предо-
ставляемых на исследование. Данную причину можно 
нейтрализовать путем законодательного установления 
количества сравнительных материалов, необходимо-
го и достаточного для дачи экспертом объективного, 
мотивированного заключения. В целом же для реше-
ния проблемы экспертных ошибок необходимо вести 
регулярную работу по уяснению причин и механизма 
возникновения экспертных ошибок, а также по совер-
шенствованию методики их предупреждения.

Нуждаются в разработке направления диагности-
ческого судебно-почерковедческого исследования, 
близко примыкающие к упомянутым разработкам, в 
частности исследование письма лиц, которые находят-
ся в состоянии наркотического опьянения. Такого рода 
разработки предпринимались зарубежными кримина-
листами, однако методика экспертного исследования 
таких объектов не была создана.

Необходимо продолжать экспериментальные ис-
следования, причем весьма актуальной является раз-
работка количественной методики исследования одно-
словных кратких записей. Ранее уже упоминалось о 
комплексной методике исследования простых и крат-
ких подписей в целях установления их неподлинности 
и подлинности, которая позволяет решать эту задачу 
на автоматизированном и количественном уровне. Эта 
методика является очень ценным подспорьем в практи-
ческой работе эксперта-почерковеда, так как расширяет 
возможности экспертизы в сложных случаях исследова-
ний и повышает обоснованность заключений эксперта.

Одно- и двухсловные краткие записи являются так-
же сложными объектами для решения как идентифика-
ционных, так и диагностических задач. Применительно 
к этим объектам разрабатывались экспериментальные 
методы исследования, однако в силу ряда причин (отсут-
ствие простоты использования, моральное старение обо-
рудования) они в настоящее время при производстве экс-
пертиз, как правило, не применяются. Отсюда одной из 
приоритетных работ является исследование, основанное 
на экспериментальных данных и статистическом анали-
зе, с целью разработки автоматизированной методики ис-
следования однословных кратких записей.

Экспертная практика по гражданским делам об-
щей юрисдикции свидетельствует о высокой востре-
бованности судебно-почерковедческой экспертизы по 
наследственным делам, наиболее частым объектом ко-
торой оказываются подписи и краткие записи в завеща-
ниях. Такие объекты, как правило, оказываются слож-
ными для исследования. Если исследуются подписи от 
имени пожилых лиц, используется известная методика 
В.В. Липовского. Однако в отношении завещаний речь 

может идти не только о значении возрастного фактора 
лиц, от имени которых составляется завещание, но и 
о других условиях, сопутствующих составлению за-
вещаний, а именно: болезненном состоянии, стрессе, 
приеме фармпрепаратов, неудобной позе, помощи при 
выполнении записей и подписей со стороны другого 
лица в виде поддержки или ведения руки и др. Вли-
яние этих факторов отдельно и в комплексе изучено 
крайне недостаточно. Необходимы специальные ис-
следования, основанные на наблюдениях и довольно 
сложных экспериментах. К сожалению, эта проблема 
еще не привлекла к себе внимания разработчиков.

Недостаточно исследована проблема судебно-по-
черковедческого исследования неоригинальных объ-
ектов — различного рода копий текстов, подписей, 
кратких записей. По этой проблеме имеются отдель-
ные экспериментальные разработки, наблюдения, 
результаты которых опубликованы в специальных 
изданиях. Однако специального комплексного иссле-
дования с целью разработки методического обеспече-
ния экспертизы такого рода объектов не проводилось и 
общего мнения по данной проблеме в настоящее время 
не сформировано.

Обобщая вышеизложенное, следует констатиро-
вать, что развитие судебного почерковедения продолжа-
ется, однако происходит это не так интенсивно, как того 
требует экспертная и судебная практика. Отсюда следу-
ет, что необходимы организационные меры, которые по-
зволили бы активизировать научные исследования в об-
ласти судебного почерковедения. Основные причины, 
которые препятствуют этому в настоящее время, — это 
огромная загруженность специалистов практической 
экспертной работой, недостаточность специалистов 
высшей квалификации, подготовленных именно для 
проведения научных исследований, уже отмечавшееся 
выше отсутствие моральных и материальных стимулов, 
которые бы ставили научную работу в экспертных под-
разделениях если не на приоритетное место, то хотя бы 
на равное место с экспертной работой. 

Пути преодоления этих негативных явлений, види-
мо, состоят в расширении штатной численности подраз-
деления судебно-почерковедческой экспертизы; в интен-
сификации подготовки кадров высшей квалификации; 
изменении отношения к научной работе как к чему-то 
необязательному, второстепенному, дополнительному к 
экспертной нагрузке; принятии мер поощрения мораль-
ного и материального плана в отношении сотрудников, 
которые занимаются научной деятельностью.

Большой опыт научной работы в области судебно-
го почерковедения свидетельствует о том, что без при-
нятия организационных мер, способствующих созда-
нию в учреждении соответствующего микроклимата, 
вряд ли возможно рассчитывать на дальнейшие успехи 
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в развитии рассматриваемой области знаний, а без это-
го научный уровень практической экспертной работы, 
который большими усилиями поддерживается в насто-
ящее время, неизбежно будет снижаться.
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Методику любого вида экспертного исследования 
можно представить как систему методов, применяе-
мых при изучении объектов экспертизы с целью полу-
чения информации, необходимой лицу, назначившему 
экспертизу, для установления фактов доказывания по 
конкретному делу.

На сегодняшний день достаточно подробно раз-
работаны методики проведения идентификационных 

судебных экспертиз: определены стадии проведения 
экспертизы, методы исследования и этапы действий 
эксперта на каждой из них.

Однако данные методики требуют модификации 
методических основ традиционных экспертных иссле-
дований исходя из процесса мыслительной деятельно-
сти эксперта.

Сегодня процесс проведения экспертного исследо-
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вания почти всех видов судебных экспертиз разделен 
на четыре (иногда, пять) стадий: предварительную, 
раздельную, сравнительную и оценочную. Пятая ста-
дия представляла собой оформление результатов ис-
следования.

Как показал анализ источников литературы, на се-
годняшний день, название и содержание стадий имеют 
различное толкование.

Так, в учебном пособии: «Дактилоскопические ис-
следования» методика проведения исследования пред-
ставлена всего тремя стадиями: 

подготовка к исследованию;
• осмотр и исследование объектов;
• оформление результатов исследования. [1]
Другое видение на качественную составляющую 

экспертного исследования представлено в лекции «Со-
временное состояние и возможности дактилоскопиче-
ского исследования»:

1) осмотр объектов экспертизы;
2) детальное исследование объектов, разделенное на:
• раздельное исследование следов и образцов 

папиллярных узоров пальцев рук подозревае-
мого лица;

• их сравнительное исследование;
3) оценка совпадающих и различающихся признаков;
4) оформление заключения эксперта. [2]
В учебном пособии: «Дактилоскопическая экспер-

тиза: современное состояние и перспективы развития» 
уже более четко определены стадии экспертного ис-
следования:

• предварительное исследование;
• раздельное исследование;
• сравнительное исследование объектов и оцен-

ки результатов исследования.[3]
Если обратить внимание на формирование вывода 

о пригодности следа для идентификации, то в разных 
источниках литературы с точки зрения авторов, он мо-
жет быть сделан как на предварительной стадии так 
и на стадии раздельного исследования, некоторые ав-
торы считают, что предварительная стадия должна со-
стоять только из изучения постановления о назначении 
экспертизы, но есть и точки зрения в содержании ко-
торой четко определено, что предварительная стадия 
должна заканчиваться категорическими (отрицатель-
ными) выводами эксперта. [4]

Если обобщить имеющуюся информацию, то ме-
тодика идентификационной экспертизы выглядит сле-
дующим образом:(например, дактилоскопической экс-
пертизы)

• на предварительной стадии эксперт должен 
изучить постановление следователя о назна-
чении экспертизы, провести осмотр объектов 
дактилоскопических исследований, также ос-

мотреть дактилоскопические карты с отпечат-
ками пальцев рук подозреваемого лица;

• на стадии раздельного исследования эксперт 
должен изучить общие (классификационные) 
признаки, затем частные (элементные) при-
знаки папиллярных узоров пальцев рук че-
ловека в исследуемых следах, на основе чего 
сделать вывод пригодности данных следов 
для идентификации личности; такая же работа 
проводится со сравнительными образцами;

• на стадии сравнительного исследования, сна-
чала сравниваются общие признаки, потом 
частные признаки папиллярных узоров, в ре-
зультате чего выявляются комплексы совпада-
ющих или различающихся признаков;

• на стадии оценки результатов исследования 
объясняются комплексы совпадений или раз-
личий эмпирическим (субъективным) и ве-
роятностно-статистическим (объективным) 
методами и формулируются выводы эксперта.

Таким образом, методика проведения любой 
идентификационной экспертизы предусматривала ее 
производство в один прием, один цикл. При этом на 
предварительной стадии эксперт только выяснял по-
ставленную перед ним задачу и знакомился с пред-
ставленными объектами.

При стадийном принципе процесс раздельного и 
сравнительного исследования, а также оценки како-
го-либо признака был разорван. Исследование любо-
го признака происходило в четыре — пять приемов: 
два раза на раздельной стадии (в спорном объекте и 
образцах), на сравнительной и оценочной стадиях, а 
иногда — еще и на стадии предварительного исследо-
вания. Причем, каждый из указанных этапов изучения 
признака был абсолютно автономным, отделенным от 
других исследованием всех остальных признаков. 

Рассмотрим вышесказанное на примере почерко-
ведческих исследований. Так в процессе почерковед-
ческого исследования на стадии раздельного исследо-
вания изучаются (имеется ввиду мысленный процесс, 
происходящий в сознании эксперта) все признаки 
почерка сначала в спорном документе, затем — в 
образцах и зафиксируются в специальных таблицах-
разработках. Слово «изучить» содержит в себе такие 
понятия как выявить, проанализировать и запомнить. 
И здесь может возникнуть вопрос: зачем запоминать, 
если признаки в дальнейшем будут фиксироваться в 
таблицах-разработках? А зачем тогда выявлять и ана-
лизировать, если в сознании эксперта не остается ни-
какой полученной при этом информации? [5]

Кроме того, с точки зрения методики, признаки в 
исследуемом объекте и образцах на стадии раздель-
ного исследования должны изучаться (и мысленно, 
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и материально, т.е. с помощью таблиц-разработок) 
только отдельно, ни в коем случае не сравниваться и 
оцениваться, так как это — элементы других стадий, 
соответственно, сравнения и оценки. Получалось, что 
на стадии раздельного исследования, изучая (и иде-
ально, т.е. мысленно, в сознании, и материально, т.е. 
фиксируя признаки на бумаге) признаки в образцах по-
черка предполагаемого исполнителя, эксперт должен 
абстрагироваться, т.е. по сути — забыть исследуемые 
до этого признаки почерка спорного объекта. Поэто-
му, уточним вышеприведенную расшифровку термина 
«изучить» признаки (исследуемой рукописи на раз-
дельной стадии) — это значить: выявить, проанализи-
ровать, запомнить и забыть.

Далее, на стадии сравнения эксперт должен, есте-
ственно, сравнить выявленные ранее и в спорной ру-
кописи, и в образцах признаки почерка. Сравнение 
признаков в почерковедческой экспертизе проводит-
ся по таблицам-разработкам. Результаты сравнения 
проверяются и уточняются по объектам исследова-
ния — спорной рукописи и образцам почерка пред-
полагаемого исполнителя. К началу сравнительного 
исследования должны быть разработаны и зафикси-
рованы на все идентификационные признаки почерка. 
Сравнительное исследование включает в себя процесс 
отыскания в таблицах одноименных букв с одинако-
выми отклонениями от норм прописей и с одинако-
вой частотой встречаемости этих отклонений. С точ-
ки зрения методики эксперт на данной стадии должен 
только отмечать совпадения или различия признаков в 
каждом варианте каждой буквы. Осуществляет он это 
путем просмотра и анализа всех письменных знаков. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что на стадии сравнения эксперт возвращается к 
исследованию какой-либо буквы уже в третий раз, из-
учив ее до этого на стадии раздельного исследования 
в спорной рукописи и представленных образцах. А так 
как эта буква могла «просматриваться» и на предвари-
тельной стадии — то в четвертый.

На стадии оценки эксперт опять возвращается к 
исследованию признаков уже в четвертый (а с учетом 
предварительного изучения, и в пятый) раз. 

Рассмотрим все вышесказанное на примере ис-
следования буквы «а». В процессе почерковедческой 
исследования по стадиям, эксперт «изучает» букву 
«а» первоначально на стадии предварительного ис-
следования, затем она изучается подробно совершен-
но автономно еще четыре раза: на стадии раздельного, 
сравнительного и оценочного исследования. И все это 
происходит на одном «витке» экспертизы, где глубина 
и тщательность исследования признаков одинакова. 
Далее, между раздельным и сравнительным исследо-
ванием буквы «а», изучаются:

• по порядку сначала на раздельной стадии ис-
следования спорной рукописи все остальные 
32 буквы русского алфавита;

• затем на раздельной стадии исследования об-
разцов почерка предполагаемого исполнителя 
те же 32 письменных знака;

• на стадии сравнения до буквы «а» сравнива-
ются сначала все диагностические признаки 
почерка, указывающие на факт необычности 
выполнения рукописи, затем все идентифика-
ционные общие признаки.[5]

По методике должно быть исследовано столько 
же признаков почерка между сравнением и оценкой 
признаков указанного знака. Таким образом, процесс 
изучения частных признаков буквы «а» получается 
разорванным, разделенным исследованием признаков 
необычности выполнения рукописи, идентификацион-
ных общих и всех остальных частных признаков по-
черка. С точки зрения фиксации такой информации по-
нятно, что эксперт не сможет зафиксировать в голове 
весь ее объем и поэтому, когда он-эксперт переходит, 
например, к сравнительному исследованию буквы «а», 
он уже забывает, какие признаки выявил в этом знаке 
ранее, и ему приходится повторять все раздельное ис-
следование этой буквы еще раз в спорном объекте и 
образцах почерка перед тем как перейти к стадии срав-
нения. [5]

Как видно, «классическое» проведение иденти-
фикационной экспертизы по стадиям не совпадает с 
мыслительной деятельностью эксперта. С нашей точ-
ки зрения, процесс производства экспертизы носит не-
сколько иной характер.

Во-первых, он проводится в несколько циклов, 
точнее — уровней, так как все производство эксперти-
зы можно представить в виде спирали, каждый виток 
которой представляет полное законченное экспертное 
исследование объектов только с разной степенью глу-
бины изучения признаков и приближения к конечному 
результату.

Во-вторых, первоначальное исследование объек-
тов, в отличии от предусмотренной методикой предва-
рительной стадии, которая ранее включала, как прави-
ло, только ознакомление с материалами экспертизы и 
осмотр объектов, представляет собой первый уровень 
решения задачи экспертизы, обязательно включающий 
этап сравнения и оценки признаков и заканчивающий-
ся выдвижением экспертных версий и планированием 
дальнейшего хода исследования.

В-третьих, исследование любого признака «не раз-
рывается» по стадиям, а проводится сразу, от начала до 
конца на соответствующем этапе каждого уровня.

«Уровневый принцип вообще свойственен чело-
веческому познанию. Он означает, что в процессе по-
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знания человек идет от более общего, поверхностного 
знания об объекте, ситуации к более глубокому, де-
тальному, формируя полное и вместе с тем обобщен-
ное представление о нем».[6]

Для решения идентификационных задач судебных 
экспертиз характерно наличие двух уровней. Однако в 
зависимости от их специфики и сложности объектов 
число их может быть увеличено.
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При расследовании преступлений против жизни и 
здоровья человека довольно часто назначается и про-
водится судебная трасологическая экспертиза повреж-
дений на одежде. Это связано с необходимостью уста-
новления фактических обстоятельств совершенного 
преступления, а при осмотрах мест происшествий по 
указанным делам, как правило, изымается одежда по-
терпевших, а также предметы, которые могли высту-
пать в качестве орудий совершения преступлений. 

За девять месяцев 2017 года сотрудниками экс-
пертно-криминалистических подразделений МВД 
России (далее ЭКП) проведено 698873 традиционных 
криминалистических экспертизы, из них трасологиче-

ских — 277614 (39,7%)1.
Объектами судебной трасологической экспертизы 

выступали: следы обуви (40,4%); следы орудий взлома 
(15,1%); прочие следы и объекты (44,5%). 

К сожалению, форма отчетности ЭКП не включает 
сведений по объектам, к которым относятся предметы 
одежды с повреждениями. Но о количестве эксперт-
ных исследований по таким объектам можно судить 
по следующим данным.

По преступлениям против жизни и здоровья следы 
обуви и орудий взлома исследуются в 27,2% случаях. 
Таким образом, доля прочих следов и объектов состав-
ляет 72,8%. 
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По преступлениям против жизни доля прочих объ-
ектов составляет 59,2%. 

По преступлениям, связанным с причинением 
тяжкого вреда здоровью, доля прочих объектов состав-
ляет 79,3%. 

Среди прочих объектов немалое место занимают 
предметы одежды с повреждениями (исходя из анали-
за выполненных трасологических экспертиз – порядка 
20%2). Перед экспертами ставятся диагностические 
вопросы, связанные, как правило, с установлением 
характера имеющихся повреждений, а также иденти-
фикационные вопросы. В большинстве случаев (по-
рядка 80%) вместе с одеждой на исследование предо-
ставляется один или несколько проверяемых объектов, 
которые могли использоваться при нанесении теле-
сных повреждений и, соответственно, повреждений на 
одежде: ножи различной конструкции (95%), ножницы 
(5%), топоры (2,5%), иные предметы. 

Решение диагностических и идентификационных 
задач основано, прежде всего, на определении спо-
собов формирования следов-повреждений и формы 
отображения в них признаков. Это вызывает необ-
ходимость изучения механизма следообразования и 
взаимодействия объектов, а, следовательно, необходи-
мость проведения экспертного эксперимента. Данный 
этап является обязательным во всех случаях исследо-
вания механических повреждений одежды независимо 
от поставленных вопросов [2, с. 3]. 

Известно, что методика диагностических иссле-
дований отличается от методики идентификации тем, 
что в ней отсутствует сравнение признаков следоо-
бразующего объекта, отобразившихся в следах, с со-
ответствующими признаками проверяемого объекта 
[1, с. 22]. Однако и при таком исследовании, как мы 
полагаем, не стоит отказываться от этапа сравнения с 
экспериментальными следами. Такое сравнение позво-
ляет выяснить причины и условия возникновения тех 
или иных признаков, отобразившихся в исследуемых 
повреждениях.

Игнорирование этапа экспертного эксперимента в 
идентификационных исследованиях может привести к 
неверной оценке установленных признаков, а, следо-
вательно, к экспертной ошибке. 

Следует учитывать то обстоятельство, что на ис-
следование поступает, как правило, одежда, изготов-
ленная из текстильных материалов, свойства которых 
не благоприятствуют отображению каких-либо осо-
бенностей (частных признаков) следообразующего 
объекта. Поэтому идентификация режущих, колющих, 
колюще-режущих орудий по таким объектам в боль-
шинстве случаев невозможна.

Однако в случае несоответствия признаков, уста-
новленных в повреждениях, признакам исследуемого 
орудия может быть сформулирован категорический 
отрицательный вывод. Например, если в колото-реза-
ном повреждении один конец острый, а другой — ту-
пой, эксперт вправе при представлении на экспертизу 
обоюдоострого ножа-кинжала исключить его из числа 

орудий, которыми предположительно могло быть при-
чинено исследуемое повреждение [2, с. 26]. 

Механизм образования колото-резаных поврежде-
ний следующий.

Проникая в ткань, острый конец орудия первона-
чально оказывает колющее действие. Попав в нить, он 
может вызвать ее растяжение, а затем разрыв или раз-
рез. При дальнейшем проникновении лезвие орудия 
начинает оказывать режущее действие, связанное со 
сквозным нарушением целости нитей основы и утка 
и продолжающееся до остановки движения клинка. В 
процессе этого на одежде образуется так называемое 
основное повреждение. При обратном движении клин-
ка может возникнуть дополнительный разрез, распо-
ложенный под углом к основному. 

Концы повреждения могут быть: один — тупым, 
другой — острым при односторонне остром клинке; 
оба острыми — при обоюдоостром клинке, а также 
при незначительной толщине обуха (менее 2 мм) у 
односторонне острого клинка. 

При экспертном исследовании необходимо учи-
тывать особенности конструкции некоторых типов 
ножей. 

Так, большинство охотничьих ножей, ножей хо-
зяйственно-бытового назначения имеет на клинке скос 
обуха, который образует с лезвием острие. Скос обуха 
может иметь заточку. 

Учитывая конструктивные особенности таких но-
жей, можно сделать следующий вывод: при опреде-
ленной глубине проникновения — пока на материал 
воздействует заточенный скос обуха — образуется 
повреждение с острыми концами, что характерно для 
обоюдоострого клинка. При проникновении этого же 
клинка на большую глубину образуется повреждение с 
одним тупым и одним острым концом, что характерно 
для односторонне острого клинка.

Таким образом, один и тот же клинок образует 
при разной глубине проникновения разные по своим 
характеристикам повреждения. И если не учитывать 
данное обстоятельство, возможна экспертная ошибка.

Так как характер повреждения зависит от глубины 
проникновения клинка, эксперт должен знать длину 
раневого канала и учитывать ее при проведении своего 
исследования. Если данный показатель известен из ма-
териалов судебно-медицинской экспертизы, протокола 
осмотра места происшествия, иных процессуальных 
источников, эксперт имеет право сформулировать тот 
или иной вывод. Если данный показатель не известен, 
на наш взгляд, эксперт имеет право сформулировать 
условный вывод — в зависимости от результатов экс-
пертного эксперимента, при котором следует устано-
вить, при какой глубине проникновения при указан-
ных условиях образуется повреждение, характерное 
для обоюдоострого клинка, а при какой — повреж-
дение, характерное для односторонне острого клинка. 
Иной вывод может не соответствовать объективной 
действительности. 

Проведение экспертного эксперимента по всем 
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установленным для него правилам, изучение и анализ 
его результатов позволит избежать ошибок. 

Для проведения экспертного эксперимента3 не-
обходима подходящая подложка, наиболее близкая по 
упругости и эластичности к свойствам тела человека. 
В качестве таковой может выступать поролон.

Экспериментальные повреждения наносят при 
фиксированном и нефиксированном, а также растяну-
том и нерастянутом положениях материала одежды на 
подложке. Допускается нанесение экспериментальных 
повреждений на одежде, на которой расположено ис-
следуемое повреждение. При этом экспериментальные 
повреждения обшиваются нитками, а в заключении 
делается соответствующая отметка.

Экспериментальные повреждения должны распо-
лагаться по отношению к нитям переплетения так же, 
как и исследуемое.

В ходе экспериментов механизм нанесения по-
вреждений должен изменяться: удары следует на-
носить под углом и перпендикулярно к поверхности 
одежды, с нажимом на лезвие и обух, с различной глу-
биной проникновения. 

Неоднократность нанесения экспериментальных 
повреждений вызвана необходимостью исследовать 
влияние различных факторов на механизм образова-
ния, а также проследить закономерность появления 
того или иного комплекса признаков, характерного для 
исследуемого повреждения, при различных условиях 
его нанесения.

При проведении экспертных экспериментов необ-
ходимо наблюдать и анализировать результаты наблю-
дения, сопоставляя экспериментальные повреждения 
с исследуемым. При необходимости следует изменять 
условия эксперимента до тех пор, пока не будут полу-
чены повреждения, близкие по своим основным осо-
бенностям к исследуемому, или данные, убеждающие 
в невозможности получения таких повреждений. 

Таким образом, экспертный эксперимент является 
важным и обязательным этапом экспертного исследо-
вания повреждений на одежде при решении как диа-
гностических, так и идентификационных задач.

1 По данным ГИАЦ МВД России.

2 Здесь и далее приведены результаты проведенного ранее 
анализа 50 заключений экспер-тов ЭКП различных регионов 
России по итогам исследований повреждений на одежде. 

3 Более подробно порядок проведения эксперимента опи-
сан в источниках [3, с. 406-407; 4, с. 146-147]. 
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Появлению собственно криминалистических 
материаловедческих исследований предшествовал 
очень долгий путь, берущий свое начало с зарожде-
ния судебной экспертизы как таковой. В становлении 
и развитии криминалистических материаловедчес ких 
исследований можно выделить ряд относительно са-
мостоятельных этапов, каждый из которых, в первую 
очередь, характеризуется определенной спецификой 
общеметодического подхода в постановке и решении 
соответствующих задач.

Первый этап характеризуется прямым заимс-
твованием и использованием в уголовном судопро-
изводстве при исследовании веществ и материалов 
специальных знаний представителей естественных и 
технических отраслей зна ний. Криминалистические 
материаловедческие исследова ния в органах внутрен-
них дел берут свое начало с создания химической лабо-
ратории в Научно-техничес ком подотделе ОУР НКВД 

в 1926 г. Основателем этого направления исследований 
является Анатолий Дмитриевич Хананин, а его статью 
«Анализ писчих чернил московских чернильных фа-
брик» (1926 г.) можно считать началом научных раз-
работок в криминалистическом ма териаловедении. 
В 1945 году, когда был создан НИИ криминалистики 
НТО ГУМ МВД СССР (НИНК), А.Д. Хананин воз-
главил химико-фи зическую лабораторию. С этого мо-
мента начинается интенсивное вне дрение достижений 
естественных наук в оперативно-следственную и экс-
пертную практику.

Второй этап можно характеризуется созданием в 
криминалистических экспертных учреждениях соб-
ственной химико-ана литической базы и привлечени-
ем на постоянной основе кадров хими ков, физиков 
и инженеров для исследования того круга объектов, 
который поступает в указанные учреждения. Третий 
этап, весьма ограниченный по распространеннос ти 
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и во времени, связан с судебной химией (токсиколо-
гией). Четвертый этап связан с развитием судебных 
физичес ких и химических экспертиз (исследований). 
Именно по этому направлению длительное время шло 
развитие материаловедческих исследований в системе 
научно-технических, а затем экспертно-криминали-
стических подразделений МВД СССР. В основе кон-
цепции самостоя тельного существования физических 
и химических экспертиз веществ и материалов, пре-
жде всего, лежит общеметодическое положение о не 
относимости этого рода получения информации к на-
уке криминалисти ке. 

Наконец, пятый этап связан со сложившейся сис-
темой проведения криминалистических экспертиз ма-
териалов, веществ и изделий из них и формирующей-
ся отраслью научного знания — кри миналистическим 
материаловедением. В течение длительного времени 
шло накопление все более совершенных методик и 
практического опыта производства экспертиз, по сути 
криминалистических, но по форме не имеющих к кри-
миналистике отношения. Эти противоречия между 
формой и содержанием, достигнув определенной кри-
тической массы, привели к переходу количественных 
изменений в качественные, переходу к системе про-
ведения уже криминалистических экспертиз веществ, 
материалов и из делий из них, связанных с форми-
рующейся отраслью научного знания — кримина-
листическим материаловедением. И этот качествен-
ный скачек произошел именно благодаря профессору 
В.С. Митричеву, который разработал научные основы 
криминалисти ческого материаловедения, как науки о 
закономернос тях возникновения, условиях передачи и 
способах получения информации, релевантной зада-
чам и условиям оперативно-разыскной деятельности, 
доказывания и судопроизводства. 

Криминалистическим материаловеде нием называ-
ется учение, предметом которого является изучение и 
формулировка закономерностей возникновения, усло-
вий сохранения и передачи информации свойствами 
соответствующих веществ, материа лов и образован-
ных ими элементов вещной обстановки — конкрет-
ных предметов, комплексов и совокупностей пред-
метов, объемов веществ и материалов, источников 
происхождения [1, С.5-6]. Методологической основой 
криминалистического материаловеде ния является 
именно криминалистика. Методологическая роль кри-
миналистики, в частности, проявляется в том, что она 
решает общие вопросы криминалистичес кой техники, 
тактики и методики при исследовании конкретных ви-
дов вещественных доказательств.

Тамара Федоровна Одиночкина окончила в 1955 
г. Мос ковский городской педагогический институт 
по специальности «физика». В 1958-1962 гг. рабо-
тала старшим экспертом в Московской кримина-
листической лаборатории МЮ СССР вместе с В.С. 
Митричевым. Именно тогда Виталием Степановичем 
разрабатывались и апробировались на практике мето-
дики криминалистического исследования отдельных 

видов веществ, материалов и изделий, свидетелем и 
участником чего являлась Татьяна Федоровна. Именно 
тогда она овладела качественным и количественным 
эмиссионным спектральным анализом и выпол нила 
немало экспертиз свинцовой дроби, стекла, продуктов 
выстрела и др. и, главное, стала носителем методоло-
гии криминалистического материаловедения.

В 1962 г. Т.Ф. Одиночкина перешла работать во 
ВНИИ МВД СССР, где работала сначала в должности 
экспер та, затем — младшего научного со трудника, а 
с 1975 г. — старшего на учного сотрудника. В 1989 г. 
она вышла на пенсию по возрасту и с 1973 по 2000 
гг. работа ла старшим научным сотрудником ЭКЦ МВД 
РФ по вольному найму.

Следует отметить, что в органах внутренних дел 
длительное время существовал методный подход к 
определению рода экспертных мате- риаловедческих 
исследований — они назывались химическими и 
фи зическими экспертизами (исследованиями). Тем 
не менее, несмотря на определенный консерватизм, 
в органах внутренних дел с активным участием Т.Ф. 
Одиночкиной все эти годы шло бурное развитие кри-
миналистических экспертных иссле дований веществ, 
материалов и изделий как в плане углубления ин-
формации об уже исследовавшихся объектах, так и в 
плане расшире ния круга объектов, разработки новых 
методик, внедрения новых ме тодов исследования. По 
ряду направлений эксперты-материаловеды кримина-
листических подразделений МВД занимали передо-
вые пози ции. Так, они положили начало экспертным 
исследованиям наркотиков и сильнодействующих пре-
паратов, металлов и сплавов, самородного зо лота и др. 
Именно в органах внутренних дел были внедрены но-
вые ме тоды атомной спектроскопии, тонкослойной и 
газовой хроматографии, ядерной физики и др.

В 1961 году была проведена де нежная реформа, 
появились новые денежные знаки — бумажные 10, 
25, 50-ти рублевые купюры и рублевые металлические 
монеты. Преступни ки очень быстро отреагировали 
на выпуск новых денег мощным валом поддельных 
монет и бумажных денег, особенно, 10-ти рублевого 
досто инства. Если бумажные фальшивки исследова-
лись и ранее, существова ла методика, разработанная 
еще А.Д. Хананиным, то поддельные моне ты были но-
вым объектом. В отделе ВНИИ МВД СССР в это время 
не было соответствую щих специалистов, в связи с чем 
были приглашены Л.С. Митричев — физик-метал-
ловед, В.В. Бибиков — физик, спе циалист в области 
молекулярной спектроскопии, который вел разработку 
мето дик объектов органической природы, и Т.Ф. Оди-
ночкина — ученица В.С. Митричева, физик-спект-
роскопист. Богатейший опыт помог ей не только бы-
стро включиться в новую работу, но и помочь новым 
сотрудникам экспертных отделов ВНИИ МВД СССР, 
не имевшим в отличие от нее экспертного опыта, бы-
стро пройти путь профессионального экспертного ста-
новления и стать носителями идей криминалистиче-
ского материаловедения.
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Хоть и с некоторым отставанием (по сравнению 
с экспертной системой Министерства юстиции), кри-
миналистическое исследование веществ, материалов и 
изделий также стало активно реализовываться в науч-
ной и практической деятельности экспертно-кримина-
листических подразделений МВД СССР и ЭКП ОВД 
на мес тах, во многом благодаря В.С. Митричеву и его 
ученице — Т.Ф. Одиночкиной, которые не только ак-
тивно пропагандировали идеи криминалистическо-
го материаловедения, но и привлекали к проведению 
научных исследований с целью разработки методик 
криминалистического исследования различных ве-
ществ, материалов и изделий из них представителей 
экспертных школ Министерства внутренних дел (см., 
например, работы Колосовой В.М., Митричева В.С. и 
Одиночкиной Т.Ф., посвященные различным вопро-
сам исследования вещественных доказательств ме-
тодами спектроскопии [2, 3]). Эти идеи были актив-
но подхвачены и другими экспертами НИЛ-6 ВНИИ 
МВД СССР (отдела физико-химических исследований 
под руководством доктора химических наук, профес-
сора Н.М. Кузьмина, и отдела медико-биологических 
исследований под руководством доктора медицинских 
наук, профессора М.В. Кисина), которые реализовыва-
ли их и при производстве конкретных экспертиз, и при 
разработке методик экспертного исследования, и при 
обучении сотен экспертов ЭКП ОВД. 

Для 60-х и начала 70-х годов характерно внедре-
ние в деятельность ЭКП ОВД новых анали тических 
методов исследования веществ, материалов и изде-
лий. В их числе хро матография в тонком слое и газо-
вая (Семкин Е.П., Чупраков И.С.), рентгенофазовый, 
рентгеноструктурный (Митричев Л.С., Торяник В.В.), 
атомно-абсорбционный спектральный (Одиночки-
на Т.Ф.), лазерный микроспектральный (Бутрименко 
Г.Г.); инфракрасная и УФ — спектрометрия (Бибиков 
В.В.), ядерно-физические методы (Спиридонов В.В., 
Булдырев Е.К., Купликов И.К.).

В эти годы на базе криминалистического матери-
аловедения и создания экспертных методик защитили 
диссертации: докторскую Кисин М.В. (1972 г.), канди-
датские — Митричев Л.С. (1970 г.), Савина В.С. (1974 
г.), Одиночкина Т.Ф. (1974 г.).

Важным этапом развития криминалистического 
материаловеде ния в органах внутренних дел явилась 
организация специализированно го отдела физико-хи-
мических экспертиз и исследований во ВНИИ МВД 
СССР, в состав которого вошли шесть лаборато рий: 
молекулярной спектроскопии, атомной спектроско-
пии, хромато графии, рентгеновских методов анализа, 
ядерно-физических исследо ваний, химических ис-
следований, и соответствующих отделений в низовых 
подразделениях.

Новый отдел возглавил доктор химических наук 
Н.М. Кузьмин — блестящий химик-аналитик, заведу-
ющий лабораторией Института геохимии и аналитиче-
ской химии РАН, доктор химических наук, профессор, 
академик РАЕН, на протяжении десятков лет являв-

шийся заместителем главного редактора Журнала 
аналитической химии. Первыми сотрудниками отде-
ла были в подавляющем большинст ве те, кто пришел 
работать в 60-е годы: В.В. Бибиков, Г.Г Бутрименко, 
Е.К. Булдырев, Н.К. Купликов, Т.Ф. Одиночкина, М.В. 
Рубцов, В.С. Са вина, Е.П. Семкин, Савенко В.Г. и др. 
Позднее отдел пополнили Аграфенин А.В., Ка маев 
А.В., Карлин И.П., Шапошников А.В., а позднее Бори-
скин В.В., Донцова И.И., Зорин Ю.В. и др. В профес-
сиональном экспертном становлении всех этих сотруд-
ников важную роль также сыграла Т.Ф. Одиночкина. 
Она и сама особо отмечала, что десятилетие 1975-1985 
гг. было одним из самых плодотворных и интересных 
периодов становления и развития криминалистиче-
ских материаловедческих исследований в органах вну-
тренних дел [4, с. 182-195].

Основным видом деятельности отдела была 
научно-исследователь ская работа не только по созда-
нию методик экспертного исследования веществ, ма-
териалов и изделий физико-химическими методами, но 
и разработке во просов техники и тактики применения 
этих методов в оперативно-разыскной деятельности, 
а также при обнаружении и изъятии следов на местах 
происшествия. Были разработаны методики комплекс-
ного криминалистического исследования наркотиков 
и сильнодействующих препаратов, горюче- смазочных 
материалов и масел, строительных красок, металлов и 
спла вов (стали, медных сплавов, цинка и др.), стекол 
(фарных рассеивате лей отечественного и зарубежно-
го производства), продуктов выстрела. Продолжалась 
работа по установлению источника происхождения га-
шиша и опия по месту произрастания конопли и опий-
ного мака, при этом выполнен ряд успешных экспертиз. 
Был начат сбор образцов и боль шая экспериментальная 
работа по установлению источника происхож дения са-
мородного золота по месту его добычи.

Особо следует отметить плодотворную работу от-
дела над созданием технико-крими налистических 
средств обнаружения, фиксации, изъятия и предвари-
тельного исследования микрообъектов на месте про-
исшествия, а также методик их экспертного исследова-
ния. Татьяна Федоровна принимала в этой работе самое 
активное участие. В этой работе, помимо сотрудников 
отдела, участвовали эксперты нескольких практических 
подразделений (Свердловска, Новосибирска, Ленингра-
да, Литвы и Молдавии), со трудники НИИ спецтехники 
МВД Союза, специалисты криминалис тических ин-
ститутов Болгарии и Венгрии. Были разработаны но-
вые технические средства, в числе которых не сколько 
вариантов микро-пылесборника, портативные УФ-
осветитель и микроскоп, комплекты инструментов, со-
судов, пакетов для сбора, упаковки и транспортировки 
микрообъектов. Все это вошло в специализированный 
чемодан эксперта для выезда на место проис шествия. 
Исследование завершилось выходом пособий по работе 
с микрообъ ектами на месте происшествия и их предва-
рительному исследованию (см., например, [5]). Прове-
денная научно-исследовательская работа не замедлила 
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сказаться на практике: в эти годы значительно возрос 
уровень использования микрообъектов в раскрытии 
преступле ний. Если раньше были лишь единичные слу-
чаи изъятия микрообъек тов, то с внедрением разрабо-
ток в практику, их успешное использова ние достигло 
5-10% от всех, раскрытых с помощью вещественных 
до казательств, преступлений.

Повышение профессионального уровня и квали-
фикации сотрудни ков являлось одной из движущих 
сил отдела. На экспериментальном и практическом ма-
териале отдела были защищены диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук 
сотрудниками от дела: Митричевым Л.С. (1970), Сави-
ной В.С. (1974), Одиночкиной Т.Ф. (1974), Бибиковым 
В.В. (1981), Дубровиным С.В. (1983), Худяко вым В.З. 
(1983); сотрудниками практических подразделений: 
Умаевым А.О. (1990), Хрусталевым В.Н. (1991); двумя 
сотрудниками МВД Ку бы Эмилио А. Родригес (1983), 
Педро П. Гарсиа (1983). И.П. Карлин, впоследствии 
ставший начальником Экспертно-криминалистическо-
го центра МВД России, так же на экспертном материа-
ле защитил сначала диссертацию на степень кандидата 
технических наук (1983), а затем — доктора химиче-
ских на ук (1991).

Значимым результатом работы по внедрению в 
практику деятельности экспертно-криминалистиче-
ских подразделений органов внутренних дел идей 
криминалистического материаловедения стало изда-
ние ЭКЦ МВД России в 1993 г. книги «Основы кри-
миналистической экспертизы материалов, веществ и 
изделий» (в число авторов которой вошли А.В. Агра-
фенин, Ю.В. Зорин, И.П. Карлин, В.Г. Савенко, Е.П. 
Семкин, Т.Ф. Одиночкина, Ю.И. Паршиков, В.Н. Хру-
сталев) [6] с изложением методик экспертного иссле-
дования основных объектов КЭВМИ, разработанных 
представителями экспертной службы МВД СССР на 
методологической основе криминалистического мате-
риаловедения.

В заключение хочется отметить, что работать с Та-
тьяной Федоровной Одиночкиной, учиться у нее, об-
щаться с ней всегда было и познавательно, и интерес-
но, и просто радостно. Татьяна Федоровна всем своим 
многочисленным ученикам, к числу которых имеет 
честь относиться и автор этих строк, неизменно пока-
зывала пример высочайшего экспертного профессио-
нализма и душевной щедрости, самоотверженности и 
ответственности за производимую работу, от которой 
вследствие специфики экспертной работы зависят и 
человеческие судьбы и, в конечном счете, торжество 
справедливости. 
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В числе основных тенденций науки на современ-
ном этапе развития для судебной экспертизы основ-
ное место занимают, как правило, интеграция и диф-
ференциация. Представляется не менее значимой и 
такая тенденция как информатизация. Как известно, 
в настоящее время персональный компьютер — не-
обходимый инструмент в любых областях науки. Он 
полезен и при поиске базовой информации по теме, и 
при планировании и проведении эксперимента, и при 
теоретическом анализе и т.д.

Интеграция научно-технических достижений и 
появление новых методов и технических средств пре-
допределяет возможность исследования традицион-
ных объектов судебной экспертизы на более высоком 

информативном уровне.
В рамках экспертизы маркировочных обозначений 

транспортных средств (далее — МО ТС) исследуются 
разнообразные объекты: от традиционного номера на 
металле до недавно предложенных для исследования 
электронных носителей информации.

Транспортное средство (автомобиль) являет-
ся источником разнообразной информации, так как 
представляет собой комплекс деталей, механизмов 
и сборочных единиц (рама, кабина, двигатель и т.д.). 
Каждый из них имеет свой индивидуальный номер и 
другие производственные обозначения, присвоенные 
предприятием-изготовителем и отражающиеся затем 
в информационной базе предприятия-изготовителя. 
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Повсеместная компьютеризация привела к тому, что 
многие системы автомобилей особенно зарубежного 
производства контролируются электронными блоками 
управления, количество и объем контролируемых дан-
ных в которых постоянно возрастает.

Отмеченный в трудах ведущих ученых имеющий 
место в развитии судебной экспертизы процесс диф-
ференциации на рубеже XX-XXI вв. привел к тому, что 
в рамках рода экспертизы маркировочных обозначе-
ний выделился отдельный вид — экспертиза МО ТС. 
Для решения ставящихся на экспертизу задач требо-
валась более узкая специализация эксперта, однако, и 
более глубокие знания. Т.В. Аверьянова справедливо 
утверждает, что «узкой специализации как логическо-
му следствию дифференциации противостоит потреб-
ность во взаимодействии различных областей знания, 
обусловленная как объектом исследования, так и экс-
пертной задачей. Наиболее ярко это проявляется в тен-
денции к комплексному исследованию объекта»[1]. 
Это утверждение является подтверждением происхо-
дящих процессов развития экспертизы МО ТС.

Самостоятельное положение экспертиза МО ТС 
путем выделения в вид криминалистических экспер-
тиз приобрела относительно недавно, хотя практика 
исследований ТС с целью установления идентифика-
ционного номера сложилась с середины 80-х гг про-
шлого века, теоретические основы были сформулиро-
ваны позднее, в начале века настоящего.

Анализ криминалистической и специальной ли-
тературы свидетельствует о том, что на возможности 
экспертного исследования маркировочных обозначе-
ний внимание криминалистов было обращено еще в 
40-е гг. прошлого столетия. Но главным образом, спо-
собы восстановления уничтоженных (измененных) но-
меров разработаны были для огнестрельного оружия. 
В частности, А.Д. Хананиным [4], предложившим спо-
соб выявления счищенных номеров на огнестрельном 
оружии и на других стальных изделиях химическим 
путем. В основу этого способа, как известно, положе-
на неравномерность воздействия реактивов на поверх-
ность металла при условии, если отдельные точки этой 
поверхности уплотнены так называемым пуансоном 
(штампом) при выштамповке цифр номера.

В более поздние (50-60 гг.) годы в целях выявле-
ния первоначальных номеров, предпочтение также от-
дается химическим и электрохимическим [5] методам 
исследования. Круг объектов исследования довольно 
широкий. Он включает в себя самые разнообразные 
материалы, и в связи с развитием науки и техники, с 
выпуском новых продуктов, товаров, год от года рас-
ширяется. Таким образом, исследование следов на 
металле, охватывает восстановление номерных обо-
значений на деталях оружия, рамы велосипедов, блоки 
моторов, шасси пишущих машинок. Из химических 
способов восстановления уничтоженных рельефных 
изображений, на изделиях из металла применяются 
методы травления, электролиза, электролитического 
полирования и электромагнитной суспензии. Также 

определены порядок проведения каждого из перечис-
ленных способов и вопросы, которые можно разре-
шить при исследовании изделий из металла с уничто-
женными рельефными изображениями [6].

В начале 60-х гг. НТО Управления милиции МВД 
БССР проводил восстановление (выявление) счищен-
ного номера на деталях огнестрельного оружия и на 
других изделиях из стали, который ранее был на этих 
деталях выштампован, используя способ электриче-
ской коррозии.

В 1973 г. коллективом авторов под руководством 
Л.С. Митричева была издана научная работа, раскры-
вающая применение рентгеноструктурного анализа в 
криминалистической экспертизе [7].

Последующие годы (80-90 гг.) характеризуются 
возрастанием роли интеграции различных областей 
знаний в экспертное исследование. По нашему мнению, 
данный период времени можно назвать «переходным», 
поскольку использование существующих на то время 
методов уже не могло удовлетворить возрастающие по-
требности практики, а новых, позволяющих повысить 
эффективность и способных с достаточной достоверно-
стью добиваться положительных результатов, в указан-
ный период еще не было разработано. В частности, для 
экспертизы по установлению маркировочных обозначе-
ний, это представляло определенную проблематику и 
необходимость скорейшего ее разрешения.

В последующий период (конец ХХ в. — начало 
ХХI в.) большим вкладом в развитие экспертного на-
правления МО ТС был внесен в 1995 году группой 
экспертов — автотехников под руководством Л.С. Ми-
тричева. Ими подготовлено учебное пособие: «Исследо-
вание маркировочных данных автомототранспортных 
средств». Оно включает в себя систематизированные 
данные о расположении маркировок агрегатов легко-
вых автомобилей, мотоциклов, мопедов и снегоходов 
отечественного производства, а также описание из-
вестных способов подделки маркировки. Приведена 
схема исследования маркировочных данных и методы 
выявления первичной маркировки. Среди технических 
средств, используемых при исследовании маркировок, 
указаны вихретоковые, магнитопорошковые, рентге-
новские дефектоскопы, магнитные толщиномеры.

Современное состояние экспертизы МО ТС харак-
теризуется интеграцией знаний и методов из других 
наук, что в свою очередь обуславливает видоизмене-
ние имеющихся и появление новых предметов, объ-
ектов, методов. Этот закономерный процесс отмечен 
в трудах современных ученых, утверждающих, что 
экспертные задачи часто невозможно решить доста-
точно полно при исследовании объектов с позиции 
какой-либо одной отрасли знания [3]. Так, в связи с 
внедрением новых научных достижений в экспертную 
практику при исследовании объектов экспертизы МО 
ТС все чаще применяются комплексы разнородных 
исследований. Комплексный подход [2] обусловлен 
наличием комплекса методов и технических средств, 
предназначенных для исследования соответствующих 
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объектов, как уже имеющихся в арсенале эксперта, так 
и относительно недавно приобретших свое значение 
для исследования.

Новым объектом экспертизы МО ТС является такое 
техническое средство, как тахограф. Целевое назначе-
ние тахографа — непрерывная фиксация скоростных 
данных транспортного средства, отслеживание марш-
рута движения, времени работы и отдыха водителя. 
Устройство устанавливается на используемые в ком-
мерческой деятельности грузовые автомобили.

При исследовании этого и подобных технических 
средств эксперт осуществляет поиск следов несанкцио-
нированного вмешательства в объект, устанавливает со-
держание идентификационного номера, запрограмми-
рованного в электронном блоке. В рамках экспертизы 
маркировочных обозначений ТС, исследование таких 
объектов может быть промежуточным этапом (подза-
дачей) при установлении идентификационного номера.

Как компьютерно-техническое устройство тахо-
граф сходен с электронными блоками управления си-
стемами транспортного средства (далее — ЭБУ ТС), 
в отношении исследования которых нами был предло-
жен метод технической диагностики ЭБУ ТС. Основ-
ным техническим средством, позволяющим диагно-
стировать электронные данные, занесенные в память 
объекта исследования, является диагностический при-
бор (тестер, сканер). Так, будучи интегрированной в 
экспертизу МО ТС из сервисного обслуживания авто-
мобилей, техническая диагностика оказалась адапти-
рованной к нуждам экспертизы при решении как диа-
гностических, так и идентификационных задач.

В рамках экспертного исследования применение 
технической диагностики ограничено кругом реша-
емых задач и необходимым объемом информации, в 
частности, данными об идентификационном номере 
ТС. Визуализировать информацию, находящуюся в 
памяти электронных блоков, можно посредством диа-
гностического оборудования: диагностического про-
цессора, тестера, сканера либо, в отдельных случаях, 
панели (комбинации) приборов автомобиля.

Техническая диагностика ЭБУ ТС в экспертизе 
приобрела статус одного из неразрушающих инстру-
ментальных методов исследования. По аналогии мож-
но предположить, что она приобретет такое же значе-
ние и в отношении диагностирования электронного 
блока тахографа [8]. Однако, при всем совершенстве 
указанного метода, он не является определяющим при 
формировании выводов эксперта на поставленные во-
просы. Целесообразность его применения обусловле-
на системным взаимодействием с другими методами.

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о 
том, что в настоящее время тенденцией в развитии 
технических средств и методов в судебной эксперти-
зе является увеличение количества инструментальных 
методов, с использованием компьютерно-технических 
средств для исследования компьютерной информации. 
Для решения задач экспертизы МО ТС происходит по-
стоянный процесс заимствования и приспособления 
указанных технических средств из сферы автомобиль-
ного производства и обслуживания.
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В настоящее время дактилоскопическая экспер-
тиза не теряет своей актуальности и остается одним 
из эффективных способов получения доказательств в 
уголовном судопроизводстве с использованием совре-
менных достижений в науке и технике. 

Анализируя экспертную практику, можно сказать 
о том, что следы рук — наиболее часто встречающие-
ся объекты, изымаемые с мест совершения преступле-
ний, и они остаются одним из основных доказательств, 
которое подтверждает причастность лица к соверше-
нию преступления, в связи с чем дактилоскопическая 
экспертиза приобретает особую значимость.

Одним из важнейших факторов дальнейшего разви-
тия дактилоскопической экспертизы является исполь-
зование и совершенствование современных методов, 
а также информационного обеспечения и технических 
средств. От уровня технического оснащения эксперт-
ных подразделений зависит качество и полнота эксперт-
ного исследования, а развитию современных методов 
способствует внедрение передовых технологий. 

Методы, применяемые в дактилоскопии, посто-
янно совершенствуется, а созданные автоматизиро-
ванные дактилоскопические учеты и содержащаяся в 

них дактилоскопическая информация позволяют оста-
ваться этому направлению наиболее востребованным 
в борьбе с преступностью.

Эффективное использование дактилоскопической 
информации при производстве дактилоскопических 
экспертиз и исследований во многом зависит от пра-
вильного и качественного использования методов по 
выявлению следов рук и работы со следами рук на ме-
сте происшествия. Необходимо отметить, что некото-
рые объекты со следами рук необходимо обрабатывать 
только в лабораторных условиях, поэтому следы долж-
ны изыматься только с предметом, на котором возмож-
но выявить следы рук. 

На сегодняшний день для выявления следов рук ис-
пользуются физические, химические и физико-химиче-
ские методы выявления следов рук. Наиболее универ-
сальными и часто используемыми методами выявления 
следов рук на практике являются применение дактило-
скопических порошков и паров цианакрилата.

При этом необходимо соблюдать основной прин-
цип использования методов исследования «от нераз-
рушающих к разрушающим». 

Следует отметить, что в настоящее время ведется 
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разработка новых методов выявления следов рук.
В ЭКЦ МВД России были проведены ряд экспери-

ментальных исследований различных методов:
• выявление следов рук на липких поверхно-

стях клейких лент1 при помощи смеси дакти-
лоскопических порошков (магнитных, немаг-
нитных) и средства для мытья посуды. В ходе 
испытаний была установлена эффективность 
данного метода, который существенно облег-
чает работу экспертов по выявлению следов 
рук на липких поверхностях клейких лент и 
способствует раскрытию преступлений.

• выявление следов рук раствором черного су-
дана на металлических деталях огнестрельно-
го оружия, покрытых оружейной смазкой или 
находившихся в неблагоприятных условиях 
внешней среды (вода, снег и др.)2. 

В результате практических испытаний были выра-
ботаны рекомендации по эффективному использова-
нию исследуемого раствора для выявления следов рук 
на металлических частях оружия с указанием различ-
ных характеристик следообразующего вещества. 

Также установлено, что водно-спиртовой раствор 
черного судана не оказывает разрушающего воздей-
ствия на возможность выявления и последующего ис-
следования ДНК.

В практической деятельности актуальным и спор-
ным остается вопрос в поиске методики (метода) уста-
новления давности образования следов рук.

Сложность определения состоит в том, что невоз-
можно доподлинно создать условия, при которых было 
совершено преступление.

Поскольку срок сохранности следов рук зависит 
от множества объективных и субъективных факторов: 
влажности и температуры окружающего воздуха, за-
пыленности помещения и воздействия солнечного 
света; физического и эмоционального состояния че-
ловека в тот момент, когда им был оставлен потожи-
ровой след; индивидуальных особенностей организма 
(в частности, сухости кожи или обильного потоотделе-
ния). Например, содержание в потожировом веществе 
большого количества жира способствует четкой пере-
даче папиллярного узора и более длительной сохран-
ности следа. При наличии в потожировом веществе 
большого количества пота следы мало заметны, легко 
стираются и хуже сохраняются.

В ЭКЦ МВД России были проведены экспери-
ментальные исследования в целях установления со-
хранности потожировых следов рук, оставленных на 
различных поверхностях с давностью образования от 
суток до 12 месяцев. В результате исследований уста-
новлено, что при благоприятных условиях (наличии 
большого количества жира в потожировом веществе 
следа, оставленного в закрытом помещении на поверх-
ности, не впитывающей влагу, при температуре возду-
ха +23+27 ºС, влажности 60% и отсутствии солнечного 
света) след потожирового вещества может сохранить-
ся в течение нескольких месяцев. 

Также проведены экспериментальные исследова-
ния в целях установления сохранности потожировых 

следов рук на стеклянных поверхностях. В результате 
исследований установлено, что следы рук могут со-
храниться в течение трех лет и более.

В заключении необходимо отметить, что грамот-
ное использование современных методов в дакти-
лоскопической экспертизе способствует не только 
качественному выявлению следов рук в целях установ-
ления личности, но и усовершенствованию существу-
ющих методов или созданию новых.
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Аннотация. Анализируется понятие материалов письма, приводится их определение, проводится сравнение терми-
нов «материалы письма» и «материалы документа». Исследуется имеющаяся в области технико-криминалистической экс-
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Процесс выполнения рукописных записей подраз-
умевает использование различного рода материалов 
письма, при помощи которых в рукописи отображает-
ся содержащая субъективный зрительно-двигательный 
образ выполняемого рукописного объекта программа 
выполнения движений, составляющих письменно-
двигательный навык. Под материалами письма тради-
ционно принято понимать предметы и вещества, ис-
пользуемые для выполнения записей[1,с.10].

Материалы письма относительно области и спец-
ифики проводимого экспертного исследования делят-
ся на две основные группы[2,с.212-213]:

1. Предметы, на которых выполнены рукописи. В 

данном случае интересны для изучения будут как сам 
объект-носитель (предмет, его форма), так и материал 
этого объекта, то есть вещество, из которого состоит та 
поверхность этого предмета, на которой выполнен ру-
кописный текст, и влияние их особенностей на проявле-
ние тех или иных особенностей почерка исполнителя.

2. Вещества, используемые для нанесения руко-
писных текстов. Сами вещества при этом не будут яв-
ляться объектом изучения в рамках почерковедческой 
экспертизы, однако, пишущие приборы, заправленные 
ими, или свойства распределения красящего вещества 
по поверхности предмета, на котором рукопись выпол-
няется, и влияние этого распределения на отображение 
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признаков почерка, безусловно, имеют значение для 
судебного почерковедения.

Но, на практике встречаются случаи выполнения 
рукописных записей различными предметами, не име-
ющими в своей конструкции элементов, содержащих 
красящие вещества. Штрихи рукописных записей в 
таких ситуациях могут образовываться за счет особен-
ностей материалов и веществ, из которых состоят вза-
имодействующие объекты (выполнение рукописных 
записей гвоздем на древесине, палочкой на не застыв-
шем бетонном растворе).

Таким образом, нам представляется более целесо-
образным, с точки зрения задач судебного почеркове-
дения, разделить материалы письма на:

1. Предметы, на которых выполнены рукописные 
записи.

2. Предметы, которыми выполнены рукописные 
записи — пишущие приборы. Пишущим прибором в 
почерковедении принято считать предназначенное для 
выполнения рукописи орудие письма[3,с.163].

Определенным образом в литературе разграничи-
ваются понятия «материалы письма» и «материалы до-
кументов», хотя на практике в ряде случаев они могут 
быть тождественны. По определению авторов-состави-
телей «Энциклопедии судебной экспертизы» материа-
лами документов являются вещественные основы доку-
ментов: 1) материалы письма, на которых выполняются 
рукописный или печатный тексты, нанесены оттиски 
и иные реквизиты, 2) красящие вещества, с помощью 
которых выполняются реквизиты, 3) вспомогательные 
вещества (например, клеи)[2,с.214]. О.А. Баринова 
предлагает под материалами документов понимать ма-
териалы и вещества, предназначенные для фиксации 
информации на материальном носителе в целях ее хра-
нения и передачи во времени и пространстве[4,с.103]. 
Некоторые ученые включают в перечень материалов 
документов также травящие вещества, используемые 
для внесения изменений в реквизиты[1,с.35], однако, 
эта позиция является спорной.

Рассматривая документ как объект судебной экс-
пертизы или исследования А.И. Винберг, А.Р. Шля-
хов, А.А. Эйсман и другие ученые понимают под ним 
материальный объект, на котором при помощи знаков 
письменного алфавита естественного (русского или 
иного) или искусственного (условные изображения, 
символы и т.д.) изложены сведения о фактах[1,с.20]. 
Р.С. Белкин также рассматривал документ, как мате-
риальный носитель криминалистически значимой 
информации[3,с.119-120]. Исходя из приведенных 
определений, почтовый полимерный конверт или по-
чтовая коробка из картона, содержащие данные от-
правителя и получателя, можно считать документом, 
а материалы: картон, полимерный материал конверта, 
на которых выполнены рукописные записи, ручку или 
фломастер, которыми они выполнены — как матери-
алами письма, так и материалами документа. Однако, 
если ручка — это пишущий прибор, которым каждый 
пользовался при письме, то такие материалы поверх-
ности предмета, используемого для выполнения запи-
си на нем, как полиэтилен или картон будут привыч-

ными далеко не для каждого человека.
И.И. Рубцова, Л.А. Сысоева, А.П. Коршиков, Е.И. 

Ермолова и А.И. Безрукова указывают на существова-
ние обычных и необычных материалов письма[5,с.53]. 
Обычными в данном случае будут такие материалы, 
которые традиционно принято использовать для вы-
полнения рукописных записей: бумага различных 
форматов — в качестве объекта-носителя, и шарико-
вые ручки различных видов, карандаши — в качестве 
пишущего прибора. Следует понимать, что в данном 
контексте обычными или необычными материалы 
письма признаются относительно общей нормы, а не 
относительно конкретного лица в частном случае.

В словаре С.И. Ожегова прилагательное «необыч-
ный» определяется, как не такой как все, не похожий на 
обычное, привычное, используя слова «необычный» и 
«непривычный» как синонимы[6,с.348], но не связы-
вая первый термин с какой-либо личностью. Слово 
«привычка» при этом определяется как поведение или 
образ действий, ставшие обычным, постоянным для 
какого-нибудь индивида[6,с.509, 7,с.1055]. Поэтому, 
полагаем, что относительно использования определен-
ных материалов письма конкретным лицом понятия 
«необычные» и «непривычные» следует разграничить. 
Более того, обычными материалами письма считают-
ся такие, порядок применения которых при письме 
давно укоренился в быту — стал традиционным. Так, 
исходя из достаточно обширного толкования прилага-
тельных «обычный» и «необычный», несмотря на их 
синонимичность с прилагательными «традиционный» 
и «нетрадиционный», соответственно, предлагаем от-
носительно материалов письма использовать именно 
термины «традиционные» и «нетрадиционные».

Предметы, на которых выполнены рукописные за-
писи, и предметы, которыми выполнены рукописные 
записи, помимо достаточно обширного подразделения 
на традиционные и нетрадиционные (относительно их 
практического применения) можно разделить на клас-
сы и по другим основаниям.

Так, предметы, выступающие в качестве объекта, 
содержащего рукопись, можно классифицировать 1) 
относительно размещения той поверхности, на кото-
рой выполнена рукописная запись, в пространстве на:

• вертикальные;
• горизонтальные;
Указанные виды поверхностей могут иметь раз-

личные углы наклона относительно пишущего узла 
прибора, которым выполняется рукописная запись, 
относительно звеньев руки, задействованных в рам-
ках данного двигательного акта, либо относительно 
вертикальной оси корпусапишущего, а также могут 
находится на разном удалении (вертикальные поверх-
ности) или на разной высоте (горизонтальные поверх-
ности). Таким образом, и стол, с закрепленным на нем 
листом бумаги и оштукатуренный потолок представ-
ляют собой горизонтальные поверхности, однако, при-
знаки почерка, при выполнении рукописных записей 
на таких объектах будут иметь существенные отличия.

2) По пространственным характеристикам:
• плоские;
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• объемные;
Такое основание для классификации, конечно, не 

имеет особого значения, если габариты объекта-но-
сителя велики настолько, что при контакте пишуще-
го прибора с его поверхностью особенности формы 
объекта никаким образом не ограничивают движения 
руки при письме. При небольших габаритах объемных 
объектов, на поверхностях которых могут быть вы-
полнены рукописные записи, особенности их формы 
могут создавать определенные трудности для пишу-
щего. Так, например, при выполнении рукописной за-
писи маркером на деревянном кубике размерами 100 
мм х 100 мм, помимо того, что запись выполняется на 
поверхности с нетрадиционным для письма покры-
тием, она выполняется еще и на объемном предмете 
небольшого размера — привычные точки опоры руки 
при письме будут отсутствовать, запись будет выпол-
няться с удержанием руки навесу и опорой только на 
пишущий узел маркера, либо привычные точки опо-
ры будут заменяться на другие, наиболее удобные для 
данного лица в этой ситуации. Приспосабливание к 
новым условиям порождает определенные «трудно-
сти перестройки двигательных навыков у человека (в 
том числе и навыка письма) обуславливаются особой 
устойчивостью ранее образованных временных свя-
зей» [8,с.39].

3) по агрегатному состоянию материала поверхности:
• твердые, которые в свою очередь могут быть 

разделены на твердые, средние и мягкие.
В особой зависимости от этих параметров матери-
ала поверхности находятся нажимные характери-
стики выполняемой рукописи. Исходя из того, что 
в литературе не имеется формулировки степени 
мягкости подложки, М.С. Вальковской было пред-
ложено подразделение всех видов подложек на три 
вида: твердая, средняя и мягкая, где мягкой была 
названа подложка, при письме на которой начинает 
прорываться бумага, в качестве вариантов твердой 
подложки были предложены металл, стекло, поли-
рованная поверхность мебели, а средней по мяг-
кости названа подложка из одного и более листов 
бумаги плотностью 80 г/ м3, лежащая на твердой 
поверхности [9,с.75]. Используя данные параме-
тры применительно к самой поверхности, на ко-
торой выполняется рукописная запись, предлагаем 
мягкой считать поверхность, которая подвергается 
значительной деформации в процессе выполнения 
рукописной записи на ней, средней — незначи-
тельно деформирующуюся поверхность, и твер-
дой — поверхность не подверженную деформа-
ции при выполнении на ней записей.
• жидкие (любые затвердевающие смеси и мяг-

кие вещества на которых, до их застывания, 
могут быть выполнены рукописные записи).

Основной отличительной особенностью данного 
основания классификации объектов будет то, что при 
затвердевании (бетон, гипс) или размягчении (пласти-
лин и воск при повышении температуры) признаки по-
черка, которым выполнена рукописная запись, могут 
изменяться. Таким образом, к возникшим при письме 

видоизменениям могут добавиться и трансформации 
признаков почерка, обусловленные особенностями ма-
териала, на котором выполнена рукопись, но не связан-
ные с процессом письма напрямую.

5) По фактуре поверхности материала письма:
• гладкие;
• шероховатые.
Чем поверхность предмета, на котором выполня-

ется рукописная запись, более шероховатая и неров-
ная, тем больше вариантов искажения микропризнаков 
почерка при выполнении рукописной записи на этой 
поверхности можно встретить. В штрихах возможно 
появление неокрашенных участков поскольку, как и 
при выполнении рукописной записи на рыхлой бумаге 
с крупными волокнами[10,с.61], на шероховатых по-
верхностях красящее вещество будет распределятся 
менее равномерно, чем при выполнении записи анало-
гичным пишущим прибором на гладкой поверхности.

Вторую группу материалов письма — предметы, 
которыми выполняются рукописные записи, в свою 
очередь, можно подразделить 1) по конструкции на:

• приборы с четко обозначенным пишущим 
узлом (к ним можно отнести все виды ручек, 
фломастеры, маркеры и т.д.). Данный класс 
пишущих приборов делится на: пишущие при-
боры, имеющие блок с красящим веществом 
в своей конструкции и приборы, не имеющие 
такого (например, перьевые ручки без емкости 
для чернил, плакатные перья);

Ввиду отсутствия в литературе определения пишу-
щего узла пишущего прибора, предлагаем понимать 
под данным термином такой элемент конструкции пи-
шущего прибора, при помощи которого красящее ве-
щество наносится на поверхность объекта-носителя.

• приборы без пишущего узла, среди которых 
можно выделить три основные подгруппы: 
а) пишущие приборы, которые полностью 
состоят только из красящего вещества (мел, 
восковые мелки и т.д.); б) пишущие приборы, 
которые используют красящее вещество, но не 
имеют его в своей конструкции (заостренная 
палочка и краска, игла и тушь); в) пишущие 
приборы, использующие для нанесения руко-
писных записей особенности материала по-
верхности (гвоздь и деревянная поверхность, 
игла и воск).

2) по механизму нанесения записи:
• пишущие приборы, записи которыми выпол-

няются за счет наслоения красящего вещества 
на поверхность объекта;

• пишущие приборы, записи которыми выпол-
няются за счет отслоения красящего вещества 
от поверхности объекта, по аналогии с меха-
низмом возникновения поверхностных следов 
наслоения и отслоения в трасологии[11,с.4];

• а также пишущие приборы, записи которыми 
выполняются за счет изменения плотности от-
дельных участков материала объекта, на кото-
ром выполняется рукопись (продавливание).

3) по контакту с поверхностью материала, на кото-
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ром выполняется рукописная запись:
• контактные — пишущие приборы, которые в 

момент выполнения рукописи соприкасаются 
с поверхностью объекта, на котором выпол-
няется рукопись, и это является необходимым 
условием для выполнения записи;

• бесконтактные (аэрозольные баллончики, 
аэрографы, краскопульты и т.д.), то есть та-
кие приборы, используемые для выполнения 
рукописных записей, конструкцией которых 
предусмотрена подача красящего вещества на 
поверхность объекта-носителя без соприкос-
новения с ней.

Приведенная классификация достаточно обширна 
и позволяет анализировать особенности различных 
материалов письма и влияние этих особенностей на 
механизм выполнения рукописи. Безусловно, наличие 
в рукописной записи, выполненной с применением 
нетрадиционных материалов письма, признаков не-
обычного выполнения может быть обусловлено как 
особенностями материала, на котором выполнен текст, 
и особенностями материала, которым он выполнен, 
так и совокупностью этих особенностей, либо даже 
совокупностью этих особенностей и других сбиваю-
щих факторов. Но при визуальном осмотре такого объ-
екта еще на стадии предварительного исследования 
можно выделить ряд трансформаций общих и частных 
признаков, возникших в результате специфики мате-
риалов, используемых при выполнении рукописи, и 
создать необходимые условия для получения экспе-
риментальных образцов, либо в дальнейшем при по-
ложительном выводе объяснить имеющиеся различия.
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Право как один из важнейших институтов и регу-
ляторов общественных отношений в своем становле-
нии и развитии прошло весьма сложный, но интерес-
ный путь. 

Древним источником права, как и основным регу-
лятором догосударственного периода, т.е. первобытно-
го общества, был обычай, с помощью которого регу-
лировались отношения между членами общества того 
периода, ибо при любой среде, где существует жизнь и 
сопутствующие ей процессы, не может не быть соот-
ветствующего механизма их регулирования. 

Как правило, право развивается вместе с госу-
дарством (обществом), и ее сущность как элемент 
надстройки определяется не только уровнем произ-
водственных отношений, т.е. базисом, но и влиянием 
таких социальных норм, как традиции и обычаи, а так-
же географического положения и т.д. Известно, что с 
учетом изменений производственных отношений (ба-
зиса) появляется соответствующий правовой элемент-
надстройка, который выступает как регулятор обще-
ственных отношений нового типа. 

О появлении права известно еще со времен древ-
неегипетского государства, где в качестве права из-
начально закреплялись наиболее распространенные 
обычаи. В Египте раньше всего сложилось первое 
классовое рабовладельческое государство, история 
которого делится на ряд периодов: Раннее, Древнее, 
Среднее, Новое (Позднее) царства. 

Существенное влияние на становление и развитие 
Древнеегипетского права оказывали природные усло-
вия, существующие хозяйственные и религиозные от-
ношения, ввиду которых право носило оригинальный, 
самобытный, но при этом архаический характер, а по 
некоторым сведениям египетское право было кодифи-
цировано, однако, ни одного памятника о нем до на-
шего времени не дошло.

В системе древнеегипетского права важное место 
занимал институт справедливости. В ряде древнееги-
петских мифов в качестве «владыки справедливости» 
фигурирует бог Осирис1. По другому древнеегипет-
скому мифу «правду, справед ливость и правосудие» 
олицетворяет богиня Маат. В данных мифах речь идет 
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о «естественно-божественном порядке справедливо-
сти». Согласно божественной справедливости, все 
люди равны по природе и наделены богами равными 
возможностями2; нарушение такого равенства в чело-
веческих отношениях является свидетельством отсту-
пления людей от божественного закона3. 

Более динамично развивающимся, по сравнению с 
древнеегипетским государством и его правовой систе-
мы, было общество в государствах Междуречья, где, 
ввиду происходящих процессов, возникла острая не-
обходимость законодательного регулирования обще-
ственных отношений. 

К сохранившимся сводам законов того периода от-
носятся свод законов царя Шульги (XXI в. до н. э.,), 
свод законов царя I династии города Исин Липит-Иш-
тара4 и законы, составленные в царстве Эшнунны (ок. 
1790 г. до н. э.). 

Указанные законы, прежде всего, были направле-
ны на поддержание существующих властных институ-
тов, обеспечение стабильности в обществе и сглажива-
ние отдельных общественных противоречий5. 

Важнейшим вкладом в развитие права явился зако-
нодательный свод старовавилонского периода — Ко-
декс царя Хаммурапи, созданный в 1750-х годах до н.э. 
Законы царя Хаммурапи явились одним из основных 
средств регулирования общественных отношений, 
именно с помощью них были унифицированы обы-
чаи и неписаные нормы поведения, зародившиеся еще 
в первобытном обществе. Примечательно, что свою 
главную цель как правителя и законодателя Хаммура-
пи видел в установлении социальной справедливости, 
в том, чтобы сильный не угнетал слабого, а сироты и 
вдовы были утешены и т.д.

Значительная роль в развитии права принадлежит 
Законам Ману (II в. до н.э. и II в. н.э.), которые являют-
ся памятником древнеиндийского права, содержащим 
религиозные, моральные и правовые предписания. 
Если Законы Ману закрепляли рабство и другие фор-
мы эксплуатации, то в буддизме, который представлял 
собой религиозно-мифологическое учение, была вы-
двинута идея справедливости, уравнения каст (брах-
маны, кшатрии, вайшии, шудры, неприкасаемые), ос-
вобождения человека от страданий. 

К важнейшему этапу развития права также от-
носится период возникновения философского учения 
конфуцианство в Древнем Китае в VI — V вв. до н. 
э., имевшего важное политико-социальное и этиче-
ское направление с религиозной окраской. Как и в За-
конах Ману, царя Хаммурапи и Древнего Египта одна 
из целей конфуцианства заключалась в защите прежде 
всего интересов господствующего класса и призывала 
к строжайшему подчинению социальных низов пред-
ставителям высшего сословия. 

Конфуцианство такие неравенство и несправедли-
вость обосновывало божественным велением и указы-
вало, что «небом было предначертано деление людей 
на «благородных», которые были нравственно совер-
шенны, и на «низких», которые отличались низкой 

моралью и предназначались только для физического 
труда6. 

Один из представителей раннего конфуцианства, 
Сюнь-цзы, провозглашал правовое неравенство со-
циальных слоев и указывал, что «закон для народа, 
ритуал — для аристократии» и «наказания не распро-
страняются на высокопоставленных, ритуал не рас-
пространяется на простолюдинов»7. Таким образом, 
следует отметить, что принцип справедливости в кон-
фуцианстве понимался как защита интересов господ-
ствующего класса.

В развитие права огромный вклад внесли Древ-
няя Греция и Древний Рим. Еще в 621 г. до н. э. были 
изданы легендарные законы Драконта. А законода-
тельная реформа8, проведенная в начале VI в. до н. э. 
афинским политиком Солоном, была направлена на 
урегулирование острых социальных проблем. Солон 
своим законодательством (594 г. до н.э.) ввел в Афинах 
умеренную цензовую демократию, предусматриваю-
щую компромисс знати и демоса, богатых и бедных. В 
своих элегиях-стихах он отмечал, что провел реформы 
«властью закона, силу с правом сочетав», что всем он 
указал «прямую правду» и дал законы «простому со 
знатным наравне»9. 

В афинском праве сохранились пережитки глубо-
кой древности, однако право, как указывал Аннерс, 
«не должно представлять собой трудную для соблюде-
ния и сложную в техническом отношении категорию, 
а, наоборот, оно должно применяться в соответствии с 
теми требованиями в соблюдении морали и здорового 
благоразумия, которые господствуют в данном кон-
кретном обществе…»10.

В развитии права и принципа справедливости важ-
ный вклад внесли известные древнегреческие филосо-
фии. Особое значение ими придавалось взаимосвязи 
принципа справедливости с правом. Справедливость 
ими противопоставлялось силе и насилию. 

Еще со времен II тысячелетия до н.э. в таком эл-
линском историко-культурном памятнике, как «го-
меровская Греция», в поэмах Гомера (VIII в. до н.э.) 
«Илиада» и «Одиссея» отображаются такие понятия, 
как дике (правда, справедливость ), темис (или фе-
мис — обычай, обычное право ) и номос (закон)11. 

 Поэт Гесиод (VII в. до н.э.) изображает в своих по-
эмах «Теогония» и «Труды и дни» положение о единых 
корнях и основах справедливости и закона следующим 
образом: 

• справедливость (Дике) и благозаконие (Эвно-
мия ) в древнегреческих мифах считались дву-
мя сестрами-богинями;

• справедливость у Гесиода, как и у Гомера, про-
тивопоставляется силе и насилию12. 

Как дочь верховного бога Зевса и Фемиды Дике 
охраняет божественную справедливость и карает за 
отступление от нее.

Порча нравов людей и их отход от божественных 
справедливых установлений приведет, по словам Ге-
сиода («Труды и дни», 174-193), к тому, что «правду 
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заменит кулак», «где сила, там будет и право»13, что 
считалось извращенным представлением о праве и 
справедливости.

Вопрос о взаимодействии права и справедливости 
долгие годы оставался актуальным в Древней Греции. 
Например, Пифагор и последователи его мировоззре-
ния (VI-V вв. до н.э.) считали, что жизнь людей долж-
на быть реформирована и приведена в соответствие с 
выводами философии о справедливости и праве14. 

Они утверждали, что «справедливое состоит в воз-
даянии другому равным», а это впоследствии способ-
ствовало формированию идей правового равенства.

О законе как регуляторе общественных отношений 
своеобразное представление имел известный древне-
греческий философ Демокрит  (ок. 470-366 гг. до н.э.), 
который указывал, что полис (город-государство) и его 
законы представляют собой искусственные человече-
ские образования, установленные людьми в процессе 
их естественной эволюции от стадности к цивилизо-
ванной жизни, т.е. перехода от первобытнообщинного 
строя и обычаев к государству и праву (закону). 

По мнению Демокрита соотношение естественно-
го и искусственного — это соотношение того, что су-
ществует «по правде», т.е. в действительности и имеет 
естественное происхождение, и того, что существует 
лишь согласно «общему мнению», т.е. на договорной 
основе или по воле суверена.

Соответствие природе (законам природы) Демо-
крит рассматривает как критерий, показатель справед-
ливости в этике, политике, законодательстве. Главным 
критерием справедливости он считал то, что соответ-
ствует законам природы: «То, что считается справед-
ливым, — не есть справедливое: несправедливо же то, 
что противно природе»15. В связи с этим он критиковал 
полисные порядки, законы и предписания как искус-
ственное изобретение, выражавшее «общее мнение» 
(договорное), но расходящееся с природой. 

Демокрит утверждал, что «законы — дурное изо-
бретение»16, поэтому «мудрец не должен повиноваться 
законам, а должен жить свободно». «Жить свободно» 
здесь означает жить «по природе», «по правде» при-
роды, независимо от «общего мнения» людей и про-
диктованных ими условных и искусственных предпи-
саний17. 

Другой известный древнегреческий философ-со-
фист Потагор18 (ок. 481-411 гг. до н.э.) придерживался 
мнения, что законы не даны природой, а что являются 
мудрым изобретением, т.е. продуктом человеческого 
познания. А софист Горгий в свою очередь (ок. 483-
375 гг. до н.э.) к числу важнейших достижений челове-
ческой культуры относил и писаные законы как искус-
ное человеческое изобретение19. Несмотря на то что он 
высоко оценивал значение писаных законов, он также 
особо отмечал важность неписаной «справедливости», 
которую по ценности ставил выше полисного закона 
и характеризовал, как «божественный и всеобщий за-
кон»20.

Другие философы-софисты Гиппий (ок. 460-400 

гг. до н.э.), Антифонт (ок. 400 г. до н.э.) и Калликл от-
давали предпочтения законам природы. В частности, 
Калликл отмечал, что по закону природы повсюду 
(среди животных, людей, государств и народов) спра-
ведливость состоит в том, что сильный повелевает сла-
бым и стоит выше слабого21, что по их мнению означа-
ло покорность слабых сильным. 

А софист Ликофрон трактовал «закон простым до-
говором или гарантией личных прав, однако сделать 
же граждан добрыми и справедливыми он не в си-
лах»22. Ученик древнегреческого философа Горгия Ал-
кидам Элейский придерживался мнения, что по при-
роде все люди равны, и считал, что «божество создало 
всех свободными, а природа никого не сотворила ра-
бом»,23 но при этом следует отметить, что именно сам 
человек себе подобного превратил в раба и тем самым 
нарушил принцип справедливости.

Выдающийся древнегреческий философ Сократ 
(469-399 гг. до н.э.) особое значение придавал справед-
ливости, он утверждал, что «справедливость и всякая 
другая добродетель есть знание»24. По мнению фило-
софа, как не писаные божественные законы, так и пи-
санные человеческие законы имеют в виду одну и ту 
же справедливость. Господство разумных и справед-
ливых законов он связывал с возможностью полисной 
свободы «прекрасного и величественного достояния, 
как для человека, так и для государства». Именно чув-
ство справедливости дает возможность пробуждения 
в человеке положительного, нравственного свойства, 
во многом определяющего его поступки. В данном 
случае, как отметил русский философ Владимир Со-
ловьев, справедливость в нравственном смысле есть 
некоторое самоограничение, т.е. ограничение своих 
притязаний в пользу чужих прав. Исходя из данного 
суждения, следует полагать, что по мнению Сократа, 
как божественные, так и человеческие законы должны 
быть пронизаны принципом справедливости, так как 
именно справедливость является залогом обеспечения 
свободы и достоинства человека и величия самого го-
сударства. 

В философии Платона (427-347 гг. до н.э.) иде-
альное государство и разумные справедливые законы 
трактуются как реализация идей и максимально воз-
можное воплощение мира идей в земной, политиче-
ской и правовой жизни25.

Согласно учению Платона, идеальное государство 
представляет своим устройством подобие человека, 
нравственные силы которого находятся в правильном 
соотношении. 

Справедливость как идея и сущность государства 
и его законов состоит в том, чтобы каждое сословие и 
каждый член государства занимались своим делом и 
не вмешивались в чужие дела26.

Данный взгляд Платона не совсем отвечает прин-
ципам справедливости (за исключением право челове-
ка на личной жизни притом, что он не нарушает тре-
бование закона и не затрагивает право других лиц). В 
связи с этим возникает вопрос следующего характера. 
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Какое место определило общество для своих членов в 
социальной или политической жизни государства. Как 
известно, в отдельных государствах существует деле-
ние общества на отдельные группы, классы, сословия 
или касты, и их правовое положение не всегда отвеча-
ет принципам справедливости, как ,например, в Индии 
положение касты неприкасаемых. 

С одной стороны, такое положение отдельных 
групп, сословий или классов не отвечает принципам 
справедливости ввиду того, что им не дозволено вый-
ти за несправедливо предначертанные обществом рам-
ки. А с другой стороны, невмешательство, отсутствие 
контроля в рамках закона со стороны одного сословия, 
субъекта, члена общества в дела других может приве-
сти к злоупотреблению со стороны неподконтрольных 
социальных групп и т.д.

Справедливость, по мнению Платона, также тре-
бует, «чтобы никто не захватывал чужого и не лишался 
своего»27. Справедливость в данном контексте, на наш 
взгляд, понимается в том, что, во-первых, никто не 
должен посягнуть на чужую собственность, т.е. захва-
тить, отнять, уничтожить или повредить чужую соб-
ственность, и, во-вторых, никто не должен быть лишен 
своей законной собственности. 

Древнеримский философ Цицерон (106-43 гг. до 
н.э.) свое учение «О праве, законе и государстве» раз-
работал с позиций естественного права, в которой осо-
бое значение придавал справедливости. 

В своем определении естественного права, кото-
рому он придает практическое значение, Платон ука-
зывает: «Истинный закон представляет собой то, что 
говорит правильно употребленный разум. Закон нахо-
дится в согласии с природой, присутствует всюду и яв-
ляется вечным. Распространяется на всех людей, при-
зывает к исполнению долга, приказывая, запрещая, от 
преступления отпугивает, оно однако ничего, когда это 
не нужно, не приказывает честным людям и не запре-
щает им и не воздействует на бесчестных, приказывая 
им что-либо или запрещая»28. 

«Истинный закон» — один и тот же везде и всег-
да, и «на все народы в любое время будет распростра-
няться один извечный и неизменный закон...»29. 

«Ни волей сената, ни волей народа никто не мо-
жет быть освобожден от обязанностей, возлагаемых на 
него законом. Он неизменен и не может утратить своей 
силы. Все народы во все времена будут подчиняться 
этому вечному закону»30.

Следует отметить, что данное определение Ци-
церона достаточно полно раскрывает понятие и сущ-
ность естественного права, т.е. «Истинного закона», 
как разумного, вечного, общеобязательного, приказы-
вающего, запрещающего, отпугивающего от престу-
пления и при этом не затрагивающего честных людей 
без надобности. 

Согласно взглядам Цицерона, естественное пра-
во — это высший, истинный закон, который возник 
«раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, вер-
нее, раньше, чем какое-либо государство вообще было 

основано». А само государство с его законами являет-
ся воплощением того, что по природе есть справедли-
вость и право. Следует отметить, что до возникновения 
государства, т.е в первобытном обществе, действовали 
прежде всего нормы естественного права, основанные 
на законах природы и регулирующие существующие 
отношения в первобытном обществе. 

Цицерон также отмечал, что право устанавлива-
ется природой, а не человеческими решениями и по-
становлениями, и соответствие или несоответствие че-
ловеческих законов природе (и естественному праву) 
выступает как критерий и мерило их справедливости 
или несправедливости31. 

Взгляды Цицерона на естественное право и истоки 
его возникновения свидетельствуют о том, что перво-
начальной основой естественного права является при-
рода. Именно законы природы являются основным 
барометром возникновения и развития естественного 
права, так как все зарождается в природе. Именно за-
коны природы диктуют и определяют правило суще-
ствования и развития всего живого, в том числе че-
ловека. В связи с этим человеческие законы должны 
соответствовать законам природы, т.е. естественному 
праву. 

Справедливость также стала предметом изучения 
древнегреческого философа Аристотеля (384-322 гг. 
до н.э.), который при разработке теории о политике 
обозначил в ней учение о праве и законе как эталон 
политической справедливости. По мнению Аристоте-
ля, понятие «справедливость» предполагает законное 
и равномерное, а несправедливость — противозакон-
ное и неравномерное (отношение к людям)32. В своей 
теории он различал справедливость распределяющую 
и справедливость уравнивающую.

Под распределяющей справедливостью понима-
лась справедливость, связанная с человеческой дея-
тельностью при распределении власти, оказании по-
чести и вознаграждении по заслугам33. 

Распределяющая справедливость в данном кон-
тексте очень ценна и по сей день не утрачивает свою 
актуальность. При назначении на государственную 
должность или при избрании граждан в органы госу-
дарственной власти должны быть учтены их заслуги, 
образование, опыт и другие необходимые качества. 

 А уравнивающая справедливость предполагает 
справедливое распределение благ между членами об-
щества. В данном контексте, по мнению Аристотеля, 
понимается распределение полученных благ и резуль-
татов как от присваивающей, так и производящей эко-
номики среди членов общества. Было бы справедливо, 
если данное правило в наши дни будет применено го-
сударствами в отношении своих граждан по распреде-
лению доходов, полученных от реализации природных 
ресурсов.

 А политическая справедливость возможна, как 
считает Аристотель, только между свободными и рав-
ными людьми, членами общества, и, в отличие от де-
спотизма представляет собой принцип политической 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России138 № 4 / 2018

формы властвования. Взгляды Аристотеля на полити-
ческую справедливость и в наше время остаются акту-
альными. Как известно, политическая справедливость 
возможна только при равноправии участников поли-
тической системы общества в правовом государстве. 
В государстве, где одна из политических сил занимает 
доминирующее положение в политической системе, 
систематически и целенаправленно с помощью госу-
дарственного механизма на длительное время огра-
ничивает права политических оппонентов, может ска-
титься к тимократии, авторитаризму, деспотизму или 
тоталитаризму, где речь о политической справедливо-
сти и равноправии участников политической системы 
не представляется возможным.

 Право как человеческое изобретение и политиче-
ское явление Аристотель считал «политическим пра-
вом»34. 

 Как естественное, так и позитивное (установлен-
ное людьми, государством) право — явления поли-
тические и носят политический характер. При этом в 
политических правах прослеживается взаимосвязь как 
естественного, так и условного (позитивного) прав. 
На наш взгляд, под естественным правом понимается 
то, что дается с рождения каждому человеку, повсюду 
имеет и должно иметь одинаковое значение и не зави-
сит от субъективной точки зрения, т.е. от его признания 
или непризнания. Как показывает период становления 
и развития естественного права, в зависимости от об-
щественно- политической и экономической системы 
оно подлежит корректировке, но при этом основные 
столпы естественного права должны быть незыблемы 
при любой политико-правовой системе.

Условное, позитивное (человеческое) право, как 
и формы политического устройства, не повсюду35 и 
не всегда одинаково, при этом оно в своем развитии 
должно учитывать сущность естественного права с 
учетом соблюдения принципа справедливости.

Существенным качеством закона считается его со-
ответствие политической справедливости, праву. 

 Несправедливость же закона (права) означает от-
ход от демократической формы политической власти 
к деспотическому36 правлению с помощью насилия. 
Как подтверждает история человеческого развития, 
где игнорируются справедливые или действуют не-
справедливые законы, начинаются тирания и насилие 
над собственным народом, порой приводящие к гибе-
ли государства. Как известно, «благодаря множеству 
мелких и крупных несправедливостей общество, не-
престанно разъедаемое и подкапываемое, постепенно 
разваливается и рушится из внутри. Основанное на 
справедливости, оно, напротив, держится, как на гра-
нитной скале»37.

Аристотель под политическим правлением по-
нимал правление не людей, а разумных законов, вы-
ражающих требования политической справедливости 
и сочетающих сущность естественного права. Имен-
но разумные законы, отвечающие чаяниям общества 
в сочетании с политической справедливостью, явля-

ются залогом нормального функционирования поли-
тической системы. Как известно, только с помощью 
высокого интеллекта могут быть созданы прочные, 
пронизанные принципом справедливости законы, от-
вечающие интересам личности, общества и государ-
ства. Ибо, как бывает в жизни, самые лучшие законы в 
руках дурных и некомпетентных исполнителей могут 
быть вредными, а порой невыносимыми, но случается, 
что дурные законы при грамотных, профессиональных 
исполнителях могут быть хорошими, т.е. полезными и 
служить справедливости. 

В философии Эпикура (341-270 гг. до н.э.) право 
и государство и их соответствие трактуется не только 
как результат, отвечающий требованиям естественно-
го права, но и как соответствие договора людей между 
собой (и государством) об их общей пользе и взаимной 
безопасности. Известно, что люди с целью отстаива-
ния принадлежащего им естественного права и своей 
безопасности через соответствующие законы делеги-
руют государство защитить их законные интересы. 

С учетом указанной позиции Эпикур считал, что 
«справедливость, происходящая от природы, есть до-
говор о полезном — с целью не вредить друг другу и 
не терпеть вреда». Ж.Ж.Руссо отмечал: «Если обще-
ственная польза не имеет за правило нравственную 
справедливость, она может сделать из закона орудие 
политического тиранства, как это часто и делалось»38. 
При этом договорный характер справедливости Эпи-
кур понимал как наличие договора между людьми о 
том, чтобы не вредить и не терпеть вреда друг от дру-
га, ибо, как говорил Кант, «когда справедливость ис-
чезает, то не остается ничего, что бы могло придать 
ценность жизни людей»39.

Законы, соответствующие принципам справедли-
вости, выступают как средство ограждения и защиты 
«мудрых» от «толпы», как публичная гарантия свобо-
ды, безопасности и автономии индивида. «Законы, — 
говорит Эпикур, — изданы ради «мудрых» — не для 
того, чтобы они не делали зла, а для того, чтобы им не 
делали зла»40. Фраза Эпикура в современной трактовке 
в неправовом государстве означает, что принимаемые 
законы прежде всего направлены на защиту интересов 
тимократии, олигархии и политической элиты. 

Характерной чертой подобных законов является то, 
что они дают широкие возможности представителям 
тимократий и олигархий реализовать свои права, но 
при этом те обязанности, которые прописаны в законах 
чаше всего ими игнорируются. В то же время эти же 
обязанности в полной мере распространяются на обыч-
ных граждан, а для реализации прописанных в законе 
прав им требуются огромные усилия, и, следовательно, 
они не всегда достигают желаемых результатов.

Важнейшим этапом развития права, оказавшим в 
дальнейшем существенное влияние на становление и 
развитие романо-германской (континентальной) пра-
вовой системы, является Римское право, которое отно-
сится к правовой системе, существующей в Древнем 
Риме и Византийской империй с VIII века до н. э. по VI 
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век н. э. Сохранившимися и дошедшими до настояв-
шего времени источниками писаного права Древнего 
Рима являются законы римских царей. Среди них наи-
более важными являются Законы двенадцати таблиц, 
содержавшие многие положения Законов Солона (се-
редина V века до н.э.).

Известный римский юрист Ульпиан (ок. 170-228), 
чьи суждения признавались источником права, пред-
ложил деление римского права на две части: римское 
частное и публичное право. Он считал, что публичное 
право — это сфера государственного интереса и соз-
дано для охраны и выражения интересов всего римско-
го общества. А римское частное право регулировало 
отношения частных лиц и являлось наиболее прибли-
женным к повседневной жизни граждан Рима.

Ульпиан утверждал, что содержание и элементы 
римского права отображают сущность отношений, ре-
гулируемых ими. При этом он в своих трудах особое 
внимание уделял естественному праву. Он отмечал, 
что «естественное право — это то, которому природа 
научила все живое: ибо это право присуще не только 
человеческому роду, но и всем животным, которые 
рождаются на земле и в море, и птицам»41. 

Под правом народов как частью естественного 
права римские юристы понимали такое право, кото-
рым «пользуются народы человечества». 

А естественное право, при этом считалось вопло-
щением справедливости, т.е. выражало основополага-
ющую идею вечной справедливости права. 

Ульпиан также указывал, что «по естественному 
праву все рождаются свободными». А рабство же и ос-
вобождение от рабства, а также деление людей на сво-
бодных, рабов и вольноотпущенников, согласно трак-
товке римских юристов, введены по праву народов42. 

Особое внимание к изучению естественного права 
и закона было обращено основателем и сторонниками 
стоицизма43. Например, его основатель Зенон считал, 
что «естественный закон божествен и обладает силой, 
повелевающей (делать) правильное и запрещающей 
противоположное»44. А его сторонники считали необ-
ходимым жить в согласии с природой, т.е. с требовани-
ями естественного закона … 45. 

Римский философ-стоик Сенека считал, что Все-
ленная представляет собой государство со своим есте-
ственным правом, а членами данного государства по 
закону природы являются все люди, живущие в ней. 
При этом, по его мнению, отдельные государственные 
образования и их законы как случайные явления зна-
чимы только лишь для ограниченного числа людей, а 
не для всего человечества, как, например, в наши дни 
непризнанные территориально-государственные обра-
зования и их законы. 

Древнегреческий философ Эпиктет так же отстаи-
вал естественно-правовой принцип : «Чего не желаешь 
себе, не желай и другим»46. 

Римский император Марк Аврелий Антонин (в 
161-180 гг.) являлся сторонником принципа справед-
ливости, развивал представление о «государстве с 

равным для всех законом, управляемом согласно ра-
венству и равноправию всех, и царстве, превыше всего 
чтущем свободу подданных»47.

Известный теолог и философ Фома Аквинский 
(1225 — 1274) в развитии естественно-правового уче-
ния опирался на взгляды Аристотеля. По его мнению 
важнейшим качеством естественного права должна 
быть опора на здравый человеческий смысл, который 
является результатом восприятия общих принципов бо-
жественного разума, т. е. вечного закона и его отраже-
ния в человеческом разуме — естественного закона48. 

Он считал, что естественный закон неизменен, а 
закон, созданный в человеческом обществе (т. е. пози-
тивный закон), может изменять свое содержание в зави-
симости от социально-политических и экономических 
факторов. При этом он считал, что законы, изданные 
государством, должны покоиться, т.е. основываться, 
на естественном законе, в противном случае позитив-
ные законы противоречат здравому смыслу, утрачивают 
свое значение и становятся проявлением насилия.

В своем труде «Защитник мира» философ Марси-
лий Падуанский (между 1275 –1280 — ок. 1343 гг.) 
высказал мнение, что именно народ, т.е. ее предста-
вительная часть, является творцом законов, которые 
становятся обязательными как для самого народа, так 
и для законодателей. По его мнению, даже монарх, из-
бираемый народом, должен соблюдать предписания 
закона, в противном случае, и он может быть смещен 
со своего престола. Следует отметить, что законы, ко-
торые принимаются представителями народа, должны 
быть справедливыми и одинаково защищать интересы 
всего народа, а не представителей тимократий, олигар-
хий или политически господствующего класса. Ярким 
примером несправедливых законов, защищающих ин-
тересы отдельной группы лиц, является федеральный 
закон № 58-ФЗ от 03.04.2017 «О внесении изменений в 
главу 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», названный в народе «законом о налогах 
олигархов», освобождающим российских олигархов, 
попавших под санкции, от уплаты налогов в РФ. 

Несмотря на суждения известного римского юри-
ста-философа (I в. н.э.) Цельса о том, что «право есть 
искусство добра и равенства», как показывает история 
развития человечества, не всегда данный принцип со-
блюдается. Право как регулятор общественных отно-
шений представляет собой в какой-то мере искусство, 
разумный итог интеллектуальной деятельности чело-
вечества и должно содержать основы естественного 
права, сочетающего добро, равенство и справедли-
вость. Однако, как показывает современная законот-
ворческая практика разных стран, указанные принци-
пы не всегда соблюдаются.

Справедливость как сущность государства опре-
деляется тем, что именно считается таковым самим 
обществом, государством и его господствующим клас-
сом, какая воля государством и его элитой возводит-
ся в законах, выражающих суть справедливости. Как 
правило, бывает так, что политическая власть в госу-
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дарстве, будь то тимократия, олигархия или тирания, 
справедливость видят только в тех законах, которые 
защищают их интересы. 

Как известно, во многих неправовых государствах 
власть предоставляет права гражданам в том виде и в 
том объеме, которые гарантируют безопасность и не-
зыблемость существующей власти. При этом народу, 
чтобы реализовать данные им права, приходится долго 
и мужественно преодолевать искусственно созданные 
властями бюрократические преграды рады своего су-
ществования и не остается свободного времени для 
размышления о том, что власть творит от его имени и 
в чьих интересах. 

Именно наличие справедливых законов, имеющих 
одинаковую силу для всех, является гарантом суще-
ствования, как самого государства, так и его полити-
ческой системы, ибо там, где кончается, игнорируется 
закон, или действуют несправедливые законы, чаще 
всего начинается произвол, а иногда и тирания. Платон 
отмечал: «Я вижу, близкую гибель того государства, 
где закон не имеет силы и находится под чьей-либо 
властью. А там, где закон — владыка над правителя-
ми, а они — его рабы, я усматриваю спасение государ-
ства и все блага, какие только могут даровать государ-
ствам боги»9. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отме-
тить, что право и законы как важнейшие регуляторы 
общественных отношений должны быть обоснован-
ными, своевременными, актуальными, незыблемыми 
и в высшей степени справедливыми, гуманными, по-
рой суровыми, но одинаково обязательными для всех 
членов общества, не взирая на статус и положение. 

1 http://www.adhdportal.com/book_2677_chapter_6_2._Drevn
eegipetskiepredstavlenija_o_prave_i_zakone.html

2 http://catalog.studentochka.ru/2108.html
3 https://studwood.ru/800850/kulturologiya/vyrazhenie_

obschechelovecheskih_tsennostey_sotsialnyh_norm_mifologii
4 Там же
5 Там же
6 http://distance.rpa-mu.ru/files/mg/imun/thm/tsm2.html
7 Там же
8 Там же
9 См.: Аристотель. Афинская полития. М., 1937. С. 19-21.
10 https://studopedia.org/14-13654.html
11 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html

12 Там же
13 https://revolution.allbest.ru/philosophy/00390786_0.html
14 https://studwood.ru/972379/filosofiya/antichnaya_

filosofiya_prava
15 https://fil.wikireading.ru/52532
16 https://revolution.allbest.ru/philosophy/00390786_0.html
17 http://gendocs.ru/v7677/лекции_по_философии_

права?page=16
18 Софи́сты (от др.-греч. σοφιστής — «умелец, изобретатель, 

мудрец, знаток[1], мастер, художник, создатель[2]») — древне-
греческие платные преподаватели красноречия, представители 
одноимённого философского направления, распространённого 
в Греции во 2-й половине V — 1-й половине IV веков до н. э. 
Изначально термин «софист» служил для обозначения искусного 
или мудрого человека, однако уже в древности приобрёл уничи-
жительное значение.

19 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
20 Там же
21 Там же
22 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
23 Там же
24 Там же 
25 Там же 
26 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
27 Там же
28 https://studexpo.ru/103106/igp/istinnyy_zakon_tsitseronu
29 http://helpiks.org/6-81779.html
30 http://helpiks.org/6-81779.html
31 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
32 (Этика, V, § 2)
33 (Этика, V, § 6)
34 https://studwood.ru/1036474/filosofiya/politicheskoe_

pravo_zakon
35 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
36 Там же
37 Н.Я.Хоромин. Энциклопедия мысли, «Русская книга», 

М., 1994 г. С. 293.
38 Н.Я.Хоромин. Там же. С. 451
39 http://lib.rus.ec/b/261148
40 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
41 https://fil.wikireading.ru/52540
42 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
43 Стоици́зм — философская школа, возникшая в Афинах 

ок. 300 г. до н. э.
44 https://studwood.ru/972385/filosofiya/stoiki
45 http://isfic.info/fill/prafs23.htm
46 http://nenuda.ru/философия-права-stranica-3.html
47 Там же.
48 http://distance.rpa-mu.ru/files/mg/imun/thm/tsm2.html
49 https://fil.wikireading.ru/52535
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В настоящее время вопросы, связанные с изучени-
ем структуры органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в странах африканского конти-
нента представляют немаловажный интерес. Особыми 
отличительными чертами, безусловно, обладают си-
стемы местного самоуправления стран, которые в се-
редине XX века являлись колониями. В своей статье 
автором рассматриваются становление и структура ор-
ганов государственной власти и местного самоуправ-
ления в одной из таких африканских стран, а именно, 
Южно-Африканской Республике (далее — ЮАР).

Деятельность любого государства реализуется, 
прежде всего, через систему его государственных ор-
ганов. Орган государства — это обособленное звено 
механизма государства, которое имеет собственную 
структуру, строго определенные функции и необходи-
мые для этого государственно-властные полномочия1.

Структура государственных органов может быть 
различна. Чем выше место органа в вертикальной 
иерархии, тем, как правило, сложнее его структура. 
Каждый орган государственной власти создается в 
соответствии с конституцией, законами или другими 

нормативно-правовыми актами.
Орган государственной власти наделен властными 

полномочиями. Его решения обязательны для испол-
нения всеми гражданами, должностными лицами и 
организациями, на которых распространяется компе-
тенция данного органа государства2.

В соответствии со статьей 1 Конституции ЮАР 
страна является суверенным, демократическим госу-
дарством, которое базируется на принципах:

а) человеческого достоинства, достижения равен-
ства и продвижения прав человека и свобод; 

б) отсутствия расизма и дискриминации по поло-
вому признаку; 

в) верховенства Конституции и права; 
г) общего права голоса взрослых, национальных 

общих избирательных списков, регулярных выборов 
и многопартийной системы, демократического прави-
тельства для обеспечения ответственности, оператив-
ности и открытости3.

По мнению автора современные правовые системы 
государств Африки в процессе формирования идейно 
опираются, главным образом, на целые отрасли права 
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государства и права государства-метрополии. Право-
вые системы африканских государствах складывают-
ся на основе европейских или англо-американских 
традициях — либо путем парламентского законот-
ворчества, либо путем придания решениям судебных 
инстанций силы судебного прецедента. Таким образом 
вопрос, связанный с тем, к какой системе права отно-
сится система ЮАР вызывает ряд сомнений. 

Форма правления в основном определяется право-
выми положениями высших органов государственной 
власти. Она включает в себя структуру, порядок созда-
ния и принципы деятельности высших органов госу-
дарственной власти, а также взаимоотношения между 
ними с учетом разграничения их полномочий. В каче-
стве основных форм правления выделяют монархию 
и республику4. ЮАР — парламентская республика. 
Во главе государства находится Президент, который 
избирается не всеобщим голосованием, а нижней па-
латой Парламента (Национальная ассамблея) из числа 
ее членов, что безусловно ослабляет его роль. Таким 
образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, 
Президент является главой исполнительной власти, 
верховным главнокомандующим вооруженными си-
лами страны, а с другой стороны, при принятии рядя 
решений, обязан опираться на Парламент. 

Конституция предусматривает, что существующие 
три сферы государственного управления, в частности, 
национальный, провинциальный и местный, являются 
характерными, взаимозависимыми и взаимосвязан-
ными.5 Автор полагает, что факт формирования Пра-
вительства на основе парламентского большинства, а 
также факт избрания Президента страны Парламен-
том не оставляет сомнений отнесения ЮАР к странам 
с европейской моделью парламентской республики, 
однако, также и присутствуют элементы американской 
модели парламентской республики, к примеру, объе-
динение в руках президента полномочий как так главы 
государства, так и главы исполнительной власти. Та-
ким образом, существующая смешанная форма прав-
ления, характеризующаяся своей гибкостью, является 
безусловно преимуществом ЮАР.

В соответствии с Конституцией власть в ЮАР, 
как и практически во всех государствах современного 
мира, делится на законодательную, исполнительную и 
судебную6. По мнению автора, Конституция 1996 года 
закрепила соотношение политических сил в пользу де-
мократического развития государства. Такое положе-
ние дел создало серьезную правовую основу для даль-
нейшего конституционного развития страны. 

Правительство и руководимый им аппарат управ-
ления — важнейшая составная часть и центральное 
звено всего государственного механизма. В различных 
странах высший орган правительственной власти мо-
жет иметь различные наименования. Наиболее распро-
страненное из них — совет министров, государствен-
ный совет, федеральный совет и т.п.7. Исполнительную 
ветвь власти в ЮАР представляет Президент, вице-
президент, а также национальные министерства. На 

высшем общегосударственном уровне функционирует 
национальное Правительство ЮАР, которое на сегод-
няшний день состоит из 22 министерств. Вместе с тем 
автор отмечает, что Правительство несёт ответствен-
ность перед президентом, одновременно будучи по-
дотчётным парламенту страны, что и отличает ЮАР 
от иных стран, со схожей правовой системой.

Законодательную власть представляет Националь-
ный Парламент, орган, который в соответствии с Кон-
ституцией, наделен полномочиями в сфере законот-
ворчества. Парламент ЮАР двухпалатный: состоит 
из Национального собрания и Национального совета 
провинций. Национальное собрание формируется из 
не менее 350 и не более 400 членов, избираемых че-
рез систему пропорционального представительства 
сроком на пять лет. Национальный совет провинций 
состоит из 54 постоянных членов и 36 специальных8. 

Следующим уровнем государственной власти в 
ЮАР является провинциальный уровень. Существу-
ющие на сегодняшний день 9 провинций имеют свои 
законодательные и исполнительные органы. Провин-
циальные парламенты избираются сроком на 5 лет и 
состоят из от 30 до 80 членов. 

Исполнительный совет провинции состоит из Пре-
мьер-министра и ряда членов Исполнительного совета. 
Такие провинциальные премьер-министры назначают-
ся провинциальным парламентом из своего состава. 
После утверждения Премьер-министра провинции он 
формирует исполнительный совет, в чей состав входит 
сам премьер в качестве председателя, и не менее 5 и не 
более 10 членов назначенных из состава провинциаль-
ного парламента. Таким образом хотелось бы провести 
аналогию с формированием общенационального Пра-
вительства ЮАР, где партия получившая большинство 
назначает Президента страны, который, в свою оче-
редь, формирует Правительство.

Местное самоуправление является непременным 
атрибутом любого современного демократического 
общества. Зарубежный муниципализм знает громад-
ное количество разнообразных моделей и типов ор-
ганизации местного самоуправления. Различия в по-
строении систем местного самоуправления зависят от 
многих факторов: политического режима, доминирую-
щего в стране идеи организации власти и управления 
на местах, государственного устройства и администра-
тивно-территориального деления государства, нацио-
нальных традиций и пр.9. 

В большинстве современных государств управле-
ние всеми делами на местах осуществляется специ-
альными органами местного самоуправления, фор-
мируемыми на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании, а так-
же специально назначенными из центра органами 
местного управления10.

Муниципальная система, формирующая сферу 
местного самоуправления в ЮАР, была реструктури-
рована после окончания апартеида и первых свобод-
ных всеобщих выборов в Южной Африке в 1994 году. 
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Новые законы изменили положения об определении 
границ в рамках административно-территориального 
деления государства, функциях, полномочиях и других 
вопросов в сфере управления11. 

Местный уровень управления состоит из муници-
палитетов. Их функции сконцентрированы на местных 
экономиках и обеспечивают развитие инфраструктуры 
и предоставления различных услуг населению. Исходя 
из основных положений законодательства, мы можем 
сделать вывод, что местному самоуправлению в ЮАР 
уделяется особая роль, предоставляется необходимая 
степень самостоятельности в решении ряда вопросов 
местного характера. Правительство республики или 
провинции не имеют права препятствовать или запре-
щать органам местного самоуправления осуществлять 
предусмотренные законом полномочия, а наоборот, 
путем законодательных и других мероприятий обяза-
ны поддерживать и укреплять способность муниципа-
литетов управлять своими делами, осуществлять свои 
полномочия и выполнять свои функции12.

Исполнительная и законодательная власть в муни-
ципалитетах, в соответствии с разделом 7 Конститу-
ции ЮАР, возложена на муниципальный совет, одна-
ко, возможны случаи, когда во главе муниципалитета 
стоит единоличный орган управления13. Деятельность 
органов местного самоуправления направлена на обе-
спечение демократического и подотчетного управле-
ния местными общинами, а также на стабильное пре-
доставление услуг населению.

К полномочиям органов местного самоуправления 
отнесены следующие:

а) планирование и регулирование вопросов в сфе-
ре строительства;

б) бытовые услуги (электричество, газ, вода и са-
нитария);

в) социальные услуги (детские учреждения, здра-
воохранение);

г) защитные услуги (пожаротушение);
д) хозяйственная деятельность (туризм, торговые 

правила);
е) транспорт (аэропорты, общественный транс-

порт, паромы, трафик);
ж) инфраструктура (управление ливневыми стока-

ми, общественные работы);
з) окружающая среда (загрязнение воздуха)14.
Национальное Правительство и Правительство 

Провинций в пределах своих полномочий могут при-
нимать определенные решения в указанных выше об-
ластях, однако эти полномочия крайне ограничены 
(например, устанавливать минимальные требования 
или устанавливать процедуру проведения мониторин-
га в указанных сферах).

Согласно Конституции, судебная система пред-
ставлена Конституционным судом, Верховным апел-
ляционным судом и иными Верховными судами, 
возможность создания которых предусматривается 
конституцией, а также Магистратскими судами15.

Конституционный суд состоит из председателя, 

его заместителя и девяти других судей. Он занимается 
важнейшими государственными вопросами, связан-
ными, прежде всего, с конфликтами между ветвями 
власти и проверкой законопроектов на конституцион-
ность.

Верховный апелляционный суд представлен глав-
ным судьёй, его заместителем и судьями, число кото-
рых определяется специальным актом парламента. К 
компетенции этого суда относятся апелляции любого 
характера.

Высшие суды занимаются вопросами, предусмо-
тренными соответствующими актами законодатель-
ного органа. Магистратские суды занимаются менее 
значимыми делами, чем Высшие.

Президент по согласованию с Юридической ко-
миссией и главами партий, представленных в парла-
менте, назначает председателя Конституционного 
суда и его заместителя. Назначение Верховного судьи 
(председатель Верховного апелляционного суда) и его 
заместителя президент производит при согласовании 
только с Юридической комиссией16.

Особенностью административно-территориально-
го деления местного самоуправления является закре-
пление категорий муниципалитетов17:

1) Первая категория — Городские округа ЮАР 
(Категория А). Законодательство относит к ним му-
ниципалитеты, имеющие право осуществлять на сво-
ей территории исключительные исполнительные и 
законодательные полномочия. К городским округам 
принято относить районы с высокой плотностью на-
селения, большим количеством населения, активным 
передвижением товаров и предоставлением услуг, 
при том должно быть обязательное наличие несколь-
ких деловых и промышленных районов. Городские 
округа Южно-Африканской Республики — это окру-
га Южно-Африканской Республики, правительства 
которых управляют крупными городами с прилегаю-
щими территориями, или целыми конурбациями. В 
соответствии с Конституцией ЮАР, городские округа 
создаются решением правительства провинции. В на-
стоящее время в ЮАР выделяют 6 городских округов.

2) Вторая категория — Районы ЮАР (Категория 
С). Характерной особенностью такой категории явля-
ется то, что в состав района обычно входит несколько 
муниципальных образований. Преимущественно на-
ходятся в сельской местности. На сегодняшний в ЮАР 
выделяют 44 таких района. В состав таких районов 
входят местные муниципальные образования ЮАР, 
которые и составляют третья категорию. 

3) Третья категория — Местные муниципальные 
образования ЮАР (Категория В). Эти образования 
представляют самую маленькую составляющую адми-
нистративно-территориального деления ЮАР. Во гла-
ве обычно стоит либо единоличный орган власти, либо 
муниципальный совет. На сегодняшний день в ЮАР 
226 таких муниципальных образований. 

Кроме того, в системе местного самоуправления 
выделяют такие муниципальные образования, кото-
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рые не относятся ни к одной из указанных категорий. 
Они представляют собой особую государственную 
ценность и находятся в непосредственном подчинении 
органам государственной власти государства. 

Проводя анализ со сложившейся мировой практи-
кой, можно отметить, что в целом, местное самоуправ-
ление в ЮАР представляет собой четкую, структури-
рованную организацию, где каждый орган имеет свое 
место и свои полномочия. 

Исходя из указанного выше анализа государствен-
ного устройства и нормативных правовых актов ЮАР 
можно сделать следующие выводы:

1) В настоящее время в ЮАР присутствует четкое 
разграничение полномочий на национальном, провин-
циальном и местном уровнях, где органы местного 
самоуправления обладают самостоятельностью, обе-
спечивая при этом создание и реализацию благопри-
ятного проживания и обеспечения условий, обеспе-
чивают развитие инфраструктуры и предоставления 
различных услуг населению.

2) Наличие в ЮАР широкого спектра демократи-
ческих прав и свобод в обществе, демократических 
способов формирования высших органов государ-
ственной власти, обеспечения подлинного народов-
ластия, конституционного разделения властей как со-
вокупности государственно-правовых институтов, 
регулирующих в процессе осуществления единой не-
делимой государственной власти взаимоотношения 
высших органов власти позволяют сделать вывод о 
существующем в ЮАР развивающемся демократиче-
ском режиме.

3) На пороге XXI в. на вопрос: «К какой — рома-
но-германской или англо-американской — правовой 
семье относится современное южноафриканское пра-
во?» — нельзя ответить однозначно. Если говорить 
о понятийно-категориальном аппарате и структуре 
южноафриканского права, то правовая система ЮАР 
основана на римском праве. Что касается правоприме-
нительной техники в судебной практике, процессуаль-
ных норм, методов доказательств, использования пре-
цедентов, судоустройства, задач и положений судьи и 
адвокатов, то явно преобладают образцы правовой се-
мьи общего права. Такие примеры можно продолжить. 
Поэтому неоспоримым является то мнение, согласно 
которому южноафриканское право представляет собой 
смешанную правовую систему, где элементы римско-
голландского и английского общего права тесно пере-
плетены. 
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Столетний юбилей Великой российской револю-
ции 1917 г., широко отмеченный в 2017 г., оказался 
сверх меры актуален не только в сугубо историческом 
смысле, но и продемонстрировал тревожную злобод-
невность этой юбилейной темы во внеюбилейном 
контексте цивилизационного суверенитета и обще-
ственной безопасности, в политическом и социокуль-
турном аспектах современности, особенно учитывая 
атмосферу все более обостряющихся информацион-
но-психологических войн между цивилизациями и их 
блоками, не исключающих использование так называ-
емых «мягких» (якобы ненасильственных) технологий 
манипуляции массовым сознанием с целью организа-
ции и проведения искусственных «революций» без не-
посредственной интервенции [3].

И вот, несмотря на то, что от Революции 1917 г. нас 
отделяет теперь целый век, ни у кого — ни у широких 
масс, ни у политических и интеллектуальных элит — 
нет оснований для уверенности, что рецидивы подоб-
ных социальных катаклизмов невозможны сегодня 

или завтра. 
И даже более того — целые серии сеющих хаос 

по всей планете массовых протестных движений, мас-
штабных стихийных и искусственно организованных 
волнений, доморощенных и импортированных, удав-
шихся и неудавшихся политических переворотов в 
самых разных регионах мира (в том числе и на пост-
советском пространстве, и даже совсем рядом, среди 
традиционно считавшихся «братскими» народов, не-
далеко от самого сердца «Русского мира») делают су-
ществование исторической государственности в Рос-
сии (как и в любой другой стране глобализирующегося 
мира) даже более ненадежным, чем век назад. Много-
численные «цветные» и «нецветные» революции по-
следних лет и десятилетий («оранжевые», «тюльпа-
новые», «розовые», «гвоздичные», «васильковые», 
«жасминовые», «лотосовые», «кедровые», «дынные», 
«зонтичные», «бархатные», «бульдозерные»...) нагляд-
но убеждают, что так называемый «век масс» преждев-
ременно объявлять законченным, а «лимит на револю-
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ции» — «исчерпанным» [2].
Но при всем многообразии революций эпохи 

Постмодерна Великая российская революция 1917 г. 
остается крупнейшим событием всего этого века как 
для отечественной, так и для мировой истории. И, кро-
ме того, оценка места и роли этой революции служит 
исключительно важным для России маркером иден-
тичности отдельных людей, различных политических 
партий и прочих социальных групп.

Сделанный еще тогда — «старой», досоветской 
Россией — выбор между Февралем и Октябрем (либе-
рализмом и большевизмом) лег в основу главного кон-
фликта отечественной истории Новейшего времени, 
породил саму Советскую Империю, затем был оспо-
рен пришедшей ей на смену «новой», постсоветской 
Россией — а сегодня вновь «пытает на разрыв» исто-
рическую память и цивилизационную идентичность 
российского общества.

Мощная волна международных, всероссийских и 
локальных конференций, прокатившаяся в ознамено-
вание столетия Революции по всем мало-мальски зна-
чимым научным и образовательным центрам, вопреки 
официально провозглашенному курсу на «согласие» 
и «примирение», повсеместно сопровождалась оже-
сточенными дискуссиями, в которых отчетливо раз-
личимы отголоски былого противостояния «красных» 
и «белых» — и их сегодняшних идейных и генетиче-
ских наследников.

Один из главных уроков Революции — это то, что 
массовое сознание в равной степени может служить 
как фактором социальной стабильности, так и угрозой 
национальной безопасности: все зависит от наличия 
идейно-психологического резонанса либо антагонизма 
между масштабными преобразованиями элит и ожида-
ниями масс, имеющими, в том числе, цивилизационно 
обусловленную специфику [1].

И динамика закономерно произошедшего сто 
лет назад общероссийского сдвига от Февраля к Ок-
тябрю 1917 г. — от провозглашения «самой демо-
кратической в мире демократии» (когда оказавшиеся 
«наверху» отечественные либералы продемонстриро-
вали полную неспособность понимать собственный 
народ) — до утверждения диктатуры (которая восста-
новила идейную и психологическую связь с массами 
и начала решать жизненно важные для них вопросы) 
определялась не партийными программами, а массо-
вым сознанием. Так называемые «демократические» 
элиты постфевральской политико-правовой систе-
мы попытались игнорировать отечественную циви-
лизационную специфику и навязать демосу чуждые 
ему «европейские» ценности, рецепты и институты, 
скомпрометировав саму идею демократии в России. 
И тогда вынужденные выйти на сцену истории массы 
убедительно доказали, что у нашей цивилизации есть 
действующие иммунные механизмы самовоспроиз-
водства цивилизационной идентичности и отторжения 
чужеродных вмешательств.

Сегодня Россия во многом находится в аналогич-

ной ситуации, перед необходимостью сделать, нако-
нец, свой исторический выбор, пока так и оставшийся 
недоосуществленным. Элиты и массы России снова 
перед лицом практически тех же цивилизационно 
значимых проблем, что и сто лет назад. Мы унасле-
довали из прошлого столетия требующую решения 
дилемму, от которой не получилось и не получится 
отказаться, — это выбор между Октябрем и Февра-
лем; между «красными» и «белыми»; между 1917-м и 
1991-м; между завоеваниями общества, стремящегося 
к воплощению мечты о социальной справедливости 
и всеобщем братстве, и худшими проявлениями мира 
капиталистической эксплуатации, где «человек чело-
веку волк»; между возвращением смысла собственных 
цивилизационных императивов и капитуляцией перед 
западными якобы общечеловеческими ценностями; 
между восстановлением своего цивилизационного су-
веренитета и растворением в глобализации по чужому 
проекту... 

В известном смысле, ХХ век для России еще не 
закончен, пока она не определится с этим выбором. 
Парадокс, но факт: пропасть у нас зияет сзади, а вот 
двигаться из-за этого не получается вперед...

И в этой ситуации кроются и надежды на новые 
великие возможности, и угрозы очередных великих 
потрясений. Поэтому сейчас особенно важен трезвый 
анализ этой проблематики учеными при сохранении 
твердой памяти общества о том, как мала может ока-
заться дистанция между дискуссионными трибунами 
и революционными баррикадами. 
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Исторически борьба народов за самоопределение 
приводила к конфликтам зачастую заканчивающимися 
распадом государств, сопровождалась гражданскими 
войнами, человеческими жертвами. Часто под лозун-
гами самоопределения отстаивались интересы отдель-
ных политических элит. Самоопределение народов не-
однократно приводило к нарушению территориальной 
целостности государств. Однако самоопределение по-
зволило многим народам обрести реальную свободу. 
Не стоит забывать и об огромном антиколониальном 
значении принципа равноправия и самоопределения 
народов. Равноправие и самоопределение народов на-
ряду с территориальной целостностью государств — 
важнейшие принципы международного права. Для 
их правильного понимания необходимо изучать их в 

системной взаимосвязи. В связи с этим, вопрос об их 
историческом формировании и роли в обеспечении 
международной безопасности и международного пра-
вопорядка имеет огромное значение. 

Особое звучание в России рассматриваемый во-
прос приобрёл в контексте воссоединения Крыма с 
Россией1, осуществлённого как раз в рамках реализа-
ции права на самоопределение2. При этом часто срав-
нивали упоминали и ситуацию с Косово3. 

В рамках настоящей статьи речь идет о принципе 
равноправия и самоопределения народов. Прекрасно 
отдавая себе отчет в связи «равноправия» и «самоо-
пределения» народов мы зачастую будем оперировать 
термином «самоопределение народов». 

Исследуемая проблематика предполагает восприя-
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тие достижения иных наук (политология, социология, 
конституционное право), формирует нормативную мо-
дель взаимодействия исследуемых принципов, может 
служить основой дальнейших исследований проблем 
другими науками, а также может способствовать их по-
литическому решению на основе международного права. 

В научной литературе существуют различные точ-
ки зрения относительно того, когда зародилось право 
на самоопределение. 

 Принцип равноправия и самоопределения наро-
дов, с момента своего зарождения использовался для 
борьбы с колониальным владычеством. Первыми до-
кументами закрепившими данный принцип стали Де-
кларация независимости США, 4 июля 1776 г., в Билль 
о правах (первые десять поправок и дополнений к Кон-
ституции США), 17 сентября 1787 г., и французская 
Декларация прав человека и гражданина, принятая в 
1789 г. Несмотря на то, что вышеуказанные докумен-
ты не являются нормами международного права, они 
оказали огромное влияние на дальнейшее становление 
исследуемых принципов международного права. 

Принцип равноправия и самоопределения наро-
дов изначально был сформирован как правовая осно-
ва борьбы с колониальным владычеством. Сегодня на 
это часто указывается в научной литературе. Вместе с 
тем, утверждение, что принцип равноправия и само-
определения народов имеет лишь антиколониальное и 
никакое иное значение, на наш взгляд является необо-
снованным. 

Первоначальный смысл указанного принципа 
предполагал концепцию государства-нации, т.е. каж-
дая нация должна была образовать свое государство. 
Здесь сразу возникает масса проблем: во-первых, от-
сутствие единообразного подхода к термину нация, во-
вторых, если каждая нация будет стремиться создавать 
свое государство мир разобьется на множество мелких 
государств (на секунду представим судьбу России в 
такой ситуации), в-третьих не ясно может ли одна на-
ция образовать несколько государств. На наш взгляд 
в современном мире следование рассматриваемому 
принципу в такой его интерпретации может привести 
к катастрофическим последствиям. А существование 
таких государств как например Россия будет невозмож-
но. Более того автор говоря о «восстановлении нацией 
своего единства в одном и том же государстве» не кон-
кретизируют как это должно выглядеть на практике. 
Как полагают польские авторы Владислав Чаплинский 
и Анна Вырозумска, «право на самоопределение не 
может принадлежать национальным меньшинствам и 
не обосновывает право на сецессию. В практике прин-
цип самоопределения был подчинен принципу терри-
ториальной целостности»4. С этим вариантом пони-
мания также нельзя полностью согласится. Все-таки 

право на самоопределение не обязательно реализуется 
через образование суверенных государств. Существу-
ют федеративные государства, такие как Российская 
Федерация где указанный принцип стал основой обра-
зования Республик, автономных округов и автономной 
области — субъектов РФ. Однако любопытно, что об-
винить в политической заинтересованности польских 
авторов нельзя, так как в силу национальных особен-
ностей сецессия и сепаратизм для Польши сегодня не 
являются актуальными проблемами. 

В вышедшем в 2011 году сборнике «Государствен-
ный суверенитет VS. право наций на самоопределе-
ние»5 само название издания предполагает некоторое 
противопоставление исследуемых принципов, что 
является типичной постановкой проблемы в междуна-
родном праве6. На наш взгляд в рамках международ-
ного права уместно говорить об их взаимодействии, 
взаимодополнении, а не противопоставлении или со-
подчинении. В контексте статьи мы неоднократно бу-
дем возвращаться к этому утверждению в дальнейшем. 

Дискуссионным является и соотношение го-
сударственного сувере нитета и права наций на са-
моопределение. 

Принцип самоопределения народов был включен 
в проект, а позже и в текст Устава ООН в 1945 году на 
Конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. 
Следует отметить роль СССР именно Советский 
Союз, и его делегация отстаивали данный принцип, 
невзирая на существенное сопротивление. Логично 
предположить, что СССР при этом преследовал анти-
колониальные цели, а не понимал указанный принцип 
в том значении, которое в дальнейшем способствовало 
бы его собственному распаду.7

Как уже отмечалось выше определение субъекта 
права самоопределения остается спорным аспектом. 
По мнению члена Подкомиссии ООН по поощрению и 
защите прав человека А. Эйде, под «народом» в упомя-
нутом положении имеется в виду все на селение, про-
живающее на несамоуправляющейся территории, или 
оккупированной территории8. 

Актуальность исследования проблем соотношения 
принципов территориальной целостности государств 
и самоопределения народов в контексте их роли в обе-
спечении международной безопасности и междуна-
родного правопорядка подчеркивает история распада 
ряда государств. 

В международном праве до начала XX в. не суще-
ствовало запрета на захват территории другого госу-
дарства. Более того, территории государств регулярно 
подвергались нападениям, принудительно делились 
без учета мнения проживающего на них населения. 
Существовавшее на тот момент международное право 
признавало право на войну как способ решения тер-
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риториальных споров. Как следствие государства сами 
обеспечивали территориальную целостность, не осо-
бенно полагаясь на международное право. 

Советская Россия призывала к отказу от аннексий, 
провозглашенному в Декрете о мире в октябре 1917 г. 
Спустя одиннадцать лет в 1928 г. подписан Парижский 
договор об отказе от войны как орудия национальной 
политики (Пакт Бриана — Келлога).

Огромное значение в формировании принципа тер-
риториальной целостности государств сыграл Устав 
ООН. Прямого закрепления в Уставе ООН данный 
принцип не получил. Однако согласно п. 4 ст. 2 все чле-
ны ООН воздерживаются в их международных отно-
шениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности (целостности) 
любого государства, так и каким-либо другим образом, 
не совместимым с целями ООН. Сторонники точки зре-
ния по которой принцип равноправия и самоопределе-
ния иерархически главенствует над принципом терри-
ториальной целостности часто ссылают на отсутствие 
прямого закрепления. Наша позиция по данному вопро-
су состоит в отсутствии подчинения одного принципа 
другому, и детально раскрывается нами ниже. 

Итак, исследование вопроса о формировании прин-
ципов территориальной целостности государств и само-
определения народов их роли в обеспечении междуна-
родной безопасности и международного правопорядка 
позволило нам придти к следующим выводам: 

• Исторически предпосылки формирования 
принципов территориальной целостности 
государств и самоопределения народов осно-
ваны на трудах авторов периода античности, 
просвещения. Исследуемые принципы перво-
начально были закреплены в конституционно-
правовых источниках. С середины XIX века и 
до конца ХХ века принцип самоопределения 
народов широко используется в антиколони-
альных целях. Тогда же появляется трактовка 
принципа связанная с «внутренним» и «внеш-
нем» суверенитетом, т.е. с реализацией через 
автономию или через образование независи-
мого государства. Последний вариант с конца 
ХХ века часто понимается как сепаратизм и 
вызывает споры. Международное право здесь 
трактуется с разных позиций. Принцип терри-
ториальной целостности формируется в ХХ 
веке и изначально связывается с правом на 
самоопределение народов, а также с непри-
косновенностью государственных границ. Во-
прос о соотношении этих принципов (или вер-
ховенстве одного над другим) однозначного 
решения в международном праве не получил. 

• В последнее время существует точка зрения, по 

которой конкретные проблемы через вопрос о 
соотношении исследуемых принципов между-
народного права решены быть не могут, так как 
невозможно разработать их единую трактовку 
и механизм применения подходящий под все 
многообразие территориальных споров. Сто-
ронники этой точки зрения выдвигают тезис, 
что территориальные споры, связанные с само-
определением могут быть решены исключи-
тельно политически. В подтверждение тезиса 
они приводят примеры ситуаций, когда прин-
ципы трактовались совершенно по-разному 
(Косово, Крым, Абхазия и Южная Осетия) или 
приводили к подолгу не разрешаемым террито-
риальным спорам (Приднестровье, Северный 
Кипр, Нагорный Карабах). 

• Произвольная интерпретация принципов тер-
риториальной целостности государств и само-
определения народов несет в себе существен-
ную угрозу международной безопасности и 
международному правопорядку, поскольку 
могут быть использованы для обоснования 
сепаратизма (Чеченская Республика), наруше-
ния территориальной целостности государств 
(Кипр), дробления на мелкие квази-государства 
(Косово) вмешательства во внутренние дела го-
сударств (бывшая Югославия) или же ограни-
чению народного суверенитета. 

• Единого и общепризнанного подхода в трактов-
ке данных принципов в международном праве 
нет. Однако существует масса «единственно 
верных» трактовок вызванных политическим 
заказом и разработанных под конкретные си-
туации. Сама формулировка в различных доку-
ментах предполагает многочисленные затруд-
нения в применении принципов. 

Устав ООН содержит запрет производить измене-
ния территории принудительно — с использованием 
силы или угрозы ею (п. 4 ст. 2), но допускает их при 
реали зации права народов и наций на самоопределе-
ние, при этом никаких четких критериев разграни-
чения правомерности и неправомерности таких дей-
ствий в Уставе ООН нет. 

В связи с вышеизложенным представляется край-
не актуальным определить оптимальные теорети-
ческие модели реализации права народов на свою 
государственность, при сохранении целостности госу-
дарственной территории.

Анализ проявлений сепаратизма с позиции между-
народного права позволил нам придти к следующим 
выводам: 

Сепаратизм одна из основных угроз территориаль-
ной целостности государств, несомненное нарушение 
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соответствующего принципа. 
Сепаратизму могут предшествовать неудачные по-

пытки решения вопроса о самоопределении на основе 
международного права и национального законодательства. 

В отличии от борьбы за самоопределения на ос-
нове международного права сепаратизм это всегда не-
гативный процесс, сопровождающийся грубыми нару-
шениями прав и свобод человека и гражданина. 

Сепаратистские движения часто удовлетворяются 
предоставлением определенной группе автономии. 

Имеющиеся (Косово, Абхазия и Южная Осетия) и 
предполагаемые варианты успеха сепаратистских дви-
жений (Нагорный Карабах) создают существенную 
угрозу для международной безопасности. 

Сепаратистские движения, акцентируя внимание 
на реализации права на самоопределение и громоглас-
но заявляя о правах самоопределяющегося народа иг-
норируют интересы ряда национальных групп на со-
ответствующей территории (Косово, Северный Кипр), 
интересы народа государства в целом. 

Сепаратистские движения предваряются, а в даль-
нейшем сопровождаются деятельностью национали-
стических партий, часто опираются на терроризм и 
иные противоправные формы.

Меры направленные на противодействие сепара-
тизму содержатся в ряде специальных международно-
правовых документов. Однако ряд государств не под-
писывает соответствующие документы. 

Поддержка сепаратизма — грубейшее нарушение 
международного права, которое должно предполагать 
соответствующие санкции к нарушителям, однако в силу 
двойных стандартов, политических причин этого часто 
не происходит (действия НАТО и др.), что развязывает 
руки имеющимся и потенциальным сепаратистам. 

Безусловно, перекраивание большинства госу-
дарств мира по принципу предоставления каждой 
этнической группе государственности (а некоторым 
группам и по не одному разу) ни к чему хорошему не 
приведет. Необходимы четкие международно-право-
вые критерии по следующим позициям: 

Как соотносятся, взаимодействуют и реализуются 
принципы территориальной целостности государств и 
права народов;

При каких условиях допускается отделение части 
территории, при каких необходимо создание автоно-
мии, субъекта федерации;

Что считать грубыми нарушениями указанных 
принципов, и каким международно-правовым послед-
ствиям эти нарушения могут привести;

Насколько допустимо вмешательство других го-
сударств и международных организаций в проблему 
самоопределения; 

Как могут быть разрешены имеющиеся террито-

риальные проблемы связанные с реализацией права на 
самоопределение. 

В качестве примера перехода части территории од-
ного государства другому на основе самоопределения 
можно было бы напомнить, что в 1944 г. к Украинской 
ССР (и, следовательно, к СССР) была присоединена 
территория Западной Украины, входившая в качестве 
автономной единицы в состав Чехословацкой респу-
блики (по чехословацкой конституции носила назва-
ние Подкарпатская Русь). Советско-чехословацкий 
договор, подписанный 29 июня 1945 г., удовлетворил 
желание населения этой территории, выраженное в 
Манифесте Первого Мукачевского съезда народных 
комитетов, состоявшегося 26 ноября 1944 г. Можно 
было бы отметить и то, что Конституция СССР уста-
новила советско-польскую границу на основании ак-
тов о воссоединении Западной Украины и Западной 
Белоруссии с Украиной и Белоруссией в соответствии 
с волей населения этих областей, выраженной в пле-
бисците, проведенном в 1939 г. Сегодня существует 
движение за автономию Закарпатья. 

Из различных примеров «неколониального контек-
ста» можно указать на отделение Панамы от Колумбии 
и образование независимого государства. Этому пред-
шествовала серия восстаний панамцев в 1885, 1895, 
1899, 1990 и 1901 г.г. Именно США, которые сейчас 
выступают против «балканизации» и «сепаратизма», 
активно поддержали стремление к независимости, на-
правив 2 ноября 1902 г. к Панамскому перешейку воен-
ные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские 
правительственные войска, а на следующий день была 
провозглашена политическая независимость Панамы.

Другой, более «свежий» пример — создание го-
сударства Бангладеш в 1971 г. на территории, при-
надлежавшей Пакистану. Отказ пакистанского пра-
вительства признать волеизъявление населения, 
проявившееся в выборах и в требовании региональной 
автономии, привело к движению за полную независи-
мость. Несмотря на противодействие США, руковод-
ствовавшихся собственными политическими моти-
вами, независимость Бангладеш была признана всем 
миром, и он был принят в ООН9.

Нурсултан Назарбаев — президент Казахстана в 
рамках Генеральной Ассамблеи ООН выступал за ли-
шение права на самоопределение народов, составляю-
щих меньшинство: «Хочу также подчеркнуть, что права 
национальных меньшинств сегодня нередко отождест-
вляются с правом наций на самоопределение вплоть до 
создания самостоятельных государств. Если придержи-
ваться такого подхода, во всем мире может появиться 
несколько тысяч карликовых суверенов». Казахстан-
ский президент утверждал, что даже один прецедент с 
пересмотром ныне существующих границ вызовет цеп-
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ную реакцию геополитического распада»10.
По своему международно-правовому статусу раз-

деленные части страны оказываются либо в сходном 
положении, либо в различном. Множество ситуаций 
можно свести в три основные группы: 

1) все части разделенного народа обладают своей 
государственностью (например, в прошлом — Южный 
и Северный Вьетнам, ФРГ и ГДР, в настоящем -КНДР и 
Республика Корея, КНР и Республика Тайвань);

• все части страны лишены государственности 
(Курдистан);

• одна часть страны обладает государственно-
стью, другая включена в состав другого государ-
ства в виде интегральной части или с особым 
статусом (в прошлом это Индия и португальские 
владения — Гоа, Даман и Диу, а также француз-
ские владения — Пондишери и др.).

Статус частей насильственно разделенных наро-
дов, также как и статус народа в целом, не являются 
критериями, которыми определяется качество субъек-
та права на самоопределение.11

Помимо конфликта в Нагорном Карабахе в рамках 
СНГ особое значение имел приднестровский конфликт,

В Международном Суде ООН Грузия предъяви-
ла претензии к России в связи с нарушением, по их 
мнению, ею Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации (Нью-Йорк, 7 
марта 1966 г.). По мнению Грузии, Россия проводила 
политику влияния на правительство Ю. Осетии и Аб-
хазии, что повлекло дискриминацию лиц грузинской 
национальности, пиком которого стали события в ав-
густе 2008 г. Суд принял решение о временных мерах 
по данному делу, согласно которым обязал и Россию, 
и Грузию соблюдать положения данной Конвенции на 
указанных территориях (в 2011 соответствующее по-
ложение утратило силу). Нарушений Конвенции нет. 
Кроме того, заявление подано в Суд с нарушениями 
процедуры, предусмотренной в самой Конвенции. 1 
апреля 2011 Международный Суд ООН постановил, 
что не обладает компетенцией для рассмотрения иска 
Грузи против России (десять голосов против шести). 

Обобщая ситуацию с примерами на территории 
стран бывшего СССР следует отметить, что после са-
моопределения всех 15 бывших республик возникли 
тенденции к дальнейшему дроблению. Возникли са-
мопровозглашенные государства Республика Ичкерия, 
Приднестровская Республика, Республика Нагорный 
Карабах, Республика Абхазия, Республика Южная 
Осетия. К сожалению все примеры привели к воору-
женному противостоянию сепаратистов и властей, по-
влекли человеческие жертвы. Также стоит отметить, 
что за исключением Чечни остальные конфликты еще 
ждут своего разрешения. Также все они выявили двой-

ные стандарты, применявшиеся по отношению к ним. 
Как пример решения проблемы соотношения ис-

следуемых принципов можно привести пример авто-
номии Аландских островов в Финляндии. В частности, 
Аландским островам, представляющим собой одну из 
губерний Финляндии, гарантирована их территори-
альная целостность, они имеют свой парламент и свое 
правительство, с гарантированной компетенцией, свое 
гражданство (граждане Аландов имеют автоматически 
финское гражданство). Впрочем, президент Финлян-
дии имеет право вето в отношении аландских законов. 
Закон об автономии Аландов принимается финским 
парламентом двумя третями голосов и одобряется та-
ким же большинством в аландском парламенте12.

Таким образом, исследование проблем соотноше-
ния, взаимодействия и реализации принципов терри-
ториальной целостности государств и права народов 
на самоопределение на примере конкретных политико-
правовых ситуаций позволяет предложить следующие 
оптимальные доктринальные и практические модели: 

Принципы территориальной целостности госу-
дарств имеют равное значение, не находятся друг и дру-
га в подчинении и взаимообуславливают друг-друга. 
Данное положение необходимо дополнительно закре-
пить в рамках универсального международного догово-
ра, подкрепленного соответствующей доктриной. 

Подавление стремления к самоопределению при 
его правомерных формах является вредным и некон-
структивным. Однако это не обозначает, что должен 
реализовываться подход — «сколько наций, столько 
государств», оптимальной моделью является предо-
ставление в установленном международным правом и 
национальным законодательством автономии или об-
разовании субъекта федерации. При этом обязательны:

• учет интереса народов соответствующего го-
сударства в целом;

• проведение референдума;
• отсутствие противоправного внешнего давления; 
• решение всех спорных моментов. 
Защита прав самоопределяющегося народа не 

может оправдывать силовые меры в отношении госу-
дарств (Северный Кипр, Нагорный Карабах, Косово). 
Подобные меры предполагают, соответствующий ответ 
со стороны государств, в отношении которых она при-
меняются и могут, расценивается как акты агрессии. 
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Аннотация. Начиная с 1990-х гг. муниципальные реформы в современной России приняли перманентный и, по всей 
видимости, необратимый характер. Систематически подвергающийся значительным изменениям базовый Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указывает на продолжающиеся 
в данной сфере поиски оптимальной модели организации публичной власти на местах. В экспертном сообществе не без 
основания неээфективность предпринимаемых преобразований в сфере муниципального строительства связывают с тем 
обстоятельством, что вводимые законодательством новации плохо согласуются с предшествующим опытом, накопленным 
страной за многовековую историю своего развития. Прерыв постепенности (эволюционности) в конституционном развитии 
России определенно негативно сказывается на развитии государственности в новейшее время; и по этой причине совре-
менная российская модель местного самоуправления оказалась отчужденной от прогрессивных идей и практики земства. 
Очевидно, что конструирование в законе модели формирование конструкции местного самоуправления с учетом запечатлен-
ных в правовой памяти многих поколений правовых традиций, отражающих эволюционно поступательный, естественный 
процесс формирования самоуправленческих начал в государственно-правовой жизни России, рациональные формы жизне-
устройства людей, имплицитно заключает в себе социально ожидаемый эффект и результативность действия закона. В этой 
связи, как представляется, обращение к конституционному опыту дореволюционной России периода ее «великих реформ» 
второй половины ХIХ в. — Крестьянской и Земской в особенности, будет способствовать тому, чтобы инновации и право-
вые (конституционные) традиции в обустройстве современной России оказывались бы если не полностью совместимыми, 
то, во всяком случае, не находились между собой в явном противоречии. 

Ключевые слова: положение о губернских и уездных земских учреждениях, губернское земское собрание, уездное 
земское собрание, губернская земская управа, уездная земская управа, земские избирательные собрания и съезды, гласные 
губернских и уездных собраний, губернатор, процедуры (порядок) заседаний земских собраний, обязательные постановле-
ния губернских земских собраний, общий надзор над земскими учреждениями, утверждение, отмена, изменение обязатель-
ных постановлений, Положение об управлении земским хозяйством в губерниях, губернское по земским и городовым делам 
присутствие, городское общественное управление, Жалованная грамота на права и выгоды городов, Городовое Положение, 
общее и упрощенное городское самоуправление, предметы ведения городского общественного управления, пределы город-
ского самоуправлениия, состав городского общественного управления, городская дума, городская управа, голова городской 
управы, гарантии городского общественного управления, городская собственность.
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Annotation: Since the 1990s, municipal reforms in modern Russia took permanent and apparently irreversible character. Federal 
law «On General principles of organization of local self-government in the Russian Federation» has systematically undergone 
significant changes (over time after 8 October 2003), which indicates ongoing in this area finding the optimal model of organization 
of public authorities. The ineffectiveness of the undertaken reforms in the field of municipal construction in the expert community 
associated with the fact that legislation introduced innovations in poor agreement with the previous experience of the country over the 
centuries of its development. A break in continuity (of evolution) in the constitutional development of Russia definitely has a negative 
impact on the development of statehood in modern times; and for this reason the modern Russian model of local self-government was 
alienated from progressive ideas and practices of the Zemstvo.

It is obvious that the construction of models of formation of structures of local self-government taking into account embodied 
in the legal memory of many generations of legal traditions, reflecting the evolutionary progressive, natural process of formation of 
local government beginnings in the state-legal life of Russia, rational forms of living arrangement of people in the law, embodies the 
socially expected effect and impact of the law. In this context, the appeal to the constitutional experience of pre-revolutionary Russia 
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of the period of «great reforms» of the second half of the nineteenth century, — the Peasant and Zemstvo in particular, will encourage 
innovation and legal (constitutional) traditions in the development of modern Russia were not fully compatible, but were not between 
them in an explicit contradiction.
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Предмет статьи — конституционный анализ ут-
верждавшегося в России со средины 60-х гг. ХIХ в. 
земского и городского самоуправления; в контексте 
развивающейся российской государственности дей-
ственность этих институтов была очевидной: по свиде-
тельству историков, к 1914 г. 50% местных бюджетов 
складывались из налогообложения органов городского 
и земского самоуправления [1]. Несомненна ценность 
данных институтов и для конституционной практики 
современной России. Это значение очень точно, со 
свойственной ему глубиной понимания, сформулиро-
вал Александр Исаевич Солженицын, вначале — в 
выступлении на Всероссийском совещании по вопро-
сам реализации конституционных положений о мест-
ном самоуправлении и организации государственной 
власти в субъектах РФ, состоявшемся в Москве 17 
февраля 1995 г., а затем — и в вышедшей в 1996 г. 
книге «Россия в обвале» (глава «Земская вертикаль»): 
«раздор меж народом и властью», — по мнению пи-
сателя,- «способно заполнить только земство» [2]. 
Внедрение начал земского самоуправления в консти-
туционный механизм современного Российского го-
сударства А.И. Солженицын рассматривал в качестве 
альтернативы «ныне действующей у нас политизиро-
ванной избирательной системы», утверждение под-
линной демократии, при которой народ «контролирует 
действия властей и распоряжается своей судьбой [3]. 

Правовой основой для утверждения в России зем-
ского самоуправления явилось Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях 1864 г., в редакции об-
новленного издания 1892 г. (по Продолжению 1906 г.) 
[4]. Положение представляет собой хорошо сбаланси-
рованный, обладающий внутренним единством систе-
матизированный нормативный комплекс, достаточно 
полно урегулировавший: назначение, состав, предме-
ты ведения, пределы власти, порядок формирования и 
полномочия земских учреждений, их участие в издании 
обязательных для местных жителей постановлений, 
порядке замещения земских должностей в условиях 

земской службы, порядке обжалования распоряжений 
земских учреждений и об ответственности лиц, состо-
ящих на земской службе. Композиционно Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях включает 
шесть глав (138 статей), при этом третья глава структу-
рируется на три отделения. Всего Положение включает 
138 статей. Как это было свойственно законодательной 
технике Российской империи, Положение снабжено 
приложениями (к статьям 6 и 124). Действие Положе-
ния о губернских и уездных земских учреждениях было 
ограничено в пространстве: оно не применялось на всей 
территории Российской империи и не распространя-
лось на ряд его губерний. Законодательным актом, от-
части устранявшим этот намеренный пробел (квалифи-
цированное молчание законодателя), стало Положение 
об управлении земским хозяйством в губерниях Витеб-
ской, Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и 
Подольской [5].

К предметам ведения земских учреждений Положе-
ние (ст. 2) отнесло довольно значительный круг полно-
мочий, систематика которых по предметному основа-
нию позволяется выделить три разнообразные групп.

Во-первых, это те из них, которые связаны с 
управлением земским хозяйством, имуществом и ка-
питалами. Это: заведование местными губернскими и 
уездными земскими повинностями денежными и на-
туральными; заведование капиталами и другими иму-
ществами земства; заведование взаимным земским 
страхованием имущества. Реализации этих полномо-
чий, несомненно, способствовали установления ста-
тьи 4 Положения, наделяющие земские учреждения 
правами юридического лица: право приобретать и 
отчуждать имущества, заключать договоры, вступать 
в обязательства, а также учинять гражданские иски с 
соблюдением правил, установленных для казенных 
управлений [6].

Во-вторых, наиболее значительный объем полно-
мочий касается собственно обеспечения жизнедея-
тельности людей в границах уезда и губернии в целом. 
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Это: заведование земскими лечебными и благотвори-
тельными заведениями; попечение о призрении бед-
ных, неизлечимых больных и умалишенных, а также 
сирых и увечных; участие в мероприятиях по охране 
народного здравия, развитие средств врачебной помо-
щи населению и изыскание способов по обеспечению 
местности в санитарном отношении, а также участие 
в ветеринарно-полицейских мероприятиях; заботы по 
предупреждению и тушению пожаров и попечение о 
лучшем устроении селений; 10) попечение о разви-
тии средств народного образования и установление 
законом участия в заведовании содержимыми на счет 
земства школами и другими учебными заведениями; 
воспособление торговле и промышленности, заботы 
о сохранении полей и лугов от порчи и истребления 
вредными насекомыми и животными; попечение об 
устранении недостатка продовольственных средств и 
оказание помощи нуждающемуся населению разре-
шенными законом способами; содержание в исправ-
ности состоящих в ведении земства дорог, дорожных 
сооружений и бечевников; устройство и содержание 
земской почты.

В-третьих, сравнительно небольшую группу пол-
номочий образуют те из них, которые связаны с выпол-
нением земствами обязанностей перед государства. 
Это, в частности, положения пунктов 12 ст. 2, касаю-
щиеся удовлетворения возложенных в установленном 
порядке на земство потребностей воинского и граж-
данского управлений, а также «дела, предоставленные 
ведению земских учреждений на основании особых 
законоположений и уставов» [7].

Законодательство четко определяет пределы дея-
тельности земских учреждений: «круг действий зем-
ских учреждений ограничивается пределами губернии 
или уезда, каждому из сих учреждений подведом-
ственных. К ведению губернских земских учреждений 
относятся те из дел, поименованных в статье 2, кото-
рые касаются всей губернии или нескольких ее уездов, 
а к ведению уездных земских учреждений — те из оз-
наченных дел, которые касаются каждого отдельного 
уезда и не предоставлены статьей 63 ведению губерн-
ских земских учреждений» [8].

Согласно Положению о губернских и уездных 
земских учреждениях (ст. 1. 13) «земские учреждения 
распадаются на губернские и уездные», при том, что и 
те, и другие включали: (1) земское собрание (соответ-
ственно, губернское и уездное) — это представитель-
ный орган, который Положением квалифицировался 
как «орган совещательный», и (2) из земскую управу 
(соответственно — губернской и уездной) — орга-
на исполнительного (в современном понимании — 
местной администрации). Можно сказать, что приме-
нительно к организации власти на местах структура 
земских органов в определенной мере соответствовала 
принципу разделения властей, хотя такое утверждение 
требует оговорки: земские учреждения, на территори-
ях, на которые распространялась их юрисдикция, всей 
полнотой власти не обладали.

«Заведование земскими делами» в городах С.-
Петербурге, Москве и Одессе, как следовало из Поло-
жения, «возлагается на общественное их управление, 
причем Городские думы пользуются правами и несут 
обязанности Уездных Земских Собраний, а Городские 
Управы — Уездных земских Управ». Положение импе-
ративно устанавливало, что «Уезды С.-Петербургские, 
Московские и Одесские имеют особые от сих городов 
Земские Собрания и Управы» (ст. 7) [9].

Способ формирования земских собраний исчер-
пывающе определялся Положением; при этом земское 
собрание, как действительно представительная инсти-
туция, состояло из выборных лиц, или «гласных». Со-
гласно ст. 14 Положения Уездное земское собрание со-
ставляется из земских гласных, избираемых уездными 
избирательными собраниями и волостными сходами, 
а Губернское земское собрание — из гласных, изби-
раемых Уездными земскими собраниями из своего 
состава, т.е. из числа гласных этих Собраний. Таким 
образом, можно говорить о том, что выборы в уездные 
и губернские собрания являлись многостепенными 
и непрямыми: вначале формировались (избирались) 
уездные избирательные собрания — избирательные 
коллегии, которые посредством косвенных (непря-
мых) выборов избирали гласных в уездное собрание; 
последнее, в свою очередь, являлось той избиратель-
ной коллегией, из состава которой, также посредством 
косвенных выборов, избирался состав губернских со-
браний. Формирование избирательных собраний пред-
усматривалось с периодичностью один раз в три года.

Несколько иной порядок был определен Положе-
нием в городах С.-Петербурге, Москве и Одессе (ст. 
14): губернские гласные от этих городов избирались 
не формируемой избирателями коллегией, а местны-
ми городскими думами из числа гласных (т.е. из сво-
его состава) [10]. Что касается остальных губерний, 
на которые распространялось действие Положения, то 
устанавливалось, что для избрания уездных земских 
гласных (ст. 16 и 51) в каждом уезде один раз в три года 
созываются земские избирательные собрания и изби-
рательные волостные сходы; кроме того, для избрания 
уполномоченных в земские избирательные собрания 
избирались также земские избирательные съезды мел-
ких владельцев (ст. 24). Правом участия в выборах 
гласных на земских избирательных собраниях, т.е. 
активным избирательным правом [11], согласно Поло-
жению, наделялись две категории лиц: (1) участвовав-
шие лично в выборах («непосредственно») состоящие 
в русском подданстве лица мужского пола, достигшие 
25-летнего возраста и владеющие обложенною сбора-
ми на земские повинности землею в высшем размере, 
определенном особо для каждого уезда, или другим 
недвижимым имуществом (не исключая состоящего 
на городской черте), оцененном для взимания земского 
сбора не ниже пятнадцати тысяч рублей [12]. Высший 
размер земли, владение которым необходимо для по-
средственного участия в земских выборах, определен 
различно в различных уездах (ст. 16, 24); (2) опосре-
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дованно, через представителей или уполномоченных, 
в земских выборах могли принять участие мужчины, 
не достигшие 25 лет, и женщины, обладающие пол-
ным имущественным цензом, причем уполномочен-
ным совершеннолетнего мужчины, не достигшего 25 
лет, может быть всякое лицо, снабженное от него на то 
доверенностью (в отношении малолетних и несовер-
шеннолетних в качестве доверяемых могли выступать 
лишь их законные представители, или опекуны и попе-
чители, а уполномоченными женщин могли выступать 
только их отцы, мужья, братья, племянники). При этом 
устанавливалось, что уполномоченные несовершенно-
летних и женщин могли и не обладать имущественным 
цензом, между тем как он требуется для посторонних 
лиц, состоящих уполномоченными несовершеннолет-
них (ст. 18-21). Кроме того, по Положению, пользую-
щиеся правом участия в земских избирательных собра-
ниях учреждения, общества, товарищества и компании 
(ст. 16, п. 1) через своих представителей вправе были 
участвовать в выборах (ст. 22) [13].

Положение определяло состав избирательных со-
браний: они состояли из лиц, имеющих право голоса 
на выборах (ст. 24); при этом сословный характер та-
ких собраний все же сохранялся (ст. 28). По установ-
ленной Положением процедуре «избирательные со-
брания и съезды продолжаются не долее двух дней», 
а «выборы на них производятся закрытой подачей 
голосов, посредством баллотировки шарами» (ст. 41); 
для избрания в гласные или уполномоченные «необхо-
димо получить более избирательных, нежели неизби-
рательных голосов» (ст. 43). Предусматривались (по-
средством прямого запрета) определенные гарантии 
равного избирательного права; никто, как следовало 
из Положения, не может иметь на земском избиратель-
ном собрании более двух голосов: одного по личному 
и другого по праву представительства, по доверенно-
сти или по уполномочию (ст. 23).

Специальный порядок устанавливался для выбо-
ров гласных от сельских обществ; согласно Положе-
нию о губернских и уездных земских учреждениях, 
они избираются волостными сходами; по общему пра-
вилу, каждый сход избирает одно лицо, а в специально 
оговоренных случаях — два (ст. 51). Избранный от 
сельских обществ «комплект гласных» требовал санк-
ционирования государственной властью. Положение 
предусматривало, что, «Губернатор утверждает поло-
женный расписанием комплект Гласных от сельских 
обществ и определяет очередь, на основании которой 
остальные избранные лица заступают утвержденных, 
в случае выбытия последних до окончания трехлетне-
го срока».

Положение предусматривало, что гласные губерн-
ских и уездных собраний «при вступлении в испол-
нение своих обязанностей приносят присягу по уста-
новленной форме». Примечательно, что обязанности 
гласного исполнялись безвозмездно (55).

Функции, возлагаемые на земские собрания, опре-
делялись Положением, согласно статье 61 которого им 

принадлежит общая распорядительная власть, надзор 
за исполнительными ее органами и решение дел, от-
несенных к ведению Собраний, подлежащими узако-
нениями. Объем, закрепленных в Положении конкрет-
ных полномочий земских собраний, был достаточно 
внушительным и разнообразным (ст. 62 — 64) [14]. 

По степени самостоятельности земских собраний, 
если основываться на установлениях Положения, все 
принимаемые ими решения (постановления) можно 
подразделить на три категории: (1) не подлежащие 
утверждению госорганами; (2) подлежащие утверж-
дению губернатора; (3) подлежащие утверждению 
министра внутренних дел. Губернские земские собра-
ния, согласно Положению 1892 г., наделялись правом 
составлять обязательные постановления для местных 
жителей как целой губернии, так и отдельных ее мест-
ностей по обширному кругу вопросов: о мерах предо-
сторожности от пожаров «в местах жилых»; о порядке 
содержания в чистоте площадей, дорог, сточных труб, 
прудов, колодцев, канав, естественных протоков, мо-
стов и гатей; об устройстве пристаней, переправ и 
перевозов; о производстве извозного промысла на 
станциях железных дорог; о мерах предупреждения 
прекращения заразительных, повальных и местных 
болезней; о запрете складов легковоспламеняющихся 
веществ и в порядке хранения сих веществ и др. (ст. 
108). Перечень вопросов, по которым губернское со-
брание правомочно издавать нормативные акты По-
ложение оставляет открытым, оговаривая, что такое 
право собрания могут осуществлять «по всем прочим 
предметам» (п. 13 ст. 108). В соответствии с Положе-
нием принятые губернским собранием постановления 
предоставляются губернатору: если он утвердит их, 
то они публикуются «во всеобщее сведение», если же 
он не признает возможным утвердить их, то предлага-
ет их на рассмотрение губернского по земским делам 
присутствия, и постановления считаются отмененны-
ми, если присутствие согласится с ним; в ином случае 
окончательное разрешение данного вопроса отнесено 
к прерогативам министра внутренних дел. 

Положение достаточно детально (для законода-
тельного акта) регламентирует процедуры деятель-
ности земских собраний. Устанавливалось, что оче-
редные земские собрания созываются один раз в год: 
губернские — не позднее 1 декабря, а уездные — не 
позднее 1 октября. Очередные заседания по основа-
ниям, определенным Положением (ст. 66) могли на-
значаться министром внутренних дел и в иные сроки. 
Что касается чрезвычайных заседаний (они могли со-
зываться в особо важных случаях, как-то: во время 
народных бедствий и по военным обстоятельствам), 
то они могли быть назначены или разрешены губер-
натором «с точным указанием вопросов, подлежащих 
их обсуждению» (ст. 68). По Положению губернские 
земские собрания открывались и закрывались — гу-
бернатором («лично»), а уездные — председателем 
собрания. Длительность заседаний определялась сле-
дующим образом: для губернских собраний — в двад-
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цать, а для уездных — в десять дней (по ходатайствам 
собраний, сроки эти могли быть продлены губернато-
ром «в меру действительной необходимости») [15]. 
При этом в уездном земском собрании, кроме уезд-
ных гласных, участвовали: представители ведомств 
землеустройства и земледелия, депутат от духовного 
ведомства, городской голова губернского или уездного 
города, по принадлежности, а по приглашению пред-
седателя Собрания — инспектор сельского хозяйства, 
наделенный правом совещательного голоса, и 5) … (ст. 
57). При неявке без уважительных на то причин глас-
ный по решению 2/3 Собрания на основании 14401 
Уложения о наказаниях привлекался к ответственно-
сти (ст. 60).

Положением оговаривался кворум земского со-
брания: для законного состава заседаний требовалось 
присутствие не менее половины общего числа глас-
ных; допускалось проведение заседание при наличии 
хотя бы десяти гласных (ст. 75). Чрезвычайные засе-
дания признавались действительными «при всяком 
числе Гласных». Дела в земском собрании решались 
простым большинством голосов, а в случае равенства 
их при открытом голосовании — мнение председате-
ля давало «перевес». Каждый имел не более одного 
голоса; передача своего голоса другому лицу не допу-
скалась. При разрешении вопросов, относящихся к их 
ведению, земские собрания руководствовались норма-
ми Положения, а в отношении порядка производства 
дел правилами, изложенными в статьях 179 — 200 
Общего Учреждения Губернского (ст. 77).

Уже отмечалось, что из своего состава земские (гу-
бернские и уездные) собрания формируют постоянно 
действующий исполнительный орган власти — зем-
ские (губернские и уездные) управы. По Положению 
губернская и уездная земские управы состоят из пред-
седателя и двух членов; при этом, по постановлению 
земского собрания, число членов губернской или уезд-
ной Управы могло быть увеличено до четырех а в гу-
бернской Управе, с разрешения Министра внутренних 
дел, и до шести (ст. 96).

Земские управы, согласно Положению, ведут те-
кущие дела по земскому хозяйству, изыскивают меры 
к его улучшению, делают, с разрешения губернатора, 
распоряжения о созыве земских собраний, собирают 
нужные для Собрания сведения и исполняют их опре-
деления, составляют проекты земских смет и раскла-
док, наблюдают за поступлением земских доходов, 
расходуют земские сборы, ведут под наблюдением 
земских собраний иски по имущественным делам зем-
ства, определяют, с разрешения Собраний, правила и 
сроки отчетности подчиненных им служащих лиц и 
учреждений, ревизуют эту отчетность и представляют 
очередным Собраниям отчеты о своей деятельности, о 
денежных оборотах по земским суммам и о состоянии 
подведомственных им частей, заведений и имуществ 
(ст. 97).

Кроме того, на уездные земские Собрания возла-
галось исполнение «местных» (в пределах уезда) обя-

занностей: по поручениям Губернской земской управы 
распоряжения по устройству путей сообщения и по 
исполнению потребностей воинского и гражданско-
го управлений, а также по взаимному земскому стра-
хованию; представление отчетов по этим предметам 
Губернской управе; доставление Губернской управе 
местных по уезду сведений, необходимых для сметы 
губернских земских повинностей; ведение по установ-
ленным образцам земских окладных книг.

Губернатору предоставлялось право производить 
ревизию земских управ и других исполнительных 
органов земского управления, а также всех подведом-
ственных земству учреждений. При этом, усмотрев 
при ревизии, либо иным образом, неправильные дей-
ствия исполнительных органов земского управления 
либо осведомившись о таковых действиях губернатор, 
согласно Положению, предлагает управе восстано-
вить нарушенный порядок. В том случае, если управа 
«встретит затруднение к исполнению такого предло-
жения», она обязана уведомить губернатора, который 
в этой ситуации передает дело на разрешение губерн-
ского по земским и городским делам Присутствия [16].

Положение содержит специальную главу, уста-
навливающую порядок обжалования распоряжений 
земских учреждений и об ответственности лиц, со-
стоящих на земской службе» (ст. 127 — 138). Соот-
ветственно жалобы на незаконность постановлений 
земских собраний, приносятся Правительственному 
Сенату; заявления частных лиц, обществ и установ-
лений о нарушении их прав не вступившими в силу 
постановлениями земских собраний, (ст. 81 и 86) мо-
гут быть «приносимы» губернатору или переданы гу-
бернатором на разрешение Министра внутренних дел; 
все иные жалобы могли направляться Губернскому по 
земским и городским делам Присутствию (ст. 128 (по 
Прод. 1906 г.). Частные лица, общества и установле-
ния, интересы которых нарушены постановлением Гу-
бернского по земским и городским делам Присутствия, 
вправе были обжаловать его в трехмесячный срок со 
дня объявления, а если оно объявлено не было — то со 
дня приведения его в исполнение; такие жалобы пред-
ставлялись губернатору, который после получения от 
Присутствия объяснений в течение месяца направлял 
их министру внутренних дел; последний вносил жало-
бы со своим заключением на разрешение Правитель-
ствующего Сената (ст. 131). Жалобы на распоряжения 
земских управ приносятся, по усмотрению жалующе-
гося, губернатору или подлежащему земскому собра-
нию (ст. 129). Согласно бланкетной норме Положения 
председатели и члены земских управ за преступления 
и проступки по должности, подвергаются ответствен-
ности в порядке дисциплинарного производства или 
по приговорам уголовного суда.

Местное самоуправление в городах. Отдельные 
формы самоуправления в городах существовали из-
древле: люди собирались на мирские сходки, выбирали 
старост, собирали подарки для княжеских посадников, 
организовывали охрану общественного спокойствия, 
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задерживали «лихих людей» и т.д. Впрочем, все это 
не дает оснований вести речь о собственно местном 
самоуправлении как об одном из важнейших инсти-
тутов общественного строя. К тому же, в отношении 
институтов общественного самоуправления, доказав-
ших свою эффективность, все более централизующая-
ся государственная власть проявляла особое внимание 
и зачастую подвергала их огосударствлению. Так, на-
родный институт «излюбленных голов» и старост был 
признан государственным институтом и приспособлен 
к общему механизму государственного управления 
[17]. Симптоматично поэтому, что к концу XVI в. мир-
ские выборные органы сосредотачивают в своих руках 
все полномочия местного самоуправления, в том числе 
и полномочия, входивших в круг государственных за-
дач, а именно: сбор податей, полицейские функции и 
суд. Подобная ситуация сохранилась и в последующие 
периоды российской истории. Существенным продви-
жением на пути к становлению городского самоуправ-
лении могла стать Жалованная грамота на права и вы-
годы городов 1785 года, согласно которой «городские 
обыватели составляли «градское общество». Однако 
действительно значимый в формально-юридическом 
смысле документ, хотя и регулировал устройство 
управления города до 1870 г., тем не менее в реальной 
жизни, с точки зрения утверждения самоуправленче-
ских начал, особого эффекта не произвел. Именно по 
этой причине поистине революционное значение име-
ло Городовое Положение 1870 г. и последующая новая 
его версия 1892 г., принятая в период т.н. контрреформ 
[18] (несмотря на жесткую и далеко не всегда оправ-
данную критику этого документа). Следует признать 
научную состоятельность вывода о том, что именно с 
Городовым Положением 1870 г. правомерно связывать 
появление в России местного самоуправления в горо-
да; поскольку согласно Положению 1870 г. «всякий 
городской обыватель, к какому бы состоянию они ни 
принадлежал» получал право голоса, то несомненно 
значение этого акта и в конституционном переустрой-
стве страны.

Нормативное содержание Городового Положения 
1870 г. следует рассматривать в органической взаимос-
вязи с Положением о губернских и уездных земских 
учреждениях. В этой связи примечательна следующая 
особенность Городового Положения 1892 г.: сознавая 
фактическую невозможность распространения «го-
родского общественного управления» на всю террито-
рию Российской империи, Положение предусмотрело 
учреждение двух юридических форм городского само-
управления: (1) общую, или полную и (2) упрощенную 
(пропедевтическую, или подготовительную) форму го-
родского самоуправления. Согласно ст. 22 Городового 
Положения, в тех городских поселениях, в которых 
применение правил сего Положения в полном их объ-
еме признано будет невозможным по недостаточности 
городских средств, свойству занятий населения и сте-
пени развития торговли и промыслов, вводится упро-
щенное общественного управления на основании пра-

вил, приложенных к сей (22) статье Свода… (ст. 22 (по 
Прод. 1906 г.). В сравнении с общим упрощенный по-
рядок характеризовался более простой и необремени-
тельной подготовкой к выборам и, что немаловажно, 
сокращением штата городских органов управления. 

Согласно Положению «общественное управление 
городских поселений ведает дела о местных пользах и 
нуждах, указанные в ст. 2 Положения» (ст. 1). 

Это, в частности: заведование установленными в 
пользу городских поселений сборами и повинностями, 
капиталами и др. имуществом городского поселения; 
попечение об устранении недостатка продовольствен-
ных средств способами, имеющимися для сего в рас-
поряжении общественного управления; содержание в 
исправности и устройство состоящих в ведении обще-
ственного управления улиц и площадей, мостовых, 
набережных, пристаней, бечевников, тротуаров, об-
щественного управления общественных садов, буль-
варов, водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, 
канав, постов, гатей и переправ, а также освещения 
городского поселения; попечение о призрении бедных 
и о прекращении нищенства; устройство благотвори-
тельных и лечебных заведений и заведывание ими на 
одинаковых с земскими учреждениями основаниях.

Это также участие в мероприятиях по охране на-
родного здравия, развитие средств врачебной помощи 
городскому поселению, изыскание способов к улучше-
нию местных условий в санитарном отношении, а так-
же участие в пределах, указанных в Уставе Врачебном, 
в ветеринарно-полицейских мероприятиях; попечение 
о лучшем устройстве городского поселения по утверж-
денным планам, а также о мерах предосторожности 
против пожаров и других бедствий; участие в заведы-
вании взаимным страхованием городских имуществ от 
огня; попечение о развитии средств народного образо-
вания и установленное законом участие в заведывании 
учебными заведениями, об устройстве общественных 
библиотек, музеев, театров и других под рода общепо-
лезных учреждений; содействие («воспособление за-
висящими от общ упр способами) развитию местной 
торговли и промышленности, устройство рынков и 
базаров, надзор за правильным производством торгов-
ли, устройство кредитных учреждений по правилам 
Устава Кредитного, а равно содействие устройству 
биржевых учреждений; удовлетворение возложенных 
в установленном порядке на общ упр потребностей во-
инского и гражданского управлений [19].

Кроме того, Дела, предоставленные ведению об-
щественного управления на основании особых законо-
положений и Уставов.

Специальной оговоркой к предметам ведения го-
родского общественного управления в городах При-
балтийских губерний было также отнесено: попечение 
об устройстве православных храмов; попечение об 
учреждениях, имеющих целью укрепление религиоз-
ного чувства и поднятие нравственности городского 
населения.

Таким образом, к предметам ведения городского 
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общественного управления Городовое положение от-
несло обширный круг вопросов имущественного, фи-
скального, хозяйственного, градостроительного, адми-
нистративно-политического, социального, культурного 
и иного назначения. При этом, закрепляя обширный 
перечень полномочий городского общественного 
управления, Положение в то же время формально-
юридически определяло и его пределы. Согласно По-
ложению «круг действий городского общественного 
управления ограничивается пределами городского 
поселения и отведенных ему земель (ст. 5). Вместе с 
тем, в примечании к данной статье оговаривалось, что 
в Прибалтийских губерниях круг действий городского 
общественного управления, не ограничиваясь преде-
лами города, распространяются на патримониальные 
округа… а также водные пространства, состоящие в 
заведывании городского управления [20].

Городовым положением городское общественное 
управление наделялось статусом юридического лица 
частного права: право именем городского поселения 
приобретать и отчуждать имущество, заключать дого-
воры, вступать в обязательства, учинять гражданские 
иски и отвечать на суде по имущественным делам и 
др. (ст. 7).

Существенным гарантией городского обществен-
ного управления Положение 1892 г. (в отличие от 
Положения 1870 г.) являлось установление статьи 8, 
согласно которой «принадлежащие городскому посе-
лению земли… пролегающие через городские земле-
водные сообщения, оставаясь городской собственно-
стью, состоят в общем всех пользовании».

К специально-юридическим гарантиям городско-
го общественного управления в определенной мере 
можно отнести: во-первых, предоставленное им право 
обратиться к губернатору или градоначальнику для 
принятия зависящих от него мер к восстановлению 
законного порядка в случае наложения на город не-
установленных законом податей, тягостей или служб, 
а равно других, относящихся к городу неправильных 
распоряжений правительственных, земских и сослов-
ных установлений; во-вторых, право в трехмесячный 
срок приносить жалобы непосредственно в Прави-
тельственный Сенат (по Первому Департаменту) в 
случае неправильных действий указанных лиц или 
высших административных властей городского обще-
ственного управления (ст. 10) [21].

К учреждениям городского общественного управ-
ления Положение отнесло: 1) городскую думу и 2) го-
родскую управу, с состоящими при ней исполнитель-
ными органами (ст. 21). По Городовому положению 
для избрания Гласных Думы и кандидатов к ним со-
зываются, через каждые четыре года, Избирательные 
собрания, в сроки, назначаемые Городской управой, с 
утверждения Губернатора (ст. 23). 

Городовое Положение 1870 г., равно как и 1892 
г., во многом буквально копирует нормативный текст 
Положения о земских учреждениях. Соответственно 
порядок формирования, структура, организация де-

ятельности городской думы (процедуры проведения 
заседаний, определения кворума, порядка посещения 
гласными заседаний думы, их ответственность за не-
явку на заседания, порядок принятия постановлений, 
их обжалования, контроля за деятельностью думы и ее 
исполнительного органа — городской управы в значи-
тельной мере регламентировалось сходным, нередко 
текстуально совпадающим [22], образом с организа-
ций земских учреждений.

Это обстоятельство, а также ограниченный объем 
публикации облегчает труд автора и освобождает от 
необходимости детального, как в приведенном выше 
случае с земскими учреждениями, отсылать читателя 
к установлениям Положениям 1870 и 1892 гг. Обратим 
внимание лишь на особенности статуса городских дум 
и городских управ в сравнении с земскими органами. 
Городская дума, согласно Городовым положениям 
1870 и 1892 гг., действовала под председательством 
головы и гласных, избираемых сроком на четыре года. 
Оговаривалось, что в городских поселениях, имею-
щих не более ста избирателей, в думе должно быть 
двадцать гласных; там, где число избирателей более 
ста, на каждые пятьдесят избирателей свыше этого 
числа прибавляется по три гласных до тех пор, пока 
число их достигнет: в столицах — ста шестидесяти; 
в губернских городах с населением свыше ста тысяч 
человек и в городе Одессе — восьмидесяти; в прочих 
городах губернских, областных и входящих в состав 
градоначальств, а равно в более значительных уездных 
городах (ст. 24, прим 1), — шестидесяти; в остальных 
городских поселениях — сорока (ст. 56) [23]. 

Перед вступлением в отправление своих обязан-
ностей гласные приносили присягу, «каждый по своей 
вере», присягу о добросовестном исполнении сих обя-
занностей» (от лиц, принадлежащих к вероучениям, 
не допускающим присяги, отбирались взамен ее под-
писки). Свои обязанности гласные исполняли безвоз-
мездно (ст. 58).

Уже обращалось не просто на сходство, а на иден-
тичность многих процедур деятельности земских со-
браний и городских дум. Вместе с тем обращает на 
себя внимание и имевшая место специфика в органи-
зации и деятельности земских собраний и городских 
дум. В частности, в отличие от земских собраний го-
родские думы не суть периодически в определенные 
сроки созываемые собрания, Думы заседают посто-
янно, их заседания назначаются по мере надобности. 
Очередные заседания думы должны происходить не 
реже четырех раз в год и не чаще двух раз в месяц, 
причем расписание очередных заседаний составляется 
сразу на весь год, в декабре (ст. 64). 

Главным институтом в системе городского обще-
ственного управления, несомненно, являлась город-
ская управа, состоящая из председательствующего в 
ней Головы и двух членов. Согласно Городовому по-
ложению 1870 г. число членов управы по постановле-
нию городской думы могло быть увеличено от 3 — в 
городах с населением свыше ста тысяч, до 6 (ст. 90). В 
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столицах и городах Одессе и Риге в составе городской 
управы входил на правах ее члена товарищ городского 
Головы (ст. 91).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
городские управы, согласно Городовым Положениям, 
наделялись в отношении к городской думе большей ав-
тономией в сравнении с тем, как Положения о земских 
губернских и уездных учреждениях наделяли земские 
управы в отношении к земскому собранию. По мнению 
Свешникова, это обусловливается двумя особенностя-
ми в организации городских управ: во-первых тем, что 
городской голова председательствует одинаково и в 
управе, и в думе; во-вторых тем, что члены управы хотя 
и избираются также, как и гласные, на четыре года, но 
выбывают не сразу, а по очереди; через каждые два года 
выбывает половина членов (ст. 124) [24].
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Гражданский кодекс Российской Федерации1 в 
действующей редакции установил единое начало для 
всех видов транспорта при определении договора пе-
ревозки груза. В статье 785 определено, что в рамках 

рассматриваемого правоотношения перевозчик обя-
зуется доставить вверенный ему отправителем груз в 
пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение груза получателю, а отправитель обязуется 
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за перевозку груза уплатить установленную плату. Та-
кой общий подход к дефиниции объясняется схожими 
для всех видов транспорта операциями, которые ха-
рактеризуют процесс перевозки.

Участниками правоотношения по перевозке груза 
железнодорожным транспортом выступают: грузоот-
правитель, грузополучатель и перевозчик. 

Согласно статье 793 Гражданского кодекса сторо-
ны в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по перевозке стороны несут ответ-
ственность, которая установлена законодательством, а 
также соглашением сторон. 

Обратимся к Уставу железнодорожного транспор-
та Российской Федерации2. Указанный федеральный 
закон дополняет понятие, данное в Гражданском ко-
дексе. В частности, в статье 25 говорится, что по дого-
вору перевозки груза «перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему груз на железнодорожную станцию на-
значения с соблюдением условий его перевозки и вы-
дать груз грузополучателю, грузоотправитель обязует-
ся оплатить перевозку груза».

По смыслу Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации обязанность перевозчика доставить вверен-
ный ему груз на железнодорожную станцию назначе-
ния с соблюдением условий его перевозки означает 
заключение договора путём вручения груза перевозчи-
ку, т.е. реального договора. 

Договор перевозки грузов по своей юридической 
природе является двусторонним и реальным, заключа-
ется в пользу третьего лица — грузополучателя (в том 
случае, когда он не совпадает с грузоотправителем). 

 Подтверждает заключение договора железнодо-
рожная накладная. Хотелось бы отметить, что заклю-
чение договора подтверждается не путём составления 
самостоятельного документа, а путем передачи груза, 
подтверждаемого железнодорожной накладной3. На-
кладная вместе с дорожной ведомостью с грузом сле-
дует до станции назначения, где передается под рас-
писку в дорожной ведомости грузополучателю.

На каждую отправку груза составляется наклад-
ная, которая должна соответствовать правилам пере-
возок грузов железнодорожным транспортом. Данные 
правила определяются перечнем нормативных право-
вых актов, которые содержат нормы, обязательные, в 
том числе, для грузоотправителей и грузополучателей, 
и регулируют условия перевозки грузов с учетом их 
особенностей, безопасности движения и так далее. 
Достоверность и правильность сведений, которые ука-
заны в транспортной накладной, заверяются подписью 
грузоотправителя.

Федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области железнодорожного транспорта, 
утверждает единые формы перевозочных документов. 
Приказом Министерства путей сообщения утвержде-
ны Правила заполнения перевозочных документов на 
перевозку грузов железнодорожным транспортом4.

При предъявлении груза для перевозки грузоотпра-
витель обязан указать в накладной достоверные данные 

об их наименованиях, особых отметках, сведениях, их 
свойствах. Перечень недостоверных сведений, которые 
сообщает грузоотправитель в накладной, за которые он 
обязан уплатить штраф, — является исчерпывающим.

Искажение названных данных возлагает на грузо-
отправителя имущественную ответственность в зави-
симости от возможных последствий, вызванных этим 
правонарушением. 

Подчеркнем, что статья 98 Устава железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации устанавливает 
ответственность за возможное возникновение послед-
ствий. Иными словами нет необходимости, чтобы в 
результате искажения данных, к примеру, произошла 
авария или иное происшествие, а для возложения от-
ветственности достаточно возможности их возникно-
вения. В том случае, если все-таки неблагоприятные 
последствия наступили, имущественная ответствен-
ность грузоотправителя увеличивается. К примеру, 
при отправлении запрещенных для перевозки желез-
нодорожных транспортных грузов ответственность 
для грузоотправителя наступит независимо от насту-
пивших последствий, а, например, при повреждении 
в результате вышесказанного путей или сооружений, 
ответственность грузоотправителя возрастает.

К каким последствиям может привести искажение 
данных? Во-первых, к снижению стоимости перевозки 
груза в сравнении с той, что предусмотрена правила-
ми и тарифами (наиболее распространенные послед-
ствия). Во-вторых, к возникновению обстоятельств, 
которые могут оказать влияние на безопасность дви-
жения и эксплуатацию железнодорожного транспорта.

Соблюдение технологии перевозок грузов, в том 
числе необходимость правильного заполнения грузо-
отправителем транспортной железнодорожной наклад-
ной, включая проставление правильного наименова-
ния груза, сведений о его свойствах, особых отметок, 
в зависимости от которых перевозчик выбирает режим 
перевозки, обеспечивающий максимально безопасные 
условия эксплуатации железнодорожного транспорта 
является обеспечением общественного интереса.

Статья 27 Устава железнодорожного транспорта 
устанавливает, что ответственность за искажение наи-
менований грузов, грузобагажа, особых отметок, све-
дений о грузах, грузобагаже, об их свойствах наступа-
ет для грузоотправителей (отправителей). Искажение 
названных данных возлагает на грузоотправителя в 
зависимости от последствий, вызванных этим право-
нарушением, имущественную ответственность.

Статья 98 Устава железнодорожного транспорта 
регламентирует наступление ответственности за ис-
кажение информации в транспортной железнодорож-
ной накладной. В частности, статья предусматривает 
штраф, который уплачивают грузоотправители пере-
возчику, в размере пятикратной платы за перевозку на 
все расстояние их перевозки независимо от суммы воз-
мещения убытков перевозчика. 

Названный штраф имеет характер штрафной не-
устойки, потому как он взыскивается вне зависимости 
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от возмещения вызванных определенными обстоя-
тельствами убытков перевозчика. 

В разрешение споров, которые возникают в связи 
с наложением указанных штрафных мер, вмешался 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. В 
Постановлении Пленума 5арбитражным судам необхо-
димо иметь в виду, что штраф за искажение информа-
ции в накладной, в результате чего уменьшилась стои-
мость перевозки груза либо возникли обстоятельства, 
повлиявшие на безопасность движения и эксплуата-
цию железнодорожного транспорта, взыскивается при 
условии предоставления перевозчиком доказательств, 
свидетельствующих о факте нарушения, вызвавшем 
негативные последствия.

Кроме штрафа, перевозчик имеет право взыскать 
убытки, возникшие из-за правонарушения. Согласно 
статье 15 Гражданского кодекса подлежит возмеще-
нию не только подтвержденный ущерб (к примеру, 
стоимость поврежденного имущества, или денежные 
средства, затраченные на ликвидацию последствий по-
жара), но и упущенная выгода (к примеру, из-за прои-
зошедшей аварии было изменено расписание поездов, 
в результате чего у перевозчика уменьшились доходы).

Законодательное закрепление принципа полного 
возмещения причиненных грузоотправителем пере-
возчику убытков, которые возникают при неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении грузоотправи-
телем своих обязанностей по договору перевозки, в 
статье 98 Устава железнодорожного транспорта позво-
ляет, указывается в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 02.02.2006 № 17-О, со-
блюсти паритетность в отношениях между сторонами 
договора перевозки, что вытекает из конституционно-
го принципа равенства6.

Вместе с тем, в этом же документе определена 
имущественная дифференциация в ответственности 
перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, 
что объясняется оправданными различиями в отноше-
нии лиц, которые находятся в различных обстоятель-
ствах. В законодательстве получил распространение 
принцип ограниченной ответственности перевозчика.

В соответствии со статьей 27 Устава железно-
дорожного транспорта перевозчик может проверить 
достоверность сведений, которые грузоотправитель 
указывает в транспортной накладной. Таким образом, 
перевозчик имеет право взыскать штраф с грузоотпра-
вителя еще до момента отправления, если указанные 
нарушения будут обнаружены. 

Вместе с тем, на практике зачастую перевозчик 
не проверяет соответствие информации в накладной 
реальному положению дел (наименование, вес, со-
стояние груза и упаковку, размещение и крепление 
груза). Подобное ведет к возникновению ущерба, как 
у перевозчика, так и у грузополучателя. Выходом из 
указанной ситуации видится изменение конструкции 
действующих норм Устава железнодорожного транс-
порта в части установления обязанности перевозки по 
проверке сведений, указанных в накладной.

Подтверждает необходимость подобной иници-
ативы Постановление Федеральной антимонополь-
ной службы России от 18.02.2010 по делу № А56-
1685/20097. В частности, было указано, что неверные 
сведения о перевозимом грузе в железнодорожной на-
кладной стали причиной неправильного исчисления 
провозной платы, позже недобор был взыскан с гру-
зополучателя.

Подводя итог вышесказанному также отметим 
следующее. В рамках установления правовосстанови-
тельной ответственности в отношении грузоотправи-
телей, искажающих данные в накладной, которые при-
водят к нарушению безопасности движения, а значит, 
ведут к нарушению интересов для неопределенного 
круга лиц, в целом общественного интереса (приобре-
тают публичный характер), считаем целесообразным 
ввести и особый административный состав. В таких 
случаях ответственность должна наступать, в том чис-
ле, перед государством. 
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Предметом данной статьи является организация и 
деятельность нотариата в Союзе Советских Социали-
стических Республик (СССР).

Первоначально о состоянии теории.
Так, А.В. Бегичев отмечает следующее: «В связи 

с переходом в 90-е годы XX века России к рыночной 
экономике стало понятно, что государственный нота-
риат не способен осуществлять защиту прав и закон-
ных интересов участников экономических отношений 

на должном уровне. 11 февраля 1993 года Верховным 
Советом РФ были приняты действующие по насто-
ящее время Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате. Новый закон был создан по 
канонам нотариата латинского типа. В нем прослежи-
ваются черты дореволюционного законодательства 
России, а также современного германского и француз-
ского законодательства о нотариате»; «За достаточно 
короткий период в России практически не осталось 
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государственных нотариусов. Основная нагрузка по 
совершению нотариальных действий легла на нотари-
усов, занимающихся частной практикой, воплотивших 
в жизнь многовековую идею латинского нотариата — 
беспристрастного и независимого советника по право-
вым вопросам, наделенного полномочиями по удосто-
верению сделок и бесспорных фактов»1.

Л.Ф. Лесницкая пыталась определить действи-
ие нормативного правового акта, приятого в СССР: 
«Подлежит ли применению Инструкция «О порядке 
совершения нотариальных действий государствен-
ными нотариальными конторами РСФСР» (утв. При-
казом Министра юстиции РСФСР от 6 января 1987 г. 
№ 01/16-01) после принятия Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 
г.?»; «…следует признать, что данная инструкция хотя 
и не была отменена юридически, фактически все же 
утратила силу с момента принятия Основ, в которых 
среди нормативных актов, регулирующих порядок со-
вершения нотариальных действий нотариусами, не 
указан такой, как инструкция. На этот счет действует 
общее правило Постановления Верховного Совета РФ 
о порядке введения Основ (ст. 2): существующее зако-
нодательство впредь до приведения его в соответствие 
с Основами применяется в первой части, в которой оно 
не противоречит Основам. Приведенное»2.

В Союзе Советских Социалистических Республик, 
как субъекте международного права, просуществовав-
шего в период с 1922 г.3 по 1991 г.4, относительно ор-
ганизации и деятельности нотариата действовало не-
сколько нормативных правовых актов.

Одним из первых нормативных правовых актов 
о нотариате является Декрет СНК РСФСР «Положе-
ние о государственном нотариате» от 4 октября 1922 г. 
(«1. Для совершения действий, предусмотренных на-
стоящим Положением, учреждаются во всех городах 
Р.С.Ф.С.Р. государственные нотариальные конторы, 
число коих устанавливается местными исполнитель-
ными комитетами с утверждения Народного Комисса-
риата Юстиции»)5.

Декретом СНК РСФСР «О введении в действие 
Положения о государственном нотариате Р.С.Ф.С.Р. 
издания 1923 года» от 24. августа 1923 г.6 было введено 
в действие Положения о государственном нотариате 
Р.С.Ф.С.Р. («1. Ввести в действие Положение о госу-
дарственном нотариате Р.С.Ф.С.Р. издания 1923 года»).

В законодательстве СССР и РСФСР гипетрофиро-
валась роль «принципов» организации государствен-
ного нотариата, что закреплялось в постановлении 
ЦИК СССР, СНК СССР «Об основных принципах 
организации государственного нотариата» от 14 мая 
1926 г.7 («1. Для нотариального удостоверения сделок 
и выполнения иных нотариальных действий (ст. 8) уч-
реждаются государственные нотариальные конторы, 
действующие в порядке, устанавливаемом законода-
тельством союзных республик на основе настоящего 
Постановления»). Правда, в названном нормативном 
правовом акте «принципы» организации государ-

ственного нотариата не выделялись.
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР «О нотари-

альных действиях волостных (районных) исполни-
тельных комитетов и сельских советов» от 26 сентября 
1927 г.8 право осуществления нотариальных действий 
возлагалось на иные, помимо государственного нота-
риата, органы («1. Возложить на волостные (район-
ные) исполнительные комитеты, а также на городские 
(поселковые) советы тех городов и поселков, которые 
не являются волостными или районными центрами, 
следующие нотариальные функции: 1) удостоверение 
сделок и учинение на них исполнительных надписей; 
2) совершение протеста векселей с местом платежа в 
районе волостного исполнительного комитета и учи-
нение на них исполнительных надписей; 3) засвиде-
тельствование верности копий документов и выписок 
из книг; 4) засвидетельствование подлинности подпи-
сей; 5) передачу заявлений лиц и учреждений другим 
лицам и учреждениям и выдачу удостоверений по по-
воду переданных заявлений; 6) принятие денежных 
сумм для передачи по принадлежности в платеж по 
предъявленным к протесту векселям; 7) регистрацию 
сделок об отчуждении внегородских строений, распо-
ложенных в районе волости»).

По существу аналогичным нормативным право-
вым актом является и Постановление ВЦИК, СНК 
РСФСР «О нотариальных действиях райисполкомов, 
сельских и городских советов, не являющихся район-
ными центрами» от 28 февраля 1930 г.9 («3. На сель-
ские и соответствующие им советы возлагается: 1) 
удостоверение доверенностей; 2) удостоверение за-
ключаемых отдельными гражданами между собой или 
с кооперативными организациями, земельными обще-
ствами, крестьянскими обществами взаимопомощи и 
государственными учреждениями и предприятиями 
или вышеуказанными юридическими лицами догово-
ров: а) купли-продажи, мены, дарения, имущественно-
го найма на срок до одного года и поставки продуктов 
сельского хозяйства, если сумма этих сделок не превы-
шает 500 рублей; б) купли-продажи строений на снос 
на сумму до 600 рублей; 3) удостоверение договоров 
по контрактации зерновых и технических культур без 
ограничения сумм; 4) удостоверение заключаемых 
крестьянами-земледельцами с органами НКПТ до-
говоров о перевозке почты на сумму до 3000 рублей; 
5) засвидетельствование подлинности подписей; 6) 
засвидетельствование верности копий документов; 7) 
удостоверение личности получателей корреспонден-
ции; 8) выдача исполнительных надписей по письмен-
ным трудовым договорам о найме пастухов и батраков 
или соответствующим книжкам или расчетным лист-
кам по взысканию заработной платы на всякую сумму, 
а также взносов в профсоюзы на сумму до 20 рублей в 
тех случаях, когда уплата этих взносов предусмотрена 
в договоре»).

И лишь спустя многие годы был принят первый за-
кон СССР о нотариальной деятельности: Закон СССР 
«О государственном нотариате» от 19 июля 1973 г.10. 
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В ст. 1 Закона СССР от 19 июля 1973 г. закреплялись 
«задачи» государственного нотариата: «Задачами го-
сударственного нотариата являются охрана социали-
стической собственности, прав и законных интересов 
граждан, государственных учреждений, предприятий и 
организаций, колхозов, иных кооперативных и других 
общественных организаций, укрепление социалисти-
ческой законности и правопорядка, предупреждение 
правонарушений путем правильного и своевременно-
го удостоверения договоров и других сделок, оформ-
ления наследственных прав, совершения исполнитель-
ных надписей и иных нотариальных действий».

На следующий год был принят фактически анало-
гичный (и по форме, и по содержанию) нормативный 
правовой акт в ведущей союзной республике — Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР)11. Речь идет о Законе РСФСР «О 
государственном нотариате» от 2 августа 1974 г.12. В 
ст. 1 Закона РСФСР от 2 августа 1974 г. закреплялись 
«задачи» государственного нотариата: «Задачами го-
сударственного нотариата являются охрана социали-
стической собственности, прав и законных интересов 
граждан, государственных учреждений, предприятий и 
организаций, колхозов, иных кооперативных и других 
общественных организаций, укрепление социалисти-
ческой законности и правопорядка, предупреждение 
правонарушений путем правильного и своевременно-
го удостоверения договоров и других сделок, оформ-
ления наследственных прав, совершения исполнитель-
ных надписей и иных нотариальных действий». 

Таким образом, в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик организация и деятельность нотариата 
регулировалась в нормативных правовых актах, при-
чем с учетом господствовавшей доктрины приорите-
та интересов государства по отношению к интересам 
общества и личности.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, организация и деятельность всех пра-
воприменительных органов, в том числе и нотариата, в 
Союзе Советских Социалистических Республик осно-
вывалась на доктрине приоритета интересов государ-
ства по отношению к интересам общества и личности.

Во-вторых, в Союзе Советских Социалистических 
Республик нотариальные действия осуществлял, как 
правило, государственный нотариат.

В-третьих, положения о государственном нотариа-
те могут быть экстраполированы и в законодательство 
Российской Федерации об осуществлении нотариаль-
ной деятельности.
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Строительная деятельность, как и любой дру-
гой вид деятельности, является объектом правовой 
регламентации, ненадлежащее исполнение которой 
служит основанием к возникновению судебных спо-
ров. Споры, связанные с правоотношениями в сфере 

строительства, обладают некоторой спецификой, ко-
торую необходимо учитывать для целей их правиль-
ного, своевременного и законного разрешения. Такие 
особенности условно можно разделить на две группы: 
материально-правового характера и процессуально-
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правового характера. 
Особенности материально-правового характера 

обусловлены межотраслевым характером регулиро-
вания правоотношений в сфере строительства. Само 
по себе создание нового объекта недвижимости либо 
реконструкция существующего являются подрядными 
обязательствами, в силу которых подрядчик обязуется 
в установленный договором срок построить по зада-
нию заказчика определенный объект либо выполнить 
иные строительные работы, а заказчик обязуется соз-
дать подрядчику необходимые условия для выполне-
ния работ, принять их результат и уплатить обуслов-
ленную цену. Данная норма закреплена в ч. 1 ст. 740 
Гражданского кодекса Российской Федерации и по 
своей природе, применяемым методам регулирования 
и положению сторон в обязательстве подряда является 
гражданско-правовой нормой.

В то же время правоотношения по началу строи-
тельства и его завершению регламентированы нор-
мами градостроительного законодательства: соответ-
ственно ст. ст. 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Отношения разрешительного 
характера, соблюдение административной процедуры 
являются публичными и по своей природе, применяе-
мым методам регулирования и положению сторон яв-
ляются административными.

Таким образом, применительно к одним и тем же 
субъектам — застройщику и подрядчику (возможно 
совмещение функций в одном лице) подлежат приме-
нению нормы как гражданского законодательства, так 
и административного. Подобное сочетание норматив-
ной регламентации всегда вызывало правопримени-
тельные сложности, и высшие судебные инстанции 
(до их слияния) неоднократно прибегали к различным 
формам разъяснений, преследуя в конечном счете цели 
некоторой унификации гражданского и администра-
тивного регулирования.

Впервые нормы об обязательствах в сфере стро-
ительства появились в законодательстве администра-
тивно-плановой экономики. В юридической литера-
туре весьма удачно и точно была дана оценка всего 
законодательства о строительстве: 

• множество актов по одним вопросам, приня-
тые в разное время; 

• дублирование норм; 
• устаревание многих актов и несоответствие 

между собой, неоправданно большое количество 
ведомственных актов, некоторые из которых фор-
мально не применяются, но не отменены; 

• неоправданные ограничения и мелочное ре-
гламентирование, которое сковывает инициа-
тиву хозяйствующих субъектов; 

• неурегулированность в законодательном поряд-
ке ряда вопросов хозяйственной деятельности1.

Причина сложившейся ситуации с законодатель-
ством в сфере регулирования обязательственных пра-
воотношений, вытекающих из договора строительного 
подряда была в том, что: 

а) оно состояло из двух уровней (первый — за-
коны, не содержащие конкретные нормы, второй — 
множество подзаконных актов, содержащих админи-
стративные предписания, которые обязательны для 
исполнения, но учитывающие не взаимные интересы 
хозяйствующих субъектов, а интересы государства); 

б) второй уровень был преобладающим, причем 
ведомственным правотворчеством, поскольку иначе 
плановая экономика не смогла бы существовать.

В связи с этим были предприняты попытки совер-
шенствования законодательства в части, касающейся 
принятия основополагающего нормативного акта о 
капитальном строительстве, который обеспечит вну-
тренне согласованное единое правовое регулирование 
как горизонтальных, так и вертикальных отношений в 
сфере строительства. В нем предлагалось решить во-
просы организации хозяйственной деятельности: пла-
нирование капитального строительства, финансирова-
ние, специфику правового положения строительных 
предприятий, хозяйственные договоры в строитель-
стве, вопросы строительных норм правил и т.д.2.

Иногда, напротив, предлагалось кодифицировать 
все законодательство о капитальном строительстве, не 
делая очевидно исключений для обязательств, а учи-
тывая особенности строительства как отрасли. Осо-
бенности в системности отдельных этапов строитель-
ства, начиная от технико-экономического обоснования 
и заканчивая вводом строений в эксплуатацию. Также 
предлагалось разрабатывать не один кодификацион-
ный акт, а создать систему стержневых консолидиро-
ванных актов по крупным функциональным массивам 
законодательства о строительстве3.

Проблема была в том, что предложения по изда-
нию кодифицированного акта в области строительства 
в большей степени, на наш взгляд, носили техниче-
ский характер, поскольку надо было сделать приме-
нение законодательства удобным. С другой стороны, 
принятие кодекса или основополагающего закона не 
позволило бы добиться детализации и конкретизации 
регулирования отношений, что делало неизбежным 
опять принятие множества подзаконных нормативных 
актов. Более того, предложения по изданию кодекса 
или основополагающего закона в области строитель-
ства не учитывали того, что технически сложно объ-
единить нормы, которые могли регулировать отноше-
ния, разные по своей природе (административные и 
имущественные). Также была угроза того, что с разви-
тием экономики и принятием новых ее форм все обя-
зательственные отношения при возведении объектов 
капитального строительства не могли быть изначально 
урегулированы. Принятие отдельного закона о хозяй-
ственных договорах привело бы к дублированию норм 
гражданского и хозяйственного законодательства.

Наиболее оптимальное решение вопроса о постро-
ении законодательства о строительстве плановой эко-
номики, включая обязательства в сфере строительного 
подряда, было предложено М.И. Брагинским. Он ука-
зал на то, что цель развития законодательства в этой 
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области должна предполагать изменение принципа 
взаимоотношений между исполнителем и заказчиком 
работ, некоторым отходом от административных пред-
писаний4. Сама необходимость законодательства о 
строительстве предопределена спецификой строитель-
ства как самостоятельной отрасли экономики. 

Группировка норм может быть проведена в зави-
симости от поставленной цели через систематику, со-
хранив систему отдельных консолидированных актов, 
которые охватывают основные этапы строительства. 
В целях избежания дублирования норм в основопо-
лагающий закон о строительстве должны быть вклю-
чены нормы о планировании, финансировании стро-
ительства, обеспечении материальными ресурсами 
и организации работ. Нормы о гражданско-правовых 
обязательствах должны остаться в ложе гражданского 
законодательства.

Изложенный подход сводится, по сути, к тому, что 
необходимо различать разные по своей природе адми-
нистративные и имущественные отношения, и их ре-
гулирование нормами одного многоотраслевого акта 
приведет к разрушению системы законодательства 
плановой экономики. 

Однако идея разрабатывать нормативные акты, 
определив узловые отношения, которые складываются 
при заключении договоров строительного подряда, в 
том числе применительно к обязательствам при возве-
дении объектов капитального строительства, частично 
может быть воспринята и сегодня в условиях рыноч-
ной экономики. Правоотношения из договора строи-
тельного подряда, которые возникают при возведении 
строений, можно рассматривать через организацию 
строительства, а именно те стадии (этапы), которые не-
обходимы для того, чтобы достичь конечной цели — 
возвести строение и сдать его в эксплуатацию. 

Совершенно очевидно, что такие стадии форми-
руются под влиянием организационных отношений, и 
современное гражданское законодательство это в ча-
сти отражает. Обратимся к анализу источников.

Так, например, Градостроительный кодекс РФ содер-
жит нормы, которые касаются получения разрешения на 
строительство и ввода строений, экспертизы проектно-
сметной документации. Гражданский кодекс РФ в главе 
37 предусматривает положения об отдельных обязатель-
ствах, а именно строительном подряде (§ 3). 

Анализ позитивного законодательства о строи-
тельном подряде, в том числе об обязательствах, по-
зволяет выделить проблемы. 

Во-первых, нормативными актами не охватывают-
ся все договорные отношения, сопровождающие воз-
ведение объекта капитального строительства, в связи с 
чем возникают сложности правоприменения. Так, на-
пример, отсутствуют практически развернутые нормы 
об обязательствах, которые могут создавать условия 
для непосредственного возведения объекта капиталь-
ного строительства, а именно в связи с участием на 
договорных началах архитектора и девелопера. Также 
нет развернутых норм об обязательствах, исполнение 

которых приводит к недопущению прав третьих лиц 
при возведении объекта капитального строительства. 
В частности, речь идет об участии инженера в строи-
тельстве и авторском надзоре. В процессе возведения 
строений иногда заключаются договоры, которые тре-
буют более детального законодательного закрепления. 
В частности, речь идет об инвестиционном договоре в 
строительстве, содержание которого пока нормативно 
не закреплено. Вместе с тем это совершенно необхо-
димо для разграничения с договорами участия в доле-
вом строительстве. Также нуждаются в нормативном 
закреплении условия договоров генерального подряда, 
субподряда и ряда других.

Во-вторых, существует далеко не безупречный по 
содержанию с точки зрения юридической техники до-
статочно большой массив нормативных актов, который 
нуждается в правильном толковании, что не всегда воз-
можно из-за отсутствия системности принимаемых 
нормативных актов. Отсутствие единого подхода мож-
но наблюдать, например, в законодательной регламен-
тации однородных отношений, если сравнить нормы 
главы 37 ГК РФ и Закона о долевом строительстве5. 
Например, по договору строительного подряда риск 
случайной гибели объекта строительства до приемки 
заказчиком несет лицо, выполняющее работу. При до-
левом строительстве застройщик вправе привлекать 
для исполнения своей обязанности иных лиц. Однако 
в этом случае риск случайной гибели объекта долевого 
строительства несет не сторона, выполняющая работу, 
а сторона, по поручению (заданию) которой работа вы-
полняется (такой стороной выступает сам застройщик).

В-третьих, на законодательном уровне пока не 
удалось добиться необходимой детализации и конкре-
тизации норм об обязательствах в сфере регулирова-
ния отношений по возведению объектов капитального 
строительства. Так, например, ст. 752 ГК РФ предус-
матривает положения, которые касаются последствий 
консервации строительства, но не устанавливают тре-
бований относительно передачи объекта заказчику, 
обеспечения сохранности объекта, последствия кон-
сервации относительно обязательства строительного 
подряда. Практически не закреплены нормы, которые 
бы учитывали особенности правового регулирования 
отношений по строительству объектов для отдельных 
министерств и ведомств, слабо проработаны нормы о 
строительстве специальных объектов. Нуждаются так-
же в детальной проработке вопросы внедоговорной 
ответственности участников строительства, включая 
предупреждение причинения вреда.

В связи с этим становится очевидным, что граж-
данское законодательство о строительстве, включая 
положения об обязательствах из договора строитель-
ного подряда, нуждается в дальнейшем реформирова-
нии, что обусловлено особенностью отношений в этой 
сфере и отсутствием системности в их правовом регу-
лировании. Нормы о строительстве как бы «разброса-
ны» по нормативным актам. Это неизбежно приводит 
к тому, что в правовом регулировании однородных от-
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ношений нормативно закрепляются разные подходы, 
следствием чего является неправильное понимание 
норм и возникновение споров.

Возможно, по замыслу законодателя, преодолеть 
несогласованность правовых норм должен Градостро-
ительный кодекс РФ как основной нормативный акт 
в области градостроительной деятельности и стро-
ительства. Однако этот закон содержит нормы, регу-
лирующие публичные отношения, складывающиеся 
на стадии подготовки или завершения строительных 
работ. Объектом правового регулирования являются 
в основном отношения, связанные с публичными ор-
ганизационно-правовыми предпосылками возникно-
вения гражданско-правовых обязательств. Вместе с 
тем этот закон не отражает особенностей возможной 
системной организации хозяйственных связей.

Направление развития гражданского законодатель-
ства об обязательствах в сфере возведения объектов 
капитального строительства по договору строитель-
ного подряда должно опираться на последние дости-
жения цивилистической науки. Сохраняя преемствен-
ность, предлагается уменьшить число принимаемых 
законодательных актов посредством их укрупнения 
и унификации правового режима при регулировании 
однородных отношений6. В связи с этим сначала, от-
талкиваясь от идеи выделения основных отношений, 
складывающихся на отдельных этапах строительства 
и разработки нормативных актов по каждому этапу, 
концепция единого основополагающего закона о стро-
ительстве выглядит спорной.

Несомненно, такой закон должен быть тогда ме-
жотраслевым, содержащим в себе нормы как граж-
данского, так и публичного права. Но тогда возникает 
пока трудно разрешимая задача увязки межотраслевых 
норм. Правовая сущность комплексного закона опре-
деляется сферой его применения. Поэтому домини-
рующее место в этом законе занимают нормы, отра-
жающие специфику тех отношений, которые призван 
закон регулировать. Применительно к строительному 
подряду это будут нормы, отражающие особенности 
структуры договорных связей, например системе гене-
рального подряда7.

Строительство охватывает различные по своей 
природе отношения, и возможно существование стро-
ительного права как отрасли законодательства. Но 
применительно к общей цели — возведения строения 
ядро отношений образуют обязательственные отноше-
ния, основанные на нормах гражданского права. 

Отсюда группировка норм о гражданско-правовых 
обязательствах должна быть закреплена не в осново-
полагающем законе о строительстве, а в ГК РФ. 

Создание закона о строительстве в виде кодекса 
должно исключаться. 

Оказывается технически неразрешимой задача вы-
деления и последовательного расположения правовых 
норм разной отраслевой принадлежности в общей и 
особенной частях кодифицированного акта. Однако 
идею принятия основополагающего закона в области 

строительства все же до конца отвергать нельзя. По-
лагаем, что в этом законе должны быть закреплены не 
гражданско-правовые нормы о планировании и финан-
сировании строительства, а также об обязательствах 
при возведении объектов капитального строительства, 
а нормы, касающиеся системной организации строи-
тельного производства, в основе которого отдельные 
этапы строительства, формируемые под влиянием ор-
ганизационных отношений. Далее законодательство о 
строительстве возможно систематизировать, приме-
няя метод систематики (межотраслевой группировки 
норм, объединяя их в один сборник без изменения со-
держания через инкорпорацию)8.

Модель законодательства о строительстве может 
быть представлена двумя уровнями: 

а) основополагающий закон о строительстве, кото-
рый содержит организационные начала строительного 
производства, включая систему хозяйственных связей 
при строительстве, основные подходы к организации 
этой системы. При этом содержательно нормы долж-
ны отражать координацию участников процесса стро-
ительства на его отдельных стадиях; 

б) иные законы, нормы которых регулируют отно-
шения на отдельных этапах строительства. 

При этом при сохранении норм об обязательствах 
из договора строительного подряда при возведении 
объектов капитального строительства в структуре 
гражданского законодательства требуется их увязка с 
организацией системы строительства.

Принятие отдельного закона о гражданско-право-
вых обязательствах в сфере строительства является 
излишним. Это обусловлено тем, что обязательствен-
ные отношения являются отношениями имуществен-
но-стоимостными и однородными, вследствие чего 
подпадают под действие гражданско-правовых норм, 
которые могут быть закреплены в ГК РФ. Принятие 
отдельного закона потребует неизбежно изъятие норм 
о строительном подряде и подряде на проведение про-
ектных и изыскательских работ, что не вписывается в 
концепцию кодификации гражданского законодатель-
ства, в основании которой комплексность, полнота 
правового материала, расположенного в ГК РФ, его 
фундаментальность, стабильность регулирования и 
сведения подзаконных актов к минимуму.

В то же время правильному определению места 
гражданско-правовых норм об обязательствах при 
возведении объектов капитального строительства в 
структуре ГК РФ должно предшествовать предвари-
тельное установление природы таких обязательств. 
Если правовая природа обязательства строительного 
подряда сегодня сомнений не вызывает, то природа 
обязательства, возникающего из договора участия в 
долевом строительстве, договора на участие инженера 
в строительстве, архитектора, девелопера, авторского 
надзора сегодня не установлена.

Основные выводы. В настоящее время норматив-
ными правовыми актами не охватываются все договор-
ные отношения, сопровождающие возведение объекта 
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капитального строительства, в связи с чем возникают 
сложности правоприменения (практически отсутству-
ют развернутые нормы об обязательствах, которые мо-
гут создавать условия для непосредственного возведе-
ния объекта капитального строительства, а именно в 
связи с участием на договорных началах архитектора 
и девелопера; развернутые нормы об обязательствах, 
исполнение которых приводит к недопущению прав 
третьих лиц при возведении объекта капитального 
строительства и др.). Вместе с тем это совершенно не-
обходимо для разграничения с договорами участия в 
долевом строительстве. Нуждаются в нормативном за-
креплении условия договоров генерального подряда, 
субподряда и ряда других.

На законодательном уровне отсутствует необ-
ходимая детализация и конкретизация норм об обя-
зательствах в сфере регулирования отношений по 
возведению объектов капитального строительства. 
Практически не закреплены нормы, которые бы учи-
тывали особенности правового регулирования от-
ношений по строительству объектов для отдельных 
министерств и ведомств, слабо проработаны нормы 
о строительстве специальных объектов. Нуждаются 
также в детальной проработке вопросы внедоговорной 
ответственности участников строительства, включая 
предупреждение причинения вреда.

Законодательство о строительстве следует систе-
матизировать, применяя метод систематики (межотрас-
левой группировки норм, объединяя их в один сборник 
без изменения содержания через инкорпорацию). 

Модель законодательства о строительстве может 
быть представлена двумя уровнями: 

а) основополагающий закон о строительстве, кото-
рый содержит организационные начала строительного 
производства, включая систему хозяйственных связей 
при строительстве, основные подходы к организации 
этой системы. При этом содержательно нормы долж-
ны отражать координацию участников процесса стро-
ительства на его отдельных стадиях; 

б) иные законы, нормы которых регулируют отно-
шения на отдельных этапах строительства. 

При сохранении норм об обязательствах из дого-
вора строительного подряда при возведении объектов 
капитального строительства в структуре гражданского 
законодательства требуется их увязка с организацией 
системы строительства.

Принятие отдельного закона о гражданско-право-
вых обязательствах в сфере строительства является из-
лишним.
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Проблема ограничения прав человека и граждани-
на в последние десятилетия стала предметом многих 
научных исследований. Тем не менее ее актуальность 
продолжает оставаться достаточно высокой, что об-
условлено как сложностью данной проблемы, так и 
ее многогранностью. Одним из ее наиболее важных 
аспектов является вопрос о целях ограничения прав. 
Не касаясь ведущейся в научной литературе дискуссии 
о соотношении целей и оснований ограничения, обра-
тим внимание на то, как отражают этот вопрос консти-
туции европейских государств. Обращение к опыту го-
сударств Европы обусловлено тем, что во-первых, они 
сочетают исторически развитые и молодые демокра-

тии и, во-вторых, положения их конституций можно 
соотнести с положениями основных международных 
документов по правам человека и гражданина, в том 
числе европейского уровня.

Если до относительно недавнего времени и те-
ория, и практика шли по пути признания за государ-
ствами права на определение содержания и пределов 
ограничений прав и свобод личности в зависимости 
от конкретно-исторических условий развития государ-
ства, то современная постановка вопроса уже выводит 
эту проблему за пределы внутренней компетенции го-
сударства. Мировое сообщество путем закрепления в 
международных документах по правам человека обо-
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значило основные принципы введения ограничений, 
необходимых и допустимых в демократическом обще-
стве, а также их пределы, цели и условия. 

Наиболее общие цели ограничения прав человека 
и гражданина сформулированы в ст. 29 Всеобщей де-
кларации прав человека: «При осуществлении своих 
прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удов-
летворения справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе»1.

Цели ограничения прав содержатся и в ст.19 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических пра-
вах, в п.3 которой отмечается, что пользование этими 
правами может быть «сопряжено с некоторыми огра-
ничениями, которые, однако, должны быть установле-
ны законом и являются необходимыми: 

а) для уважения прав и репутации других лиц;
б) для охраны государственной безопасности, об-

щественного порядка, здоровья или нравственности 
населения»2. 

По сравнению со Всеобщей декларацией и Пактом 
о гражданских и политических правах цели ограниче-
ний значительно расширены Европейской конвенцией. 
По этому документу ограничения вводятся с целью: 
поддержания государственной и общественной без-
опасности или экономического благосостояния страны; 
предотвращения беспорядков или преступлений; охра-
ны здоровья или нравственности населения (ст. 8 — 9); 
охраны территориальной целостности; защиты репута-
ции других лиц; предотвращения разглашения конфи-
денциальной информации; поддержания авторитета и 
беспристрастности судебных органов (ст. 10)3.

В Сиракузских принципах толкования ограниче-
ний и отступлений от положений Международного 
пакта о гражданских и политических правах (1984) 
содержится ряд ссылок на возможные цели ограниче-
ний. Например, в ст. 6 названного документа сказано, 
что «никакие ограничения не должны применяться с 
иной целью, чем та, для которой они введены», т.е. 
пределом ограничений выступает поставленная перед 
самими ограничениями цель. В перечне других целей 
указывается совместимость ограничения с другими 
правами, вопросы национальной безопасности4 http://
advocat.irk.ru/aum/10/text.php?name=10_1_1.txt — 20.

Конституция Европейского союза (2005 г.) в Хар-
тии основных прав Союза установила, что ограниче-
ния могут применяться только в том случае, если они 
необходимы и действительно отвечают общим целям, 
признаваемым союзом или необходимы для защиты 
прав и свобод других людей (ст. II-12)5.

Такое многообразие позиций международных 
актов не могло не сказаться на закреплении целей 
ограничения прав человека и гражданина и в нацио-
нальном законодательстве. Изучение содержания и 
текстуальной формы закрепления в конституциях раз-

личных государств целей ограничения прав человека 
и гражданина показывает, что они существенно раз-
личаются.

Очевидно, что дать анализ всего многообразия 
конституционных норм о целях ограничения прав в 
основных законах европейских государств в рамках 
одного выступления не представляется возможным, 
поэтому обратимся к наиболее показательным приме-
рам, сгруппировав их по принципу формы изложения.

1. Частичное либо полное воспроизведение в тек-
сте конституции положений международных актов.

Наиболее показательной в этом отношении явля-
ется Конституция Российской Федерации, которая в ч. 
3 ст. 55 воспроизводит в основном формулу ст. 29 Все-
общей декларации прав человека, но уточняет ее при-
менительно к российской действительности: «Права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограниче-
ны федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства»6. Особенность данного 
положения Конституции РФ в отличие от Всеобщей 
декларации прав человека состоит в том, что здесь на 
первый план выдвинута защита основ конституцион-
ного строя, а не защита прав других лиц.

Содержательно подобные цели прописаны в Кон-
ституции Турецкой Республики (ст. 14)7. Близкими к ним 
являются и положения Конституции Республики Польша 
(п. 3 ст. 31)8.Основной закон Португалии обращает вни-
мание лишь о необходимости защиты других прав или 
интересов, охраняемых Конституцией (п. 2 ст. 18)9.

Конституция Латвийской Республики, обозначая 
сходные цели ограничения, относит их лишь к отдель-
ным правам (ст. 116)10. При такой постановке неясно, 
возможно ли ограничение иных прав, прописанных в 
Основном законе страны.

Конституция Финляндии хотя и не перечисляет 
цели ограничения, изложенные в международных ак-
тах, однако указывает, что законом могут вводиться 
такие ограничения свобод и прав, которые допустимы 
в соответствии с международными обязательствами 
Финляндии в области прав человека(п. 23)11.

2. В конституции излагаются общие цели ограни-
чения прав и свобод, по содержанию отличающиеся от 
положений международных актов.

К таким конституциям можно отнести Союзную 
конституцию Швейцарской Конфедерации, ч. 1 ст. 36 
которой гласит о том, что ограничения основных прав 
нуждаются в законном основании. Значительные огра-
ничения должны быть предусмотрены в самом законе. 
Исключениями являются случаи серьезной, непосред-
ственной и иным образом неотвратимой опасности. 
При этом уточняется, что ограничения основных прав 
должны быть обоснованы публичным интересом или 
защитой основных прав третьих лиц (ч. 2 ст. 36)12.

Конституция Венгрии закрепляет положение о 
том, что осуществление любого фундаментального 
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права может быть ограничено только в интересах при-
нудительного осуществления другого фундаменталь-
ного права или для защиты ценностей, закрепленных в 
Конституции (п. 3 ст. 1)13. Из данного текста не совсем 
ясно, почему речь идет о принудительном осущест-
влении права, поскольку право личности, по опреде-
лению, предполагает добровольность его реализации. 

3. В тексте конституции отсутствуют общие цели 
ограничения, но они прописаны в отношении ряда прав.

Интересный подход к изложению целей ограни-
чения предложен в Хартии основных прав и свобод, 
которая является составной частью конституционной 
системы Чешской Республики. В п. 4 ст. 4 Хартии 
записано, что ограничения прав и свобод могут осу-
ществляться только в тех целях, для которых они уста-
новлены. Такие цели указаны для каждого записанно-
го в Хартии права. Например, свобода слова и право 
собирать и распространять информацию могут быть 
ограничены законом, если такие меры необходимы в 
демократическом обществе для охраны прав и свобод 
других лиц, безопасности государства, общественной 
безопасности, здоровья и нравственности п. 4 ст. 17)14.

В Основном законе Федеративной Республики Гер-
мании такие цели обозначены для прав на свободное 
развитие своей личности свободу передвижения, не-
прикосновенность жилища, собственность, свободу вы-
ражения мнений, в частности свободу печати, свободу 
преподавания, свободу собраний, свободу объединений, 
тайну переписки, почтовой, телеграфной и телефонной 
связи, право убежища (ст.ст. 11, 13, 14, 18)15 

Обращает на себя внимание Конституция Швеции 
относительно цели ограничения свободы собраний и 
демонстраций. Как гласит § 14 этого Основного за-
кона, данная свобода может быть ограничена«лишь в 
интересах государственной безопасности, порядка и 
безопасности на собраниях и демонстрациях либо в 
интересах уличного движения. В остальном эта сво-
бода ограничивается лишь в целях безопасности го-
сударства или для противодействия эпидемиям»16. В 
этой формулировке непонятно употребление в разном 
контексте двух, по сути, тождественных терминов — 
государственная безопасность и безопасность государ-
ства. Это можно объяснить либо разным содержанием, 
которое законодатель вложил в эти термины, либо не-
точностью перевода. В любом случае было бы целе-
сообразно в русском переводе дать необходимый ком-
ментарий.

Подобный характер изложения целей ограничения 
прав и свобод человека и гражданина можно увидеть 
в конституциях Итальянской Республики, Греции, Ли-
товской и Эстонской республик. Причем, если, напри-
мер, в Конституции Чешской Республики цели огра-
ничения, прописанные для каждого права, примерно 
совпадают, то в Конституции Эстонской Республики 
для ограничения каждого права указан свой набор це-
лей такого ограничения (ст. 33, 34)17.

4. В тексте конституции не прописаны цели огра-
ничения, но говорится либо о мере ограничения, либо 

об условиях и обстоятельствах ограничения, либо об 
основаниях ограничения, которые по содержанию со-
впадают с целями.

Такие формулировки можно встретить, например, 
в Конституции Испании (ст. 55)18, Конституции Греции 
(ст. 5, ст. 9, ст. 14 и др.)19, Конституции Бельгии (ст. 12, 
16, 22 и др.)20.

Таким образом, анализ конституций европейских 
государств показывает, что в настоящее время трудно 
найти страну, основной закон которой не допускал бы 
ограничений прав человека и гражданина в тех или 
иных целях. Вместе с тем разнообразие формулиро-
вок данных целей, раскрываемых в конституционных 
нормах, свидетельствует о возможностях сужения или 
расширения пределов ограничения прав личности. На 
практике это может приводить к тому, что, во-первых, 
имплементация норм международного права по пра-
вам человека, в частности по вопросу об ограничениях 
прав, в национальное законодательство натолкнется на 
их несоответствие как по содержанию, так и по форме 
выражения. Во-вторых, нечеткое или расширительное 
определение целей ограничения прав открывает воз-
можность использования правящими режимами ин-
струмента ограничения прав граждан в политических 
или иных интересах. Но не менее опасно и сужение 
целей ограничения прав, которое может не позволить 
установить баланс интересов в стране. Поэтому целе-
сообразно постепенное сведение целей ограничения 
прав личности в национальном законодательстве к 
формулировкам международных актов по правам че-
ловека, являющихся своеобразным эталоном, приня-
тым международным сообществом.

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_120805/

2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5531/

3 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_29160/

4 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
CJI&n=11888#09064318109218763

5 https://refdb.ru/look/2431556-pall.html
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
7 http://worldconstitutions.ru/?p=84
8 http://worldconstitutions.ru/?p=112
9 http://worldconstitutions.ru/?p=141
10 https://www.cvk.lv/pub/public/29171.html
11 http://worldconstitutions.ru/?p=139
12 http://worldconstitutions.ru/?p=135
13 http://worldconstitutions.ru/?p=298
14 http://worldconstitutions.ru/?p=106&page=2
15 http://worldconstitutions.ru/?p=155
16 http://worldconstitutions.ru/?p=161
17 http://worldconstitutions.ru/?p=105
18 http://worldconstitutions.ru/?p=149
19 http://worldconstitutions.ru/?p=153
20 http://worldconstitutions.ru/?p=157
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Решающим фактором формирования единой поли-
тики государств-членов Европейского Союза1 в сфере 
контроля на внутренних границах послужил динами-
ческий рост угроз внутренней безопасности, вырази-
вшийся в международной организованной преступ-
ности, незаконном обороте наркотических средств, 
нелегальной миграции, а также терроризме. 

Первые предпосылки сотрудничества стран Евро-
пейского Союза в данном направлении отмечаются в 
1975 году, когда была создана межправительственная 
группа ТРЕВИ (TREEVI — Terrorisme, Radicalisme, 
Extremisme et Violence Internationale) в составе мини-
стров внутренних дел государств-членов ЕС. Деятель-
ность группы опиралась на нормы международного 
права и реализовывала функции в сфере борьбы с 
терроризмом, пограничный контроль, регулирование 
иммиграционных потоков, пресечение нелегальной 
транспортировки и торговли наркотиками. Особенно-

сти такого сотрудничества определялись положениями 
Единого Европейского акта (ЕЕА) 1986 года и Поли-
тической декларацией, приложенной к нему. Вместе с 
тем, сотрудничество в рассматриваемых сферах оста-
валось на межправительственном уровне. 

В 1985-1990 годах группа государств-членов ЕС 
подписала Шенгенские соглашения, провозглашавшие 
свободу передвижения без границ. В рамках права Ев-
ропейского Союза, а также на основе межправитель-
ственного сотрудничества функционировала широкая 
область взаимодействия2. Однако отсутствие четкого 
распределения компетенции между институтами ЕС 
и национальными государствами усложняло процесс 
сотрудничества3. В 1991 году на саммите в Люксем-
бурге впервые, были сформулированы предложения 
о коммуниратизации политики иммиграции и предо-
ставления убежища, то есть передачи их на наднацио-
нальный уровень регулирования, в сферу компетенции 
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Сообщества4. Таким образом, в результате перегово-
ров по вопросам положений иммиграционной поли-
тики был достигнут своего рода компромисс, который 
нашел свое отражение в положениях Договора о Ев-
ропейском Союзе и выразившийся в выделении вну-
тренних дел и правосудия в «третью опору». Раздел VI 
«Сотрудничество в сфере внутренних дел и юстиции» 
декларировал так называемую «область общих инте-
ресов» включающих в себя:

• политику предоставления убежища;
• контроль над внешними границами Союза;
• иммиграционную политику;
• таможенное сотрудничество;
• сотрудничество в области гражданского и уго-

ловного права;
• сотрудничество национальных полицейских 

служб, создание Европейского полицейского 
ведомства (Европол)5.

В Маахстрихтском договоре 1991 года в ст. 100с со-
держалось положение о принятии решений по вопро-
сам визовой политики на наднациональном уровне. В 
результате осуществления иммиграционной политики 
Комиссии предоставлялась возможность влиять на 
принятие решений6, хотя ее функции и функции Евро-
пейского парламента и Суда ЕС ограничивались кон-
сультативными возможностями.

Неэффективность «маастрихтской» модели меж-
правительственного сотрудничества в исследуемой 
области отношений, выразившегося в бесплодных 
дискуссиях7 послужили созданию «пространства сво-
боды, безопасности и правосудия», которое было при-
звано обеспечивать свободу передвижения и прибли-
жения политики Евросоюза к нуждам граждан. В свою 
очередь пространство, о котором идет речь, представ-
ляет собой комплекс мер и форм сотрудничества пра-
воохранительных органов государств — членов ЕС, 
а также институтов и специализированных органов и 
организаций ЕС, направленных на борьбу с трансна-
циональной преступностью8.

Дальнейшее развитие правового регулирования 
в сфере иммиграционной политике содержится в по-
ложениях Амстердамского договора. Так, в Амстер-
дамский договор были включены Протокол об инте-
грации шенгенских правил в рамки ЕС и Протокол о 
порядке предоставления политического убежища в ЕС 
гражданам государств-членов. Кроме того, политика 
внутренних дел и правосудия были поделены между 
первой и третьей опорой. Положения о свободном 
передвижении граждан, иммиграции и политическом 
убежище были отнесены к компетенции Сообщества 
(т.е. к «первой опоре»), а сотрудничество полицейских 
и правовых ведомств осталось сферой межправитель-
ственного сотрудничества («третья опора»). Станов-
ление европейской интеграции, а также ее основопо-
лагающих принципов (свобода движения капитала, 
товаров, лиц и услуг) требовало консолидированных 
усилий развития идеи «пространства свободы, без-
опасности и правосудия». Одним из этапов развития 

возможностей, предоставленных Амстердамским до-
говором в рассматриваемой сфере стала программа 
«Вехи Тампера»9, которая включала следующие при-
оритетные сферы деятельности:

• иммиграционная политика и предоставление 
убежища.

• создание «европейского правового пространства».
• борьба с организованной преступностью.
1 декабря 2009 г. вступил в силу Договор о Европей-

ском Союзе в редакции Лиссабонского договора, один 
из объектов регулирования которого являлась мигра-
ционная политика в рамках ЕС. Лиссабонский договор 
ликвидировал структуру из трёх опор и относ полити-
ку по вопросам границ, убежища и иммиграции к про-
странству свободы, безопасности и правосудия выделив 
её регулирование в одноимённую главу 2 (ст. 7780) раз-
дела V. Лиссабонский договор. Положения данной ста-
тьи с одной стороны, ужесточает политику в отношении 
нелегальных мигрантов, но, с другой стороны, делает 
её более лояльной, установив максимальный мораторий 
на въезд на территорию ЕС сроком на пять лет.

Ужесточение политики ЕС в отношении нелегаль-
ных мигрантов актуализирует вопрос о поиске баланса 
между целями обеспечения безопасности и соблюдени-
ем прав и основных свобод человека, который, как по-
казывает практика найти всё сложнее, особенно отдель-
ным государствам-членам ЕС, как правило, наиболее 
«пострадавшим» от притока нелегальных мигрантов10.

На сегодняшний день в Европейском Союзе возник 
серьезный миграционный кризис, вызванный наплы-
вом беженцев. В страны ЕС прибыли свыше миллиона 
переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной 
Африки, где продолжаются вооруженные конфликты. 
Миграционный кризис ставит под угрозу Шенгенскую 
зону. «Европейский союз должен лучше претворять в 
жизнь принципы своей миграционной политики, вос-
становить контроль внешних границ, иначе под угро-
зой судьба Шенгенского соглашения», — заявил пред-
седатель Европейского Совета Дональд Туск. 

Возникает существенный вопрос, могут ли про-
блемы в сфере миграции повлиять на дальнейшее ин-
теграционное развитие Европейского Союза, которому 
государства — члены предоставили компетенции для 
достижения своих общих целей11? 

Анализ поэтапного развития интеграционного 
процесса на европейском пространстве свидетельству-
ет о том, что изначально интеграция направлена на 
решение общих вопросов экономического характера, 
способного объединить усилия нескольких государств. 
Постепенное расширение интеграции приводит к не-
обходимости расширения сфер взаимодействия по 
различным вопросам, при этом происходит ограни-
чение национального суверенитета государств. Фор-
мирование единого правового пространства, системы 
внешнего пограничного контроля на территории инте-
грационного объединения для решения вопросов раз-
вития продекларированных «четырех свобод»12 явля-
ется предпосылками существенного реформирования 
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первоначального устройства Европейского Союза13. 
Свободное перемещение товаров, услуг, капитала и 
физических лиц внутри Европейского Союза при-
водит к необходимости расширения сотрудничества 
именно в сфере «пространства свободы, безопасности 
и правосудия». Согласно ст. 2 Договора о Европейском 
Союзе: «Союз предоставляет своим гражданам про-
странство свободы, безопасности и правосудия без 
внутренних границ, в рамках которого обеспечивается 
свободное передвижение лиц во взаимосвязи с соот-
ветствующими мерами по вопросам контроля внеш-
них границ, предоставления убежища, иммиграции, а 
также предотвращения преступности и борьбы с этим 
явлением»14. Таким образом, содержание пространства 
свободы, безопасности и правосудия представляет со-
бой особую сферу деятельности Европейского Союза, 
отнесенной к категории его совместной компетенции 
с государствами — членами (при этом государства-
члены сохраняют право издавать собственные законы 
и другие правовые акты в части, непротиворечащей 
праву Европейского Союза).

Отнесение иммиграционной политике и предо-
ставления убежища к совместной компетенции ЕС и 
государств-членов, позволяет последним в целях за-
щиты своих национальных интересов прибегать к 
попыткам самостоятельного принятия решений, на-
правленных урегулирование, возникших проблем. Со-
временное развитие событий, выражающие собой не-
согласованные действия государств — членов ЕС по 
спасению своих внутренних границ, заставляют заду-
маться о неэффективной деятельности наднациональ-
ных институтов в решении вопросов регулирования 
иммиграционных отношений.

Так, в связи с большим потоком беженцев из Сирии 
пограничные страны без регистрации стали пропу-
скать их дальше в страны Западной и Северной Евро-
пы, Германия действуя из гуманитарных соображений, 
приостановила действие Дублинских соглашений15 на 
своей территории, так как согласно их положениям за 
процедуру предоставления политического убежища 
отвечает то государство, которое оказалось для бежен-
ца страной въезда на территорию ЕС. Вместе с тем, с 
сентября 2015 года Германия была вынуждена ввести 
пограничный контроль, тем самым временно приоста-
новив Шенгенские соглашения16. 

В свою очередь, Глава Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер предупредил, что закрытие границ внутри ЕС 
будет иметь серьезные экономические последствия и 
в конечном итоге поставит под вопрос существование 
евро как единой валюты. В докладе Томаша Бочека 
содержится призыв к Совету Европы мобилизовать 
ресурсы для того, чтобы при приеме мигрантов и бе-
женцев, им обеспечивались достойные условия про-
живания. Спецпредставитель Генерального секретаря 
Совета Европы по вопросу миграции и делам бежен-
цев указывает на необходимость принять «четкий, гло-

бальный и основанный на своих принципах подход, 
охватывающий все аспекты регулирования миграции» 
для успешного преодоления вызовов, связанных с ми-
грацией.

Все это обуславливает научный и практический 
интерес как к опыту становления и развития правовых 
и организационных предпосылок сотрудничества в 
сфере иммиграционной политики и в области предо-
ставления убежища в рамках ЕС, как одного из наибо-
лее интегрированного объединения, так и тенденции 
развития миграционного регулирования в процессе со-
временной европейской интеграции.
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Право имеет своим назначением упорядочивание 
общественных отношений, поддержание социальной 
стабильности, обеспечение устойчивого развития об-
щества и государства. Действительно, феномен права 
явился одним из основных факторов формирования 
современного цивилизованного общества. По мере 
усложнения общественных отношений право посте-
пенно вытесняло обычаи, моральные и религиозные 
нормы из системы регуляции общества [1]. Победа в 
этой конкурентной борьбе была обеспечена, прежде 
всего, за счет двух основных факторов: политического 
и сущностного. Во-первых, право стало эффективным 
инструментом государства по управлению обществом. 
Во-вторых, вследствие собственных свойств права, 
обеспечивших конкурентное преимущество по срав-
нению с другими регуляторами. Последние свойства и 
являются предметом нашего анализа в данной статье.

Гибкость правового регулирования. В отличие от обы-
чаев, право было способно оперативно реагировать на из-
менения общественных отношений, законодательно закре-
пляя более совершенный способ разрешения проблемы.

Определенность правового регулирования. В фор-

мально-определенной норме содержался точно уста-
новленный образец поведения, в отличии от оценочных, 
неясных и размытых нормативов морали и обычаев.

Универсальность правового регулирования. Право 
становилось общезначимым, охватывающим все мно-
гообразие типичных ситуаций и общим масштабом по-
ведения для всех. 

Действенность правового регулирования. Обеспе-
ченность силой государственного принуждения выну-
дило подчиняться и считаться с правом всех субъектов 
общественных отношений.

Эти преимущества права вывели механизм регуля-
тивного воздействия на небывалый уровень и на мно-
гие столетия закрыли дискуссию об эффективности 
правового регулирования. 

Однако следует признать, что современное обще-
ство разительно отличается от того, что было на этапе 
появления государства. Выросшая структурирован-
ность, высокая скорость протекания общественных 
отношений и многоуровневые социальные связи по-
ставили вопрос о дисфункциональности права как 
регулятора общественных отношений [2]. Главной 
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проблемой стал возросший нормативный массив пре-
вративший право в огромного непостижимую «вещь 
в себе». Рассмотрим последовательно преимущества 
правового регулирования в изменившихся условиях 
современного общества. 

Гибкость. В условиях ежедневно меняющихся, 
динамично протекающих общественных отношений, 
право становится консервативным элементом, тормо-
зом общественного развития. Длительность процеду-
ры принятия законодательных актов, необходимость 
учета интересов разнородных политических сил, со-
циальных и лоббистских групп создает ситуацию, ког-
да существующая норма уже длительное время не от-
ражает реальную потребность общественная развития. 
Для адекватной реакции на возникающие внутренние 
и внешние проблемы необходим целый комплекс пра-
вовых средств — от принятия законодательного акта 
и группы подзаконных актов раскрывающих их поря-
док реализации, до формирования адекватной юриди-
ческой практики [3]. В условиях дефицита времени и 
его значения для современного общества, эффектив-
ность правового регулирования стремительно падает. 
Кроме того законодательный акт, по идее, является 
консенсусом, результирующим вектором различных 
заинтересованных групп, но, по факту, после много-
численных законотворческих трансформаций, по сути, 
уже представляет собой нечто совершенно отличное 
от желаемого: «ведь то, чего хочет один, встречает 
противодействие со стороны всякого другого, и в ко-
нечном результате появляется нечто такое, чего никто 
не хотел» [4, с. 396]. 

Определенность. Современное общество регулиру-
ется таким количеством правовых норм, которые столь 
обширны, разнообразны и сложны, что уже никто не 
сможет полностью осмыслить их влияние и примени-
мость. И понимание лишь отдельных отраслей права 
доступно только узкому кругу специалистов-юристов. 
Неясность и непонятность права для обычного обыва-
теля порождает отчужденность права. Правовой массив 
воспринимается как чуждый и бюрократизированный, 
довлеющий над сознанием. В отличие от других сфер, 
где также необходимы специальные познания, право-
вое регулирование распространяется на всех. Ведь не-
знание закона не освобождает от ответственности как 
гласит древний принцип. Таким образом, неопределен-
ность права стало выражаться известным афоризмом: 
«два юриста три мнения».

Универсальность. Разрастание правового массива, 
дальнейшая формализация и бюрократизация права [5], 
детализация процессуально-процедурного регулирова-
ния приводит к тому, что право все больше начинает на-
поминать «лоскутное одеяло», сотканное из множества 
нормативов различного характера и юридической силы. 
Действие этих нормативов зачастую отсылочно и вза-
имнопротиворечиво. Пытаясь адекватно охватить все 
многообразие и сложность общественной жизни право 
все больше превращается из универсального средства в 
индивидуализированное. То что раньше было достоин-
ством права стремительно становится его недостатком.

Действенность. Современный механизм правопри-
менения представляет собой огромную и, зачастую, не-
поворотливую машину. Разрешение дел в судах, даже 
по очевидным вопросам, особенно в гражданском судо-

производстве, прохождение множества инстанций зани-
мает целые годы. Кроме того, стоит очевидная проблема 
скорости и качества исполнения вынесенных решений 
судов. Возникает парадоксальная ситуация, когда по 
факту проблема решена, а по форме ее разрешения не-
обходимо ждать еще долгое время. 

Таким образом, в настоящий момент наблюдается 
признаки кризиса правового регулирования [6]. В ре-
гулятивном воздействии кризис выражается в несоот-
ветствии права уровню развития общественных отно-
шений, в его неспособности адекватно реагировать на 
вызовы современности и все новых возрастающих тре-
бований общества, в неэффективности правовых норм, 
в несовершенстве законодательства, в ее неоднознач-
ных, неточных формулировках, в частых пробелах и 
противоречиях в громоздкого нормативного массива по 
значительным для жизни общества вопросам. А в сфере 
охранительного воздействия права дисфункция прояв-
ляется в его неспособности обеспечить охрану и защи-
ту социально-правовых ценностей и основных прав и 
свобод человека, в неэффективности работы суда, про-
куратуры и других правоохранительных органов и т. д. 
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К середине 1930-х годов в Советском государстве 
началась активная борьба за усиление морально-нрав-

ственных критериев в быту. Это стало следствием 
безнравственного поведения некоторых партийных 
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работников, которые не только ставили под сомнение 
авторитет советской власти, но и угрожали государ-
ственной безопасности. Так, в своих дневниках в запи-
си от 28 июля 1935 года М.А. Сванидзе отмечала без-
нравственное и развратное поведение А.С. Енукидзе1, 
что впоследствии стало одной из причин возможности 
контрреволюционного заговора весной 1935 года. Ито-
гом упомянутых событий стало решение Пленума ЦК 
ВКП(б), постановившего: «За политическое и бытовое 
разложение бывшего секретаря ЦИК тов. А. Енукидзе 
вывести его из состава ЦК ВКП(б) и исключить из ря-
дов ВКП(б)» 2. 

Указанные последствия положили начало такому 
направлению государственной семейно-правовой по-
литики, как борьба с безнравственностью в рядах пар-
тийных работников. Основными методами борьбы с 
развратом были обвинения в моральном разложении 
трудящихся с последующим исключением из рядов 
партийных работников и общественное порицание. 
Однако развитие данного направления государствен-
ной деятельности из-за отсутствия комплексного под-
хода к решению брачно-семейных проблем не имело 
необходимой эффективности.

Развитие общественных отношений тем временем 
выявляло все более обострявшиеся негативные тен-
денции в исследуемой области. К наиболее значимым 
проблемам указанного периода можно отнести сниже-
ние демографических показателей. Следствием этого 
стало издание Постановления ЦИК СССР № 65 и СНК 
СССР № 1134 от 27 июня 1936 года «О запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи рожени-
цам, установлении государственной помощи многосе-
мейным, расширении сети родильных домов, детских 
яслей и детских садов, усилении уголовного наказания 
за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в за-
конодательстве о разводах» (далее — Постановление 
1936 года)3. 

Данный нормативный правовой акт кардинально 
отличался от проводившейся ранее государственной 
семейно-правовой политики, заключавшейся в свобо-
де выбора не только брачного партнера или способа 
оформления семейных отношений, но и права женщи-
ны на прерывание беременности. 

Важно также подчеркнуть, что в ходе принятия 
Постановления 1936 года его проект был опубликован 
для предварительного общенародного обсуждения4. 
Его идеи во многом означали отказ от прежних мер в 
области семейного законодательства, принимавшихся 
под эгидой «освобождения» от дореволюционного уг-
нетения. Однако к 1936 году советское общество, в том 
числе и представители поколения романтиков револю-
ции, получило очень мощную прививку молчания, и, 
несмотря на известное расхождение с постулирован-
ными целями революции, в этой части возражений по 
нему отмечено не было.

Проект предполагал запретить все аборты, за ис-
ключением случаев, когда сохранение беременности 
угрожало жизни или здоровью женщины. Устанавли-

валась уголовная ответственность для врачей и тех, 
кто побуждал женщину к аборту, в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет. Что касается женщин, ре-
шившихся на эту операцию, то, по замыслу законода-
теля, они должны были «подвергаться общественному 
порицанию», исходя из соответствующих социальных 
практик эпохи. Речь, как правило, шла об обсуждении 
в трудовом коллективе и штрафе при повторном абор-
те, вплоть до отказа в приеме на работу.

Кроме этого, произошли изменения в правовой по-
литике Советского государства в области расторжения 
брака. Планировалось усложнить процедуру развода 
с помощью таких демотивационных мер, как увели-
чение платы за регистрацию первого развода до 50 
рублей, до 150 рублей — второго и до 300 рублей — 
каждого из последующих разводов, что составляло 
весьма значительную часть заработной платы подавля-
ющего большинства рабочих и служащих. В качестве 
сравнения можно отметить, что судьи и нотариусы в 
указанный период получали около 250 рублей в месяц. 
Также затруднить развод должно было требование 
обязательного присутствия в суде на слушании дела 
обоих супругов.

Аналогичная методика использовалась и в сфере 
алиментов. Их размеры повышались до 30 % от за-
работной платы на одного ребенка, 50 % — на двух 
детей и 60 % — на трех и более детей. За неуплату 
предусматривалась санкция в виде лишения свободы 
на срок до двух лет. Также предполагалось, что мате-
ри, имевшие не менее семи детей, получали пособие 
до 2000 рублей в год в течение пяти лет, с доплатой за 
каждого ребенка после седьмого и до одиннадцатого 
включительно в сумме, не превышающей 5000 рублей. 

Общественная дискуссия в СССР в середине 30-х 
годов ХХ века, в силу известных процессов в обще-
ственно-политической жизни, выглядела весьма сво-
еобразно. Однако злободневность тематики проекта 
все-таки дала свои результаты. Как отмечают совре-
менные исследователи, обсуждалось не столько право 
плода на жизнь или желание женщины иметь детей 
(что предполагалось изначально), сколько вопрос о 
том, насколько отсутствие необходимых жилищных 
условий и здравоохранения дают основания к оправ-
данию аборта5. Дискуссию вызвал и размер предпо-
лагаемых алиментов, которые, по мнению участников 
обсуждения, ставили в тяжелое положение новую се-
мью мужчины.

В итоге через месяц обсуждения были учтены в 
основном замечания по размеру алиментов, которые 
были понижены до соответственно 25 % заработной 
платы на одного ребенка, одной трети заработка — на 
двоих и половины заработка на троих и более детей.

Указанный нормативный правовой акт, по наше-
му мнению, можно считать одной из первых социаль-
но значимых мер, которые были направлены на вос-
становление традиционной семьи. При этом особое 
внимание было уделено судебному преследованию 
как врачей, так и неквалифицированных знахарок, за-
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нимавшихся подпольными абортами, а также лиц (как 
правило, мужей), которые принуждали женщин к под-
польным операциям, о чем регулярно сообщалось в 
советских газетах6.

Предпринятые меры дали положительные резуль-
таты. На основе имеющихся материалов статистики 
можно говорить о том, что был остановлен спад город-
ской рождаемости и начался процесс ее роста. Соот-
ветствующий показатель вырос с 25 младенцев на 1000 
человек в 1935 году до 31 младенца на 1000 человек в 
1940 году7, показав весьма высокую степень регуляции 
посредством проводившейся семейной политики.

Постановление 1936 года — лишь первый акт, в 
котором были обозначены необходимые изменения в 
текущем законодательстве. Непосредственно внесение 
поправок было реализовано в Постановлении ВЦИК, 
СНК РСФСР от 10 мая 1937 года «Об изменении дей-
ствующего законодательства РСФСР в связи с Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года «О 
запрещении абортов, увеличении материальной помо-
щи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских садов, усилении уголовного 
наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изме-
нениях в законодательстве о разводах»8. Государство 
изменило вектор направления семейно-правовой поли-
тики на восстановление традиционных семейных цен-
ностей с помощью реализации следующих мер:

• уточнение в КЗоБСО норм, касающихся рас-
торжения брака в части обеспечения детей по-
сле развода;

• увеличение суммы алиментных обязательств 
и ее закрепление в кодексе;

• освобождение женщины от работы на 56 дней 
до и после родов;

• установление уголовной ответственности за 
отказ в приеме на работу женщины по моти-
вам беременности;

• установление уголовной ответственности для 
лиц, производящих аборт, кроме случаев, когда 
это предусмотрено медицинскими показаниями;

• установление уголовной ответственности для 
лиц, понуждающих женщину к аборту;

• установление уголовной ответственности для 
лиц, являющихся злостными неплательщика-
ми алиментов.

Таким образом, как следует из вышеуказанной 
характеристики нормативного правового документа, 
Советское государство стало предпринимать меры по 
защите и охране материнства, а также, впервые по-
сле 1917 года, была совершена попытка к укрепле-
нию самого института семьи и брака. Как указывает 
ряд исследователей, Постановление 1936 года стало 
«первым нормативным актом Советского государства, 
направленным на «укрепление семьи» вместо ее «рас-
крепощения»9. 

Рассматривая статистику брачности в этот период, 
необходимо учитывать, что в Советском государстве 

еще существовало понятие «свободного брака». Пере-
пись 1937 года показала, что состоящими в браке себя 
считают на полтора миллиона женщин больше, чем 
мужчин10. Подобная разница может быть объяснена 
тем, что часть мужчин, имевших связь с женщиной, 
таковую браком, в отличие от женщины, не считали. 
Однако предпринятые государством действия уже к 
концу 30-х годов ХХ века дали свои результаты. Сво-
бодный брак перестал пользоваться популярностью, и 
наметилась тенденция к тому, что проживавшие в сво-
бодном браке граждане стремились зарегистрировать 
свои отношения. Этот вопрос непосредственно связан 
с таким парадоксом советского общества второй поло-
вины 30-х годов как укрепление (хотя и с различием по 
социальным группам) института семьи. С одной сто-
роны, разрушающее воздействие на семью оказывали 
известные процессы, связанные с репрессиями, опасе-
ниями пострадать от репрессий в отношении супруга, 
выход на рынок труда около 10 миллионов женщин и 
ряда иных11. Однако имеющиеся в распоряжении со-
временного исследователя данные социологии (так на-
зываемый Гарвардский опрос) показывают, что коли-
чество браков (несмотря на частичную регистрацию) 
было очень высоко. Так, в 1937 году 91 % мужчин и 82 
% женщин в возрасте от 30 до 39 лет заявили о том, что 
состоят в браке12. Более низкая доля женщин может 
быть объяснена наличием сложившихся в обществе 
демографических диспропорций по возрастным груп-
пам13. В 1939 году в расчете на 1000 человек считали 
себя состоящими в браке 690 мужчин и 605 женщин. В 
городе эти показатели соответствовали 664 и 575, а в 
сельской местности — 62114.

Государство постепенно меняло курс семейно-пра-
вовой политики, придерживаясь возвращения к тради-
ционным семейным ценностям. Однако свои коррек-
тивы в данный процесс внесла Великая Отечественная 
война, которая унесла жизни более 27 миллионов че-
ловек и нанесла колоссальный материальный урон на-
родному хозяйству страны. В этот период как никогда 
особую ценность приобрели традиционные, крепкие 
брачно-семейные отношения, в рамках которых не 
только происходило воспроизводство населения, но и 
зарождалась внутрисемейная поддержка, сплачивав-
шая людей и дававшая необходимую мотивацию для 
победы. Безусловно, фактические браки, не имеющие 
практически никакой идейной составляющей, не мог-
ли обеспечить возрастающие нужды государства как 
в экономических, так и демографических ресурсах. 
Именно поэтому события ВОВ создали кризисные 
условия, в которых государство стало принимать ак-
тивное участие в реформировании брачно-семейной 
сферы. Увеличился не только объем объекта правово-
го регулирования, но и идеологическая составляющая, 
транслировавшаяся государственными органами в об-
ществе в области института семьи и брака.

Количество заключавшихся браков показывало 
тенденцию к снижению, причиной чего, по мнению 
В.Ф. Телишева и В.Т. Сакаева, было следующее: на-
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рушение половозрастной структуры населения в связи 
с мобилизацией значительных контингентов мужчин в 
действующую армию; массовые перемещения населе-
ния в связи с эвакуацией; общее ухудшение экономи-
ческой ситуации; легализированные фактические бра-
ки15. Мы полностью согласны с приведенным мнением, 
ведь если в довоенное время наблюдалась тенденция к 
снижению количества заключенных браков, то война 
вывела эту проблему на критический уровень. 
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Миграция населения, если в это понятие вклады-
вать перемещение людей между различными странами 
и континентами, представляет собой сложное и много-
гранное явление, которое затрагивает многие сферы 
жизнедея тельности мирового общества. В настоящее 
время проблемы незаконной миграции являются одни-
ми из актуальных и сложных не только для Российской 

Федерации, но и для зарубежных государств. Плат-
формой для миграции, как видится, является комплекс 
взаимосвязанных между собой причин с большей или 
меньшей степенью их значимости, к каковым можно 
отнести: социальные, политические, экономические, 
демографические, экологические и другие. Подавляю-
щее большинство мигрантов в поисках лучшей жиз-
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ни для себя и своих родных и близких преодолевают 
большие расстояния чаще всего из-за происходящих в 
странах, гражданами которых они являются, военных 
конфликтов, гражданских войн, неконтролируемой 
преступности, политической нестабильности, эконо-
мического упадка и в результате этого катастрофиче-
ской бедности, нехватки элементарных средств к су-
ществованию. Основными центрами сосредоточения 
мигрантов являются развитые и развивающиеся госу-
дарства, где они могут реализовать свои способности 
и получить возможность на достойный уровень жизни. 
Всё это в настоящее время мы видим на примере Ев-
ропейского союза. Миграция по своей природе имеет 
позитивные и негативные стороны. Наряду с привле-
чением необходимых трудовых ресурсов, при бескон-
трольности внешней миграции может наблюдаться 
социальная и политическая напряжённость, а также 
угрожающий рост преступности.

Как не печально, но одной из характерных негатив-
ных сторон динамично развивающейся международ-
ной миграции является ее нелегальная составляющая. 
В то время как государства, принимающие мигрантов, 
начинают использовать различные механизмы, в том 
числе и правовые, вплоть до установления уголовной 
ответственности за нелегальную миграцию, с целью 
контроля миграционных процессов, всегда находятся 
люди, которые различными способами пытаются их 
обойти, кто-то для извлечения материальной выгоды 
от организации незаконной миграции, а кто-то для воз-
можности натурализации на территории иностранного 
государства в обход закреплённых в законодательстве 
этой страны правил и процедур.

В Российской Федерации, нормы, предусматри-
вающие уголовную ответственность за незаконную 
миграцию, закреплены в Уголовном кодексе (далее по 
тексту УК РФ).

Так, в 1996 году был принят новый УК РФ, в ко-
тором находилась статья 322, предусматривающая 
ответственность за незаконное пересечение государ-
ственной границы. Диспозиция указанной статьи в 
действующей на настоящий момент редакции звучит 
следующим образом:

• часть 1 — пересечение Государственной гра-
ницы Российской Федерации без действитель-
ных документов на право въезда в Российскую 
Федерацию или выезда из Российской Федера-
ции либо без надлежащего разрешения, полу-
ченного в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

• часть 2 — пересечение Государственной гра-
ницы Российской Федерации при въезде в 
Российскую Федерацию иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, въезд ко-
торым в Российскую Федерацию заведомо для 
виновного не разрешен по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 
Федерации;

• часть 3 — деяния, предусмотренные частя-

ми первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо с 
применением насилия или с угрозой его при-
менения.

Спустя продолжительное время в результате изме-
нившейся социальной, политической и экономической 
ситуации в нашей стране сначала в декабре 2004 года, 
а затем в декабре 2013 года в УК РФ были введены 
статьи 322.1, 322.2 и 322.3, диспозиции которых в ны-
нешней редакции звучат следующим образом:

• часть 1 статьи 322.1 — организация незакон-
ного въезда в Российскую Федерацию ино-
странных граждан или лиц без гражданства, 
их незаконного пребывания в Российской Фе-
дерации или незаконного транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации;

• часть 2 статьи 322.1 — те же деяния, совер-
шенные: группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; в целях 
совершения преступления на территории Рос-
сийской Федерации;

• статья 322.2 — фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации, а равно 
фиктивная регистрация иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации;

• статья 322.3 — фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации.

Вместе с этим, следует заметить, что ни одно за-
конодательство даже самого развитого в демократиче-
ском плане государства не может существовать авто-
номно, исключением не является и законодательство 
Российской Федерации. Так, с целью совершенство-
вания национальных уголовно-правовых норм, регу-
лирующих ответственность за преступления в сфере 
нелегальной миграции, необходимо анализировать, а 
затем использовать путём имплементации в наше зако-
нодательство передовые правовые механизмы борьбы 
с незаконной миграцией на опыте зарубежных стран, 
учитывая при этом российские традиции и исключая 
необоснованные заимствования [1-4]. Также следует 
принять во внимание принципы криминализации и де-
криминализации определенного деяния [5-10] и обще-
ственное мнение граждан [11].

Сравнивая методы борьбы с незаконной миграции 
путём имеющихся уголовно-правовых запретов в стра-
нах СНГ с российским уголовным законодательством 
можно отметить, что базовые принципы построения 
уголовных кодексов подавляющего большинства стран 
на постсоветском пространстве строятся на основа-
нии Модельного Уголовного кодекса [12]. Указанный 
международно-правовой акт носит исключительно 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



187Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

рекомендательный характер для стран — участников 
СНГ, в число которых входит и Российская Федерация. 
Вместе с тем, в последние несколько лет в ряде стран 
на постсоветском пространстве, таких как Грузия и 
Украина, явно наблюдаются тенденции на сближение 
законодательства, в том числе и уголовного, с законо-
дательством ведущих европейских государств.

Как справедливо заметил в своей научной статье 
В.А. Андрюшенков, в Уголовном кодексе республики 
Беларусь (далее по тексту УК РБ) в статье 371.1 разде-
ла XIII «Преступления против государства и порядка 
осуществления власти и управления» установлена от-
ветственность за подобные деяния. Наименование уго-
ловной статьи, посвящённой организации незаконной 
миграции в УК РБ, абсолютно идентично отечествен-
ной уголовно-правовой норме. Законодатели обоих 
стран исходят из того, что общественно-опасной яв-
ляется именно организация незаконной миграции, а 
не сама миграция, будучи даже незаконной. Именно 
организация указанных выше действий является уго-
ловно наказуемой и в уголовном законодательстве ре-
спублики Таджикистан (далее по тексту УК РТ). Так, 
при наличии незначительных отличий в статье 335.1 
УК РТ суть данной уголовно-правовой нормы, как и 
в УК РФ, сводится исключительно к организации не-
законного въезда граждан других стран. При этом 
отмечается, что сходство в правовом регулировании 
пределов ответственности за рассматриваемое деяние 
не является таким же тотальным, как и применитель-
но к их квалифицирующим признакам. Например, УК 
РТ дифференцирует ответственность за организацию 
незаконной миграции, если это деяние совершено по-
вторно, причинило значительный ущерб гражданину, с 
использованием служебного положения потерпевшего 
и т.д. Таким образом, в УК РБ и в УК РТ более деталь-
но проработаны квалифицирующие признаки нежели 
в УК РФ. Также более качественной в этом отношении 
выглядит и норма об организации незаконной мигра-
ции в Уголовном кодексе республики Казахстан (далее 
по тексту УК РК). В статье 394 УК РК предусмотрена 
ответственность именно за организацию незаконной 
миграции посредством предоставления транспортных 
средств либо поддельных документов, либо жилого 
или иного помещения, а также оказания гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для 
незаконного въезда, выезда, перемещения по терри-
тории республики Казахстан. Казахский законодатель 
пошёл по пути подробной детализации объективной 
стороны данного преступного посягательства. К дру-
гой группе стран отнесены те из них, в которых само-
стоятельной ответственности за организацию незакон-
ной миграции нет, здесь уголовная ответственность 
рассматривается с позиции смежной уголовно-право-
вой нормы такой, как незаконное пересечение государ-
ственной границы. К указанным странам относятся, 
например, республики: Азербайджан, Киргизия, Ар-
мения, Грузия. Что характерно, во всех перечисленных 
выше уголовных законах, несмотря на имеющиеся от-

личия в правовой регламентации ответственности за 
рассматриваемые посягательства, они располагаются 
в главе «Преступления против порядка управления», 
что также указывает на их единую родовую принад-
лежность [13]. Проанализировав указанную точку зре-
ния, можно добавить, что вышеизложенное мнение 
автора не лишено критики, так между УК РФ и УК 
РБ имеются и существенные отличия в диспозиции и 
квалифицирующих признаках составов преступлений, 
предусматривающий уголовную ответственность за 
организацию незаконной миграции. В УК РФ одним 
из признаков объективной стороны состава преступле-
ния является «незаконный транзитный проезд», в УК 
РБ вместо этого присутствует признак в виде «выезда 
с территории республики», а также содержится до-
полнительный объект уголовно-правовой охраны — 
общественные отношения, обеспечивающие безопас-
ность жизни или здоровья иностранных граждан и лиц 
без гражданства, их честь и достоинство. Кроме того, 
заслуживает внимание статья 371.2 УК РБ, диспози-
ция которой звучит следующим образом:

• ч. 1 — нарушение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства правил пре-
бывания в Республике Беларусь, то есть пре-
бывание в Республике Беларусь без визы 
Республики Беларусь, миграционной карты, 
паспорта или иного документа, его заменяю-
щего, предназначенного для выезда за границу 
и выданного соответствующим органом госу-
дарства гражданской принадлежности либо 
обычного места жительства иностранного 
гражданина или лица без гражданства или вы-
данного международной организацией, либо 
пребывание в Республике Беларусь по не-
действительным документам, несоблюдение 
установленного порядка регистрации либо пе-
редвижения и выбора места жительства, укло-
нение от выезда по истечении определенного 
им срока пребывания, а также нарушение пра-
вил транзитного проезда (транзита) через тер-
риторию Республики Беларусь либо порядка 
занятия трудовой, предпринимательской или 
иной деятельностью, если они в течение года 
дважды привлекались к административной от-
ветственности за такие же действия;

• ч. 2 — пребывание в Республике Беларусь 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства, депортированных или высланных 
из Республики Беларусь, до окончания срока 
запрета въезда в Республику Беларусь при 
отсутствии признаков преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 371 настоящего 
Кодекса [14].

Из анализа указанной уголовно-правовой нормы 
видно, что по детализации и качеству юридической 
техники она заслуживает высокой оценки, кроме того 
в ней при помощи уголовно-правовых норм обеспечи-
вается защита трудовых и предпринимательских отно-
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шений. УК РФ, как известно, подобного рода статьи 
не содержит.

Кроме того, в УК РК содержится ст. 330.3 (неодно-
кратное нарушение правил привлечения и использо-
вания в Республике Казахстан иностранной рабочей 
силы), которая звучит следующим образом:

• ч. 1 — неоднократный прием на работу рабо-
тодателем иностранцев и лиц без гражданства, 
пребывающих на территорию Республики Ка-
захстан без соответствующего разрешения 
уполномоченного органа;

• ч. 2 — неоднократное нарушение работодате-
лем правил использования в Республике Ка-
захстан иностранной рабочей силы [14].

В указанной статье содержится уголовно-правовая 
норма, объектом охраны которой выступают трудовые 
отношения в отличие от УК РФ, где такой объект уго-
ловно-правовой охраны отсутствует.

Обращаясь к уголовному кодексу республики Уз-
бекистан (далее по тексту УК РУ) видно, что в отличие 
от УК РФ содержащиеся в нём статьи, касающиеся 
ответственность за преступления в сфере незаконной 
миграции, более детализированы.

Так, например, ст. 224 УК РУ звучит следующим 
образом:

• ч. 1 — нарушение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства правил пребы-
вания в Республике Узбекистан, то есть про-
живание без документов на право жительства 
в Узбекистане или по недействительным доку-
ментам, несоблюдение установленного поряд-
ка регистрации, прописки, передвижения или 
выбора места жительства, уклонение от вы-
езда по истечении срока пребывания, а равно 
несоблюдение порядка транзитного проезда 
через территорию Республики Узбекистан, со-
вершенное после применения административ-
ного взыскания за такие же деяния;

• ч. 2 — нарушение должностным лицом по-
рядка приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства, предусмотренного правилами 
пребывания их в Республике Узбекистан, со-
вершенное после применения административ-
ного взыскания за такие же деяния;

• ч. 3 — непринятие гражданином, пригласив-
шим в Республику Узбекистан иностранных 
граждан и лиц без гражданства по частным 
делам, мер к своевременной регистрации за-
граничных паспортов этих граждан, по обе-
спечению выезда по истечении определенного 
им срока пребывания, а равно предоставле-
ние жилой площади, транспортных средств 
либо оказание им иных услуг, когда это заве-
домо влечет нарушение правил пребывания в 
Республике Узбекистан, совершенное после 
применения административного взыскания за 
такие же деяния [14].

Первая часть указанной статьи УК РУ в целом ана-

логична статьям 322.1 — 322.3 УК РФ в их обобщён-
ном виде, однако вторая и третья части содержат уго-
ловные нормы, которые неизвестны УК РФ, но вместе 
с этим более детально и наглядно дают нам представ-
ление о способах организации незаконной миграции.

Сравнивая УК РФ с уголовными кодексами при-
балтийских государств (Латвии, Литвы и Эстонии), ко-
торые хотя и не входят в СНГ, являясь членами Евросо-
юза, однако до распада СССР входившие в его состав 
в качестве республик, можно отметить, что уголовные 
кодексы данных стран в части уголовной ответствен-
ности за незаконную миграцию, практически, тожде-
ственны между собой и оперируют такими уголовно-
правовыми терминами как незаконное пересечение 
государственной границы и незаконное перемещение 
лица через государственную границу с наличием ряда 
квалифицирующих признаков. Из анализа данных уго-
ловно-правовых норм по отношению к уголовно-пра-
вовым нормам, устанавливающим ответственность за 
незаконную миграцию в УК РФ, видится, что послед-
ний в сфере качества обеспечения уголовно-правовой 
охраны указанных общественных отношений занима-
ет более прогрессивную позицию.

Следует отметить, что в странах Европейского со-
юза (далее по тексту ЕС), законодательство которых 
входит в романо-германскую правовую семью, нет 
единства подходов к решению вопроса по контролю 
миграции, в том числе путём введения уголовной от-
ветственности за подобного рода незаконные действия. 
Захлестнувший в последние несколько лет поток ми-
грантов из Африки, Ближнего Востока и Азиатских 
стран на фоне Сирийского кризиса вынудил лидеров 
ЕС сконцентрировать свои усилия на введении огра-
ничений по приёму мигрантов. По некоторым оценкам 
доходность от организации незаконной миграции в 
страны ЕС занимает третье место после торговли ору-
жием и наркотическими средствами [15].

Можно в принципе согласить с мнением Н.Н. Ши-
лович, которая классифицирует акты ЕС в области ми-
грационных отношений на следующие группы:

• акты по регулированию в целом миграцион-
ных процессов;

• акты по противодействию нелегальной миграции;
• акты противодействия явлениям, сопутствую-

щим нелегальной миграции.
В указанной статье автор даёт краткую характери-

стику данным нормативно-правовым актам [16].
Страны ЕС можно условно классифицировать на 

две группы:
• страны, в законодательстве которых предус-

мотрена уголовная ответственность в виде от-
дельных статей за незаконную миграцию;

• страны, в уголовном законодательстве кото-
рых отсутствуют отдельные статьи, предус-
матривающие ответственность за незаконную 
миграцию.

Вместе с тем с тем общей и характерной чертой 
уголовного законодательства стран ЕС в области ответ-
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ственности за незаконную миграцию в отличие от УК 
РФ является отсутствие таких юридических терминов 
как «организация незаконной миграции» и «незаконное 
пересечение государственной границы». Исключением 
из этого являются, как указано выше, прибалтийские 
государства, а также республика Польша.

В статье 264 УК республики Польша установлена 
уголовная ответственность для тех: 

• § 1. Кто вопреки предписаниям пересекает 
границу Республики Польша,

• § 2. Кто совершает действие, предусмотрен-
ное в § 1, используя насилие, угрозу, обман 
или в соучастии с другими лицами,

• § 3. Кто вопреки предписаниям организует 
другим лицам пересечение границы Респу-
блики Польша[14].

Заслуживает интереса УК республики Болгария, 
в статье 279 которого установлена уголовная ответ-
ственность для тех:

Кто выедет за границу или въедет в страну без раз-
решения надлежащих органов власти или хотя с раз-
решения, но не через установленные для этого места, 

(2) Если деяние, предусмотренное предыдущим 
абзацем, совершено повторно.

В статье 280 УК республики Болгария установле-
на уголовная ответственность для тех, кто переместит 
через границу страны лицо или группу лиц без раз-
решения надлежащих органов власти или хотя с раз-
решения, но не через установленные для этого места.

Близкой к указанному подходу является позиция 
законодателей Испании и Нидерландов.

Так, согласно статье 197 УК Нидерландов подле-
жит уголовной ответственности: «Иностранец, кото-
рый остается в Нидерландах, зная или имея серьезное 
основание предполагать, что его пребывание в стране 
нежелательно на основа нии законного решения». Ста-
тья 197 а звучит следующим образом: «Лицо, которое 
из материальных побуждений помогает другому лицу 
попасть в Нидерланды или остаться в Нидерландах, 
или попасть или остаться в любом государстве, осу-
ществляющем пограничный контроль также и от лица 
Нидерландов, или которое из материальных побужде-
ний предоставляет этому лицу возможность, средства 
или информацию для этой цели, если оно знает или 
имеет серьезное осно вание предполагать, что про-
никновение и пребыва ние этого лица незаконно, под-
лежит сроку тюремно го заключения». А в статье 197 
б определено, что лицо, которое позволяет другому 
лицу, незакон но проникшему в Нидерланды или неза-
конно остав шемуся в Нидерландах, выполнять рабо-
ту либо по контракту, либо на публично назначенной 
должнос ти, если оно знает или имеет серьезное осно-
вание предполагать, что проникновение или пребыва-
ние этого лица незаконны, подлежит сроку тюремного 
заключения».

В статье 312 УК Испании закреплено следующее: 
• ч. 1 — наказывается тюремным заключением 

тот, кто будет незаконно торговать ра бочей силой.

• ч. 2 — то же наказание назначается тому, кто 
наймет лиц или за ставит их оставить свое ме-
сто работы, предлагая обманно или лож но ра-
боту или условия работы, и кто использует в 
качестве подчи ненных иностранцев без разре-
шения работать в условиях, которые наносят 
ущерб, отменяют или ограничивают их права, 
признанные в законах, коллективных догово-
рах или индивидуальных контрак тах.

Статья 313 УК Испании выглядит следующим образом: 
• ч. 1 — тот, кто будет подталкивать к нелегаль-

ной иммиграции работников в Испанию или 
будет способствовать этому любым образом, 
наказывается по предыдущей статье.

• ч. 2 — то же наказание назначается тому, кто, 
симулируя контракт или устройство на работу 
либо, используя любой другой подобный об-
ман, заставит или будет способствовать эми-
грации лица в другую страну [14].

Таким образом в силу специфического географи-
ческого положения (историческое расположение на 
торговом морском пути) и экономической привлека-
тельности законодательство вышеуказанных стран ак-
тивно использует уголовно-правовой инструментарий 
для борьбы с нелегальной миграцией, в том числе не-
легальной трудовой миграцией.

Заслуживает внимание подход немецкого законо-
дателя в вопросе противодействия нелегальной ми-
грации в связи с тем, что, как известно, Федеративная 
Республика Германия является флагманом экономи-
ческого и политического развития ЕС. Так, в § 234 а 
УК Германии установлена ответственность лишь за 
насильственный увоз людей за границу, в которой за-
креплено следующее: «Кто хитростью, угрозами или 
применением насилия переправ ляет другое лицо за 
пределы пространства действия данного закона или 
вынуждает его к этому, или препятствует его воз-
вращению на данную территорию…».

Ряд стран, входящих в ЕС, вообще не содержит в 
своём уголовном законодательстве отдельных статей, 
направленных на борьбу с нелегальной миграцией. К 
числу таких стран относятся: Австрия, Бельгия, Да-
ния, Франция, Швеция. Указанный подход законодате-
лей этих стран является сомнительным с точки зрения 
отсутствия уголовно-правовых запретов, которые бы 
являлись сдерживающим фактором на пути распро-
странения нелегальной миграции в ЕС.

Вызывает интерес также подход законодателя та-
кой скандинавской страны, как Норвегия, которая не 
является членом ЕС. В § 334 УК Норвегии закреплена 
следующая уголовно-правовая норма: «Наказанию в 
виде штрафов подлежит лицо, которое зарабатывает 
приемом постояльцев, не ведя регистрацию таких лиц, 
как того требует законодательство, не вносит таких 
лиц в регистрационный журнал или декларацию, как 
того требует действующее законодательство, оказыва-
ется не в состоянии представить такой регистрацион-
ный журнал по требованию официальных властей.
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Такому же наказанию подлежит лицо, содейству-
ющее или причастное к тому, что в регистрационном 
журнале не оказывается записи, данных или информа-
ции про него, или предоставленная информация по ка-
кому-либо пункту является неполной или неверной».

Кроме того, в § 335 УК Норвегии содержится сле-
дующая уголовно-правовая норма: «Наказанию в виде 
штрафов подлежит лицо, которое зарабатывает, помо-
гая другим в поиске работы, эмигрантам — в выезде 
за границу, если оно не ведет регистр лиц, которым 
им была оказана помощь в соответствии с правилами, 
предписанными Королем, или если оно отказывается 
предоставить такой регистр в распоряжение офици-
альных властей» [14].

Таким образом, норвежский законодатель акцен-
тирует своё внимание, вводя уголовную ответствен-
ность за бесконтрольное перемещение лиц и неведе-
ние их учёта внутри своей страны, а также для лиц, 
оказывающих им помощь при устройстве на работу 
или выезде за границу.

Теперь следует обратиться к опыту борьбы с не-
законной миграцией на примере уголовного зако-
нодательства стран, входящих в англо-саксонскую 
правовую семью. Характерной чертой подавляющего 
большинства из указанных стран является разрознен-
ность правовых источников, содержащих нормы об 
уголовной ответственности за конкретные обществен-
но опасные деяния в сфере незаконной миграции.

Например, специфической чертой британского за-
конодательства является тот факт, что в нём отсутствует 
кодифицированный источник уголовно-правовых норм, 
то есть уголовный кодекс, и все нормы, устанавливаю-
щие уголовно-правовую ответственность, содержатся 
в различных законодательных актах. Так, все престу-
пления, направленные на нарушение иммиграционного 
законодательства в Великобритании, можно условно 
разделить на несколько больших групп: преступления, 
связанные с незаконным въездом, выездом и пребыва-
нием на её территории, включая содействие этому раз-
личными способами; преступления, направленные на 
незаконное использование или подделку документов, 
необходимых для получения подданства Королевства, 
натурализации и т.д.; преступления, связанные с на-
рушением требований о депортации; преступления, 
связанные с трафиком людей в целях трудовой эксплуа-
тации, что в свою очередь наносит существенный вред 
здоровой конкурентоспособности, и иные уголовно-на-
казуемые иммиграционные преступления.

Однако, примером борьбы с нелегальной мигра-
цией служит иммиграционная политика в Австралии. 
Правительство данной страны подошло к борьбе с 
нелегальной иммиграцией нестандартным способом. 
Было заключено соглашение с Папуа (Новая Гвинея), 
следуя которому, все нелегальные мигранты направля-
ются из страны на остров Манус (остров Гвинеи). Как 
известно, огромное количество мигрантов пребывают 
в Австралию из Азии морским путём [17]. 

В 2007 году в Австралии Законом о внесении из-

менений и дополнений в Закон о миграции (санкциях 
для работодателей) была введена норма об уголов-
ной ответственности за предоставление работы ли-
цам, не имеющим действующей австралийской визы. 
В отличие от Великобритании, в Австралии имеется 
Федеральный уголовный кодекс, в котором регули-
руются вопросы, связанные с незаконной миграци-
ей. В нем установлена уголовная ответственность за 
незаконный ввоз (контрабанду) иммигрантов (разд. 
73 гл. 4 «Smuggling») и торговлю людьми (разд. 271 
гл. 8 «Trafficking» была включена в УК Австралии в 
2005 году). Несмотря на разнообразие составов уго-
ловно-наказуемых деяний, касающихся борьбы с не-
легальной миграцией, содержащихся в австралийском 
законодательстве, наиболее тяжкими из них являются 
именно вышеназванные. Очень часто эти деяния пута-
ют или употребляют взаимозаменяемо, но между ними 
существуют явные различия. При незаконном ввозе 
сами мигранты выражают согласие на свое перемеще-
ние и оплачивают его. В случае же торговли людьми к 
потерпевшим применяется насилие и (или) обман.

Незаконный ввоз мигрантов в контексте уголов-
но-наказуемого деяния представляет собой угрозу без-
опасности Австралии, так как прибывающие лица не 
проверяются должным образом на предмет их крими-
нального прошлого и состояния здоровья, а нахожде-
ние большого числа незаконных не граждан в стране 
является затратным и подрывает суверенитет государ-
ства, ослабляя его границы.

Другим государством, которое в этом контексте не-
обходимо рассмотреть, является Канада. До принятия 
поправок к Уголовному кодексу Канады преступле-
ния, связанные с торговлей людьми, преследовались 
на основании других норм уголовно законодательства 
Канады. Следующим шагом на пути криминализации 
торговли людьми стало вступление в июне 2002 года в 
законную силу Закона об иммиграции и защите бежен-
цев. В статье 118 данного Закона содержится запрет на 
организацию въезда на территорию Канады лица или 
лиц путем похищения, обмана, мошенничества, вве-
дения в заблуждение, либо угрозы применения силы. 
Термин «организация въезда» определяется как наем 
работников, транспортировка и, после въезда на тер-
риторию Канады, прием и укрывательство. За совер-
шение данных преступлений предусматривалось до-
статочно суровое наказание в виде штрафа в размере 
до 1 миллиона канадских долларов и лишения свободы 
вплоть до пожизненного.

Уголовно наказуемой является также передача 
свидетельства о натурализации другому лицу, если пе-
редающий знал, что свидетельство будет использовано 
незаконно (статья 58 УК Канады). 

Помимо перечисленных выше видов преступлений, 
по Закону 2002 года криминализированы следующие 
деяния: организация, склонение, помощь либо оказание 
содействия во въезде на территорию Канады лицам, не 
владеющим необходимыми въездными документами 
(контрабанда людей и связанные с ней преступления — 
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статья 117 Закона 2002 года), а также консультирование 
в целях облегчения нелегального въезда на территорию 
Канады (статья 117 Закона 2002 года).

Далее, статья 119 Закона 2002 года предусматри-
вает уголовную ответственность за высадку лица или 
группы лиц в море в целях склонения, подстрекатель-
ства либо пособничества в незаконном въезде на тер-
риторию Канады (Disembarking persons at sea). Данное 
преступление наказывается лишением свободы вплоть 
до пожизненного и (или) штрафом в размере до одного 
миллиона канадских долларов.

Лицо признается виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьёй 126 Закона 2002 
года, а именно в консультировании по поводу пред-
ставления недостоверных сведений в случае склоне-
ния, подстрекательства, оказания какой-либо помощи 
лицу прямо или косвенно к предоставлению недосто-
верных данных либо к сокрытию фактов, имеющих су-
щественное значение, непредставление или искажение 
которых может повлечь выдачу иммигранту докумен-
тов, основанных на ложных данных. 

Следует отметить, что брачное мошенничество 
или фиктивный брак, заключенный с целью незакон-
ного получения статуса постоянного жителя Канады, 
также преследуется по уголовному законодательству.

Влечет уголовную ответственность и деяние, со-
вершенное лицом при приеме на работу иностранца, 
не имеющего разрешения на работу на территории 
Канады. Наниматель может быть привлечен к ответ-
ственности на основании данной статьи в случае, если 
он при приеме на работу иностранца отнесся к провер-
ке документов последнего без должной осмотритель-
ности (статья 124 Закона 2002 года).

В США тождественно с британским законода-
тельством можно классифицировать преступления, 
направленные на нарушение иммиграционного зако-
нодательства, ответственность за которые установле-
на в федеральном законодательстве (об иммиграции и 
натурализации, а также в УК), на несколько больших 
групп: преступления, связанные с незаконным въез-
дом, выездом и пребыванием на территории США, 
включая контрабанду людей и торговлю людьми; 
преступления, направленные на незаконное исполь-
зование или подделку документов, необходимых для 
получения гражданства, натурализации, вида на жи-
тельство и т.д.; преступления, связанные с нарушени-
ем требований о депортации, и иные уголовно наказу-
емые иммиграционные преступления.

Закон (§ 1324, титул 8 СЗ США) устанавливает уго-
ловные наказания за контрабанду людей, то есть за неза-
конный ввоз и укрывательство отдельных иностранцев. 
В этой норме объединены различные способы ввоза не-
законных иммигрантов на территорию страны.

Кроме того, Закон предусматривает наказания для 
лиц, которые помогают или содействует иностранцу, 
являющемуся неприемлемым в связи с совершением 
уголовного преступления или по соображениям без-
опасности, или для тех лиц, которые ввозят иностран-

цев в безнравственных целях.
К этой группе преступлений относится также не-

законный въезд на территорию США, который наказы-
вается штрафом в соответствии с титулом 18 СЗ США 
и (или) тюремным заключением на срок до шести ме-
сяцев; а каждое последующее такое же преступление 
наказывается штрафом и (или) тюремным заключени-
ем на срок до двух лет

Также в США предусмотрена ответственность для 
лиц, осуществляющих транспортные перевозки, за 
ввоз на территорию США незаконных иммигрантов.

Незаконное (мошенническое) получение, исполь-
зование иммиграционных документов: подделка сви-
детельства о гражданстве США, а также документов, 
необходимых для получения гражданства, натурали-
зации, вида на жительство и другие составляют еще 
одну большую совокупность иммиграционных пре-
ступлений.

К этой же группе можно отнести и брачное мошен-
ничество, совершенное с целью обойти законодатель-
ные положения о миграции и мигрантах [18].

Обращаясь к уголовному праву стран Ази атско-
Тихоокеанского региона необходимо отметить, что в 
нём, кроме КНР, не предусмотрена ответственность 
за организацию незаконной миграции. Так, напри-
мер, уго ловным законодательством Японии и Кореи 
не криминали зирована деятельность, связанная с ор-
ганизацией незаконной миграции. Только в Уголовном 
кодексе Китайской народной республики (далее по 
тексту КНР) 1997 года в статье 318 предусмотрена уго-
ловная ответственность за организацию не легального 
пересечения государственной границы (границы при-
граничного района) третьими лицами. Данная статья 
содержится в главе преступлений против порядка 
обществен ного управления, в чем проявляется опреде-
ленная аналогия с УК Российской Федерации. Однако 
при этом преступления против режима государствен-
ной границы выделены в отдельный параграф.

В статье 318 УК КНР предусмотрена ответствен-
ность за организацию незаконного пересечения госу-
дарственной гра ницы другим лицом и назначается на-
казание в виде лише ния свободы от двух до семи лет, а 
также может применяться штраф в качестве дополни-
тельного вида наказания.

В кодексе предусматривается более строгая 
ответствен ность в виде лишения свободы на срок семь 
и более лет либо пожизненное лишение свободы, а 
также штраф или конфи скация имущества как допол-
нительное наказание за следую щие деяния:

• когда руководители преступного деяния 
организовыва ют незаконное пересечение го-
сударственной границы группой других лиц;

• когда происходит неоднократная организация 
по пере сечению государственной границы 
другими и множе ством других лиц;

• когда применяется насилие, угроза насилием;
• когда наступают другие особо отягчающие об-

стоятельства [19].
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Таким образом, проанализировав изложенное 
можно прийти к следующим выводам.

Во-первых, прогрессивным является уголовное 
законодательство тех стран, где в уголовно-правовых 
нормах закреплена ответственность за нелегальную 
миграцию, что, в принципе, может являться рычагом 
для сдерживания незаконной миграции.

Во-вторых, в отличие от ряда стран, в том числе 
и находящихся на постсоветском пространстве, за-
креплённые в УК РФ нормы, предусматривающие 
ответственность за незаконную миграцию, недоста-
точно детализированы, что, в свою очередь, вызывает 
противоречивые толкования у правоприменителей и 
может привести к их неправильному использованию. 
Ведь, по справедливому замечанию многих ученых, 
технико-юридическая конструкция той или иной нор-
мы Особенной части УК РФ играет решающую роль в 
ее правильном правоприменении [20-29]. 

В-третьих, в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации вообще отсутствует какая-либо ответ-
ственность за незаконную трудовую миграцию, что, в 
свою очередь, может служить одним из препятствий 
для гармоничного развития российской экономики.

В-четвёртых, хорошей платформой для борьбы с 
незаконной миграции в интернете может служить бло-
кирование интернет ресурсов, которыми пользуются 
контрабандисты, занимающиеся незаконной миграци-
ей, а также распространение в интернете антирекламы 
нелегальной миграции — возможно в дальнейшем и 
установление уголовной ответственности за указан-
ные деяния.
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Уголовно-правовой запрет на заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма впервые был введён в 
отечественное уголовное законодательство Федераль-
ным законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР 
и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» наряду 
с нормой об ответственности за терроризм, что изна-
чально указывало на взаимосвязь данных преступле-
ний. Вместе с тем понятие терроризма, закреплённое в 
статье 2133 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (да-
лее — УК РСФР), изначально не включало такую его 
альтернативную форму, как угроза совершения взрыва, 
поджога или иных опасных действий. Следовательно, 
статья 2134 УК РСФСР, определявшая запрещаемое ею 
деяние как заведомо ложное сообщение о готовящем-
ся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба, а равно наступления иных 
тяжких последствий, не находилась в конкуренции со 
статьёй 2133 УК РСФСР. Более того, состав заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма с самого на-
чала его введения в уголовный закон стал восприни-
маться как разновидность хулиганства, что сказалось 
на последующем отношении к данному преступлению 
со стороны правоприменительных органов, и учёных в 
области уголовного права [1, 382].

С.Д. Демчук по поводу исторических и социаль-
ных предпосылок для установления уголовной ответ-
ственности за рассматриваемое деяние отмечает, что 
ещё в конце 80-х годов прошлого века в СССР наме-
тилась тенденция к возникновению и распростране-
нию нового явления, выразившегося в волне заведомо 
ложных сообщений о готовящихся взрывах, поджогах 
и других подобных действиях, подрывавших нормаль-
ную работу транспорта, предприятий, учреждений и 
других организаций [2, с. 3-4].

В отсутствие уголовно-правовой нормы, специ-
ально посвящённой ответственности за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма применялась статья 
206 УК РСФСР «Хулиганство», причём, как правило, 
её часть 2, содержащая состав злостного хулиганства, 
отличающегося исключительным цинизмом либо 
особой дерзостью, что впрочем, не в полной мере по-
зволяло учесть особенности таких заведомо ложных 
сообщений, для которых хулиганские побуждения не 
были атрибутивным признаком. Учитывая потреб-
ность в повышении эффективности противодействия 
данному негативному социальному явлению, усилив-
шуюся на фоне реально совершаемых терактов, зако-
нодатель и ввёл уголовную ответственность не только 
за терроризм, но и за заведомо ложное сообщение об 
акте последнего [3, 584].

В Уголовном кодексе Российской Федерации (да-
лее УК РФ), вступившем в силу 1 января 1997 года, 
ответственность за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма была установлена в статье 207, рас-
положенной в главе 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности» вместе со статьёй 205 УК РФ, 

первоначально имевшей то же наименование, что и 
статья 2133 УК РСФСР, — «Терроризм», в дальней-
шем заменённое на «Террористический акт» (Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О ратификации конвенции совета Европы 
о предупреждении терроризма» и Федерального зако-
на «О противодействии терроризму») в связи с новым 
подходом к трактовке терроризма в законодательстве 
о противодействии последнему (Федеральный за-
кон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»). При этом уже при принятии УК РФ в 
статье 205 была предусмотрена новая альтернативная 
форма данного преступления, состоящая в угрозе со-
вершить взрыв, поджог или другие опасные действия 
в соответствующих террористических целях. Это об-
стоятельство ещё более сблизило терроризм (террори-
стический акт) с заведомо ложным сообщением о его 
подготовке.

Изначально в статье 207 УК РФ практически 
полностью было воспроизведено содержание анало-
гичной статьи 2134 УК РСФСР 1960 года, в том числе 
в ней отсутствовали квалифицирующие признаки, а 
наиболее строгим наказанием в санкции, как и ранее, 
признавалось лишение свободы на срок до трёх лет.

Отметим, что в теории уголовного права высказы-
валось предложение об усилении наказания за заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма и введении 
в состав данного преступления квалифицирующих и 
особо квалифицирующих признаков [2, с. 10], что, на 
наш взгляд, не вытекало из потребностей практики и 
не имело под собой необходимого научного обоснова-
ния, в том числе в части невозможности эффективно 
противодействовать таким деяниям с помощью статьи 
207 УК РФ в первоначальной редакции.

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 98-
ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» статья 207 УК РФ была дополнена частью 
2 с усилением ответственности за заведомо ложное 
сообщение, повлекшее причинение крупного ущерба 
(более 1 миллиона рублей) или иных тяжких послед-
ствий, понятие которых в законе не раскрывалось и 
должно было определяться на практике с учётом кон-
кретных обстоятельств дела (срыв важного мероприя-
тия, длительная остановка работы предприятия и т.п.).

В последние 5 лет, предшествовавших принятию 
данного Федерального закона, наблюдалось увели-
чение числа лиц, осуждаемых по статье 207 УК РФ, 
что указывало на целесообразность совершенствова-
ния системы мер предупреждения заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма, однако это не могло 
служить весомым аргументом в пользу дополнения 
статьи 207 УК РФ указанным квалифицирующим при-
знаком. Так, по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ [4] в 2009 г. по статье 207 УК РФ 
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по основной и дополнительной квалификации было 
осуждено 410 лиц, в 2010 г. — 448 лиц, в 2011 г. — 
592 лица, в 2012 г. — 490 лиц и в 2013 г. — 573 лица. 
После дополнения статьи 207 УК РФ частью 2 данная 
тенденция сохранилась: в 2014 г. по данной норме 
было осуждено 629 лиц, в 2015 г. — 564, в 2016 г. — 
779 и в 2017 г. в 2011 г. –712 лиц. Причём статисти-
ческие данные убедительно продемонстрировали не-
типичность введённого отягчающего обстоятельства 
для заведомо ложного сообщения об акте терроризма: 
в 2014 г. по части 2 статьи 207 УК РФ осуждённых не 
было; в 2015 г. было осуждено 1 лицо, в 2016 г — 2 
лица и в 2017 г. — также 2 лица.

Кроме того, против практической востребован-
ности произведённого дополнения статьи 207 УК РФ 
частью 2 с указанным квалифицированным составов 
преступления говорят и статистические данные о ви-
дах и размерах (сроках) наказания, фактически на-
значаемого судами. Например, в 2015 г. из 539 лиц, 
осуждённых по статье 207 УК РФ по основной квали-
фикации, к лишению свободы с его реальным отбы-
ванием было приговорено 66 лиц, то есть 12,24% из 
них (43 лица — на срок до 1 года, 22 лица — на срок 
от 1 года до 2 лет и 1 лицо — на срок от 2 до 3 лет), в 
2016 г. этот вид наказания был назначен 83 лицам из 
742 осуждённых по основной квалификации, то есть 
11,19% из них (48 лиц — на срок до 1 года, 33 лица — 
на срок от 1 года до 2 лет и 2 лица — на срок от 2 до 
3 лет), а в 2017 г. — 96 (14,04%) из 684 таких осуж-
дённых (61 лицо — на срок до 1 года, 33 лица — на 
срок от 1 до 2 лет и 2 лица — на срок от 2 до 3 лет). 
Как мы указали выше, по части 2 статьи 207 УК РФ за 
2015-2017 годы всего было осуждено 5 лиц, причём, 
хотя им всем и назначалось лишение свободы, однако 
применительно к 3 из них это наказание было призна-
но условным и только 2 лица было осуждено к нему 
реально (все — на срок от 1 года до 2 лет). 

То есть за три года применения статьи 207 УК РФ 
в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года 
№ 98-ФЗ лишение свободы ни разу не назначалось на 
срок свыше 3 лет, причём к данному виду наказания 
с его реальным отбыванием было приговорено только 
245 (12,47%) из 1965 осуждённых по основной квали-
фикации, для подавляющего большинства из которых 
срок лишения свободы не превысил 2 лет (240 лиц или 
97,96%).

Таким образом, фактически суды не использова-
ли имеющийся потенциал санкций статьи 207 УК РФ, 
что подтверждает отсутствие необходимости законо-
дательного повышения строгости наказания за соот-
ветствующее преступление, равно как и дальнейшей 
дифференциации ответственности за него с учётом ка-
ких-либо новых квалифицирующих признаков.

Тем не менее, Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» в статью 207 УК РФ были внесе-

ны существенные изменения, в том числе диспозиции 
её части 1 были указаны хулиганские побуждения как 
конститутивный признак этого состава преступления, 
а в её части третьей — ещё один основной состав за-
ведомо ложного сообщения об акте терроризма, совер-
шаемого в целях дестабилизации деятельности орга-
нов власти.

Было усилено наказание за данное преступление: 
если до этого в санкции части 1 статьи 207 УК РФ раз-
мер штрафа в денежном выражении устанавливался до 
200 тысяч рублей, то после изменений — от 200 до 
500 тысяч рублей; в санкции части 2 данной нормы об 
ответственности за то же деяние, совершённое в от-
ношении объектов социальной инфраструктуры (ста-
дионы, школы, институты, больницы и т.п.) либо по-
влекшее причинение крупного ущерба, размер штрафа 
составляет от 500 до 700 тысяч рублей (ранее — до 
500 тысяч рублей); в санкции части 3 — от 700 тысяч 
до 1 миллиона рублей; в части 4 об ответственности 
за такое сообщение, повлекшее по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия — от 
1,5 до 2 миллионов рублей. Если в санкции части 1 в 
настоящее время не предусмотрено лишение свободы, 
то в санкции части 2 его срок составляет от 3 до 5 лет, 
в санкции части 3 — от 6 до 8 лет и в санкции части 
4 — от 8 до 10 лет.

Этим же Федеральным законом было внесено из-
менение в диспозицию части 1 статьи 205 УК РФ, где 
для террористического акта в форме угрозы совер-
шения взрыва, поджога и других опасных действий 
была сохранена только одна цель — воздействие на 
принятие решения органами власти или международ-
ными организациями, тогда как цель дестабилизации 
деятельности последних была исключена. Направ-
ленность данного Федерального закона на внесение 
изменений именно в статьи 205 и 207 УК РФ вновь 
указывает на то, что законодателем эти нормы воспри-
нимаются как взаимосвязанные и дополняющие друг 
друга, что подтверждается и тем, что в диспозицию 
части 3 статьи 207 УК РФ была введена цель деста-
билизации деятельности органов власти, практически 
полностью совпадающая с целью, указание на кото-
рую было исключено из состава террористического 
акта, совершаемого в форме угрозы. Однако при таком 
«переносе» цели из одного состава преступления в 
другой из её формулировки «исчезло» упоминание о 
международных организациях, имевшее место в дис-
позиции части 1 статьи 205 УК РФ. То есть в случае 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма, со-
вершённого с целью дестабилизации деятельности той 
или иной международной организации, основание уго-
ловной ответственности будет отсутствовать, что, по 
нашему мнению, является отступлением от принципа 
системности уголовно-правовой охраны обществен-
ных отношений. Такое же отступление от принципа 
системности прослеживается и в частях 1 и 2 статьи 
207 УК РФ в действующей редакции, где хулиганским 
побуждениям придано значение конститутивного при-
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знака, что также предполагает отсутствие состава за-
ведомо ложного сообщения об акте терроризма, если 
виновный действовал по другим мотивам, например 
из личной неприязни, в ответ на противоправные дей-
ствия либо на основе корыстной заинтересованности. 

По справедливому замечанию ряда ученых, одна 
из проблем уголовной политики, одновременно с тем 
и форма ее реализации — это совершенствование 
уголовного закона [5-10]. Однако законодателем вме-
сто заявленного усиления противодействия заведомо 
ложным сообщениям об актах терроризма фактически 
было произведено усложнение рассматриваемого со-
става преступления и даже декриминализация ранее 
относившихся к нему действий, совершаемых не из 
хулиганских побуждений и без цели дестабилизации 
деятельности органов власти. 

Между тем, участившиеся в 2017 году случаи 
анонимных телефонных звонков, в том числе посту-
пающих из-за рубежа, о якобы заложенных взрывных 
устройствах на вокзалах, в аэропортах, торговых цен-
трах и других подобных объектах, ставшие поводом 
для внесения указанных изменений в статью 207 УК 
РФ, на наш взгляд, наоборот должны были поставить 
под сомнение обоснованность распространения со-
става террористического акта, совершаемого в форме 
угрозы, только на случаи, когда такая угроза является 
реальной. Подобные проблемы практики применения 
той или иной нормы свойственны и для некоторых 
иных статей УК РФ, о чем свидетельствует анализ док-
тринальных точек зрения [11-15]. По нашему мнению, 
теракт в форме угрозы с целью понуждения органов 
власти или международных организаций к принятию 
определённых решений по своей сути близок к вымо-
гательству, что указывает 

Представляется, что в настоящее время более вос-
требованным является проведение законодательного 
отграничения реальной или ложной угрозы соверше-
ния взрыва, поджога или других опасных действий в 
целях, указанных в части 1 статьи 205 УК РФ, от за-
ведомо ложного сообщения о подготовке теракта, не 
носящего характер угрозы и не преследующего цели, 
присущие последнему. При этом угрозу совершения 
террористического акта целесообразно выделить в 
самостоятельный состав для того, чтобы искусствен-
но не смешивать два разных по способу совершении 
и степени общественной опасности действия в одном 
составе преступлении [16, с. 177-178]. 

Однако вместо этого законодателем была предпри-
нята не вполне обоснованная попытка дальнейшего 
сближения составов террористического акта и заве-
домо ложного сообщения об акте терроризма посред-
ством привнесения в статью 207 УК РФ цели деста-
билизации деятельности органов власти, указания на 
объекты социальной инфраструктуры и установления 
строгого наказания в санкциях новых частей 2-4 ста-
тьи 207 УК РФ.

Считаем, что изменения, внесённые в статью 207 
УК РФ, не приведут к фактическому усилению ответ-

ственности за заведомо ложные сообщения об акте 
терроризма, поскольку, как мы уже писали выше, 
часть таких сообщений вовсе окажется вне сферы уго-
ловной ответственности, если не будет совершаться 
из хулиганских побуждений или с целью дестабили-
зации деятельности органов власти, и, кроме того, при 
квалификация содеянного по части 1 данной уголов-
но-правовой нормы, по которой, предположительно, 
будет осуждаться основная часть лиц, совершивших 
данное деяние, виновные понесут даже более мягкое 
наказание, чем ранее, так как в её санкции не предус-
мотрено лишение свободы. Также обратим внимание 
на то, что принудительные работы, предусмотренные 
в санкции части 1 статьи 207 УК РФ в качестве наи-
более строгого вида наказания, не подлежат назначе-
нию в связи с тем, что законодатель не учёл положения 
статьи 531 УК РФ, регламентирующие данное наказа-
ние, о том, что оно может быть назначено только как 
альтернатива лишению свободы, которое должно быть 
указано в санкции применяемой статьи Особенной ча-
сти УК РФ. В связи с этим фактически наиболее стро-
гим видом наказания в санкции части 1 статьи 207 УК 
РФ является ограничение свободы на срок до 3 лет.

Следовательно, в части 1 статьи 207 УК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 
501-ФЗ существенно смягчено наказание за предусмо-
тренное ею преступление по сравнению с её предыду-
щей редакцией, а также произведена декриминализа-
ция заведомо ложных сообщений об акте терроризма, 
совершённых не из хулиганских побуждений, что по-
рождает вопрос об обратной силе нового уголовного 
закона. Особую актуальность данный вопрос приоб-
ретает при пересмотре судебных решений, принятых 
до конца 2017 года по тем уголовным делам, по кото-
рым хулиганские побуждения, хотя и не вменялись в 
вину, однако были установлены по делу. По нашему 
мнению, ранее статья 207 УК РФ предусматривала от-
ветственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, совершённое по самым различным моти-
вам, включая хулиганские побуждения. В настоящее 
же время указанный мотив стал обязательным призна-
ком состава данного преступления по части 1 статьи 
207 УК РФ. Поэтому в приведённом случае примене-
нию подлежит новый, боле мягкий уголовный закон. 
Однако в случаях, когда такое заведомо ложное сооб-
щение касалось объекта социальной инфраструктуры 
(например, школы или института), применению под-
лежит часть 1 или часть 2 статьи 207 УК РФ в прежней 
редакции, являющиеся более мягкими по сравнению 
с действующими положениями частей 1 и 2 статьи 
207 УК РФ. Если же рассматриваемые действия были 
совершены не из хулиганских побуждений. и не пре-
следовали цель дезорганизации деятельности органов 
власти, то в соответствии с новым уголовным законом, 
имеющим обратную силу, они не образуют состав пре-
ступления, что необходимо учесть при пересмотре вы-
несенных ранее приговоров или иных итоговых реше-
ний по соответствующим уголовным делам.
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Нами были изучены справки, обобщающие прак-
тику по уголовным делам о заведомо ложном сообще-
нии об акте терроризма, поступившие в Управление 
систематизации законодательства и анализа судебной 
практики Верховного Суда РФ в 2016 году из судов 
всех субъектов Российской Федерации, а также опу-
бликованная практика применения данной нормы за 
2017 год. Это позволило установить, что на хулиган-
ские побуждения либо на цель дезорганизации дея-
тельности органов власти ранее в том или ином виде 
указывалось в приговорах и других решениях не более 
чем по 60% таких дел. В остальных же случаях мотив 
и цель деяния судами не выделялись либо отмечалось, 
что таковые заключаются в стремлении виновного на-
рушить деятельность коммерческих организаций, про-
демонстрировать своё личное неприязненное отноше-
ние к конкретным лицам и т.п. 

Изучение судебной практики показывает, что вывод 
о наличии хулиганских побуждений преимущественно 
делается на основе двух факторов, чаще всего находя-
щихся в сочетании друг с другом: 1) состояние алко-
гольного опьянения лица на момент совершения престу-
пления; 2) отсутствие у него каких-либо существенных 
поводов, в том числе мотивов иного характера. 

Например, Д., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения и находясь в своей квартире, испытывая не-
приязненное отношение к производимым работам на 
по строительству многофункционального гостинич-
ного комплекса в непосредственной близости от его 
дома, с целью дезорганизации данной деятельности, 
сообщил со стационарного телефона в службу «02» 
несоответствующую действительности информацию о 
готовящемся взрыве строящегося здания [17].

По другому уголовному делу установлено, что В., 
также находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
решил заявить о якобы готовящемся террористическом 
акте, и сообщить, что он заложил взрывное устройство 
для того, чтобы не мёрзнуть на улице, а переночевать в 
отделении полиции. Реализуя задуманное, он поставил 
принадлежащий ему пакет, в котором находились лич-
ные вещи, около киоска, после чего со своего сотового 
телефона позвонил в службу «02» и сообщил о том, 
что около выхода со станции метро расположен при-
надлежащий ему пакет, в котором находится взрывное 
устройство [18].

Отметим, что состояние алкогольного опьянения 
является типичным для тех случаев, когда выявляют-
ся лица, совершившие данное преступление, причём 
такое состояние одновременно существенно упро-
щает установление причастности к деянию именно 
данных лиц, поскольку они, как правило, сообщают 
заведомо ложную информацию об акте терроризма со 
своего мобильного или стационарного телефона, или 
используют компьютер с зарегистрированным на них 
выходом в сеть «Интернет». Однако в ситуациях, когда 
виновные лица действуют конспиративно, в том числе 
сообщая заведомо ложную информацию о готовящем-
ся теракте с территории другой страны и с использо-

ванием технологий, усложняющих или исключающих 
установление местонахождение и личность таких лиц, 
выявление и доказывание вины последних становятся 
весьма затруднительными.

Делая вывод о хулиганских побуждениях вино-
вного лица, органы предварительного расследования и 
суды не всегда обосновывают его, по всей видимости 
полагая, что сам факт заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма указывает на данный мотив.

Например, П. дважды сообщил заведомо ложную 
информацию об акте терроризма, а именно о том, что на 
прибывающие на вокзал поезда якобы заложены взрыв-
ные устройства. При этом в описательно-мотивировоч-
ной части своего решения суд сослался на то, что П. 
действовал из хулиганских побуждений, но не раскрыл 
их содержание, и не обосновал, что именно данные мо-
тивы побудили П. совершить преступление [19].

Вместе с тем предположим, что с учётом новой 
редакции рассматриваемой уголовно-правовой нормы 
правоохранительные органы столкнутся с проблемой 
её применения, поскольку хулиганские побуждения 
приобрели статус обязательного признака для квали-
фикации содеянного по частям 1 или 2 статьи 207 УК 
РФ, что потребует обоснования вменения такого при-
знака, а не только указания на него, когда иные мотивы 
по делу не установлены.

В продолжение рассмотрения вопроса о социаль-
ной обусловленности изменений статьи 207 УК РФ 
отметим свои сомнения в таковой относительно вве-
дения в часть 2 данной уголовно-правовой нормы ква-
лифицирующего признака в виде совершения деяния 
в отношении объекта социальной инфраструктуры. 
Считаем, что не менее, если не более общественно 
опасным является заведомо ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве или поджоге многоквартирного жило-
го дома, особенно если речь идёт о больших жилых 
комплексах или целых микрорайонах, эвакуировать и 
обследовать которые бывает гораздо сложнее, нежели, 
например, торговый центр или кинотеатр. 

Кроме того, отметим недочёт юридической тех-
ники, возникший ещё в 2006 году после изменения 
наименования статьи 205 УК РФ и предусмотренного 
ею преступления, с указанием в нём террористическо-
го акта вместо терроризма, тогда как в наименования 
статьи 207 УК РФ необоснованно было сохранено сло-
восочетание «акт терроризма», которое в настоящее 
время может ассоциироваться с любым преступлени-
ем террористической направленности, включая акт 
международного терроризма (статья 361 УК РФ) [20, 
с. 23-24]. В связи с этим учёными обоснованно указы-
вается, что статья 207 УК РФ построена по принципу 
аналогии уголовного закона, поскольку во взаимосвя-
занной с ней статье 205 УК РФ речь идёт не об акте 
терроризма, а о террористическом акте, что указывает 
на необходимость соответствующей корректировки 
наименования первой из данных уголовно-правовых 
норм [21, с. 50]. С нашей точки зрения, при совершен-
ствовании статьи 207 УК РФ целесообразно вовсе от-
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казаться от упоминания акта терроризма и не заменять 
его указанием на «террористический акт», а назвать 
данную норму следующим образом: «Заведомо лож-
ное сообщение о взрыве, поджоге или ином общеопас-
ном действии».

Таким образом, выделенные в работе изменения 
статьи 207 УК РФ, особенно внесённые Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года № 501-ФЗ, не были 
социально обусловленными, поскольку проблемы про-
тиводействия заведомо ложным сообщениям об актах 
терроризма связаны с недостатками не уголовного 
законодательства, а практики предупреждения таких 
деяний, выявления и изобличения лиц, их совершив-
ших. Вместе с тем назрела необходимость пересмотра 
законодательного подхода к террористическому акту, 
совершаемому в форме угрозы, которая может быть 
основана не только на достоверной, но и на ложной 
информации. Представляется, что в любом случае 
такая угроза должна рассматриваться в качестве раз-
новидности террористической деятельности, если она 
преследовала присущую ей цель, вне зависимости от 
того, реальная ли она или ложная, тогда как к пред-
мету уголовно-правового запрета в статье 207 УК РФ 
целесообразно отнести заведомо ложное сообщение о 
готовящихся или совершаемых взрыве, поджоге, или 
иных действиях, создающих опасность гибели челове-
ка, причинения значительного имущественного ущер-
ба или наступления иных тяжких последствий, если 
это деяние не содержит признаков угрозы совершения 
террористического акта. При этом угроза совершения 
террористического акта также нуждается в выделении 
в самостоятельный состав преступления с тем, чтобы 
искусственно не смешивать два разных по способу со-
вершении и степени общественной опасности деяния 
в одной уголовно-правовой норме.
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Преступность — сложное социально-правовое 
явление, поскольку связана с целым спектром поли-
тических, психологических, экономических, правовых 
и иных вопросов. В связи с этим, говоря о политике 
государства в сфере борьбы с преступностью, следует 
понимать, что она реализуется в процессе применения 
не только специальных мер антикриминального цик-
ла (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 
уголовно-исполнительных, оперативно-розыскных, 

криминологических), но и иных социальных мер (эко-
номические, идеологические, психологические, педа-
гогические, медицинские, организационные). Государ-
ство в соответствии со своей национальной политикой, 
концепцией развития социальной политики определя-
ет политику в сфере борьбы с преступностью (уголов-
ную политику1), ее идеологию и стратегию. Органы же 
государства, которым государство делегировало свои 
полномочия по борьбе с преступностью, находятся 
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на переднем крае этой борьбы. В первую очередь, это 
органы внутренних дел, прокуратуры, юстиции, феде-
ральной службы безопасности, Следственный комитет 
РФ и иные правоохранительные органы.

 Однако эффективность уголовной политики нель-
зя связывать только с деятельностью органов право-
охраны, которые не могут и не должны подменять 
органы социального воспитания, социальной защиты, 
образования, здравоохранения и пр. Вместе с тем де-
ятельность правоохранительных органов — непо-
средственных субъектов реализации уголовной поли-
тики — существенно влияет на преступность и при 
эффективном управлении ограничивает преступность 
до максимально возможных пределов. Вместе с тем, 
правоохранительная деятельность не в состоянии ста-
вить перед собой цель устранения преступности. Пре-
жде всего потому, что с преступностью не справиться 
только правовыми средствами. Смысл правоохрани-
тельной деятельности заключается в контроле над пре-
ступностью, удержании ее в определенных заданных 
параметрах, причинно связанных с условиями соци-
альной жизни. Правоохранительная деятельность при-
звана вскрывать причины преступности, выявлять ус-
ловия, благоприятные для совершения преступлений, 
и совместно с другими государственными органами, 
общественными организациями, институтами граж-
данского общества нейтрализовывать и устранять их.

 «Принимая во внимание, что преступность пред-
ставляет собой социальное явление и выступает про-
дуктом наличия в обществе объективных причин, 
детерминирующих совершение преступления, уго-
ловную политику государства по противодействию 
преступности следует рассматривать как системную 
деятельность органов и учреждений государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, направленную на ликвидацию 
объективных причин уголовных правонарушений и 
устранение из сознания представителей современно-
го российского общества субъективных условий со-
вершения общественно опасных деяний посредством 
адекватного сочетания апробированных и подлежа-
щих реализации на правоприменительном уровне мер 
убеждения и принуждения» [2. С. 23].

Как отмечает известный криминолог В.В. Луне-
ев, «с развитием общества социальные, экономиче-
ские, политические и психологические противоречия 
криминогенного характера не уменьшаются, а даже 
возрастают. Самый высокий реальный и особенно 
учитываемый общий уровень преступности, как ни 
парадоксально звучит, наличествует в самых богатых, 
экономически, социально и политически развитых 
странах» [3. С. 5]. Рост преступности, как ни стран-
но, тесно связан с такими процессами общественного 
развития, как урбанизация, научно-технический про-
гресс, рост жизненного уровня. Отмеченные факторы 
рассматривались преимущественно лишь как позитив-
ные явления и почти не принимались во внимание при 
анализе уголовно-политических проблем.

Политические, социально-экономические дости-
жения государства, высокий уровень жизни сами по 
себе не дают весомого результата в борьбе с преступ-
ностью. Научно-технический прогресс способствует 
росту благосостояния далеко не всех слоев общества. 
Такие инфраструктуры, как, к примеру, медицина, об-
разование, строительство обходят своим вниманием 
малообеспеченных граждан, поведение которых стано-
вится зачастую криминогенным. Появление безналич-
ных способов обращения денежных средств породил 
новые виды преступлений против собственности, как, 
например, мошенничество с использованием платеж-
ных карт, мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации. Стали приманкой для преступников сфера 
кредитования, страхования. В большей мере проявля-
ются организованные формы преступного поведения, 
изощреннее становится коррупционная преступность.

Можно говорить о том, что каковы социальные ус-
ловия, такова и преступность, ее криминологическая 
характеристика (состояние, уровень, динамика). Ко-
нечно, состояние преступности в разных странах от-
личается. Вместе с тем, много и общих черт в структу-
ре преступности высокоразвитых стран. Преобладают 
здесь преступления против собственности. Их удель-
ный вес в общей структуре преступности колеблется 
от 70% в ФРГ до 90% в Японии. Правда, динамика этих 
преступлений не везде одинакова. В США и Англии 
более быстрыми темпами растет доля насильственных 
преступлений при снижении имущественных, в Япо-
нии и ФРГ уменьшается удельный вес насильственных 
преступлений и увеличивается доля имущественных2. 

В связи с этим возникает необходимость в правиль-
ном построении государством и обществом уголовной 
политики, определении ее основных целей и задач, 
приоритетных направлений. Речь идет о современном 
законодательстве антикриминального цикла, об эффек-
тивных способах и средствах борьбы с преступностью 
и сущности правоохранительной деятельности. 

В процессе общественного развития происходит 
переоценка роли и значимости социальных ценностей, 
нуждающихся в правовой охране. Новый взгляд на ие-
рархию социальных ценностей отражает совре менное 
(на тот или иной период) общественно-политическое и 
экономическое устройство.

Давайте вспомним, что в советский период перво-
очередными задачами уголовного законодательства 
СССР и союзных республик провозглашались прежде 
всего государственные интересы — «охрана обще-
ственного строя СССР, его политической и экономиче-
ской систем, социалистической собственности, лично-
сти, прав и свобод граждан и всего социалистического 
правопорядка от преступных посягательств» 3. 

Конституция Российской Федерации 1993 года, с 
учетом демократических преобразований в россий-
ском государстве, в статье 2 провозгласила высшей 
ценностью человека, его права и свободы, в связи с 
этим закрепив обязанностью государства признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и граж-
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данина. Понятно, что такие положения Основного за-
кона нашего государства должны были найти отраже-
ние и в отраслевом законодательстве. Так, в Уголовном 
кодексе Российской Федерации охрана прав и свобод 
человека и гражданина выдвину та законодателем на 
первостепенный план. Неслучайно Особенная часть 
УК РФ начинается с раздела «Преступления против 
личности». И только за тем в ст. 2 УК РФ говорится 
о таких задачах уголовного закона как охрана обще-
ственного порядка и общественной безопасности, ох-
рана окружающей среды, конституционного строя, т.е. 
речь идет уже об охране от преступных посягательств 
интересов общества и госу дарства. В статье 6 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, в 
свою очередь, определено следующее назначение уго-
ловного судопроизводства России — «защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защита личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод». 

Однако по своей природе уголовное право — это 
отрасль публичного права, которое регулирует отно-
шения, связанные, как известно, с обеспечением обще-
го (публичного) или общегосударственного интереса. 
Должностные лица, осуществляющие уголовное судо-
производство, являются представителями государства, 
несут государственную службу. Возникает вопрос: а не 
парадоксально ли, что для государственного служаще-
го приоритетом являются интересы личности, как это 
предписывает статья 3 Федерального закона «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации»4, 
нежели интересы государства? Ведь государственный 
служащий, прежде всего, должен заботиться об интере-
сах государства. Однако при этом не должны быть нару-
шены права и законные интересы личности. Часть 1 ст. 
11 УПК РФ закрепляет обязанность должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, разъ-
яснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а 
также другим участникам уголовного процесса их пра-
ва, обязанности и ответственность, а также обязанность 
обеспечивать возможность осуществления этих прав.

Почему же в российском законодательстве перво-
степенное место отводится защите прав и законных 
интересов личности? В демократическом правовом го-
сударстве интересы самого государства не могут про-
тиворечить законным интересам личности. По нашему 
мнению и мнению иных авторов, «нельзя противопо-
ставлять интересы личности интересам государства. 
Когда интересы многих личностей совпадают, они ста-
новятся общими интересами и защита этих интересов 
передается как бы по умолчанию в ведение государ-
ства. В качестве таковых можно назвать, к примеру, об-
щественную безопасность и борьбу с преступностью, 
защиту окружающей среды, оборону страны, охрану 
границ, сотрудничество с другими государствами и 
др. Они обретают характер государственных функций, 
для их реализации создаются организационные струк-
туры, правоохранительные органы…» [3. С. 173-174].

Несмотря на то, что единого подхода к понятию 
правоохранительной деятельности нет, однако совер-
шенно ясно, что по своему содержанию правоохрани-
тельная деятельность шире, чем борьба с преступно-
стью. Правоохранительная деятельность направлена 
на охрану права от любых правонарушений, выявле-
ния, пресечения, предупреждения любых правона-
рушений, применение мер юридической ответствен-
ности к правонарушителям. Именно таким образом в 
государстве достигается состояние законности и обе-
спечивается правопорядок. В рамках уголовной поли-
тики нас интересует деятельность различных органов, 
организаций, учреждений, которые следует рассма-
тривать их в системе. 

К субъектам уголовной политики, определяющим 
направления уголовной политики Российской Феде-
рации и ее развития и руководящим ее реализацией в 
масштабе страны, относятся Президент, Правитель-
ство, Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Субъектами, разрабатывающими теоретические аспек-
ты и доктринальные положения уголовной политики, 
являются прежде всего научно-исследовательские и 
образовательные учреждения, в которых в рамках по-
ручению органов исполнительной и законодательных 
властей либо по собственной инициативе разрабаты-
ваются концептуальные подходы и законопроекты, 
касающиеся проблем уголовной политики. В группу 
субъектов, непосредственно реализующих уголовную 
политику, включают суды, прокуратуру, Следствен-
ный комитет РФ, органы внутренних дел, федераль-
ную службу безопасности, федеральную таможенную 
службу, федеральную службу судебных приставов, фе-
деральную службу исполнения наказаний. 

Безусловно, в реализации уголовной политики 
участвуют и другие субъекты (например, Совет Без-
опасности Российской Федерации), а также органы ис-
полнительной власти Российской Федерации, которые 
выше не были названы, муниципальные органы. Нельзя 
умалять и значения субъектов гражданского общества, 
политических партий в формировании, реализации и 
совершенствовании уголовной политики России.

Использование возможностей всех уровней и под-
систем уголовной политики, обеспечение согласован-
ности (координации и взаимодействия) всех субъектов 
уголовной политики предполагает такой принцип уго-
ловной политики, как комплексность и целостность 
в борьбе с преступностью. Этот принцип реализует-
ся при подготовке согласованных планов и программ 
борьбы с преступностью, подготавливаемых и реали-
зуемых субъектами уголовной политики различных 
уровней, иными государственными органами и обще-
ственными объединениями Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Вопросу координации правоохрани-
тельной деятельности государство уделяет большое 
внимание. Функция координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью 
возложена на прокуратуру Российской Федерации (п. 
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2 ст. 1 Закона о прокуратуре РФ)5. В данном случае 
под координацией подразумевается осуществляемое 
прокуратурой Российской Федерации согласование 
деятельности правоохранительных органов по сво-
евременному выявлению, раскрытию, пресечению и 
предупреждению преступлений, устранению причин 
и условий, способствующих их совершению, в целях 
повышения эффективности борьбы с преступностью. 

Огромное значение в рамках уголовной полити-
ки имеет оптимизация функций субъектов уголовной 
политики различных уровней управления, а также ка-
дровое и ресурсное обеспечение реализации уголов-
ной политики. Здесь следует учитывать зарубежный 
опыт, прежде всего, при определении соотношения 
общенациональных, региональных и даже муници-
пальных интересов, когда полномочия федеральной 
власти ограничиваются, как правило, общенациональ-
ными проблемами (противодействие организованной 
преступности, терроризму, коррупции чиновников 
высокого уровня и т.п.), а принятие мер в отношении 
общеуголовной преступности решается на региональ-
ном (субъектов РФ) уровне. На этом уровне должны 
решаться вопросы, связанные с непосредственной 
работой по выявлению лиц, подготавливающих и со-
вершающих преступления бытовой, досуговой, улич-
ной направленности, а также вопросы организации и 
осуществления индивидуальной профилактики пре-
ступлений. На этом уровне управления можно, на наш 
взгляд, эффективнее распоряжаться ресурсами и осу-
ществлять оперативный контроль за субъектами, реа-
лизующими уголовную политику.

В заключение представляется целесообразным 
сформулировать вывод о необходимости закрепить 
принципы, цели, задачи, основные направления уго-
ловной политики в качестве официально принятого го-
сударством документа. Это способствовало бы, прежде 
всего, тому, чтобы все принимаемые законопроекты и 
иные нормативные акты, программные документы, на-
целенные на борьбу с преступностью, соотносились 
бы их разработчиками, а также законодателем с офи-
циально закрепленными основами уголовной полити-
ки России. Последние должны определять и принципы 
организации правоохранительной деятельности в сфе-
ре борьбы с преступностью, принципы организации 
контроля за правоприменительной деятельностью го-
сударства в сфере борьбы с преступностью со стороны 
институтов гражданского общества, согласованной и 
сбалансированной деятельности субъектов профилак-
тики преступлений.

1 Впервые это понятие появилось в 1804 г. в работах извест-
ного немецкого криминалиста Ансельма Фейербаха, а именно в 
труде "Versuch einer Criminaljurisprudenz des Koran". 

2 https://vuzlit.ru/752378/obschaya_harakteristika_
prestupnosti_vysokorazvityh_zarubezhnyh_stranah

3 См.: Основы уголовного законодательства СССР и союз-
ных республик. 25.12.1958г. // СПС «Консультант Плюс»

4 Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» (с изм. и доп.) 
// СПС «Консультант Плюс»

5 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 220-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» (в последующих редакциях) 
// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР . 1992, №8, ст.366; СЗ РФ. 1995, № 47, ст.4472.
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ДЕТЕРМИНИЗМ В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА: ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ (ВЗГЛЯД КРИМИНОЛОГА)
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Аннотация. Статья посвящена анализу материалистического учения о детерминизме, сущность которого заключается 
в том, что все вокруг действительное предопределяется объективной причинностью, в том числе и поведение человека. В 
этой связи ученые-генетики, взяв за основу теорию детерминизма, пытаются через изменение генома улучшить природу че-
ловека. Но подобная позиция, сформированная на основе монистического учения марксизма, позиционирующего тотальный 
материализм, исключает духовную сущность человека.

Новая версия неодетерминизма не исключает, а полагает духовную составляющую человека, являющуюся определя-
ющей всего остального. Поэтому вывод автора заключается в том, что не генетические технологии, а только личностное 
повышение уровня духовности и нравственности улучшит самого человека и тем самым радикально снизит порог крими-
нальности общества.
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fact that entire all around real predetermines by objective causality, including the behavior of man. In this connection the scientist-
geneticists, after looking at as the basis the theory of determinism, attempt through a change in the genome to improve nature of man. 
But a similar position, formed on the basis of the monistic study of Marxism, which positions total materialism, excludes the spiritual 
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Детерминизм — философская концепция мони-
стического учения марксизма, согласно которой все 
происходящие в мире процессы, включая процессы 
социальной жизни, а также психические, относящиеся 
к сознанию и мышлению человека, определяются объ-
ективной причинностью. Сам же термин происходит 
от лат. determinare — определять.

В связи с тем, что методологической основой пост-
советской криминологии не перестает быть (пусть и 
формально) марксистское учение диалектического ма-
териализма социальный детерминизм пока что остает-
ся основной концепцией, полагающей закономерный, 
объективный характер преступности. Правда, история 
развития криминологической теории, кроме социоло-
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гической, знает и другие теории причин преступности, 
например, антропологическую (Ломброзо), психиа-
трическую (Фрейд), социобиологическую (Уилсон) и 
пр. Однако все эти теории ставят человека в зависи-
мость от внешней или внутренней причины, потому 
что ими не рассматривается метафизическая категория 
свободной воли.

А теперь, в связи с очевидными достижениями на-
уки генетики, ученые стали заявлять о неизбежности 
улучшения человека путем генетической технологии, 
т.е. изменением генетической программы можно до-
биться искоренения и преступности. Однако эти ав-
торы стоят на позиции того же детерминизма, но уже 
генетического, согласно которому человеческое пове-
дение (в т.ч. и преступное) запрограммировано в его 
генетической системе, искусственно изменив которую 
можно в корне изменить и поведение человека.

Но в таком понимании детерминизма снова не 
берется во внимание главное — личность человека, 
представляющая собой метафизическую субстанцию, 
определяющую поведение.

Авторы, позиционирующие генетический детер-
минизм, считают, что «генетические технологии не-
избежны — и даже желательны, — потому что они 
обещают обеспечить здоровье, успех, благосостояние 
и счастье, особенно для тех, кто в настоящее время на-
ходится в неблагоприятном положении»1.

Однако о каком счастье говорят эти авторы, поста-
вив его в ряд после благосостояния, конечно же, о ма-
териальном, связанном с реальными благами, с потре-
блением. Но истинное счастье не измеряется размером 
банковских вкладов. Почему богатые тоже плачут? 
Только потому, что не чувствуют они себя счастливы-
ми! Следовательно, счастье — категория не матери-
альная, а метафизическая, духовная.

Практика улучшения человека в рамках генети-
ческих технологий основывается на концепции био-
логического детерминизма, утверждающей причинно-
следственную связь между определенными генами и 
проявляемыми человеком действиями, поступками. 
Но это концепция ложная, ибо поведение человека на-
прямую связано с уровнем его духовности, нравствен-
ности. А эта область трансцендентная, находящаяся 
вне генетической системы человека, поэтому исклю-
чает возможность внешнего вмешательства.

В этой связи нужно четко себе представлять, что 
человек — это не только биологическое тело с генети-
ческой программой его развития, он гораздо сложнее. 
Его истинная сущность — это личность — субстан-
ция метафизическая, аккумулирующая в себе сознание, 
рассудок, мышление, свободную волю и другие транс-
цендентные признаки, благодаря которым человек по 
сути надприродное существо. Генетические же тех-
нологии могут изменить лишь внешние черты и даже 
избавить человека от некоторых болезней, но они не 
могут изменить поведение в лучшую сторону, ибо оно 
зависит от метафизической субстанции — личности 
человека. Поэтому истинное улучшение человека за-

ключается не в устранении природных недостатков во 
внешности и не в его персонификации путем измене-
ния пола, а в восстановлении его духовной сущности, 
подвергшейся греховной коррозии. Ибо то или иное 
поведение всегда связано с качественной, духовной 
стороной личности человека. В этой связи необходимо 
вернуться к истокам объективизации (детерминиро-
вания) поведения человека, определив, откуда растут, 
как говорится, его уши. Объективный детерминизм, 
напомню, яростно проповедует учение марксизма, 
объясняющее, что все явления действительности зако-
номерно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Одна-
ко этот смысл детерминизм приобрел раньше, в конце 
XVI — начале XVII в. И с того времени употребляется 
для выражения точки зрения, противопоставляющей 
понятию «свобода воли». Именно в период выработки 
элементарных понятий механики происходит сближе-
ние понятий «детерминизм» и «причинность», уста-
навливается тесная связь категорий «закономерность» 
и «причинность», а по сути закладываются основы ме-
ханистического, объективного детерминизма.

Детерминизм, согласно трактовке классиков марк-
сизма, есть учение о всеобщей, объективной при-
чинности, лежащей в основе развития всех явлений. 
В свете такого определения детерминизма развитие 
предстает как процесс самодвижения от низшего 
(простого) к высшему (сложному), раскрывающий и 
реализующий внутренние тенденции и ведущий к по-
явлению иного, к порождению нового материального 
образования. «Развитие — имманентный процесс: 
переход от низшего к высшему возникает потому, что 
в низшем в скрытом виде содержатся тенденции, веду-
щие к высшему, а высшее есть развитое низшее»2. Под 
«высшим» марксистский детерминизм понимает био-
логическую материю, потому что он никогда не пред-
ставлял психическое самостоятельной субстанцией, 
поэтому и не отделял его от биологии.

В этой связи классики марксизма и адепты их уче-
ния своеобразно понимали и понимают сознание че-
ловека, которое, по их мнению, является продуктом 
функционирования биологического органа — мозга. 
И в то же время они же говорят, что оно возникает в 
процессе трудовой, общественно-производственной 
деятельности. Вот и пойми этих оракулов, или биоло-
гическая материя порождает сознание, или оно возни-
кает в процессе труда. Однако и в первом, и во втором 
случае сознание оказывается первичным. Потому что 
вся кора полушарий — совершеннейшая часть мозга 
состоит, по мнению И.П. Павлова, только из бесчис-
ленного множества анализаторов3. Таким образом, на 
мозг возлагается грандиозная задача анализировать все 
поступающие психические сигналы и отвечать на них 
реакциями эффекторных центров. То есть психические 
категории с ним не связаны. И академик Н.П. Бехтере-
ва, посвятившая всю свою научную жизнь изучению 
человеческого мозга, также разделяла саму работу моз-
га от психики (сознания, мышления, рассудка и других 
духовных, метафизических категорий). А если считать 
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труд источником сознания, то это все равно что запрячь 
лошадь и впереди ставить телегу. Ведь любой труд всег-
да осознан, значит, сознание первично.

Итак, подытожим сказанное. Любой детерминизм 
(социальный, биологический, генетический и даже 
психический) все равно выражает объективную, не за-
висящую от свободной воли человека, причинность. 
Суть такого детерминизма — безысходность: если есть 
причина — она непременно проявит себя и, невзирая 
на свободу воли, породит следствие. Но применительно 
к объяснению действий людей такой детерминизм ведет 
к фатализму. В таком случае наказание за преступные 
деяния, предопределенные каким-либо детерминизмом, 
выглядит по крайней мере несправедливым. Потому 
что воля человека оказывается подчинена, зависима от 
внешнего или внутреннего причинения.

Это противоречие мучило некоторых мыслящих 
советских криминологов, но идеологический диктат, 
установленный КПСС, не давал отклониться ни на 
йоту от мировоззренческой позиции монистического 
учения марксизма.

Но на Западе в это время ученые естественных наук 
делали открытия, заставляющие усомниться в исклю-
чительности марксистского объективного детерминиз-
ма, и в конце концов этот факт привел к признанию, 
что детерминизм, позиционирующий объективную 
причинность, оказался ошибочной концепцией. В этой 
связи президент Международного союза теоретиче-
ской и прикладной механики Дж. Лайтхилл публично 
принес извинение за то, что «в течение трех веков об-
разования публика вводилась в заблуждения апологи-
ей детерминизма...»4.

Известный датский физик Бор — один из создателей 
квантовой механики сказал, что «принципы квантовой 
механики несовместимы с самой идеей каузальности»5, 
т.е. причинности. Тем самым был нанесен сокрушитель-
ный удар по объективному детерминизму. В этой связи 
Пригожин и Стенгерс сказали следующее: если класси-
ческая наука низвела небо на землю, то ныне мы возно-
сим землю на небо6. Эти слова я интерпретирую так, что 
отныне наравне с объективной причинностью, исклю-
чающей духовную субстанцию, в общественно-гумани-
тарных и естественных науках должна присутствовать 
и противоположная теория, рассматривающая человека 
свободным существом, независимым как от внешнего, 
так и от внутреннего причинения.

Отказ от принудительной каузальности, т.е. внешней 
универсальной причиности, привел к новой интерпрета-
ции понятия детерминизма. Современная наука характе-
ризуется радикальным разворотом к неодетерминизму. 
Система детерминизма нелинейного типа опирается на 
ряд презумпций, некоторые из них я приведу.

Первая: процесс развития мыслится как непред-
сказуемая смена состояний системы, каждое из кото-
рых не является ни следствием по отношению к пре-
дыдущему состоянию, ни причиной по отношению к 
последующему состоянию.

Это положение, представленное неодетерминиз-

мом, очень подходит к объяснению и поведения чело-
века. Криминологи-детерминисты всегда связывают 
причины преступлений с предшествующей неблаго-
получной средой, в которой формировалась личность 
преступника. Можно было бы согласиться с подходом 
линейного детерминизма, если бы практика не пока-
зывала обратные примеры, когда на вполне благопо-
лучной средовой основе формируется личность пре-
ступников. Да и преступное поведение, проявившееся 
в настоящий период, не обязательно станет причиной 
последующего преступного поведения этого человека.

Вторая: нелинейная динамика не позволяет интер-
претировать то или иное состояние системы как резуль-
тат прогресса или регресса ее исходного состояния.

И это положение приемлемо для интерпретации 
нравственной системы личности человека, совершив-
шего преступление. Действительно, разве можно одно-
значно заявлять, что эта личность безнадежно регрес-
сирует и, наоборот, так называемая законопослушная 
личность перманентно нравственно прогрессирует. 
Опять же практика свидетельствует, что многие пре-
ступники самостоятельно, без всякого принуждения, 
становятся на путь исправления, а лица, которых, как 
говорится, «Бог пометил», к сожалению, совершают 
преступления.

Третья: нелинейный тип детерминизма не при-
знает идею внешней принудительной каузальности и 
интерпретацию изменяющегося процесса системы как 
самоорганизационного.

И криминологи-детерминисты, руководствуясь 
идеями марксистского детерминизма, полагают и про-
пагандируют, что преступность как самоуправляемая 
система саморазвивается и самодетерминируется 
(А.И. Долгова), а это и есть самоорганизация.

Кроме того, криминологи продолжают и сейчас 
позиционировать социальный детерминизм, суть кото-
рого есть «внешнее принудительное причинение», т.е. 
детерминирование преступности происходит под воз-
действием внешних социальных причин. По этому по-
воду криминологи-детерминисты заявляют, «что для 
изменения человека (а речь идет о преступном челове-
ке — поясн. мое) надо преобразовать общественные 
отношения, в которых он живет»7.

Четвертая презумпция: фактор случайности в не-
одетерминизме приобретает статус фундаментального 
в механизме осуществления детерминации нелиней-
ного типа.

Как известно, классики марксизма в основу своего 
учения положили материалистическую теорию Гольба-
ха, который вообще отрицал объективное существование 
случайности. Но по этому вопросу классики марксизма 
с ним не соглашались. В противном случае нужно было 
бы случайное признать субъективной категорией, на что 
они, конечно же, не могли пойти. Поэтому они объявили 
две категории «необходимость» и «случайность» объ-
ективными, т.е. необходимыми и закономерными, хотя 
при этом они непроизвольно их сделали идентичными, 
не имеющими отличительных признаков. Этот факт 
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подтверждается следующим тезисом: «Диалектический 
материализм помогает видеть ... и взаимопереходы необ-
ходимости и случайности»8, тем самым было подтверж-
дено их соответствие и неотличимость. Такая точка зре-
ния классиков марксизма согласуется с мнением других 
апологетов диалектического материализма: «Причина со 
следствием всегда связана необходимо. А если так, то 
случайных явлений нет, все они с необходимостью по-
рождаются своими причинами»9. Кроме того, признание 
всеобщности и необходимого характера причинно-след-
ственной связи элементов, образующих одно и то же 
тело, согласно которой происходит его саморазвитие, не-
избежно влечет за собой отрицание объективного суще-
ствования случайности.

Нелинейный же тип детерминизма исключает за-
кономерный, необходимый характер причинности, 
выдвигая фактор случайности в качестве фундамен-
тального, основного. Это положение соответствует 
механизму поведения человека.

Известно, что каждая личность в той или иной сте-
пени порочна, а это значит, что каждый из нас распола-
гает потенцией совершить аморальный и даже крими-
нальный поступок. Однако преступления совершают 
не все из них. Почему? На этот вопрос ни социальный, 
ни генетический детерминизм дать ответа не может 
по определению. Их позиция отражена в учении об 
объективной причинности, которая проявляет себя не-
обходимо, закономерно, исключая свободу воли чело-
века. Именно свобода воли и свобода сознания (мыш-
ления), являющиеся категориями метафизическими, 
находящимися за пределами познания, снимают с 
причинности искусственный налет универсальности и 
объективности, т.е. необходимости и закономерности.

Человек как субъективная реальность объектив-
ным законам не подчиняется и свободно определяет 
свое поведение. Если мы исключаем объективное де-
терминирование, граничащее с предопределенностью, 
следовательно, нужно признать поступки людей, в том 
числе и криминальные, свободно произведенными. 
Этим мы исключаем действие объективных законов, 
порождающих следствие необходимо. Противополож-
ная ей категория, по-марксизму, случайность. Значит, 
преступные акты в этом смысле имеют характер слу-
чайности. В противном случае профилактическое воз-
действие на правонарушителя было бы бесполезным. 
Ведь поведение зависело бы от объективных причин, 
проявляемых необходимо, т.е. независимо от сознания 
и свободной воли человека.

Однако полагаю, что поведение людей с психи-
ческими патологиями можно считать необходимым, 
внутренне принудительным. Поэтому их и лечат при-
нудительно.

В этой связи можно сделать следующий вывод: 
человек как субъект есть антипод объективной предо-
пределенности, которую позиционируют авторы гене-
тического детерминизма. А это уже, согласитесь, иная 
действительность.

Сегодня классики синергетики (этим термином 

обозначено взаимодействие нескольких отраслей зна-
ний между собой) жестко отождествляют сам термин 
«детерминизм» с причинностью классического (ли-
нейного) типа, поэтому, отвергая идею принудитель-
ной каузальности, отказываются и от самого термина 
«детерминизм». В силу этого в работах теоретиков си-
нергетики идет речь о переходе от «детерминизма» к 
«индетерминизму». Подобное шараханье западных си-
нергетиков к индетерминизму (от лат. in — не опреде-
ляю) — учению о том, что имеются состояния и собы-
тия, для которых причина не существует или не может 
быть указана, конечно, мне понятно. Они хотят скорее 
забыть о «смирительной рубашке» детерминизма, оде-
той материализмом на науку и философию в XIX в.

Однако я не сторонник огульного отбрасывания 
детерминизма с его объективной причинностью из на-
уки в целом, потому что, на мой взгляд, он все же при-
емлем для объяснения развития некоторых процессов 
и явлений в естественной природе. Поведение же чело-
века, связанное с духовным его состоянием, с борьбой 
психических мотивов, все же определяется сознанием 
(или рассудком) и свободной волей. Именно свободная 
воля, являясь антиподом любого детерминизма, неот-
делима, неотъемлема от сущности человека.

Итак, мы рассмотрели содержание философского 
детерминизма, теоретический анализ которого застав-
ляет признать, что любая его модификация (социо-
логическая, антропологическая или генетическая) не 
может нравственно улучшить человека. Потому что 
детерминизм полагает человека одним из видов био-
логического объекта, развитие которого в полной мере 
обусловлено внешней социальной причинностью (на 
этой позиции продолжают и сейчас стоять криминоло-
ги-детерминисты) или естественной внутренней гене-
тической программой, но смысл этого направления тот 
же. Ибо и первая концепция, и вторая рассматривают 
человека монистически, состоящего из одной субстан-
ции — биологического тела.

Непредвзятое же наблюдение и глубокое размыш-
ление обнаруживают неубедительность того, что мы 
называем эмпирической действительностью. Потому 
что она не исчерпывается тем, что мы считаем види-
мым материальным бытием. Однако есть и невидимый 
мир. То, что не дано нам видеть в составе простран-
ственной картины бытия, мы все равно наталкиваем-
ся на него ежедневно, ежечасно. Такие субъективные 
проявления как каприз или упрямство, враждебное 
и агрессивное отношение или антипатия к нам, с ко-
торыми мы сталкиваемся постоянно, иногда гораздо 
труднее преодолеть, чем справиться с объективными 
препятствиями. И с другой стороны, благожелатель-
ность, доброта и дружелюбное настроение окружаю-
щих нас людей часто бывает большей опорой в нашей 
жизни, чем материальное состояние. Все эти явления 
относятся к понятию «душевная жизнь». Она не в 
меньшей мере, чем объективное существование в ма-
териальном мире, принадлежит к области реальной 
действительности.
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Эта сфера личностной жизни не может быть на-
блюдаема извне. Для того чтобы другой человек ее 
познал, требуется совершенно особый, своеобразный 
акт познания, именуемый духовным созерцанием, не 
имеющий ничего общего с наблюдением человека как 
объекта. Эта сфера скрытой жизни уловима лишь из-
нутри, самим субъектом. Этот субъективный, всеобъ-
емлющий мир состоит из многообразия личностных 
переживаний, представляя тем самым чисто индиви-
дуальную сферу, в которой каждый человек как бы за-
перт в самом себе и которая, в отличие от объектив-
ного бытия на виду, лишена всякой общезначимости. 
Детерминизму в него путь заказан.

В этой связи следует отметить, что улучшить пове-
дение человека какими-либо генетическими техноло-
гиями невозможно. Ибо человек есть двухипостасное 
существо, поведение которого определяется внутрен-
ним духовно-нравственным состоянием. Именно эта 
двойственность вступает в противоречие с генетиче-
скими технологиями, исключающими сложность и 
антиномичность человеческого поведения. Она (двой-
ственность) хотя и усложняет борьбу человека за свое 
совершенство, но ее вторая составляющая — дух при-
дает оптимизм в этом деле. Если не учитываются эти 
две стороны одновременного человеческого бытия, 
тогда любая генетическая концепция не жизнеспособ-
на, а, следовательно, и не научна. Именно нравственно 
улучшая свое внутреннее «я», человек декриминали-
зирует общество. А любое внешнее улучшение не-
возможно даже представить без достаточно высокого 
уровня духовности человека. Поэтому генетическое 
улучшение, можно сказать, мнимое, ибо оно не касает-
ся его личности, свободно детерминирующей разные 
формы поведения, зависящие от воли человека.

Будущее человеческого сообщества и вообще рос-
сийской государственности будет зависеть в первую 
очередь от нравственного состояния каждой лично-
сти. «В сердце человека все решается, — говорит Па-
триарх Кирилл. — Если мы открываем сердце греху 
и воспитываем детей в безразличии к греху — у нас 
нет будущего. Если мы преодолеваем притяжения гре-
ха, у нас есть надежда»10. Не случайно во все времена 
улучшение своей духовной сущности было связано с 
деланием самим человеком благих и добрых поступ-
ков. Генетические же технологии улучшения человека 
путем вмешательства в его генетическую программу 
ни к чему путному не приведут, кроме, может быть, 
улучшения внешнего образа человека.

1 Цит. по: Гребенщикова Е.Г. Проекты улучшения человека и 
тезис технологической неизбежности // Человек. № 5. 2016. С. 31.

2 См.: Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и 
П.Ф. Юдина. – М.: Политиздат, 1963. С. 380.

3 Анализаторы – это анатомо-физиологические системы у 
человека, осуществляющие восприятие и анализ раздражений, 
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Автор данной статьи исходит из представления о 
том, что знания не являются калькой, отражением ре-
ального положения вещей, а конституируются ученым 
(исследователем) в зависимости от мотивации позна-
ния, личностных особенностей, мировоззрения и ми-

роощущения, т.е. от опыта взаимодействия с миром. В 
этой связи можно сказать, что знания всегда соразмер-
ны человеческому разумению, т.е. они индивидуальны 
и соответствуют способностям конкретной личности.

Можно отметить тот факт, что после смены поли-
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тического и социально-экономического строя в нашей 
стране в науке криминологии стал развиваться инди-
видуальный подход к оценке еще в недавнем прошлом 
непреложных, непререкаемых идеологических догм, 
насаждаемых марксистским учением, позиционирую-
щим идеологами КПСС.

О чем в данном случае будет идти речь? В пер-
вую очередь относительно идеологии и в частности 
о диалектико-материалистическом мировоззрении. 
Для меня, по крайней мере, предельно ясно, что его 
не понимают не только обыватель, но и самые догма-
тические, консервативные головы, долгое время его 
пропагандирующие. На каком основании, например, 
в криминологии продолжают господствовать положе-
ния марксистского учения о прогрессивном развитии 
человечества; о непременной смене низшей социаль-
но-экономической формации более высокой; о бес-
сознательном (объективном) развитии исторического 
процесса? Ведь все эти положения в качестве непрере-
каемой заданности уже пройти не смогут; они требуют 
своего объяснения и обоснования.

Главная сложность, определяющая другие трудно-
сти, состоит не в том, что идеи (идеальное) возникают 
из практики, как полагал Маркс, а как раз наоборот, 
когда материальная практика объясняется идеальными 
соображениями конкретных людей. Но взятый из геге-
левской философии диалектический ход развития мыш-
ления по аналогии неприменим к объяснению хода раз-
вития истории человечества. И этот факт уже доказан.

Сомнительным теперь кажется и применение диа-
лектическим материализмом гегелевского термина 
«снятие», которое употребляется для характеристи-
ки отношения (связи) какого-либо низшего явления 
к высшему. Например, марксизм говорит о том, что 
«механическое движение включено в биологическую 
форму движения материи в «снятом» виде»1.

Мне, например, подобное толкование термина 
«снятие» не понятно. Ведь механическое движение 
касается перемещения физических тел в пространстве 
или какой-либо техники в производственной сфере. Но 
причем здесь биологическое движение, заключающе-
еся в развитии живых организмов? Это же две само-
стоятельные формы движения, управляемые разными 
законами. Однако классики марксизма умышленно 
применили гегелевские законы (правда, в измененном 
виде) и категории, чтобы показать, что механическое 
движение неорганических (простых) предметов при-
вело к более сложному, биологическому движению, 
которое опять же путем дальнейшего движения смог-
ло породить психические (духовные) явления. Такая 
схема развития в учении марксизма называется эво-
люцией. По этой схеме развивается и так называемая 
социальная материя: от низшей формации к высшей и 
опять путем «снятия».

Однако речь тут должна идти не о движении от 
простого к сложному, от низшего к высшему, а о раз-
ности, непохожести и несходстве, одним словом, об 
особенностях каждой социально-экономической фор-

мации, зависящей от творчества и способности лю-
дей, ее организующих. Ведь и сам Маркс определял 
человека как «самоустремленное существо». Но это, 
на мой взгляд, правильное определение человека всту-
пает в противоречие с его следующей мыслью, что 
производственные отношения, в которые необходимо 
вступают люди, не зависят от их воли, ибо они соот-
ветствуют определенной ступени развития матери-
альных производительных сил. Как будто бы классик 
производственные отношения представлял как некую 
объективную реальность, исключающую самих лю-
дей, а развитие производительных сил происходит по 
воле некоего демиурга.

Вообще Маркс исключал саму возможность че-
ловека активнейшим образом преобразовывать соци-
ально-экономическую сферу, полагая, что индивида 
определяет внешняя среда, поскольку, родившись, он 
вписывается в уже сложившиеся производительные 
силы и производственные отношения, во всю культу-
ру, и все они вместе определяют его настоящую и бу-
дущую жизнь.

Понимание личности как прижизненно возникаю-
щего продукта общественно-исторических отношений 
породило многие казусы, среди которых отметим сле-
дующее утверждение. Психологический склад лично-
сти является производным от деятельности человека 
и детерминирован развитием общественных условий 
его жизни.

Однако среди ученых-психологов советского пе-
риода были и те, которые вопреки идеологической 
установке признавали в каждом человеке наличие лич-
ностного начала как внутренней основы нравственно-
го развития. Например, С.Л. Рубинштейн в своих на-
учных трудах подчеркивал, что личностное развитие 
может быть понято как реализация индивидом своей 
потенциальной универсальности, всесторонности. По-
этому личность — не только и не столько продукт об-
щества, она в первую очередь — развитая форма ис-
ходной сущности человека. Но «исходная сущность» 
человека может по каким-либо причинам и не развить-
ся. Следовательно, говорить о человеке как личности 
в таком случае весьма проблематично, особенно если 
он преступник-маньяк или профессиональный реци-
дивист.

На этой позиции стоял и Л.И. Божович. Он гово-
рил, что развитие индивида происходит не как пассив-
ное отражение действительности, а всегда имеет свою 
собственную логику, свои собственные закономерно-
сти2.

Автор этой статьи полностью на стороне этих 
ученых-психологов и поддерживает их научную точ-
ку зрения. Действительно, обладая творческими при-
родными способностями, человек переделывает все 
то, что застает вокруг себя: не только дом и предметы 
быта, но и производство с его отношениями, технику 
и всяческие орудия труда. Но раз он изменяет среду 
вокруг себя, значит, прошлое не может его определять 
полностью и окончательно, оно может лишь в некото-
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ром роде влиять на человека до начала его активной 
деятельности.

Однако Маркс говорил о стихийном, бессозна-
тельном развитии исторического процесса. Но бес-
сознательное развитие истории связано с тем обстоя-
тельством, что Маркс во главу угла поставил не самого 
человека, а его деятельность: поменявшись местами, 
целью стала деятельность, а средством — человек. 
Таким образом, у Маркса истинным субъектом исто-
рии является не человек, а его деятельность. Практи-
ческая деятельность становится субъектом истории, а 
человек определен во всех своих психологических и 
социологических определениях через ту деятельность, 
которую он осуществляет. Если совершил человек 
преступление, криминологи говорят о нем как о лич-
ности преступника и не в абстрактном отношении, а 
в прямом смысле этого слова, как бы он постоянно за-
нимается преступной деятельностью.

Но если исходить из действительного, как на са-
мом деле происходит деятельность, которую осущест-
вляет индивид, то речь должна идти о том, что субъект 
сам себя детерминирует, определяет, т.е. является при-
чиной самого себя, а это значит, что в такой детерми-
нации участвуют и сознание человека, и его воля, и его 
чувства, которые стимулируют его действия. Тогда, 
вопреки установке Маркса об объективности истори-
ческого развития, процесс изменения следует считать 
не стихийным, а сознательным, тогда нужно признать, 
что свои действия человек вначале обдумывает, а за-
тем совершает. И люди ясно осознают не только, что 
надо производить материальные блага, но также какие 
строить отношения, в которые вступают между собой. 
Следовательно, любой труд, любое взаимоотношение 
человека с человеком не может быть не осознанным, 
поэтому повторять вслед за Марксом и апологетами 
его учения, что сознание есть продукт общественно-
го развития и вне общества не существует3 по крайней 
мере некритично и бездумно.

Кроме того, делая акцент на индивидуальный под-
ход ученого к разработке и познанию предмета кри-
минологии, нужно переосмыслить еще одну догму 
марксизма, что отношение человека к самому себе 
становится для него возможным только лишь через 
посредничество, через его отношения к другому че-
ловеку. Только таким образом человек проявляет себя 
как личность. То есть только через внешнюю связь в 
процессе совместного общественного труда человек 
имеет возможность общения вообще. Но это ошибоч-
ное мнение. 

Человек уже в самом первичном акте труда уже 
общается с самим собой, самый простой акт трудовой 
деятельности порождает внутреннее общение. Инди-
вид просто не может не общаться с собой, и только 
внутреннее общение становится условием внешнего 
общения. Определяя себя, человек затем определяет и 
свою деятельность. Без этого нет ни особенной лич-
ности, ни ее внешнего общения с другими. такими же 
особенными личностями4.

Особенность каждой личности человека образует-
ся путем создания им своего собственного мира, кото-
рый отличают совершенно особые качества, изначаль-
но не существовавшие в природе, в первую очередь мы 
имеем в виду нравственность. В природном мире, как 
известно, ее нет. Она, как и свобода, и сознание, и со-
весть, в определенном смысле сверхъестественна.

Нравственность — категория духовная, принадле-
жащая миру трансцендентному, поэтому ее в природе 
нет. Нравственность человек может ощущать, напри-
мер, через чувство стыда, которое как раз и сигнали-
зирует о наличии нравственности в нем. Марксизм же, 
объявляя ее продуктом общественного сознания, тем 
самым пытался придать ей характер материального 
явления, которое видоизменяется в зависимости от 
изменения общественных отношений. Но если нрав-
ственность — категория производная, тогда она мо-
жет образоваться лишь от другого высшего начала. И 
этим высшим началом только и может являться Творец 
человека, а не общественное сознание, которое само 
есть производное образование от суммы сознаний ин-
дивидуумов.

Духовный мир, который непосредственно не вос-
принимается органами чувств, принципиально не 
может стать объектом предметно-практической дея-
тельности ни самого сознающего субъекта, ни других 
людей. То есть духовный мир как таковой (сознание, 
разум, нравственность, свобода и т.п.) не являет себя, 
как это делает предметный мир, а лишь проявляет, об-
наруживает себя в действиях и поступках человека. 
Можно лишь косвенно судить о разумности или, на-
оборот, неразумности индивида; косвенно потому, что 
человек в своих действиях руководствуется не только 
сознательностью и разумностью, но чаще всего чув-
ствами, страстями. Поэтому сознание выражается по-
нятиями «идеальное» или «субъективная реальность».

Христианская философия, на которую ориенти-
руется автор, обращает внимание на внутреннюю на-
пряженность и противоречивость душевной жизни 
человека. Наряду с сознанием в структуре души от-
крывается слой, лежащий за пределами знания и не 
подвластный знанию. Ею признается спонтанная (т.е. 
независящая от внешней среды) активность души, 
проявляющаяся как в самопознании, в саморегуляции, 
в опыте общения с самим собой, а также с всевышним 
разумом, так и в актах своеволия, следования и подчи-
нения страстям, что и приводит к преступлениям.

«Хомо сапиенс», — пишет Т.П. Григорьева, — 
человек наполовину; отсюда скептическое к нему от-
ношение у русских мыслителей». Можно, продолжает 
дальше она, вспомнить Герцена, который как-то сказал, 
что хомо сапиенс «лишь озорная выдумка Линнея»5 — 
шведского естествоиспытателя, создателя системы 
растительного и животного мира. Впоследствии и Вер-
надский скажет: «Мы столкнулись реально в научной 
работе с несовершенством и сложностью научного ап-
парата Homo sapiens... Он не есть завершение создания, 
он не является обладателем совершенного мыслитель-
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ного аппарата... Настало время новой методики «про-
никновения в неизвестное», в виде «символа», создава-
емого интуицией»6. И далее ученый уверяет: «научная 
творческая мысль выходит за пределы логики (включая 
в логику и диалектику в разном ее понимании)... Ин-
туиция, вдохновение — основа величайших научных 
открытий... не вызываются ни научной, ни логической 
мыслью...»7. Но можно ли изменить логику, ставит во-
прос Т.П. Григорьева, если она за прошедшие тысяче-
летия настолько укрепилась в методе познания и об-
условила структуру сознания? И восточные мудрецы, 
и ученые-физики полагают, что «логика сделала нас в 
такой степени рабами, что мы беспрекословно подчи-
няемся ее законам», а Эйнштейн говорил, что если быть 
совершенно логичным, то ничего нельзя открыть8. Так 
что логическое сознание, можно сказать, поврежденное 
сознание, которое породило рационализм, позитивизм, 
материализм в форме диалектического и другие похо-
жие философские концепции и теории.

Если разум человека есть всего лишь потенция, 
способность, значит, человек в своих действиях ру-
ководствуется рассудком как примитивной формой 
познания. Рассудок в современной системе психоло-
гических понятий чаще всего отождествляют с мыш-
лением. Поэтому немецкий философ и психолог В. 
Вундт рассудок называл «мыслящей душой»9.

Мышление — скорее постоянный процесс, свя-
занный со стремлением человека овладеть своими соб-
ственными представлениями, побуждениями чувств и 
воли, воспоминаниями и ожиданиями. Таким образом, 
мыслительный процесс состоит в постоянной пере-
группировке всех возможных содержаний сознания 
вплоть до разрушения существующих между ними 
(различными содержаниями) связей. При этом может 
выделиться результат содержания сознания, который 
принимает сравнительно определенную форму и кото-
рый может быть назван мыслью10.

И самым, пожалуй, важным сверхъестественным 
элементом человеческой сущности является свобода. 
Свобода — это свобода воли как духовный акт, а не 
отсутствие стеснений и ограничений, связывающих 
общественно-политическую жизнь и деятельность 
членов общества, как часто именно этим ограничива-
ется это понятие.

Марксизм, как известно, не жаловал свободу и 
тем более никогда не связывал ее с волей. Свободна не 
воля, которая выбирает, исходя лишь из желаний субъ-
екта, а воля, которая выбирает правильно, в соответ-
ствии с объективной необходимостью11, т.е. здесь сво-
бода отождествляется с объективной необходимостью. 
Не исключено, что кто-то, читая это, может заявить, 
что это абсурд, ибо необходимость и свобода — это 
антиподы, противоположные по смыслу термины. Од-
нако было время, когда свобода воли объявлялась фик-
цией (т.е. несоответствующей действительности), ког-
да считалось, что «необходимости» подчинены воля и 
сознание человека. Идея детерминизма, устанавливая 
необходимость человеческих поступков, отвергает на-

прочь «вздорную побасенку» о свободе воли. И вот на 
этом абсурде в советский период основывалась «един-
ственно верная» для всех наук марксистская методо-
логия.

В этой связи мне бы хотелось обратить внимание 
на христианское учение митрополита Антония Су-
рожского и кратко изложить основные положения, ка-
саемые знаний о преступном человеке — основного 
предмета криминологии.

Человек, согласно его учению, был создан само-
властным, с различными способностями и призванием 
определять свою судьбу и одновременно судьбу всего 
сотворенного мира. Сама непредсказуемость его воз-
никновения (ведь Бог творит не по необходимости, 
Он сотворил человека не ради Себя, а ради самого 
человека) является гарантией его независимости. По-
этому судьба всего мира определяется двумя волями: 
всесильной творческой волей Божией и волей челове-
ка, слабой, хрупкой, но наделенной страшной властью 
сказать «нет» и пресечь любое действие Божие своим 
отказом от сотрудничества.

Человек как тварное существо обладает свободой, 
но она обусловлена в первую очередь тем, что она да-
рована решением Бога. Поэтому говорить об абсолют-
ной свободе здесь не приходится, потому что каждая 
личность ограничена на разных уровнях: она сотворе-
на без участия ее свободной воли, она наделена опре-
деленной природой также без личностного согласия и, 
наконец, ею управляют некие внутренние законы. Поэ-
тому свобода по существу и есть состояние непредска-
зуемости, которая согласуется с возможностью каких-
то не предопределенных детерминизмом событий. 
Свободу в таком случае невозможно доказать, так как 
это духовная категория. Кроме того, если мы докажем 
непредсказуемость, установим некий закон, согласно 
которому она существует, это на самом деле будет от-
рицанием самой непредсказуемости, это упразднит 
само понятие свободы и само ее существование12.

Может быть, на самом деле нет свободы воли, а 
есть заблуждение, будто бы мы свободны в своих по-
ступках, потому что не осознаем своей неограниченно-
сти? Однако то, что мы ограничены извне, не означает, 
что мы лишены духовной свободы. Она существует 
как внутренний выбор, внутренний протест, как наше 
отношение к происходящему. Из этого постулата мы 
и будем исходить в определении сущности (а не поня-
тия) свободы, которая для своего означивания требует 
проявление внутренней творческой активности чело-
века, совершающейся в экзистенциальном (духовном), 
а не историческом (бытийном) времени.

Нельзя сказать, что проблемой свободы воли не 
занимались отечественные психологи. Достаточно на-
звать таких ученых как Г.И. Челпанов, В.П. Зубов и 
В.М. Экземплярский, последний во времена идеологи-
ческого диктата сумел направить свои усилия на поиск 
своих методологических оснований в русле марксист-
ской философии. А иначе было нельзя. Именно в это 
время прозвучали слова Экземплярского, что задача 
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психолога и педагога — помочь подрастающему чело-
веку «осознать свой душевный мир и научиться само-
му регулировать свое поведение, усвоив определенные 
способы управления механизмом своих стремлений»13.

Обсуждение вопроса свободы воли в то время рас-
ценивалось крайне негативно. Однако западные психо-
логи уже тогда рассматривали волю в качестве духов-
ной способности личности человека. Господствующей 
методологической тенденцией в психологическом ана-
лизе проблемы воли было утверждение самодовлею-
щей роли сознания, имеющего самостоятельное проис-
хождение. В экспериментальных исследованиях была 
доказана первичность особого переживания воли как 
чистого, ненаблюдаемого акта сознания, а также особой 
формы волевой детерминации: в своей сущности воле-
вой акт должен пониматься вне элемента мотивации.

Такое понимание сознания и воли человека всту-
пало «в противоречие с потребностью тоталитарного 
государства в управляемых социальных субъектах и 
с материалистическим принципом его идеологии»14. 
Поэтому усилия советских ученых были вынужденно 
направлены на поиск для акта свободной воли объек-
тивных (a не субъективных) обоснований, исходящих 
из внешних реалий.

Однако, подвергнув тщательному анализу поло-
жения теорий ведущих зарубежных и отечественных 
психологов, Экземплярский выявил недостаточность 
предлагаемых ими исходных понятий для анализа 
сложных аспектов поведения человека. И в качестве 
первоэлемента воли в своей концепции автор при-
менил категорию инстинкта как неделимой духовной 
первоосновы психического. Зарубежные ученые ин-
стинкт считали духовно-душевным актом, не поддаю-
щимся описанию в терминах естественных наук. Это 
обстоятельство укрепило Экземплярского в осознании 
инстинкта как первичного момента воли, которая вы-
ступает активным агентом психической жизни челове-
ка. Но главным в этом открытии было подтверждение 
причины инстинкта, которой объявлялось некое раз-
умное верховное, а не само живое существо15.

На основе своих научных изысканий Экземпляр-
ский пришел к следующим выводам: 1) человек благо-
даря свободе воли всегда может изменить среду — со-
знательно изолировать себя от людей и других внешних 
факторов, которые задают импульсы к возникновению 
негативных стремлений; 2) формирование определен-
ного направления воли путем самовоспитания не оз-
начает уничтожение внутреннего своеобразия черт ха-
рактера, т.е. разнообразных форм поведения личности; 
3) волевая деятельность человека основана на факторе 
экзистенциального выбора, поэтому для воспитания 
воли безусловным является принцип индивидуализа-
ции. В этой связи классификация характеров с их чет-
ким разграничением просто невозможна: 4) выдвигая 
цель освободиться от негативного стремления, нужно 
свое внимание сосредотачивать не на борьбу с ним, а 
переключить его на другую положительную цель; 5) 
процесс совладения со стремлениями, развивающихся 

из страстей, может рассматриваться только как про-
цесс переориентировки направления и содержания 
исходного отрицательного стремления, замены его вы-
званными к жизни новыми стремлениями; запреты же 
в данном случае выступают факторами стабилизации 
его негативных влияний.

Кстати, эти выводы помогут криминологам в опре-
делении тактических приемов индивидуального про-
филактического воздействия на лиц, совершающих 
преступления.

Но метафизико-теологическое понимание инстин-
кта как первичного момента воли не может предпо-
лагать никакого иного видения (его интерпретации), 
ибо сама воля есть явление духовное, которое никоим 
образом не является формой психического отражения. 
И вообще, что представляется под словосочетанием 
«психическое отражение», если само «отражение», 
по мнению Ленина, является лишь предполагаемым, а 
не реальным свойством материи? Ведь психика, кото-
рая отождествляется с такими понятиями как «созна-
ние», «мышление», «разум», «идея», «дух», реально 
существует независимо от материи и не является ее 
производной. Поэтому, если отражение — свойство 
материи, оно не может по аналогии присутствовать в 
противоположном идеальном, которое невидимо для 
эмпирического познания. Абсурдно даже предпола-
гать, что на основе физиологической формы отраже-
ния, свойственной, по мысли психологов-материали-
стов, и растениям16, в процессе развития (эволюции) 
появились дух, сознание, разум и т.д. Этот автор по-
лагает, что психическому отражению предшествовало 
появление субъективного в виде простейших пережи-
ваний. Но даже простейшие переживания предполага-
ют наличие у человека коры головного мозга, которая, 
по мнению этого же автора, есть отражающая система, 
определяющая все формы психического отражения17, а 
не только простейшие переживания. Этим самым хочу 
подметить, что автор, желая сделать духовные катего-
рии производными материи, запутался настолько, что 
потерял логическую нить своих рассуждений. 

Кроме того, появление простейших переживаний 
у человека на определенном этапе эволюции (путем 
возникновения на основе физиологической формы 
отражения иного, психического, отражения) полагает 
определенное время его существования в этом мире 
без каких-либо признаков психики вообще, а это уже 
не есть человек и даже не животное.

Таким образом, марксистское монистическое уче-
ние, определившее на многие годы на советском про-
странстве свою методологию для всех наук, включая и 
криминологию, ориентирует, что знания необходимо 
извлекать непосредственно из объективной действитель-
ности по универсальной, (примитивной) схеме: объект 
наблюдения — объективные причины — закономерное 
следствие, а это и есть пропаганда социального детер-
минизма. Разумеется, однотипный подход к объекту ис-
следования (ибо, по учению марксизма, сам субъект яв-
ляется объектом, потому что подчиняется объективным 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



215Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

закономерностям18), навязанный идеологией тоталитар-
ного советского режима, не позволял использовать ин-
дивидуальный подход к познанию предмета криминоло-
гической науки. Это значит, что индивидуальный прием 
познания, основанный на личностном мировоззрении и 
мироощущении и выражающий собственную точку зре-
ния ученого, а не общую концепцию материализма, не 
мог применить ни один криминолог.

«Метод индивидуального подхода», пусть мето-
дологически не совсем точное выражение, потому что 
индивидуальность — это не философский термин, но 
прием построения знания, на формирование которого 
влияют не только предмет познания, но в первую оче-
редь особенности субъекта познания, зависит от цен-
ностно-мотивационной составляющей криминолога и 
конституирования им модели человека и окружающей 
его социальной действительности.

Заканчивая рассмотрение научного метода инди-
видуального подхода к познанию предмета кримино-
логии, автор приходит к выводу, что монистическое 
учение марксизма, утверждающее методологию диа-
лектического материализма, не может больше присут-
ствовать в криминологической теории. В противном 
случае это учение рискует быть изобличенным в не-
состоятельности своего монистического представле-
ния окружающей действительности и человека в ней. 
Метод индивидуального научного подхода, который 
гарантирован конституционным признанием (ст. 13 
ч. 1) идеологического многообразия (следовательно, 
монополии материалистической идеологии пришел 
конец), а также свободы мысли и слова (ст. 29 ч. 1), 
открывает для ученых-криминологов простор для вы-
ражения своих нестандартных мыслей и дерзновен-
ного стремления к конституированию новых идей. 
Односторонний же подход, основанный на примате 
монизма и объективизма, сегодня не может удовлетво-
рить криминологическую теорию.
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Одним из трендов развития современного уго-
ловного законодательства Российской Федерации 
является активное применение административной 
преюдиции. Еще в 2009 году, выступая с Посланием 
к Федеральному Собранию, Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев призывал шире применять 
этот правовой институт в уголовном законе[1]. Реа-
лизуя это поручение главы государства, законодатель 
внес в Уголовный кодекс Российской Федерации ряд 

изменений, в соответствии с которыми условием на-
ступления уголовной ответственности по некоторым 
составам преступлений стало повторное или неодно-
кратное совершение административных правонару-
шений. Следует согласиться с тем, что «администра-
тивная преюдиция в уголовном праве представляет 
собой привлечение лица к уголовной ответственности, 
если оно в течение определенного периода времени 
после совершения административного правонаруше-
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ния (правонарушений) совершит такое же правона-
рушение»[2, с. 41-45]. По справедливому замечанию 
Р.Б. Осокина, совершенствование уголовного законо-
дательства является одной из форм проводимой уго-
ловной политики [3, с. 196]. Так в последнее время в 
УК РФ была введена административная преюдиция за 
нанесение побоев (ст. 116.1) или мелкое хищение (ст. 
158.1 УК РФ), совершенные лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию. 

В свою очередь, мнение ученых касательно адми-
нистративной преюдиции разделилось, так как одни 
считают, что данный институт уголовного законода-
тельства противоречит концепции уголовного права 
[4-6], другие указывают на необходимости введения 
административной преюдиции и в другие статьи УК 
РФ [7-8].

Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за совершение правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения», 
введенным в действие с 1 июля 2015 года, УК РФ до-
полнен статьей 264.1 — нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию. Поддерживая в целом идею использования 
этого уголовно-правового института, следует выска-
заться о проблемах действующего законодательства 
и правоприменительной практики, возникающих при 
привлечении «нетрезвых» водителей к уголовной от-
ветственности. Отметим, что проблемы практики 
применения тех или иных норм Особенной части УК 
РФ — исходя из анализа доктринальных точек зре-
ния — свойственны и для иных уголовно-наказуемых 
деяний [9-19].

Так, объективная сторона ст. 264.1 УК РФ заклю-
чается в управлении транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения. При этом для 
наличия состава преступления обязательно наличие 
криминообразующего признака — административ-
ной или уголовной преюдиции, т.е. лицо должно иметь 
административное взыскание за аналогичное право-
нарушение (статья 12.8 КоАП РФ), невыполнение за-
конного требования должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (статья 12.26 КоАП РФ), либо иметь суди-
мость за совершение преступления, предусмотренно-
го частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 
264.1 УК РФ.

В правоприменительной практике различных 
субъектов Российской Федерации возникали пробле-
мы в связи имеющимися сомнениями относительно 
законности привлечения лица к административной 
ответственности, и наличии в связи с этим состава 
преступления. Так, из материалов уголовного дела в 

отношении К. видно, что постановлением мирового 
судьи от 21.01.2016 он подвергнут административно-
му взысканию по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ[20]. 
12.02.2016 К. в с.Исянгулово Зианчуринского района 
Республики Башкортостан вновь повторно управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
При рассмотрении уголовного дела по ст.264.1 УК 
РФ установлено, что, несмотря на вступление в закон-
ную силу 02.02.2016, постановление мирового судьи 
о привлечении к административной ответственности 
обжаловано К., и вышестоящей инстанцией дело об 
административном правонарушении принято к свое-
му производству. При этом возникала коллизия: если 
постановление считается не вступившим в законную 
силу, то содержится ли в действиях К. состав престу-
пления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, поскольку 
он управлял повторно транспортным средством, не 
имея административного взыскания. Решением судьи 
районного суда постановление о наказании К. по ч.1 
ст.12.8 КоАП РФ было оставлено без изменения, и в от-
ношении виновного позднее постановлен обвинитель-
ный приговор по ст.264.1 УК РФ[20]. Справедливость 
восторжествовала: используя «лазейки» законодатель-
ства, К. не смог избежать уголовной ответственности.

Однако, практика иных регионов складывается 
иначе. Так, К. обвинялся в том, что 23.11.2015 в г. Ми-
чуринске Тамбовской области он управлял автомоби-
лем в состоянии опьянения, имея административное 
взыскание по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Из материалов 
дела следует, что ранее постановлением мирового 
судьи от 07.10.2015 он привлечен к административ-
ной ответственности. Решением районного суда от 
17.12.2015 постановление мирового судьи оставлено 
без изменения. Суд пришел к выводу, что поскольку 
решение мирового судьи вступило в законную силу с 
17.12.2015, на момент повторного управления транс-
портным средством 23.11.2015 К. не был привлечен к 
административной ответственности, т.е. в его действи-
ях отсутствует состав преступления[21]. Несмотря на 
то, что фактически К. управлял автомобилем в нетрез-
вом состоянии повторно, из-за этого пробела в законо-
дательстве, он избежал уголовного наказания.

В г. Перми по аналогичным причинам прокурору 
для устранения препятствий рассмотрения судом воз-
вращено дело в отношении Х., поскольку на момент 
утверждения обвинительного заключения и направле-
ния в суд уголовного дела по ст.264.1 УК РФ не были 
установлены и указаны даты вступления в законную 
силу соответствующих предыдущих решений о при-
влечении к административной ответственности. Как 
установлено мировым судьей, они обжаловались и 
вступили в силу уже после начала рассмотрения дела 
в суде[22]. 

Показателен следующий пример из правоприме-
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нительной практики Тамбовской области. Постанов-
лением мирового судьи от 30.03.2017 Т. был админи-
стративно наказан по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ 
за то, что управлял автомобилем в г. Тамбове с при-
знаками опьянения и отказался пройти освидетель-
ствование[23]. Данное решение им не обжаловалось. 
10.04.2017 в 23 часа 55 минут был остановлен авто-
мобиль под управлением Т., у которого вновь имелись 
признаки опьянения. Дознаватель, посчитала, что пер-
вое решение об административном наказании вступи-
ло в законную силу в этот же день, т.е. 10.04.2017, т.к. 
истек 10-дневный срок обжалования. С учетом этого 
обстоятельства она пришла к выводу, что в действиях 
Т. содержатся признаки состава преступления, предус-
мотренного ст.264.1 УК РФ, и по результатам проверки 
возбудила уголовное дело[24]. Однако, дознавателем 
не было учтено, что в соответствии с частями 1 и 2 ст. 
4.8 КоАП РФ если срок определен периодом, то тече-
ние этого срока начинается на следующий день после 
календарной даты начала срока. Если срок исчисляет-
ся сутками, то он истекает в 24 часа последних суток. 
Таким образом, срок обжалования постановления от 
30.03.2017 истекал в 24 часа 10.04.2017, решение всту-
пало в законную силу с 00 часов 00 минут 11.04.2017, 
а, следовательно, на момент остановки в 23 часа 55 ми-
нут Т. считался непривлеченным к административной 
ответственности. В данном случае считанные минуты 
повлияли на наличие в его действиях состава престу-
пления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, а ошибка 
дознавателя, на наш взгляд, привело к незаконному 
возбуждению уголовного дела.

В судебной практике возникали ситуации, когда 
при фиксации факта повторного управления в нетрез-
вом состоянии транспортным средством допускались 
нарушения, повлекшие отсутствие в действиях води-
телей состава преступления. 

Так, в Пермском крае К. оправдан судом апелляци-
онной инстанции по ст.264.1 УК РФ. Ему было предъ-
явлено обвинение в том, что 26.08.2016, он, имея ад-
министративное наказание по статье 12.8 КоАП РФ, 
умышленно управлял мотоциклом в состоянии алко-
гольного опьянения. Основанием оправдания стали 
нарушения, допущенные при освидетельствовании 
К. При задержании оправданного сотрудником по-
лиции были выявлены признаки опьянения, в связи 
с чем он подвергнут освидетельствованию на месте с 
применением технического средства. Первоначально 
прибор показал отрицательный результат. В наруше-
ние порядка освидетельствования сотрудник ДПС не 
составил акт первоначального освидетельствования, 
не приобщил бумажный носитель с записью резуль-
татов исследования, не направил К. на медицинское 
освидетельствование. Вместо этого он проверил К. 
повторно с помощью технического средства, что не 

предусмотрено законодательством. Понятые при этом 
не присутствовали, порядок и результаты первого ос-
видетельствования на видеозаписи не зафиксированы, 
видеоизображение должностных лиц, освидетельству-
емого, а также результаты процессуальных действий 
отсутствуют. При таких обстоятельствах суд признал 
доказательства полученными в результате незаконных 
действий должностного лица и пришел к выводу об от-
сутствии состава преступления[25].

Нарушение порядка проведения медицинского 
освидетельствования также повлекло оправдание К. 
Он обвинялся в управлении автомобилем в состоя-
нии наркотического опьянения при наличии адми-
нистративного взыскания по статье 12.26 КоАП РФ. 
При судебном рассмотрении дела установлено, что 
были допущены нарушения при получении у К. био-
логического объекта и проведении химико-токсико-
логического исследования, по результатам которого в 
моче обнаружены каннабиноиды, свидетельствующие 
о курении марихуаны. С учетом признания акта меди-
цинского освидетельствования и заключения экспер-
та недопустимыми доказательствами суд постановил 
оправдательный приговор[26].

Аналогичная ситуация имела место в практике 
Тамбовской области. Из постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Б. следует, 
что она, имея судимость по ст.264.1 УК РФ, 02.08.2016 
повторно управляла автомобилем с признаками опья-
нения и отказалась от освидетельствования. Однако, 
в связи с нарушением порядка предъявления требова-
ния о прохождении освидетельствования, признано, 
что материал составлен незаконно. Это позволило Б. 
избежать повторного уголовного наказания по ст.264.1 
УК РФ[27]. 

Ошибки при изложении действий, за которые лицо 
ранее привлекалось к административной ответствен-
ности, влекли возникновение проблем при квалифика-
ции преступления и, как следствие, вынесение неза-
конных приговоров. Так, А. мировым судьей осужден 
по ст. 264.1 УК РФ, его действия квалифицированы 
как управление лицом в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному взысканию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, или 
за невыполнение требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования, либо имеющим судимость 
за совершение аналогичного преступления[28]. Суд 
апелляционной инстанции, изменяя приговор, указал, 
что мировым судьей допущено нарушение уголов-
но-процессуального закона, поскольку А. обвинялся 
только в том, что управлял автомобилем в состоянии 
опьянения, будучи подвергнутым административному 
взысканию за управление в таком же состоянии. Из-
лишне вмененные действия при этом из обвинения А. 
исключены[29].
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Еще одной проблемой правоприменительной прак-
тики при привлечении лица к уголовной ответственно-
сти по ст. 264.1 УК РФ является наличие вступившего 
в законную силу решения о его административном на-
казании за те же действия.

Пунктом 12.1 Постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 
«О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели хищения» пред-
усмотрено возвращение уголовного дела прокурору 
в порядке ст.237 УПК РФ, если при его рассмотрении 
будет установлено, что лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в связи с этим же право-
нарушением. 

Представляется, что положения этого пункта тре-
буют корректировки, поскольку возвращение дела 
прокурору и последующее его направление на стадию 
предварительного расследования лишь для принятия 
мер к отмене решения об административном наказа-
нии, влечет существенное затягивание срока уголовно-
го судопроизводства и может привести к избежанию 
уголовного наказания. Тем более в практике судов 
Тамбовской области уже имеется положительный 
опыт, когда это препятствие для вынесения приговора 
устранялось в ходе судебного разбирательства. 

Приведем пример аналогичной ситуации при при-
влечении лица по ч.2 ст.264 УК РФ, актуальной и при 
рассмотрении дел по ст.264.1 УК РФ.

Приговором суда Ж. осужден за то, что 26.09.2015 
примерно в 22 часа, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, управляя автомобилем, на автодороге 
«Тамбов-Пенза» в Кирсановском районе Тамбовской 
области при совершении обгона потерял контроль над 
управлением, допустил столкновение с находящимся 
на левой обочине другим автомобилем и последую-
щий наезд на двух пешеходов, одному из которых при-
чинен тяжкий вред здоровью[30]. При рассмотрении 
дела в суде апелляционной инстанции было установ-
лено, что еще 20.10.2015 Ж. был административно на-
казан по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, поскольку яв-
ляясь участником ДТП в 5 часов 27.09.2015, отказался 
выполнить законное требование должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения, что в силу приме-
чании 2 к ст. 264 УК РФ равнозначно нахождению в со-
стоянии опьянения[31]. Суд апелляционной инстанции 
считал, что с учетом позиции высшего судебного орга-
на, наличие неотмененного решения по делу об адми-
нистративном правонарушении, вынесенного в связи 
с совершением тех же противоправных действий, что 
вменялось в вину Ж. по уголовному делу, препятство-
вало вынесению приговора. С такой трактовкой зако-

нодательства сложно согласиться, поскольку действия, 
вмененные Ж. по уголовному делу, не тождественны 
действиям, за которые он административно наказан. 
Вместе с тем, с учетом изложенного, прокуратурой 
области был принесен протест на постановление ми-
рового судьи о назначении административного наказа-
ния, по результатом рассмотрения которого постанов-
лением заместителя председателя областного суда оно 
было отменено[32]. Принятые меры позволили суду 
апелляционной инстанции не принимать решения о 
возвращении дела прокурору и без затягивания судеб-
ного разбирательства рассмотреть дело по существу с 
вынесением апелляционного постановления[33].

С учетом изложенного предлагаем пункт 12.1 на-
званного Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации изложить в следующей редак-
ции: «Наличие вступившего в законную силу и неот-
мененного решения о привлечении к административ-
ной ответственности лица по части 1 или 3 статьи 12.8 
либо по статье 12.26 КоАП РФ, за совершение тех же 
действий, которые вменены ему органами предвари-
тельного расследования по уголовному делу о пре-
ступлении, предусмотренном частями 2,4 или 6 статьи 
264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ, не является 
препятствием при вынесении приговора. В этом слу-
чае наличие вступившего в законную силу приговора 
является основанием для пересмотра решения о при-
влечении к административной ответственности».

Представляется, что наличие административной 
ответственности не может являться препятствием для 
привлечения лица к более строгой — уголовной от-
ветственности, если после наложения административ-
ного наказания будет выяснено, что в действиях вино-
вного усматриваются признаки преступления. Тем 
более, что, отвлекаясь от анализа статьи 264.1 УК РФ, 
отметим, что такие прецеденты в судебной практике 
имели место при уголовном преследовании по другим 
статьям УК РФ.

Так, К. осуждена по части 3 статьи 217 УК РФ за 
то, что являясь начальником цеха порохового завода, 
нарушила правила безопасности на взрывоопасных 
объектах и требования Трудового кодекса Российской 
Федерации, не обеспечила контроль за соблюдением 
производственной и трудовой дисциплины. Восполь-
зовавшись бесконтрольностью и свободным досту-
пом, который К. не запретила, один из подчиненных 
ей работников, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 30.09.2015 зашел в технологическое 
отделение, где находился пироксилиновый порох. При 
этом произошло действие разряда статического элек-
тричества накопившегося на одежде работника, со-
держащей синтетические волокна, от чего произошел 
взрыв пороха, в результате которого двое работников 
предприятия погибли, троим причинены телесные по-
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вреждения различной степени тяжести, имуществу за-
вода причинен материальный ущерб на сумму почти 
35 миллионов рублей.

При рассмотрении уголовного дела в суде было 
установлено, что К. была привлечена к административ-
ной ответственности за несколько правонарушений, в 
том числе и сходных с теми, которые ей вменялись по 
уголовному делу. Однако, суд отметил, что вопреки 
доводам защиты привлечение К. к административной 
ответственности не исключает уголовную ответствен-
ность по неидентичному составу[34].

Вопрос применения административной преюди-
ции имеет ключевое значение в действующем уголов-
ном законодательстве. Однако, сам факт ее введения 
в сферу уголовно-правового регулирования не сви-
детельствует о ее эффективности. Приведенные при-
меры свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательства, внесения кор-
ректив в официальные разъяснения высшего судебно-
го органа, а также устранения недостатков в правопри-
менительной практике конкретных должностных лиц. 
Представляется, что сформулированные предложения 
по решению обозначенных проблем будут способство-
вать своевременному и законному привлечению к уго-
ловной ответственности лиц, виновных в преступном 
многократном управлении транспортными средствами 
в состоянии опьянения, улучшению качества и эффек-
тивности применения такого правового института как 
административная преюдиция и, в конечном итоге, по-
вышению уровня уголовно-правовой охраны участни-
ков дорожного движения.

Литература
1. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 12 ноября 2009 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Президента Российской Федерации : [сайт]. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/5979 (дата обращения: 05.06.2017).

2. Зябликова М. В., Иващенко В. Б. Применение 
административной преюдиции и сопряжен-
ности при несоблюдении административных 
ограничений, установленных в рамках адми-
нистративного надзора // Законность. 2017. № 
2. С. 41-45.

3. Осокин Р. Б. Декриминализация клеветы и 
оскорбления как одна из форм реализации уго-
ловной политики // Социально-экономические 
явления и процессы. 2012. № 7-8. С. 196-199.

4.  Лопашенко Н. А. Административной ответ-
ственности в уголовном праве — нет! // Вест-
ник Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. 2011. № 3. С. 64 — 71.

5. Драчев А. В., Карпов Ю. С. Административ-

ная преюдиция как побочный продукт непра-
вильно выбранного курса уголовной политики 
// Аллея науки. 2017. Т. 1. № 15. С. 494-498.

6. Мутасова М. А. Принцип справедливости в 
последних изменениях уголовного закона // 
Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2017. № 5. С. 183-189.

7. Акименко П. А., Осокин Р. Б. Проблемы раз-
граничения уголовной ответственности за 
противоправные деяния в сфере миграцион-
ных правоотношений // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия: 
Право. 2016. № 1 (24). С. 277-285.

8. Осокин Р. Б. О необходимости совершенство-
вания норм об ответственности за жестокое 
обращение с животными // Российская юсти-
ция. 2016. № 2. С. 71-74.

9. Осокин Р. Б. Некоторые проблемы отграни-
чения мошенничества от смежных с ним со-
ставов преступлений и гражданско-правовых 
деликтов // Некоторые аспекты правоохрани-
тельной деятельности в современных услови-
ях. 2001. № 4. С. 24-27.

10. Айдиев И. М. Проблемы отграничения нару-
шения неприкосновенности жилища от смеж-
ных составов преступлений // Бизнес в законе. 
2007. № 4. С. 112-113. 

11. Осокин Р. Б. Квалификационные ошибки при-
менения ст. 228.1 УК РФ // Современная нар-
коситуация в странах СНГ и проблемы проти-
водействия незаконному обороту наркотиков. 
Брянск : Брянский филиал Московского уни-
верситета МВД России, 2008. С. 239-241.

12. Осокин Р. Б., Клещенко Ю. Г. Проблемы ква-
лификации налогового мошенничества по 
субъективным признакам // Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: Гуманитарные на-
уки. 2008. Вып. 6 (62). С. 357-360.

13. Салева Н. Н., Бавсун М. В., Вишнякова Н. В. 
Проблемы отграничения убийства, сопряжен-
ного с изнасилованием либо насильственны-
ми действиями сексуального характера, от 
убийства с целью скрыть другое преступление 
// Российская юстиция. 2008. № 3. С. 34-36.

14. Осокин Р. Б. Проблема квалификации уклоне-
ния от взыскания недоимки по налогам и (или) 
сборам // Современные проблемы борьбы с 
преступлениями в сфере экономики : сборник 
научных статей. М. : Московский университет 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации им. В.Я. Кикотя, 2010. С. 96-100.

15. Осокин Р. Б., Цыркалюк А. А. Ошибки квали-
фикации неоконченного уклонения от уплаты 
налогов и (или) сборов // Современные тен-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



221Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

денции развития государства и права России 
: сборник материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции. Тамбов : Там-
бовский филиал МосУ МВД России, 2010. С. 
275-277.

16. Осокин Р. Б. Вопросы квалификации жестоко-
го обращения с несовершеннолетним в форме 
изготовления и оборота материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних // Вопросы правоведе-
ния. 2011. № 2. С. 359-362.

17. Осокин Р. Б. Квалификация жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними при конкуренции 
ст. 156 и п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2011. Вып. 7 (99). С. 245-248.

18. Осокин Р. Б. К вопросу об отграничении со-
ставов вовлечения в занятие проституцией и 
организации занятия проституцией от состава 
торговли людьми // Социально-экономические 
явления и процессы. 2012. № 12. С. 387-390.

19. Ермакова О. В. Проблемы квалификации мо-
шенничества в сфере компьютерной информа-
ции, связанные с отграничением от смежных 
составов преступлений // Вестник Барнауль-
ского юридического института МВД России. 
2017. № 1 (32). С. 180-181.

20. Дело № 1-40/2016. Документ опубликован не 
был. Архив мирового судьи судебного участ-
ка № 1 по Кугарчинскому району Республики 
Башкортостан за 2016 г.

21. Постановление мирового судьи судебного 
участка № 4 г. Мичуринска Тамбовской обла-
сти от 03 марта 2016 г. по делу № 1-13/2016/4 
в отношении К.В.И. по ст. 264.1 УК РФ. До-
кумент опубликован не был. Архив мирового 
судьи судебного участка № 4 г. Мичуринска 
Тамбовской области за 2016 г. 

22. Постановление мирового судьи судебного 
участка № 6 Дзержинского судебного района 
г. Перми от 01 фев. 2017 г. по делу № 1-1/2017 
в отношении Х.А.Н. по ст. 264.1 УК РФ. До-
кумент опубликован не был. Архив мирового 
судьи судебного участка № 6 Дзержинского 
судебного района г. Перми за 2017 г.

23. Постановление мирового судьи судебного 
участка № 2 Октябрьского района г. Тамбова 
от 30 марта 2017 г. по делу № 5-384/17 в от-
ношении Т.С.Ю. по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. До-
кумент опубликован не был. Архив мирового 
судьи судебного участка № 2 Октябрьского 
района г. Тамбова за 2017 г. 

24.  Постановление старшего дознавателя отдела 
полиции № 1 УМВДЖ России по г. Тамбову от 

02 мая 2017 г. о возбуждении уголовного дела 
№ 1170168002000198 в отношении Т.С.Ю. по 
ст. 264.1 УК РФ. Документ опубликован не 
был. Находится в производстве отдела поли-
ции № 1 УМВД России по г. Тамбову за 2017 г.

25. Приговор Косинского районного суда Перм-
ского края от 21 нояб. 2016 г. по делу № 10-
7/2016 в отношении К.В.Е. по ст. 264.1 УК РФ. 
Документ опубликован не был. Архив миро-
вого судьи судебного участка № 1 Косинского 
судебного района Пермского края за 2016 г. 

26. Приговор мирового судьи судебного участка 
№ 3 Дзержинского судебного района г. Перми 
по делу № 1-11/2017 в отношении К.В.В. по ст. 
264.1 УК РФ. Документ опубликован не был. 
Архив мирового судьи судебного участка № 
3 Дзержинского судебного района г. Перми за 
2017 г.

27. Постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела начальника группы дознания 
ОМВД России по Инжавинскому району Там-
бовской области от 13 авг. 2016 г. в отношении 
Б.И.И. по ст. 264.1 УК РФ. Документ опубли-
кован не был. Архив ОМВД России по Инжа-
винскому району Тамбовской области за 2016 
г. 

28. Приговор мирового судьи судебного участка 
№ 3 Рассказовского района Тамбовской об-
ласти от 17 окт. 2016 г. по делу № 1-155/2016 
в отношении А.Д.А. по ст. 264.1 УК РФ. До-
кумент опубликован не был. Архив мирового 
судьи судебного участка № 3 Рассказовского 
района Тамбовской области за 2016 г. 

29. Апелляционное постановление Рассказовско-
го районного суда Тамбовской области от 01 
дек. 2016 г. по делу № 10-52/2016 в отношении 
А.Д.А. по ст. 264.1 УК РФ. Документ опубли-
кован не был. Архив мирового судьи судебно-
го участка № 3 Рассказовского района Тамбов-
ской области за 2016 г.

30. Приговор Кирсановского районного суда Там-
бовской области от 01 марта 2017 г. по делу № 
1-40/2017 в отношении Ж.А.Ю. по ч.2 ст.264 
УК РФ. Документ опубликован не был. Архив 
Кирсановского районного суда Тамбовской 
области за 2017 г. 

31. Постановление и.о. мирового судьи судебного 
участка № 1 Кирсановского района Тамбов-
ской области 20 окт. 2015 г. по делу № 5-986/15 
в отношении Ж.А.Ю. по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. 
Документ опубликован не был. Архив мирово-
го судьи судебного участка № 1 Кирсановско-
го района Тамбовской области за 2015 г. 

32. Постановление заместителя председателя 
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Тамбовского областного суда от 06 июня 2017 
г. по делу № 4А-132 в отношении Ж.А.Ю. по 
ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Документ опублико-
ван не был. Архив мирового судьи судебного 
участка № 1 Кирсановского района Тамбов-
ской области за 2017 г. 

33. Апелляционное постановление Тамбовского 
областного суда от 08 июня 2017 г. по делу 
№ 22-554/2017 в отношении Ж.А.Ю. по ч.2 
ст.264 УК РФ. Документ опубликован не был. 
Архив Кирсановского районного суда Тамбов-
ской области за 2017 г.

34. Приговор Котовского городского суда Там-
бовской области от 20 фев. 2017 г. по делу № 
1-2/2017 в отношении К.Н.Ю. по ч.3 ст.217 УК 
РФ. Документ опубликован не был. Архив Ко-
товского городского суда Тамбовской области 
за 2017 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ДЛЯ ДОСТАВКИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Николай Викторович Румянцев, доктор юридических наук, профессор кафедры административного права Московского 
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Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

Аннотация. Появление в последние три года большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лич-
ном пользовании у граждан создало большие криминогенные риски. В пенитенциарных учреждениях ФСИН России зафик-
сированы десятки случаев доставки на территорию исправительных учреждений и следственных изоляторов запрещенных 
предметов, чаще всего наркотических средств и средств мобильной связи. Противодействие этим правонарушениям законо-
дательно не урегулировано надлежащим образом. Из различных способов противодействия полетам БПЛА над территори-
ями учреждений ФСИН России наиболее эффективными оказались комплексы блокирования и подавления радиосигналов 
управления БПЛА и спутниковой навигации. В ходе проведенных авторами исследований обоснован режим работы таких 
комплексов.

Ключевые слова: противодействие преступности, уголовно-исполнительная система, запрещенные предметы, беспи-
лотные летательные аппараты, технические средства обнаружения и подавления.

MODERN METHODS AND MEANS OF COUNTERING THE USE 
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR THE DELIVERY 

OF PROHIBITED ITEMS IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF RUSSIA

Nikolai Rumyantsev, doctor of law, professor of the department of administrative law, Moscow University of the Ministry of the Interior of 
Russia named after V.Ya. Kikotya, chief research officer of the PKU Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)
Sergey Kolotushkin, chief researcher PKU research Institute of the Federal 
penitentiary service of Russia doctor of law, Professor.
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Annotation. the Appearance in the last three years of a large number of unmanned aerial vehicles (UAVs) in the personal use 
of citizens has created large criminal risks. In penitentiaries of FSIN of Russia tens cases of delivery to the territory of correctional 
institutions and pre-trial detention centers of the forbidden subjects, most often drugs and mobile communication means are recorded. 
Countering these offences is not legally regulated properly. Of the various ways to counter the UAV flights over the territories of the 
FSIN institutions of Russia, the most effective were the complexes for blocking and suppressing the radio signals of the UAV control 
and satellite navigation. In the course of the studies conducted by the authors, the operating modes of such complexes are justified.

Keywords: crime counteraction, criminal-Executive system, prohibited items, unmanned aerial vehicles, technical means of 
detection and suppression.
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В последнее десятилетие в самых разных отраслях 
науки происходит революционное развитие цифровых 
технологий, цифровой экономики, телекоммуникаций, 

робототехники. Это сопровождается разработкой и 
использованием беспилотных летательных аппаратов 
(далее — БПЛА). Распространение БПЛА, их финан-
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совая доступность населению (стоимость квадрокопте-
ра с видеокамерой и дальностью управления не менее 
300 м составляет от 6 до 40 тыс. рублей), отсутствие 
серьезных правовых ограничений в приобретении и 
осуществлении полетов создали условия возникнове-
ния серьезных криминогенных рисков. Эти кримино-
генные риски разнообразны: БПЛА могут применяться 
для осуществления террористических актов (доставка 
и сброс на объект взрывных устройств); фиксируют-
ся случаи пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации для контрабанды наркотических 
средств и др. Проведенный нами анализ показывает, 
что современные тенденции развития БПЛА касают-
ся совершенствования навигации полетов, повышения 
разрешения видеонаблюдения, увеличения времени 
и дальности полетов. Это свидетельствует о том, что 
использование БПЛА будет увеличиваться, а, следова-
тельно, будут расти криминогенные риски.

Технические характеристики современных БПЛА 
позволяют совершать полеты на высотах до 5000 м, 
развивать скорость в благоприятных погодных ус-
ловиях до 80 км/час, дальность управления их поле-
том составляет от 300 до 9000 метров [1]. По нашим 
оценкам, за последних три года в России количество 
коммерческих БПЛА, находящихся в собственности у 
граждан увеличилось в 9 раз. Сегодня на территории 
России в частном пользовании находится не менее 30 
тысяч БПЛА разного класса [2].

К числу криминогенных рисков, в первую очередь, 
мы относим применение БПЛА для доставки на терри-
тории учреждений ФСИН России таких запрещенных 
предметов, как сотовые телефоны, сим-карты, а также 
наркотические средства. За последние три года замет-
на динамика подобных противоправных действий, по 
данным управления режима и надзора ФСИН России 
в 2015 году было зафиксировано 8 случаев использо-
вания БПЛА для передачи запрещенных предметов, в 
2016 году — 19, в 2017 году — 43.

Тактика использования БПЛА для доставки запре-
щенных предметов на территорию учреждений ФСИН 
России разнообразна и зависит от расположения и 
конфигурации территории учреждений ФСИН Рос-
сии, особенностей контингента осужденных, режима 
и ряда других обстоятельств. Осужденные, по ранее 
полученным средствам мобильной связи, согласуют 
с оператором БПЛА или иным лицом время и место 
сброса заказанного груза. Для сброса на территорию 
учреждения груз имеет противоударную упаковку, ко-
торая покрыта лентой двойного скотча или иного лип-
кого материала (фиксировались случаи, когда упаковка 
груза была обмазана медом или сгущенным молоком), 
за счет чего имеет липкую основу (рис. 1). 

При падении в такие места, где поверхность грун-
та покрыта древесными опилками, песком или иным 
сыпучим материалом, сбрасываемый груз легко ма-
скируется за счет налипания на его поверхность струк-
туры подстилающей поверхности, что существенно 
затрудняет его розыск.

Рис. 1. Противоударная упаковка 
сбрасываемого груза с липкой внешней поверхностью

Для наведения БПЛА в нужную точку сброса опе-
ратор, как правило, предварительно изучает местность, 
объекты на территории учреждения, дорожную сеть в 
данном районе, используя для этого фотоснимки, сде-
ланные из космоса и размещенные в приложении «Ян-
декс-карты». Как показывает практика, во время управ-
ления БПЛА при доставке груза, оператор находится на 
удалении от 300 до 1000 метров от внешнего периме-
тра учреждения, место выбирается из условий маски-
ровки, позволяющей скрытно выдвигаться и осущест-
влять управление БПЛА, чаще всего это лесопосадки, 
плотный кустарник, небольшие овраги и балки. Также 
учитывается расположение и состояние дорожной сети, 
позволяющей в критической ситуации покидать на ав-
томобиле или мотоцикле место запуска БПЛА.

 Полет и сброс груза с БПЛА, как правило, осу-
ществляется в темное время суток с высот от 30 до 150 
метров. Место сброса груза согласуется так, чтобы 
оно было узнаваемым при полете ночью с помощью 
бортовой видеокамеры БПЛА (рис. 2). Проведенные 
исследования показывают, что место сброса груза 
различимо за счет конфигурации ночного освещения 
территории учреждения и отдельных его объектов. 
В отдельных случаях, с целью предварительной ре-
когносцировки может производиться дневной облет 
территории учреждения. Полет осуществляется на 
большой высоте (более 100 метров), исключающей ви-
зуальное и акустическое обнаружение БПЛА. 

Сброс груза осуществляется по команде оператора, 
для этого делается зависание БПЛА над точкой сброса 
на 10-15 секунд для стабилизации горизонтального по-
ложения и прицеливания с использованием бортовой 
видеокамеры. Штатное ночное освещение территорий 
учреждений ФСИН России и характеристики видеока-
меры БПЛА позволяет производить сброс груза с вы-
соты 100 метров с отклонением от заданной точки не 
более 3 метров.

Следует выделить некоторые тенденции в сфере ис-
пользования БПЛА над территориями учреждений тер-
риториальных органов ФСИН России. Во-первых, это 
рост объемов производства и, связанное с этим удешев-
ление коммерческих летательных аппаратов. Это позво-
ляет прогнозировать рост правонарушений, связанных 
с доставкой запрещенных предметов на территории ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов 
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ФСИН России. Во-вторых, бурное развитие цифровых 
технологий в области навигации и телекоммуникаций 
создает условия для роста качества БПЛА коммерче-
ского сектора, что в свою очередь приведет к снижению 
аварий БПЛА из-за ошибок оператора. 

Рис. 2. Тактика сброса груза в ночных условиях на 
территорию одного из исправительных учреждений 
УФСИН: а — снимок учреждения из космоса (Ян-

декс-карты); б — вид участка ночью с БПЛА; 
1 — место оператора БПЛА; 2 — административ-
ное здание; 3 — место сброса — подсобное хозяй-
ство домашних уток; 4 — периметр ограждения.

В-третьих, рост противоправного применения 
БПЛА над территориями учреждений ФСИН России в 
настоящее время провоцируется отсутствием органи-
зованного противодействия полетам БПЛА.

Традиционные средства борьбы с воздушным про-
тивником, которые применяются вооруженными си-
лами, как показывает практика, малоэффективны для 
борьбы с БПЛА. Это связано, главным образом, со 
сложностью их обнаружения средствами радиолока-
ции. Основным недостатком существующих способов 
является их низкая эффективность в ближней зоне по 
отношению к охраняемому объекту при полете сверх-
малой цели на малых высотах. В настоящее время пока 
не накоплен опыт противодействия БПЛА, есть лишь 
пилотные предложения в этой области.

Проведенные НИИ ФСИН России исследования 
показали, что присутствие БПЛА возможно обнару-
жить путем мониторинга радиоканалов, используемых 
для связи летательного аппарата с оператором. По су-
ществу, обнаружению подлежит не сам БПЛА, а ради-
оканал его управления. С помощью радиопеленгатора 

в эфире фиксируется активная радиолиния БПЛА, ав-
томатически происходит ее идентификация. Радиопе-
ленгатор позволяет также определить местоположение 
оператора (рис. 3), что дает возможность оперативно 
провести задержание.

Подавление системы управления БПЛА выполня-
ется с помощью технологии интеллектуального глуше-
ния, задача которого — прервать связь между опера-
тором и БПЛА. Когда БПЛА теряет сигнал управления 
(в течение 3-7 секунд), то он переходит в режим воз-
вращения в точку взлета и управление берет на себя 
автопилот, связанный с системой спутниковой нави-
гации. В этих условиях комплексы борьбы с БПЛА 
имеют модули глушения или искажения сигнала спут-
никовой навигации. При подавлении одновременно 
систем управления и спутниковой навигации БПЛА 
переходит в аварийный режим и по истощению источ-
ников тока совершает аварийную посадку.

Рис. 3. Подвижная станция радиопеленгации БПЛА и 
оператора: а — мобильный комплекс развернут для 
работы; б — монитор пеленгов; 1 — антенна обна-
ружения; 2- антенна радио-подавления; 3 — пеленг 

оператора; 4 — пеленг БПЛА

В качестве опытного образца для оценки техни-
ческой эффективности противодействия применению 
БПЛА был выбран комплекс «Тревога-Щит», создан-
ный отечественной промышленностью в интересах 
ФСИН России. Этот комплекс обеспечивает обнаруже-
ние, идентификацию и блокирование БПЛА на рассто-
янии от 30 до 2000 метров. Определение траектории 
перемещения БПЛА и места нахождения оператора 
производится в масштабе реального времени с выво-
дом на электронную карту монитора. Для регулярной 
проверки работоспособности комплекса имеется блок 
имитации БПЛА, он представляет собой носимый 
малогабаритный модуль, излучающий сигнал линии 
радиолинии управления одной из моделей БПЛА.

В ходе проведенного исследования были проведе-
ны совещания с рядом руководителей территориаль-
ных органов ФСИН России, на которых обсуждались 
концептуальные вопросы построения системы обнару-
жения и подавления БПЛА, в ходе которых были вы-
делены две точки зрения на данную проблему.

Первая позиция касалась того, что необходимо пол-
ностью исключить подлет БПЛА к территории учреж-
дения и добиться его падения или аварийной посадки 
уже на подлете до внешнего ограждения. Это связано 
с тем, что при падении БПЛА на территории жилой 
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или промышленной зоны, осужденные овладевают 
упавшим грузом быстрее, чем силы наряда и караула 
данного учреждения. Для этого осужденными предпри-
нимается ряд мер. Например, согласованное место и 
время сброса, что обеспечивает нахождение груза и его 
сокрытие в короткое время. Кроме этого, осужденными 
организуется противодействие быстрому выдвижению 
оперативной группы к месту падения груза или БПЛА. 
Для этого они используют металлические прутья и ар-
матуру для скручивания и тем самым блокирования ре-
шетчатых дверей в ограждении между объектами как в 
жилой, так и в промышленной зоне. 

Вторая позиция типична для территории следствен-
ных изоляторов и тюрем — добиться аварийного при-
земление БПЛА на территории учреждения. Это дает 
возможность изъятия как БПЛА, так и переносимого 
груза. В данной ситуации реализуется возможность 
установления лиц, причастных к незаконной доставке 
запрещенных предметов на территорию учреждений 
ФСИН России. Как на БПЛА, так и на переносимом гру-
зе могут находиться следы пальцев рук, биологические 
и иные следы. Кроме того, информация на флэш-карте 
БПЛА позволяет получить доступ к записанным трекам 
предыдущих полетов и материалам видеозаписи.

В ходе проведенных исследований была обосно-
вана типизация задач с использованием комплекса 
«Тревога-Щит». Первая задача — не допустить про-
лета БПЛА к территории учреждения, режим «От-
талкивания». Для этого необходимо увеличить зону 
обнаружения БПЛА от внешней границы периметра 
ограждения — не менее 300 метров. Система подавле-
ния должна запускаться без задержки, а одновременно 
с обнаружением БПЛА. Падение БПЛА происходит 
вне территории учреждения, для его поиска может на-
правляться оперативная группа с кинологом.

Вторая задача типична для следственных изолято-
ров и тюрем — это добиться падение БПЛА на тер-
ритории учреждения, — режим «Захват». Для этого 
необходимо зону обнаружения БПЛА приблизить к 

границе периметра ограждения на 30 — 50 метров. 
Для гарантированного падения БПЛА на территорию 
учреждения необходимо согласование и настройка 
нескольких параметров: место установки комплек-
сов обнаружения и подавления БПЛА на территории 
учреждения в зависимости от его площади и конфи-
гурации; чувствительность антенн для обнаружения 
БПЛА; время задержки включения радио-подавления 
и его мощность.

Третья задача. После обнаружения БПЛА запуск 
комплекса радио-подавления производится в ручном 
режиме в зависимости от специфики решаемых опе-
ративных, учебных и иных задач. Например, ручной 
режим предусматривает отключение комплекса радио-
подавления в случае запуска БПЛА по приказу руко-
водства в условиях чрезвычайной обстановки или про-
ведения учений.

Таким образом, представленные комплексы явля-
ются первыми разработками, позволяющими в настоя-
щее время решать задачи по противодействию достав-
ки запрещенных предметов на территории учреждений 
ФСИН России с использованием БПЛА.
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В обществе в процессе его развития возникают 
проблемы, относящиеся к жизненно важным, влияю-
щим на экономику, социальную сферу, нравственные и 
другие проблемные сферы жизнедеятельности. Таким 

феноменом является коррупция, которая представляет 
собой, если говорить самыми простыми выражения-
ми, злоупотреблением властью для получения выгод 
в личных целях. В наше время коррупция по степени 
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своей общественной опасности наряду с террориз-
мом, экстремистской деятельностью и нелегальным 
наркобизнесом в международных и российских доку-
ментах по борьбе с преступностью отнесена к числу 
основных угроз национальной безопасности, имею-
щих даже политическое значение, что подтверждают 
представительские мероприятия, выборные процессы, 
проходящие как в России, так и в других государствах.

Особую остроту коррупция вызывает в деятель-
ности органов внутренних дел, выполняющих важ-
нейшую функцию по защите жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, стабильности в обществе.

Выступая на расширенном заседании Коллегии 
МВД России 15 марта 2016 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин дал оценку состояния кор-
рупционной преступности в России: «Здесь конечно 
нужно, уважаемые коллеги, внимательно посмотреть 
на реалии, проанализировать эту ситуацию. Если дей-
ствительно коррупционных преступлений стало мень-
ше — слава Богу, тогда мы добиваемся какого-то по-
ложительного результата, а если это результат того, что 
мы с вами, имею в виду МВД, снизили активность по 
этому направлению, то это, наверное, не сама основ-
ная цель, к которой мы стремимся — наоборот работу 
по этому направлению нужно усилить, разумеется, не 
для отчета, а для оздоровления ситуации в экономике 
для повышения доверия к органам власти в целом»1.

Для обсуждения состояния коррупции в органах 
внутренних дел, выработки предложений и рекомен-
даций с новыми, более эффективными подходами 
укрепления дисциплины и законности и антикорруп-
ционной устойчивости сотрудников накануне Между-
народного для борьбы с коррупцией в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя 8 декабря 
2017 г. проведена межведомственная научно-практи-
ческая конференция, в которой приняли участие более 
100 научно-педагогических сотрудников Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, других 
высших учебных организаций, правоохранительных 
органов и подразделений МВД России, занимающихся 
разработкой и реализацией антикоррупционных про-
грамм. Конференцию вел начальник Московского уни-
верситета МВД России им. В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенант полиции Калиниченко Игорь Александрович. 
Среди участников конференции 2 ректора Московских 
учебных организаций, более 20 докторов наук и про-
фессоров, ряд руководителей кафедр и иных подраз-
делений, в т.ч. прибывших из других регионов, руко-
водители подразделений центрального аппарата МВД 
России, г. Москвы и Московской области.

В процессе работы конференции ее участники вы-
сказали, представили для публикации материал по ши-
рокому кругу вопросов:

• совершенствованию законодательства против 
коррупции;

• оценке результатов предупреждения корруп-
ции, преимущественно в правоохранительных 
органах и полиции;

• направлениях подготовки специалистов в учебных 
организациях МВД и других структурах с помо-
щью современных образовательных методик.

Организаторами конференции являлись Управле-
ние по работе с личным составом и кафедра кримино-

логии Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. По существу, антикоррупционную тема-
тику исследовало высококвалифицированное сообще-
ство, мнение которого дорогого стоит и нуждается в 
обобщении.

Карим Кадырович Гасанов — заместитель началь-
ника Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор по-
святил свой доклад рассмотрению основных направ-
лений и методов антикоррупционного образования в 
Московском университете МВД России имени В.Я. 
Кикотя, вопросам повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса, антикоррупционной под-
готовки курсантов и слушателей, начальствующего 
состава, а также применению научных знаний в про-
фессиональной деятельности органов внутренних дел.

Принятый в 2008 г. Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
оказал существенное влияние на активизацию укрепле-
ния дисциплины и законности в системе МВД России. 
Нельзя сказать, что в предыдущие годы не прилагались 
усилия по недопущению в деятельности органов вну-
тренних дел различного рода злоупотреблений служеб-
ными полномочиями, в т.ч. коррупционного характера. 
Но они были недостаточно решительные и часто при-
менялись уже после совершившихся проступков.

В России создана правовая база противодействия 
коррупции с учетом мирового опыта. В системе этих 
документов особое внимание уделено работе с кадра-
ми. В частности, установлены барьеры для недопуще-
ния на службу лиц, неспособных морально и психоло-
гически, честно и ответственно выполнять служебный 
долг. Уточнены и конкретизированы полномочия ор-
ганов внутренних дел, установлен механизм обеспе-
чения контроля за деятельностью сотрудников, осу-
ществляются меры просветительской воспитательной 
антикоррупционной работы с личным составом.

Приему на учебу в Университет молодых людей 
мы придаем важное значение. Эту процедуру, отмеча-
ет Карим Кадырович, необходимо рассматривать не как 
набор курсантов, а их отбор в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции». Положительно сказывается на увеличении числа 
молодых людей, желающих учиться в Университете, 
проведение Дней открытых дверей с содержательным 
ознакомлением их с условиями учебы и будущей про-
фессией сотрудника органов внутренних дел. Кадровая 
служба, руководящий состав курсов и факультетов осу-
ществляет значительную информационно-аналитиче-
скую работу по обеспечению выполнения курсантами 
и слушателями запретов, ограничений и дозволений 
(стандарта поведения). Однако обстановка и состояние 
коррупции в органах внутренних дел требуют сделать 
проведение антикоррупционных мероприятий с курсан-
тами и слушателями образовательных учебных органи-
заций МВД России частью профессионального вузов-
ского образования (обучения и воспитания)2.

Внимание участников конференции было обраще-
но на выявление нарушений требований антикорруп-
ционного стандарта свидетельствуют о недостаточном 
знании у некоторых курсантов и слушателей законо-
дательства и ведомственных нормативных актов по 
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этому вопросу. Квалифицировано обязаны это делать 
руководители курсов и факультетов, весь препода-
вательский состав. В условиях нарастания правовой 
базы противодействия коррупции и ее несистематизи-
рованности важно организовать в Университете посто-
янно действующий семинар по антикоррупционному 
обучению должностных лиц, в чьи обязанности входит 
эта разъяснительная работа.

В заключение К.К. Гасанов отметим, что сотруд-
никам и работниками Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя дороги незапятнанная ре-
путация, честь и доброе имя. Создание и поддержание 
антикоррупционного климата в коллективах должно 
передаваться курсантам и слушателям повседневно 
при всех формах общения с ними как в рамках учебно-
го процесса, так и за его пределами.

В докладе профессора кафедры криминологии 
Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя Уткина Валерия Александровича рассмотре-
ны разработанные кафедрой криминологии правовые 
основы и концептуальные положения антикоррупци-
онной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, проанализирована их эффективность. Обосновано 
предложение о переходе от формирования антикорруп-
ционного поведения сотрудников к их образованию, 
включающему обучение и воспитание в этой сфере, 
позволяющему получать более устойчивый результат 
противодействия коррупции. Определены организаци-
онно-методические мероприятия по реализации дан-
ных предложений3. Суть их в следующем.

Принятие Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» определило системные антикорруп-
ционные меры в МВД России, которые предусмотре-
ны Указом Президента РФ от 24.12.2009 г. №1468 «О 
мерах по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел». Особое внимание обращено на на-
рушение законности, служебной дисциплины и кор-
рупционные правонарушения в системе МВД России. 
Среди мер противодействия коррупции в Указе №1468 
предусмотрен более строгий порядок отбора кандида-
тов для службы в органах внутренних дел с учетом их 
морально-этических, психологических качеств. Вве-
дена практика ротации руководящих кадров, а также 
освобождение органов внутренних дел от некоторых 
несвойственных функций, имеющих коррупционные 
последствия. В этом же ключе обращено внимание на 
реализацию образовательных программ для различных 
категорий сотрудников органов внутренних дел. Во ис-
полнение положений Указа в учебных организациях 
МВД России в 2010 году была введена спецдисциплина 
«Предупреждение коррупции и формирование анти-
коррупционного поведения сотрудников и работников 
органов внутренних дел», в создании и методическом 
обеспечении которой активно участвовал Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

Антикоррупционная правовая база продолжает со-
вершенствоваться, разрабатываются новые законы и 
ведомственные нормативные акты, соответствующие 
направления взяты на реализацию Россией рекоменда-
ций, содержащихся в правовых актах ООН и Совета 
Европы, обусловленных состоянием коррупции и ме-
рами противодействия ей в России и на мировом про-
странстве4. Их реализация обеспечивает, как правило, 

определенный положительный результат по укрепле-
нию дисциплины и ответственности и в добросовест-
ном выполнении должностных обязанностей сотруд-
никами органов внутренних дел.

К числу принимаемых в МВД России мер против 
коррупции можно отнести избавление в аттестацион-
ном порядке от сотрудников, склонных или замечен-
ных в коррупционных поступках и правонарушениях. 
Однако в последнее время ситуация опять изменилась 
не в лучшую сторону. По данным Генеральной проку-
ратуры за 9 месяцев 2017 г. Из 1,3 тысячи сотрудников 
правоохранительных органов, привлеченных к уголов-
ной ответственности за коррупционные преступле-
ния, на представителей органов внутренних дел при-
ходится 729. Причем число такого рода преступлений 
в правоохранительной системе растет на фоне общего 
снижения состояния коррупции в России.

По данным ВЦИОМ за ряд лет (с 2006 по 2015) по-
лиция, по мнению респондентов, стабильно относится 
к 5-ТОП коррупционным сферам, набирая наибольшее 
число коррупционных оценочных баллов5. Опросы в 
последующие годы (2016-2017) оценку не изменили. 
Сложившаяся неблагоприятная ситуация с коррупцией 
в органах внутренних дел заставляет задуматься о ее 
причинах и корректировке мер противодействия этому 
явлению, которое подрывает доверие к государствен-
ным органам, негативно влияет на общество.

Прежде всего необходимо обратиться к Конвенции 
ООН против коррупции, предлагающую всеобъемлю-
щий и многодисциплинарный подход для эффектив-
ного предупреждения коррупции и борьбы с ней. В 
преамбуле Конвенции говорится о необходимости учи-
тывать принципы справедливости, ответственности и 
равенства перед законом и необходимости обеспече-
ния честности и неподкупности, а также содействия 
формированию культуры, отвергающей коррупцию. 
Указано на поощрение честности и неподкупности, 
ответственности, а также надлежащее управление пу-
бличными делами и публичным имуществом. На этом 
акцентировал внимание профессор кафедры крими-
нологии Иванцов С.В., который раскрыл содержание 
и иных международно-правовых норм в системе про-
тиводействия коррупции, которые ратифицированным 
Россией (например, формы и виды социальной опас-
ной и реальной коррупции: коррупционный лоббизм, 
протекционизм, фаворитизм, изъятие незаконно нажи-
тых активов и др.)6.

На шестой сессии Конференции государств-участ-
ников Конвенции ООН против коррупции получила 
одобрение Академическая инициатива и коллективный 
проект, разработанный Управлением по наркотикам и 
преступности, целью которой является поощрение 
преподавания дисциплины на антикоррупционную те-
матику в программах высшего образования. В насто-
ящее время в ней участвуют более 30 университетов 
мира. В России продвижение этих направлений коор-
динирует Европейский учебный институт МГИМО 
МИД России, возглавляемый участвующей в работе 
конференции Шашихиной Тамарой Викторовной.

Другими документами, определяющими страте-
гию антикоррупционной деятельности в России, явля-
ются Национальные планы противодействия корруп-
ции, утверждаемые Указами Президента Российской 
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Федерации.
Принимая во внимание основополагающие доку-

менты по антикоррупционной стратегии, многолетний 
опыт подготовки кадров для органов внутренних дел 
по антикоррупционному направлению, исследование 
этой деятельности в правоохранительной системе, из-
учение зарубежного опыта, рекомендации ООН, не-
обходимо осуществление перехода на принципиаль-
но новый повышенный уровень антикоррупционной 
подготовки, заменив задачи по формированию анти-
коррупционного поведения сотрудников органов вну-
тренних дел МВД России на их антикоррупционное 
образование (обучение и воспитание). Предлагаемый 
образовательный поход позволит преодолеть нигилизм 
в отношении к мерам против коррупции, стимулиро-
вать дискуссии о необходимости сознательно избегать 
и не допускать коррупционные риски и проступки на 
службе, четко понимать необходимость этого, воспол-
нить пробел в воспитании уважения к закону. 

Предлагаемая корректировка антикоррупционной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел в 
учебных организациях и практических подразделени-
ях системы МВД России с акцентом на антикоррупци-
онное образование (обучение и воспитание) направ-
лена на повышение эффективности законодательной 
базы по воздействию на причины коррупционных 
преступлений и основана на международном и от-
ечественном опыте этой деятельности, о которых го-
ворилось выше. Успешная реализация антикоррупци-
онных просветительских программ позволит избежать 
необходимости мер принуждения против коррупции 
и экономии ресурсов на их применение. При этом не 
следует исключать использование к недобросовест-
ным сотрудникам и работникам системы МВД России 
неотвратимой юридической ответственности за кор-
рупционные правонарушения, независимо от право-
вого статуса, а также для исключения коррупционных 
рисков установление ограничений и запретов, обе-
спечивающих предупреждение коррупции в данной 
области. Образовательный антикоррупционный про-
цесс — лучшее средство формирования в коллективах 
здорового морально-психологического климата, осуж-
дающего коррупционное поведение сослуживцев.

Большинство исследователей противодействие кор-
рупции в стране и правоохранительных органах оцени-
ли как недостаточное, не отвечающее стоящим задачам. 
С этого начинались их выступления. Профессор Кадни-
ков Н.Г. отметил, что в течение многих лет происходит 
«заклинание» по усилению борьбы с коррупцией и осо-
бенно с таким ее опасным проявлением, как взяточни-
чество. Каждый цикл выборов в органах власти, смена 
законодателей происходят практически под этим ло-
зунгом. Но ситуация меняется очень медленно. Если на 
верхних этажах власти можно увидеть впечатляющие 
примеры привлечения к ответственности за взяточни-
чество губернаторов, министров федерального значе-
ния, то на низовом уровне противодействие этому злу 
осуществляется хаотично, стихийно. В обывательском 
понимании это попытки получить деньги сотрудникам 
ГИБДД, преподавателем вуза, медицинским работни-
ком за определенные незаконные действия.

Еще более резкую оценку этому явлению дал про-
фессор Журавлев М.П., заслуженный юрист РФ, заслу-

женный работник МВД СССР. Он считает, что корруп-
ция проникла по существу во все важнейшие сферы 
жизни российского общества: в сельское хозяйство, 
строительство, оборону, науку, ЖКХ, а также в выс-
шие эшелоны государственной власти. Михаил Петро-
вич обратил внимание на слишком большое число в 
России лиц, обладающих иммунитетом, что позволяет 
им уходить или минимизировать наказание за корруп-
ционные преступления. Были приведены конкретные 
дела и лица, воспользовавшиеся этой привилегией.

Чтобы более конкретно отразить мнение участни-
ков конференции о средствах, способных эффективно 
воздействовать на коррупцию условно можно выде-
лить две позиции: пессимистическую — сторонники 
которой ратуют за усиление ответственности по кругу 
лиц и мерам воздействия на них за коррупционные по-
ступки. И вторую, оптимистическую, исходной пози-
цией которой являются социальные меры, нравствен-
ное воспитание, антикоррупционное просвещение, т.е. 
оздоровление общества. Соотношение этих позиций 
3 к 1. В поддержку оптимистов выступили участники 
конференции специалисты философы, историки и те 
криминологи, которые считают по образному выраже-
нию профессора Гришина Анатолия Алексеевича, что 
высоконравственный человек никогда преднамеренно 
не совершит проступок, тем более преступление, в том 
числе коррупционного характера, которые могли бы 
опорочить его доброе имя, его честь как сотрудника, 
гражданина, профессионала, его личное и служебное 
достоинство.

Своими наблюдениями в области антикоррупци-
онного нормотворчества поделились известны уче-
ные — доктор юридических наук, профессор Хари-
тонов Александр Николаевич и доктор юридических 
наук, профессор Клейменов Михаил Петрович. В 
антикоррупционном законотворчестве они выделяют 
две противоположные тенденции. Первая — псевдо-
гуманистическая, ограничивающая уголовно-правовое 
воздействия на коррупционеров. Успешно лоббируется 
коррумпированным бизнесом. Вторая — увеличиваю-
щая репрессии и расширяющая санкции за коррупцию. 
Оба автора высказываются за конфискацию как вид на-
казания, предлагая сделать это в 14 статьях УК РФ. 

Ректор Института международного права и эконо-
мики им. А.С. Грибоедова профессор Потоцкий Николай 
Карлович рассказал о методике преподавания вопросов 
противодействия коррупции в коммерческих вузах г. 
Москвы, которая достаточно эффективная, основана на 
антикоррупционном образовании, призванном дать не 
только профессиональные знания, но и воспитать устой-
чивые нравственные качества. Николай Карлович под-
держал предложения по развитию антикоррупционного 
образования в правоохранительной системе.

Не обошли вниманием участники конференции и 
исторический аспект «сражения» с коррупцией. Пери-
од ранней государственности, а также советский пери-
од осветили криминологи Калашников И.В. и Ивасюк 
О.Н., проследив эволюцию норм об ответственности за 
преступления коррупционной направленности. Была 
отмечена важность изучения исторического аспекта 
противодействия коррупции. Приведены образные 
воззрения Никколо Макиавелли (итальянский мысли-
тель) на коррупцию как на чахотку, которую вначале 
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трудно распознать, но легче лечить, когда она не за-
пущена. Но особенно ими уделено внимание россий-
ской истории. Жестоким мерам, применяемым Иваном 
Грозным с использованием опричников, эффективным 
менеджером государственного переустройства Петром 
первым, которые тоже не отличались мягкостью, но 
ожидаемые результаты не принесли. Отмечена недо-
статочно результативной антикоррупционная деятель-
ность в советское время, характерным для которого 
являлся репрессивный уклон. Однако отмечается в 
рассматриваемый исторический период создание уго-
ловно-правовой базы коррупции, которая может при-
годиться и в современных условиях, которые остро 
ставят проблему сдерживания коррупционных право-
нарушений.

Заслуженный юрист РФ профессор Лебедев С.Я. 
рассмотрел роль информационных технологий в пред-
упреждении коррупции, суть которой в том, что за 
коррупционные преступления установлено серьезное 
наказание, а информационные технологии делают не-
возможным их укрыть. Неминуемая ответственность 
сдерживает желание обогатиться за чужой счет.

Особое внимание на конференции было отведено 
концептуальным подходам, определяющим содержание 
антикоррупционных мероприятий и особенно в органах 
внутренних дел. При всем разнообразии обсуждаемых 
проблем оптимизации противодействия коррупции в 
правоохранительной деятельности участники конфе-
ренции чаще всего обращались к состоянию антикор-
рупционного законодательства, что свидетельствует о 
вере в правовые нормы как регуляторы такого опасного 
социально-правового явления как коррупция.

«Букет» новаций, освещающий наличие антикор-
рупционного потенциала, предложил Заслуженный 
юрист Российской Федерации доктор юридических 
наук, профессор Гладких В.И., автор книг по корруп-
ционной тематике. Прежде всего, восполнить в за-
коне понятие коррупционного преступления, четко 
определить содержание терминов противодействие, 
профилактика, предупреждение и борьба с коррупци-
ей. Коррупции в судах способствует наделение судьи 
применять ряд норм по своему усмотрению. И таких 
полномочий по УК РФ у судьи достаточно много: де-
ятельное раскаяние ст.75, примирение с потерпевшим 
ст. 76 и ряд других норм, содержащих такие категории 
как «может», «вправе» и т.п. На фоне судейского бес-
предела, приводящего к коррупции, неуклюжи попыт-
ки введения в УК РФ ответственности за мелкий ком-
мерческий подкуп (ст. 204.2) и мелкое взяточничество 
(ст. 291.2), по которым снижена планка наказания и 
речь идет фактически о привилегированных составах 
взяточничества. Было бы правильно эти составы пред-
усмотреть отдельной частью статей 204 и 290 УК РФ. 
По мнению Виктора Ивановича, продолжение совер-
шенствования уголовного законодательства на пред-
мет снижения его коррупционного потенциала должно 
стать приоритетным на ближайшее время. 

В рамках одной статьи невозможно осветить весь 
спектр научно-практической мысли, прозвучавшей на 
конференции. Все анонсированные материалы кон-
ференции опубликованы в Международном журнале 
«Уголовное судопроизводство: проблемы теории и 
практики» №1 и №2 за 2018 г. 

1 Сайт Президента России. URL: http//www.kremlin/eventis/
presiolent/news/51515 (дата обращения: 05.12.2017).

2 Служебная дисциплина и формирование антикоррупци-
онного поведения сотрудников ОВД: учебное пособие // под 
редакцией профессора С.Н. Бочарова и профессора С.В. Иван-
цова. – М., 2016.
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Уголовное судопроизводство представляет собой 
строго регламентированную законом деятельность 
уполномоченных государственных органов и долж-
ностных лиц, в ходе которой происходит обнаруже-
ние признаков преступления, возбуждается уголовное 
дело, производится предварительное расследование, 
судебное рассмотрение и разрешение дела с тем, что-
бы лицо, действительно совершившее преступление, 
было привлечено к уголовной ответственности и под-
вергнуто справедливому наказанию, а непричастные к 
преступлению лица были ограждены от незаконного и 
необоснованного уголовного преследования. 

Понятием «уголовное судопроизводство» охваты-
вается деятельность, осуществляемая не только непо-
средственно в суде, но и на досудебных стадиях, в том 

числе на стадии возбуждения уголовного дела. Вместе 
с тем оперативно-разыскная деятельность, будучи не-
официальной, осуществляется лишь до того времени, 
пока уголовное дело не поступило в суд, поскольку в 
суде рассматривается уголовное дело, по которому по-
зиция стороны обвинения полностью сформировалась 
и нашла свое документальное выражение в обвини-
тельном заключении (обвинительном акте, обвини-
тельном постановлении). 

Основным содержанием предварительного рас-
следования является доказывание и формирование на 
этой основе итогового процессуального решения — о 
направлении уголовного дела прокурору для последу-
ющей передачи в суд или о прекращении уголовного 
дела. В свой черед основным способом собирания до-
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казательств в силу ч. 1 ст. 86 УПК РФ является именно 
производство следственных действий. 

Оперативно-разыскная деятельность1 согласно ст. 
1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-разыскной деятельности»2 опреде-
лена как вид деятельности, осуществляемой гласно и 
негласно оперативными подразделениями уполномо-
ченных государственных органов, в пределах их пол-
номочий посредством проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств. Задачами ОРД согласно ст. 
2 этого же акта являются: 1) выявление, предупреж-
дение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 2) осуществление 
розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного нака-
зания, а также розыска без вести пропавших; 3) добы-
вание информации о событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности Рос-
сийской Федерации; 4) установление имущества, под-
лежащего конфискации. Таким образом, основное 
приложение ОРД происходит именно в сфере уголов-
ного судопроизводства. 

Оперативно-разыскная деятельность имеет иную 
правовую природу, нежели деятельность уголовно-про-
цессуальная. Она направлена на получение оперативной 
информации, которая позволяет разрешать задачи по рас-
крытию преступления. Полученная оперативным путем 
информация не может непосредственно использоваться 
в доказывании, в связи с чем законодатель предусмотрел 
возможность преобразования результатов ОРД в доказа-
тельства путем производства следственных действий или 
рассекречивания информации и предоставления ее в ор-
ган предварительного расследования. 

С целью разъяснения положений Федерального 
закона «Об оперативно-разыскной деятельности» при-
нята Инструкция о порядке представления результатов 
оперативно-разыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд (утверждена совместным прика-
зом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО Рос-
сии, ФТС, СВР России, ФСИН, ФСКН России от 27 сен-
тября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68)3.

В частности, в п. 20 Инструкции указано, что ре-
зультаты ОРД, представляемые для использования в 
доказывании по уголовным делам, должны позволять 
формировать доказательства, удовлетворяющие требо-
ваниям уголовно-процессуального законодательства, 
предъявляемым к доказательствам в целом, к соответ-
ствующим видам доказательств; содержать сведения, 
имеющие значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, ука-
зания на оперативно-розыскные мероприятия, при 
проведении которых получены предполагаемые дока-
зательства, а также данные, позволяющие проверить 
в условиях уголовного судопроизводства доказатель-
ства, сформированные на их основе. 

Некоторые оперативно-розыскные мероприятия, 
так же как и следственные действия, производятся на 
основании судебного решения. Вместе с тем сам факт 

наличия такого решения не снимает требования об обя-
зательности проверки результатов ОРД в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством4.

При оценке материалов, полученных при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, если они 
были надлежащим образом представлены следовате-
лю или дознавателю, тот должен руководствоваться 
не только уголовно-процессуальным законом, но и 
положениями Федерального закона «Об оперативно-
разыскной деятельности». Если до возбуждения уго-
ловного дела оперативно-розыскное мероприятие (на-
пример, оперативный эксперимент) было проведено 
надлежащим образом, то его результаты могут быть 
помещены в уголовное дело для разрешения вопроса о 
доказанности того либо иного обстоятельства из числа 
указанных в ст. 73 УПК РФ5. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что 
оперативно-розыскные мероприятия по отношению к 
официальному предварительному расследованию но-
сят обеспечительный характер. Этот вывод в целом 
применим и для определения соотношения между 
следственными действиями и оперативно-розыскны-
ми мероприятиями. Вместе с тем такое соотношение 
не является «прямолинейным», имеется несколько на-
правлений, в ходе реализации которых следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия осу-
ществляются как поочередно, так и параллельно. 

К примеру, на стадии возбуждения уголовного 
дела оперативно-розыскные мероприятия осуществля-
ются как самостоятельно и инициативно по отноше-
нию к официальному уголовному судопроизводству, 
так и по поручению следователя, дознавателя. 

В первом случае речь идет об отыскании первона-
чальной информации о совершенном или готовящемся 
преступлении, которая может быть впоследствии ис-
пользована для разрешения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. 

В ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
разыскной деятельности» указано, что результаты этой 
деятельности в числе прочего могут служить «пово-
дом и основанием для возбуждения уголовного дела». 
Вместе с тем заметим, что такая формулировка не соот-
ветствует правилам логики, ведь одно и то же явление 
не может быть одновременно и причиной (поводом) и 
следствием (основанием) для какого-либо вывода (в на-
шем случае — о возбуждении уголовного дела). 

Во втором случае следователь, действуя на стадии 
возбуждения уголовного дела, в силу ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ вправе инициировать оперативно-розыскные меро-
приятия для получения информации, которую впослед-
ствии можно использовать при разрешении вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Соответствующие опе-
ративно-розыскные мероприятия производятся наряду 
с иными закрепленными в законе способами проверки 
поступившего повода, но отнюдь не подменяют их. Бо-
лее того, они так же, как и иные результаты, подлежат 
проверке и оценке следователем, в результате чего они 
превращаются в процессуальные доказательства.

Весьма обстоятельно процесс превращения ре-
зультатов оперативно-розыскных мероприятий иссле-
дует профессор С.А. Шейфер. В частности, ученый 
указывает, что «…следователь признает собранную 
информацию доказательством, если она соответствует 
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требованиям относимости и допустимости… В своем 
первоначальном виде, до придания им процессуаль-
ной формы, результаты оперативно-розыскных меро-
приятий доказательствами считаться не могут, а сами 
мероприятия, не соответствуя познавательной и про-
цессуальной характеристике следственных действий, 
не являются таковыми»6. 

В целом позитивно оценивая позицию С.А. Шей-
фера, все же отметим, некоторой спецификой обла-
дает ряд следственных действий, которые по своему 
содержанию весьма схожи с аналогичными оператив-
но-розыскными мероприятиями. Так, в одной из своих 
основных работ уважаемый профессор настаивает на 
том, что такое следственное действие, как контроль и 
запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) является якобы 
излишним, ведь оно имеет типично оперативно-ра-
зыскной характер7. 

Однако прослушивание телефонных переговоров 
как оперативно-розыскное мероприятие (п. 10 ч. 1 ст. 
6 Федерального закона «Об оперативно-разыскной дея-
тельности») от вышеуказанного следственного действия 
существенно отличается. Прежде всего, отметим, что в 
ходе следственного действия права и законные интере-
сы вовлеченных в его производство лиц соблюдаются 
в гораздо большей степени, поскольку осуществляется 
многогранный контроль за его ходом и результатами. 

Кроме того, результаты проведенного контроля и за-
писи переговоров как следственного действия имеют не-
посредственное доказательственное значение, а их про-
верка происходит лишь в общем порядке (ст. 87 УПК РФ). 

Приведем ряд негативных примеров, связанных с 
производством оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, уголовное дело было направлено Верховным 
Судом РФ на новое рассмотрение, поскольку Евро-
пейским Судом по правам человека установлено на-
рушение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в связи с тем, что суд не осуще-
ствил эффективной проверки доводов о провокации 
при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка» в отношении осужденного, ре-
зультаты которого были использованы в качестве до-
казательства при обосновании его виновности8. 

В следственной практике имел место и еще более 
интересный случай, когда потерпевшему предложили 
участвовать в проведении оперативного эксперимен-
та, а затем в связи с существенным нарушением прав 
лица, в отношении которого проводились проверочные 
действия, должностные лица полиции были привлече-
ны к уголовной ответственности за похищение чело-
века и злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 126, 285 УК РФ). Несмотря на то, что потерпевший 
был уверен в официальном характере этих действий и 
не был осведомлен о противоправности оперативного 
эксперимента, он был привлечен в качестве обвиняе-
мого за соучастие в совершении указанных деяний. 

Можно в целом поддержать выработанный уголов-
но-процессуальной наукой тезис о том, что сведения, 
полученные оперативно-розыскным путем, сами по 
себе еще не доказательства по уголовному делу. Вместе 
с тем современные правоприменительные реалии тако-
вы, что нет сколь-либо серьезного барьера, ограничива-
ющего использование результатов ОРД непосредствен-
но в процессе доказывания по уголовным делам.

В частности, весьма широкие возможности для 
использования таких результатов предоставил право-
применителям Верховный Суд РФ, указав в поста-
новлении Пленума «О судебном приговоре»9, что ис-
пользование в качестве доказательств по уголовному 
делу результатов оперативно-розыскных мероприя-
тий возможно только в том случае, когда полученные 
сведения представлены органам предварительного 
расследования и суду в установленном порядке и за-
креплены путем производства соответствующих след-
ственных или судебных действий. Примерами такого 
закрепления указаны: осмотр и приобщение к уголов-
ному делу носителей аудио- и видеозаписи, предметов 
и документов, производство судебных экспертиз в от-
ношении обнаруженных веществ, допросы в качестве 
свидетелей лиц, участвовавших в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Однако само по себе процессуальное приобщение 
и последующее исследование материалов отнюдь не 
исключает того, что в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий могут быть нарушены требования действую-
щего законодательства. На практике же это производится 
следующим образом. После производства того либо ино-
го оперативно-розыскного мероприятия руководитель 
органа, осуществляющего ОРД, выносит постановление 
о рассекречивании материалов, которые впоследствии 
передаются следователю и приобщаются к материалам 
уголовного дела. При этом ход и результаты самого тако-
го мероприятия никто под сомнение не ставит.

 В связи с вышеизложенным представляется це-
лесообразным существенно расширить перечень 
следственных действий, которые производятся без 
предварительного уведомления об этом фигуранта по 
уголовному делу, а также расширить последующий 
процессуальный контроль за ходом и результатами 
оперативно-розыскных мероприятий, передаваемых 
из органа, осуществляющего ОРД, следователю.
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Среди следственных действий, направленных на 
обнаружение искомых предметов, особое место по 
праву занимает обыск. Здесь же следует указать на то, 
что сходным с обыском следственным действием явля-
ется выемка. В связи с чем все предложения, разрабо-
танные автором в ходе подготовки настоящей статьи 
относительно значения обыска для разрешения вопро-

сов возмещения вреда, причиненного преступлением, 
будут касаться и выемки. Таким образом, говоря об их 
значимости в процессуальной деятельности следова-
теля, дознавателя по возмещению вреда, причинен-
ного преступлением, видится возможным и необходи-
мым описывать их в едином ключе. 

В современной трактовке Д.Ю. Манцуров под 
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обыском понимает следственное действие, произво-
дящееся для обнаружения и последующего изъятия 
орудий преступления, предметов и ценностей, добы-
тых преступным путем, а также любых иных матери-
альных объектов, которые могут иметь значение для 
уголовного дела1. Здесь следует дополнить, что обыск 
проводится не только с целью поиска указанных объ-
ектов, но и тот неоспоримый факт, что его проведение 
предполагает решение наиважнейшей задачи, заклю-
чающейся в возмещении причиненного преступлени-
ем вреда.

Разумно и целесообразно в данном контексте под-
держать точку зрения В.А. Булатова, который не толь-
ко отметил значительную роль производства обыска 
как поискового следственного действия, но и указал 
на его предназначение в деятельности по возмещению 
причиненного преступлением вреда2. 

Поддерживая позицию вышеуказанного автора, 
все же следует дополнить ее положением о том, что 
данная деятельность относится к так называемому 
принудительному возмещению причиненного престу-
плением вреда. 

На важнейшую роль обыска (выемки) указыва-
ют и опрошенные сотрудники практических подраз-
делений. Так, на вопрос о том, производство каких 
следственных действий дает наибольший эффект для 
реального возмещения вреда, причиненного престу-
плением, 52,9 % опрошенных респондентов указали, 
что таковыми являются именно обыск и выемка.

Как верно отмечают Е.М. Лифшиц и Р.С. Белкин, 
иногда на практике обыск подменяют истребовани-
ем и приобщением к уголовному делу необходимых 
предметов и документов, а это в ряде случаев приво-
дит к тому, что заинтересованные лица получают воз-
можность заменить, скрыть или частично уничтожить 
требуемые объекты3. Данное замечание наиболее ак-
туально, когда речь идет о конкретном имуществе, 
которое являлось, например, предметом хищения, и в 
дальнейшем при установлении его местонахождения 
подлежит возврату потерпевшему. К тому же следует 
отметить, что с принятием Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации4 появилось больше 
процессуальных способов приобщения таких доказа-
тельств. В частности, изучение материалов уголовных 
дел позволяет констатировать, что наиболее широкое 
распространение получила практика изъятия пред-
метов и документов в ходе различных видов осмотра, 
проводимых, в том числе на этапе проверки сообще-
ний о совершенных преступлениях.

Реалии настоящего времени показывают, что наи-
более остро в следственно-судебной практике стоит 
вопрос о дальнейшей судьбе вещественных доказа-
тельств, которые стали предметом преступления, в 
случае их обнаружения при обыске и опознания по-
терпевшим. 

В ч. 2 ст. 82 УПК РФ содержится ряд условий, ког-
да имущество может быть возвращено владельцу, если 
это возможно без ущерба для доказывания. При этом 

следователь, дознаватель обязан разъяснить владельцу 
обязанность ответственного хранения переданных ему 
объектов, признанных вещественными доказатель-
ствами, вплоть до вступления решения суда в закон-
ную силу. Отметим, что в уголовно-процессуальном 
законе отсутствуют требования к данным разъяснени-
ям. Однако в следственной и судебной практике потер-
певшему, как правило, предлагается собственноручно 
в произвольной форме оформить расписку о том, что 
он обязуется хранить и не отчуждать имущество до 
вступления в законную силу решения суда. 

В то же время даже собственноручно оформленная 
расписка не дает каких-либо гарантий того, что лицо, 
которому будет передано на хранение определенное 
имущество, не будет предпринимать действий по его 
отчуждению. Ведь данная расписка не является про-
цессуальным документом, и нарушение указанных в 
ней обязательств не влечет наступление какой-либо 
ответственности для лица, ее составившего. 

В связи с чем, можно поддержать позицию А.Г. 
Кожина о дополнении ч. 4 ст. 82 УПК РФ положением 
о необходимости в случае возвращения вещественных 
доказательств владельцам составлять соответствую-
щий протокол5. В данном протоколе целесообразно 
указать возможную меру ответственности за наруше-
ние взятых на себя владельцем обязательств по хра-
нению возвращенного ему имущества, которое, как 
правило, является вещественным доказательством и 
может быть впоследствии использовано в производ-
стве по делу. 

Что же касается активности деятельности следова-
теля, дознавателя в данном направлении, то по этому 
вопросу автором были изучены материалы уголовных 
дел. В частности, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что следователь, дознаватель не всегда 
стремится вернуть принадлежащее владельцу иму-
щество, которое стало предметом преступного пося-
гательства, и в дальнейшем было обнаружено в ходе 
обыска или выемки. При изучении уголовного дела № 
702240, расследованного в СО ОМВД России по рай-
ону Коньково г. Москвы, установлено, что при произ-
водстве личного обыска задержанного Д. по подозре-
нию в совершении преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 162 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, был обнаружен 
и изъят мобильный телефон фирмы «IPhone» серии 
4G, стоимостью 18 000 руб., который был похищен по-
дозреваемым у гр-на К. После осмотра данного теле-
фона, его опознания потерпевшим и признания его в 
качестве вещественного доказательства по уголовному 
делу следователем было принято решение направить 
его в камеру хранения вещественных доказательств 
ОМВД России по району Коньково г. Москвы до всту-
пления решения суда в законную силу6. 

Однако неясно, что стало преградой для следова-
теля и не позволило ему вернуть на ответственное хра-
нение телефон самому потерпевшему. Тем более дан-
ное вещественное доказательство было обнаружено и 
изъято в ходе расследования, а также обладает иденти-
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фикационными признаками, которые были зафиксиро-
ваны в материалах уголовного дела (протокол личного 
обыска, протокол осмотра предметов (документов), 
протокол опознания, постановление о приобщении те-
лефона в качестве вещественного доказательства). Все 
эти документы содержали исчерпывающие данные о 
предмете данного преступления, что позволяло следо-
вателю без ущерба для процесса доказывания принять 
меры, направленные на возврат имущества потерпев-
шему. 

Другой пример говорит о том, что следователи, 
дознаватели вообще не принимают никаких мер по 
установлению принадлежности имущества, изъятого в 
ходе производства обыска, что также свидетельствует 
об их недостаточной компетентности в вопросах при-
нятия мер, направленных на возмещение причиненно-
го преступлением вреда. Прокурором для производ-
ства дополнительного расследования в СУ при УВД 
по ЦАО ГУВД г. Москвы было возвращено уголовное 
дело № 4771 по обвинению М. (ч. 3 ст. 162 УК РФ). 
Прокурор, в частности, указал, что следователь не про-
верил версию матери обвиняемого о том, что изъятое 
в ходе обыска по месту его жительства золотое кольцо 
принадлежит сожительнице брата обвиняемого7. 

Однако полнота мер, направленных на возмеще-
ние причиненного преступлением вреда, зависит, в 
том числе, и от повсеместного проведения обыска (вы-
емки) при наличии на то законных оснований. 

Здесь имеются и положительные факты из прак-
тической деятельности органов предварительного 
расследования, свидетельствующие о важности про-
изводства обыска, который, в свою очередь, создает 
условия для дальнейшего возмещения причиненного 
преступлением вреда. Так, в следственной части ГСУ 
ГУ МВД России по г. Москве в суд было направлено 
уголовное дело № 344465 по обвинению Б., К. и М. в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
209, ч. 2 ст. 209, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 222 УК РФ. 
Из материалов уголовного дела следует, что обвиняе-
мым Б. на этнической основе была создана устойчивая 
вооруженная группа (банда), в которую вошли выше-
указанные соучастники. В период с апреля по август 
2012 г. членами банды было совершено 16 разбойных 
нападений на лотерейные клубы и букмекерские кон-
торы г. Москвы. Преступными действиями членами 
банды был причинен имущественный вред на общую 
сумму более 3 000 000 руб. В ходе расследования су-
дом по ходатайству следователя был наложен арест на 
денежные средства в сумме 550 000 руб., найденные 
при обыске у одного из обвиняемых. Впоследствии, 
при рассмотрении уголовного дела в суде, указанные 
денежные средства были распределены между потер-
певшими в счет возмещения причиненного преступле-
нием вреда8.

Другим примером служат материалы уголовного 
дела № 096802 по факту совершения преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследован-
ного в следственном управлении УМВД России по г. 

Волгограду. Из материалов уголовного дела следует, 
что трое руководителей управляющей компании ООО 
«Лом-Сервис» К., Т., и О., действуя в составе органи-
зованной преступной группы, совершили хищения 
денежных средств в сумме свыше 10 млн руб., пред-
назначенных для ресурсоснабжения организаций г. 
Волгограда. В ходе производства предварительного 
следствия проведены 24 обыска в жилищах и офис-
ных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъ-
яты денежные средства в сумме свыше 1,5 млн руб., 
12 персональных компьютеров, два легковых авто-
мобиля, два маломерных судна, а также документы 
на право собственности на автотранспорт, движимое 
и недвижимое имущество и земельные участки, при-
надлежащие подозреваемым. На указанное имущество 
был наложен арест с целью обеспечения возмещения 
причиненного преступлением вреда9.

Положительный опыт выявлен в УМВД России по 
Смоленской области, где в ходе расследования уголов-
ного дела № 9/22013, возбужденного по факту хище-
ния из домовладения имущества супругов А. (сейфа с 
деньгами и ювелирными изделиями) на общую сумму 
5 млн 629 тыс. руб., в результате грамотно спланиро-
ванных действий следователя и оперативных служб 
установлены лица, совершившие преступление. В 
ходе своевременно проведенных обысков похищенное 
имущество было обнаружено и изъято. Имуществен-
ный вред возмещен потерпевшим в полном объеме в 
досудебном производстве по уголовному делу10. 

О важности обыска и выемки в общем комплек-
се мероприятий, проводимых правоохранительными 
органами с целью возмещения вреда, говорят и циф-
ры различных отчетов. Так, согласно статистическим 
данным, полученным в ГИАЦ МВД России, активная 
совместная работа следователей, дознавателей и со-
трудников оперативных служб по розыску и изъятию 
похищенного имущества, признание его веществен-
ными доказательствами и дальнейший возврат закон-
ным владельцам позволила возместить причиненный 
потерпевшим имущественный вред в размере 4 млрд 
470 млн руб., что составляет 34,3 % от суммы возме-
щенного вреда. Путем изъятия денежных средств и 
ценностей их возврата потерпевшим возмещено более 
551 млн руб11.

Подводя итог относительно значения производ-
ства обыска и выемки как следственных действий, 
предоставляющих возможность создать оптимальные 
условия для возмещения причиненного преступлени-
ем вреда, целесообразно обратиться к формулиров-
ке данных следственных действий в отечественном 
уголовно-процессуальном законодательстве. Так, из 
буквального понимания ст. ст. 182-184 УПК РФ четко 
прослеживается как функция, заключающаяся в изъ-
ятии и приобщении объектов, имеющих значение для 
расследуемого события, так и их поисковая функция. 
Однако в УПК РФ необходимо четко обозначить и та-
кую функцию указанных следственных действий, как 
возмещение вреда, причиненного преступлением. 
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В данном контексте характерен пример УПК ФРГ, 
который содержит § 111g «Преимущественное право 
на удовлетворение требований потерпевшего при вы-
емке». Одним из существенных аспектов данного 
положения является тот факт, что с момента выемки 
устанавливается запрет на отчуждение изъятого иму-
щества, который предполагает первоочередное право 
потерпевшего на удовлетворение его исковых требова-
ний за счет такого имущества при рассмотрении судом 
уголовного дела12. 

Осознание следователем, дознавателем такой 
функции обыска (выемки) подвигнет их к более каче-
ственной подготовке и проведению указанных след-
ственных действий. По аналогии с ч. 16 ст. 182 УПК 
РФ целесообразно дополнить указанную статью ча-
стью 17 следующего содержания: «Обыск может про-
изводиться в целях обнаружения и изъятия предметов, 
документов и ценностей, которые в порядке статей 81 
и 82 настоящего Кодекса подлежит возврату законно-
му владельцу, если это возможно без ущерба для до-
казывания».

Кроме того, ст. 183 УПК РФ предлагается до-
полнить частью 7 следующего содержания: «Выемка 
может производиться в целях изъятия предметов, до-
кументов и ценностей, которые в порядке статей 81 и 
82 настоящего Кодекса подлежат возврату законному 
владельцу, если это возможно без ущерба для доказы-
вания».

Также предлагается дополнить ст. 184 УПК РФ ча-
стью 14: «Личный обыск может производиться в целях 
обнаружения и изъятия предметов, документов и цен-
ностей, которые в порядке статей 81 и 82 настоящего 
Кодекса подлежит возврату законному владельцу, если 
это возможно без ущерба для доказывания».

Данные дополнения, по однозначному убеждению 
автора, позволят более тщательно подходить к органи-
зации и производству обыска и выемки и как результат, 
следователи, дознаватели будут убеждены в необходи-
мости их производства, в том числе, в целях возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением.
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Институт рассмотрения жалоб непосредственно 
связан с работой судебных органов и является чрез-
вычайно значимым, так как направлен на реализацию 
такой важной функции государства как защита прав и 
законных интересов граждан. В Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации (далее — УПК 
РФ) закреплено правомочие суда в ходе досудебного 
производства рассматривать жалобы на действия (без-

действие) и решения прокурора, следователя, органа 
дознания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания и дознавателя в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены ст. 125 УК РФ(ч. 3 ст. 
29 УПК РФ).

На семинаре-совещании председателей судов 
субъектов Российской Федерации, прошедшем 21 фев-
раля 2018 года в Москве и посвященном итогам дея-
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тельности судов за 2017 год, Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации В.М. Лебедев отметил, 
что в прошлом году в суды поступило 120 тыс. жалоб 
на действия или бездействие следователей, поданных 
в рамках ст. 125 УПК РФ. Согласно статистике, в 76% 
случаев эти обращения остались без рассмотрения, по 
25тыс. суды вынесли отказные решения, а удовлетво-
рено было около 5тыс. заявлений1.

Как мы видим из приведенных данных, а также 
из анализа практической деятельности судов, более 
половины жалоб, поступивших в 2017 году, остались 
без судебного рассмотрения. Вместе с тем, отметим, 
что УПК РФ не предусматривает возможность остав-
ления судом жалобы без рассмотрения. Однако в со-
ответствии с разъяснениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (п. 8 Постановления «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации») судья «в связи с отсутствием основания 
для проверки законности и обоснованности действий 
(бездействия) или решений должностного лица, осу-
ществляющего предварительное расследование, вы-
носит постановление об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению»2.

Что же может служить основанием для отказа суда 
в принятии жалобы к рассмотрению? 

Анализ судебной практики, в частности, деятельно-
сти Зюзинского районного суда г. Москвы показал, что 
за 2017 год в порядке статьи 125 УПК РФ в данный суд 
было подано 106 жалоб, из них более чем в половине 
случаев производство по жалобе было прекращено, т.е. 
фактически в рассмотрении жалобы отказано. В основ-
ном предметом обжалования являлось постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Судья после 
поступления такой жалобы направлял запрос в орган, 
осуществлявший проверку по сообщению о преступле-
нии, а также прокурору, уведомляя их о поступившей в 
суд жалобе. Судья в судебном заседании с участием за-
интересованных лиц выносил постановление о прекра-
щении производства по жалобе, если отпали основания 
судебного рассмотрения жалобы в силу того, что обжа-
луемое постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела уже было отменено прокурором, а материал 
для дополнительной проверки сообщения о преступле-
нии направлен в орган, вынесший решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

На данный момент Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 24.05.2016 г. № 
23 «О внесении изменений в отдельные Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам» разъясняет, что в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ не подлежат обжалованию решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, полномочия 
которых не связаны с осуществлением уголовного пре-
следования в досудебном производстве по уголовному 
делу (например, прокурора, осуществляющего надзор 
за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия или поддержива-

ющего государственное обвинение в суде, начальника 
следственного изолятора). Не подлежат рассмотрению 
судом жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц органов прокуратуры, связанные с 
рассмотрением обращений по поводу законности всту-
пивших в законную силу судебных решении3.

Опрос судей Зюзинского районного суда г. Москвы 
показал, что часто в суды поступают жалобы на отказ 
следователя (дознавателя) в производстве следствен-
ных действий. Однако согласно вышеуказанному По-
становлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 23 данная категория жалоб также не от-
носится к предмету рассмотрения в порядке статьи 125 
УПК РФ.

Основным критерием приемлемости жалобы для 
судебного рассмотрения в период досудебного произ-
водства должно являться не предрешение выводов бу-
дущего судебного разбирательства при осуществлении 
судебного контроля за законностью действий органов 
предварительного следствия и дознания, а незакон-
ность и необоснованность действий (бездействия) и 
решений дознавателя, начальника подразделения до-
знания, начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа, про-
курора, их способность тем самым причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию (ч. 1 и 3 ст. 125УПК РФ).

Председатель Верховного Суда Российской Феде-
рации В.М. Лебедев на Совете судей России сообщил 
также о готовящемся судейским сообществом законо-
проекте о внесении изменений в ст. 125 УПК РФ. Зако-
нопроект предполагает установить, какие именно дей-
ствия должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, будут обжаловаться именно в суд, 
а заодно ввести срок для подачи подобных заявлений. 
Изменения могут коснуться и порядка рассмотрения 
судебных решений, вынесенных по жалобам, в апел-
ляционной инстанции. Предполагается, что они будут 
рассматриваться не «тройкой» судей, а судьей едино-
лично. При этом, если изначально жалоба разбиралась 
судьей без участия заявителя, то и в апелляции она мо-
жет слушаться заочно4.

Федеральным законом № 36-ФЗ от 08.03.2015 г. в 
УПК РФ была введена ст. 1251, предусматривающая 
особенности рассмотрения отдельных категорий жа-
лоб. Данная категория жалоб связана с прекращением 
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, 
указанным в ч. 2 ст. 24 и ч. 3 ст. 27 УПК РФ, что ведет к 
определенным негативным последствиям в виде огра-
ничения прав (например, лицо в отношении которого 
прекращено дело по нереабилитирующим основани-
ям должно возместить вред в рамках гражданского 
иска в порядке гражданского судопроизводства, также 
с него взыскиваются судебные издержки и т.д.). Рас-
смотрение судом таких жалоб осуществляется в по-
рядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, но с учетом 
особенностей, изложенных в ст. 1251 УПК РФ, однако 
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порядок исследования доводов, изложенных в жалобе, 
законодательно не закреплен. 

Нормы уголовно-процессуального права устанав-
ливают порядок рассмотрения судом жалобы, а так-
же регламентируют, какие решения выносит суд по 
итогам ее рассмотрения. Однако судебный порядок 
рассмотрения жалоб требует, на наш взгляд, более 
детального регулирования в законе этих положений. 
В настоящее время отсутствие законодательного ре-
гулирования ряда вопросов «восполняется» разъяс-
нениями Верховного Суда Российской Федерации. 
Так, в частности, в пункте 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О практи-
ке рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» обращается внимание на то, что, несмотря на 
существенные отличия по сравнению с основным про-
изводством в уголовно-процессуальной форме, на су-
допроизводство по жалобе, поданной в порядке ст. 125 
УПК РФ, распространяются общие условия судебного 
разбирательства5.

Согласно позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, в данном случае действуют по-
ложения о непосредственности и устности исследо-
вания всех представленных сторонами доказательств, 
гласности, неизменности состава суда, равенства прав 
сторон, основания отложения и приостановления су-
дебного разбирательства6.

Соглашаясь с позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, представляется, что действие всех общих 
условий судебного разбирательства, реализуемых в 
судебном производстве при рассмотрении дела судом 
первой инстанции, следует распространять и на судеб-
ное заседание по рассмотрению жалоб в порядке ст. 
125, 1251 УПК РФ. Помимо вышеуказанных, должны 
применяться и другие общие условия судебного раз-
бирательства. Так, в ходе судебного заседания должен 
вестись протокол, предусмотренный ст. 259 УПК РФ, 
который составляется секретарем судебного заседания 
во время рассмотрения жалобы. При этом, по нашему 
мнению, данный протокол должен быть составлен в 
соответствии с ч. 6 ст. 259 УПК РФ, то есть: 

• он должен быть изготовлен и подписан судьей 
и секретарем судебного заседания в течение 3 
суток со дня окончания судебного заседания; 

• по ходатайству сторон им может быть предо-
ставлена возможность ознакомиться с прото-
колом судебного заседания;

• ходатайство об ознакомлении с протоколом су-
дебного заседания подается сторонами в пись-
менном виде в течение3 суток со дня оконча-
ния судебного заседания; 

• председательствующий обеспечивает сторо-
нам возможность ознакомления с протоколом 
судебного заседания в течение 3 суток со дня 
получения ходатайства. 

В соответствии с ч. 4 ст. 125 УПК РФ «в начале 

судебного заседания судья объявляет, какая жалоба 
подлежит рассмотрению, представляется явившимся 
в судебное заседание лицам, разъясняет их права и 
обязанности». Данной формулировкой законодатель 
необоснованно сокращает подготовительную часть 
судебного заседания, так как не регламентирует про-
изводство ряда подготовительных действий (проверку 
явки в суд участников судебного заседания, установле-
ние их личностей и полномочий, выяснение вопроса о 
наличии или отсутствии у участников судебного засе-
дания ходатайств, разрешение вопроса о возможности 
рассмотрения и разрешении жалобы в отсутствие ко-
го-либо из лиц, приглашенных для участия в судебном 
заседании). 

Подготовительной части судебного заседания из-
вестно такое судебное действие, как «объявление 
состава суда, других участников судебного разбира-
тельства и разъяснение их права отвода», а не исполь-
зуемая при регулировании исследуемого производства 
формулировка «представляется явившимся в судебное 
заседание лицам». 

Полагаем, что участники судебного заседания по 
рассмотрению жалобы в порядке ст. 125, 1251 УПК 
РФ имеют право на отвод лиц (в том числе и судьи) по 
основаниям, которые исключают их участие в уголов-
ном судопроизводстве (глава 9 УПК РФ), и это право 
должно быть судьей, председательствующим в данном 
судебном заседании, им разъяснено.

Согласно ст. 272 УПК РФ при неявке кого-либо из 
участников уголовного судопроизводства суд выслу-
шивает мнения сторон о возможности судебного раз-
бирательства в его отсутствие и выносит определение 
или постановление об отложении судебного разбира-
тельства или о его продолжении, а также о вызове или 
приводе не явившегося участника. Также суду надле-
жит проверить, был ли данный участник извещён о 
предстоящем рассмотрении жалобы. 

Пункт 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике рассмотре-
ния судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» обязывает 
суд разъяснять явившимся по вызову лицам некоторые 
их права и обязанности, такие как право принимать 
участие в судебном заседании, заявлять отводы, хода-
тайства, представлять документы, знакомиться с пози-
цией других лиц, давать по этому поводу объяснения. 
Однако правовое положение участников производства 
по рассмотрению и разрешению жалоб в порядке ст. 
125 УПК РФ не аналогично правовому положению 
участников основного производства по уголовному 
делу, поэтому их права должны быть закреплены в уго-
ловно-процессуальном законе и разъясняться судом. 

После проведения подготовительной части су-
дебного заседания заявителю предоставляется право 
обосновать свою жалобу. По мнению Е.В. Носковой, 
зачастую, на практике обоснование жалобы сводится 
к устному воспроизведению текста жалобы и ходатай-
ству обозреть документы, приложенные к жалобе при 
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её подаче, и (или) материалы уголовного дела7.После 
этого заслушиваются другие явившиеся в судебное за-
седание лица. С учётом того, что лица, чьи решения, 
действия (бездействие) обжаловались, не присутство-
вали в судебном заседании в подавляющем большин-
стве случаев, то и обоснования собственных решений, 
действий (бездействия) в материалах производств по 
жалобам будут отсутствовать. Обоснование законно-
сти и обоснованности обжалуемых решений, действий 
(бездействия) прокурором, как правило, сводится к 
упоминанию норм уголовно-процессуального закона, 
ведомственных нормативных актов, которые имеют 
отношение к рассматриваемой в суде жалобе, а также 
его ходатайстве обозреть материалы уголовного дела. 

Полагаем необходимым в ведомственных норма-
тивных актах закрепить обязательное участие в судеб-
ном заседании следователей и дознавателей, чьи реше-
ния, действия или бездействие обжаловались в суд или 
их руководителей, с тем, чтобы они могли довести до 
сведения суда свое отношение к доводам, изложенным 
в жалобе и высказанным в судебном заседании лицом, 
ее подавшим. 

Думается, что судебное разбирательство по жалобе 
в порядке ст. 125, 1251 УПК РФ должно проводиться в 
рамках тех же этапов, что и рассмотрение уголовного 
дела по существу: подготовительной части судебного 
заседания; судебного следствия; прений сторон и их 
реплик; вынесения решения судом. Между тем прак-
тика свидетельствует о сокращении и существенном 
упрощении порядка судебного разбирательства по 
жалобе по сравнению с производством по уголовному 
делу, а также об отсутствии полноценного судебного 
следствия по всем изученным жалобам. Представляет-
ся, что сложившийся порядок не может в полной мере 
гарантировать соблюдение прав участников производ-
ства по рассмотрению и разрешению жалоб, а также 
вынесения законного и обоснованного решения по 
итогам судебного разбирательства. 

Исходя из вышеизложенного, процедура судебно-
го заседания по рассмотрению и разрешению судом 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, по нашему мнению, 
должна быть следующей: 

в назначенное время судебного заседания судья 
объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, и в 
соответствии с требованиями главы 36 УПК РФ прово-
дит подготовительные действия;

судебное следствие начинается с изложения заяви-
телем существа жалобы;

первым представляет доказательства заявитель 
жалобы. Исследование доказательств, обосновываю-
щих обстоятельства, на которые ссылается заявитель, 
должно осуществляться по правилам, установленным 
главой 37 УПК РФ;

лицо, чьи решения, действия (бездействие) обжа-
луются, аргументирует законность и обоснованность 
обжалуемых решений, действий (бездействия). Ис-
следование представленных им доказательств также 
должно осуществляться по правилам, установленным 

главой 37 УПК РФ;
заявитель и лицо, чьи решения, действия (бездей-

ствие) обжалуются, вправе ответить на доводы, приво-
димые каждой из сторон в обоснование своей позиции;

прокурор дает заключение об обоснованности по-
данной жалобы (излагает суду своё мнение по суще-
ству жалобы, а также по другим вопросам, возникаю-
щим в ходе судебного разбирательства);

возможность выступить с репликой должна быть 
предоставлена не только заявителю, но и лицу, чьи ре-
шения, действия (бездействие) обжалуются;

по окончании судебного разбирательства по жало-
бе судья выносит одно из решений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 125 УПК РФ.
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Восточная мудрость 

В настоящее время сложность борьбы с преступ-
ностью определяется тем, что преступность приобре-
тает все более разносторонний характер. Характери-
стика современной преступности показывает наличие 
таких тенденций, как перетекание ее в новые органи-

зованные формы, развитие межрегиональных, межго-
сударственных и международных преступных связей, 
диверсификация (в отличие от экономики) преступных 
интересов в самых различных направлениях. 

Наличие указанных тенденций предполагает не-
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возможность эффективной борьбы с современной пре-
ступностью отдельными специализированными опе-
ративными подразделениями, различными службами 
и правоохранительными ведомствами. 

Исходя из этого, эффективная борьба с преступно-
стью во многом зависит от непрерывного и четко на-
лаженного взаимодействия различных подразделений 
с государственными органами, общественными орга-
низациями в целях решения основных задач противо-
действия преступным элементам. 

Задачи, стоящие в современных условиях перед 
различными подразделениями органов внутренних 
дел, требуют для своего успешного разрешения полно-
го использования всех сил в их совместной деятельно-
сти. Но совместная деятельность служб еще не означа-
ет успешного разрешения стоящих перед ними задач. 
Необходимо, чтобы их действия были слаженными и 
согласованными, то есть, чтобы между ними было до-
стигнуто взаимодействие. Взаимодействие структур-
ных подразделений ОВД не является каким-то особым 
состоянием, возникающим лишь при возникновении 
одних обстоятельств или прекращающимся при насту-
плении других. Наоборот, взаимодействие это посто-
янное и необходимое условие существования и успеш-
ного функционирования органов внутренних дел.

Именно от качественного взаимодействия всех 
подразделений зависят успехи в противодействии та-
ким видам преступных проявлений как терроризм, 
экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркоти-
ков и многие другие. 

Безусловно, на уровне теоретических рассуждений 
существует понимание всеми субъектами правоохра-
нительной деятельности необходимости, нужности 
и значимости организации взаимодействия со всеми 
правоохранительными органами в борьбе с преступ-
ностью. Однако, как только дело доходит до практи-
ческой деятельности по организации взаимодействия, 
возникает множество проблем и вопросов, разрешить 
которые в разумные сроки, необходимые для решения 
стоящих перед оперативными подразделениями задач, 
не представляется возможным. 

Положение усугубляется тем, что, на настоящий 
момент, существует достаточно небольшое количе-
ство научных работ, исследующих вопросы взаимо-
действия оперативных подразделений между собой, 
с иными службами правоохранительных органов, с 
иными государственными органами и организациями, 
соприкасающимися с деятельностью по противодей-
ствию преступности, актуальных для сегодняшнего 
времени [1]. 

Справедливости ради необходимо сказать, что в 
учебно-методической литературе вопросы взаимо-
действия, как правило, присутствуют. Однако в соот-
ветствующих разделах рассматриваются, в основном, 
понятийные вопросы взаимодействия и его формы [2]. 

Однако, как показывает проведенное исследова-
ние, основные недостатки организации взаимодей-
ствия относятся к базовым, сущностным вопросам, 

отходу от основных принципов организации взаимо-
действия, недоучету требований, предъявляемых к 
взаимодействию. 

К сожалению, именно эти вопросы не рассматри-
ваются в учебно-методических источниках. 

В настоящей статье мы постараемся рассмотреть 
влияние базовых, принципиальных положений на 
практику организации взаимодействия оперативных 
подразделений с различными правоохранительными 
организациям и государственными структурами. 

Итак, в настоящее время под взаимодействием 
оперативных подразделений понимается осущест-
вляемая на основе действующего законодательства 
совместная, согласованная по цели, месту и времени 
деятельность оперативных подразделений в интере-
сах успешного выполнения общих для всех задач по 
предупреждению, раскрытию преступлений и розыску 
преступников [3]. 

Как видно из приведенного определения взаимо-
действия, о его сущности и принципах там не упоми-
нается. 

Постараемся восполнить этот пробел. 
Исходя из базовых философских законов сущ-

ностью взаимодействия, по мнению многих авторов, 
является единство и борьба противоположностей. Вза-
имодействие в этом случае представляется как проти-
воречие, отношение сторон в виде единства и борьбы. 
В ходе взаимодействия происходит изменение взаимо-
действующих сторон как противоположностей и, тем 
самым, преобразование противоречия, ведущее к их 
развитию. 

Таким образом, сущностью взаимодействия явля-
ется обменный процесс, в ходе которого разрешается 
противоречие между взаимодействующими сторона-
ми. При этом содержанием взаимодействия являются 
взаимодействующие элементы и механизм взаимодей-
ствия. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что в основе взаимодействия лежит противоречие, о 
чем зачастую забывают при его организации, пред-
ставляя субъекты взаимодействия арифметическими 
единицами, сложение которых удваивает прикладыва-
емые усилия, что на практике не редко приводит к по-
явлению отрицательных величин. 

Тем не менее, теорией и практикой правоохрани-
тельной деятельности на основе исследования законо-
мерностей взаимодействия выработаны определенные 
правила, позволяющие нейтрализовать или нивелиро-
вать существующие противоречия. Указанные правила 
относятся к числу принципов, являющихся основой 
для организации взаимодействия. 

К числу основных принципов взаимодействия раз-
личных подразделений органов внутренних дел, по на-
шему мнению, можно отнести следующие: 

• законность;
• основанность на анализе и оценке оператив-

ной обстановки;
• единоначалие;
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• единство взглядов субъектов взаимодействия 
на содержание, роль и место взаимодействия; 

• заблаговременность организации взаимодействия; 
• соблюдение конспирации; 
• устойчивость управления; 
• всестороннее обеспечение взаимодействия; 
• непрерывный контроль выполнения совместных 

задач и оценка эффективности взаимодействия. 
Список принципов взаимодействия можно и про-

должить, но по нашему мнению рассмотрим более 
подробно вышеназванные основные. 

Законность является основным принципом право-
охранительной и оперативно-разыскной деятельности 
в том числе, и предполагает базирование на строгом и 
неуклонном соблюдении законов и подзаконных норма-
тивных актов. В полной мере это относится и к взаимо-
действию всех подразделений органов внутренних дел. 

Не смотря на то, что ФЗ «Об оперативно-разыск-
ной деятельности» не использует термин «взаимодей-
ствие», там закреплено положение, согласно которому 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную де-
ятельность обязаны «информировать другие органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность на территории Российской Федерации, о став-
ших им известными фактах противоправной деятель-
ности, относящихся к компетенции этих органов, и 
оказывать этим органам необходимую помощь» [4]. 

Как мы видим, в ФЗ «Об ОРД» закреплена декла-
рация необходимости оказания помощи оперативными 
подразделениями друг другу, без рассмотрения того, в 
чем она может заключаться. Из форм взаимодействия 
в законе предусмотрен только информационный об-
мен. Кроме того, п.4 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» предусмотрел 
возможность проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий по запросам других органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность. 

В нормативном акте, регламентирующем органи-
зацию и тактику оперативно-разыскной деятельности 
в органах внутренних дел, в отличие от федерального 
закона, термин «взаимодействие» встречается более 
часто. Однако использование указанного термина от-
носится преимущественно к вопросам пересылки дел 
оперативного учета. Формы и вопросы организации 
взаимодействия оперативных подразделений в указан-
ном нормативном акте не рассматриваются. 

Наиболее полно вопросы организации и механиз-
мов взаимодействия отражены в приказе, регламенти-
рующем организацию совместной оперативно-служеб-
ной деятельности подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации при раскрытии престу-
плений и расследовании уголовных дел. В указанном 
нормативном акте достаточно подробно рассмотрены 
вопросы взаимодействия служб и подразделений орга-
нов внутренних дел в рамках деятельности следствен-
но-оперативных групп. Однако, хотелось бы заметить, 
что следственно-оперативные группы это, хотя и важ-
ная, но не единственная форма взаимодействия раз-
личных служб органов внутренних дел и оперативных 

подразделений. 
Основанность на анализе и оценке оперативной 

обстановки. Анализ и оценка оперативной обстановки 
является важнейшим принципом организации право-
охранительной деятельности. Именно оперативная 
обстановка определяет необходимость планирования 
и проведения организационных мер и оперативно-
розыскных мероприятий. Помимо этого учет особен-
ностей оперативной обстановки предполагает выбор 
субъектов взаимодействия и форм взаимодействия 
различных подразделений органов внутренних дел 
с оперативно-розыскными подразделениями, что, в 
свою очередь, позволяет рационально использовать 
имеющиеся силы и средства. К сожалению, в теории 
и практике этот принцип зачастую учитывается не в 
полном объеме. 

В криминалистике существует такая категория, 
как «следственная ситуация», наличие которой пред-
полагает организацию, последовательность и порядок 
проведения тех или иных действий, в том числе и след-
ственных [5]. 

В теории оперативно-разыскной деятельности 
учение об оперативно-разыскной ситуации находит-
ся только на стадии разработки. Тем не менее, можно 
предположить, что оперативно-разыскная ситуация 
это тот срез оперативной обстановки, существующей 
либо возникшей в настоящий момент времени и требу-
ющий проведения определенных действий, в том чис-
ле связанных с организацией взаимодействия. 

Исходя из предмета настоящей статьи и учитывая 
заложенное в основу взаимодействия противоречие, 
ситуации, обусловливающие организацию взаимодей-
ствие можно условно разделить на три группы. 

1. Ситуации, при возникновении которых взаи-
модействие выгодно всем взаимодействующим субъ-
ектам. Такие ситуации возникают, когда в ходе со-
вместной работы раскрываются различные группы 
преступлений, отнесенные к компетенции взаимодей-
ствующих субъектов, в результате чего каждое подраз-
деление получает свои бонусы от взаимодействия. 

2. Ситуации, при возникновении которых взаи-
модействие выгодно только одной из взаимодейству-
ющих сторон. Это наиболее распространенная ситуа-
ция, при которой заложенное в основу взаимодействия 
противоречие реализуется наиболее полно. Тем не ме-
нее, у стороны, не получающей в настоящий момент 
преференций, остается надежда на то, что в следую-
щий раз совместная работа будет осуществляться в ее 
интересах. 

3. Ситуация, при возникновении которой орга-
низующееся взаимодействие не выгодно ни одной из 
взаимодействующих сторон. В данном случае взаимо-
действие организуется исходя из имеющихся норма-
тивных предписаний, не учитывающих динамику раз-
вития оперативной обстановки, или из существующей 
традиции. 

Таким образом, постоянный и качественный ана-
лиз и оценка оперативной обстановки позволяет не 
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только выбрать наиболее актуальные для данной си-
туации формы взаимодействия, но и исключить необо-
снованный и не оправданный расход сил и средств раз-
личных подразделений органов внутренних дел. 

Единоначалие. В практической деятельности орга-
нов внутренних дел, указанный принцип реализуется 
не всегда и не везде, так как в системе МВД суще-
ствуют в частности и коллегиальные органы, а также 
учитываются специфические задачи различных под-
разделений органов внутренних дел. Как правило, ука-
занный принцип действует там, где взаимодействие 
необходимо для противодействия наиболее опасным 
видам преступлений, таким, например, как терроризм, 
экстремизм или незаконный оборот наркотиков. В ука-
занных случаях, вступает в действие закон, предписы-
вающий руководящую роль той или иной службе, либо 
создается надведомственный орган, руководящий вза-
имодействием и снимающий имеющиеся противоре-
чия. В большинстве остальных случаев руководство 
взаимодействием формально осуществляет руково-
дитель органа, в подчинении которого находятся все 
субъекты взаимодействия. Практически же организа-
ция и осуществление взаимодействия отдается на от-
куп руководителям взаимодействующих оперативных 
подразделений, каждый из которых стремится извлечь 
из взаимодействия максимальную выгоду для своей 
организации, порой в ущерб интересам другой сторо-
ны. На наш взгляд, разрешению имеющейся проблемы 
способствовало бы создание при руководстве компи-
тентных и полноценно действующих оперативных 
штабов, планирующих, руководящих и контролирую-
щих деятельность различных подразделений. 

С рассмотренным выше принципом единоначалия 
тесно связан принцип единства взглядов субъектов 
взаимодействия на содержание, роль и место взаимо-
действия. Указанное единство взглядов достигается 
четким определением цели, для достижения которой 
организуется и осуществляется взаимодействие. Так 
как взаимодействие включает комплекс мероприятий, 
проводимых по определенному замыслу и плану, то в 
целях повышения их эффективности необходимо чет-
ко распределить задачи между взаимодействующими 
подразделениями и определить ответственных за их 
выполнение, а также разделить функции между раз-
личными звеньями управления на основе единой цели 
взаимодействия и установленного порядка ее дости-
жения. Все это позволяет нивелировать существую-
щие между взаимодействующими подразделениями 
противоречия и эффективно решать поставленные за-
дачи. В свою очередь, отсутствие конкретики позволя-
ет каждому подразделению трактовать цели и задачи 
взаимодействия в собственных интересах. 

Заблаговременность организации взаимодействия. 
Для того чтобы взаимодействие различных подраз-
делений в решении тех или иных задач было эффек-
тивным, чрезвычайно важно, чтобы оно было своевре-
менным. Поскольку различные подразделения органов 
внутренних дел не могут постоянно находиться в ре-

жиме активного взаимодействия, ввиду множества 
стоящих перед ними собственных задач, необходимо 
проводить ряд мероприятий, обеспечивающих воз-
можность немедленной организации взаимодействия. 
К таковым, на наш взгляд, относится постоянный ин-
формационный обмен между субъектами взаимодей-
ствия в части их касающейся и совместное планиро-
вание мероприятий по возможному взаимодействию. 
Следует заметить, что при реализации указанных ме-
роприятий возникает ряд проблем, не всегда успешно 
решаемых в практической деятельности. В первую 
очередь это относится к нежеланию делиться получен-
ной информацией. Причин тому достаточно много и о 
части из них мы скажем ниже. На данном этапе кон-
статируем, что такая проблема существует. Во-вторых, 
необходимо учитывать, что при ожидании проведения 
мероприятия, от своей основной работы отвлекаются 
немалые силы, которые могли бы быть использованы 
для решения собственных задач. Поэтому, мероприя-
тиям, обеспечивающим немедленную организацию 
взаимодействия, не всегда уделяется достаточное вни-
мание. В третьих, чем сложнее задачи стоящие перед 
взаимодействующими подразделениями, тем больше 
сил и средств требуется задействовать для их решения 
и тем более громоздкими и труднопонимаемыми ста-
новятся подготовленные планы и другие документы 
касающиеся взаимодействия. Таким образом, задача 
упрощения и обеспечения доступности для понима-
ния документов по взаимодействию является не менее 
важной, чем остальные. 

Соблюдение конспирации. Выше мы уже упоми-
нали о том, что подразделения неохотно делятся по-
лученной информацией. Во многом это связано с тем, 
что при передаче информации возникает угроза рас-
шифровки как источников ее получения, так и мето-
дов, с помощью которых она получена. В связи с этим 
именно при взаимодействии возникает необходимость 
строгого и неуклонного соблюдения конспирации. Так 
как без информационного обмена при взаимодействии 
обойтись невозможно, необходимо соблюдать некото-
рые правила. Во-первых, передаваться должна только 
информация, которая действительно необходима субъ-
екту взаимодействия. Во-вторых, источники получе-
ния информации во всех случаях должны тщательно 
зашифровываться. Соблюдение указанных правил по-
зволит обеспечить не только бесперебойный информа-
ционный обмен, но и соблюсти режим конспирации. 

Устойчивость управления. Говоря об устойчивости 
управления необходимо отметить, что деятельность 
подразделений органов внутренних дел отличается вы-
сокой динамичностью, исключительной сложностью 
и напряженностью. Постоянно изменяющаяся опера-
тивная обстановка, возникновение и необходимость 
оперативного решения новых, на данный момент более 
приоритетных задач зачастую приводит к тому, что эф-
фективность управления взаимодействующих подраз-
делений утрачивается, это, в свою очередь, приводит к 
нарастанию имеющихся между подразделениями про-
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тиворечий, подмене целей. Поэтому, уже на этапе под-
готовки и планировании взаимодействия, необходимо 
предусмотреть ряд мер, обеспечивающих устойчивость 
управления и, тем самым, его эффективность. 

 Всестороннее обеспечение взаимодействия. Гово-
ря об оперативно-розыскном обеспечении необходи-
мо отметить, что данная форма правоохранительной 
деятельности в настоящее время находится в стадии 
теоретического осмысления. Тем не менее, уже сей-
час можно констатировать, что существуют различ-
ные виды оперативно-розыскного обеспечения, такие 
как правовое, организационное, разведывательное, 
информационно-аналитическое, специальное техни-
ческое, кадровое, финансовое и др. Следует заметить, 
что взаимодействие только тогда будет эффективным, 
когда оно всесторонне обеспечено. Между тем, анализ 
практики показывает, что именно в вопросах обеспе-
чения наиболее ярко проявляется заложенное в основу 
взаимодействия противоречие. Как правило, взаимо-
действующие структурно выделенные части различ-
ных подразделений органов внутренних дел обеспе-
чиваются по остаточному принципу, особенно если 
взаимодействие осуществляется не в собственных ин-
тересах. В первую очередь это касается кадрового на-
полнения, материального, финансового, специального 
технического обеспечения. О проблемах информаци-
онно-разведывательного обеспечения мы уже говори-
ли выше. Поэтому, вопросы оперативно-розыскного 
обеспечения взаимодействия должны рассматриваться 
на этапе подготовки, отдельным блоком, с разделени-
ем ответственности по направлениям обеспечения. 

Непрерывный контроль выполнения совместных 
задач и оценка эффективности взаимодействия. Мно-
гие обозначенные нами выше проблемы могут быть 
устранены в ходе непрерывного контроля за взаимо-
действием и своевременного оказания управляющего 
воздействия на взаимодействующие субъекты. Утра-
та контроля, как и утрата устойчивости управления, 
приводит к актуализации противоречий и нарастанию 
преобладания узковедомственных интересов в ущерб 
достижению целей взаимодействия. Непрерывный 
контроль позволяет своевременно выявлять негатив-
ные тенденции и принимать оперативные меры по их 
устранению. Говоря об оценке эффективности взаи-
модействия, следует заметить, что она должна учиты-
вать не только скорость достижения цели, но и вклад 
взаимодействующих подразделений в решение сто-
ящей перед ними задачи. Кроме того, в ходе оценки 
взаимодействия происходит выделение и закрепление 
наиболее позитивно проявивших себя форм и методов 
взаимодействия 

Безусловно, в рамках настоящей статьи, учиты-
вая ее ограниченный объем, нами рассмотрены не все 
базовые аспекты взаимодействие. Тем не менее, мы 
полагаем, что правильное понимание обозначенных 

нами сущности и основных принципов взаимодей-
ствия различных подразделений органов внутренних 
дел не только повысит его эффективность, но и позво-
лит совершенствовать организацию правоохранитель-
ной деятельности в целом. 
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В период интенсивного реформирования УПК РФ 
особую актуальность для развития науки уголовного 
процесса приобретает изучение опыта правового регу-
лирования уголовного судопроизводства в зарубежных 
государствах1. Проводимые в связи с этим исследова-
ния норм и институтов уголовного и уголовно-процес-

суального законодательства направлены на получение 
информации, позволяющей на ее основе определять 
направления законодательной инициативы, разрабаты-
вать концептуальные подходы правового обеспечения 
уголовного судопроизводства Российской Федерации, 
формулировать согласованные и подлежащие унифи-
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цированному толкованию правовые нормы, способ-
ствуя, тем самым, совершенствованию правового обе-
спечения процессуальной деятельности.

В связи с этим обращает на себя внимание тот 
факт, что в целом ряде процедурных вопросов от ре-
гламентированных в УПК РФ значительно отличается 
правовое регулирование уголовного судопроизводства 
в Республике Беларусь. 

Одно из таких отличий касается производства по 
делам частного обвинения, осуществление которого 
в Российской Федерации, по общему правилу, за ис-
ключением, предусмотренным в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, 
относится к компетенции мировых судей. 

В целом в сфере уголовного судопроизводства 
России и Беларуси различия в порядке осуществления 
уголовного преследования на досудебных этапах и 
рассмотрения дела в суде определяются характером и 
тяжестью совершенного преступления (ч. 1 ст. 20 УПК 
РФ, ч. 1 ст. 26 УПК Республики Беларусь)2. 

При этом закон разграничивает уголовные дела 
публичного, частно-публичного и частного обвинения 
и, в зависимости от этого, процедура уголовного су-
допроизводства осуществляется в публичном, частно-
публичном порядке, и в порядке частного обвинения ( 
ч. ч. 2, 3, 5 ст. 20 УПК РФ, ч. ч. 2-4 ст. 26 УПК Респу-
блики Беларусь).

Вместе с тем нельзя не отметить, что делам част-
ного обвинения в законодательстве Беларуси уделено 
значительно большее внимание, а процедуру судопро-
изводства в определенной части следует признать бо-
лее детализированной. 

Так, нормы материального права содержат поло-
жения, конкретизирующие составы преступлений, за 
совершение которых уголовная ответственность на-
ступает по требованию потерпевшего — ч. 1 ст. 33 
Уголовного кодекса Республики Беларусь3, а предус-
мотренные в ней деяния влекут уголовную ответствен-
ность лишь «при наличии выраженного в установ-
ленном уголовно-процессуальным законом порядке 
требования лица, пострадавшего от преступления, или 
его законного представителя либо представителя юри-
дического лица привлечь виновного к уголовной от-
ветственности». 

Основания и порядок реализации указанных по-
ложений находят свое отражение в нормах Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь, в том 
числе и в специальной главе 44 УПК, непосредственно 
регламентирующей производство по уголовным делам 
частного обвинения.

Согласно ч. 2 ст. 26 УПК уголовные дела по пре-
ступлениям, предусмотренным статями: 153 (Умыш-
ленное причинение легко телесного повреждения), 177 
(Разглашение тайны усыновления (удочерения), ч. 1 ст. 
178 (Разглашение врачебной тайны), ч. 1 ст. 179 (Неза-
конное собирание либо распространение информации 
о частной жизни), ч. 1 ст. 188 (Клевета), ст. 189 (Оскор-
бление), ч. 1 ст. 202 (Нарушение неприкосновенности 
жилища и иных законных владений граждан), ч. 1 ст. 

203 (Нарушение тайны переписки или телефонных 
переговоров, телеграфных или иных сообщений), ч. 1 
ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без при-
знаков хищения), ст. 217 (Незаконное отчуждение вве-
ренного имущества), ч. 1 ст. 316 (Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации маломерных 
судов), ч. 1 ст. 317 (Нарушение правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств) УК 
отнесены к делам частного обвинения. 

 К этой же категории дел отнесены и дела о престу-
плениях, предусмотренных статьями: ч. 1 ст. 205 (Кра-
жа), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 1 ст. 211 (При-
своение или растрата), ч. 1 ст. 212 (Хищение путем 
использования компьютерной техники), ч. 1 ст. 214 
(Угон транспортного средства или маломерного судна) 
УК, но только в случае, когда они совершены в отно-
шении пострадавшего лица членами его семьи, близ-
кими родственниками либо иными лицами, которых 
он обоснованно считает близкими (ч. 3 ст. 26 УПК). 

При этом в российском уголовно-процессуаль-
ном законе в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ де-
лами частного обвинения являются уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 1161 
(Нанесение побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию), ч. 1 ст. 1281 (Клевета) УК РФ. 

Таким образом, очевидно, что в Республике Бе-
ларусь круг составов преступлений, по которым уго-
ловное судопроизводство может быть инициировано 
и прекращено по желанию пострадавшей стороны, 
представлен значительно шире, свидетельствуя тем 
самым о тенденции развития диспозитивных начал в 
уголовном судопроизводстве.

В правовом регулировании процедуры уголовного 
судопроизводства по указанной категории дел в пер-
вую очередь обращают на себя внимание содержание 
правовых норм, регламентирующих и фактически рас-
крывающих правовую природу деятельности суда при 
получении в предусмотренных законом случаях заяв-
ления от пострадавшего лица. 

Заметим, что в отличие от России, в судебной си-
стеме Республики Беларусь институт мировых судей 
не представлен, а производство по уголовным делам 
частного обвинения осуществляется районным (город-
ским) судом по общим правилам с учетом положений 
специально предусмотренной главы 44 УПК, регла-
ментирующей, как было отмечено, производство по 
делам частного обвинения.

Согласно ч. 1 ст. 318 УПК РФ по общему прави-
лу уголовное дело частного обвинения возбуждается 
в отношении конкретного лица путем подачи потер-
певшим или его законным представителем заявления 
мировому судье. 

В представленной формулировке вызывают во-
прос во-первых, статус лица, подавшего заявление, 
который в контексте как легального толкования со-
держания ч. 1 ст. 42 УПК РФ, так и согласно позиции 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации4 до 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России252 № 4 / 2018

момента вынесения в установленном законом поряд-
ке соответствующего постановления компетентным 
должностным лицом, потерпевшим не является, а во-
вторых, что следует подразумевать применительно к 
возбуждению уголовного дела под дефиницией «пу-
тем подачи потерпевшим заявления».

При этом содержание целого ряда таких, не согла-
сованных между собой правовых предписаний, как: 
императивное требование ч. 1 ст. 147 УПК РФ о том, 
что уголовное дело частного обвинения возбуждает-
ся не иначе как по заявлению потерпевшего или его 
законного представителя; положение п. 3 ч. 5 ст. 318 
УПК РФ, согласно которому заявление должно содер-
жать адресованную суду просьбу о принятии уголов-
ного дела к производству; нормы, содержащиеся в ч. 7 
ст. 318, 319 УПК РФ, свидетельствующие о принятии 
судом к производству заявления, влекущем наделение 
соответствующих участников процессуальным стату-
сом частного обвинителя и обвиняемого, не позволяет 
сделать какой-либо однозначный вывод как о юриди-
ческой природе заявления, так и охарактеризовать с 
этой точки зрения деятельность мирового судьи.

В то же время согласно ст. 426 УПК Республики 
Беларусь уголовное дело частного обвинения возбуж-
дается лицом, пострадавшим от преступления, либо 
его представителем5, а также представителем юриди-
ческого лица путем подачи заявления о совершении 
преступления, предусмотренного в ч. ч. 2 и 3 ст. 26 
Уголовно-процессуального кодекса в районный (го-
родской) суд. 

Согласно п. 47 ст. 6 УПК Республики Беларусь 
под уголовным делом понимается обособленное про-
изводство, которое ведется органом уголовного пре-
следования и судом по поводу общественно опасного 
наказуемого деяния.

Далее следует отметить, что к содержанию заяв-
ления предъявляется ряд обязательных требований 
(ч. 2 ст. 426 УПК), к которым (в отличие от предус-
мотренных в ч. 5 ст. 318 УПК РФ) в том числе, отне-
сено приведение доказательств, свидетельствующих о 
виновности лица, в отношении которого инициируется 
процедура уголовного судопроизводства, а также све-
дений о переводчике, эксперте и специалисте, иных 
лицах, которых заявитель полагает необходимым вы-
звать в судебное заседание.

Таким образом законодатель максимально прибли-
зил содержание заявления к документу обвинительно-
го характера, исходящему непосредственно от лица, 
пострадавшего от преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 426 УПК Республики Беларусь 
частный обвинитель и обвиняемый наделяются про-
цессуальным статусом с момента принятия судом за-
явления, которое, как было отмечено, приравнивается 
к возбужденному уголовному делу.

Очевидно, что формулировки «момент приня-
тия судом заявления» (как возбужденного уголовного 
дела) по УПК Беларуси и «момент принятия судом за-
явления к своему производству» в соответствии с ч. 7 

ст. 318 УПК РФ при условии, что, как демонстрируют 
приведенные ранее положения УПК РФ, правовая при-
рода заявления потерпевшего не ясна, имеют принци-
пиальные содержательные различия.

Есть основания полагать, что в УПК Республики 
Беларусь вопросы о юридической природе деятель-
ности судьи при поступлении к нему для рассмотре-
ния заявления по делам частного обвинения, решены 
более последовательно, так как указанный участник 
уголовного судопроизводства формально максимально 
дистанцирован от осуществления деятельности, свя-
занной с возбуждением уголовного дела.

Показательно, что ученые-процессуалисты в сво-
их исследованиях производства по делам частного 
обвинения уже длительное время акцентируют внима-
ние на необходимости внесения изменений в УПК РФ. 
Так, высказано мнение о том, что правом возбуждения 
частного уголовного преследования необходимо наде-
лить пострадавшего, обратившегося к мировому судье 
с заявлением о причинении вреда, в котором надлежит 
приводить доказательства вины лица, его причинив-
шего. Отмечена комплексная правовая природа заяв-
ления, которое с одной стороны, выступает как повод 
для возбуждения уголовного дела, а с другой — как 
итоговый документ, в котором формулируется обвине-
ние лицу6.

Продолжая рассмотрение вопроса о производстве 
по делам частного обвинения, следует отметить, что 
в отличие от России, уголовно-процессуальный закон 
Республики Беларусь устанавливает правило, согласно 
которому в том случае, когда установлено, что обви-
няемым является несовершеннолетний, суд выносит 
постановление о направлении уголовного дела проку-
рору для организации производства предварительного 
следствия (ч.11 ст. 427 УПК), по окончании которого 
судебное рассмотрение осуществляется специальны-
ми судами по делам несовершеннолетних либо специ-
ально подготовленными судьями (ст. 430 УПК). Таким 
образом, упрощенные процедуры судопроизводства 
по делам несовершеннолетних уголовно-процессуаль-
ным законом Республики Беларусь не допускаются, с 
чем, по нашему мнению, следует согласиться. 

Помимо этого, обращает на себя внимание тот об-
стоятельство, что согласно ч. 4 ст. 321 УПК РФ, ре-
гламентирующей рассмотрение дела в судебном за-
седании, государственный обвинитель поддерживает 
обвинение в случаях возбуждения дел частного обви-
нения органами предварительного расследования вви-
ду зависимого или беспомощного состояния постра-
давшего лица, а в соответствии с ч. 8 ст. 318 УПК РФ 
мировой судья вправе признать обязательным участие 
прокурора в судебном заседании в тех случаях, когда о 
зависимом или беспомощном состоянии потерпевшего 
стало известно после принятия заявления к производ-
ству. 

В то же время на основании ч. 6 ст. 26 УПК Ре-
спублики Беларусь прокурор в ходе судебного разби-
рательства по делам частного обвинения вправе по 
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собственной инициативе вступить в процесс в любой 
момент рассмотрения уголовного дела. 

В таких случаях прекращение уголовного дела судом 
в связи с примирением сторон допускается при наличии 
оснований, предусмотренных в статье 89 УК, регламен-
тирующей освобождение от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим, к которым отне-
сены: совершение преступления, не представляющего 
большой общественной опасности; совершение менее 
тяжкого преступления впервые7; примирение с потерпев-
шим и заглаживание причиненного вреда.

Определенную схожесть можно усмотреть в содер-
жании ч. 4 ст. 20 УПК РФ и ч. 5 ст. 26 УПК Республики 
Беларусь в части, касающейся публичного уголовного 
преследования по делам частного обвинения.

 Вместе с тем по УПК Республики Беларусь правом 
возбудить уголовное дело о преступлениях, которые по 
общему правилу отнесены к категории дел частного и 
частно-публичного обвинения (за исключением случа-
ев, когда деяния совершены в отношении пострадавше-
го лица членами его семьи, близкими родственниками 
либо иными лицами, которых он обоснованно считает 
близкими), и при отсутствии заявления пострадавшего 
от преступления лица наделен прокурор.

При этом в законе прямо указано, что такое до-
пускается только в случае, когда преступления затра-
гивают существенные интересы государства и обще-
ства или совершены в отношении лица, находящегося 
в служебной или иной зависимости от обвиняемого 
либо по иным причинам не способного защищать свои 
права и законные интересы самостоятельно.

Дело, возбужденное прокурором, направляется 
для производства предварительного следствия в соот-
ветствующий следственный орган и в ходе предвари-
тельного следствия не может быть прекращено за при-
мирением пострадавшего лица с обвиняемым (ч. 5 ст. 
26 УПК). Примирение сторон по делам частного об-
винения в случаях, когда уголовное дело возбуждено 
прокурором, согласно п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК Республики 
Беларусь не относится к числу обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному делу, предусмо-
тренных в указанной статье. Однако данное право со-
храняется за сторонами при рассмотрении дела в суде.

По нашему мнению с учетом достаточно широ-
кого спектра составов преступлений, производство 
по которым возможно в порядке частного обвинения, 
законодателем Беларуси предпринята логически обо-
снованная попытка на фоне наметившейся тенденции 
расширения диспозитивных начал уголовного судо-
производства придать значимость публичному уголов-
ному преследованию, обосновать его необходимость и 
последствия.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что, как 
показали результаты сравнительно-правового исследо-

вания лишь некоторых затронутых аспектов, вопросы 
правового регулирования сферы уголовного судопро-
изводства по делам частного обвинения в Российской 
Федерации не утратили своей актуальности, а ряд поло-
жений УПК РФ нуждаются в переосмыслении с учетом 
(как справедливо отмечено Конституционным Судом 
Российской Федерации) значимой для всех направле-
ний процессуальной деятельности необходимости до-
стижения определенности правовых норм и их согла-
сованности в общей системе правового регулирования8.

1 Например, Архипова Е. А. Применение видеоконферен-
цсвязи в уголовном судо-производстве России и зарубежных 
стран (сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. 
юрид. наук. - М., 2013; Макеева И. В. Досудебное производство 
по уголовно-процессуальному законодательству Российской Фе-
дерации и Украины: сравнительно-правовое исследование: дис. 
… канд. юрид. наук. - М., 2013; Самутичева Е. Ю. Заключе-ние 
эксперта и его оценка в уголовном процессе (сравнительно-
правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. - М., 2015; 
Чащина И.В. Преюдиция в уголовном процессе Рос-сии и зару-
бежных стран (сравнительно-правовое исследование): дис. … 
канд. юрид. наук. - М., 2011. 

2 Далее, наряду с УПК Республики Беларусь - УПК, Уго-
ловно-процессуальный ко-декс.

3 Далее, наряду с УК Республики Беларусь - УК, Уголов-
ный кодекс.

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.06.2010 № 17 (в ред. от 16.05.2017) “О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие потер-певшего в уго-
ловном судопроизводстве”/СПС Консультант Плюс

5 В соответствии с п. 28 ст. 6 УПК Республики Беларусь 
представителями постра-давшего от преступления могут быть 
близкие родственники, члены семьи потерпевшего, законные 
представители, адвокаты, представители профсоюзных и иных 
общественных объединений, а также иные лица, допущенные к 
участию в уголовном деле с разрешения органа, ведущего уго-
ловный процесс.

6 См., например: Василенко Л.А. Производство по делам 
частного обвинения: дис. …канд. юрид. наук. – Омск, 2005.

7 В соответствии с ч. ч. 2, 3 ст. 12 УК Республики Бела-
русь преступления не пред-ставляющие большой общественной 
опасности - умышленные преступления и преступ-ления, со-
вершенные по неосторожности, за которые предусмотрено на-
казание в виде ли-шения свободы на срок не выше двух лет или 
иное более мягкое наказание; менее тяжки-ми преступлениями 
считаются умышленное преступления, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше 6 лет, а также пре-ступления, совершенные по неосто-
рожности, за которые законом предусмотрено наказа-ние в виде 
лишения свободы на срок свыше двух лет.

8 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 
июля 2015 года № 22-П «По делу о проверке конституционности 
положения ст. 226.1 Уголовного кодекса Рос-сийской Федерации 
в связи с жалобами граждан республики Казахстан О. Е. Недаш-
ков-ского и С. П. Яковлева / Российская газета. 2015. 29 июля.
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Снижение жизненного уровня населения, безра-
ботица, слабая социальная защищенность основных 

слоёв населения и, как следствие, возрастание доли 
неимущих элементов, потенциально готовых к со-
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вершению преступлений, направленных в отношении 
собственности, резкое увеличение числа беженцев и 
вынужденных переселенцев, приватизация, расшире-
ние сети частных строений, предприятий и личного 
транспорта, а также отсутствие средств, необходимых 
для защиты объектов собственности от преступных 
посягательств — вот далеко не исчерпывающий пере-
чень причин1, которые сегодня приводят к соверше-
нию преступлений на объектах железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта (далее транспорта).

Транспорт является важнейшей, динамично раз-
вивающейся отраслью народного хозяйства. С каждый 
годом увеличивается сеть железнодорожных путей, 
аэропортов, речных и морских судов, возросли пере-
возки пассажиров и грузов, развивается современная 
инфраструктура на объектах транспорта.

Транспорт в любой стране является основополага-
ющим фактором ее экономического развития. Россия 
является одной из самых развитых транспортных дер-
жав мира, где роль транспорта в обеспечении четкого 
взаимодействия всех частей хозяйственного механиз-
ма наиболее значима, так как территория России во 
много раз превышает территории стран Европы вме-
сте взятых и оказывает влияет на национальную без-
опасность страны2.

В настоящее время большинство материальных 
ценностей перевозится железнодорожным, воздуш-
ным, водным и автомобильным транспортом. В пути 
следования, на станциях, воздушных терминалах, в 
портах и других объектах транспорта постоянно пе-
ремещаются огромные материальные ценности. Это 
требует постоянной и надежной охраны от преступ-
ных посягательств на граждан и перевозимые грузы, 
безопасности на транспорте в целом. Ежегодно го-
сударство на объектах транспорта в лице различных 
компаний несет миллиардные убытки от совершенных 
преступлений3.

Особенности среды функционирования системы 
транспорта, специфика задач и функций, выполняю-
щие УМВД и ЛОМВД на транспорте, налагает свой 
отпечаток на деятельность оперативных подразделе-
ний полиции обслуживающих объекты транспорта.

Ядром законодательной основы оперативно-ра-
зыскной деятельности ГУТ МВД России являются Фе-
деральные законы «О полиции», «Об ОРД» и ведом-
ственные нормативные правовые акты4.

В обязанности полиции согласно ст.12 ФЗ «О по-
лиции»5 возлагаются следующие обязанности — это 
обеспечивать безопасность граждан и общественный 
порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, 
парках на транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах, морских и речных портах и других обще-
ственных местах.

Сотрудникам полиции для выполнения возло-
женных на них обязанностей предоставляется право 
принимать участие в досмотре пассажиров, их реч-
ной клади и багажа на железнодорожном, водном 
или воздушном транспорте, метрополитене либо осу-
ществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъ-
ятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки 
транспортными средствами6.

Эффективной организации и тактике ОРД по борь-
бе с преступностью на транспорте, способствует из-
учение и оценка среды функционирования оператив-
ных подразделений УМВД и ЛОМВД определение 
основных задач этих подразделений. От ее состояния 
зависят текущее и перспективное планирование ме-
роприятий оперативно-разыскного характера, форми-
рование и использования содействия граждан, сил и 
средств7. Система оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел на транспорте, как и любые иные 
социальные системы, существует не изолированно, а в 
определенной связи с системой транспорта, состояние 
которой играет важную роль в борьбе с организован-
ной преступностью на транспорте8.

Под средой функционирования оперативных под-
разделений УМВД и ЛОМВД на транспорте следует 
понимать определенную совокупность реально суще-
ствующих в границах обслуживаемых участков желез-
нодорожного полотна, морских, речных и воздушных 
линий социально-экономических, криминологиче-
ских, географических, оперативно-разыскных и кли-
матических факторов.

Транспорт остается сферой притяжения крими-
нальных проявлений, в том числе террористического 
характера. Это определяет увеличение и усложнение 
задач, стоящих перед Главным Управлением на Транс-
порте МВД России9.

Органы внутренних дел на транспорте, в частности 
подразделения уголовного розыска, оперативно обслу-
живают железнодорожный, водный (речной, морской) 
и воздушный транспорт. Однако в этом комплексе объ-
ектов доминирующую роль играет железнодорожный 
транспорт. Из общего числа правонарушений, борьба 
с которыми отнесена к компетенции органов внутрен-
них дел на транспорте, более 80 % падают на долю же-
лезнодорожного транспорта10.

На объектах транспорта совершаются любые по 
характеру и видам преступления. Различия существу-
ют только в способах их совершения и в структуре 
преступности в целом. Динамика, отражающая про-
цессы и состояние преступности в целом по России, 
характерна и для транспорта.

Хищения и кражи грузов, кража цветных и ред-
коземельных металлов, кражи личного имущества, 
грабежи и разбойные нападения, хулиганство, мошен-
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ничество, вымогательство, карманные кражи11, пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом оружия 
и наркотиков12, коррупция и взяточничество — вот 
наиболее характерные виды преступлений, совершае-
мые на объектах транспорта.

Напряженная социально-экономическая ситуация 
в России, кризисные явления в экономике страны, ра-
стущая безработица, задержки выплаты заработной 
платы, обострение межнациональных конфликтов в 
стране и отдельных государствах ближнего зарубежья, 
а также другие факторы стали основными доминанта-
ми, оказывающими негативное влияние на состояние 
общественного порядка и преступности на объектах 
транспорта. На транспорт постепенно проникает ин-
теллектуальная, так называемая, «беловоротничко-
вая» преступность. На смену грубым и примитивным 
способам воровства на транспорте, преобладающим 
много лет назад (например, вскрытие запирающих 
устройств вагонов, люков воздушных судов, прорубы 
контейнеров, просверливание цистерн и т.п.), пришли 
ухищренные и оригинальные способы хищений гру-
зов и иных материальных ценностей путем мошенни-
чества, подделки документов, переадресовки грузов, 
легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества и т.д. возрастают объемы похищенного13. В 
сферу преступных интересов все чаще попадают ГСМ, 
другие стратегические материалы и сырье, драгоцен-
ные и редкоземельные металлы. С развитием банков-
ской системы и строительством новых объектов транс-
портной системы участились финансовые махинации 
на транспорте.

Сферы деятельности оперативных подразделений 
всех уровней ГУТ МВД России строго распределены 
в соответствии со сферами деятельности систем же-
лезнодорожного, водного и воздушного транспорта. 
Подразделения уголовного розыска ведут борьбу с 
преступностью в сфере пассажирских перевозок. Под-
разделения экономической безопасности и противо-
действия коррупции (ЭБ и ПК) ведут борьбу с пре-
ступностью в сфере административно-хозяйственной 
деятельности предприятий и служб транспорта, где бы 
территориально они не располагались. Подразделения 
по борьбе с преступными посягательствами на грузы 
БППГ ведут борьбу в сфере грузовых перевозок. Ус-
ловия работы транспорта предопределяют специфи-
ку организации работы оперативных подразделений 
УМВД и ЛОМВД 14.

Эти условия заключаются в следующем:
• абсолютное большинство пассажиров имеет 

при себе различные предметы, денежные сред-
ства и другие ценности, перевозимые в чемода-
нах, портфелях, ящиках, мешках и т.п.15;

• к объектам транспорта, пассажирам, грузам, 

средствам передвижения имеется свободный 
доступ (или относительно свободный) для всех 
лиц, в том числе и для преступного элемента;

• транспорт работает круглосуточно и непре-
рывно, что позволяет преступникам совер-
шить преступление в любое время суток;

• большие скорости транспорта дают возмож-
ность преступникам преодолеть в короткий 
срок значительное расстояние; большое коли-
чество остановочных и пересадочных пунктов 
затрудняет установление места совершения 
преступлений, создает благоприятные условия 
для укрытия преступников после совершения 
ими преступлений и усложняет их розыск;

• наличие железнодорожных вокзалов, станций, 
аэропортов, терминалов, портов и пристаней 
с большим количеством пассажиров, нахож-
дение железнодорожных составов в отстой-
ных парках и плавучих средств (судов) в за-
тонах дает возможность временного укрытия 
на этих объектах разыскиваемых лиц, готовя-
щихся к совершению преступлений;

• непродолжительность нахождения пассажи-
ров на вокзалах, станциях, поездах,аэропортах 
судах и самолетах;

• массовость пассажиров на объектах транспор-
та ведет к установлению между ними кратко-
временных, случайных знакомств, обуслов-
ленных совместной поездкой или полетом, 
что облегчает преступнику совершение пре-
ступления путем использования доверия;

• наличие на вокзалах в ночное время открытых 
торговых точек, комнат отдыха, медицинских 
пунктов, соседство с остановками такси и город-
ского транспорта делает железнодорожные вок-
залы, порты и аэропорты в ночное время места-
ми пребывания преступного элемента, бродяг, 
алкоголиков, наркоманов и проституток.

Кроме названных условий, значительно осложня-
ет выявление и раскрытие преступлений на транспорте 
близость к объектам транспорта населенных пунктов и 
городов, где преступники скрываются после совершения 
преступлений, и естественно, их розыск весьма сложен.

Следует отметить, что между условиями воздуш-
ного и водного транспорта и условиями железнодо-
рожного, существуют определенные различия: на воз-
душном и речном транспорте территория аэропортов, 
морских и речных портов находится под охраной, на 
железнодорожном — охраняются лишь отдельные 
объекты и составы с грузом.

Выброска грузов в пути следования самолетов и 
плавучих средств почти не возможна: преступнику 
весьма сложно покинуть судно во время движения, а 
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самолет — и вовсе исключено.
Исходя из специфики организационно-структур-

ного построения на транспорте, система оперативного 
обслуживания его объектов оперативными подразделе-
ниями должна представлять собой совокупность орга-
низационных и оперативно-разыскных мероприятий.

В частности, она предполагает:
• изучение структуры организационно-хозяй-

ственной деятельности, особенностей техно-
логии производства, учета и контроля на об-
служиваемых объектах;

• определение уровня и режима оперативного 
обслуживания конкретных объектов;

• получение на основе оперативного наблю-
дения достоверной и полной информации о 
фактах совершения преступлений, лицах, под-
готавливающих или совершающих преступле-
ние, замаскированных способах, ухищрениях, 
применявшихся преступниками;

• выявление причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений на обслужи-
ваемых объектах, и принятии мер по их устра-
нению;

• получение достоверной информации обо всех 
изменениях оперативной обстановки на об-
служиваемых объектах.

Информация, получаемая в результате осущест-
вления перечисленных мероприятий, подвергается 
тщательному изучению.

Важнейшим направлением оперативно-служебной 
деятельности транспортной полиции является борьба 
с проявлениями терроризма и экстремизма, обеспече-
ние антитеррористической защищенности объектов 
транспортного комплекса16. Особое внимание должно 
уделяться вопросам обеспечения безопасности на объ-
ектах транспорта.

Грузовые перевозки на транспорте традиционно 
являются сферой наибольшей криминальной уязвимо-
сти: ГУТ МВД России уделяет пристальное внимание 
вопросам сохранности грузов, перевозимых желез-
нодорожным, водным и воздушным транспортом и в 
последнее время приняло ряд мер по совершенствова-
нию деятельности органов внутренних дел на транс-
порте, направленных на борьбу с преступными пося-
гательствами на перевозимые грузы17.

На объектах транспорта регулярно проводятся 
оперативно-профилактические операции «Грузы», 
«Пассажир», «Розыск», «Нелегал», «Подросток», «Ку-
рорт», «Нелегальный мигрант»18.

Продолжается внедрение в деятельность органов 
внутренних дел на транспорте современных инфор-
мационных технологий, а также совершенствование 
действующих автоматизированных информационных 

систем программно-технических комплексов (ПТК) 
«Розыск — Магистраль», «Пассажиропоток», «Анти-
террор»19.

Продолжается рост количества преступлений, 
связанных с хищением сотовых телефонов в пасса-
жирских поездах и электропоездах, а также хищения 
изделий из цветных и черных металлов на объектах 
транспорта. Поскольку указанный вид хищения напря-
мую отражается на безопасности транспорта.

Нельзя не затронуть ещё одну глобальную пробле-
му с терроризмом и экстремизмом20. Огромное значе-
ние, придаваемое нашим государством вопросу обе-
спечения безопасности на транспорте, подтверждается 
еще и тем, что законодатель отнес данные преступле-
ния к группе преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта.

Контроль на транспорте должен быть ежедневным. 
Места массового скопления людей и безопасность на них 
должны быть предметом пристального внимания, как пра-
воохранительных органов, так и транспортных властей.

Сегодня органы внутренних дел на транспорте — 
высокоорганизованная, самодостаточная, правоохра-
нительная система, способная эффективно выполнять 
возложенные на нее функции по обеспечению обще-
ственной безопасности и борьбе со всеми формами и 
проявлениями преступности, включая организован-
ную, трансграничную и транснациональную.
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Особенности, присущие некоторым массовым со-
циальным явлениям, получившим широкую распро-
страненность вследствие действия ряда негативных 

факторов (кризис в сфере производства, разбаланси-
рованность государственных финансов, бюджетный 
дефицит, напряженная ситуация на рынке кредитных 
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ресурсов и на рынке труда, отсутствие эффективной 
системы государственного контроля за расходованием 
бюджетных средств, несовершенство действующего 
законодательства и др.), а также противоправное по-
ведение отдельных граждан в местах массовых акций 
протеста в последние годы оказывают негативное 
влияние на состояние общественного порядка и без-
опасности в стране. Изучение практики деятельности 
подразделений органов внутренних дел, обеспечиваю-
щих общественный порядок и безопасность при про-
ведении различных массовых мероприятий, материа-
лов оперативных сводок и аналитических материалов, 
свидетельствуют о том, что оперативная обстановка, 
складывающаяся в этих условиях, существенно отли-
чается от обычной (повседневной).

Органы внутренних дел, являясь основными субъ-
ектами обеспечения общественного порядка и без-
опасности при проведении гражданами и их объедине-
ниями массовых мероприятий, как правило, вступают 
не только исполнителями, но и инициаторами ряда 
организационных мероприятий, основное содержание 
которых состоит, прежде всего, в создании наиболее 
благоприятных условий для их проведения.

Однако положительных результатов здесь можно 
достигнуть лишь путем проведения совместно с орга-
нами исполнительной власти, администрацией пред-
приятий, лидерами профсоюзов, партий и движений, 
своевременного и профессионально грамотного ком-
плекса организационных мероприятий, прежде всего 
предупредительно- профилактического характера.

Выполнение задач по поддержанию надлежаще-
го правопорядка требует от органов внутренних дел 
принципиальной перестройки содержания своей дея-
тельности, использования в ней прогрессивных форм 
и методов охраны общественного порядка, и борьбы с 
преступностью, совершенствованием существующих 
организационных структур для действия в чрезвычай-
ной обстановке и формирования соответствующей си-
стемы управления.

Таким образом, одним из важнейших условий по-
вышения эффективности деятельности органов и под-
разделений системы МВД по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности в сложной опера-
тивной обстановке является постоянное совершенство-
вание профессионального мастерства всех сотрудников.

Много проблем существует на практике в вопро-
сах обучения личного состава, привлекаемого к охране 
общественного порядка при массовых мероприятиях, 
а также при планировании, разработке типовых такти-
ческих действий нарядов и управления ими различны-
ми должностными лицами в условиях сложной опера-
тивной обстановки.

Правовыми основами охраны общественного по-
рядка и обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий являются общие или специ-
ально издаваемые нормативные акты.

Эти акты регламентируют: компетенцию Прави-
тельства РФ, местных исполнительных органов по 

охране общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий, порядок создания 
специальных органов управления, формы взаимодей-
ствия органов внутренних дел с органами массовых ме-
роприятий и командованием частей внутренних войск.

Ответственность за правонарушения в сфере об-
щественной безопасности и общественного порядка, 
допускаемые гражданами во время проведения мас-
совых мероприятий, предусмотрена как нормами Уго-
ловного кодекса, так и нормами Кодекса об админи-
стративных правонарушениях.

Управление в социальной сфере, в том числе и в 
сфере деятельности органов и организаций, осущест-
вляющих правоохранительные функции — это всегда 
управление отдельными людьми, объединенными в те 
или иные общности. Применительно к деятельности 
органов внутренних дел можно выделить сферу вну-
треннего и внешнего управления. Соответственно раз-
личается и психология каждой из этих сфер управления.

Между внутренним и внешним управлением (как 
и психологическими аспектами того и другого) нельзя 
провести четкой грани: во всех случаях проявляются, 
с одной стороны, общие закономерности управления 
как целенаправленной, целеустремленной деятельно-
сти особого рода, а с другой стороны — психологи-
ческие и социально-психологические закономерности 
руководства и подчинения.

Охрана общественного порядка и безопасности при 
массовых мероприятиях специфична тем, что она осу-
ществляется в условиях большого сосредоточения людей.

Любое массовое мероприятие организуется госу-
дарственными, профсоюзными органами, спортивны-
ми и общественными организациями, но не всегда и 
не на все массовые мероприятия люди приходят ор-
ганизовано. Они идут колоннами во главе с руковод-
ством предприятия и профсоюзным руководством. 
Безусловно, управлять ими с точки зрения обеспече-
ния охраны общественного порядка намного легче, 
чем, скажем, болельщиками на футбольном поле, хотя 
и футбольный матч тоже организуется спортивными 
обществами. Но на него зрители покупают билеты, как 
правило, в индивидуальном порядке, и в подавляющем 
большинстве на футбольном мачте люди собираются 
незнакомые. Если в первом случае мы можем говорить 
о коллективе, принимающем участие в демонстрации, 
то во втором случае речь идет о толпе и отдельных 
компаниях и группах в ней.

Все это должно учитываться как руководителя-
ми органов внутренних дел, организующими охрану 
общественного порядка, так и личным составом, за-
действованным на службу. Каждый сотрудник поли-
ции в этих условиях должен строго руководствоваться 
действующим законодательством, принимать проду-
манные решения и помнить, что его неумение, а тем 
более незаконные действия в условиях большого со-
средоточения людей могут повлечь за собой серьезные 
последствия, включая массовые беспорядки.

В условиях большого скопления зрителей или 
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участников массового мероприятия задержание право-
нарушителя можно производить лишь тогда, когда со-
чувствие толпы явно на стороне работников полиции. 
Если же такого сочувствия нет, тактику задержания не-
обходимо изменить, необходимо понаблюдать за пра-
вонарушителем и задержать его за пределами стади-
она, дворца спорта или иного места, где проводилось 
массовое мероприятие.

С точки зрения психологических аспектов поведе-
ния людей на массовых мероприятиях, сами массовые 
мероприятия можно квалифицировать как:

• массовые мероприятия, проводимые с органи-
зованным входом людей;

• общественно-политические мероприятия;
• массовые мероприятия, проводимые с неорга-

низованным входом людей, к которым отно-
сятся подавляющее большинство культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

На таких массовых мероприятиях коллективов, 
как правило, не существует (за исключением коллек-
тивного выхода в театр, на концерт), существует толь-
ко масса людей и отдельные группы в ней.

Эти закономерности должны обязательно учиты-
ваться при обеспечении охраны общественного поряд-
ка. Каждый сотрудник органов внутренних дел должен 
знать и строить свою работу на массовом мероприя-
тии по осуществлению управляющих воздействий на 
граждан, исходя из этих закономерностей.

Для успешного предупреждения и пресечения мас-
совых беспорядков в ОВД заблаговременно создается: 
оперативный штаб (группа управления), планируются 
силовые действия по пресечению и ликвидации массовых 
беспорядков и формируется группировка сил и средств.

Руководитель ОВД при получении сигнала о воз-
никновении конфликтной ситуации должен:

• уточнить время, место и характер происше-
ствия; масштабы и количество участников;

• доложить обстановку руководителю ГУВД и 
вышестоящему оперативному дежурному.

По распоряжению руководителя ОВД к месту кон-
фликта высылается усиленная оперативная группа, с 
задачей — не допустить перерастания конфликта в 
групповое нарушение. Оповещаются все наряды поли-
ции, несущие патрульно-постовую службу.

После этого руководитель ОВД:
немедленно выезжает на место, лично оценивает 

обстановку; отдает необходимые распоряжения де-
журному по ОВД и начальникам служб;

• докладывает руководителям администрации 
города(края), сообщает в прокуратуру, ФСБ, 
руководителям хозяйственных органов;

• принимает меры по устранению возможных 
нарушений в деятельности ОВД, послужив-
ших поводом к конфликту;

• организует разъяснительную работу среди 
участников конфликта;

• при необходимости дает указания на блокиро-
вание нарядами ППС и другими силами райо-

на места конфликта в целях его ликвидации;
• организует наблюдение с использованием 

гласных и негласных способов наблюдения за 
обстановкой, изменением настроений и наме-
рений граждан, особенно агрессивно настро-
енных.

В соответствии с заранее разработанным планом 
объявляется сбор оперативного штаба и личного со-
става привлекаемого к проведению специальной опе-
рации в пунктах дислокации частей и подразделений. 
Производится экипировка сотрудников, усиливается 
охрана административных зданий, зданий ОВД, бан-
ков, сберкасс и других важных объектов, определяют-
ся задачи добровольным народным дружинам.

Оперативный штаб прибывает на место происше-
ствия, а специальный сводный отряд и другие силы и 
средства сосредотачиваются в установленных местах 
или районах.

Район группового нарушения изолируется путем 
перекрытия движения автотранспорта и доступа граж-
дан. В зависимости от обстановки он может блокиро-
ваться частично или полностью. За действиями на-
рушителей устанавливается постоянное наблюдение, 
ведется работа по выявлению подстрекателей и актив-
ных участников беспорядков.

Руководитель ОВД, используя технические сред-
ства, обращается к гражданам с требованиями пре-
кратить противоправные действия и покинуть место 
происшествия.

Если предпринятые меры не привели к предотвра-
щению группового нарушения в начальной стадии и 
развитие событий ведет к резкому обострению опера-
тивной обстановки и перерастанию в массовые бес-
порядки, руководитель ОВД обязан перейти к реши-
тельным действиям по ликвидации этого нарушения и 
приступить к проведению специальной операции.

К основным элементам тактики пресечения массо-
вых беспорядков относятся: сбор и анализ информа-
ции, прогнозирование развития событий и вариантов 
противоправных действий; принятие неотложных мер 
для нейтрализации активно действующих лидеров 
и группировок с использованием оперативных и ре-
жимных возможностей; концентрация сил и средств 
для создания материального (физического) и психоло-
гического превосходства над участниками беспоряд-
ков; удовлетворение законных требований граждан; 
использование всех возможностей для локализации 
конфликтов без применения силы, для деморализации 
организаторов, подстрекателей и активных участников 
компрометирующей их информацией.

Тактические приемы пресечения массовых бес-
порядков в значительной мере зависят от конкретных 
условий (состава толпы, вооруженности участников 
беспорядков и других обстоятельств), но в любом слу-
чае силовые действия должны быть направлены пре-
жде всего не на подавление толпы или перемещение 
ее с места на место, а на отделение и изоляцию орга-
низаторов и наиболее активных участников массовых 
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беспорядков.
Тактические способы действий сил и средств ор-

ганов правопорядка по пресечению массовых беспо-
рядков можно условно разделить на контактные и не-
контактные.

Неконтактные способы предполагают воздействие 
сил правопорядка на толпу на расстоянии — посред-
ством использование специальных технических и иных 
предусмотренных законом средств (водометов, газов, 
мыльной пены, звукоусиливающих установок, резино-
вых пуль, свето-шумовых гранат и т.п.- применяя такие 
средства, силы правоохранительных органов постепен-
но перемещают толпу в заданном направлении, рассре-
доточивают и рассеивают ее участников. Одновременно 
ведутся документирование противозаконных действий, 
сбор доказательств изобличающих виновных, а затем и 
задержание правонарушителей (как правило, после рас-
сеивания и рассредоточения толпы).

После рассредоточения и вытеснения толпы лич-
ный состав группы оцепления до особого распоряже-
ния продолжает нести службу на занимаемых рубежах. 
По мере нормализации оперативной обстановки часть 
нарядов снимается. Освободившийся личный состав 
используется для усиления патрулирования в городе. 
Полное снятие всех нарядов осуществляется по рас-
поряжению руководителя операции.

После выполнения задач по ликвидации (пресече-
нию) беспорядков подразделения сосредотачиваются 
в местах временной дислокации, где проверяется со-
стояние оружия, техники и другого имущества, орга-
низуются мероприятия по совершению марша в места 
постоянной дислокации.

В последующем подводятся итоги, анализируются 
и оцениваются результаты проведенной операции.

Изучение правовых основ деятельности органов 
внутренних дел по охране общественного порядка и 
общественной безопасности при массовых меропри-
ятиях свидетельствует о необходимости дальнейше-
го законодательного регулирования этой важнейшей 
сферы их деятельности, психологические аспекты 
поведения граждан и тактические действия нарядов в 
условиях проведения массовых мероприятий со всей 
убедительностью показывают необходимость специ-
альной подготовки личного состава.

Для этой цели в помощь руководителям ОВД и 
командирам подразделений необходима методическая 
помощь в разработке типовых планов, типовых такти-
ческих действий при возникновении различных ситу-
аций, методика психологической подготовки личного 
состава и ряда других, на первый взгляд, второстепен-
ных вопросов, но крайне важных для практических 
работников. 
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Сфера кредитования является одной из быстро-
развивающихся экономических направлений деятель-
ности государства. В связи с этим, при совершении 
любого мошенничества, в том числе и рассматривае-
мого нами, виновные лица оперативно реагируют на 
конъюнктуру рынка, что отмечают ряд ученых [1-8]. 
При этом постоянные изменения в нормативно-право-
вой базе, регулирующей взаимоотношения в указан-
ной сфере, говорят о постоянном развитии этих от-

ношений, которое нередко формирует новые лазейки 
для мошенников. Различные программы кредитования 
населения, предлагаемые банками и иными кредитны-
ми организациями, становятся все более уязвимыми 
перед преступным посягательством. Снижение требо-
ваний, предъявляемых банками и иными кредитными 
организациями к заёмщикам, порождает постоянный 
рост и негативные тенденции развития данного вида 
преступления по сравнению с другими преступления-
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ми против собственности. Так, в 2015 г. количество со-
вершенных мошенничеств возросло на 24,6 %, в 2016 
года прирост составил 4,2%[9]. 

Сфера кредитования выступает как один из эле-
ментов криминалистической характеристики данного 
вида преступлений — обстановка совершения пре-
ступления. Для криминалистической характеристи-
ки данного вида преступлений этот элемент является 
системообразующим, поскольку определяет и способ 
преступления, и предмет преступного посягательства, 
и личности вероятных преступников. Поэтому деталь-
ное изучение сферы кредитования с позиции кримина-
листической науки имеет существенное теоретическое 
и практическое значение.

Сама обстановка совершения преступления пред-
ставляет собой определенную группу факторов, каса-
ющихся места, времени, условий совершения престу-
пления, оказывающих влияние на взаимосвязь других 
элементов криминалистической характеристики. В 
словаре по уголовному праву: «обстановка соверше-
ния преступления — это объективные условия, при 
которых происходит преступление»[10, с. 292].

Необходимо отметить, что понятие обстановка со-
вершения преступления более широкое, чем обстанов-
ка места происшествия и отождествление их является 
ошибочным. Обстановка совершения преступления 
применительно к сфере кредитования носит объек-
тивный характер, который формируется Гражданским 
кодексом России (часть вторая) и федеральными за-
конами в сфере кредитования, к ним относятся: ФЗ 
«О банках и банковской деятельности»; ФЗ «О потре-
бительском кредите (займе)»; ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)»; ФЗ «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации»; ФЗ 
«Об ипотечных ценных бумагах»; ФЗ «О кредитных 
историях»; ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях».

Изучение нормативных документов, регулирую-
щих правоотношения в различных сферах деятельно-
сти, довольно часто используется в научных исследо-
ваниях, прежде всего, по правовым дисциплинам. Сам 
метод анализа документов заимствован из социологии, 
приспособлен для нужд криминалистических исследо-
ваний и является специальным криминалистическим 
методом. Использование данного метода в процессе 
расследования позволяет собрать богатый фактиче-
ский материал.

Результатом применения метода анализа норма-
тивно-правовых документов, регулирующих сферу 
кредитования, является криминалистически значимая 
информация о:

• нарушениях установленного законом порядка 
кредитования;

• квалифицирующих признаках преступления;
• действии закона во времени.
В криминалистике метод анализа документов ис-

пользуется как основной или дополнительный метод по-
знания, а иногда и единственно возможным. Он прекрас-

но сочетается с хорошо известными методами опроса и 
наблюдения, хуже или реже — с экспериментом. 

Оперативный сотрудник ОЭБ и ПК, приступая к 
проверке сообщения по факту мошенничества в сфере 
кредитования, должен изучить нормативно-правовую 
базу, регулирующую правоотношения в указанной сфе-
ре, для того, чтобы понимать, какими нормативными 
документами регламентируется законная деятельность 
всех лиц, от которых можно получить криминалисти-
чески значимую информацию по факту, указанному в 
заявлении или рапорте. Только ознакомившись с нор-
мативно-правой базой, сотрудник ОЭБ и ПК перехо-
дит к консультациям со специалистами или сведущи-
ми лицами, получает от них объяснения, опрашивает 
работников кредитной организации, для установления 
соблюдения установленного законом порядка и соот-
ветствия внутренних приказов, в первую очередь, нор-
мам Федерального закона Российской Федерации «О 
банках и банковской деятельности» и Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Так, анализ докумен-
тов позволяет оперативно и без больших затрат полу-
чить фактические данные.

Выделяют следующие виды метода анализа нор-
мативно-правовых документов:

Внешний анализ — предполагает установление 
времени и обстоятельств появления документа, его 
вида, формы, авторства, цели создания, его надежно-
сти и достоверности. 

Внутренний анализ — это исследование содержа-
ния документов, сущности криминалистически значи-
мой информации, находящейся в них. 

Внутренний анализ также подразделяется на два 
основных вида анализа документов: 

• качественный метод анализа (классический, 
традиционный) — содержит в себе многооб-
разие операций, которые связанны с изучени-
ем и оценкой качества документов, восприя-
тием и трактовкой их содержания. Указанные 
действия возможны благодаря интуитивному 
пониманию, анализу и обобщению содержа-
ния документов, а также на логическом обо-
сновании выводов (пример: изучение норма-
тивно-правовых документов, регулирующих 
сферу кредитования и составление плана ме-
роприятий, направленных на решение задач 
уголовного судопроизводства)

• количественный (формализированный, кон-
тент-анализ) метод анализа документов — 
установление количественных показателей 
поступившей информации (текстовой, цифро-
вой, аудиовизуальной) для последующей ста-
тистической обработки. 

Анализ федеральных законов, регулирующих дея-
тельность в сфере кредитования, позволил выделить сле-
дующую криминалистически значимую информацию:

• кредитование (выдача кредитов) — это ли-
цензированная деятельность банков и иных 
кредитных организаций (кредиторов) (ст. 819, 
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820 ГК РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ, ст. 13 Федерального закона от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»);

• кредит — это заключение письменного согла-
шения, где банк или иная кредитная органи-
зация (кредитор) обязуются предоставить де-
нежные средства (кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотренных договором, 
а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее 
(ч. 1 ст. 819 ГК РФ (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ). 

Мошеннические действия, за которые предусмо-
трена ответственность в ст. 159.1 УК России, ограниче-
ны сферой денежного кредитования. Диспозиция этой 
статьи в качестве объекта уголовно-правовой защиты 
выделяет имущественные права банков и кредитных 
организаций, возникающие только по договору креди-
тования, поэтому совершение этого преступления воз-
можно только в области кредитных отношений.

Исходя из вышесказанного, предметом преступно-
го посягательства, совершенного в сфере кредитова-
ния являются только денежные средства, поэтому мы 
остановимся на этой экономической категории более 
подробно. 

Деньги — это «общественное производственное 
отношение, но в форме естественной вещи с опреде-
лёнными свойствами»[11, с. 21]. Денежные средства 
могут существовать как в наличной, так и в безналич-
ной форме (банковские выписки о движении денежных 
средств по счетам). Безналичные денежные средства, в 
отличие от наличных, по существу, не являются пла-
тежными средствами, однако они могут превратиться 
в наличные, гарантированные кредитными института-
ми. Пленум Верховного суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и 
многие авторы [12, с. 117] рассматривают безналич-
ные деньги в качестве предметов хищения, а моментом 
окончания хищения денежных средств устанавливает 
реальную возможность распоряжаться ими по свое-
му усмотрению. Предоставление банком денежных 
средств физическим лицам в безналичном порядке 
осуществляется путем зачисления денежных средств 
на банковский счет клиента-заемщика — физическо-
го лица (Положение Банка России от 31 августа 1998 
г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) 
кредитными организациями денежных средств и их 
возврата (погашения)»). Это означает, что денежные 
средства в безналичной форме нельзя выделить в виде 
определенной вещи, так как они являются абстракци-
ей. Последняя, выражается в стоимостной характери-
стике объекта, которым преступник завладел с целью 
реализации своего преступного умысла. Наличными 
же денежными средствами преступник может распоря-
диться сразу после совершения преступления[13,с.89].

Именно кредитный договор порождает денежное 

обязательство (ч. 1 ст. 819 ГК России), невыполнение 
которого, сопряженное с хищением, подпадает под 
действие ст. 159.1 УК России, поэтому охрана граж-
данско-правовых отношений, возникающих в связи 
с выдачей товарного кредита, коммерческого креди-
та (где согласно договору передаются в пользование 
товары, а не денежные средства) — не охватывается 
данным составом. 

По мнению И.А. Александровой «Все, что не от-
носится к кредиту, является займом (ст. 807 ГК Рос-
сийской Федерации) и выпадает из-под действия ана-
лизируемой нормы» [14]. Однако мы с таким выводом 
не согласны. Анализируя диспозицию ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере кредитования, то есть хище-
ние денежных средств заемщиком путем представле-
ния банку или иному кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений» необходимо обратится 
к ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», там приведено определение понятию 
«банк», а категории «иные кредиторы» согласно той 
же статьи относятся учреждения, подпадающие под 
понятие «кредитная организация» — это юридиче-
ские лица, которые для извлечения прибыли как ос-
новной цели своей деятельности на основании специ-
ального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации имеют право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные вышеназван-
ным Федеральным законом. Кредитная организация 
образуется на основе любой формы собственности как 
хозяйственное общество.

 Микрофинансовая организация — это «юридиче-
ское лицо, которое осуществляет микрофинансовую дея-
тельность и сведения о котором внесены в государствен-
ный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
Микрофинансовые организации могут осуществлять 
свою деятельность в виде микрофинансовой компании 
или микрокредитной компании» (ст. 2 Федерального за-
кона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»).

 «Юридическое лицо для осуществления дея-
тельности в качестве микрофинансовой организации 
(МФО) должно быть в обязательном порядке внесено 
в государственный реестр МФО, который ведет Банк 
России» [14].

Под микрофинансовой деятельностью понимает-
ся деятельность юридических лиц, имеющих статус 
микрофинансовой организации, а также иных юриди-
ческих лиц, имеющих право на осуществление микро-
финансовой деятельности, по предоставлению микро-
займов (микрофинансирование).

Микрозаем — заем, предоставляемый займодав-
цем заемщику на условиях, предусмотренных дого-
вором займа, в сумме, не превышающей предельный 
размер обязательств заемщика перед займодавцем по 
основному долгу. Договор микрозайма — договор за-
йма. Микрофинансовые организации наделены пра-
вом осуществлять профессиональную деятельность 
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по предоставлению потребительских займов в соот-
ветствии с порядком, установленным Федеральным 
законом «О потребительском кредите (займе)».

Иные кредитные кооперативы, кредитные органи-
зации, ломбарды, юридические лица осуществляют 
микрофинансовую деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирую-
щим деятельность этих юридических лиц.

На основании вышеизложенного, мы приходим к 
выводу, что действия заемщика по внесению ложных 
или недостоверных сведений с целью оформления до-
говора займа, предметом которого являются денежные 
средства, оформленный по аналогии с кредитным до-
говором должны квалифицироваться в соответствии 
со ст. 159.1 УК РФ. 

<ФИО>., <ДАТА> в период времени с 09.00 до 
20.00, точное время судом не установлено, имея умы-
сел на мошенничество в сфере кредитования, находясь 
в помещении офиса ООО МФО «Ателье Финансовых 
Услуг», расположенном по адресу: (скрыто), с целью 
получения денежного микрозайма, не имея возможно-
сти и достаточных денежных средств для его погаше-
ния, сообщил заведомо ложные сведения относительно 
своего постоянного места работы и платежеспособ-
ности, тем самым ввел менеджера по оформлению 
кредитов в заблуждение, которая не подозревая о его 
корыстных намерениях составила договор микрозай-
ма на 20 дней, в соответствии с которым ООО МФО 
«Ателье Финансовых Услуг», предоставило денежный 
займ на сумму 5000 рублей. В продолжение своих пре-
ступных действий, <ФИО>. с полученными денеж-
ными средствами с места преступления скрылся и 
распорядился ими по своему усмотрению, при этом 
в последующем не предпринимал никаких действий 
по погашению долга и процентов по нему, в резуль-
тате чего причинил ООО МФО «Ателье Финансовых 
Услуг» незначительный материальный ущерб на сум-
му 5 000 рублей. Своими умышленными действиями, 
<ФИО>. совершил мошенничество в сфере кредито-
вания, то есть хищение денежных средств заемщиком 
путем представления кредитору заведомо ложных и 
недостоверных сведений, то есть преступление пред-
усмотренное ч. 1 ст. 159.1 УК РФ[16].

Под обстановкой совершения мошенничества в 
сфере кредитования, в широком смысле, мы понима-
ем — все правоотношения, возникшие при подготовке 
к совершению преступления, оформлении кредитного 
договора или договора займа, времени совершения 
противоправных действий, передаче, использовании и 
возврате денежных средств или других вещей, опре-
деленных общими родовыми признаками на условиях 
возвратности.

В первую очередь, необходимо упомянуть об ус-
ловиях, которые способствуют совершению данного 
преступления. Для современной экономики кредит 
выступает опорой и важным элементом экономиче-
ского развития как государства в целом, так и состав-
ляющих его экономического пространства — прави-

тельств, крупных предприятий и объединений, малых 
производственных, сельскохозяйственных и торговых 
структур, а так же реализация частных потребностей 
граждан. Изобилие предложений на товары потре-
бления, при этом высокие цены на них, низкие зара-
ботные платы; низкий уровень воспитанности и об-
разованности людей, что способствует совершению 
ими подлостей, в том числе организации, подстрека-
тельства, соучастия в подготовке к совершению пре-
ступного деяния (это могут быть кредитные эксперты, 
агенты, менеджеры, бывшие сотрудники кредитной 
организации, близкие знакомые кредитного эксперта и 
т.п.); отсутствие контроля со стороны государства за 
деятельностью людей, ведущими асоциальный образ 
жизни (наркоманы, алкоголики, бомжи и т.п.), все это 
способствует принятию решения на оформление заве-
домо невозвратного кредита или займа. 

Местом совершения мошенничества в сфере кре-
дитования являются отделения банков, представитель-
ства банков в торговых точках, офисы микрофинансо-
вых организаций, составление заявки на кредит online 
с помощью ПК или телефона. 

Как правило, данный вид преступления соверша-
ется в дневное время, в часы работы кредитной орга-
низации или банка, примерно с 9 утра до 18 вечера. 
Так как данное преступление имеет вид полнострук-
турного состава, в него входят следующие стадии:

• момент подготовки к совершению преступле-
ния (изготовление поддельных документов, со-
чинение легенды о месте работы, уровне зара-
ботной платы, инструктаж о мерах по сокрытию 
лиц участвующих в преступлении и имущества 
приобретенного в результате преступления 
и т.п.) — является моментом возникновения 
умысла на хищение денежных средств;

• непосредственное совершение преступле-
ния — внесение ложных или недостоверных 
сведений, для оформления кредита на опреде-
ленную сумму и условиях;

• окончанием преступного деяния является мо-
мент получения возможности распоряжаться 
денежными средствами, т.е. момент непосред-
ственной передачи денежных средств лицу, пе-
редачи залогового имущества в пользование, а 
так же момент зачисления денежных средств 
на счет заемщика (или кредитную карту). 

Основные формы кредита: 
Коммерческий кредит — разновидность кредита, 

суть которого состоит в передаче одной стороной (кре-
дитором) другой стороне (заемщику) денежных сумм 
или других вещей, определяемых родовыми признака-
ми [17, с. 331-332]. 

Банковский кредит — кредит, который предостав-
ляется владельцам свободных денежных средств в ссу-
ду заемщикам через банки [18].

Потребительский кредит — особая форма кредита, 
при которой предоставляется рассрочка платежа насе-
лению при покупке товаров длительного пользования; 
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может предоставляться как в денежной, так и товарной 
формах (ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). 

Международный кредит — кредит, предоставляе-
мый государствами, банками, юридическими и физиче-
скими лицами одних стран государствам, банкам и иным 
юридическим и физическим лицам других стран на усло-
виях срочности, возвратности и уплаты процентов. 

Ипотечный кредит — это форма имущественного 
обеспечения обязательства заемщика, при которой не-
движимое имущество при соблюдении условий дого-
вора является собственностью последнего, а переход 
права собственности к кредитору происходит при их 
нарушении. Порядок выдачи такого вида кредита ре-
гламентируется Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Автокредит — кредит для физических лиц на по-
купку автотранспортного средства под определенные 
условия и срок, где автомобиль является залоговым 
имуществом банка.

Наибольшее распространение в России получило 
потребительское кредитование: кредиты на товары, 
кредиты на приобретение автомобилей (автокредиты); 
ипотечное кредитование. Возможность улучшать свое 
благосостояние путем получения денежных средств 
на неотложные нужды за короткое время, вот что при-
влекло особое внимание мошенников. 

По результатам опросов сотрудников службы без-
опасности банков, наибольшую часть, около 60% мо-
шенничеств в сфере кредитования совершается в ПОС-
кредитовании (POS — Point Of Sale в прев. — торговая 
точка) — направление розничного бизнеса банков, 
предусматривающее выдачу кредитов на определенные 
товары непосредственно в торговых точках. Этот биз-
нес считается высокодоходным, но при этом и высоко-
рискованным. Как правило, такие кредиты отличают 
высокие процентные ставки — больше 30%, но в то же 
время быстрое принятие решения (до часа). Около 30 
% мошенничеств в сфере кредитования совершается по 
автокредитам, 5% по ипотечным кредитам и 15% иные 
кредиты. В ипотечном и авто-кредитовании помимо си-
стемы проверки скоринг, проводится дополнительная 
проверка, которая может занять до нескольких дней. В 
случае заинтересованности сотрудника банка, в частно-
сти кредитного эксперта, срок дополнительной провер-
ки может занять и несколько часов.

Говоря об ущербе, причиненному мошеннически-
ми действиями, банку, то в совокупности больший про-
цент от общего числа составляет ПОС-кредитование. 
Если говорить о единовременном ущербе, то мошен-
ничество в автокредитовании реже совершается, но 
зато на более крупные суммы (от 500 000 рублей до 5 
000 000 рублей). В ипотечном кредитовании, если мо-
шенникам и удается по поддельным документам офор-
мить ипотеку и потом ее перепродать, то у банка есть 
возможность по суду вернуть имущество, поэтому 
ущерб от ипотечного кредитования сводится к нулю. 

Подводя итог, отметим, что анализ нормативно-

правовой базы, регулирующей правоотношения в сфе-
ре кредитования, является важной составляющей для 
практических сотрудников ОЭБ и ПК, следователей, 
а так же для научных исследователей. Этот метод по-
зволяет: понимать рамки правового поля, в котором 
должны формироваться легитимные взаимоотноше-
ния, в том числе и в кредитной сфере; раскрывать и 
расследовать факты совершения противоправных де-
яний в указанной сфере; предъявлять обвинение в со-
ответствии с нормами, действующими на момент со-
вершения преступного деяния. 
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Досудебное производство по уголовным делам в 
рамках различных правовых систем предполагает при-
менение к лицу, совершившему преступление, ограни-
чительных мер принудительного характера, особенно 
в случаях противодействия раскрытию и расследова-
нию преступлений. Это связано с тем, что реализация 
уголовно-процессуального доказывания невозможна 
в случаях, когда подозреваемые (обвиняемые) не вы-
полняют предписанные законодательством процессу-
альные обязанности, либо совершают действия, на-

правленные на создание помех правоохранительным 
органам. Анализ мер процессуального принуждения 
по УПК Республики Беларусь способствует выявле-
нию общих и отличительных черт по их регламен-
тации. Кроме того, изучение зарубежного опыта, в 
рамках своего предмета исследований, проводилось 
многими учеными, в том числе и в целях заимствова-
ния положительного зарубежного опыта для россий-
ского законодательства [1-8].

При этом необходимо отметить, что для преодо-
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ления противодействия раскрытию и расследованию 
преступлений могут использоваться как процессуаль-
ные, так и не процессуальные меры. Первую группу 
составляют те, которые вытекают из содержания уго-
ловно-процессуального законодательства. Ко второй 
относятся приемы, способы и средства тактического, 
организационного и иного характера. 

Если следственным действиям в научной лите-
ратуре уделено достаточно внимания, то иным про-
цессуальным действиям посвящены лишь отдельные 
публикации, в которых, как правило, не затрагиваются 
аспекты их использования в качестве меры выявления 
и преодоления противодействия расследованию пре-
ступлений.

Понятие «иные процессуальные действия» наи-
более полно исследовано в теории уголовного процес-
са, хотя и там оно трактуется по-разному. По мнению 
одних авторов, иные процессуальные действия, как 
и следственные, направлены на собирание доказа-
тельств [9]. Сторонники другой точки зрения предла-
гают к ним относить все предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством действия, кроме 
следственных [10]. 

На наш взгляд, в качестве иных процессуальных 
действий для выявления и преодоления противодей-
ствия раскрытию и расследованию преступлений 
следует рассматривать действия, связанные с непо-
средственным воздействием на участников уголовно-
го процесса, проявляющимся в определенных для них 
ограничениях (передвижении, коммуникации, правах, 
свободах и т.п.). Как показывает анализ литературы, 
такими свойствами обладают меры процессуального 
принуждения. 

В Республике Беларусь они представлены в виде: 
• задержания; 
• мер пресечения (заключение под стражу, до-

машний арест, залог, отдача несовершеннолет-
него под присмотр, передача лица, на которое 
распространяется статус военнослужащего, 
под наблюдение командования воинской ча-
сти, личное поручительство и подписка о не-
выезде и надлежащем поведении);

• иных мер процессуального принуждения 
(обязательство о явке, привод, временное от-
странение от должности, наложение ареста на 
имущество, временное ограничение права на 
выезд из Республики Беларусь). 

Задержание традиционно понимается как мера про-
цессуального принуждения, заключающаяся в факти-
ческом задержании лица, доставлении его в орган уго-
ловного преследования и кратковременном содержании  
под стражей. Превентивный характер задержания оз-
начает, что оно используется исключительно для обе-
спечения нормального производства предваритель-
ного следствия. Вместе с тем, отдельными авторами 
данному понятию придается более широкое значение. 
В частности, И.М. Гуткин задержание связывал с ре-
ализацией государством распорядительно-властных 
полномочий [11]. Этот подход в свое время нашел 
практическое применение в нормах законодательства, 
в частности, при формулировании диспозиции ст. 119 
УПК РСФСР. 

Однако с позиции преодоления противодействия 

расследованию преступлений задержание более целе-
сообразно рассматривать как тактическую операцию, 
включающую целый комплекс взаимосвязанных про-
цессуальных действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий, направленных на решение конкретной 
задачи расследования [12]. Это обусловлено тем, что 
помимо действий, связанных с наличием для лица от-
дельных ограничений, задержание предусматривает 
личный обыск, составление протокола, предоставле-
ние задержанному защитника и т.д. Совместное реше-
ние задач в борьбе с преступностью предусматривает 
тесное сотрудничество следователя с сотруд никами 
оперативных подразделений ОВД, способствующее 
нейтрализации противодействия расследованию, осо-
бенно по экономическим и коррупционным престу-
плениям. 

Использование задержания как тактической опе-
рации довольно эффективно при необходимости разо-
блачения алиби преступника, снижения влияния на 
потерпевших и свидетелей со стороны соучастников 
преступления. По мнению И.В. Тишутиной, в ре-
зультате грамотно спланированной и своевременно 
проведенной тактической операции по задержанию 
участников организованной преступной деятельности, 
нарушается выработанная ими схема по оказанию про-
тиводействия расследованию. Благодаря этому обе-
спечивается устойчивый оперативный контроль за за-
держанными в местах их содержания под стражей, что 
способствует своевременному выявлению соучастни-
ками намерений каким-либо образом создать помехи 
правоохранительным органам [13]. 

Наиболее часто в Республике Беларусь задержа-
ние как тактическая операция применяется при рас-
крытии и расследовании взяточничества, когда оно 
направлено на обнаружение и изъятие доказательств, 
а также фиксацию предмета взятки у взяточника непо-
средственно на месте преступления (задержание с по-
личным). Результативность раскрытия таких уголовно 
наказуемых деяний зависит во многом от четкой по-
следовательности действий правоохранительных ор-
ганов, включающих инструктаж потерпевших, опре-
деление необходимых сил, подготовку технических 
средств и др. Ключевое значение имеет момент задер-
жания. Оно должно быть неожиданным для лица. При 
этом необходимо предусмотреть меры, исключающие 
возможность уничтожения предмета взятки (избавле-
ния от него). 

Анализ уголовных дел и материалов оперативно-
разыскной деятельности по данным составам престу-
плений свидетельствует о том, что преступники перед 
встречей с потерпевшим зачастую меняют условия 
«сделки», что свидетельствует об их намерении в слу-
чае разоблачения уйти от ответственности. Для этого 
используются способы передачи предмета взятки, ис-
ключающие непосредственный контакт с ним взят-
кополучателя. Кроме этого, в процессе задержания 
взяточника с поличным необходимо быть готовым к 
возможности озвучивания задержанным версии о на-
личии законных оснований для получения денег, цен-
ностей (например, о якобы возвращенном долге либо о 
том, что предмет взятки забыт посетителем) [14].

В качестве примера можно привести уголовное 
дело № 15121110431, возбужденное управлением 
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Следственного комитета Республики Беларусь по г. 
Минску в отношении В., который при задержании с 
поличным на месте преступления сообщил, что день-
ги, полученные им в качестве взятки от М., являются 
долгом последнего. При этом, данные деньги находи-
лись в конверте, который взяткодатель сам положил в 
карман преступнику [15].

Довольно результативным способом в плане мини-
мизации возможности совершения субъектом проти-
водействия каких-либо действий, создающих препят-
ствия осуществлению предварительного следствия, 
является применение мер пресечения, одной из кото-
рых выступает заключение под стражу. Это единствен-
ная мера, которая обеспечивает полную физическую 
изоляцию подозреваемого (обвиняемого) от общества 
и направлена главным образом на исключение попы-
ток подозреваемых (обвиняемых) скрыться от органа 
уголовного преследования с целью избежать наказа-
ния за совершенное преступление. 

Сложность в решении вопроса об основаниях 
меры пресечения в виде заключения под стражу состо-
ит в том, что следователь может, например, располагать 
информацией об обстоятельствах преступления или о 
лице, его совершившем, но добросовестно заблуждать-
ся о его возможном поведении. Предположения органа 
предварительного следствия о побеге указанного лица, 
о приготовлении к новому преступлению и т.п. могут и 
не реализоваться по личным соображениям последне-
го. С учетом указанных обстоятельств целесообразно 
применение в таком случае домашнего ареста или под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Применение в Республике Беларусь заключе-
ния под стражу в отдельных случаях влечет за собой 
противодействие расследованию со стороны близких 
и родственников обвиняемых, а также защитников, 
посредством привлечения средств массовой информа-
ции, главная задача которых заключается в психологи-
ческом воздействии на лиц, производящих расследова-
ние, компрометации «несговорчивых» следователей и 
оперативных работников, формировании негативного 
общественного мнения о работе правоохранительных 
органов.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении 
является одной из самых распространенных в Респу-
блике Беларусь мер пресечения. Согласно результатам 
проведенных белорусскими учеными исследований, 
она применяется практически в 75 % случаев [16]. 

Данная мера основана в большей степени на пси-
хологическом воздействии на подозреваемых (обви-
няемых) самим фактом данного обязательства, ока-
зывающим, в том числе, сдерживающее влияние. Это 
проявляется в их отказе от совершения действий, пре-
пятствующих расследованию (оказание незаконного 
воздействия на лиц, сокрытие или фальсификация ма-
териалов, имеющих значение для дела, и т.п.).

Согласно мнению опрошенных сотрудников пра-
воохранительных органов, более эффективное воздей-
ствие подписка о невыезде и надлежащем поведении 
оказывает в сочетании с иными мерами пресечения — 
личным поручительством, домашним арестом или за-
логом, что запрещено, например, УПК Российской 
Федерации. Это возлагает на указанных лиц дополни-
тельные обязательства, связанные как с их ответствен-

ностью за свое поведение перед поручителями, так и 
ответственностью поручителей перед законом. 

Наличие в законодательстве Республики Беларусь 
домашнего ареста свидетельствует о расширении аль-
тернативных заключению под стражу видов мер пре-
сечения и направлено на минимизацию ограничения 
прав и свобод подозреваемого (обвиняемого), хотя его 
применение и связано с их изоляцией от общества, 
включающей запрет передвижения, переговоров, от-
правления корреспонденции и т.п. Содержащиеся в 
УПК Республики Беларусь довольно жесткие требо-
вания к соблюдению подозреваемыми (обвиняемыми) 
предписанных запретов и ограничений позволяют сле-
дователю в случае необходимости изменить данную 
меру пресечения на заключение под стражу. Основа-
ниями для этого могут являться: 

• попытки подозреваемых (обвиняемых) устано-
вить контакты с соучастниками преступления;

• попытки уничтожить следы преступления или 
скрыться от органа уголовного преследования;

• умышленное причинение себе телесных по-
вреждений с целью попадания в лечебное 
учреждение для исключения возможности 
проведения с его участием процессуальных 
действий;

• введение в заблуждение следователя относи-
тельно состояния здоровья, необходимости 
ухода за недееспособным членом семьи и т.п. 

В отличие от законодательства Российской Фе-
дерации и Казахстана, УПК Республики Беларусь не 
предусмотрено снятие полностью или частично огра-
ничений с арестованных для случаев, связанных с по-
сещением ими места работы или учебы, выездом к 
месту проживания родственников, ведением междуна-
родных переговоров относительно прохождения лече-
ния в зарубежных клиниках и т.п. 

Достаточно спорной представляется позиция от-
дельных белорусских ученых о необходимости пре-
доставления подозреваемым (обвиняемым) широких 
возможностей пользоваться услугами почтовой связи 
по месту отбывания домашнего ареста и сети Интер-
нет, осуществлять телефонные переговоры для пере-
дачи различного рода сведений защитнику, принимать 
информацию от иных лиц и т.д. [17], поскольку это мо-
жет быть использовано ими для координации действий 
иных субъектов противодействия, обсуждения линии 
поведения при проведении в последующем следствен-
ных действий, обмена полученной о ходе расследова-
ния информацией. 

Схожими по целевому назначению с мерами пресе-
чения являются иные меры процессуального принуж-
дения, однако, на наш взгляд, их основное назначение 
заключается в побуждении субъектов противодействия 
придерживаться определенного поведения, обеспе-
чивающего нормальный ход расследования дела. Это 
могут быть такие действия, как своевременная явка 
для проведения следственных действий, возмещение 
причиненного преступлением ущерба, запрет выпол-
нять профессиональные обязанности или заниматься 
определенной деятельностью и др. 

В контексте решения проблем выявления и пре-
одоления противодействия наибольший интерес пред-
ставляет ограничение для лица выезда за пределы 
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Республики Беларусь. В отличие от Российской Феде-
рации, где данная мера применяется исключительно в 
сфере исполнительного производства [18], в Республи-
ке Беларусь она является одной из мер процессуально-
го принуждения. Здесь необходимо обратить внимание 
на то, что ограничение права на выезд вместе с иными 
мерами процессуального принуждения применяется в 
отношении возможного совершения подозреваемыми 
(обвиняемыми) действий в будущем и направлена на 
их корректировку. Несмотря на то, что в случае избра-
ния указанной меры принуждения сведения о лично-
сти подозреваемых (обвиняемых) включаются в банк 
данных о гражданах, для которых право на выезд из 
Республики Беларусь ограничено, это не является для 
них ответственностью. 

Благодаря применению ограничения для лица вы-
езда за пределы Республики Беларусь удается, своего 
рода, «продиагностировать» поведение лица на пред-
мет добросовестности исполнения им обязанностей 
как определенного участника уголовного судопроиз-
водства. Кроме этого реализация данной меры позво-
ляет обеспечить проведение с его участием необходи-
мых процессуальных действий.

В заключении следует подчеркнуть, что приме-
нение мер процессуального принуждения наряду со 
следственными действиями, оперативно-розыскными 
мероприятиями и специальными знаниями является 
эффективным способом преодоления противодей-
ствия раскрытию и расследованию преступлений. При 
выборе меры процессуального принуждения в первую 
очередь должны учитываться намерения подозревае-
мых (обвиняемых) и объективная возможность их осу-
ществления. 

В случаях, когда воспрепятствование расследо-
ванию заключается в уничтожении предмета престу-
пления, материальных следов, в утаивании значимой 
информации и фальсификации доказательств, в каче-
стве меры преодоления противодействия целесообраз-
но применение задержания. По отдельным составам 
преступлений проведение задержания обязательно, 
поскольку является необходимым условием обнаруже-
ния вещественных доказательств и фиксации следов 
преступления.

С целью исключения для подозреваемых (обвиня-
емых) возможности скрыться от органа предваритель-
ного следствия наиболее оптимально заключение под 
стражу. При назначении других мер процессуального 
принуждения для достижения целей расследования 
целесообразно их сочетание, особенно в тех случаях, 
когда они связаны с дополнительной ответственно-
стью за несоблюдение субъектами противодействия 
взятых на себя обязательств.
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Современные проблемы взаимодействия служб и 
подразделений правоохранительных органов между 
собой в целях борьбы с преступностью неразрывно 
связаны с изучением истории самого института взаи-
модействия, поскольку предполагает использование 
ретроспективного анализа, результаты которого спо-
собствуют совершенствованию правовой основы при 
разработке новых форм его организации. Также к из-
учению исторического законодательства обращаются 
многие авторы в рамках своих тем исследования [1-7].

Первые упоминания о взаимодействии правоох-
ранительных органов при раскрытии и расследовании 
преступлений в Республике Беларусь восходят к пери-
оду Великого Княжества Литовского (ВКЛ), в состав 

которого входили белорусские земли (XIII-XVIII вв.). 
Так, в Статуте ВКЛ 1588 г. содержатся нормы, каса-
ющиеся совместной деятельности государственных 
органов в процессе расследования преступлений. 
Данный памятник права предписывал единое процес-
суальное право для гражданских и уголовных дел. По 
наиболее тяжким преступлениям предусматривалось 
проведение предварительного следствия. Несмотря на 
то, что Статут ВКЛ не детализировал способы взаи-
модействия, он предусматривал объединение усилий 
лиц, производящих процессуальные действия при 
установлении истины по делу.

С присоединением территории Беларуси к Рос-
сийской Империи (1795 г.) уголовный процесс осу-
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ществлялся в соответствии с российским законода-
тельством. До судебной реформы 1864 г. разделения 
между предварительным следствием и дознанием, 
как и органами их осуществляющими, не было. Оба 
эти вида деятельности входили в обязанности органов 
государственного управления и специальных судебно-
полицейских учреждений.

В период правления Петра I розыск и суд по госу-
дарственным преступлениям осуществляли Боярская 
дума и специальные учреждения, первым из которых 
был Преображенский приказ. Ему передавались дела, 
именуемые ранее «государевыми». Расследованием 
наиболее важных, особенно политических преступле-
ний занималась Тайная канцелярия.

В послепетровский период основным органом 
борьбы с преступностью являлась общая полиция. 
Сыщики вели розыск преступников большей частью 
путем опроса свидетелей, анализа слухов и исследо-
вания вещественных доказательств. Производство по 
уголовным делам слагалось из ряда формальных дей-
ствий. Доказательства носили характер формальных 
подтверждений. В их ряду стояли признание, послухи, 
поле (судебный поединок), крестное целование и по-
личное [8].

С изданием Свода законов Российской Империи 
произошло закрепление основных положений, каса-
ющихся предварительного расследования. Термин 
«следователь» стал использоваться для обозначения 
выполняемых «чинами полиции» функций, однако офи-
циальной государственной должности и одноименного 
участника уголовного судопроизводства еще не было.

После принятия Александром II Указа «Об отде-
лении следственной части от полиции» для расследо-
вания преступлений вводились должности судебных 
следователей, подведомственных Министерству юсти-
ции, в обязанности которых входило производство 
необходимых следственных и иных процессуальных 
действий, а также проверка деятельности лиц, про-
изводивших дознание. За полицией оставалось право 
расследования по маловажным преступлениям и про-
ступкам. Изданные в этот же период Наказ судебным 
следователям и Наказ полиции о производстве дозна-
ния по преступлениям или проступкам устанавливали 
порядок осуществления предварительного следствия, 
взаимоотношений следователя с полицией и судом [9].

Вопросы взаимодействия следователя с поли-
цией содержались и в положении Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г., в соответствии с которым 
полиция обязана была выполнять отдельные поруче-
ния следователя, в том числе связанные с розыском 
преступников. На сотрудников сыскной полиции воз-
лагались функции борьбы с общеуголовной преступ-
ностью, а также производство дознания по фактам 
выявленных уголовно наказуемых деяний, представ-
лявшее собой начальный краткий период следствия, 
заключающийся в проведении первоначальных след-

ственных действий и разбирательстве таких маловаж-
ных поступков, как нарушение общественного права, 
публичного порядка и спокойствия. 

После Октябрьской революции полиция была лик-
видирована, а образованная вместо нее милиция стала 
первым органом, на который была возложена обязан-
ность дознания по уголовным преступлениям. В связи 
с упразднением института судебных следователей осу-
ществление предварительного следствия было возло-
жено на уголовно- следственные комиссии и местных 
судей [10], которые могли давать письменные поруче-
ния уголовному розыску о проведении оперативных 
мероприятий.

В 1920 г. произошло объе динение следствен-
ных и розыскных аппаратов. Образование в РСФСР 
следственно -розыскной милиции, структурно состоя-
щей из следственно- розыскных отделений и следствен-
но-розыскных столов, привело к тому, что в компетен-
ции следо вателей вошли различные по своей природе 
оперативно-розыскные и процессуальные полномочия, 
что не способствовало объективности при про изводстве 
предварительного расследования [10]. 

Уже спустя три года в УПК РСФСР, распростра-
нявшем свое действие и на территорию Беларуси, 
была разграничена компетенция следователей и орга-
нов дознания. Первыми являлись народные следова-
тели, старшие следователи, состоящие при губерна-
торских судах, следователи по важнейшим делам при 
Народном Комиссариате Юстиции и Верховном суде и 
следователи военно-транспортных трибуналов.

К органам дознания относились органы милиции и 
уголовного розыска. В ч. 2 ст. 110 УПК РСФСР 1923 г. 
указывалось, что с момента начала предварительного 
следствия органы дознания вправе действовать по уго-
ловному делу не иначе как по поручению следователя. 
Иных положений, указывающих на взаимодействие 
следователя и органов дознания, в этом законодатель-
ном акте не содержалось [10].

Основным направлением деятельности милиции в 
период НЭП являлась борьба с имущественными, кон-
трреволюционными и должностными преступлениями, 
а также уголовно наказуемыми деяниями, направлен-
ными против порядка государственного управления. 

В период коллективизации (30-е годы) основные 
усилия милиции были направлены на борьбу с эконо-
мическими преступлениями. Ухудшение экономиче-
ского положения страны в результате неурожая 1933 
г. привело к увеличению фактов спекуляции продо-
вольственными товарами и хищения государственного 
имущества. Широкое распространение получили та-
кие виды преступлений, как обман покупателей, обме-
ривание, обвешивание, создание излишков товаров и 
их присвоение.

Во время Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) объем работы, возложенной на сотрудников 
правоохранительных органов, значительно возрос. 
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Органы милиции, внутренние войска, НКВД прово-
дили комплексные «зачистки» отдельных районов и 
местностей с целью предотвращения диверсионных 
атак. Кроме того, сотрудники милиции участвовали в 
мероприятиях, направленных на выявление дезорга-
низаторов работы тыла (дезертиров, диверсантов, лиц, 
уклоняющихся от воинской службы). 

Важное значение в развитии института взаимо-
действия органов дознания и предварительного след-
ствия имеет реализация предложения, высказанного 
Н.И. Гуковской на научно-практической конференции 
во ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР в 1952 
году, о бригадном методе работы при расследовании хи-
щений. Она обосновала необходимость при расследова-
нии тяжких преступлений и при проведении сложных 
следственных действий привлекать в помощь следова-
телю другого следователя или сотрудника милиции. 

В это же время в Приказе Генерального прокурора 
СССР «Об устранении фактов волокиты в расследова-
нии уголовных дел» впервые встречается упоминание 
о групповом методе расследования. Таким образом, 
1952 год можно считать началом становления дея-
тельности следственных и следственно-оперативных 
групп (СОГ), поиска более совершенных форм орга-
низации работы следователей и их взаимодействия с 
оперативно-розыскными подразделениями.

Опыт, накопленный в научной и специальной ли-
тературе, с учетом мнений П.И. Люблинского, Б.С. 
Гришина, А.М. Ларина и других ученых, а также в 
результате деятельности следственных групп при рас-
следовании преступлений стал основанием появления 
в 1960 году в УПК БССР норм, предусматривающих 
производство предварительного следствия группой 
следователей [11]. При этом понятия СОГ в данном 
нормативном правовом акте не содержалось, что, по 
нашему мнению, связано с отсутствием следственного 
аппарата в составе МВД СССР. 

Необходимость такой формы взаимодействия, как 
СОГ, отмечалась во многих научных исследованиях. 
Например, А.М. Ларин писал, что благодаря совмест-
ным действиям повышается оперативность расследо-
вания [12]. Положительно оценивал опыт взаимодей-
ствия правоохранительных органов при раскрытии 
и расследовании преступлений и А.А. Герасун, ука-
зывая, что объединение в одной группе следователей 
и оперативных работников уголовного розыска или 
ОБХСС способствует укреплению положения следова-
теля [13, с. 11-13]. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законо-
дательстве БССР и других союзных республик норм, 
касающихся взаимодействия следственных и опера-
тивно-розыскных органов при групповом методе ра-
боты, отрицательно сказалось на результативности 
расследования преступлений. Это обусловило необ-
ходимость поиска конкретных форм взаимодействия 
непосредственно при расследовании уголовных дел, 

которые получили дальнейшее теоретическое обосно-
вание в научной и специальной литературе.

Существовавшие в тот период проблемы процес-
суальной неурегулированности работы СОГ частично 
компенсировались принятием ведомственных норма-
тивных документов, в которых подробно отражены 
вопросы взаимодействия следователей и оперативных 
работников, изложены основные положения совмест-
ного расследования уголовных дел, в частности указа-
ны основания для создания групп, порядок их форми-
рования, общие условия функционирования [11]. 

В данных документах впервые детально регламен-
тирован порядок создания и организации работы ве-
домственных СОГ, комплексного использования сил и 
средств органов предварительного следствия и опера-
тивных служб, а также содержалось понятие возглав-
ляемой СОГ. В них предусматривались обязанность 
оперативных подразделений предоставлять следова-
телю материалы ОРД и возможность согласованного 
планирования следственных действий и ОРМ.

В отличие от бригадного метода расследования, ори-
ентированного в основном на работу с доказательствен-
ной информацией, деятельность СОГ строилась на прин-
ципах сочетания в расследовании доказательственной и 
оперативной информации. Такая особенность придала ей 
ярко выраженный поисковый характер.

С начала 90-х годов прошлого столетия в органи-
зации взаимодействия правоохранительных органов 
Республики Беларусь наступил новый этап. Если Рос-
сийская Федерация и некоторые другие постсоветские 
государства пошли по пути создания самостоятельных 
следственных органов, не входящих в структуру каких-
либо государственных ведомств, то в Беларуси раскры-
тие и расследование преступлений преимущественно 
осуществлялось следователями и дознавателями ОВД.

Проблемы, приведшие к совершению преступле-
ний, связанных с незаконным вывозом продукции, 
сырья, материалов, другого имущества, а также денег 
за рубеж и последующему их уходу в теневую эконо-
мику, потребовали поиска новых форм взаимодействия 
служб и подразделений правоохранительных органов в 
их раскрытии и расследовании. Первым шагом в этом 
направлении стало принятие Законов Республики Бела-
русь «О милиции» и «О борьбе с преступностью в сфе-
ре экономики и с коррупцией». В последующем право-
вую основу борьбы с экономическими преступлениями 
составили Указы Президента Республики Беларусь, 
направленные на борьбу с преступностью, а также за-
коны «О борьбе с коррупцией», «О мерах по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования террористической деятельно-
сти» и другие нормативно-правовые акты.

Глубоких предметных исследований проблем вза-
имодействия органов предварительного следствия и 
дознания в 90-х годах прошлого столетия в Республике 
Беларусь практически не проводилось. Только в кон-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



277Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

це десятилетия в литературе появляются публикации 
белорусских авторов, касающиеся отдельных аспектов 
взаимодействия следователя с оперативными сотруд-
никами при раскрытии и расследовании преступлений.

До 1999 года на территории Республики Беларусь 
продолжал действовать УПК БССР 1960 г. Вносимые 
в него коррективы не затрагивали вопросов взаимо-
действия при расследовании уголовных дел. Измене-
ния в этом отношении произошли с принятием ново-
го уголовно-процессуального закона, где появилась 
отдельная норма (ст. 185 УПК Республики Беларусь), 
посвященная производству предварительного рассле-
дования следственной группой. 

Начиная с конца 2000-х годов формы и методы 
работы следственных и оперативных подразделений 
продолжили совершенствоваться. С учетом складыва-
ющейся оперативной обстановки изменилось их орга-
низационно-штатное построение, повысилась эффек-
тивность использования кадрового потенциала, что в 
итоге привело к улучшению деятельности милиции в 
борьбе с преступностью. 

В этот период в Республике Беларусь отмечает-
ся возрастающий научный интерес к проблеме взаи-
модействия правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью. Пожалуй, первым предметным иссле-
дованием в этом направлении является кандидатская 
диссертация В.М. Логвина, где рассмотрены сущ-
ность, содержание и признаки взаимодействия следо-
вателей и оперативных работников, его организаци-
онно-правовые формы, предложены рекомендации по 
совершенствованию организации и тактики проведе-
ния следственных действий на различных этапах рас-
следования уголовного дела. 

Отдельные аспекты взаимодействия право-
охранительных органов в борьбе с преступно-
стью были затронуты в работах Н.А. Легенченко,  
Л.И. Родевич, О.В. Степанова, В.С. Гальцова, однако 
эти исследования в основном были посвящены вопро-
сам уголовного процесса и ОРД.

Дальнейшее совершенствование работы след-
ственных и оперативных подразделений связано с соз-
данием в 2012 году Следственного комитета Республи-
ки Беларусь как единого и централизованного органа 
предварительного следствия, что в итоге привело к 
пересмотру и изменению функций ОВД. 

Произошедшие в этой связи изменения в УПК Ре-
спублики Беларусь привели к упразднению такой фор-
мы предварительного расследования, как дознание. 
Это в свою очередь повлекло за собой исключение из 
уголовно-процессуального законодательства дознава-
теля как участника уголовного процесса. 

Сегодня деятельность органа дознания в Респу-
блике Беларусь ограничивается производством по ма-
териалам проверок неотложных следственных и иных 
процессуальных действий, перечисленных в ч. 1 ст. 
186 УПК Республики Беларусь. После возбуждения 

уголовного дела орган дознания может производить по 
нему следственные, другие процессуальные действия 
и оперативно-розыскные мероприятия только по пору-
чению следователя. 

Несмотря на процессуальное и функциональное 
обособление органов предварительного следствия, 
содержательно их задачи и функции при раскрытии 
и расследовании преступлений не изменились. Как и 
прежде, основной и наиболее распространенной фор-
мой взаимодействия следователя и органа дознания 
являлась СОГ, использование которой особо необхо-
димо при работе на местах происшествий.

Проблемы взаимодействия органов предваритель-
ного следствия и дознания являлись предметом изуче-
ния и на межведомственном уровне, результатом кото-
рого стало принятие в 2012 году постановления МВД 
и Следственного комитета Республики Беларусь № 
182/190, в котором отражены вопросы взаимодействия 
следователей и органа дознания при организации де-
журств в составе СОГ, а также при регистрации и рас-
смотрения заявлений, сообщений о преступлениях и 
информации о происшествиях. 

Отдельных аспектов взаимодействия следователя 
и органа дознания при расследовании некоторых кате-
горий преступлений касается принятое в том же году 
постановление МВД и Следственного комитета Респу-
блики Беларусь № 462/327 «О некоторых вопросах вза-
имодействия подразделений Следственного комитета 
Республики Беларусь и органов внутренних дел Респу-
блики Беларусь при расследовании убийств и особо тяж-
ких преступлений против человека», согласно которому 
на ОВД возлагалась обязанность незамедлительного 
выезда СОГ на место происшествия, осуществления 
мер по сохранности обстановки места преступления, а 
также обеспечения участия в проведении следственных 
действий необходимых специалистов.

Согласно принятому в 2016 году постановлению Ге-
неральной прокуратуры, СК, МВД, МЧС, Министерства 
обороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК и ГКСЭ Республики Бе-
ларусь от 26.12.2016 № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 
«Об утверждении инструкции о порядке взаимодей-
ствия органов прокуратуры, предварительного след-
ствия, дознания и Государственного комитета судебных 
экспертиз в ходе досудебного производства», выбор 
средств и методов ОРД является исключительной ком-
петенцией органа, ее осуществляющего. По-прежнему 
основным способом обмена информацией между орга-
нами предварительного следствия и дознания является 
дача письменных поручений, что, как показывает прак-
тика, зачастую сводит взаимодействие к формальной 
переписке.

Анализ практики такого взаимодействия дает осно-
вание для критического отношения к самому определе-
нию понятия взаимодействия как действий, согласован-
ных по времени, месту и целям. Основу взаимодействия 
составляет не только согласование определенных дей-
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ствий, но и совместное их осуществление, что наглядно 
подтверждается деятельностью СОГ. 

В заключение следует отметить, что развитие ин-
ститута взаимодействия органов предварительного 
следствия и дознания в Республике Беларусь в основ-
ном происходило в ключе становления и развития те-
оретико-правовой мысли об этом феномене в России. 
Как показала практика, наиболее эффективной фор-
мой взаимодействия правоохранительных органов при 
раскрытии и расследовании преступлений является 
СОГ. Однако в условиях функциональной обособлен-
ности, в которой сегодня в Республике Беларусь нахо-
дятся органы предварительного следствия и дознания, 
взаимодействие утеряло признак двусторонности. Об-
мен информацией в ходе раскрытия и расследования 
преступлений осуществляется в основном путем дачи 
следователем органу дознания письменных поручений 
о проведении оперативно-розыскных и иных меропри-
ятий. Результаты изучения уголовных дел показывают, 
что данные поручения, как правило, не содержат кон-
кретных действий, которые органу дознания необхо-
димо осуществить с целью получения криминалисти-
чески значимой или доказательственной информации. 

Кроме этого, отсутствие в уголовных делах рапор-
тов оперативных сотрудников по результатам исполне-
ния поручений расценивается контролирующими ин-
станциями и надзирающими органами как серьезное 
упущение в организации расследования уголовного 
дела. С целью избежания наказания за это, следова-
тели сами оформляют ответы на свои же поручения и 
просят оперативных сотрудников только расписаться в 
них, либо делают это самостоятельно. 

Кардинально иная ситуация, когда ОРМ вклю-
чены в УПК в качестве специальных следственных 
действий. Как показывают результаты исследований, 
раскрываемость уголовно наказуемых деяний в стра-
нах, где существует такая практика, выше примерно 
на треть. В этой связи, одним из направлений даль-
нейшего взаимодействия органов предварительного 
следствия и дознания при раскрытии и расследовании 
преступлений видится совершенствование его органи-
зационного и правового регулирования. Тем более, что 
в Республике Беларусь результаты ОРД, связанные с 
контролем акустической информации, передаваемой 
по техническим каналам связи, могут являться источ-
никами доказательств, а такие ОРМ, как «контроль 
почтовых отправлений» и «слуховой контроль» со-
держательно схожи со следственными действиями 
«наложение ареста на почтово-телеграфные и иные 
отправления, их осмотр и выемка» и «прослушивание 
и запись переговоров». 
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Проблема повышения эффективности деятельно-
сти полиции на современном этапе, как никогда явля-
ется актуальной. Связано это с рядом проблем, кото-
рые возникают в сфере внутренних дел, особенно это 
касается проблем, связанных с обеспечением прав и 
свобод граждан. 

Применительно к деятельности полиции, говорить 
об эффективности работы возможно применительно к 
внутриорганизационным аспектам административной 
деятельности, а также к ее внешней составляющей. 

В настоящее время перед системой МВД России сто-
ит такая глобальная задача, как повышение качества 
работы по всем направлениям, которые находятся в 
компетенции Министерства, оптимизировать количе-
ственно-качественный состав полиции, внедрить в ее 
практическую деятельность современные техниче-
ские, методические, информационные средства. Разра-
ботать оптимальные критерии эффективности работы 
полиции конечно сложно, поскольку ее деятельность 
носит многоаспектных характер. Также нельзя остав-
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лять без внимания вопросы, связанные с предостав-
лением государственных услуг, с взаимодействием с 
институтами гражданского общества и с другими ор-
ганами государственной власти. Важным критерием 
эффективности деятельности полиции является заво-
евание доверия у граждан и их поддержка. 

Доверие граждан может быть достигнуто только 
при условии обеспечения прав и свобод граждан во 
всех сферах их жизнедеятельности со стороны поли-
ции. Однако защита прав и свобод граждан — важная 
задача всех органов государственной власти, поэтому 
усилий одной лишь полиции в этом направлении ко-
нечно не достаточно1.

Возвращение взаимного доверия между поли-
цией и населением — одна из самых главных задач. 
Полиция традиционно была и остается силовым ве-
домством, которое наиболее часто, а можно сказать, 
постоянно, взаимодействует с населением. Поэтому 
на современном этапе при реформировании полиции 
делается акцент на формировании партнерской модели 
взаимоотношений между полицией и обществом в це-
лом. Главной отличительной чертой полиции является 
ее социальная функция, которая выражается в защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан и закреплена 
законодателем в Законе о полиции (ст.1).

«Одним из основных условий соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина является четкое вы-
полнение сотрудниками полиции своих обязанностей. 
В современном обществе сотрудники полиции часто и 
в своем большинстве с опасением относятся ко всему, 
что связано с правами человека, т.к., по сложившему-
ся мнению, права человека более связаны с защитой 
преступника, нежели жертвы. В связи с этим необхо-
димо определить, что права человека должны высту-
пать реальным фактором, определяющим назначение, 
содержание и формы их практической деятельности. 
Создание определенных и конкретных правовых норм, 
процедур и механизмов, которые граждане могли бы 
использовать для защиты своих прав, а также консти-
туционное регулирование деятельности всех государ-
ственных институтов, в т.ч. полиции, должны являться 
основой для разработки и реализации механизма за-
щиты основных прав и свобод граждан. Обеспечение 
верховенства права является обязательным условием 
соблюдения полицией прав человека, поскольку оно 
устанавливает и ограничивает функции и полномочия 
полиции, диктует нормы, регламентирующие профес-
сиональное поведение, а также определяет место и 
роль полиции в государственно-правовом механизме 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
целом», справедливо отмечает П.М. Параносенков2. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, по-
прежнему сотрудниками полиции нарушаются права 

и свободы граждан. В частности, к наиболее суще-
ственным и типичным упущениям в данной сфере от-
носится такое нарушение прав и свобод граждан, как 
привлечение их к административной ответственности 
при отсутствии состава и признаков административно-
го правонарушения. Имеют место случаи нарушения 
установленных законом сроков давности привлечения 
к административной ответственности, очень редко 
разъясняются процессуальные права и обязанности 
участникам производства по делу об административ-
ном правонарушении, имеют место и случаи состав-
ления протоколов и вынесения постановлений об ад-
министративном правонарушении без указания в них 
всех необходимых сведений и др. Эти обстоятельства 
снижают эффективность работы полиции в сфере за-
щиты прав и свобод граждан3. 

Федеральный закон о полиции рассматривает уча-
стие институтов гражданского общества как одно из 
средств «...контроля за деятельностью полиции в соот-
ветствии с Федеральным законом» (ст. 50, п. 1). Более 
того, непосредственная связь общественного контроля 
деятельности органов и сотрудников полиции с обе-
спечением прав граждан подчеркивается п. 3 ст. 50 
данного Закона, где указывается, что в пенитенциар-
ной сфере общественные организации «...осуществля-
ют контроль за обеспечением прав граждан». 

Под общественным контролем «понимается де-
ятельность субъектов общественного контроля, осу-
ществляемая в целях наблюдения за деятельностью 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осущест-
вляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях об-
щественной проверки, анализа и общественной оцен-
ки издаваемых ими актов и принимаемых решений»4 
(ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации»).

Следует отметить, что в науке и правопримени-
тельной практике рекомендуется воспользоваться 
опытом сотрудничества между полицией и населени-
ем современных зарубежных стран, для которых ха-
рактерны как индивидуальное участие граждан в ох-
ране правопорядка, так и коллективные формы такого 
участия.

Успешное выполнение ответственных и сложных 
задач, стоящих перед полицией, находится в прямой 
зависимости от уровня соблюдения требований за-
конности сотрудниками в своей повседневной дея-
тельности.

Полиция как государственная структура испыты-
вает влияние положительных и отрицательных про-
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цессов, происходящих в обществе. Это нестабиль-
ность экономической системы, низкий уровень жизни 
широких слоев населения, высокий уровень безрабо-
тицы и др. Эти явления определяют необходимость 
своевременной реакции на изменения в общественных 
отношениях, со вершенствования правовой основы и 
организационной структуры деятель ности полиции 
для обеспечения надлежащего уровня законности в за-
щите здоровья, жизни, свобод и прав личности, охра-
ны общественного порядка и собственности, противо-
действия преступности, обеспечения общественной 
безопасности5.

По результатам анализа научной и юридической 
литературы представляется возможным назвать следу-
ющие меры, направленные на укрепление законности 
в деятельности полиции и позволяющие создать усло-
вия для преодоления существующих нарушений:

• совершенствование действующей системы за-
конодательства;

• общественный, государственный и внутриве-
домственный контроль за деятельностью по-
лиции;

• публичность и максимальная открытость дея-
тельности полиции;

• оптимизация организационной структуры по-
лиции;

• преобразование системы управления полицией;
• достаточное финансирование, которое позво-

лит обеспечить достойный уровень матери-
ально-технического оснащения полиции;

• целенаправленное и систематическое повы-
шение уровня профес сиональной подготовки 
сотрудников полиции;

• высокое качество работы кадровых служб по-
лиции;

• повышение уровня социальной защиты со-

трудников полиции;
• преодоление т.н. «палочной» системы, усо-

вершенствование системы отчетности о про-
деланной работе6.

Все вышеперечисленные меры органично связаны 
между собой и только комплексное, планомерное при-
менение всех условий, может в немалой степени ис-
править сложившуюся ситуацию.

Повышение эффективности деятельности полиции 
должно осуществляться в следующих направлениях: 
совершенствование правового регулирования, разви-
тие и укрепление связей полиции с общественностью, 
институтами гражданского общества, создание эффек-
тивных механизмов укрепления законности и др.

1 Кораблев С.Е. Социально-ориентированная стратегия 
деятельности полиции как фактор ее профессиональной эффек-
тивности // Вестник ВИ МВД России. - 2013. - №1 - С.148-155.

2 Параносенков П.М. Соблюдение прав и свобод человека 
как основополагающий принцип деятельности полиции Россий-
ской Федерации // Административное право и процесс. - 2014. 
- № 8. - С. 57 - 59.

3 Амельчаков И. Ф., Карагодин А. В., Переверзева Е. С. По-
лиция в механизме обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина // Фундаментальные исследования. - 2014. - №6-5 
С.1106-1109. // URL. Научная библиотека КиберЛенинка: http://
cyberleninka.ru/article/n/politsiya-v-mehanizme-obespecheniya-i-
zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina#ixzz4SEUjVQBO 
(дата обращения 05.12.2016)

4 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» // «Россий-
ская газета». - № 163. - 23.07.2014.

5 Багмет М.А. Преступность сотрудников органов внутрен-
них дел // Российский следователь. - 2012. - № 22. - С. 31 – 35.

6 Сафонов А.Ю. Основные элементы обеспечения законно-
сти в административной деятельности полиции // Современное 
право. - 2015. - № 11. - С. 31 - 33.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



283Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

ББК 67.401
УДК 342.92

© Е.А. Никоноров, Д.И. Сажнев, 2018

Научная специальность 12.00.14 — Административное право; административный процесс

ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Евгений Анатольевич Никоноров, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, заместитель начальника ка-
федры административного права и оперативно-разыскной деятельности ОВД Московского областного филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: professornea@mail.ru
Дмитрий Игоревич Сажнев, Государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Ступинскому Городскому округу Московской области
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

Аннотация. Анализируется действующее административное законодательство и правоприменительная практика по 
основаниям и порядку возбуждения производства по делам об административных правонарушениях в области дорожного 
движения, а также особенности проведения административного расследования по указанной категории дел.

Ключевые слова: административное правонарушение, правила дорожного движения, административное расследова-
ние, производство по делам об административных правонарушениях.

PROBLEMS OF INITIATION OF PROCEEDINGS 
AND ADMINISTRATIVE INVESTIGATION IN CASES OF ADMINISTRATIVE 

OFFENCES IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC

Evgeny Anatolevich Nikonorov, doctor of pedagogical Sciences, candidate of legal Sciences, Deputy head of the Department 
administrative law and operational-investigative activities of OVD The Moscow regional branch Moscow University 
The interior Ministry of Russia named after V. J. Kikot.
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)
E-mail: professornea82@mail.ru
Dmitry Igorevich Sazhnev, State inspector of propaganda road safety OGIBDD OMVD Russia’s Stupinsky Urban district Moscow region
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)

Annotation. The article analyzes the current administrative legislation and law enforcement practice on the grounds and 
procedure of initiation of proceedings in cases of administrative violations in the field of traffic, as well as the peculiarities of the 
administrative investigation in this category of cases.

Keywords: administrative offence, traffic regulations, administrative investigation, manufacture on Affairs about administrative 
offences.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Е.А. Никоноров, Д.И. Сажнев. Проблемы возбуждения производства и проведения ад-
министративного расследования по делам об административных правонарушениях в области дорожного движе-
ния. Вестник Московского университета МВД России. 2018 (4):283-6

Эффективное законодательство, регламентирую-
щее порядок привлечения к административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере безопасности 
дорожного движения оказывает значительное влияние 
на дорожную обстановку, а также на отношение обще-

ства к представителям власти. В связи с этим, право-
охранительным органам, применяющим нормы права, 
требуется обеспечить высокий уровень производства 
по делам об административных правонарушениях в 
любой области общественных отношений, в том чис-
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ле обеспечения безопасности дорожного движения, в 
противном случае государство не сможет обеспечить 
реализацию задач в указанной сфере, определенных 
в Федеральной целевой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах» 
[7], что в конечном итоге может усугубить ситуацию с 
аварийностью и смертностью на дорогах. 

Общепризнанным в науке считается, что стадия 
возбуждения «открывает» производство по админи-
стративному делу. При этом отсутствует единство в во-
просе о моменте начала рассматриваемой стадии, по-
скольку для возбуждения дела необходимы первичные 
сведения, которые в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) определяются как поводы к возбуждению 
административного дела [2, с.40]. 

Поводы к возбуждению дела об административном 
правонарушении определены в ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ 
[4] . При этом важным аспектом на данном этапе, да и 
в течение всего производства являются доказательства 
по делу. Достаточные данные, указывающие на на-
личие события административного правонарушения, 
непосредственно обнаруженные должностным лицом, 
после их фиксации в протоколе становятся доказатель-
ствами по делу, как и информация, полученная в ходе 
опроса от свидетеля или очевидца [9, с.36]. 

Отметим, что из перечисленных в ч. 1 ст. 28.1 
КоАП РФ поводов к возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении в деятельности ГИБДД наи-
более распространено непосредственное обнаружение 
должностными лицами признаков административного 
правонарушения.

Вместе с тем, в последнее время все чаще исполь-
зуются работающие в автоматическом режиме спе-
циальные технические средства, имеющие функции 
фото — и киносъемки, видеозаписи. Однако докумен-
ты, полученные с их помощью, в целях выявления и 
фиксации событий административных правонаруше-
ний применяются редко, несмотря на то, что их ис-
пользование предусмотрено законом, прежде всего, 
ввиду трудностей, возникающих в связи с установле-
нием соответствия полученных документов реальным 
событиям (имеется в виду соответствие изображения, 
закрепленного на фотографии, конкретному месту и 
времени, т.е. пространственно). Самые спорные ситуа-
ции при рассмотрении таких дел возникают в случаях, 
когда собственник в своей жалобе приводит доводы о 
том, что он не управлял транспортным средством, ко-
торое было передано иному лицу на законных осно-
ваниях. 

Так, например 20 января 2016 года на регулируе-
мом перекрестке принадлежащий автомобиль, при-
надлежащий Н., проехал на красный свет светофора, 
что было зафиксировано средством фотофиксации 
нарушений. В связи с тем, что 19 июня 2015 года Н. 
допустила аналогичное правонарушение, за повторное 
нарушение ПДД она была оштрафована на 5 тыс. руб. 
Однако Н. с этим не согласилась и обжаловала поста-

новление инспектора ГИБДД в городской суд. В моти-
вировке жалобы она указала, что за рулем автомобиля 
находился другой человек. В подтверждение Н. были 
предоставлены в суд справка с места работы о том, что 
в момент фиксации правонарушения она находилась 
на рабочем месте, а также свидетельство ОСАГО, в ко-
тором имелась запись о том, что к управлению транс-
портным средством допущена ее дочь [3]. Однако в 
жалобе Чайковским городским судом Пермского края 
от 26 февраля 2016 года по делу № 12-75/2016 ей было 
отказано. Аналогичное решение было принято Перм-
ским краевым судом 14 июля 2016 года по делу № 4А-
834/2016. В связи с этим Н. была подана жалоба Вер-
ховный суд Российской Федерации, который в своем 
Постановлении от 2 декабря 2016 года по делу №44-
АД16-31 принял решение об отмене актов нижесто-
ящих судов и удовлетворении жалобы Н. Верховный 
суд Российской Федерации отметил, что совокупность 
предоставленных Н. доказательств позволяет сделать 
вывод о том, что в момент административного право-
нарушения Н. не управляла автомобилем, а значит и 
не подлежит привлечению к административной ответ-
ственности. 

В рамках рассматриваемой проблемы следует от-
метить, что сотрудниками ГИБДД производство по 
административному делу может быть осуществлено и 
в упрощенной форме. В таком случае сотрудником по-
становление по делу об административном правонару-
шении о назначении административного наказания в 
виде предупреждения или административного штрафа 
выносится на месте. Альтернативой этому производ-
ству является «обычная» форма, когда вынесению по-
становления предшествует составление протокола об 
административном правонарушении. 

При этом важным моментом является обязан-
ность должностного лица ГИБДД правильно и в пол-
ном объеме составить протокол об административном 
правонарушении. Нарушение этого требования может 
привести к дальнейшему признанию протокола — не 
имеющим юридической силы и недействительным, 
а значит и к тому, что виновное лицо избежит ответ-
ственности [8].

В соответствии с п. 1 ст. 28.5 КоАП РФ протокол 
об административном правонарушении составляется 
должностным лицом «немедленно» после выявления 
административного правонарушения. Однако имеются 
следующие исключения: 1) протокол составляется в те-
чение двух суток с момента выявления административ-
ного правонарушения, если требуется дополнительное 
выяснение обстоятельств дела; данных о физическом 
лице; сведений о юридическом лице, в отношении ко-
торых возбуждается дело об административном право-
нарушении; 2) протокол составляется по окончании 
расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 
КоАП РФ, в случаях проведения административного 
расследования в сфере антимонопольного, патентного 
и другого законодательства. Отметим, что указанное 
требование, которое имеет целью исключение возмож-
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ности утраты доказательств, а также незамедлительное 
привлечение виновного к ответственности, по сути, 
превращает в фикцию п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ о праве 
лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, пользо-
ваться юридической помощью защитника.

На основании ст. 28.2 КоАП РФ составление про-
токола о совершении административного правонару-
шения является обязательным, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 1.1 и 3 
статьи 28.6 КоАП РФ. 

Законодатель допускает назначение администра-
тивного наказания без составления протокола, в слу-
чае, если в соответствии со ст. 28.6 КоАП РФ лицо, 
в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, не оспаривает наличие 
события административного правонарушения и (или) 
назначенное ему административное наказание. 

Примером судебной практики являются обстоя-
тельства дела, рассмотренного в Обзоре Красноярско-
го краевого суда РФ [6] за первый квартал 2010 года. 
Сотрудником ГИБДД по факту совершения правона-
рушения Л., предусмотренного ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ 
было вынесено постановление, при этом протокол об 
административном правонарушении в установлен-
ном порядке не составлялся. Однако привлеченный 
к административной ответственности Л. свою вину в 
нарушении ПДД не признавал. Судьей при рассмотре-
нии жалобы на постановление инспектора ДПС этим 
обстоятельствам должной оценки дано не было, хотя 
Л. в своей жалобе на них указывал. Красноярским 
краевым судом подобное нарушение процессуальных 
норм было признано существенным, постановление 
инспектора ДПС и решение судьи нижестоящего суда 
отменены. 

Особая форма производства по делу предполагает 
проведение административного расследования в соот-
ветствии со ст. 28.7 КоАП РФ. При этом администра-
тивное расследование рассматривается законодателем 
как совокупность неопределенных процессуальных 
действий, помимо экспертизы их наименования не 
определены. Данное обстоятельство может послужить 
причиной различного рода толкований правовой нормы 
и соответственно неоднозначности выводов и решений.

Административное расследование проводится по 
месту совершения или вы явления административного 
правонарушения, а в соответствии с п. 4 ст. 28.7 КоАП 
РФ тем должностным лицом, который составлял про-
токол об административном правонарушении, однако 
решением руководителя органа государственной вла-
сти может быть поручено и другому сотруднику. Таким 
образом, указанная норма устанавливает требование о 
проведении административного расследования толь-
ко по отношению к должностному лицу, которым оно 
было инициировано. Из этого следует вывод о том, что 
действующее административное законодательство не 
определяет круг должностных лиц, которые уполномо-
чены осуществлять административное расследование. 

Ситуация, когда нормами определены только долж-
ностные лица, уполномоченные принимать решение 
о проведении расследования и составлять протокол, 
не определяя должностных лиц, уполномоченных на 
проведение расследование приводит к неоднозначно-
сти процессуальной формы, а значит и возможным её 
нарушениям. В этой связи, например, А.А. Арзуманян 
в своих трудах указывает на необходимость внесения 
дополнений в ст. 28.7 КоАП РФ, посредством кото-
рых полномочием на проведение административного 
расследования должны быть прямо наделены органы 
и должностные лица, которым подведомственно воз-
буждение указанных в ст. 28.7 КоАП РФ видов адми-
нистративных дел [1, с.429].

Известно, что административное расследование 
предполагает под собой систему мероприятий, про-
цессуальных действий, которые направлены на сбор, 
фиксацию и исследование доказательств. 

Одной из главных задач для сотрудников ГИБДД 
при административном расследовании случаев до-
рожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) 
является установление причин и «механизма» ДТП, 
что способствует установлению объективной истины. 
На практике для большинства ДТП, как правило, ха-
рактерны различные неблагоприятные субъективные 
и объективные факторы, которые указывают на необ-
ходимость установления всех свидетелей и очевидцев 
происшествия, а также проведения тщательного до-
проса осведомленных лиц и участников ДТП. 

Скрупулезное оформление всех документов о 
ДТП имеет важное значение для административного 
расследования ДТП, поскольку именно они будут рас-
сматриваться на всех этапах расследования. В связи 
с этим главной задачей, стоящей перед инспектором 
ГИБДД на месте происшествия, остается качествен-
но собрать, правильно истолковать и зафиксировать 
все необходимые сведения без каких-либо искажений. 
Что касается участников ДТП, то они, в свою очередь, 
должны внимательно контролировать по возможности 
все действия инспектора на месте происшествия, да-
вать необходимые объяснения по существу заданных 
вопросов, требовать от сотрудника ГИБДД устранения 
ошибок и неточностей при составлении материалов, 
если они имеются, а также внесения различных допол-
нений, имеющих отношение к делу [5, с. 241]. 

Таким образом, отметим, ряд существующих про-
блем, подлежащих решению. Так, законодателем не 
определен конкретный круг лиц, уполномоченных 
проводить административное расследование, что тре-
бует внесения изменений, направленных на корректи-
ровку положений статьи 28.7 КоАП РФ и соотнесение 
её с положениями КоАП РФ, регламентирующими 
подведомственность. Также необходимо более кон-
кретно «очертить» круг действий, который возможно 
проводить в ходе административного расследования, 
при этом более конкретно сформулировать порядок их 
проведения по аналогии со следственными действи-
ями в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
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Федерации. 
Что же касается стадии возбуждения дела, то необ-

ходимо обеспечить реализацию права на защиту лица, 
подвергаемого административному преследованию с 
момента возникновения у сотрудника полиции «подо-
зрений» о том, что это лицо совершило администра-
тивное правонарушение. Решение данной проблемы 
представляется в том, чтобы ещё до момента состав-
ления протокола разъяснять право на защиту лицу, с 
составлением соответствующего протокола.

Литература:
1. Арзуманян А.А. Административное рассле-

дование в механизме производства по делу об 
административном правонарушении // Пробе-
лы в российском законодательстве. 2008. № 2. 

2. Головко В.В. Особенности производства по 
делам об административных правонарушени-
ях в области дорожного движения, его стадии 
и участники // Транспортное право. 2005. № 4. 

3. Добрикова Е. Как подтвердить, что за рулем 
был другой водитель, и избежать ответствен-
ности за правонарушение? // URL: http://www.
garant.ru/article/1085818/ (дата обращения: 
20.01.2018).

4. Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1.

5. Мартынюк С.Н. Порядок административного 
расследования дорожно-транспортных про-

исшествий // материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции «Актуальные 
вопросы обеспечения общественной без-
опасности и противодействия преступности в 
Крымском Федеральном округе». Краснодар-
ский университет МВД России. 2016. 

6. Обзор Красноярского краевого суда «Обзор су-
дебной практики Красноярского краевого суда 
по делам об административных правонару-
шениях за первый квартал 2010 года» // URL: 
http://www.resheniya-sudov.ru/2010/83325/ 
(дата обращения: 20.01.2018).

7. Постановление Правительства РФ от 3 октя-
бря 2013 г. № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013 — 2020 годах» // Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции. № 41 ст. 5183. 14.10.2013.

8. Полетаев В. Нет подписи — нет штрафа // 
Российская газета — Федеральный выпуск. 
№7194 (28). 2017. 8 февраля. URL: https://
rg.ru/2017/02/08/vs-rf-raziasnil-kogda-pisma-
iz-gibdd-nedejstvitelny.html (дата обращения: 
20.01.2018).

9. Тедтоев А.С. Актуальные проблемы право-
применительной практики по делам об ад-
министративных правонарушениях в области 
безопасности дорожного движения в свете 
изменений действующего законодательства // 
Мировой судья. 2015. № 1.

Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2015. 159 с.

В пособии изложены основные теоретические понятия судеб-
ной экспертизы, представлены история развития, система госу-
дарственных экспертных учреждений в России, правовые основы 
судебно-экспертной деятельности. В соответствии с процессуаль-
ным законодательством рассмотрены основные виды экспертиз, 
назначаемых правоохранительными органами. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



287Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

УДК 342.951
ББК 64.401

© А.С. Прудников, П.О. Дутов, 2018

Научная специальность: 12.00.14 — административное право, административный процесс.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Анатолий Семенович Прудников, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры конституционного и муниципального права Московского Университета МВД России им. В.Я. Кикотя
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
Павел Олегович Дутов, заместитель начальника управления внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

Аннотация. Раскрываются понятие, сущность и особенности привлечения к ответственности иностранных граждан и 
лиц без гражданства за осуществление трудовой деятельности в нарушении законодательства Российской Федерации.

Ключевые слова: незаконная миграция, ответственность, нарушение, законодательство, иностранный гражданин, тру-
довая деятельность.

RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS IN THE SPHERE 
OF EXTERNAL LABOUR MIGRATION

Anatoly Semenovich Prudnikov, Honored lawyer of the Russian Federation, doctor of law, Professor of the Department of 
constitutional and municipal law Moscow University of the Ministry of internal Affairs. V. J. Kikot
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)
Pavel O. Dutov, Deputy head of Department external labor migration police of the Ministry of internal Affairs
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)

Annotation. the article reveals the concept, essence and peculiarities of bringing to responsibility of foreign citizens and stateless 
persons for labor activity in violation of the legislation of the Russian Federation.

Keywords: illegal migration, liability, violations, legislation, a foreign citizen of labour activity.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: А.С. Прудников, П.О. Дутов. Ответственность за нарушение в сфере внешней трудовой миграции. 
Вестник Московского университета МВД России. 2018 (4):287-90

Юридическая ответственность связана с государ-
ственным при нуждением, причем оно может быть, 
как реально реализованным, так и потенциальным. 
Последний вариант имеет место в гражданском пра-
ве, когда правонарушитель добровольно претерпева-
ет меры юридической ответственности (возмещает 
ущерб, уплачивает штраф) без вмешательства в этот 
процесс государства, хотя такая возможность и суще-
ствует. Данное обстоятельство не учитывают исследо-
ватели, полагающие, что ответственность возлагается 
только путем правоприменения и не может быть реа-
лизована добровольно1.

Исходя из данного определения следует, что осу-
ществление иностранным гражданином трудовой де-
ятельности в нарушении законодательства Российской 

Федерации также является незаконной миграцией.
К ограничениям, имеющим общий для всех ино-

странных граждан характер, относится запрет ино-
странным гражданам2:

• находиться на муниципальной службе;
• замещать должности в составе экипажа суд-

на, плавающего под Государственным фла-
гом Российской Федерации, в соответствии с 
ограничениями, предусмотренными Кодексом 
торгового мореплавания Российской Феде-
рации. В соответствии со статьей 56 Кодекса 
иностранные граждане в составе экипажа суд-
на, плавающего под Государственным флагом 
Российской Федерации, не могут занимать 
должности капитана судна, старшего помощ-
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ника капитана судна, старшего механика и 
радиоспециалиста;

• быть членом экипажа военного корабля Рос-
сийской Федерации или другого эксплуатиру-
емого в некоммерческих целях судна, а также 
летательного аппарата государственной или 
экспериментальной авиации;

• быть командиром гражданского воздушного 
судна, если иное не установлено федеральным 
законом;

• быть принятым на работу на объекты и в орга-
низации, деятельность которых связана с обе-
спечением безопасности Российской Федера-
ции. Перечень таких объектов и организаций 
утвержден постановлением Правительством 
Российской Федерации от 11.10.2002 № 755;

• заниматься иной деятельностью и замещать 
иные должности, допуск иностранных граж-
дан к которым ограничен федеральным за-
коном. Федеральным законом перечень иной 
деятельности и иных должностей, которые не 
могут занимать иностранные граждане, остав-
ляет открытым.

За нарушение указанных ограничений статьей 
18.17 КоАП РФ3 установлена административная ответ-
ственность.

Так, несоблюдение работодателем или заказчиком 
работ (услуг) установленных в отношении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства ограничений на 
осуществление отдельных видов деятельности влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 45 до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 800 до 1 миллиона рублей либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок от 14 
до 90 суток.

Несоблюдение самим иностранным гражданином 
ограничений на осуществление отдельных видов дея-
тельности влечет наложение штрафа в размере от 2 до 
5 тысяч рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или без такового.

Статьей 13 Федерального закона № 115-ФЗ4, уста-
новлено общее правило, в соответствии с которым ра-
ботодатель и заказчик работ (услуг) имеют право при-
влекать и использовать иностранных работников при 
наличии разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, а иностранный гражданин 
имеет право осуществлять трудовую деятельность в 
случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при 
наличии разрешения на работу или патента. Следу-
ет отметить, что из данного правило есть множество 
предусмотренных законодательством исключений.

Кроме того, указанной статьей предусмотрено, что 

временно проживающий на территории Российской 
Федерации иностранный гражданин не вправе осу-
ществлять трудовую деятельность вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, на территории которого 
ему разрешено временное проживание, а временно 
пребывающий на территории Российской Федерации 
иностранный гражданин не вправе осуществлять тру-
довую деятельность вне пределов субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого ему выдано 
разрешение на работу или патент.

Также, временно пребывающий в Российской Фе-
дерации иностранный гражданин не вправе осущест-
влять трудовую деятельность по профессии (специ-
альности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе 
привлекать иностранного гражданина к трудовой де-
ятельности вне пределов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого данному иностранному 
гражданину выданы разрешение на работу или патент, 
а также по профессии (специальности, должности, 
виду трудовой деятельности), не указанной в разреше-
нии на работу или патенте.

За нарушение указанных положений Федерально-
го закона № 115-ФЗ КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Согласно части 1 статьи 18.10 КоАП РФ5 осу-
ществление иностранным гражданином трудовой де-
ятельности в Российской Федерации без разрешения 
на работу либо патента, если такие разрешение либо 
патент требуются в соответствии с федеральным за-
коном, либо осуществление иностранным граждани-
ном трудовой деятельности по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте, если 
разрешение на работу или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, должности, виде трудо-
вой деятельности), либо осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой де-
ятельности вне пределов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого данному иностранному 
гражданину выданы разрешение на работу, патент или 
разрешено временное проживание, влечет наложение 
административного штрафа на иностранного гражда-
нина в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового.

При этом частями 2 и 3 указанной статьи предус-
матривают усиление ответственности за совершения 
выше обозначенных деяний в зависимости от места 
совершения правонарушения или его повторности.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 18.10 КоАП 
РФ6 при совершении правонарушения в г. Москве 
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или г. Санкт-Петербурге либо в Московской или Ле-
нинградской области налагается административный 
штраф в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с ад-
министративным выдворением за пределы Российской 
Федерации.

Согласно части 3 статьи 18.10 КоАП РФ в случае 
повторного совершения административного правона-
рушения в течение одного года на иностранного граж-
данина налагается штраф в размере от 5 тысяч до 7 
тысяч рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации7.

Следует отметить, что за нарушения вышеуказан-
ных положений Федерального закона о правовом по-
ложении иностранных граждан ответственность несет 
не только иностранный гражданин, но и привлекаю-
щий его работодатель.

Ответственность работодателя предусмотрена ста-
тьей 18.15 КоАП РФ9, частью 1 которой установлено, 
что привлечение к трудовой деятельности иностран-
ного гражданина при отсутствии у него разрешения 
на работу либо патента, если они требуются в соот-
ветствии с федеральным законом, либо привлечение к 
трудовой деятельности иностранного гражданина по 
профессии (специальности, должности, виду трудовой 
деятельности), не указанной в разрешении на работу 
или патенте, если они содержат сведения о профессии 
(специальности, должности, виде трудовой деятель-
ности), либо привлечение иностранного гражданина к 
трудовой деятельности вне пределов субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого ему выданы 
разрешение на работу, патент или разрешено времен-
ное проживание, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц — от 250 до 800 тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на 
срок от четырнадцати до девяноста суток.

По аналогии с положениями статьи 18.10 КоАП 
РФ статья 18.15 предусматривает усиление ответ-
ственности за совершение выше обозначенных деяний 
в зависимости от места их совершения.

Действующее миграционное законодательство 
предусматривает обязанность работодателя, заказчика 
работ (услуг), привлекающих к трудовой деятельности 
иностранного гражданина, уведомлять территориаль-
ный орган МВД России в субъекте Российской Феде-
рации, на территории которого данный иностранный 
гражданин осуществляет трудовую деятельность, о 
заключении и прекращении (расторжении) с данным 
иностранным гражданином трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг). 

Срок для направления соответствующего уведом-

ления не должен превышать трех рабочих дней с даты 
заключения или прекращения (расторжения) договора.

Федеральным законом предусматривается, что 
уведомление может быть направлено работодателем 
на бумажном носителе либо подано в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. 

За неуведомление или нарушение установленного 
порядка уведомления частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность. 

Миграционное законодательство предусматривает 
обязанность иностранного гражданина в случае изме-
нения в течение срока действия разрешения на работу 
или патента фамилии, имени или отчества иностран-
ного гражданина либо реквизитов документа, удосто-
веряющего его личность обратиться в МВД России 
или его территориальный орган, выдавшие разреше-
ние на работу или патент, для внесения соответству-
ющих изменений в сведения, содержащиеся в таком 
разрешении или патенте.

Срок обращения не должен превышать семи рабо-
чих дней со дня въезда в Российскую Федерацию, в 
случае изменения фамилии, имени или отчества либо 
реквизитов документа, удостоверяющего личность, за 
пределами России либо со дня изменения фамилии, 
имени или отчества либо реквизитов документа, удо-
стоверяющего личность, на территории Российской 
Федерации.

Федеральным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» пред-
усмотрены особенности осуществления трудовой дея-
тельности отдельными категориями иностранных граж-
дан, предусматривающие обязательные требования, за 
неисполнение которых установлена ответственность.

Так, статьей 13.3 указанного Федерального закона 
определены временные рамки для обращения за выдачей 
патента, дающего право на осуществление трудовой де-
ятельности (тридцать календарных дней со дня въезда).

Нарушения тридцатидневного срока обращения за 
получением патента влечет административную ответ-
ственность в соответствии со статьей 18.20 КоАП РФ, 
предусматривающей санкцию в виде административ-
ного штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Статьей 13.4 Федерального закона № 115-ФЗ9 
установлены особенности осуществления трудовой 
деятельности отдельными категориями иностранных 
граждан, обучающихся в Российской Федерации по 
очной форме в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации выс-
шего образования по основной профессиональной об-
разовательной программе, имеющей государственную 
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аккредитацию.
Для указанной категории иностранных граждан 

созданы широкие преференции по осуществлению 
трудовой деятельности.

При этом образовательная организация, в которой 
обучаются иностранные гражданине, осуществляющие 
трудовую деятельность в порядке статьи 13.4, обязана 
уведомлять территориальный орган МВД России и ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий управление в сфере образова-
ния, о завершении или прекращении обучения данного 
иностранного гражданина в указанной образовательной 
организации или о предоставлении данному иностран-
ному гражданину академического отпуска.

Подводя итог следует отметить, что основанием 
возникновения юридической ответственности явля-
ется правонарушение — общественно вредное, вино-
вное деяние, прямо предусмотренное нормами права. 
Действующим законодательством в сфере миграции 
помимо положений, предусматривающих закрепление 
возможности иностранного гражданина свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию, установлены положе-
ния, имеющие ограничительный характер относитель-
но трудовой деятельности иностранного гражданина, 
за нарушения которых установлена ответственность.
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Проведенный анализ юридической литературы по-
казывает, что с научных позиций система федеральных 
органов исполнительной власти в сфере миграции из-
учена недостаточно полно. В дискуссионной полемике 
ученых и правоведов все чаще рассматриваются во-
просы об определении сущности миграции и миграци-
онных потоков, а также проблемы выделения миграци-
онного законодательства в отдельную отрасль права. 
Тогда как, вопросы формирования и структурирования 
компетентных органов исполнительной власти, соот-
несения и разграничения полномочий между субъек-
тами миграционной деятельности до сих пор остается 
малоизученным1.

Поскольку компетенция федеральных органов 
исполнительной власти в сфере миграции устанав-
ливается государством путем издания юридических 
норм, оно пред стает перед нами как явление «не толь-

ко государственно-властное», но и юридическое. Ор-
ган вправе и обязан выполнять ту деятельность, ко-
торая на него возложена государством. Он не должен 
уклоняться от реализации своей компетенции. Органы 
и должностные лица несут юридическую ответствен-
ность перед государством, а в ряде случаев и перед 
«управляемыми объектами» за ненадлежащее выпол-
нение компетенции2.

Современные представления о функциях органов 
исполнительной власти в сфере миграции бази руются 
на следующем. Во-первых, функции, или основные 
направления деятельности органов исполнительной 
власти в сфере миграции, являются важнейшей со-
ставляющей правового положения, показывая, какими 
методами реализуются те или иные задачи в области 
миграции. Каждая задача, как правило, решается путем 
практической реализации нескольких функций. 
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Во-вторых, функ ции данных органов исполни-
тельной власти в силу их важности и значимости 
подлежат законодательному закреплению и требуют 
четкого определения в целях совершенствования их 
правового регулирования.

Полномочиями в сфере миграции наделено зна-
чительное количество федеральных органов исполни-
тельной власти.

Так, в соответствии с Положением о Министер-
стве труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 6103, Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации осуществляет в пределах реализации им 
полномочий по выработке и реализации государствен-
ной политики, и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внешней трудовой миграции и трудовых 
отношений с иностранными гражданами.

Кроме этого, следует отметить функцию по приня-
тию следующих нормативных правовых актов:

• порядка подготовки и рассмотрения предло-
жений по определению квоты на выдачу ино-
странным гражданам приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию в целях осуществле-
ния трудовой деятельности;

• порядка оформления и выдачи заключения о 
привлечении и об использовании иностранных 
работников, а также формы такого заключения;

• акта, устанавливающего случаи осуществле-
ния трудовой деятельности иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, временно 
пребывающими в Российской Федерации, вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого им выдано разрешение 
на работу, а также иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, обучающимися  
в Российской Федерации по очной форме в 
профессиональной образовательной организа-
ции или образовательной организации высше-
го образования по основной профессиональ-
ной образовательной программе, имеющей 
государственную аккредитацию, вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого данный иностранный гражданин 
или лицо без гражданства обучаются;

• перечня профессий (специальностей, должно-
стей) иностранных граждан — квалифициро-
ванных специалистов, трудоустраивающихся 
по имеющейся у них профессии (специально-
сти), на которых квоты на выдачу иностран-
ным гражданам, прибывающим в Российскую 
Федерацию на основании визы, разрешений 
на работу не распространяются и др.

Следующим федеральным органом исполнитель-
ной власти, обладающим полномочиями в сфере ми-
грации, является Министерство образования и науки 
Российской Федерации. В соответствии с Положени-
ем о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 
4664, Министерство в части реализует полномочия по 
определению:

• порядка приема на обучение по образователь-
ным программам каждого уровня образования 
(в том числе порядок приема иностранных 
граждан и лиц без гражданства, предельное 
количество образовательных организаций 
высшего образования, в которые поступаю-
щий на обучение по программам бакалавриата 
или программам специалитета вправе подать 
заявления одновременно, и количество специ-
альностей и направлений подготовки, по кото-
рым он вправе участвовать в конкурсе);

• порядка отбора иностранных граждан на об-
учение в пределах квоты, установленной Пра-
вительством Российской Федерации, а также 
предъявляемые к ним требования;

• порядка и критериев отбора федеральных 
государственных образовательных организа-
ций, на подготовительных отделениях и под-
готовительных факультетах которых имеют 
право на обучение иностранные граждане, 
поступающие в пределах установленной Пра-
вительством Российской Федерации квоты, 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку 
иностранных граждан к освоению професси-
ональных образовательных программ на рус-
ском языке за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, и перечень указанных 
образовательных организаций;

• требований к освоению дополнительных об-
щеобразовательных программ, обеспечиваю-
щих подготовку иностранных граждан к ос-
воению профессиональных образовательных 
программ на русском языке;

• перечня документов, прилагаемых к заявлению 
о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, порядок и сроки 
проведения экспертизы иностранного образова-
ния и (или) иностранной квалификации, а также 
форма свидетельства о признании иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации 
и технические требования к нему и др.

Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации также обладает полномочиями в сфере мигра-
ции. Согласно Положению о Министерстве иностран-
ных дел Российской Федерации, утвержденном Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 8655, МИД России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере меж-
дународных отношений Российской Федерации.

В задачи Министерства входят:
• разработка общей стратегии внешней поли-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



293Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2018

тики Российской Федерации и представление 
соответствующих предложений Президенту 
Российской Федерации;

• реализация внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации в соответствии с Концеп-
цией внешней политики Российской Федера-
ции и Концепцией государственной политики 
Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию, утвержденными 
Президентом Российской Федерации;

• обеспечение дипломатических и консульских 
отношений Российской Федерации с ино-
странными государствами, сношений с меж-
дународными организациями;

• обеспечение взаимодействия Российской Фе-
дерации с иностранными государствами и 
международными организациями в сфере со-
действия международному развитию;

• обеспечение дипломатическими и междуна-
родно-правовыми средствами защиты суве-
ренитета, безопасности, территориальной це-
лостности Российской Федерации, других ее 
интересов на международной арене и др.

Подводя итог, следует отметить, что, устанавливая 
компетенцию того или иного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции, го сударство 
уполномочивает его на совершение определенных 
действий, вводя, таким образом, его деятельность в 
определенные рамки.

Распределение компетенции федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере миграции должно 
осуществляться следующим образом: ведущим феде-
ральным органом исполнительной власти, определяю-
щим государственную миграционную политику в сфе-
ре миграции и координирующим деятельность других 
федеральных органов исполнительной власти по ее ре-
ализации должно быть МВД России. Реализацию полно-
мочий по предоставлению государственных услуг и ис-
полнению государственных функций в сфере миграции 
предполагается возложить на отраслевые федеральные 
органы исполнительной власти, имеющие специальную 
компетенцию в сфере экономики и социально-культур-
ной сфере, а правоприменительные функции, функции 
по федеральному государственному контролю (надзору) 
должны быть прерогативой федеральных органов испол-
нительной власти, реализующих свою компетенцию в 
административно-политической сфере.
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Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» дано определение 
профсоюза как добровольного общественного объеди-
нения граждан, связанных общими производственны-
ми, профессиональными интересами по роду их дея-
тельности, создаваемого в целях представительства 
и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 
Статья 31 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции» предусматривает право сотрудников по-
лиции на объединение или вступление в профессио-
нальные союзы (ассоциации) с целью защиты своих 
социально-трудовых прав и интересов.[1]

Профсоюзные организации при правоохранитель-

ных органах стали появляться в России с 1917 года. 
Одной из первых организаций, ставящей перед собой 
задачу по охране прав государственных служащих, 
стало Всероссийское объединение профсоюзов слу-
жащих[2]. В настоящее время в России существует 
большое количество правозащитных организаций ор-
ганов внутренних дел. Межрегиональный профсоюз 
«Московский профсоюз полиции», Общероссийский 
профессиональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации, Профсоюзный комитет Первичной 
профсоюзной организации Министерства внутренних 
дел Российской Федерации — лишь немногие при-
меры профсоюзов при органах внутренних дел. И не-
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смотря на то, что эти организации объединены одной 
общей целью, у каждой из них имеется свой подход к 
решению проблемы защиты прав сотрудников право-
охранительных органов.

Для того чтобы раскрыть тему актуальности про-
блем деятельности профсоюзов в системе МВД, следу-
ет определиться, какие направления деятельности по 
защите прав сотрудников органов внутренних дел про-
фсоюзы считают для себя приоритетными. Профсоюз-
ный комитет Первичной профсоюзной организации 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
формулирует следующие направления деятельности:

• правовая защита и оказание юридической кон-
сультации.

• контроль безопасности условий труда.
• контроль своевременности выплат по соци-

альному страхованию.
• организация физкультурно-оздоровительных, 

досуговых мероприятий.
• оказание материальной помощи малообеспе-

ченным и многодетным членам профсоюза.
Данный профсоюз является ведомственной орга-

низацией, поэтому сфера его деятельности может не 
совпадать с теми целями и задачами, которые для себя 
устанавливают независимые профсоюзы, например, 
Межрегиональный профсоюз «Московский профсоюз 
полиции». Своим уставом Московский профсоюз по-
лиции отразил более актуальные направления деятель-
ности, а именно:

• контроль соблюдения законов и нормативных 
актов, регламентирующих труд и отдых.

• повышение квалификации и правовых знаний 
членов профсоюза.

• улучшение условий труда и быта членов про-
фсоюза.

• создание механизмов социального страхова-
ния и обеспечения.

• создание благотворительных фондов и оказа-
ние материальной помощи членам профсоюза.

• представление интересов членов профсою-
за перед работодателями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления.

• защита трудовых, профессиональных, соци-
альных и иных прав и законных интересов 
членов профсоюза и членов их семей.[3]

Постановка данных целей определяет приоритет 
деятельности профсоюза. И как видно из приведенных 
данных, реальную защиту, а именно защиту в судебных 
разбирательствах, при назначении служебных прове-
рок, при нарушении трудового законодательства и кон-
тракта о службе, готовы предоставить не все профсо-
юзные организации. Следовательно, далеко не каждый 
профсоюз стремится защищать интересы своих членов.

Если обратиться к Федеральному закону от 
12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О професси-
ональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти», то можно обнаружить, что профсоюзам предо-
ставляются различные права, однако не установлены 

обязанности. Лишь статья 31 предусматривает ответ-
ственность за невыполнение обязательств по коллек-
тивному договору, соглашению, за организацию и про-
ведение забастовки, признанной судом незаконной.[4] 
Следовательно, профсоюз не несет перед своими чле-
нами каких-либо обязанностей, что представляется, с 
учетом цели создания профсоюза (защита социальных 
и трудовых прав и интересов) весьма противоречи-
вым. Из этого следует еще один вывод: профсоюзная 
деятельность должна осуществляться организацией, 
заинтересованной в борьбе за интересы своих членов, 
а также обладающей достаточными ресурсами и воз-
можностями для эффективной деятельности. И если 
вопрос наличия ресурсов перед ведомственными про-
фсоюзами не стоит, то достаточно ли заинтересован 
такой профсоюз в том, чтобы отстаивать интересы 
полицейских, и насколько независимы его руководи-
тели при принятии решений — вопрос открытый. В 
данной ситуации велика вероятность возникновения 
конфликта интересов. Именно поэтому независимые, 
неведомственные профсоюзы набирают популярность 
среди сотрудников органов внутренних дел. Предсе-
дателю Координационного совета Московского про-
фсоюза полиции Михаилу Петровичу Пашкину при-
надлежат следующие слова: «…во всех управлениях 
есть «свои» профсоюзы, в которых, наряду с вольным 
наймом, состоят и сотрудники. Но что-то мы не слы-
шали ни одного факта, когда бы эти профсоюзы, воз-
главляемые в основном работниками канцелярий, ре-
ально вступались за права сотрудников и ссорились с 
начальством… им доверяют распределять билеты на 
новогодние елки… Но реальной защитой они не зани-
маются»[5].

Следующий немаловажный аспект это наличие 
правовых инструментов для осуществления профсо-
юзной деятельности. Вышеупомянутый Федеральный 
закон «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» предоставляет профсоюзам 
следующие основные права:

• право профсоюзов на представительство и за-
щиту социально-трудовых прав и интересов 
работников.

• право профсоюзов на содействие занятости.
• право профсоюзов на ведение коллективных пе-

реговоров, заключение соглашений, коллектив-
ных договоров и контроль за их выполнением.

• право профсоюзов на участие в урегулирова-
нии коллективных трудовых споров.

• право профсоюзов на информацию.
• право профсоюзов на участие в подготовке и до-

полнительном профессиональном образовании.
• право профсоюзов на осуществление профсо-

юзного контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде.

• права профсоюзов в области охраны труда и 
окружающей среды.

• право на участие профсоюзов в осуществле-
нии приватизации государственного и муни-
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ципального имущества.
• права профсоюзов на социальную защиту ра-

ботников.
• право профсоюзов на защиту интересов ра-

ботников в органах по рассмотрению трудо-
вых споров.

Из этого обширного перечня прав хотелось бы 
уделить большее внимание праву профсоюзов на осу-
ществление профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде. Пункт 2 статьи 19 Федераль-
ного закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» наделяет профсоюзы пра-
вом создания собственных инспекций труда. Создан-
ные профсоюзами инспекции труда руководствуются 
в своей деятельности Типовым положением о право-
вой инспекции труда профсоюзов, утвержденным По-
становлением Исполнительного комитета ФНПР от 
22.11.2011 N 7-15 «О внесении изменений в Типовое 
положение о правовой инспекции труда профсоюзов». 
В соответствии с этим актом инспекции по охране тру-
да обладают следующими полномочиями:

 В целях оказания правовой помощи посещать лю-
бых работодателей, у которых работают члены данно-
го профсоюза.

 Запрашивать и беспрепятственно получать у ра-
ботодателей и их представителей документы, объясне-
ния, информацию, необходимые для выполнения кон-
трольных функций.

 Направлять работодателям обязательные для рас-
смотрения представления об устранении выявленных 
нарушений, контролировать их выполнение, добивать-
ся устранения выявленных нарушений в установлен-
ном законодательством порядке.

 Обращаться в соответствующие органы с требова-
нием о привлечении к ответственности лиц, виновных 
в нарушении трудового законодательства.

 В установленном законодательством порядке за-
щищать социально-трудовые и другие гражданские 
права и профессиональные интересы членов профсо-
юзов, профсоюзных организаций.

Данный арсенал полномочий профсоюзных орга-
низаций расширяется за счет полномочий инспекторов 
труда профсоюзов, которые имеют исключительное 
право на следующие действия:

1. Принимать участие в разработке проектов феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного само-
управления, содержащих нормы трудового права.

2. Взаимодействовать со средствами массовой ин-
формации для широкого оповещения членов профсою-
зов, общественности об эффективной правозащитной 
работе профсоюзов с целью пресечения действий (без-
действия), направленных на дискредитацию профсою-
зов, укрепления авторитета профсоюзов и повышения 
мотивации профсоюзного членства.

3. Публиковать статьи в газетах и журналах, раз-

мещать на сайтах в Интернете, выступать по радио и 
на телевидении с сообщениями о правозащитной дея-
тельности профсоюзов.[6]

Именно во взаимодействии со СМИ кроется 
огромный потенциал для правозащитных организа-
ций, членами которых являются сотрудники органов 
внутренних дел. Во-первых, широкая огласка фактов 
нарушения законодательства вызывает общественный 
резонанс и как следствие -повышенное внимание вы-
шестоящих органов на данное нарушение. Во-вторых, 
предоставление профсоюзами фото-, видео-, аудио-
материалов нарушений в СМИ и распространение их 
ими создает тенденцию, при которой другие потенци-
альные нарушители откажутся от противозаконных 
действий под страхом огласки. В-третьих, широкая 
огласка нарушений и последующее их урегулирова-
ние через СМИ улучшает морально-психологический 
климат в коллективе, а также мотивирует сотрудника 
изучать законодательство, касающееся прохождения 
службы в органах внутренних дел.

Однако возникает вопрос: выгодно ли ведом-
ственным профсоюзам взаимодействовать со СМИ в 
подобном ключе? Скорее нет, чем да. В это же время 
независимым профсоюзам подобная деятельность 
приносит большую популярность и доверие со сторо-
ны сотрудников. Примером тому может послужить ин-
тернет-проект «Омбудсмен полиции» В.А. Воронцова, 
заместителя главного правового инспектора труда — 
руководителя отдела по организации взаимодействия 
со СМИ, общественными объединениями, учрежде-
ниями органов государственной власти Московского 
профсоюза полиции. Целями проекта являются:

1. Наблюдение за деятельностью органов государ-
ственной власти.

2. Публикация общественной оценки деятельно-
сти органов государственной власти.

3. Общественный контроль за деятельностью ОВД.[7]
Проект носит статус СМИ, так как его аудитория 

составляет более 100 тысяч подписчиков. И в целом 
следует признать весьма эффективной деятельность 
профсоюза, построенную во взаимодействии с дан-
ным проектом. Сотрудники сообщают напрямую в 
редакцию интернет-проекта о нарушении их прав, мо-
гут отправлять фото-, аудио- и видеоматериалы, под-
тверждающие нарушения закона. По факту нарушения 
администрацией проекта может быть направлен за-
прос от имени профсоюза, а также осуществляться пу-
бликация материалов, свидетельствующих о наруше-
ниях. Кроме того, на странице проекта публикуются 
материалы, раскрывающие особенности прохождения 
службы в органах внутренних дел, повышающие уро-
вень юридических знаний сотрудников.

Таким образом можно утверждать, что сотруд-
никам органов внутренних дел нужен профсоюз, ко-
торый не на словах, а на деле способен отстоять его 
интересы и бороться за права. После реформы 2011 
года, когда «многие сотрудники МВД РФ попали под 
непродуманные переводы, необоснованное сокраще-
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ние, а качество проведенных на местах аттестаций 
стало объектом огромного количества нареканий»[8] 
проблема защиты прав сотрудников встала особенно 
остро. Выделяя основные проблемы в деятельности 
профсоюзов в системе МВД, нужно отметить низкий 
уровень доверия к профсоюзам, неспособность со-
трудников профсоюзов оказывать правовую поддерж-
ку в силу личной заинтересованности, относительно 
низкое освещение деятельности профсоюзов в СМИ.
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выков распознания потенциальных преступников по их словесному 
портрету и типологии поведения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России298 № 4 / 2018

УДК 1
ББК 88

© Т.Н. Фролова, Г.В. Шашурина, 2018

Научная специальность 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история психологии

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
КАК ОСНОВА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Татьяна Николаевна Фролова, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры философии Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: Frolova_tn@mail.ru
Галина Вячеславовна Шашурина, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры философии Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: galviach@yandex.ru
Рецензент: Алла Александровна Васечко кандидат юридических наук

Аннотация. Рассматриваются: закономерности и тенденции научного познания как предмет методологии науки, аспек-
ты и уровни методологии науки, источники формирования методологической культуры ученого.

Ключевые слова: научный метод, методология, научное познание, методологическая культура, научная проблема, ги-
потеза, теория.

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
AS THE BASIS OF SCIENTIFIC CREATIVITY

Tatiana Nikolaevna Frolova, Candidate of Sociology, Docent, Associate Professor of the Department of Philosophy of the Moscow 
University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Y. Kikot
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)
Galina Vyacheslavovna Shashurina, Candidate of Sociology, Docent, Associate Professor of the Department of Philosophy of the 
Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Y. Kikot
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. AkademikaVolgina, d. 12)

Annotation. The article examines: regularities and tendencies of scientific cognition as an object of the methodology of science, 
aspects and levels of the methodology of science, sources of the methodological culture of the scientist.

Keywords: scientific method, methodology, scientific knowledge, methodological culture, scientific problem, hypothesis, theory.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Т.Н. Фролова, Г.В. Шашурина. Методология научного познания как основа научного творчества. 
Вестник Московского университета МВД России. 2018 (4):298-301

Познавательный процесс, и в особенности позна-
ние научное, лежат в основе человеческой жизнедея-
тельности. Познание можно определить как процесс 
освоения человеком окружающего мира, приобрете-
ние и накопление знаний о природной и социальной 
действительности человека и о нем самом. Существу-
ют различные виды познания, среди которых выделим 
познание научное, которое представляет собой про-
цесс обретения человеком истинных, объективных 
знаний о процессах, происходящих в окружающем 
мире, включая природные и социальные, а также са-
мопознание.

Представляя собой сложный неоднозначный про-
цесс, научное познание отличается индивидуально-
стью своей природы, структуры, видов, идеалов и 
норм, а также других его важных факторов и харак-
теристик. 

В структуре научного познания, в первую очередь 
необходимо выделить такие его элементы как поста-
новку и обоснование проблем, научных гипотез, фор-
мирующих основы теорий и законов, совокупность 
которых, в конечном счете, представляет собой важ-
нейший и необходимый результат научного познания. 
Для этого используется эмпирический материал, ана-
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лиз и проработка которого приводит познающего субъ-
екта к концептуальному обобщению. В числе других 
структурных элементов научного познания рассма-
триваются проблемы и научные гипотезы, приводя-
щие в результате проверки к формированию научных 
принципов, категорий, теорий и законов. Эти формы 
в совокупности своих утверждений формируют науч-
ную картину. Необходимо отметить, что важное место 
здесь занимают философские основания, социокуль-
турные ценности и мировоззренческие основы, а так-
же идеалы и нормы научного познания, составляющие 
его смысл [1, с. 292].

Среди основных форм научного познания мы вы-
деляем научные факты и проблемы, гипотезы и ка-
тегории, концепции и теории, законы. Традиционно 
важнейшей формой научного познания считается тео-
рия. Определение теории имеет множество вариантов, 
в каждом из которых она представлена как наиболее 
развитая форма организации научного знания, обоб-
щающая положения, составляющие самостоятель-
ное научное направление или даже отдельную науку. 
Разработана целая система критериев соответствия 
теории научной своему статусу и отличия ее от нена-
учной. Важнейшими среди этих критериев называют-
ся предметность, интерпретируемость, истинность и 
достоверность. Формирование научных категорий как 
важных составляющих познавательного процесса опи-
рается на выработанные в процессе познания, провер-
ки и обобщения информации, основные понятия нау-
ки. Исходя из того, что основной научной категорией 
считается закон, можно утверждать, что целью науки и 
является установление некой закономерности, а имен-
но необходимых, существенных, устойчивых и повто-
ряющихся при любых условиях связей. Эти связи на-
правляют развитие процессов и явлений окружающей 
действительности, выполняя тем самым чрезвычайно 
важную функцию. Смысл науки и заключается в уста-
новлении и изучении этих законов, действующих как в 
природном, так и в социальном мире. Таким образом, 
первоочередной задачей науки является установление 
закономерностей развития, и далее изменение окружа-
ющего мира для удовлетворения своих потребностей.

Система, состоящая из объяснительных и описа-
тельных элементов, а также норм, обосновывающих 
и доказывающих получаемые знания, представляет, в 
конечном счете, идеалы и критерии научного позна-
ния. Большое влияние на ее формирование оказывает 
фактор, который мы называем историческим, и под ко-
торым понимаются конкретные исторические условия 
того временного промежутка, в течение которого этот 
процесс происходит. Немаловажную роль здесь играет 
специфика изучаемых объектов. Указанные идеалы и 
нормы существенно влияют на постановку проблемы, 
фактически формируют ее и тот начальный пункт, ко-
торый открывает сложный и порой противоречивый 
процесс научного исследования. Противоречие же со-
стоит в ограниченности имеющегося знания и суще-
ствовании нового, еще не обработанного аналитиче-

ски и не имеющего сформулированной цели. 
Итак, поставленные цели научного познания тре-

буют разрешения, которое предполагается найти с по-
мощью специальных методов. Совокупность приемов 
и операций, направленных на освоение окружающей 
действительности, как теоретическое, так и практи-
ческое, называется методом. Всякий научный метод 
обладает определенной структурой, которая конкре-
тизирована и с объективной, и с субъективной сто-
рон. Фактор структурной объективности учитывает 
существующие в реальности закономерности, субъ-
ективный фактор основывается на конкретном выбо-
ре приемов и способов воздействия на окружающую 
действительность.

Процесс разрешения поставленной проблемы до-
статочно трудоемок и непрост. Он предполагает под-
готовку и осуществление целого ряда действий: про-
думанной тактики применения метода, включающей 
выбор плана действия, составление определенной их 
последовательности, направленных на достижение 
поставленных результатов, другими словами, выбор 
методологии. Понятие методологии интерпретирует-
ся достаточно широко, и под ним понимается как со-
вокупность методов познания вообще, так и научное 
направление, изучающее различные способы научной 
деятельности. От правильного выбора методики зави-
сит достижение поставленной цели. В свою очередь, 
каждая частная методика зависит от различных факто-
ров, среди которых и адекватная оценка реальной си-
туации и условий, влияющих на применение методов, 
и наличие достаточных средств, навыков и опыта по-
знающего субъекта. 

Методологию можно определить как сферу про-
фессиональной деятельности, развивающуюся в двух 
направлениях, — общем и частном. Целью общемето-
дологической задачи является формирование принци-
пов и путей решения проблем общенаучного профиля, 
разработка методологических решений, удовлетво-
ряющих требованиям любого научного направления. 
Этот этап работы решается на теоретическом уровне, 
и его результатом будет описательная подготовка под-
ходов к решению фундаментальных проблем. Здесь же 
формируется и прикладной аспект, ориентированный 
на непосредственную выработку конкретных методов 
и применение их на практике. Исходной базой на этом 
этапе служат исторические и философские данные 
общенаучного профиля [2, с.264].

Частнонаучная методология ищет подход к реше-
нию научных проблем отдельно взятого конкретного 
направления. Стратегия поиска решений на этом этапе 
исследования проводится и на теоретическом уровне, 
где разрабатывается арсенал возможных средств реше-
ния проблемы, и на уровне прикладном, где происхо-
дит применение выбранных методов для конкретной 
научной проблемы. Базовый материал методологии 
этого вида отличается тем, что указанная стратегия ка-
сается отдельно взятой науки или ее направления. В 
результате формируется четко выраженная постановка 
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проблемы, выделяются ее наиболее острые места, и 
предполагаемое решение как в области общей, так и 
частной методологии.

Таким образом, методологию можно рассматри-
вать как важное в научном плане и постоянно обновля-
ющееся учение. Это сфера устойчивых связей, целью 
которой является изучение методов научного познания 
и способов организации научной деятельности. Ме-
тодология призвана обеспечивать процесс научного 
познания путем применения системы социально апро-
бированных и достоверных правил, норм и приемов 
исследования и деятельности, базирующихся на осно-
ве закономерностей, что в особенности свойственно 
науке современной. 

Ее характерной чертой также можно назвать ие-
рархическую организацию, некую многоуровневость, 
обусловленную исключительной сложностью познава-
тельной сферы. В силу этого развиваются тенденции 
усиления методологических изысканий внутри самой 
науки. Важной особенностью научной методологии 
является стремление к интеграции знаний и приемов 
исследования, охватывающей самые разные научные 
направления. Достаточно уверенные позиции методо-
логии в мире науки подкрепляются ее самостоятель-
ностью и относительной обособленностью, способ-
ностью к решению задач изучения всех видов, типов 
и форм мышления, выработке стратегии научного по-
знания, универсальной и соответствующей всем дис-
циплинарным областям научного познания [3].

Современная методологическая база соответству-
ет растущему прогрессу. Число задач, которые невоз-
можно решить без ее помощи, постоянно возрастает. 
Применительно к этому, научную методологию можно 
рассматривать как область активного взаимодействия 
науки и культуры. Усиление взаимодействия и взаимо-
зависимости различных областей человеческой жиз-
недеятельности, усложнение связей сторон и факторов 
научной деятельности, рост числа новых научных дис-
циплин повышает требования к существующим мето-
дам познания [4, с.137].

Для современной науки характерна и такая со-
ставляющая научной деятельности, как рефлексивная 
[5, с.5]. Под научной рефлексией понимается целе-
направленный контроль всех условий и средств дея-
тельности, с помощью которых формируется научное 
знание, а под методологической рефлексией в частно-
сти — процесс создания новых научных нормативов. 
Это становится уместным, когда невозможно решить 
поставленную проблему существующими и имеющи-
мися в распоряжении научными средствами. Иссле-
дователь формирует постановку новых задач и с по-
мощью целого ряда методов описывает новые нормы, 
необходимые для ее разрешения. В разработанных ал-
горитмах можно выделить такие этапы, как определе-
ние тенденций и путей развития конкретного научного 
направления, выделение его узловых проблем и труд-
ностей, разработку научного идеала, составление ме-
тодологического проекта его развития, разграничение 

проблем, входящих в нее, анализ основных понятий и 
категорий, понятийных систем и принципов органи-
зации комплексных научно-исследовательских про-
грамм. Результатом работы является формирование 
новых нормативов научного исследования, постановка 
новых задач и методов их решения.

Таким образом, методология научного познания 
формирует особую форму духовной культуры чело-
века и может рассматриваться в этом контексте как 
основа его творческой деятельности. Методологиче-
ская культура развивается в рамках общей научной 
культуры и ее назначением является нацеленность на 
разрешение новых исследовательских задач, не имею-
щих до сих пор отработанного алгоритма исследова-
ния. Эта цель достижима при умении формулировать 
и применять новые идеи порой с возможностью при-
менения нетрадиционных средств, разрабатывать идеи 
создания и использования этих средств, обосновывать 
новые научные стратегии. Процесс проникновения 
методологических аспектов во все грани социального 
бытия рассматривается сегодня как одна из ведущих 
тенденций современной науки, и, по сути, делает ме-
тодологию чрезвычайно важной составляющей науч-
ного исследования, в основе которого заложено науч-
ное творчество. Нормативные составляющие научного 
исследования постоянно пересматриваются по мере 
развития самой науки в соответствии с требованиями 
времени, и осуществление этой функции также связа-
но с развитием научной методологии. В свою очередь 
это формирует установленный и необходимый для на-
учно-исследовательской деятельности резерв повы-
шения качества научных исследований. При этом до-
казанным считается факт, что взаимодействие науки 
с философией чрезвычайно повышает эффективность 
методологической работы [6, с.87].

Проблема методологического характера в жизни 
современного общества актуальна, и вследствие это-
го возрастает необходимость разрешения проблемы, 
связанной с выявлением источников формирования 
методологической культуры. Пути разрешения этой 
проблемы связаны с деятельностью специалистов 
самых разных научных областей, в том числе с рабо-
той профессиональных методологов. Разрешение во-
просов теоретической методологии основывается на 
общенаучных представлениях, законах формирования 
и развития науки. Довольно часто в различных науках 
бывает так, что теоретическая часть может отставать 
от развития средств методологического обеспечения 
практических исследований, тогда методологические 
проблемы решаются самими учеными, и опыт такого 
решения, независимо от результата, оказывается очень 
полезным.

Любому исследователю, необходимо формировать 
личную методологическую культуру, для чего, прежде 
всего, необходимо усвоить основные концепции и по-
ложения таких научных направлений, как философия, 
логика, история и философия науки и образования, 
ориентированные на профиль конкретного специали-
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ста. Каждое из этих направлений играет в процессе 
формирования методологической культуры опреде-
ленную роль. Так, знание логики и истории форми-
рует правильно ориентированное методологическое 
мышление, а профильный эмпирический материал 
значительно повысит эффективность его усвоения и 
практического использования [7]. Возможность экс-
траполяции выработанных навыков и методик из од-
ной научной области на другую, умение обобщать и 
создавать системное целое при этом является очень 
желательным. Кроме того, опыт взаимодействия наук 
также может рассматриваться как эффективный мето-
дологический прием, необходимый в профессиональ-
ной, методической и научной деятельности.

Методологизация науки как процесс проникно-
вения научных методов во все области научной дея-
тельности, — характерная особенность современной 
науки. Возможность выявления алгоритмов взаимо-
действия науки с социокультурным контекстом ее раз-
вития играет особую роль, поскольку выработанные 
культурные традиции оказывают существенное влия-
ние на протекание научного исследования, и новации 
в науке зачастую объясняются на их основе.

Достижение большего осмысления своей научной 
деятельности, осознание ответственности за нее фор-
мируют научную рефлексию, усиление которой пред-
ставляет важнейшее современное направление гума-
низации науки. На этой основе вырабатываются новые 
критерии оценки научных открытий и получаемых 
знаний, и эта оценка дается, в том числе, и с методоло-
гической позиции [8]. Повышение интереса и усиле-
ние роли методологии в современной жизни обуслов-
лены и ее гносеологической направленностью. Она 
представляет науку как особую форму познавательной 
деятельности, изучающую механизмы ее функциони-
рования и развития и объясняющую построенную кар-
тину мира как извне, так и с внутренних позиций.

Таким образом, что задача овладения методоло-
гической культурой, понимание основ и принципов 
методологии является необходимой для обретения на-
учного мышления, для формирования полноценной 
личности ученого, обладающего развитым творческим 
мышлением.
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В настоящее время переосмысление целей и смыс-
ла образования в современном обществе становится все 
более актуальной проблемой. Болонская модель обра-
зования и «советская» модель, которая продолжает еще 
существовать в России, представляют собой во многом 
противоположные культурно-образовательные проекты. 

Советская система образования формировалась 
как проект культурного модерна с целью индустриаль-
ного развития страны в условиях планового хозяйства 
и социалистических ценностей. Болонский же про-
ект — глобалистский, либеральный, постмодернист-
ский и западнический. Этот проект вполне органичен 
для западноевропейской культуры и соответствует ее 
идее университета.

Если реформирование советской модели образова-
ния обосновывается новыми реалиями изменившегося 
мира, то болонская система также может оказаться не-
долговечной в силу кризиса глобализации. Многопо-
лярный мир, идущий на смену глобализации, становит-
ся миром новой конкуренции и нового сотрудничества. 
Даже принимая болонскую модель, следует отдавать 
себе отчет в том, что решение задачи интеграции в ми-

ровое образовательное пространство с наилучшими 
рейтингами уже не может считаться самоцелью. Зада-
ча заключается в поиске конкурентных преимуществ, 
которые необходимы для развития собственной циви-
лизации. Если мир изменится, то становится бессмыс-
ленным идти на серьезные жертвы во имя уходящего 
порядка вещей. Болонская модель дает полезное об-
разование, которое может соответствовать рыночной 
конъюнктуре и субъективным предпочтениям индиви-
да. Но основной вопрос остается пока без ясного отве-
та: что именно делает высшее образование высшим?

Университет возникает в средневековой Европе, но 
сегодня мы имеем дело, конечно, уже с реформирован-
ным университетом. Одна из наиболее удачных реформ 
образования в европейской истории была предпринята 
Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767–1835) — фило-
софом, дипломатом и лингвистом, создавшим учение 
о культурной миссии языка как выражения индивиду-
ального миросозерцания народа. Именно благодаря 
этой реформе сформировался фундамент нового уни-
верситета, а Германия утвердила свою новую роль в 
мире как ведущей научной и промышленной державы. 
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Созданная В.Гумбольдтом концепция университета 
оказала значительное влияние на образование в Рос-
сии и США, что, собственно, и придает актуальность 
исследованию его идей. 

Еще в XVIII в. большинство немецких универси-
тетов готовили, в основном, чиновников, светских и 
церковных. Профессора были государственными слу-
жащими, их материальное благосостояние и престиж 
в обществе зависели от ранга [1, с.43]. Это обстоятель-
ство не способствовало занятиям наукой, однако было 
вполне объяснимым, поскольку именно государство и 
церковь были главными заказчиками образования.

Концепция радикальной реформы высшего обра-
зования, разработанная и предложенная правительству 
В. Гумбольдтом, после того как он получил от короля 
Пруссии приглашение занять должность директора 
департамента исповеданий и народного просвещения 
в министерстве внутренних дел, радикально противо-
стояла сложившейся практике подготовки чиновни-
ков, и заключалась в переориентации образования на 
принцип индивидуального развития человека и идею 
науки. Это было смелое решение, давшее Германии 
огромное культурное преимущество в связи с после-
дующим развертыванием научно-технической рево-
люции. Ученый, а не чиновник, стал главным героем 
этой революции, и В.Гумбольдт не только гениально 
предугадал этот поворот истории, но и сумел вопло-
тить свои догадки в реальность.

В основу новой модели университета были поло-
жены три основных принципа. Первый заключался в 
отрицании утилитарного воззрения на образование, 
когда знания ценят не ради их самих, а только ввиду 
их практической пользы. Второй — предостерегал от 
господства сугубо эмпирической науки, ибо это ста-
ло бы противодействовать фундаментальному теоре-
тическому познанию. Третий принцип подчеркивал 
значение гуманитарного образования, без которого не 
может быть образованной личности. Гумбольдт по-
стоянно подчеркивал, что без развитых нравственных 
интересов и убеждений научные знания выродятся в 
господство технократического стиля мышления и «бе-
зыдейный элитаризм» [1.с.52].

Таким образом, обновление образования через на-
уку предполагало и новую гуманитарную программу, 
позволяющую сформироваться соответствующему 
типу личности. В.Гумбольдт настаивал: человечество 
находится в настоящее время на таком уровне культу-
ры, что может совершенствоваться только вследствие 
развития отдельных личностей. В силу этого, любые 
учреждения, превращающие людей в «массы», теперь 
более вредны, чем когда-либо, а всякое ограничение 
вредно для обогащения и развертывания духовности 
человека, народа, общества, нации. За человеком, ин-
дивидом, личностью должно быть сохранено право 
свободного образования, ограниченное лишь статусом 
гражданина. Государство при этом должно воздержи-
ваться от всякой заботы о положительном благе граж-
дан. Оно не может и не должно делать ни одного шага 
дальше, чем необходимо для их безопасности друг от 
друга и от внешних врагов. Ни для какой другой цели 

оно не должно стеснять их свободы. 
Итак, в основу концепции университета В. Гум-

больдта была положена новая идея: университет дол-
жен стать местом свободной научной работы. В то 
время, как Франция превратила свои университеты в 
специальные школы, Германия создала из своих уни-
верситетов носителей самостоятельной научной жиз-
ни, в полной уверенности, что свободное служение 
науке не только не противоречит государственным 
интересам, но неразрывным образом связано с ними.

 Именно благодаря революции в образовании, раз-
работанной и начатой В. Гумбольдтом, Германия за-
няла господствующее положение в научном мире, а 
немецкий язык стал преобладающим международным 
языком в науке своего времени. Проблема университе-
та как феномена культуры прочно вошла в немецкую 
философскую мысль и стала движущей силой даль-
нейшего развития образования. 

Хотя В. Гумбольдт и получил общее признание 
в качестве «архитектора» нового немецкого универ-
ситета, развитие его идей стало осуществляться в 
либеральном духе. Уже Карл Ясперс за основу сво-
их построений взял либеральные идеи английского 
мыслителя Дж. Ньюмена и американского ученого А. 
Флекснера. Объяснением этому факту частично может 
служить то обстоятельство, что Карл Ясперс создал 
свое учение о социальном облике и функциях универ-
ситета, применительно к новым историческим услови-
ям, порожденным послевоенным кризисом немецкой 
государственности. Во многом он сохранил верность 
идеи науки Гумбольдта, но значительно расширил ли-
беральное понимание образование. Следует отметить, 
что либерализм Дж. Ньюмена носил весьма специфи-
ческий характер, и его не следует отождествлять с ути-
литаризмом и рыночным прагматизмом. Лж. Ньюмен 
«либеральным» считал знание, свободное от сиюми-
нутной выгоды, он даже называл его «философским», 
и полагал, что оно может быть передано человеку 
только посредством воспитывающего обучения.

Университет, по К. Ясперсу, должен выполнять 
четыре основных функции: во-первых, исследования, 
преподавания и обучения специальным профессиям; 
во-вторых, образования и воспитания; в-третьих, ду-
ховной коммуникативной жизни; в-четвертых, «все-
ленной наук» [2]. 

В соответствии с первым пунктом, участие студен-
тов в совместной с преподавателем исследовательской 
работе становится необходимой предпосылкой их про-
фессионального обучения, ибо учит методам и само-
стоятельности. В университете должен господствовать 
принцип связи исследования и обучения. Одно без 
другого невозможно.

Воспитание понимается К. Ясперсом как способ, 
которым общественный формы воспроизводят себя 
посредством передачи через поколения. В университе-
те он считал приемлемым только сократический под-
ход в воспитании, когда учитель и ученик равноправ-
ны и одинаково свободны, а студентам предоставлена 
полная свобода самообразования. Выбор курса и его 
посещение должны быть совершенно свободным, в 
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университете не должно быть никаких экзаменов, ко-
торые введены лишь для «удостоверения» образован-
ности, которую ничто, кроме жизни, удостоверить не 
может. Эта идея, конечно, слишком либеральна даже 
для болонской системы.

В идеальном университете К. Ясперса предполага-
ется сосуществование всех науки и всех мировоззре-
ний, поскольку университет подчиняет все отдельные 
науки общей задаче поиска истины. Функция «ком-
муникативной духовной жизни» состоит в том, чтобы 
обеспечить свободу общения, которая не признает ни-
каких ограничений. Духовная атмосфера университе-
та обязана быть политически нейтральной, несмотря 
на то, что университет включен в систему конкретных 
общественно-политических отношений, являясь важ-
ным социальным институтом. 

Идеальный университет может существовать толь-
ко в свободном государстве, потому что поиск истины 
должен быть свободен от всякой непосредственной 
практической ответственности, кроме ответственности 
перед истиной. Если государство предоставляет универ-
ситету свободу действовать в качестве интеллектуаль-
ной совести, то университет может помочь управлять 
государством посредством научного знания, истины.

К. Ясперс предвидел, что приближение XXI века 
вновь поставит вопрос о возможностях человека в ра-
дикально изменяющихся условиях. Университету при-
дется взять на себя ответственность за формирование 
нового общественного сознания, ради чего потребует-
ся выйти из «тепличных» условий академической жиз-
ни навстречу усложняющемуся симбиозу человека, 
природы и техники. Университет обязан открыть но-
вый способ самоусовершенствования, а воплощенная 
в нем идея должна будет защитить человека от исполь-
зования техники ему во вред.

И этот вызов университету, по-видимому, не явля-
ется единственным. И В. Гумбольдт, и К. Ясперс, да 
и многие другие теоретики, всеми силами стремились 
подчеркнуть идею академической свободы университе-
та, полагая, что дистанцирование от государства полно-
стью компенсируется той пользой, которую приносит 
университет человечеству своим вкладом в развитие 
науки и формирование творческой индивидуальности. 

Классическая концепция университета недооцени-
вает тот факт, что университет в качестве социального 
института является мощным фактором социализации 
и инкультурации индивидов. Проблема социальной 
ответственности и сохранения культурных традиций 
становится сегодня не меньшей проблемой, чем про-
блема научных новаций и академической свободы[3].

Цивилизационная модель образования сегодня 
должна стать «местом сборки» новой идеологии уни-
верситета. В эту идеологию должны быть включены 
новые ценности социально-ответственного образова-
ния, системного понимания реальности, включенности 
в осуществление культурной традиции и способности 
к межкультурному диалогу. Проблема современного 
университета заключается не в угрозе государствен-
ного контроля, чего так опасался К. Ясперс, а в том, 
что защищаемое ими пространство интеллектуальной 

свободы находится под угрозой ценностного манипу-
лирования и информационной агрессии [4]. 

Современное образование должно найти себя в но-
вой культурной ситуации, в которой актуален вопрос: 
каким образом академические ценности соотносятся с 
цивилизационными ценностями? Ответ на этот вопрос 
усложняется тем, что, например, русская модель куль-
туры противоречит западной, а их унификация пред-
ставляется крайне сомнительной.

Западная культура защищает глобализм, мульти-
культурализм, приоритет нетрадиционных религий, 
гендерное равенство, индивидуализм, толерантность 
и политкорректность, Россия отстаивает многополяр-
ный мир; самобытность; духовное развитие; приори-
тет традиционных религий; подлинную терпимость; 
социальную справедливость[5].

Российские ценности составляют имманентное 
содержание цивилизационного кода, и всегда вос-
станавливаются даже после неоднократной попытки 
перекодировки в семантическом поле западной циви-
лизации. Главным следствием этого различия в теории 
образования будет следующее положение: процессы 
социализации и инкультурации индивидов в западной 
и европейской цивилизациях имеют существенно раз-
личные направления. 
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