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Изучение более чем тридцатилетнего социально-
предпринимательского корпоративного опыта, отчет 
которого следует вести с 1991 г., с принятия в Италии 
в 1991 г. закона от 8 ноября 1991 г. № 381 «О социаль-
ных кооперативах» [4, c. 137–138], позволяет выявить 
тенденцию появления в корпоративном праве альтер-
нативы традиционной акционер-ориентированной мо-
дели корпоративного управления в виде миссия-ори-

ентированных компаний и соответствующих моделей 
управления [6]. В этом контексте появление миссия-
ориентированных компаний вполне обоснованно мо-
жет рассматриваться в качестве опорной точки альтер-
нативного развития корпоративного права XXI в.

В развитие данного тезиса поясним, что для целей 
настоящего исследования термин «миссия» обознача-
ет общую цель, которая устанавливается одним субъ-
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ектом (целенаправляющим) в качестве руководящего 
начала в условиях недоопределенности среды выпол-
нения конкретных задач, ведущих к достижению об-
щей цели, другим субъектом (целенаправленным).

Использование «миссий» в качестве способа управ-
ления массовой деятельностью людей имеет многове-
ковую историю. Так, Святые Кирилл и Мефодий счи-
таются первыми православными миссионерами (около 
860 г. н. э.). Активная фаза миссионерской деятельности 
католической церкви приходится на XV—XVI вв. (пе-
риод времени образования испанских и португальских 
колоний), протестантской церкви — на XVII–XVIII вв. 
(период времени образования колоний Нидерландов и 
Великобритании), США — на XIX в.

На рубеже XX — XXI в. разработка корпоративных 
моделей управления привела к созданию и внедрению 
миссия-ориентированных компаний, нацеленных не 
только на традиционное извлечение прибыли, но и на 
достижение различных социальных целей: экологиче-
ских, научных, гуманитарных и других.

В 2008 г. (Low-profit limited liability company1, 
США), в 2012 г. (§§14600-14631, §§2500-3503 Корпора-
тивного кодекса Калифорнии2, США) и в 2019 г. (ст., ст. 
1833, 1835 ГК Франции и ст. L210-10 Коммерческого 
кодекса Франции) [1] юридическая проекция объек-
та (конфигуратор В. А. Лефевра) отразила изменения 
объекта: появились миссия-ориентированные ком-
пании3. В этих компаниях наиболее ярко проявилась 
трансформация акционер-ориентированной модели 
корпоративного управления в миссия-ориентирован-
ную модель.

Исследование правого режима этих субъектов4 
позволяет утверждать, что они представляют собой 
гибридную форму в ряду «некоммерческие — ком-
мерческие субъекты права», при этом гибридизация 
достигается за счет снятия ответственности с дирек-
тора компании5 (единоличного исполнительного орга-
на) за его действия в интересах иных лиц, нежели ак-
ционеров компании6, в т. ч. в связи с принятием им мер 
для достижения общей или специальной публичной 
цели деятельности корпорации, с учетом интересов 

1  Low-profit limited liability company // https://en.wikipedia.org/wiki/
Low-profit_limited_liability_company.
2  Forms, Samples and Fees California Secretary of State // https://www.
sos.ca.gov/business-programs/business-entities/forms.
3  Benefit corporations (§§14600-14631), flexible purpose corporations 
(§§2500-3503) Корпоративного кодекса Калифорнии // https://codes.
findlaw.com/ca/corporations-code/#!tid=NAF4E2420F87911E0AF6CB18A
FC607C86.
4  Make Business a Force For Good // https://www.bcorporation.net/en-us/ 
(дата обращения 31.12.2023).
5  Bill number: AB 2944. Introduced bill text. Introduced by Assembly 
member Leno. February 22, 2008 // http://www.leginfo.ca.gov/pub/07-08/
bill/asm/ab_2901-2950/ab_2944_bill_20080222_introduced.html.
6  The Corporations Committee of the Business Law Section of the State 
Bar of California. RE: AB 361 (Huffman), as proposed to be amended. 
April 26, 2011 // https://www.thecorporatecounsel.net/nonMember/
docs/04_26_11_AB361.pdf.

местного сообщества, глобальных или локальных во-
просов охраны окружающей среды, в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе, оценивая каждый такой 
фактор с равной приоритетностью, в т. ч. при передаче 
контроля над управлением корпорацией.

Такой подход законодателя порождает очевидные 
следствия, касающиеся распределения объектов граж-
данских прав в имущественном обороте, а также по-
зиции директора на случай банкротства компании, 
равно как и порождает вопросы, в т. ч. о достаточно-
сти такого правового режима в отношении директора 
для возникновения самостоятельных организацион-
но-правовых форм субъектов права и о рассмотрении 
организационно-правовых форм юридических лиц 
как специальных правовых режимов в отношении спе-
циальных субъектов, действующих в рамках установ-
ленного публичного порядка.

Исследуемые положения правового режима в от-
ношении директоров не являются новыми. Так, Акт о 
компаниях Соединенного королева Великобритании 
и Северной Ирландии 2006, секция 172(1-3)7, предус-
матривает среди прочего, что директор компании дол-
жен действовать добросовестно в интересах компании 
во благо всех ее членов как целого, сообразно установ-
ленным целям деятельности компании, оценивая свои 
решения в долгосрочной перспективе, принимая во 
внимание интересы работников, поставщиков, клиен-
тов, кредиторов и других субъектов, равно как и инте-
ресы окружающей среды и общества.

Такой правовой режим (секция 172(1-3)) в части 
обязанности директора компании органично связывает 
морфологический уровень системы и уровень органи-
зации материала, не порождая самостоятельные орга-
низационно-правовые формы и не создавая потенци-
альное основание для заблуждения общественности8.

Для целей исследования особенностей новых 
правовых режимов и выявления их влияния на мор-
фологический уровень системы (оценка изменения 
фактической деятельности субъектов права) сформи-
руем следующую (случайную репрезентативную не-
вероятностную) выборку субъектов права: Coca-Cola9, 
Virginia (1606)10, Patagonia11 и 1% for the Planet12, La 
Communauté des Entreprises à Mission13, Vicarious FPC14,  

7  Companies Act 2006 // http://fastlaw.ru/wp-content/uploads/2013/07/
UK-Companies-Act-2006_ENG.pdf.
8 Allen Matkins. Legislator proposes to eliminate flexibility in name 
and purpose. March 4 2014 // https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=46e247b9-22e2-45ba-9ff6-49a1262a8ff1.
9  Coca-Cola // https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices.
10  Virginia (1606) // https://avalon.law.yale.edu/17th_century/va01.asp.
11  Patagonia // https://www.patagonia.com/home.
12  1% for the Planet // https://www.onepercentfortheplanet.org/about/mission.
13  La Communauté des Entreprises à Mission // https://www.entreprisesamission.
org/ (дата обращения 31.12.2023).
14  Vicarious // https://www.vicarious.com/company. Vicarious AI Passes 
Turing Test // https://www.eetimes.com/vicariousai-passes-turing-test/
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Gowling WLG, — а также в качестве рабочей гипоте-
зы введем критерий отнесения субъекта права к мис-
сия-ориентированным корпорациям XXI в., а имен-
но: распределение (рефинансирование) компанией на 
свою миссию прибыли, полученной от ее деятельно-
сти, с учетом социального и экологического контекста 
в размере не менее 50 %, что в европейской традиции 
признается наиболее эффективным критерием оценки 
социально-экологической полезности миссия-ориен-
тированных корпораций [5].

Обзор отчета Coca-Cola1 позволяет утверждать, 
что исследуемый «отчет» — прекрасная витрина в 
лучших традициях представления информации для 
необразованных субъектов: ярко, в картинках, в циф-
рах, с декларациями заботы о местном сообществе и 
заботе об окружающей среде, с учетом политическо-
го контекста, но все суждения отчета разбиваются о 
простую математическую операцию: чистая опера-
ционная выручка в 2022 г. составила более 43 млрд 
долларов США, чистый доход акционеров — 9,5 млрд 
долларов США, тогда как «бюджет заботы о местном 
сообществе» (том самом сообществе, которое и обе-
спечивает такую выручку и доход) составил 94 млн 
долларов США, т. е. 0,2 % и 0,98 %, — эти показате-
ли демонстрируют связь между правовым режимом и 
морфологическим уровнем системы.

Обзор отчета2 и иной релевантной информации3 
Gowling WLG показывает наличие и целей, и миссии 
компании, и «вовлеченность» компании в жизнь мест-
ного сообщества в рамках артикулированных совре-
менных политических взглядов, но оценить реальную 
степень и причины такой «вовлеченности» на основа-
нии раскрываемых компанией данных не представля-
ется возможным.

Обзор информации с сайта Patagonia4 и 1 % for the 
Planet показывает явную связь между коммерческим и 
некоммерческим юридическим лицом с целью дости-
жения декларируемых целей и миссии этих субъектов 
права.

Весьма примечательными и заслуживающими 
внимание представляют суждения Р. Тодда Джонсона, 
партнера в юридической фирме Jones Day, который ут-
верждает, что штат Делавэр, «дедушка» корпоратив-
ного права, объявил о введение публичных полезных 
корпораций (Public Benefit Corporation), и что полез-
ные корпорации продвигались его другом из B Labs5.

1  The Coca-Cola Company 2022 Business & Sustainability Report // https://
www.coca-colacompany.com/content/dam/company/us/en/reports/coca-
cola-business-sustainability-report-2022.pdf (дата обращения 31.12.2023).
2  Gowling WLG. Our Approach to Responsible Business. 2021 // https://
gowlingwlg.com/getmedia/4f3678bc-de4a-4b57-bd98-e24f57d36806/
gowlingwlg-un-global-compact-report.pdf.xml.
3 Gowling WLG. Corporate Responsibility In Canada // https://gowlingwlg.
com/en/corporate-responsibility/canada/diversity-equity-and-inclusion/
4  Patagonia Action Works // https://www.patagonia.com/actionworks/about/
5  R. Todd Johnson. More States Moving Towards Integrated Corporate 
Statutes. March 20, 2013 // http://www.businessforgood.co/

«Я часто удивляюсь до какой степени бизнес 
может помочь обществу в его целях … и строить 
сообщества и институты… B Lab доказала это», — 
эти слова принадлежат Мадлен Олбрайт (Madeleine 
Albright), бывшему государственному секретарю 
США6. 

B Lab — это некоммерческая организация в США, 
которая была основана в 2006 г. в г. Нью-Йорк (штат 
Нью-Йорк) и которая объединяет 7998 компаний, 
735 110 работников, представляющих 93 страны и 162 
вида деятельности. 

Vicarious FPC + Intrinsic видят свою миссию в том, 
чтобы открыть творческий и экономический потен-
циал индустриальных роботов для миллионов компа-
ний и разработчиков, в т. ч. в области комплектации, 
паллетирования и в других областях, позволяющих 
роботам «видеть» с помощью искусственного интел-
лекта7. И никакой лирики.

La Communauté des Entreprises à Mission — это ас-
социация во Франции, которая была основана в 2018 г. 
и которая объединяет 426 субъектов, любых организа-
ционно-правовых форм и видов деятельности. 

Французская корпоративная модель миссия-ори-
ентированных компаний предполагает включение в 
корпоративную структуру либо комитета миссии 
(Le comité de mission) либо референта миссии (Le 
référent de mission), т. е. специальных субъектов (ор-
ганов юридического лица), которые имеют доступ 
к любым документам компании и занимаются ис-
ключительно мониторингом достижения компани-
ей своей миссии с отражением полученной инфор-
мации в ежегодном отчете, к которому прилагается 
заключение независимой сторонней организации 
(OTI, L’Organisme Tiers Indépendant), осуществля-
ющей проверку деятельности компании в части 
принятия ею должных мер для достижения своей 
миссии в части социальных и экологических целей 
компании. Отрицательное заключение OTI являет-
ся основанием для любого заинтересованного лица 
инициировать процедуру лишения компании стату-
са «миссионерской компании».

Комитет миссии выполняет две основные функции: 
оценка эффективности предпринятых мер (Évaluation 
de l’efficacité: évaluer l’efficacité des actions passées par 
rapport aux objectifs sociaux et environnementaux) и 
стратегическое планирование возможных наилуч-
ших действий (Questionnement stratégique: questionner 
la pertinence des actions et des stratégies choisies pour 
répondre du mieux possible à sa mission)8.

Итак, вышесказанное позволяет утверждать, что, 

6  Сайт B Lab (a nonprofit organization) // https://www.bcorporation.net/
en-us/
7  Wendy Tan White. A new chapter for Intrinsic. Jul 18, 2022 // https://
www.intrinsic.ai/blog/posts/new-chapter-for-intrinsic/
8  La loi PACTE. Le comité de mission // https://www.entreprisesamission.
org/la-loi-pacte/
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по меньшей мере, с 1991 г. был задан законодательный 
тренд в направлении выработки и установления пра-
вовых режимов юридических лиц с социально значи-
мыми публичными целями (миссиями) в противовес 
правовым режимам юридических лиц с чисто коммер-
ческим вектором развития; эта общая тенденция на 
данный момент охватила значительное число субъек-
тов права.

Профессор Blanche Segrestin и профессор Stéphane 
Vernac полагают, что современный взгляд на управле-
ние корпорациями продиктован желанием примирить 
экономическое развитие и коллективные интересы на 
фоне изменения климата и финансовых моделей, при-
нимая во внимание факт того, что именно компании 
являются виновниками серьезных кризисов, что и по-
рождает потребность в разработке настоящего права 
компаний (pour élaborer un véritable droit de l’entreprise) 
[2, p. 3–25].

Нельзя не согласиться с этими суждениями: ни 
один социальный кризис в исторической ретроспек-
тиве не был явлением случайным, — последователь-
ность управленческих решений конкретных людей 
вела и ведет к войнам, финансовым и социальным 
кризисам, к экологическим катастрофам. В этой связи, 
принимая во внимание изменение среды существова-
ния людей, представляется не подлежащим сомнению 
суждение о том, что право компаний должно быть 
пересмотрено, должны вырабатываться новые модели 
вовлечения людей в массовую деятельность.

Проф. Thierry Sibieude утверждает, что 70 % со-
трудников компаний разобщены, молодое поколение 
отказывается от присоединения к большим группам на 
фоне того, что мир сталкивается с беспрецедентными 
социальными и экологическими вызовами, вызванны-
ми не только глобализацией, но и цифровизацией, — 
выход из этой ситуации проф. Thierry Sibieude видит 
в массовом использовании миссия-ориентированных 
компаний.

Наблюдения проф. Thierry Sibieude находят свое 
эмпирическое подтверждение. Бесспорно, сознатель-
ное отношение человека к своей деятельности изменя-
ет саму эту деятельность, способы ее осуществления. 
Аргументом в пользу этого тезиса является тысяче-
летняя история освобождения человека от физиче-
ского и социального рабства в разные исторические 
эпохи, — свободный человек действует, думает и 
смотрит на мир иными глазами, нежели раб. Игнори-
рование управленцами этого аргумента и приводит к 
кризисным явлениям.

Вместе с тем, высказанные им опасения о том, яв-
ляется ли миссия компании реальностью или всего 
лишь рекламным ходом имеют по собой основу (La 
«raison d’être» d’une entreprise, c’est quoi? Affichage ou 
réalités) [3, p. 3–50, 97–125], но только научные иссле-
дования ответят на этот вопрос.

Проведенное исследование позволяет сформули-
ровать следующие выводы: 

Использование миссий в качестве способа управ-
ления массовой деятельностью людей имеет многове-
ковую историю. На рубеже XX в. и XXI в. разработка 
корпоративных моделей управления привела к созда-
нию и внедрению миссия-ориентированных корпора-
ций XXI в.

В качестве рабочей гипотезы введен критерий от-
несения субъекта права к миссия-ориентированным 
корпорациям XXI в., а именно: распределение ком-
панией на свою миссию прибыли, полученной от ее 
деятельности, с учетом социального и экологического 
контекста в размере не менее 50 %.

Миссия-ориентированные компании XXI в. явля-
ются реальной возможностью человечества изменить 
характер сетевого управления социумом, внеся со-
циально значимые элементы в состав цепочек связей 
управления психологией малых и больших социаль-
ных групп. Вместе с тем, характер связей ассоциаций 
США и Франции и степень раскрытия информации 
миссия-ориентированными компаниями может ука-
зывать всего лишь на признак потери Францией сво-
его суверенитета (контроль активного электората, 
распределение государственного бюджета). Вызывает 
большую озабоченность в этом контексте модель ли-
шения статуса миссионерской компании, которая по-
казывает изначально заложенную высокую степень 
асимметричности информации между компанией и 
реципиентами ее целей, не способными самостоятель-
но оценить степень достижения анонсированных це-
лей и миссий.
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Профилактика и предупреждение подростковой 
преступности — крайне важная и неотъемлемая часть 
деятельности органов внутренних дел. Все проблемы, 
возникающие в данном направлении, являются при-
оритетными, активно освещаются на различных съез-
дах, форумах, научно-практических конференциях и 
иных мероприятиях. Ведь в долгосрочной перспективе, 
активная работа государства и его исполнительных ор-
ганов в данном направлении может привести к значи-
тельному снижению уровня преступности в будущем.

Деятельность, направленная на профилактику 

правонарушений и преступлений несовершенно-
летних — это многогранный и сложный процесс, 
включающий в себя проведение различного рода ме-
роприятий не только в отношении непосредственно 
проблемных детей, но и их родителей, проведение 
профилактических бесед в школах и многое другое. В 
первую очередь, чтобы эффективно выстроить мето-
дику борьбы с преступностью несовершеннолетних, 
необходимо верным образом выстроить законодатель-
ство, предусматривающую не только ответственность 
несовершеннолетних, но и тех, по чьей вине во многом 
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и совершаются правонарушения, а именно их родите-
лей или законных представителей в тех случаях, когда 
они не выполняют свои обязанности как родителя и не 
способствуют нормальному развитию своего ребенка.

К сожалению, такие случаи встречаются по всей 
России и главной задачей органов внутренних дел яв-
ляется их выявление до момента, когда на ребенка бу-
дет оказано необратимое негативное воздействие со 
стороны родителей или опекунов в связи с жестоким 
обращением с ребенок или халатному отношению к 
своим родительским обязанностям. Выявив подобную 
ситуацию первоочередным представляется привлече-
ние к ответственности именно того лица, на которого 
возложены обязанности по воспитанию своего чада, 
однако, они не исполняются. Помимо привлечения к 
ответственности, необходимо также учитывать, что на-
значение штрафа, в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ, 
очень редко является мерой, ведущей к исправлению 
правонарушителя. В связи с этим, помимо назначения 
наказания проводится и иной комплекс мер со стороны 
органов внутренних дел, о которых поговорим далее.

Сам процесс развития ребенка во многом зависит 
от того, насколько хорошо его родители реализуют 
свои обязанности по воспитанию. Если родители за-
интересованы в том, как растет их ребенок и чем он 
интересуется, то в такой семье возникает меньше про-
блем, связанные с противоправными действиями. Но 
встречаются и исключения из правил, которые в даль-
нейшем могут привести к развитию у несовершенно-
летнего преступного мышления и взращиванию по-
тенциально криминального элемента. Данный итог 
представляется деструктивным не только в рамках 
индивида, но будет иметь и негативное влияние на 
общество в целом.

Таким образом, в качестве закономерного вывода, 
напрашивается идея о том, что родители или закон-
ные представители несовершеннолетних, совершаю-
щих правонарушения в столь юном возрасте, должны 
нести справедливую ответственность за неисполнение 
своих обязанностей, конкретизация которых дана в 
Семейном Кодексе РФ и международной Конвенции 
по правам ребенка.

Ребенок, проживающий в условиях несоответ-
ствующего общественным нормам поведения: алко-
голизма, наркомании, постоянных правонарушений, 
совершаемых родителями, несоблюдении ими своих 
родительских обязанностей с наибольшей вероятно-
стью будет формироваться по образу и подобию, ко-
торое видит.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 27 Конвенции о 
правах ребенка — государства — участники настоя-
щей Конвенции, признают право каждого ребенка на 
уровень жизни, необходимый для физического, ум-
ственного, духовного, нравственного и социального 
развития ребенка. Родитель (и) или другие лица, вос-
питывающие ребенка, несут основную ответствен-
ность за обеспечение в пределах своих способностей и 
финансовых возможностей условий жизни, необходи-
мых для развития ребенка [2].

Но не только конвенция о правах ребенка и уго-
ловное законодательство предусматривают данное по-
ложение. Ст. 63 СК РФ возлагает на родителей право 
и обязанность воспитывать своих детей, а также нести 
ответственность за их воспитание и развитие, забо-
титься об их здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии. Согласно ст. 65 СК 
РФ обеспечение интересов детей должно быть пред-
метом основной заботы их родителей. При осущест-
влении родительских прав родители не вправе при-
чинять вред физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. Способы воспита-
ния детей должны исключать пренебрежительное, же-
стокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей [3].

На портале правовой статистики генеральной 
прокуратуры Российской Федерации указаны стати-
стические данные количества лиц, совершивших пре-
ступления в период с января 2019 г. по март 2022 г. 
не достигших на момент совершения преступления 
совершеннолетия. В соответствии с данными показа-
телями мы можем сделать вывод, что пик преступных 
деяний, совершаемых несовершеннолетними лицами, 
приходится на конец 2019 г. После этого количество 
преступлений, совершенных детьми и подростками 
уменьшило свои показатели на 14,6 % [6].

Президент Российской Федерации В. В. Путин в 
рамках ежегодного расширенного заседания коллегии 
Министерства Внутренних Дел в феврале 2020 г. вы-
сказывался следующим образом: «Важный и объем-
ный участок вашей работы — это профилактика пра-
вонарушений, особенно среди несовершеннолетних. 
Несмотря на снижение подростковой преступности за 
прошедший период, о котором я уже говорил, важно 
наращивать активность на этом направлении».

«Наращиванием» данной активности, можно счи-
тать профилактическое воздействие не только самих 
«трудных подростков», но и планомерное и, самое 
главное, эффективное воздействие на тех, кто обязан 
воспитать их, т.е. законных представителей.

Стоит отметить, что в Семейном Кодексе РФ есть 
указание на то, что законные представители несовер-
шеннолетних — это не только родители, но и лица, 
которые по законодательству обязаны воспитывать, за-
щищать и обучать ребенка. Также это относится к опе-
кунам, усыновителям и приемным родителям [4, c. 312].

Если опекун, попечитель или приемный родитель 
взяли на воспитание ребенка, то на них возлагается 
вся ответственность как на лиц, которые замещают 
родителей.

На данный момент, ответственность за соверше-
ние несовершеннолетним правонарушений, ввиду 
неисполнения лицом своих обязанностей по его вос-
питанию предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ. Однако 
практика ее применения оставляет ряд вопросов и 
проблем.

В первую очередь, это отсылочность данной ста-
тьи. По нашему мнению, при регулировании столь 
значимого вопроса, не сконструированный полностью 
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и достаточно абстрактный состав правонарушения – 
не может быть наиболее эффективным средством 
борьбы с подобным видом правонарушений. В ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ, говорится об «обязанностях» лица 
по воспитанию не совершеннолетнего в наиболее об-
щем виде, что в некоторой степени делает применение 
данной статьи оценочным и не всегда точным.

В качестве эффективной меры по совершенство-
ванию данной правовой нормы представляется выде-
ление и формирование в качестве диспозиции статьи 
альтернативности деяний в данном составе. Сами же 
деяния — могут быть выражены в формах конкрет-
ной обязанности ответственного за несовершеннолет-
него лица. Данные обязанности следует перенести из 
Семейного Кодекса РФ, Конвенции по правам ребен-
ка, и иных НПА, регулирующие данный вопрос — в 
единственную действенную и применимую на прак-
тике норму административного законодательства, ре-
гулирующее данную сферу.

В Конвенции о правах ребенка сказано, что родите-
ли ответственны за воспитание ребенка. Интересы ре-
бенка являются их главной заботой по данному между-
народному акту. В Федеральном законодательстве РФ 
сказано, что у родителей есть право на личное воспи-
тание ребенка. У них есть свобода по выбору методов 
и средств при соблюдении определенных ограничений.

Помимо указанных, все остальные обязанности 
следует поместить в рамах диспозиции нормы ст. 5.35. 
КоАП РФ.

Принятие данных мер позволит во многом убрать 
из практики применения законодательства, свойствен-
ную оценочность и конкретизировать объективную 
сторону доказывания по делам об административных 
правонарушениях по данной статье.  

Нет определенных критериев, по которым можно 
привлечь к данному виду ответственности. Самого ро-
дителя могут привлечь к ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ только тогда, когда обвинения против ребен-
ка доказаны. Стоит отметить, что, если против ребенка 
возбуждено уголовное дело, то родителя не могут при-
влечь по ст. 5.35 КоАП РФ, потому ребенок невиновен 
до вынесения приговора. Также нужно отметить, что 
даже доказанный факт правонарушения не указывает 
на то, что ребенок был плохо воспитан в семье. Возмож-
но, он был подвержен влиянию со стороны сверстни-
ков, поэтому совершил данный проступок. 

Согласно Делу № 2-37/2018 Матерухина Н. В. долж-
на была быть привлечена к административной ответ-
ственности в связи с неисполнением своих родитель-
ских обязанностей [5]. Было установлено, что ее сын 
во время игры с другими детьми поджог сарай. Из-за 
этого весь сарай вместе с инвентарем сгорел. Для того, 
чтобы доказать вину Матерухиной Н. В. нужно было 
показать, что именно ее воспитание повлекло за собой 
правонарушение ребенка. В материалах дела не содер-
жалось информации по виновному поведению или от-
сутствие контроля со стороны матери. Также в момент 
поджога Матерухина Н. В. находилась на работе, что 
также показывает ее непричастность к совершенному 

правонарушению. Прокурором не было доказано при-
чинно-следственных связей воспитания Матерухиной 
ее сына и совершенным поджогом, поэтому все обви-
нения были сняты.

Стоит отметить, что в КоАП РФ нет указаний по 
тому, кто может быть свидетелем по делу о ненадле-
жащем исполнении родительских обязательств. Лю-
бой может быть свидетелем, но при это близкие род-
ственники могут отказаться от дачи показаний. До 14 
лет ребенок не может быть опрошен без присутствия 
педагога или психолога (ст. 25.6 КоАП РФ) [1]. Из это-
го следует, что найти свидетеля по ненадлежащему 
исполнению родителями своих обязательств доста-
точно трудно, также не нужно нанести психологиче-
ский вред ребенку во время допроса.

Еще один законодательный пробел наблюдается 
при временной передаче родителями детей родственни-
кам, а также посторонним лицам в рамках гражданско-
правового договора либо в детское учреждение. Также 
остается открытым вопрос об административной от-
ветственности за воспитание, обучение и содержание 
детей, которые временно пребывают в образователь-
ных организациях и медицинских учреждениях. Мы 
считаем, что было бы намного разумнее расширить 
данный список и включить в него должностных лиц, 
которые могут временного или по особому назначению 
реализовывать функции по защите и воспитанию не-
совершеннолетних. Так можно будет привлекать к ад-
министративной ответственности нянь и воспитателей 
детских садов, которые осуществляют свою работу в 
рамках гражданских правоотношений [4, c. 314].

Подводя итог, нужно отметить, что основной слож-
ностью по привлечению родителей к административ-
ной ответственности является то, что сложно доказать 
прямую взаимосвязь воспитания и противодействие 
ребенка. Нужно обладать доказательствами и пока-
заниями свидетелей, которые смогут доказать, что 
именно такой вид воспитания привел к сложившейся 
ситуации. Такие судебные дела решаются сугубо ин-
дивидуально, так как обладают рядом специфических 
черт. Порой даже доказанное противоправное действие 
ребенка не означает, что родитель тоже в этом виноват. 
Дети очень наивно и часто подвергаются влиянию со 
стороны сверстников и взрослых, поэтому обвинять во 
всех родителей не является целесообразным.

При изучении такого рода дел нужно учитывать 
все нюансы и причины, по которым ребенок решил 
пойти на данное действие. Условия, в которых ребенок 
воспитывается, финансовое положение, образ жизни 
родителей, окружение ребенка и огромное количе-
ство иных факторов должны играть важную роль при 
оценке деяния как правонарушения.

По нашему мнению, в настоящее время в законо-
дательстве РФ не проработан вопрос о критериях, по 
которым можно будет привлекать родителей или закон-
ных представителей к административной ответствен-
ности за противоправные деяния несовершеннолетних 
детей. Несмотря на то, что такие судебные процессы 
индивидуальны, должны быть выработаны определен-
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ные нормы по оценке причин и самой сущности проти-
воправного действия ребенка. Принятие и закрепление 
данных мер на уровне Федерального законодательства 
позволит куда более однозначно и единообразно ис-
пользовать данные нормы в рамках работы с несо-
вершеннолетними и их родителями. Также, фиксация 
вышеуказанных данных изменений на уровне закона 
во многом исключит некую оценочность правоприме-
нения, которая способна привести к возможному нару-
шения законности, при использования сотрудниками, 
не обладающими достаточной квалификацией, а также 
предоставит конкретный перечень обстоятельств, в ко-
торых необходимо принимать решение.
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Обеспечение функции по охране общественного 
порядка обучающимися образовательных организа-
ций МВД России достигается путем предупрежде-
ния препятствий, возникающих в ходе реализации 
человеком своих прав и свобод или устранения непо-
средственных нарушений. Для обеспечения данной 
функциональной обязанности сотрудникам полиции 
предоставлено право в случае возникновения уста-
новленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» [1] (далее — закон «О поли-
ции») обстоятельствах применять меры государствен-
ного принуждения. 

Несмотря на усилия законодателя по конкретиза-
ции оснований применения правового принуждения, 
изложенные в гл. 7 указанного выше законодательного 
акта, в настоящее время имеются существенные нераз-
решённые вопросы, имеющие как теоретическое, так и 
практическое значение. Условия применения мер госу-
дарственного принуждения связаны с противоправным 
поведением субъектов и, как правило, характеризуются 
наличием конфликта, быстротечностью и др.

При этом сотрудник полиции должен быть гото-
вым к любому развитию ситуации и противостоять 
различным внешним влияниям с целью правомерного 
разрешения конфликтной ситуации. Поэтому знание 
порядка и условий применения огнестрельного ору-
жия и специальных средств, владение боевыми при-
емами и готовность к их применению, в том числе в 
экстремальных ситуациях. Личная безопасность со-
трудника полиции напрямую зависит от его профес-
сиональной подготовки, позволяющей минимизиро-
вать риск гибели или получения увечья.

Поэтому очевидно, не правомерно требовать от 
курсанта 1-го года обучения выполнять возложен-
ные на сотрудника полиции полномочия, связанные 
с угрозой их жизни и здоровья, осуществлять непо-
средственное задержание вооруженного преступника. 
В связи с этим законодатель в статье 23 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2] (далее — Закон «О служ-
бе в ОВД») предусмотрел в контракте указание на за-
прет привлекать к участию в таких мероприятиях и 
выполнению указанных обязанностей курсантов, слу-
шателей, не достигших возраста 18 лет.

Более того, зачастую сами сотрудники органов 
внутренних дел (далее — ОВД) оказываются вино-
вниками нарушения прав и свобод граждан. При этом 
вопрос о незаконном ущемлении прав и свобод че-
ловека сотрудником полиции представляется более 
принципиальным. Поскольку именно в соблюдении и 
защите конституционных основ выражена сущность и 
предназначение ОВД.

Принятие обучающимся неправомерного решения 
в экстремальной ситуации очень велико. Он должен 
самостоятельно и незамедлительно дать правильную 

юридическую оценку сложившейся ситуации, а также 
квалифицировать противоправное деяние. Кроме того, 
следует учесть, что при задержании правонарушителя 
своими действиями он может причинить последнему 
не только телесные повреждения, но и даже лишить 
жизни. Это легко объяснимо, поскольку для выполне-
ния активных правомерных действий при реализации 
полномочий по обеспечению общественной безопас-
ности требуется высокий уровень теоретических зна-
ний права, осмысление его значения в практической 
деятельности.

Полагаем, что отсутствие теоретического понима-
ния общественного порядка и слабая ориентация пра-
вовых основ в деятельности ОВД значительной части 
обучающихся может свидетельствовать о невозмож-
ности действовать решительно, смело и инициативно 
при выполнении своих обязанностей по охране обще-
ственного порядка.

Другая причина может крыться в уровне психо-
логической готовности обучающихся к выполнению 
профессиональных задач сотрудников ОВД по охране 
общественного порядка. 

Указанные свойства, характеристики, качества 
человека, на наш взгляд, способны отразить общую 
и ситуативную готовность обучающегося к выполне-
нию полномочий по охране общественного порядка, в 
связи с чем нами была подготовлена авторская анкета. 
Анкета изучения психологической готовности курсан-
тов и слушателей образовательных организаций МВД 
России к выполнению задач по охране общественного 
порядка.

Назначением данной анкеты в то же время было 
изучение вероятности проявления той или иной готов-
ности курсанта к обеспечению охраны общественно-
го порядка в зависимости от переменных факторов, 
таких как курс обучения (1 или 5), специальность 
(правоохранительная деятельность, экономическая 
безопасность, правовое обеспечение национальной 
безопасности). Также в исследовании были задейство-
ваны слушатели факультета профессиональной под-
готовки.

Результаты социологического исследования, про-
веденного автором данной работы, показывают, что 
в настоящее готовность к несению службы по охране 
общественного порядка является следствием целена-
правленной работы по формированию соответствую-
щих умений и навыков в процессе профессионального 
обучения, продолжительность которого находится в 
прямой связи с уровнем профессиональной подго-
товки курсантов и слушателей. При этом необходимо 
констатировать, что курсанты первого года обучения 
не способны к самостоятельному выполнению подоб-
ных обязанностей, что требует повышенного внима-
ния к организации несения ими службы, наличия по-
стоянного контроля, детального инструктажа.

Исследование также показало, что большинство 
опрошенных лиц из числа рядового и младшего на-
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чальствующего состава слушателей факультета про-
фессиональной подготовки продемонстрировали не-
достаточный уровень знаний нормативно-правовых 
актов и, как следствие этого, низкую ориентацию на 
формирование устойчивых правовых основ деятель-
ности полиции. В тоже время выявило их высокую 
психологическую готовность к выполнению задач по 
охране общественного порядка.

Исходя из вышеизложенного, необходимо исклю-
чить те обстоятельства, которые влияют на качествен-
ное выполнение полномочий по охране общественно-
го порядка, способствуют нарушению законности и 
порождают ее. Одним из способов решения обозна-
ченной проблемы, на наш взгляд, является улучшение 
качества первоначальной подготовки обучающихся, в 
частности положительные последствия будет иметь 
и определенный формат проведения первоначальной 
подготовки, при котором помимо теоретической под-
готовки, основой будет являться создание учебного 
центра для отработки практических навыков и уме-
ний, изучение способов обеспечения собственной без-
опасности с обязательным привлечением практиче-
ских сотрудников территориальных ОВД.

По завершении освоения программы профессио-
нальной подготовки необходимо предусмотреть на-
личие итоговой аттестации, успешное прохождение 
которой будет являться основанием для привлечения 
обучающегося к мероприятиям, связанным с риском 
для его жизни и здоровья.

В рамках выполнения непосредственных задач 
сотрудников полиции по обеспечению правопоряд-
ка считаем целесообразным в обязательном порядке 
предусмотреть выполнение обязанностей курсантом 
(слушателем) по охране общественного порядка толь-
ко совместно с наиболее подготовленным сотруд-
ником территориальных ОВД. При этом возможные 
недостатки в профессиональной подготовке обуча-
ющегося можно компенсировать за счет проведения 
дополнительного личного инструктажа, усиленного 
контроля со стороны опытного сотрудника, а также 
повышенной юридической ответственности последне-
го. Немаловажен и индивидуальный отбор курсантов 
слушателей с учетом их реальных возможностей (уро-
вень подготовки, опыт, черты характера), т. е. пере-
распределение функциональных обязанностей между 
самими обучающимися.

На наш взгляд, для качественной и эффективной 
реализации полномочий по охране общественного 
порядка недооцененное значение имеет разработка и 
внедрение соответствующих справочников, включаю-
щих различные алгоритмы действий курсантов и слу-
шателей в конкретных ситуациях.

Следует обратить внимание на еще одно важное 
обстоятельство в обеспечении курсантами и слуша-
телями охраны общественного порядка, связанное с 
реализацией в рамках своих полномочий мер админи-
стративного принуждения к правонарушителю. Глав-

ное предназначение рассматриваемых мер состоит в 
устранении негативных условий, препятствующих 
возможности свободно реализовывать гражданами 
свои права и свободы.

Анализ законодательства показал, что в настоя-
щее время государство наделило сотрудников ОВД 
достаточно объемным кругом мер административно-
го принуждения. Однако реализация таковых не во 
всех случаях выражается определенно в силу того, 
что законодатель в порядке правового обеспечения не 
всегда четко раскрывает преимущественную компе-
тенцию применения рассматриваемых мер должност-
ными лицами различных органов государственной 
исполнительной власти. Например, с уверенностью к 
числу таковых по отношению к обучающимся образо-
вательных организаций МВД России можно отнести 
установленную в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ Собрание законодательства РФ, 7 ян-
варя 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1 [3] такую меру обеспечения 
производства по делам об административных право-
нарушениях, как личный досмотр физических лиц. 
Данная правовая ограниченность реализации власт-
ных полномочий обучающихся нашла свое закрепле-
ние в ведомственном нормотворчестве [4].

Очевидно, что при реальном выполнении полно-
мочий по обеспечению охраны общественного поряд-
ка курсанты и слушатели должны иметь действитель-
ную возможность использовать все из установленных 
законодательством полномочий т. к., на наш взгляд, на 
практике это неоправданно сужает рамки гарантий за-
щиты граждан.

Нельзя не обратить внимания и на то обстоятель-
ство, что ограниченное применение обучающимися 
административных пресекательно-обеспечительных 
мер изменяют как количественные, так и качествен-
ные характеристики предоставления сотруднику по-
лиции реальных гарантий безопасности.

Таким образом, оценка сложившийся ситуации 
позволяет прийти к выводу о том, что действующие 
законодательство о прохождении службы в ОВД не 
учитывает особенности административно-правового 
статуса сотрудников ОВД, обучающихся в образова-
тельных организациях МВД России, при обеспечении 
ими своих полномочий по охране общественного по-
рядка. С учетом сказанного считаем целесообразным 
внести изменения в ч. 3 ст. 76 Закона «О службе в 
ОВД», изложив ее в следующей редакции: «Участие 
курсантов, слушателей, адъюнктов образовательных 
организаций высшего образования федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел 
в мероприятиях по обеспечению общественной безо-
пасности и охране общественного порядка и выполне-
ние ими других обязанностей, возложенных на орга-
ны внутренних дел, являются частью их подготовки, 
предусмотренной в соответствующих образователь-
ных программах. К участию в таких мероприятиях 
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и выполнению указанных обязанностей допускаются 
только наиболее подготовленные курсанты и слуша-
тели, прошедшие первоначальную подготовку, до-
стигшие возраста 18 лет и только в составе сотрудни-
ков территориальных ОВД. Запрещается привлекать 
курсантов и слушателей к выполнению обязанностей 
по обеспечению правопорядка в общественных ме-
стах без проведения личного инструктажа».

Список источников
1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законода-
тельства РФ, 14 февраля 2011 г., № 7, ст. 900.

2. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства 
РФ, 5 декабря 2011 г., № 49 (ч. 1), ст. 7020.

3. Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 
7 января 2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1.

4. МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 
«О должностных лицах системы Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях и осу-
ществлять административное задержание» // 
http://www.pravo.gov.ru.

References
1. Federal Law of February 7, 2011, № 3-FZ «On 

Police» // Collection of Legislation of the Russian 
Federation, February 14, 2011, № 7, Art. 900.

2. Federal Law of November 30, 2011, № 342-FZ 
«On Service in the Internal Affairs Bodies of the 
Russian Federation and Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation» // 
Collected Legislation of the Russian Federation, 
December 5, 2011, № 49 (Part 1), Art. 7020.

3. Code of the Russian Federation on Administrative 
Offenses of December 30, 2001, № 195-FZ // 
Collection of Legislation of the Russian Federation, 
January 7, 2002, № 1 (part 1), art. 1.

4. Ministry of Internal Affairs of Russia of August 
30, 2017, № 685 «On officials of the system of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, authorized to draw up protocols 
on administrative offenses and carry out 
administrative detention» // http://www.pravo.
gov.ru.

Информация об авторе
М. А. Вашаев — заместитель начальника кафедры административного права и административной дея-

тельности Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юриди-
ческих наук.

Information about the author
M. A. Vashaev — Deputy Head of the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the 

Ryazan Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 
Candidate of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 22.07.2023; одобрена после рецензирования 19.09.2023; принята к публикации 
21.11.2023.

The article was submitted 22.07.2023; approved after reviewing 19.09.2023; accepted for publication 21.11.2023.



25№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

© Воронов А. М., 2024

Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-1-25-30
EDN: https://elibrary.ru/fwvicd
NIION: 2003-0059-1/24-942
MOSURED: 77/27-003-2024-01-141

Теория безопасности союзного государства: 
состояние и концепты развития

Алексей Михайлович Воронов
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, Москва, Россия, vnii-nic-4@yandex.ru

Аннотация. Констатируется, что основополагающие документы в сфере безопасности не рассматривают и 
не оценивают ситуацию, возникшую в результате слома межгосударственных договоренностей и ликвидации 
механизмов обеспечения международной безопасности, поставившую человечество на грань мировой ядерной 
войны. В настоящее время актуальность разработки концептуальных основ обеспечения безопасности союзно-
го государства республики Беларусь и Российской Федерации только возрастает. В контексте изложенного на 
заседании Высшего государственного совета союзного государства Президентами двух стран принято решение 
о подготовке в сжатые сроки новой редакции Концепции безопасности союзного государства, отвечающей со-
временным реалиям.

Опыт разработки документов стратегического планирования в сфере безопасности республики Бела-
русь представляет несомненный интерес и целесообразен к экстраполированию в российское законода-
тельство и практику деятельности органов публичной власти в сфере обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: Союзное государство, Концепции безопасности союзного государства, документы стра-
тегического планирования, национальная безопасность, народное ополчение

Для цитирования: Воронов А. М. Теория безопасности союзного государства: состояние и концепты раз-
вития // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 1. С. 25–30. https://doi.org/10.24412/2073-
0454-2024-1-25-30. EDN: FWVICD.

Original article

Union state security theory: state and concepts of development

Alexey M. Voronov
All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia, vnii-nic-4@yandex.ru

Abstract. It is stated that the fundamental documents in the field of security do not consider and do not assess the 
situation that arose as a result of the breakdown of interstate agreements and the elimination of mechanisms for ensuring 
international security, which put humanity on the brink of world nuclear war. Currently, the relevance of developing the 
conceptual framework for ensuring the security of the Union state of the Republic of Belarus and the Russian Federation 
is only increasing. In the context of the meeting of the Supreme State Council of the Union State, the Presidents of the 
two countries decided to prepare in a short time a new version of the Security Concept of the Union state that meets 
modern realities.

The experience of developing strategic planning documents in the field of security of the Republic of Belarus is 
of undoubted interest and it is advisable to extrapolate into Russian legislation and practice the activities of public 
authorities in the field of security of the Russian Federation.

Keywords: Union state, Concepts of security of the Union state, strategic planning documents, national security, 
people’s militia

For citation: Voronov A. M. Union state security theory: state and concepts of development. Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024;(1):25–30. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-
2024-1-25-30. EDN: FWVICD.



Вестник Московского университета МВД России26 № 1 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В условиях напряженной геополитической обста-
новки, вызванной, прежде всего, санкционным дав-
лением США и ряда Западных стран на Российскую 
Федерацию в связи с проведением специальной воен-
ной операции по денацификации и демилитаризации 
Украины и освобождению Донецкой и Луганской ре-
спублик, Запорожской и Херсонской областей перед 
правоохранительными органами остро встает вопрос 
обеспечения защищенности всех сторон обществен-
ной жизни.

Уместно отметить, что в настоящее время идет 
кардинальное реформирование системы международ-
ной безопасности, создаются новые военные блоки и 
союзы. Военно-политическое руководство ведущих 
стран пересматривает свои военные доктрины, заново 
переоцениваю роль ядерного оружия, на полях Укра-
ины идет обкатка современных видов вооружения, 
переосмысление основ общевойскового боя и совре-
менной войны в целом.

В этих условиях вопрос безопасности страны, как 
средство защищенности и выживания его народа, ста-
новится первоочередным, в связи с чем, представля-
ется целесообразным не только пересмотреть взгляды 
на современную международную и внутриполитиче-
скую обстановку, но и изыскать дополнительные ре-
сурсы для усиления безопасности Российской Федера-
ции.

Состояние правового регулирования в исследу-
емой сфере наглядно свидетельствует, что законо-
дательная база в сфере обеспечения безопасности не 
отвечает реалиям сегодняшнего дня. Анализ осново-
полагающих документов убеждает в том, что, объек-
тивно оценивая основные тенденции развития меж-
дународных отношений, они не рассматривают и не 
оценивают ситуацию, возникшую в результате слома 
межгосударственных договоренностей и ликвидации 
механизмов обеспечения международной безопас-
ности, поставившую человечество на грань мировой 
ядерной войны. При этом Военная доктрина Россий-
ской Федерации, несмотря на то, что в июне 2020 года 
президент РФ утвердил «Основы государственной 
политики в области ядерного сдерживания», не оце-
нивает возможные последствия применения ядерного 
оружия и отказа РФ от превентивного применения 
ядерного оружия.

В настоящее время актуальность разработки кон-
цептуальных основ обеспечения безопасности только 
возрастает. Так 6 апреля 2023 г. на заседании Высшего 
государственного совета Союзного государства Пре-
зидентами двух стран принято решение о подготовке 
в сжатые сроки новой редакции Концепции безопасно-
сти Союзного государства, отвечающей современным 
реалиям. Прежде всего, Российская Федерация долж-
на гарантировать вопросы обеспечения безопасности 
белорусского государства как своего союзника, как 
страны, с которой находится в наиболее сплоченной 
форме интеграции [2].

Следует отметить, что предыдущая версия доку-
мента была разработана еще в прошлом веке, поэтому, 
учитывая изменившуюся международную обстанов-
ку, потребовалась ее корректировка. Действующая 
Концепция безопасности, на тот момент еще Союза 
Беларуси и России, морально устарела. По проше-
ствии 25 лет с момента ее подписания, международная 
архитектура безопасности, выстраивавшаяся на про-
тяжении многих лет, фактически была разрушена. В 
связи с чем, с учетом современных реалий, требуется 
актуализировать направления развития, определить 
интересы Союзного государства, а также механизмы 
противодействия вызовам и угрозам безопасности.

Данная концепция должна стать алгоритмом ра-
боты госорганов по выработке механизма защиты от 
тех угроз, которые сегодня существуют по отноше-
нию к Союзному государству. Новая концепция соз-
даст основы для обеспечения безопасности Союзного 
государства и будет способствовать его поступатель-
ному развитию, при этом главной задачей при разра-
ботке Концепции безопасности Союзного государства 
является учет совместного опыта России и Беларуси 
по недопущению реализации планов внешних и вну-
тренних деструктивных сил по развалу Союзного го-
сударства, а также разрушению традиционных связей 
между братскими народами.

Думается в ходе предстоящей работы нужно учи-
тывать опыт, использованный во время разработки 
новой версии Концепции национальной безопасности 
Беларусь [1]. Так в ходе выступление 20 февраля 2023 г. 
на заседании Совета Безопасности РБ Президент респу-
блики Беларусь А. Лукашенко отметил: «Мы прямо и 
открыто должны заявить о приоритетах, показать ми-
ровому сообществу транспарентность нашей политики, 
надежность Беларуси как ответственного партнера. Но 
наши партнеры при этом должны знать, что белорус-
ское миролюбие не синоним жертвенности. В случае 
любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет 
быстрым, жестким и адекватным» [5].

На наш взгляд, заслуживает внимания и поддерж-
ки позиция Государственного секретаря Совета Без-
опасности республики Беларусь Александра Воль-
фовича: «Сегодня очень много рисков, вызовов для 
национальной безопасности, которые граничат с угро-
зой. И, прежде всего, очень хочется, чтобы не разраз-
ился гром на территории Республики Беларусь, то есть 
не начали грохотать пушки. А для этого надо своевре-
менно включать рычаги, механизмы для реагирования 
на те риски и вызовы, чтобы предотвратить беду по 
большому счету. Поэтому Концепция национальной 
безопасности — это алгоритм работы государствен-
ных органов всех сфер для того, чтобы, прежде всего, 
обезопасить страну, обезопасить население, защитить 
наши национальные интересы.

Все новеллы обновленной концепции сведены в 
пять блоков. «Это касается понятийно-категориально-
го аппарата, анализа современной оценки обстановки, 
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это обновление основной базы понятий, корректиров-
ка некоторых индикаторов оценки национальной без-
опасности, исходя из новых вызовов и угроз. И пятый 
блок — появление новой сферы — биологической 
безопасности» [6].

Здесь также уместно обратить внимание, что раз-
работка новых концептуальных стратегических до-
кументов в сфере безопасности союзного государства 
идет полным ходом. Высший государственный совет 
Союзного государства утвердил Концепцию инфор-
мационной безопасности стран-участников 22 фев-
раля 2023 года. «Документ является итогом тесного 
взаимодействия аппаратов советов безопасности, 
внешнеполитических ведомств и иных компетентных 
органов двух стран в сфере совместного противо-
действия современным информационным вызовам и 
угрозам на основе прочного правового фундамента, 
при этом главной целью документа является защи-
та национальных интересов стран ‒ участников До-
говора о создании Союзного государства. Он также 
нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на 
информационные ресурсы и повышение безопасности 
информационной инфраструктуры России и Белорус-
сии, прежде всего, их критически важных объектов. 
Концепция информационной безопасности Союзного 
государства будет служить примером и основой для 
развития сотрудничества на данном направлении для 
других государств и региональных объединений» [7].

В контексте вышеуказанных нормативных право-
вых документов заслуживает внимания проект новой 
Военной доктрины республики Беларусь, в котором в 
полном объеме учтены происходящие кардинальные 
изменения в военно-политической обстановке, новые 
военные опасности, обновлены подходы к определе-
нию характера современных военных конфликтов в 
интересах выработки адекватных мер реагирования 
для вооруженной защиты, как страны, так и Союзного 
государства.

Решение о разработке проекта новой Военной док-
трины было принято после одобрения новой редакции 
Концепции нацбезопасности республики Беларусь в 
феврале 2023 года. Новая Военная доктрина не пред-
усматривает кардинальной ревизии положений во-
енной политики государства, актуальные положения 
остались неизменными, сохранен ее оборонительный 
характер. Документ носит публичный, открытый ха-
рактер, в котором раскрыто содержание военной поли-
тики республики, отмечается что Беларусь — миро-
любивая страна, никому не угрожает, однако попытки 
вмешательства во внутренние дела, а тем более угроза 
применения военной силы или агрессия будут пресе-
каться с использованием всего потенциала государ-
ства [8].

Ключевые направления трансформации современ-
ных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной 
безопасности довольно подробно изложены в Концеп-
ции нацбезопасности республики Беларусь и Воен-

ной доктрине. В развитие этих стратегических доку-
ментов разработан также законопроект «О народном 
ополчении». В проекте закона народным ополчением 
названы вооруженные формирования на территории 
административно-территориальной единицы, кото-
рые создаются из числа граждан, изъявивших желание 
принять участие в обеспечении военного положения, 
при этом основные полномочия по формированию на-
родного ополчения будут у местной вертикали власти, 
которая будет отвечать за формирование отрядов на-
родного ополчения, а руководить — органы Мини-
стерства внутренних дел на той или иной территории.

Здесь также следует отметить, что принимать в на-
родное ополчение будут на добровольных началах, а 
состоящие в отрядах не увольняются с рабочих мест и 
участвуют в них в собственное свободное время, при 
этом руководитель может отпустить ополченца с со-
хранением зарплаты для того, чтобы выполнять зада-
чи по принципу общественной дружины.

Отряды ополчения будут дислоцироваться в гра-
ницах административной единицы, где они были 
созданы, при этом добровольцы будут размещаться 
по месту жительства. Во время военного положения 
ополчения будут помогать территориальным органам 
внутренних дел в решении задач, в том числе защите 
собственности от преступных и иных противоправ-
ных посягательств. С отменой военного положения 
отряды ополчения будут расформировываться.

Представляется закон о народном ополчении сво-
евременен, исходя из вызовов и рисков нынешнего вре-
мени, напряженной геополитической обстановкой в 
мировом социуме. Народное ополчение будет востре-
бовано для оказания помощи, прежде всего, органам 
МВД на местах, для защиты общественного порядка, 
для борьбы с бандитизмом, пресечения мародерства, 
борьбы с диверсионно-разведывательными группами, 
которые будут выходить в те или иные регионы. Кро-
ме того, ополченцам будут выдавать стрелковое ору-
жие, которое будет храниться при них.

Таким образом, если человек физически здоров, у 
него есть силы и желание взять оружие в руки и встать 
на защиту своего дома, такое право ему будет предо-
ставлено. Более того ополченцы будут проживать 
дома и эта возможность узаконит желание граждани-
на обезопасить свой дом, обеспечить порядок своей 
семье, защищенность своим детям именно по месту 
проживания.

Администрация республики Беларусь провела ряд 
экспериментов по организации народного ополчения, 
в частности на территории Лобжанского сельского со-
вета Климовичского района Могилевской области. В 
отряд ополченцев вошли местные жители, чьи кан-
дидатуры были согласованы с местными органами 
МВД и КГБ, при этом людям выдали в руки оружие, 
за небольшое время провели с ними занятия, прежде 
всего, по огневой подготовке, также информировали о 
задачах, которые они будут выполнять. И как следу-
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ет из официальных источников, эксперимент удался и 
результаты оправдали возлагаемые на ополченцев на-
дежды [9].

Представляется, при таком подходе, опыт респу-
блики Беларусь представляет несомненный интерес 
и целесообразен к экстраполированию в российское 
законодательство и практику деятельности органов 
публичной власти в сфере обеспечения общественной 
безопасности Российской Федерации.

Как нами отмечалось ранее, состояние правово-
го регулирования в сфере обеспечения безопасности 
Российской Федерации наглядно убеждает, что за-
конодательная база в исследуемой сфере не отвечает 
реалиям сегодняшнего дня, при этом нуждаются в мо-
дернизации, а точнее новой разработке закон 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» и др., которые были при-
няты в реалиях государства, которое уже не существу-
ет. При этом реализация положений Концепции обще-
ственной безопасности, утвержденной Президентом 
14 ноября 2013 г. № Пр-2685 предполагалась в 2020 г., 
однако, к сожалению, основные положения были реа-
лизованы не в полном объеме.

Данная концепция была разработана межведом-
ственной рабочей группой на базе ВНИИ МВД Рос-
сии. Также в 2019‒2020 годах на базе ВНИИ МВД 
разрабатывалась новая редакция концепция обще-
ственной безопасности Российской Федерации 2030, 
которая была поддержана и согласовано практически 
всеми заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, так как содержала ряд инно-
вационных предложений и концептов, разработанных 
с учетом реалий современной России.

При ее разработке в систему субъектов обеспе-
чения общественной безопасности были включены 
общественные организации правоохранительной на-
правленности, институты гражданского общества, 
составляющие негосударственную систему безопас-
ности. Таким образом, в документе такого уровня 
была бы закреплена негосударственная система без-
опасности как помощник и надежный резерв органов 
публичной власти.

Также впервые была подготовлена система мони-
торинга угроз и вызовов безопасности, была разрабо-
тана и введена в правовое поле система оценки эффек-
тивности деятельности по обеспечению безопасности, 
кроме того особого внимания заслуживает региональ-
ный опыт обеспечения общественной безопасности, в 
связи с тем, что у каждого региона существуют свои 
специфические проблемы обеспечения безопасности 
вызванные различными причинами и факторами, при 
этом они должны быть прописаны в региональных 
нормативных актах, которыми должна руководство-
ваться администрация регионов. К сожалению, по 
ряду объективных причин новая редакция концепция 
общественной опасности не получила свою реализа-
цию.

Однако представляется, что разработанный про-
ект Концепции был бы сегодня уже не актуален, так 
как с учетом реалии современной России существен-
ным образом поменялась архитектура безопасности, 
обострились и возникли новые вызовы и угрозы без-
опасности (пандемия COVID-19, бушевавшая в миро-
вом социуме на протяжении почти 3 лет и унесшая 
огромное количество человеческих жизней), техно-
генные катастрофы, природные катаклизмы и прочие 
негативные факторы и явления, при этом Россия не 
стала исключением. Также уместно отметить напря-
женную международную геополитическую обстанов-
ку, связанную с наложением Брюсселем и США на 
Российскую Федерацию экономических и иных санк-
ций в связи с проведением специальной военной опе-
рации по денацификации и демилитаризации Украи-
ны и освобождению русского населения Республики 
Крым, территории Донбасса, а также Запорожской и 
Херсонской областей.

При этом следует отметить, что в контексте заяв-
ленной проблематики положения Концепции обще-
ственной безопасности с одной стороны, впервые ста-
ли официальной основой для дальнейших разработок 
теории общественной безопасности, а с другой – при-
звали научное сообщество к научным исследованиям 
и дискуссиям относительно ее содержания.

Так в одной из публикаций, посвященных про-
блемам общественной безопасности, директор Центра 
исследования проблем безопасности РАН, профессор 
Гирько С. И. высказал озабоченность ситуацией, при 
которой остановка работы над концептуальным доку-
ментом в сфере общественной безопасности может по-
влечь за собой утрату доктринальных наработок уче-
ных, положенных в основу Концепции обеспечения 
общественной безопасности, и, прежде всего, поня-
тийного аппарата общественной безопасности. Автор 
разделяет точку зрения о том, что по различным при-
чинам настало время закрепления правового институ-
та общественной безопасности в специальном законо-
дательном акте, который и должен прийти на смену 
сыгравшей свою «историческую роль» Концепции.

При этом в условиях, когда работа над концепту-
альным документом в сфере общественной безопас-
ности приостановлена, а ее понятийный аппарат не 
воспроизведен в других правовых и законодательных 
актах, доктринальные подходы, проявившие себя в 
Концепции общественной безопасности, сохраняются 
в ряде модельных законов, принятых ОДКБ и СНГ, вы-
полняющих роль международных и подлежащих им-
плементации в национальное законодательство Рос-
сийской Федерации.

Мы поддерживаем авторитетное мнение профес-
сора Гирько С. И. в том, что в современных услови-
ях понятийный аппарат общественной безопасности, 
«сформированный при разработке Концепции обще-
ственной безопасности, с учетом изложенного выше 
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продолжает сохранять свою актуальность и может 
рассматриваться в качестве базового при разработке 
законодательных актов в сфере общественной без-
опасности» [3], что, в свою очередь, позволит сохра-
нять доктринальные позиции ученых и не приведет к 
их утрате.

Задача современных ученых состоит именно в 
том, что бы развивать наследие мэтров отечественной 
теории безопасности, которых, к сожалению, уже нет 
в наших рядах и на этом основе выстраивать совре-
менную теорию, отвечающую реалии современной 
России, да и всего мирового сообщества в целом: из-
учать и прогнозировать современные вызовы и угро-
зы защищенности общества; проводить мониторинг 
и изучать положительный опыт деятельности право-
охранительных органов в данной сфере; изучать  и 
внедрять в практику региональный опыт обеспече-
ния общественной безопасности; изучать передовые 
информационные технологии целью внедрения их в 
деятельности правоохранительных органов, использо-
вать при этом возможности искусственного интеллек-
та при предупреждении и раскрытия преступлений 
и административных правонарушений; изыскивать 
резервы развития системы безопасности путем при-
влечения институтов гражданского общества, созда-
ния новых структур негосударственных правоохрани-
тельных органов и организаций.

Перспективным представляется создание муници-
палитетами на освобожденных территориях Народно-
го ополчения; воссоздание добровольных народных 
дружин; использование доверительных отношений 
с гражданами для получения оперативно-значимой 
информации и иных форм сотрудничества граждан с 
правоохранительными органами, так как процесс воз-
ращения освобожденных территорий будет нелегким 
и тернистым, преисполненный трудностями и невзго-
дами при возрождении российской государственно-
сти, восстановлении национальной правовой системы, 
утраченных ранее в силу различных причин.

При этом уместным представляется обращение к 
Концепции национальной безопасности республики 
Беларусь 2023 г. в ст. 4 прописаны «субъекты систе-
мы обеспечения национальной безопасности — го-
сударственные органы и организации, граждане, об-
щественные институты, реализующие свои права и 
обязанности в сфере обеспечения национальной безо-
пасности в соответствии с законодательством. При та-
ком подходе обеспечение национальной безопасности 
представляет собой деятельность субъектов системы 
обеспечения национальной безопасности по защите 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, реализации национальных интересов, 
созданию необходимых условий для устойчивого раз-
вития Республики Беларусь.

Впервые в документе такого уровня субъектами 
обеспечения национальной безопасности прописаны: 

государство, осуществляющее свои полномочия в 
данной сфере через органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти, институты гражданско-
го общества, граждане. Объектом национальной без-
опасности являются сбалансированные национальные 
интересы личности, общества и государства во всех 
сферах жизнедеятельности Республики Беларусь (ст. 
49). При этом цель обеспечения национальной безо-
пасности состоит в достижении и поддержании такого 
уровня защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, который гаран-
тирует устойчивое развитие Республики Беларусь и 
реализацию ее национальных интересов» (ст. 50) [10].

Даше краткий анализ Концепции национальной 
безопасности республики Беларусь 2023 г. указыва-
ет на правильность высказанных автором настоящих 
строк положений о целесообразности статуирования 
негосударственной системы обеспечения безопас-
ности, определении роли и места институтов граж-
данского общества, негосударственных субъектов 
безопасности, граждан в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской государственности.

В условиях резкого обострения геополитической 
обстановки, вызванной проведением Российской Фе-
дерации специальной военной операции по освобожде-
нию Донбасса от украинских националистов, которые 
на протяжении 10 лет продолжают уничтожать мир-
ное население Донецкой и Луганской народных респу-
блик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших 
в 30 сентября 2022 года в состав России, одним из на-
правлений усиления внутреннего потенциала страны 
для сохранения своего суверенитета и территориаль-
ной целостности является совершенствование взаимо-
действия государственных органов публичной власти 
с институтами гражданского общества и гражданами, 
как основы негосударственной системы обеспечения 
общественной безопасности.

При этом также следует обратить внимание на 
положения новой редакции Конституции Российской 
Федерации, в которой конкретно прописаны вопросы, 
непосредственно касающиеся рассматриваемой нами 
проблематики, а именно обеспечению общественной 
безопасности. Впервые в документе такого уровня (ст. 
83 п. «д. 1», ст. 102 п. «к») прописаны положения о фе-
деральном органе исполнительной власти в области 
общественной безопасности. На наш взгляд, вышеиз-
ложенные и многие другие факторы служат довольно 
убедительной аргументацией в целесообразности раз-
работки нового Федерального закона «Об обществен-
ной безопасности» [4].

Представляется принятие отраслевого Федераль-
ного нормативного правового акта об общественной̆ 
безопасности в Российской̆ Федерации, позволит на 
законодательном уровне закрепить понятийно кате-
гориальный аппарат в сфере общественной̆ безопас-
ности, очертить контуры государственной и негосу-
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дарственной системы безопасности, определить цели, 
задачи, принципы, уровни и пределы ее обеспечения, 
а также гарантии правовой и социальной защищенно-
сти ее субъектов.
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Исторические события, связанные с вхождением в 
состав Российской Федерации новых регионов — Ре-
спублики Крым и г. Севастополя в 2014 г., ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей в 2022 г., поста-
вили ряд уголовно-правовых и уголовно-процессуаль-
ных проблем. В самом общем виде они сводились к 
необходимости концептуального решения задачи по 
переводу всех существовавших (расследовавшихся, 
рассматривавшихся, исполнявшихся) или гипотети-

ческих (способных приобрести процессуальные фор-
мы в дальнейшем) производств по уголовным делам 
из одной правовой системы, утрачивавшей властный 
контроль над соответствующими регионами (в дан-
ном случае украинской), в другую правовую систему, 
такой контроль приобретавшую (в данном случае рос-
сийскую).

Откровенно говоря, в теоретическом плане ре-
шать данную задачу пришлось, главным образом, в 
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2014 г., поскольку к 2022 г. апробированная и доказав-
шая свою адекватность концептуальная модель уже 
существовала. Но ее выработка далась в свое время с 
немалым трудом, поскольку в 2014 г. пришлось дей-
ствовать фактически «с чистого листа». Если говорить 
конкретнее, то сразу же после конституционно-право-
вого оформления вхождения с 18 марта 2014 г. Кры-
ма и г. Севастополя в состав Российской Федерации 
перед правоприменителем и законодателем возник 
целый ряд труднейших вопросов в сфере уголовной 
юстиции. Что делать с преступлениями, совершен-
ными до 18 марта 2014 г., если о них станет известно 
после этой даты (те самые гипотетические уголовные 
дела, способные приобрести процессуальную форму 
впоследствии), и какое законодательство применять 
при их расследовании и рассмотрении? Что делать с 
уголовными делами, производство по которым уже 
начато до 18 марта 2014 г. по законодательству Укра-
ины, включая уголовные дела, по которым соответ-
ствующие лица находились к этой дате под стражей? 
Что делать с осужденными, отбывавшими наказание 
на территории Крыма и г. Севастополя по приговорам, 
вынесенным судами Украины до 18 марта 2014 г.?

Ясно также, что в сложившихся в тот момент геопо-
литических условиях рассчитывать на какое-либо со-
действие Украины в порядке международного сотруд-
ничества по уголовным делам (передача ее органам 
уголовной юстиции начатых производств, передача 
ей осужденных для продолжения отбывания наказа-
ния за пределами Крыма и г. Севастополя и т. п.) не 
представлялось возможным. Не менее очевидной была 
недопустимость какого-либо «обнуления» всех ранее 
совершенных преступлений, начатых производств по 
уголовным делам, исполнявшихся приговоров и т. д., 
т. е. всего уголовно-правового и уголовно-процессу-
ального «наследия» Украины, в порядке тотальной 
амнистии или тотального помилования. Во-первых, 
это вряд ли нашло бы понимание у жителей Крыма и г. 
Севастополя, потерпевших и родственников потерпев-
ших, особенно в случае с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями, что неизбежно породило бы крайне 
негативный политический эффект от подобного «ми-
лосердия», мало совместимого с идеей справедли-
вости. Во-вторых, не стоит забывать, что Крымский 
полуостров является относительно замкнутым гео-
графическим пространством, и любой одномомент-
ный массовый выход на свободу лиц, совершивших 
тяжкие, особо тяжкие преступления, да и подчас пре-
ступления иных категорий, способен резко ухудшить 
криминогенную ситуации в регионе, обрушить и без 
того хрупкий в тот момент социальный мир. Други-
ми словами, никаких «альтернативных» вариантов не 
было и даже не просматривалось, задачу требовалось 
решать концептуально, беря на себя ответственность 
за остатки украинской уголовной юстиции в Крыму 
и г. Севастополе. Ко всему прочему делать это надо 
было юридически точно еще и в силу того, что Россия 

в тот момент оставалась членом Совета Европы и на-
ходилась под юрисдикцией ЕСПЧ, пристально наблю-
давших за ситуацией, что лишало права на малейшую 
ошибку.

Именно тогда, причем в условиях крайнего цейт-
нота, было решено для начала попытаться обратиться 
к сравнительно-правовому опыту, что лишний раз по-
казывает колоссальное практическое значение срав-
нительного правоведения для решения не только фун-
даментальных, но подчас и сугубо прикладных задач, 
имеющих к тому же крайне актуальное политическое 
значение. Существуют ли релевантные ситуации срав-
нительно-правовые прецеденты решения задачи по 
переходу из одной национальной системы уголовной 
юстиции в другую? Понятно, что ни на какие между-
народные рекомендации, к которым так привыкли за 
последние три десятилетия постсоветские юристы, 
мысля в категориях не столько активного правотвор-
чества, сколько пассивной имплементации подготов-
ленных вовне правовых шаблонов, в данном случае 
рассчитывать не приходилось. Адекватный сравни-
тельно-правовой опыт, если таковой существует, нуж-
но было искать самим.

Имели место и две другие методологические труд-
ности. Во-первых, переход контроля над территорией 
от одного государства к другому (со всеми уголовно-
процессуальными последствиями) возникал в миро-
вой истории постоянно, но почти никогда не сопро-
вождался специальными уголовно-процессуальными 
институциональными решениями по переходу из од-
ной национальной системы уголовной юстиции в дру-
гую, просто уничтожая прежнюю систему на корню. 
Характерным примером является Великая Отече-
ственная война, в ходе которой по мере продвижения 
Красной Армии на Запад и освобождения оккупиро-
ванных территорий, где, разумеется, действовало в 
течение определенного времени какое-то оккупаци-
онное уголовное и уголовно-процессуальное «право» 
германского происхождения, никто даже не задумы-
вался о том, как с ним быть, — предыдущая власть 
просто-напросто физически уничтожалась и юриди-
чески аннигилировалась, не оставляя после себя ни 
малейших легитимных институциональных следов.

Во-вторых, даже если в каких-то случаях специ-
альное уголовно-правовое и уголовно-процессуальное 
регулирование и появлялось, то оно крайне редко на-
ходило доктринальное осмысление и почти никогда не 
концептуализировалось, возможно, в силу чувстви-
тельности данного вопроса, возможно, в силу его конъ-
юнктурности (на первый взгляд), возможно, по другим 
причинам, которые сами по себе любопытны и заслу-
живают анализа, но нас здесь интересуют в малой сте-
пени. В результате, при всем богатстве исторического 
процесса большинство случаев институционально-
го перевода одной национальной системы уголовной 
юстиции в другую, даже когда таковой иногда и имел 
место, остаются в доктринальном плане, если угодно, 
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«латентными», не получив какого-либо отражения ни 
в литературе, ни в теории уголовного судопроизвод-
ства, что крайне затрудняет их изучение.

Таким образом, столкнувшись в 2014 г. с соот-
ветствующей проблемой в Крыму и г. Севастополе, 
российский законодатель и те специалисты, которые 
оказывали ему в этом плане интеллектуальную под-
держку, оказались перед необходимостью в крат-
чайшие сроки обнаружить адекватные сравнитель-
но-правовые примеры, отобрать те из них, которые 
оставили какие-либо доступные доктринальные или 
нормативные следы, изучить примененные уголов-
но-правовые и уголовно-процессуальные подходы к 
переводу остатков системы уголовной юстиции одно-
го государства, утратившего властный контроль над 
территорией, в систему уголовной юстиции другого 
государства, принявшего на себя такой контроль, кон-
цептуализировать их и принять решение, по какому 
пути следует идти, и в какой мере имеющийся опыт 
для нас релевантен.

В целом, удалось найти лишь два a priori интерес-
ных сравнительно-правовых примера, в рамках кото-
рых mutatis mutandis решалась аналогичная или почти 
аналогичная задача, и которые оставили более или ме-
нее заметный след в уголовно-процессуальной науке. 
Первый пример касается возвращения во Францию 
в 1919 г. по итогам Первой мировой войны Эльзаса и 
примерно половины Лотарингии, находившихся до 
этого в течение 49 лет (1870–1919) под властью Герман-
ской Империи, получившей ее в результате Франко-
прусской войны. Поскольку речь идет о территории, 
охватывавшей оба департамента Эльзаса (Верхний 
Рейн и Нижний Рейн) и лишь один департамент Ло-
тарингии — Мозель с центром в г. Мец (второй ло-
тарингский департамент Мёрт-и-Мозель с центром в 
г. Нанси оставался во Франции), то данную полити-
ческую и правовую ситуацию принято называть во 
Франции проблемой «Эльзаса — Мозеля» [например: 
7, с. 57]1, чему мы и будем следовать. Второй пример 
связан с присоединением к ФРГ восточногерманских 
земель, составлявших территорию бывшей ГДР, кото-
рое в повседневном и политическом дискурсе почему-
то именуют «объединением Германии», хотя в право-
вом плане никакого объединения не произошло, его 
возможность, как мы увидим далее, лишь обсужда-
лась, но реализована не была. Государство осталось 
прежним (ФРГ), как и его конституционно-правовые 
основы, лишь включив новые регионы на Востоке. 
Эти регионы ранее входили в состав существовавшей 
в разных правовым формах исторической Германии, 
но никогда не относились к образованной уже после 

1  Более того, использование во Франции словосочетания «Эльзас-
Лотарингия» было официально запрещено правительственной дирек-
тивой от 14 августа 1920 г., чтобы не путать вновь присоединенный 
департамент Лотарингии (Мозель) и тот ее департамент (Мёрт-и-
Мозель), который оставался в составе Франции и в период с 1870 по 
1919 гг. [6, с. 857].

Второй мировой войны ФРГ как таковой. Рассмотрим 
последовательно оба этих примера в интересующем 
нас ключе.

I. Эльзас и Мозель
Историческая канва событий прекрасно извест-

на, включая так называемый Договор о перемирии от 
11 ноября 1918 г., завершивший Первую мировую во-
йну фактически, и Версальский мирный договор от 
28 июня 1919 г., окончательно подведший ее итоги 
юридически, в том числе возвращение во Франции 
после многих десятилетий пребывания в Германии 
обоих департаментов Эльзаса и департамента Мозель 
(Лотарингия). Также относительно неплохо известен 
и часто упоминается в литературе [например: 7, с. 57; 
1, с. 336] французский Закон о переходном периоде в 
Эльзасе и Лотарингии2 от 17 октября 1919 г., создав-
ший так называемый «эльзасско-мозельский правовой 
партикуляризм», не преодоленный до сих пор и затра-
гивающий не только уголовное право и процесс, но всю 
правовую систему в целом, где применяется любопыт-
ный симбиоз французских и немецких (причем часто в 
самой Германии уже не действующих) правовых норм.

Много менее известны [1, с. 336]3 два декрета от 25 
ноября 1919 г., изданных на основании Закона от 17 ок-
тября 1919 г. и специально регулирующих сферу уго-
ловного права и процесса: 1) Декрет о введении фран-
цузских уголовных законов в департаментах Мозель, 
Верхний Рейн и Нижний Рейн; 2) Декрет о временном 
применении в Эльзасе и Лотарингии отдельных поло-
жений действующего (т. е. немецкого — Л. Г.) уголов-
ного законодательства. Данные декреты вступили в 
силу 29 ноября 1919 г. и до сегодняшнего дня остаются 
в силе, т.е. временное применение немецких норм в со-
ответствии со вторым из них, будем откровенны, не-
сколько затянулось.

Если не вдаваться в детали, то выработанная 
французами эльзасско-мозельская модель предусма-
тривала одновременное применение в течение неопре-
деленного времени как французского, так и немецкого 
уголовного законодательства, причем применитель-
но к деяниям, совершенным не только до, но и после 
29 ноября 1919 г. В более конкретном плане она по-
коилась на трех взаимодополняющих друг друга по-
ложениях:

А. В целом, в материально-правовом плане при-
менению подлежало французское уголовное право, 
причем независимо от даты совершения преступного 
деяния (до или после 29 ноября 1919 г.). Если речь шла 
о деяниях, совершенных до указанной даты, то не-

2  До 14 августа 1920 г. соответствующие нормативно-правовые акты 
упоминали именно о Лотарингии, а не о Мозеле, хотя словосочетание 
«Эльзас и Лотарингия» юридически действовало во Франции в инте-
ресующем нас контексте очень недолгое время, будучи официально 
заменено, как отмечено ранее, словосочетанием «Эльзас и Мозель».
3  Это единственный известный нам источник, где они подробно раз-
бираются (с учетом не совсем точного перевода на русский язык в на-
звании первого из упомянутых декретов эльзасских географическо-
административных наименований).
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мецкие наказания (подлежавшие назначению или ис-
полнению) подлежали конвертации в наказания фран-
цузские в соответствии со специально разработанной 
«таблицей соответствий» [1, с. 336], которая должна 
была быть у каждого судьи. При этом действовал 
принцип запрета поворота к худшему, предполагав-
ший применение наименее строго наказания (немец-
кого или французского), которое даже в первом случае 
(если таковым являлось немецкое наказание) конвер-
тировалось в смягченном варианте во французское на-
казание на основании «таблицы соответствий».

Б. Немецкие уголовно-правовые нормы продолжа-
ли действовать по двенадцати исчерпывающе перечис-
ленным во втором Декрете направлениям в качестве 
их санкционирующего обеспечения, причем опять-
таки независимо от даты совершения преступного де-
яния (как до, так и после 29 ноября 1919 г.). К числу 
таких направлений относились: 1) здравоохранение; 2) 
образование; 3) трудовые правоотношения; 4) режим 
религиозных культов и др. [полный перечень: 1]. В ре-
зультате неизбежной последующей систематизации 
данных норм на территории Эльзаса и Мозеля возник 
даже особый региональный источник французско-
го уголовного права — Уголовный кодекс Эльзаса и 
Мозеля как часть более общего Кодекса локального 
права Эльзаса и Мозеля, действующего и в наши дни 
[новейшее доктринальное переиздание: 5]. По сути, 
речь, главным образом, идет о сохранении в рамках 
современного французского права «осколка» старого 
немецкого права, в том числе в сфере уголовного пра-
ва и процесса, хотя нынешняя общеевропейская по-
литкорректность иногда видит в этом исключительно 
проявление местных особенностей, развитие локаль-
ного регулирования и т. п., предпочитая забывать об 
их связи с историческим немецким правом, Франко-
прусской войной, Первой мировой войной и т. д. [5, 
презентация].

В. В уголовно-процессуальном плане французские 
суды во всех случаях, в том числе, когда речь шла о 
сохранении действия немецкого уголовного права, 
должны были применять французское уголовно-про-
цессуальное законодательство, но за одним исключе-
нием — институтом уголовного приказа (strafbefehl), 
который по-прежнему должен был сопровождать со-
ответствующие немецкие уголовно-правовые нормы. 
Напомним, что аналогов у данного института в то 
время во Франции не имелось, они появились лишь во 
второй половине ХХ столетия (Закон 1972 г. [подроб-
нее: 8, с. 511]), представляя собой упрощенную форму 
уголовного судопроизводства, где нет полноценного 
судебного разбирательства. Видимо, французскому 
законодателю показалось тогда, что в процессуальном 
плане конвертировать многочисленные немецкие уго-
ловно-правовые запреты в ткань французского уго-
ловного судопроизводства не удастся, в связи с чем 
и понадобился немецкий процессуальный институт 
уголовного приказа. Как бы то ни было, но француз-

ские уголовные суды не были на территории Эльзаса 
и Мозеля полностью освобождены от необходимости 
применять немецкое уголовно-процессуальное право.

В результате, уголовно-правовая и уголовно-про-
цессуальная интеграция новых французских регионов 
во французскую правовую систему была построена 
на концепции регионального партикуляризма, что 
объяснялось, как минимум двумя причинами: исто-
рической и геополитической. В историческом плане 
партикуляризм был всегда характерен для данного ре-
гиона, в культурном и правовом отношении издавна 
находившегося «на стыке» Франции и Германии. Еще 
Людовик XIV восклицал когда-то: «Ничего не тро-
гайте в Эльзасе» [цитата по 6, с. 857]. Полностью ли-
шить эльзасское право региональных особенностей не 
удалось ни французским якобинским унификаторам, 
ни затем германским имперским властям в ходе пре-
бывания Эльзаса и Мозеля в составе Германии, ког-
да, в свою очередь, сохранялись многие французские 
правовые нормы [6, с. 857‒858]. Стоит ли удивляться, 
что этого не пытались сделать и французские власти 
в 1919 г., много более слабые политически? Поэтому 
крайне удивляет утверждение, что Франция, не раз 
сталкивавшаяся до этого с «необходимостью обеспе-
чить переходный период в применении уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнитель-
ного законодательства на вошедшей в ее состав тер-
ритории» опиралась в данном случае на «предшеству-
ющий опыт», т. к. конструкции эльзасско-мозельской 
модели образца 1919 г. «интегрировали результаты 
предыдущих попыток» [1, с. 336]. На самом деле, все 
наоборот. Франция действительно нередко расширяла 
свою территорию и сталкивалась с указанной необ-
ходимостью. Но никакого регионального партикуля-
ризма она в такой ситуации не сохраняла. Например, 
при присоединении к Франции в 1860 г. Савойи, ранее 
входившей в состав королевства Пьемонт-Сардиния 
(или Сардинского королевства), прежнее пьемонт-сар-
динское законодательство было просто и безоговороч-
но заменено на французское без малейших намеков на 
оставление каких-либо локальных особенностей [6, с. 
859]. Так что Эльзас и Мозель — это особый случай, 
связанный с историческими нюансами развития ис-
ключительно данного региона.

В геополитическим плане все еще проще. Обя-
зательное сохранение в ходе реинтеграции в состав 
Франции Эльзаса и Мозеля элементов действовав-
шего там немецкого права в виде неких «локальных 
особенностей» было непреложным условием, выра-
ботанным в ходе непростого обсуждения положений 
Версальского договора [6, с. 859]. Иначе говоря, такова 
была воля союзников Франции, прежде всего США и 
Великобритании, и для Франции в этом плане, стро-
го говоря, особого выбора не существовало. Видимо, 
усиливая Францию после Первой мировой войны при-
соединением спорных территорий, союзники одно-
временно хотели несколько ослабить ее контроль над 
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Эльзасом и частью Лотарингии, навязывая Франции 
под видом «региональных особенностей» остатки не-
мецкого права и не давая возможности полностью от 
них избавиться.

В целом, эльзасско-мозельскую систему можно 
назвать моделью дуализма, когда в присоединенных 
к государству новых регионах, ранее находившихся 
под властью другого государства, одновременно дей-
ствуют уголовное право и иногда, хотя и в меньшей 
степени, уголовно-процессуальное право обоих госу-
дарств. Именно данная модель активно предлагалась 
для Крыма и г. Севастополя в период разработки Фе-
дерального закона от 5 мая 2014 г. некоторыми россий-
скими авторами, настаивавшими на необходимости 
применения «принципа временного сосуществования 
российского и украинского уголовного права» с пря-
мой отсылкой к эльзасско-модельскому образцу [2] и 
даже разработавшими аналогичную «таблицу соот-
ветствий» [1, с. 341]. Справедливости ради, следует 
добавить, что речь шла о действии дуализма («прин-
ципа временного существования») «только в том, что 
касается материального уголовного права», поскольку 
«подчинение уголовно-процессуального законода-
тельства тому же принципу было бы нецелесообраз-
ным» [1, с. 341].

Однако даже в таком, сведенном исключительно 
к материальному уголовному праву, виде с подобным 
предложением согласиться было нельзя. Вопрос даже 
не в чрезмерной универсализации данной модели, ког-
да исторически и политически обусловленный эльзас-
ско-мозельский партикуляризм (ситуация sui generis) 
выдавался едва ли не за единственно возможный ва-
риант, что совершенно неверно, да еще и «успешно 
апробированный в процессе правоприменения» [1, 
с. 338], что, как минимум, спорно. Дуалистическая 
модель должна была быть отвергнута, прежде всего, 
по причине тех рисков, которые она всегда несет для 
«принимающей» правовой системы, в данном случае 
системы российской. Такие риски являются как поли-
тическими, так и юридическими.

В политическом плане прямое указание в россий-
ском законе на обязанность органов уголовной юсти-
ции по применению украинского законодательства 
на территории Крыма и г. Севастополя означала бы 
неизбежное ослабление государственно-правового 
контроля за этой территорией, поскольку ставило бы 
российские судебные и правоохранительные органы в 
прямую или косвенную зависимость от иностранного, 
к тому же уже в тот момент недружественного, госу-
дарства. Нельзя также не учитывать динамический 
характер любого законодательства и его толкования. 
Во-первых, как следовало бы реагировать, например, 
на ретроактивные действия украинских властей по 
отмене или изменению каких-то уголовных законов? 
Начинать их немедленно исполнять? Но это и есть та 
самая зависимость от иностранного государства. Во-
вторых, остается неясным, должны ли были россий-

ские правоприменительные органы применять укра-
инское уголовное законодательство изолированно или 
в совокупности с разъяснениями украинских высших 
судов, решениями украинского органа конституцион-
ной юстиции и т.п.? Первое вряд ли легитимно (коли 
мы уж сослались на обязанность применять ино-
странное уголовное законодательство, то не можем 
игнорировать и его иностранное толкование), а второе 
немыслимо политически. В конце концов, вопрос о 
применимом праве вовсе не случайно решался когда-
то в случае с Францией и Германией при обсуждении 
Версальского договора. Это подчеркивает его очевид-
ное политическое и даже геополитическое измерение.

В юридическом плане опыт Эльзаса и Мозеля до-
казывает, что в праве редко случается что-то «вре-
менное», заложенные в 1919 г. проблемы до сих пор 
являются для Франции крайне острыми, провоцируя 
проблемы, о которых, скорее всего, даже не задумы-
вались столетие назад архитекторы дуалистической 
модели. Так, в 2015 г. во французской «Официальной 
газете» (Journal officiel), в отделе Сената, был опубли-
кован официальный запрос в Парламент от одного из 
жителей департамента Мозель (в рамках института 
обращения к депутату), что в соответствии с фран-
цузским законодательством требует столь же офици-
ального ответа от соответствующего министра, кото-
рый, в свою очередь, публикуется. В запросе ставится 
проблема действия на территории Эльзаса и Мозеля 
уголовно-правового запрета богохульства, унаследо-
ванного из УК Германии 1871 г. в рамках введенной 
в 1919 г. дуалистической модели и противоречащего 
французским конституционным положениям о сво-
боде слова и СМИ, что создает ситуацию правовой 
неопределенности, тем более что в практике имеют 
место случаи применения данной нормы, в частно-
сти, в 2013 г., когда на нее ссылалась в своей жалобе 
Лига судебной защиты мусульман. В ответе министра 
юстиции подтверждается формальное действие дан-
ной уголовно-правовой нормы, но отмечается, что она 
не подлежит применению, поскольку имеется решение 
Конституционного Совета Франции о невозможности 
применения правовых норм, официально не опублико-
ванных на французском языке, а УК Германии 1871 г. 
на французском языке никогда не публиковался [под-
робнее: 9]. Вряд ли данная переписка свидетельству-
ет об успешном функционировании дуалистической 
модели, не говоря уже о поставленной в ней острей-
шей конституционно-правовой проблеме языкового 
аспекта легитимности действия норм иностранного 
уголовного права на территории другого государства. 
Не менее характерным примером является также опу-
бликованный в «Официальной газете» в 2003 г. запрос 
другого жителя Мозеля о действии в Эльзасе и Мозе-
ле специальных положений о декларировании в мэрии 
смены места жительства (нечто вроде института «про-
писки»), отсутствующих в других регионах Франции 
и предусматривающих к тому же уголовно-правовую 
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санкцию за их неисполнение. Официальный ответ 
министра внутренних дел убежденностью в право-
вой позиции не впечатляет. В нем он подтверждает 
действие специальных региональных постановлений 
1883 г., принятых в Эльзасе и Мозеле в эпоху Герман-
ской Империи, затем отмечает отмену изначальных 
уголовно-правовых санкций за их нарушение декре-
том от 25 ноября 1919 г., при этом делает оговорку, 
что в таком случае может гипотетически применяться 
общая французская уголовно-правовая норма об уго-
ловной ответственности в виде штрафа за нарушение 
обязанностей, установленных под страхом наказания 
региональными властями (ст. R. 610-5 УК Франции), 
но в конечном итоге высказывает предположение, что 
«у него нет уверенности», что санкционирование не-
исполнения постановлений 1883 г. соответствовало 
бы современной практике Конституционного Совета 
Франции, в частности, его решению от 12 июля 1979 г. 
о конституционно-правовой значимости принципа 
свободы передвижения. В результате, по мнению ми-
нистра, действующая в Эльзасе и Мозеле специальная 
обязанность не подкрепляется более уголовно-право-
выми санкциями за ее неисполнение [подробнее: 10]. 
Апофеозом правовой определенности данный ответ 
точно не является, в очередной раз демонстрируя ско-
рее все те уголовно-правовые сложности, с которыми 
столкнулась и даже век спустя сталкивается Франция 
в рамках интеграции на основе дуализма вновь обре-
тенных после Первой мировой войны регионов. Об-
разцом для подражания для Крыма и г. Севастополя 
данный опыт точно не являлся.

II. ФРГ и восточногерманские земли
В отечественной литературе новейший герман-

ский опыт уголовно-правового расширения террито-
рии ФРГ, поглотившей в конце ХХ столетия ГДР со 
всем ее уголовно-правовым и уголовно-процессуаль-
ным наследием, иногда принято ставить в один ряд с 
моделью Эльзаса и Мозеля, что особенно характерно 
для сторонников модели дуализма. Дескать, речь идет 
о единой «схеме, предложенной французскими и не-
мецкими законодателями» [1, с. 338], принципиальной 
разницы между Эльзасом с Мозелем и ФРГ с ГДР в 
интересующем нас аспекте якобы нет. На самом деле, 
это, конечно, не так. В последнем случае имела место 
совершенно иная модель уголовно-правовой и уголов-
но-процессуальной интеграции в государство новых 
регионов, ранее находившихся под властью другого 
государства.

Начать следует с того, что никакого «объедине-
ния» Германии» (или Германий) в юридическом плане 
на самом деле не произошло. Такой вариант конститу-
ционного развития, действительно, обсуждался, когда 
в первой половине 1990 г. оставались открытыми во-
просы «о сроке государственного воссоединения и о 
том, произойдет ли оно путем вступления ГДР в ФРГ 
согласно ст. 23 Основного закона ФРГ или через созда-
ние новой совместной конституции» [4, с. 135]. Но ни-

какой новой конституции, как известно, не возникло, 
как и нового государства: так называемый «договор об 
объединении» (или точнее о «восстановлении един-
ства») от 31 августа 1990 г., невзирая на свое наимено-
вание, содержит лишь положения о присоединении к 
ФРГ районов бывшей ГДР в порядке ст. 23 Основного 
закона ФРГ. Термин «присоединение», к слову перево-
димый на французский как annexion, в политическом, 
общественном или пропагандистском смысле можно 
толковать как угодно, но в смысле юридическом он 
никак не свидетельствует о создании нового объеди-
ненного государства — государство осталось преж-
ним (ФРГ), как и его конституционно-правовая форма, 
лишь расширив свою территорию на Восток.

Политическое решение вопроса немедленно сказа-
лось и на модели уголовно-правовой и уголовно-про-
цессуальной интеграции новых земель в правовую 
систему ФРГ. Если на первых порах, когда консти-
туционно-правовая конструкция еще была не ясна 
(«объединение» или «присоединение»), идея «про-
стого перенесения всего Уголовного кодекса ФРГ на 
территорию ГДР преимущественно отвергалась, и 
подчеркивалась целесообразность сохранения в буду-
щем регулирующих положений ГДР по понятию пре-
ступления и вины, по вопросам мелкой преступности, 
по рассмотрению вопросов общественными судами» 
[4, с. 135], не говоря уже о неясности кодификацион-
ного вопроса (продление действия обоих УК, приня-
тие нового общего УК, постепенное распространение 
действия УК ФРГ на территорию ГДР), что позво-
ляло утверждать о предстоящем «сосуществовании 
различных уголовно-правовых норм (ФРГ и ГДР — 
Л. Г.)» [4, с. 136] в духе модели дуализма, то заверши-
лось все, по выражению известного немецкого профес-
сора А. Эзера, «капитуляцией уголовного права ГДР», 
впрочем, по его же мнению, «вполне политически 
оправданной» [4, с. 137] и, добавим от себя, политиче-
ски в тех условиях неизбежной. Точно такая же ситу-
ация сложилась и в сфере уголовно-процессуального 
права, где уголовное судопроизводство ГДР, поначалу 
лишь подлежавшее реформированию [4, с. 136], было 
полностью заменено в восточных землях уголовным 
судопроизводством ФРГ.

Дополнительным политическим и юридическим 
фактором, который следует учитывать в интересую-
щем нас немецком казусе, является феномен так на-
зываемого интерлокального права. До заключения в 
1972 г. Основополагающего договора об отношениях 
между ФРГ и ГДР, вступившего в силу в 1973 г., тер-
ритория ГДР рассматривалась правовой системой ФРГ 
в качестве своей внутренней национальной террито-
рии, в том числе в уголовно-правовом и уголовно-про-
цессуальном плане, что и приводило к необходимости 
применения при рассмотрении уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных на территории ГДР, этих 
самых «интерлокальных положений». Лишь после 
1973 г. юстиция ФРГ стала юридически рассматривать 
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территорию ГДР в качестве иностранной со всеми 
вытекающими правовыми и международно-правовы-
ми последствиями [3, с. 411]. Следовательно, для ФРГ 
уголовное право и процесс ГДР существовали лишь 
в краткий исторический отрезок с 1973 по 1990 гг., до 
этого их словно не было.

В целом, избранный механизм уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальной интеграции в ФРГ новых 
восточногерманских регионов, в отличие от эльзас-
ско-мозельского варианта и вопреки приведенным ра-
нее утверждениям российских авторов, следует при-
знать моделью монизма, когда применяется уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство только 
одного государства — принимающего на себя власть 
на соответствующей территории, пусть и в случае с 
ФРГ с небольшими оговорками. Все эти оговорки, в 
целом, связаны с реализацией принципа запрета пово-
рота к худшему, который на самом деле был проведен 
в данном случае лишь частично, что являлось отраже-
нием откровенной политизации уголовной юстиции.

Так, по общему правилу к деяниям, совершенным 
как до 3 октября 1990 г., когда вступил в силу Дого-
вор об «объединении» от 31 августа 1990 г. (на самом 
деле, как указано выше, в период с 21 июня 1973 г. по 
3 октября 1990 г.), так и после этой даты, подлежало 
применению исключительно уголовное и уголовно-
процессуальное право ФРГ. Исключение составляли 
лишь три случая, каждый из которых был связан с 
реализацией либо запрета поворота к худшему, либо 
противоположного принципа намеренного сохране-
ния криминализации действий лица, прежде всего, по 
политическим соображениям, для чего требовалось 
уголовное законодательство ГДР.

Если говорить конкретнее, то, во-первых, уголов-
ное законодательство ГДР продолжало действовать 
при одновременном наличии двух условий: 1) суще-
ствования соответствующего запрета и в уголовном 
праве ФРГ; 2) если уголовное право ГДР представляло 
собой «менее строгий закон» [3, с. 412]. Здесь мы ви-
дим реализацию принципа запрета поворота к худше-
му, исключающему возможность наказуемости деяния 
по уголовному праву ФРГ в силу наличия в нем более 
строгих санкций1.

Во-вторых, действие уголовного права ГДР было 

1  В этом смысле изумляет бытующий в нашей литературе сугубо 
пропагандистский тезис о том, что суды ФРГ применяли за деяния, 
совершенные на территории ГДР до «воссоединения», наказания по 
уголовному праву ФРГ не в силу системы монизма, а потому, что они 
были якобы априори «мягче, чем наказания, предусмотренные в УК 
ГДР», что и позволяет говорить о реализации в Германии дуалистиче-
ской модели [1, с. 338]. Напротив, западногерманских юристов как раз 
возмущала определенная мягкость уголовного права ГДР, «одаривав-
шая», по их выражению, преступников и освобождавшая от наказания 
в связи с передачей дела в общественные органы, конфликтные комис-
сии и товарищеские суды в колоссальном количестве случаев (35 % 
краж, 44 % телесных повреждений, 77 % подделок документов и т.п.), в 
связи с чем они задавались вопросом, не хотели ли партнеры по «объ-
единению», имея, видимо, в виду восточногерманских политиков, 
провести «скрытую амнистию» [4, с. 139]. О какой априорной большей 
мягкости уголовного права ФРГ может в такой ситуации идти речь?

сохранено и для политически оправданных в глазах 
властей ФРГ случаев уголовного преследования долж-
ностных лиц или военнослужащих бывшей ГДР за де-
яния, совершенные ими в период существования дан-
ного государства (применение оружие на границе двух 
государств пограничниками ГДР, хищение, должност-
ное злоупотребление доверием и др.) [3, с. 139]. Ясно, 
что уголовное право ФРГ не давало оснований для 
уголовного преследования, например, должностных 
лиц или военнослужащих, совершивших злоупотре-
бление против интересов иностранного государства 
(ГДР). Требовалось локальное сохранение едва ли не 
ad hoc действия уголовного законодательства ГДР, что 
стало, будем откровенны, далеко не безупречным ре-
шением. Как с горечью отмечал профессор А. Эзер: 
«Как бы политически оправдано ни было стремление 
не оставить безнаказанными тяжкие злоупотребления 
государственной властью бывшими руководителями 
ГДР, эта цель не должна достигаться противоправны-
ми средствами. Практическая реализация отдельных 
дискриминационных законов о выборочном преследо-
вании определенных преступников не была бы хоро-
шим началом юридически безупречного преодоления 
прошлого» [4, с. 140].

Наконец, в-третьих, особую, причем не только 
юридическую, но и политическую проблему, пред-
ставляло собой законодательство в части уголовной 
ответственности за прерывание беременности, много 
более либеральное в тот момент в ГДР по сравнению 
с ФРГ. Речь шла о случае sui generis, который оказался 
столь сложным, что привел к бурным общественным 
дискуссиям, вызвал крайнее беспокойство у жителей 
восточных земель и «едва не привел к срыву Догово-
ра о воссоединении Германии» [3, с. 413]. Не будем 
вдаваться в тонкости данного вопроса, достаточно 
подробно освещенного в литературе [например: 4, с. 
136‒137; 3, с. 413‒415]. Отметим лишь, что здесь со-
хранение в определенных пределах действия уголов-
ного права ГДР являлось откровенной политической 
уступкой ее жителям, причем едва ли не единственно 
значимой.

Таким образом, ситуация с уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальной интеграцией в ФРГ вос-
точногерманских регионов выявила модель монизма, 
противостоящую эльзасско-мозельской системе дуа-
лизма, но с крайне непоследовательно проведенным 
принципом запрета поворота к худшему и откровен-
ной политизацией некоторых институциональных ре-
шений. Опираться на нее в полной мере также было 
нельзя. Требовалось найти для Крыма и г. Севастопо-
ля собственное решение, но, разумеется, с учетом по-
зитивных и негативных сторон обоих рассмотренных 
сравнительно-правовых вариантов.

III. Крым и г. Севастополь
Значение сравнительно-правового анализа двух 

приведенных исторических эпизодов и его концеп-
туализация заключаются, прежде всего, в выделении 
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двух возможных моделей уголовно-процессуальной 
интеграции регионов, ранее принадлежавших одно-
му государству, в состав другого государства: модели 
дуализма (когда применяются уголовное и/или уго-
ловно-процессуальное законодательства обоих госу-
дарств, по крайней мере, по делам о преступлениях, 
совершенных до даты интеграции) и модели монизма 
(когда применяются уголовное и уголовно-процессу-
альное законодательство только принимающего госу-
дарства). Ни одна из них не существует, разумеется, в 
чистом или, если уголовно, абсолютном виде. Но об-
щий вектор применяемого подхода должен опираться 
на одну из этих моделей.

Именно вокруг выбора между ними и разверну-
лась основная дискуссия при разработке Федераль-
ного закона от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении 
положений Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». Так, некоторые 
авторы активно настаивали в тот момент на необхо-
димости «допустить ограниченное по времени (к пре-
ступлениям, совершенным до 18 марта 2014 г.) и в про-
странстве (к территориям Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя) применение ино-
странного материального закона (УК Украины)» [1, 
с. 340], т. е. призывали построить решение крымско-
севастопольской проблемы на основе дуалистической 
модели (пусть и исключительно в ее материально-
правовом преломлении). Но законодатель, как извест-
но, по этому пути не пошел, сделав выбор в сторону 
противоположной монистической модели, что было 
абсолютно правильно, учитывая те сложности, с кото-
рыми столкнулась Франция в эльзасско-лотарингском 
случае, не говоря уже о много менее определенном со-
временном геополитическом контексте, заметно отли-
чающемся от эпохи Версальского договора.

Поэтому заложенная в основание ФЗ от 5 мая 
2014 г. концепция, если не вдаваться в детали, опира-
ется на несколько принципиальных положений:

1) закрепление модели монизма и полный отказ от 
дуалистических подходов, причем даже без какого бы 
то ни было упоминания в тексте российского закона 
уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства Украины;

2) установление сопровождающего необходимость 
перевода правовой оценки всех деяний, в том числе 
совершенных до 18 марта 2014 г., в пространство рос-
сийского уголовного законодательства жесткого за-
прета поворота к худшему, причем без характерной 
для случая «ФРГ — ГДР» политизации; применение 
принципа запрета поворота к худшему вынуждает 
правоприменителя держать в поле зрения и украин-
ское уголовное законодательство по состоянию на мо-
мент совершения преступления, но исключительно в 
косвенной форме и в крайне ограниченных пределах;

3) процессуальная адаптация всех начатых или 

исполняемых производств по уголовным делам к рос-
сийскому уголовно-процессуальному законодатель-
ству с центральной ролью прокурора, которому долж-
ны быть переданы материалы всех незавершенных 
предварительных расследований и судебных разбира-
тельств для их уголовно-правовой оценки по россий-
скому уголовному законодательству и определения 
дальнейшего движения уголовного дела по российско-
му уголовно-процессуальному законодательству;

4) признание всех судебных и иных процессу-
альных решений, включая приговоры в целях их ис-
полнения, вынесенных до 18 марта 2014 г., а также 
юридической силы всех полученных до этой даты 
доказательств, что означает их дальнейшую оценку 
по российскому уголовно-процессуальному законода-
тельству, причем опять-таки без формального упоми-
нания в тексте закона Украины как государства.

Прошедшее с момента принятия ФЗ от 5 мая 
2014 г. десятилетие показало оправданность избран-
ных концептуальных подходов, которые не вызвали 
каких-либо заметных осложнений ни в юридическом 
плане, ни в плане политическом, невзирая в том числе 
на пристальное внимание к уголовно-процессуальной 
интеграции Крыма и г. Севастополя со стороны Сове-
та Европы и ЕСПЧ и учитывая, что в период с 2014 по 
2022 гг. для такого внимания были все международно-
правовые основания.

Уголовно-процессуальная интеграция с 2022 г. в 
российское юридическое пространство ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской областей происходила уже 
в других правовых условиях. При наличии апроби-
рованной крымско-севастопольской модели никаких 
особых усилий по поиску адекватного сравнительно-
правового опыта, его обобщению, концептуализации 
и т.п. уже не требовалось. Законодатель мог и должен 
был идти по проторенному пути, что он и сделал. 
Единственный нюанс заключался в существовании в 
ДНР и ЛНР своего собственного уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства, признанного 
Российской Федерацией вместе с признанием в начале 
2022 г. независимости этих государств. В отличие от 
них, на территории Запорожской и Херсонской обла-
стей до 30 сентября 2022 г. действовало соответству-
ющее законодательство Украины. Но речь идет о су-
губо технических аспектах, требовавших, разумеется, 
нормативного отражения, но не имевших принципи-
ального значения и не влиявших на саму модель ин-
теграции.

Поэтому Федеральный закон от 31 июля 2023 г. 
№ 395-ФЗ «О применении положений Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области», в целом, воспроизводит крымско-севасто-
польский вариант, что лишь доказывает оптималь-
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ность последнего. Обращают на себя внимание лишь 
две «инновации» по сравнению с Федеральным зако-
ном от 5 мая 2014 г., объясняемые, видимо, выходом 
законодателя из-под плотной научной опеки, которая 
более не требовалась в условиях концептуальной яс-
ности самой теоретической конструкции уголовно-
процессуальной модели интеграции и ее сравнитель-
но-правовых оснований. Почувствовав себя более 
свободным, законодатель решил действовать самосто-
ятельно и чуть «улучшить» крымско-севастопольский 
вариант, привнеся в него нечто новое.

Так, во-первых, в Федеральном законе от 31 июля 
2023 г. прямо упоминается Украина и ее законодатель-
ство, от чего Федеральный закон от 5 мая 2014 г. в свое 
время принципиально отказался. Думается, что поли-
тически данное упоминание является излишним: ос-
нованием проведения СВО (специальной военной опе-
рации) и вхождения в состав Российской Федерации 
новых регионов, помимо прочего, служит отсутствие 
на территории Украины эффективного государства и 
эффективной правовой системы, не говоря уже об их 
откровенной нацистской окрашенности (отсюда необ-
ходимость денацификации как цель СВО). Зачем тогда 
официально легитимировать так называемое «украин-
ское государство» со всеми его атрибутами, включая 
правовую систему, в федеральном российском законе? 
Если нецелесообразность этого была понятна в 2014 г., 
то? что изменилось в 2023 г.?

Во-вторых, крайне странной выглядит «инно-
вация», предусмотренная ч. 2 ст. 2 Федерального за-
кона от 31 июля 2023 г.: «Не является преступным и 
наказуемым деяние, ответственность за совершение 
которого установлена нормативными правовыми 
актами Украины, если оно содержит признаки пре-
ступления, предусмотренного Уголовным кодексом 
Российской Федерации, но было направлено на защи-
ту интересов Российской Федерации, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики 
либо охраняемых законом интересов граждан или ор-
ганизаций Российской Федерации, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, населе-
ния и организаций Запорожской области, Херсонской 
области». О чем идет речь? Хотелось бы видеть хоть 
один пример. Как деяние может содержать признаки 
преступления по уголовному законодательству РФ и 
одновременно быть направлено на защиту интересов 
РФ? Иначе говоря, как деяние, защищающее интере-
сы России, может одновременно считаться в России 
общественно опасным? Полный нонсенс. Думается, 
что с законодателем в данном случае сыграли злую 
шутку глобалистские настроения, в соответствии с 
которыми якобы существует некое наднациональ-
ное, объективное и едва ли не естественное уголов-
ное право, конструирующее признаки преступления 
безотносительно к национальным интересам тех или 
иных государств. Именно действие такого уголовного 
права законодатель и пытается в данном случае осла-

бить или полностью купировать. Но на самом деле его 
нет и быть не может: уголовное право всегда действу-
ет односторонне — исключительно с позиций оценки 
общественной опасности деяния конкретным государ-
ством и полностью абстрагируясь от интересов других 
государств, у которых есть свое уголовное право. Поэ-
тому никого, например, не удивляет, что лицо, в одном 
государстве подлежащее ответственности за шпионаж 
как тяжкое или даже особо тяжкое преступление, в 
другом государстве будет признано национальным ге-
роем, награждено государственными наградами и т.п., 
для чего не требуется никаких специальных норм, по-
добных ч. 2 ст. 2 ФЗ от 31 июля 2023 г. Понятно так-
же, что партизаны — герои Великой Отечественной 
войны, пускавшие под откосы поезда или казнившие 
«полицаев», формально рассматривались по законода-
тельству нацистской Германии как преступники, что 
совершенно никого не волновало у нас и не требова-
ло их «освобождения» от уголовной ответственности 
по законодательству СССР. Сама мысль о такого рода 
«освобождающих нормах» справедливо рассматрива-
лась бы в то время как кощунство. Что изменилось с 
тех пор? Думается, что российский законодатель не-
сколько запутался в данном случае в идеологических 
хитросплетениях современного мира, попав, образно 
говоря, в «глобалистскую ловушку».

В целом, попытка привнесения некоторых кон-
цептуальных «инноваций» (пусть и локальных) в 
крымско-севастопольскую модель уголовно-процес-
суальной интеграции новых регионов, предпринятая в 
Федеральном законе от 31 июля 2023 г., удачной не вы-
глядит. Образцом в этом смысле по-прежнему должен 
служить Федеральный закон от 5 мая 2014 г., являю-
щийся своего рода отечественным эталоном решения 
той проблемы, которая в сравнительно-правовой док-
трине уголовного и уголовно-процессуального права 
остается очень трудной и весьма мало изученной.
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«Противодействие расследованию преступлений» 
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Аннотация. Ярким представителем криминалистической науки является заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД СССР, полковник вну-
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В любой науке, и криминалистика не является ис-
ключением, есть плеяда ученых, которые на протяже-
нии многих лет уделяют внимание ее развитию.

Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный работник МВД СССР, полковник внутренней 
службы в отставке Владимир Петрович Лавров — 
относится к плеяде великих ученых криминалистов, 
которые на высоком академическом уровне, фунда-
ментально занимались изучением проблем крими-
налистического обеспечения деятельности право-
охранительных органов в борьбе с преступностью. 
Профессор В. П. Лавров автор более 300 научных тру-
дов, в том числе, учебников, учебных пособий по кри-
миналистике, цитируемость которых подтверждает 
ценность и авторитетность мысли профессора. Влади-
мир Петрович осуществлял плодотворную научно-пе-
дагогическую деятельность, в том числе по направле-
нию подготовки научно-педагогических кадров. Под 
научным руководством профессора В. П. Лаврова за-
щитили кандидатскую диссертацию 47 соискателей и 
один соискатель — докторскую диссертацию.

В начале обзора научного пути профессора 
В. П. Лаврова хотелось особо отметить многолетнюю 
педагогическую деятельность Владимира Петрови-
ча — с 1961 г. и вплоть до 2021 г., до самой смерти, 
включая полувековой опыт работы в диссертацион-
ных советах вузов Москвы и Санкт-Петербурга (на 
базе Высшей школы МВД СССР, МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургского университета МВД 
Российской Федерации, юридического института МВД 
России, Академии управления МВД России, Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя).

О фундаментальности научных трудов свидетель-
ствует тот факт, что не только учебная литература не-
однократно переиздается ведущими издательствами, 
но и результаты его докторского исследования [1].

Конечно, нельзя не отметить, что В. П. Лавров всег-
да был в «тренде» современных вызовов и проблем. В 
эпоху стремительного развития цифровых технологий 
поднимаются дискуссионные вопросы правопримени-
тельной деятельности правоохранительных органов: 
«Рассмотрим, какие проблемы возникли на практике в 
связи с обеспечением внедрения хотя бы шести новых 
(разработанных и внедряемых в XXI в.) технико-кри-
миналистических средств и методов: – полиграф и его 
использование в расследовании; – гипнорепродукция; 
– когнитивные методы получения и использования 

информации; – новое в собирании и использовании 
биологических следов – выделений и отделений чело-
веческого организма (ДНК-анализ); – новые поисковые 
иные технико-криминалистические средства; – метод 
криминалистического профилирования. По каждому 
из этих направлений (средств, методов) проведены 
определённые экспериментальные разработки, напи-
саны научные статьи; появились (правда, не по всем 
перечисленным новациям) и работы — пособия моно-
графического характера; практика расследования, не 
дождавшись надлежащего правового обеспечения и 
четких методических рекомендаций, пытается, и под-
час не безуспешно, применять скудные рекомендации 
ученых самостоятельно, по отдельным, особенно так 
называемым «резонансным» делам» [2, c. 334].

Необходимо отметить беспокойство, которое он 
демонстрировал на конференциях и на страницах на-
учной печати, относительно вопроса научного обе-
спечения деятельности правоохранительных органов, 
а именно, использования достижений и научных раз-
работок ученых в практической деятельности. «Не 
случайно поэтому о новых разработках ученых-кри-
миналистов в практических органах следствия и до-
знания, особенно на районном территориальном уров-
не (а подчас и на более высоком), в системе МВД знают 
явно недостаточно. Преодоление этого недостатка, 
активное внедрение результатов новейших исследова-
ний в практику расследования преступлений должно, 
наконец, на деле стать важнейшим совместным делом, 
как ученых-криминалистов, так и руководителей пра-
воохранительных органов всех уровней» [2, c. 336].

Междисциплинарный подход научных иссле-
дований позволяет констатировать, что профессор 
В. П. Лавров является ярчайшим представителем, ко-
рифеем уголовно-правовой науки. Несмотря на то, что 
круг его научных интересов, прежде всего, это крими-
налистика, В. П. Лавров комплексно подходит к осве-
щению отдельных направлений криминалистического 
обеспечения деятельности следователя. Безусловно, 
особого внимания заслуживают труды, посвященные 
розыскной работе следователя (дознавателя) [3; 4; 5].

Не стесняясь в оценках, В. П. Лавров критически 
характеризовал действующее законодательство «Со-
вершенно недостаточно правовое и тактико-кримина-
листическое обеспечение использования мер безопас-
ности свидетелей, потерпевших и других участников 
уголовного судопроизводства. Правовые основы этой 
деятельности давно заложены в федеральных зако-
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нах (ФЗ-45 1995 г., ФЗ-119 2004 г.) и последующих по-
становлениях Правительства Российской Федерации 
(2006, 2007, 2014 гг.), а также в ряде приказов МВД, 
ФСБ и других правоохранительных органов России. 
Однако большинство из основных норм указанных 
законов и постановлений не получили закрепления в 
УПК Российской Федерации» [2, c. 335].

Полагаю, всем известно его отношение к разделе-
нию наук уголовно-правового направления: «Вспом-
ним хотя бы псевдореволюционное исключение кри-
миналистики из научной специальности 12.00.09 и тем 
самым «отлучение» ее от уголовного процесса в свя-
зи с искусственным и совершенно не обоснованным 
включением криминалистики в одну научную специ-
альность (12.00.12) с судебно-экспертной деятельно-
стью и оперативно-розыскной деятельностью. В этом 
(организационно-управленческом) отношении в науке 
не должно быть перегибов — и криминалистическая 
наука, и уголовно-процессуальная наука (наука об 
уголовном судопроизводстве?), и теория оператив-
но-розыскной деятельности (оперативно-розыскная 
наука) в настоящее время имеют свои устоявшиеся, 
проверенные временем предметы и объекты. Дискус-
сии же по поводу их систем, соотношения (границ), 
средств, методов и приемов вполне правомерны, без 
таких дискуссий не было бы и развития этих наук» [6, 
c. 50]. Глубина мысли и научная дипломатичность в 
оценки происходящего не может не вызывать уваже-
ния.

Как истинный ученый, педагог, наставник 
В. П. Лавров не оставляет без внимания и вопрос под-
готовки кадров, а именно, подготовки научно-педаго-
гических кадров в системе вузов МВД России, в том 
числе, по направлению докторантуры, отмечая, что: 
«кадры профессорско-преподавательского состава 
вузов — важный элемент в системе обучения высоко-
квалифицированных сотрудников правоохранитель-
ных органов России» [7, c. 352]. А вопрос о качестве 
такой подготовки транслирует через призму проблем, 
обсуждение которых предлагает на ряде научно-пред-
ставительских мероприятий. Не являясь непосред-
ственно учеником Владимира Петровича, хотел бы за-
метить его трепетное отеческое отношение не только 
к своим адъюнктам и соискателям, что я неоднократ-
но наблюдал, но и к начинающим ученым, оказывая 
им методологическую помощь, а порой, просто давая 
бесценные советы, которые и я с удовольствием при-
нимал и руководствовался ими. В этой связи хотел бы 
особо отметить работу и наставничество в отноше-
нии его последнего ученика М. А. Васильевой, кото-
рая успешно защитила докторскую диссертацию уже 
после смерти великого ученого в январе 2022 года, и 
где на титульном листе диссертации и автореферата 
известный текст, к сожалению, в последний раз, — 
научный консультант: доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, ФГКОУ ВО «Академия управления МВД 

России», главный научный сотрудник научно-иссле-
довательского центра Лавров Владимир Петрович [8].

И конечно, нельзя не отметить его научную «по-
литкорректность» и трепетное и уважительное  отно-
шение к коллегам и оценки их научного, творческого 
пути [9; 10] и отдельно взятых результатов — моно-
графии, диссертационные работы [11; 12], в том чис-
ле, памяти о них [13; 14]. Отдельно и по-особому 
В. П. Лавров вспоминает о своем научном руководи-
теле по кандидатской диссертации и научном кон-
сультанте по докторской — великом криминалисте, 
ученом Рафаиле Самуиловиче Белкине [15; 16; 17]. 
Вот лишь некоторые цитаты о нем: «об этом ученом 
с мировым именем с любовью, восхищением и благо-
дарностью вспоминают сегодня многочисленные его 
ученики, коллеги, друзья по службе и научной работе. 
Его заслуги перед государством и обществом трудно 
переоценить и вряд ли возможно их описать в одной и 
даже нескольких статьях» [17, с. 18], и далее: «Во всех 
своих книгах, рассчитанных на широкий круг читате-
лей, Рафаил Самуилович на глубоко научной основе и 
в то же время просто, доходчиво, в доступной форме, 
а главное — интересно писал о трудной, благородной 
и весьма важной для общества, государства и всех 
его граждан работе следователей, дознавателей, экс-
пертов, оперативных сотрудников по расследованию, 
раскрытию и предупреждению преступлений с ис-
пользованием в этой многогранной деятельности до-
стижений научно-технического прогресса» [17, с. 21].

И конечно, нельзя не отметить, его отношение к 
одному из сильнейших центров подготовки высоко-
квалифицированных кадров для правоохранительных 
органов не только России, но и многих других госу-
дарств, где много лет он отдал службе на должностях 
профессорско-преподавательского и научного соста-
ва — Академии управления МВД России научная 
школа криминалистики, которой играет «авангард-
ную роль», подготовивших только «общее количе-
ство ученых несколько сотен «штыков», плодотворно 
работающих в современной науке» [18, c. 41]. Нельзя 
не вспомнить его труды в кружке и научном обществе 
слушателей Высшей школы МВД СССР, что очеред-
ной раз подтверждает его трепетное и отеческое от-
ношение к вопросу подготовки высококвалифици-
рованных кадров для органов внутренних дел и не 
просто как практиков, но и вкладывал основы научной 
деятельности, без которой, в настоящее время эффек-
тивное противодействие преступности просто невоз-
можно [19; 20]. А какая глубокая мысль в публикации 
«Управление органами расследования преступлений и 
криминалистика: соотношение в науке и учебном про-
цессе», посвященная проблемам подготовки управлен-
ческих кадров [21]. Полагаю, комментарии излишне.

Любовь и трепетное отношение к криминалистике 
проявляется не только в достаточно солидном переч-
не подготовленной учебной литературы [22; 23], в том 
числе учебников [24; 25], но и, конечно же, научной 
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литературы — монографии, научные статьи [26; 27; 
28]. О качестве трудов В. П. Лаврова и их востребо-
ванности, а, следовательно, популярности свидетель-
ствует тот факт, что многие учебники и курсы лекций 
переиздавались издательствами несколько лет подряд. 
Так, издательство «Проспект» переиздавало конспект 
лекции по криминалистике под его редакцией более 5 
раз, начиная с 2015 г. [29], а учебники по криминали-
стике под редакцией В. П. Лаврова, или в авторский 
коллектив которых входил профессор, неоднократно 
переиздаются на протяжении более 30 лет.

О роли и значении криминалистики в борьбе с 
преступностью, обеспечению законности и поддер-
жанию правопорядка свидетельствуют его изречения 
на страницах научной печати: «криминалистика не 
может оставаться в стороне при появлении новых вы-
зовов обществу, правопорядку» [18, c. 42].

Как истинный ученый, В. П. Лавров обращает 
внимание не только на проблемы криминалистиче-
ского обеспечения деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, но и на уголовно-
процессуальное законодательство. Его известная ста-
тья, лаконичная в названии — «Проблемы УПК РФ», 
в которой профессор довольно обстоятельно и кон-
кретно акцентирует внимание на пробелы действую-
щего УПК РФ, о которых говорилось еще на стадии 
принятия в 2001 г. И как филигранно констатирует 
В. П. Лавров: «Практика применения УПК 2011 г. и 
многочисленные труды ученых-процессуалистов и 
криминалистов истекшего 10-летия выявили суще-
ственные недостатки (в том числе пробелы) латанно-
го-перелатанного кодекса» [30, с. 57]. И вполне спра-
ведливо отмечает, что «независимо от того, будет ли 
создан в недалеком будущем новый УПК или подго-
товлена «новая редакция старого УПК», чтобы не на-
ступить на старые грабли, следует при разработке это-
го документа включить в состав рабочей группы по 
созданию проекта не только известных ученых-про-
цессуалистов и практиков — работников следствия и 
органов дознания, но и ученых-криминалистов, имею-
щих опыт следственной работы» [30, с. 58].

Даже беглый анализ научных трудов В. П. Лавро-
ва позволяет констатировать, что круг научных инте-
ресов и проблем криминалистического обеспечения 
деятельности правоохранительных органов действи-
тельно широк. Это и вопросы криминалистической 
тактики, и методика расследования отдельных видов 
преступлений — изнасилований, подмена ребенка, 
рецидивной преступности, пожаров, хищений, эколо-
гических преступлений, дорожно-транспортных пре-
ступлений и др. [31; 32; 33; 34; 35].

И все же, пожалуй, главной темой, стрежнем науч-
ных исследований и научного интереса В. П. Лаврова 
является противодействие расследованию преступле-
ний и меры по его преодолению, которой вот уже на 
протяжении многих лет уделял внимание профессор, 
как на страницах научной печати, так и выступая с до-

кладами на научно-представительских мероприяти-
ях международного и всероссийского уровней. Надо 
отметить, что уже с 1984 г. В. П. Лавров предметно 
занялся освещением этого вопроса на страницах на-
учной печати [36]. И какая подача материала — «на-
учные аспекты изучения способов сокрытия престу-
плений» [37].

Следует заметить, что вопросы противодействия 
расследованию освещены В. П. Лавровым не только 
как учебный курс, отмеченный ранее в соответствую-
щей учебной литературе, но и глубоким анализом на-
учной литературы и, прежде всего, диссертационных 
исследований: «Нетрудно заметить и определенные 
недостатки в организации некоторых (уже защищен-
ных) диссертационных исследований по проблеме 
противодействия: нередко в качестве основы для вы-
водов используются главным образом литературные 
источники и анализ нормативных актов. Эмпириче-
ская база ограничивается примерами, да еще результа-
тами опросов следователей, оперативных работников 
и судей. Последний метод, пригодный для крупных 
социальных исследований, однако, носящий весьма 
субъективный характер, не всегда обеспечивает до-
стоверность и обоснованность выводов диссертантов, 
что отмечают рецензенты, официальные оппоненты 
и даже члены Экспертного совета ВАК по специаль-
ности 12.00.09. Анкеты же, использованные для про-
граммированного анализа уголовных дел с противо-
действием, в приложениях к таким диссертациям 
зачастую отсутствуют, как и аналитические справки 
с результатами обсчета заполненных анкет» [38]. Вне 
всяких сомнений, данный тезис полезен и тем, кто 
сейчас занимается диссертационными исследования-
ми, а также их научным руководителям.

К слову сказать, именно при непосредственном 
участие профессора В. П. Лаврова и его трудов, прежде 
всего, его учебника «Противодействие расследованию 
преступлений и меры по его преодолению» в учеб-
ный план образовательных программ по специаль-
ности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», специализация — уголовно-правовая 
образовательных организаций МВД России  включен 
учебный курс «Противодействие расследованию пре-
ступлений и меры по его преодолению».

Вникая в суть вопроса о противодействии рассле-
дованию В. П. Лавров вполне обосновано утвержда-
ет, что «Разработка проблем, связанных с оказанием 
противодействия расследованию преступлений и его 
преодолением, в последние годы является одним из 
наиболее активно развивающихся направлений кри-
миналистических исследований» [39, c. 72]. И с этим 
нельзя не согласиться. Анализ статистических дан-
ных позволяет констатировать, что противодействие 
расследованию осуществляется уже на стадии совер-
шения практически всех преступлений. Подтвержде-
ние тому известная формулировка из официальных 
источников статистических данных «из 1966,8 тыс. 
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зарегистрированных преступлений, 888,1 тыс. пре-
ступлений (-3,1 %) остались нераскрытыми в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого»1. То есть, каждое второе пре-
ступление вне поля зрения правоохранительных орга-
нов — лицо, совершившее преступление остается без-
наказанным, права и законные интересы потерпевших 
не восстановлены. В этой связи неустанно повторяюсь 
«такое положение дел оказывает негативное влияние, 
в том числе, на предупреждение преступности» [40].

Его не тривиальный подход к изучению проблем 
противодействия расследованию позволяет констати-
ровать о глубоком комплексном подходе изучении во-
проса, как пример рассмотрение криминалистической 
сущности умолчания как формы дачи заведомо ложных 
показаний: «к сожалению, в криминалистике проблема 
замалчивания (умолчания) в ходе предварительного 
расследования почти не поднималась» [41, c. 63], и да-
лее резюмируя: «такая форма дачи заведомо ложных 
показаний, как умолчание, подлежит, по нашему мне-
нию, законодательному закреплению в соответствую-
щих нормативных правовых актах» [41, c. 69].

Очень правильно описывает В. П. Лавров значение 
нейтрализации противодействия расследованию: «со-
циальная сущность противодействия не менее опасна. 
Следственные и оперативные аппараты в целом явно 
уступают в противостоянии с криминальной средой в 
современных условиях. Принцип неотвратимости от-
ветственности по существу превратился в фикцию. 
Граждане (и не только потерпевшие) все больше теряют 
веру в способность правоохранительных органов най-
ти виновных в преступлении, в соответствии с законом 
наказать их и возместить причиняемый преступлени-
ями ущерб. Опасность мощного противодействия кри-
минальной среды, многократно возросшая в последние 
десятилетия, особенно в сфере экономики, явно недо-
оценивается всей правоохранительной системой совре-
менного российского государства, его законодательной 
и исполнительной властями» [38, c. 160].

В заключении хотелось бы отметить еще одну 
особенность содержания научных статей Владимира 
Петровича — глубокая проработка ранее опублико-
ванного материала по теме исследования, включая 
монографические труды и диссертационные работы 
как знак качества научного материала и, вне всяких 
сомнений, можно считать бесценным материалом для 
будущих научных изысканий, как начинающих иссле-
дователей, так и состоявшимся ученым.

Безусловно, круг научных интересов уважаемого 
профессора не ограничивается только темой противо-
действия расследованию, конечно же, не остаются без 
внимания и другие вопросы криминалистического 
обеспечения деятельности правоохранительных ор-
ганов в противодействии преступности, в том числе, 
и точки соприкосновения криминалистики с другими 

1  Статистика МВД России за 2022 год.

науками и, прежде всего, уголовным процессом, уго-
ловным правом, уголовно-исполнительным правом, 
оперативно-розыскной деятельностью, судебной экс-
пертизой. Междисциплинарный подход научных ис-
следований позволяет без преувеличения констатиро-
вать, что профессор В. П. Лавров является ярчайшим 
представителем, корифеем уголовно-правовой науки.

Проведя обзор научных трудов Владимира Петро-
вича, но при этом, далеко не всеобъемлющий, следует 
констатировать, что его вклад в развитие кримина-
листики в целом и отдельных ее разделов очевиден. 
Память о заслуженном деятеле науки Российской Фе-
дерации, докторе юридических наук, профессоре Вла-
димире Петровиче Лаврове на века в наших сердцах.
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Актуальность заявленной темы обуславливается 
тем, что взаимосвязь воинской повинности для муж-
чин и сфера землевладения крайне значимый пред-
мет исследования в рамках анализа правового статуса 
мужской гендерной группы. Так, историко-правовая 
наука фиксирует первые случаи привязки землевладе-
ния к воинской службе в первой половине VII столе-
тия во Франкском государстве, когда майордом Карл 
Мартелл мобилизовал ресурсы страны для отражения 
арабского натиска на Европу. По сути, программа раз-
дачи земельных участков военно-служилой знати в 
целях формирования армии обладала особой телеоло-
гичностью, направленной на укрепление центральной 
власти и военной мощи государства. В результате стал 
появляться особый статус земли и бенефиций высту-
пал ничем иным как пожизненным правом пользо-
вания и владения земельным участком на условиях 
несения воинской повинности. Важным признаком 
бенефиция выступает обусловленность держания зем-
ли и отсутствие полного права собственности, так как 
в случае акта измены или смерти бенефиций возвра-
щался королю, как его полному собственнику. При-
мечательно, что владелец бенефиция — бенефициал 
был обязан служить в кавалерии. Служба в кавалерии 
демонстрировала тот факт, что мужчина-бенефициал 
(женщины не рассматривались как военнослужащие) 
был обязан рисковать жизнью и подвергать свое здо-
ровье серьезным испытаниям. Обучение будущего 
рыцаря начиналось с юных лет, когда он начинал слу-
жить оруженосцем и только к 18-20 годам оруженосец 
мог получить рыцарский статус. Здесь также важно 
отметить, что существующий в Западной Европе май-
орат исключал получение недвижимой собственности 
младшими сыновьями ленника [6, с. 96]. Подобная 
система в полной мере соответствовала реформам по-
местного землевладения при Петре I.

По мере развития сферы бенефициальных отноше-
ний у держателей бенефиция появилась вполне понят-
ная потребность передавать указанные вещные права 
по наследству. В этой связи с IX столетия фиксируется 
возникновение ленных отношений, когда бенефиций 
становится наследственным владением. С того же пе-
риода возникает феодальная система вассально-сюзе-
ренных отношений, в которой сеньор обладает всеми 
компонентами права земельной собственности, разда-
ет ее своим вассалам под условие военной службы.

Примечательно, что в аспекте ленных отношений 
фигурировала не только земля, но и светская, либо цер-
ковная должность, а также право взимать пошлины.

Для полного анализа указанной проблематики 
стоит упомянуть, что наряду с благородными имели 
место и неблагородные феоды, которые принадлежа-
ли главам сельских общин. По сути, можно наблюдать 
вовлечение в ленные правоотношения широкого круга 
лиц, которые не принадлежали к военно-служилому 
сословию.

В качестве ключевого условия приобретения фео-

да выступала инвеститура, которая могла иметь фор-
му оммажа, коммендации или простого рукопожатия. 
Инвеститура благородного вассала нередко сопрово-
ждалась вручением знамени, либо скипетра, в случае 
получения клерикального лена [3, с. 19].

Феодальные отношения выступали основой 
правопорядка, выстроенного в условиях ленной ие-
рархии. В рамках европейского средневекового про-
странства имели место различные системы ленного 
права. Последняя, в наиболее распространенном виде 
выражалась в образе системы щитов, где монарх за-
нимал вершину феодальной иерархии. Глава средне-
векового монархического государства Западной Ев-
ропы выступал верховным сюзереном в отношении 
всех нижестоящих ленников-вассалов. С точки зрения 
обязательственного права вассал являлся обязанным 
лицом в отношении своего сюзерена. Клятва вассала 
сводилась к следующим базовым обязательствам в от-
ношении своего сеньора, а именно не:

• причинять вреда личности сюзерена;
• разглашать тайн сеньора;
• вредить обороноспособности своего ленного 

главы;
• препятствовать феодальному правосудию;
• причинять ущерб собственности сюзерена;
• чинить препятствия делам сеньора [12, c. 228].
Феодальная вертикаль, делая акцент на обязанно-

стях вассалов, не пренебрегали также и их правами, 
которые корреспондировались им как сюзеренам низ-
шего уровня [5, с. 144].

Стоит отметить, что правовая природа феодаль-
ных правомочий в Западной Европе была подробно 
описана в «Трактате об управлении вотчиной», кото-
рый вышел на рубеже X‒XI столетий в Уэссексе, где 
тэнам (английской военно-феодальной знати) предпи-
сывалось обременять повинностями своих зависимых 
крестьян [8, с. 291]. Спектр долженствований послед-
них проистекал из двух факторов, заключающихся в 
следующем:

• обязанности зависимых крестьян определя-
лись на основании правила условного держа-
ния земли, основным владельцем которой вы-
ступал сюзерен;

• обязанности зависимых крестьян зависели от 
их правового положения, так как земледельцы 
могли выступать как в качестве свободных об-
щинников, так и в роли крепостных крестьян.

Детально были урегулированы обязанности раз-
личных работников, которые различались по профес-
сиональной принадлежности и по гендерному при-
знаку. Обязанностям мужчин уделялось пристальное 
внимание, в связи с их высокой вовлеченностью в си-
стему экономических связей. 

Важно то, что ленные экономические связи строи-
лись на юридической энтропии — разделении (расще-
плении) феодальной собственности, которая состав-
ляла их правовую природу и сущность феодального 
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нормативно-правового регулирования [11, с. 157‒158]. 
Так, советский ученый А. В. Венедиктов анализируя 
проблематику расщепленной собственности отмечал 
ее иерархические качества, когда характер и объем 
правомочий различал правовой статус собственников 
[2, c. 65]. В этой связи можно выдвинуть гипотезу о 
том, что в рамках гендерной спецификации феодаль-
ного периода правомочия и обязанности мужчин и 
женщин носили аналогичные признаки. По внешне-
му выражению правовой статус гендерных групп был 
схож, различаясь в объеме их прав и обязанностей.

Здесь важно подчеркнуть, что существенные отли-
чия правового положения различных сословий в рам-
ках имущественных ленных связей предусматривали 
равные правопритязания на их защиту, на всем про-
тяжении феодальной иерархии. То есть гарантии част-
ного собственника предоставлялись как монарху, так и 
его вассалам, входящим в феодальную структуру.

Подобный порядок регулирования правоотноше-
ний в сфере частной собственности действовал до пер-
вой половины XV столетия, пока юридическая прак-
тика не стала использовать пандектистику, которая 
сущностно нивелировала концепцию расщепленной 
феодальной собственности.

Стоит отметить, что в тот период, когда западно-
европейское ленное вещное право постепенно стало 
снижать свой регулятивный потенциал, в рамках от-
ечественного правопорядка был инициирован процесс 
поместно-вотчинных правоотношений. В качестве ве-
дущих субъектов последних выступали князья и его 
ближний круг. Так, земля, которая передавалась во 
владение военно-служилому сословию, могла быть 
передана по наследству и носила наименование «вот-
чина». Правовой феномен вотчинного землевладения 
сформировал в России дворянско-боярское землевла-
дение [10, с. 7].

Еще одним внешним выражением отечественного 
землевладения выступала поместная форма, которая 
нормативно проистекала из актов монарха и клери-
кальных структур. «Одним из важнейших процессов, 
протекавших в сфере землевладения в России 1-й по-
ловины XVIII в., стала монополизация дворянством 
права владеть населенными и ненаселенными земля-
ми. Право собственности на ненаселенные земли кате-
горически не признавалось за купечеством, а владение 
деревнями обусловливалось исключительно наличи-
ем фабрик и заводов с припиской деревень к послед-
ним» [13, с. 48].

Параллельно с процессом монополизации дворян-
ским сословием права владеть землей трансформиру-
ются правоотношения, связанные с правовым стату-
сом самих дворян. Последние выступают юридически 
консолидированной привилегированной группой с 
унифицирующими признаками с формальной точки 
зрения. Правительство российского государства по-
степенно, через юридический инструментарий, закре-

пляет категорию «дворянство», вводя его в практику 
социальных связей. Так, в дворянство как сословие 
входили и древнейшие российские и зарубежные фа-
милии. Причислялась туда и зарубежная знать, а так-
же российские подданные, возведенные российским 
монархом в дворянское достоинство [1, с. 4‒5]. Можно 
согласиться с мнением А. Л. Захарова, который видел 
в качестве ключевой обязанности службу государю. 
При этом, как полагает ученый, даже в период не-
которой либерализации общественных отношений, 
наступившей после смерти Петра I, отказ от госу-
дарственной службы мог послужить основанием для 
конфискации имения [7, с. 27].

Как объект исследования вотчины и поместья фи-
гурировали в трудах известных дореволюционных 
ученых. Не обходили вниманием указанную пробле-
матику и советские исследователи. Зачастую научное 
мнение по поводу правового положения вотчин и по-
местий не было единодушным. Тем не менее, можно 
согласиться с В. О. Ключевским, который видел в вот-
чине вечное, наследственное и не обусловленное зем-
левладение [9, с. 204].

В целом, поздние ленные правоотношения в Рос-
сии отличались от аналогичных в Западной Европе. 
Так, вотчинное землевладение отличалось от помест-
ного, характеризуясь более долгим сроком, в течение 
которого тестаментарное право сохранялось за жена-
ми феодалов. Когда правовое регулирование уровняло 
статус вотчин и поместий, супруга феодала после его 
смерти могла рассчитывать на определенную часть зе-
мельного участка, которая могла составлять от 14 до 
25 процентов.

Кроме того, западноевропейские феодальные пра-
воотношения не давали возможность произвольной 
конфискации земельного участка, предусматривая 
четкие позиции нарушений ленного соглашения. В 
свою очередь, отечественный правопорядок до начала 
XIX столетия четко не регулировал перечень правона-
рушений, которые могли послужить поводом для изъ-
ятия феода.

В этой связи, можно согласиться с мнением 
Н. Л. Дювернуа, который видел существенное ограни-
чение имущественного оборота и личных прав поддан-
ных в серьезном конфликте положений римского права 
и русского правового регулирования [4, с. 33‒57].

Стоит отметить, что феномен феодального зем-
левладения, как в России, так и в Западной Европе 
характеризовался отсутствием права собственности 
в современной его интерпретации, так как главную 
роль в объеме прав и обязанностей играл личный ста-
тус участника правоотношений и его место в ленной 
иерархии. По сути, современное право собственности 
не предусматривает купирование вещных прав в за-
висимости от принадлежности к социальной группе, 
и они реализуются субъектом правоотношений в пол-
ном объеме.
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В заключение статьи необходимо отметить, что 
мужчина-бенефициал был обязан рисковать жизнью 
и подвергать свое здоровье серьезным испытаниям на 
военной службе. В феодальные правоотношения во-
влекались и сословия, не принадлежавшие к послед-
ним, при этом их обязанности были строго разгра-
ничены, в том числе и по гендерному признаку. При 
этом, обязанностям мужчин уделялось пристальное 
внимание, в связи с их высокой вовлеченностью в си-
стему экономических связей. Расщепленная феодаль-
ная собственность обладала иерархическими каче-
ствами, когда характер и объем правомочий различал 
правовой статус собственников. В этой связи, в рамках 
гендерной спецификации феодального периода право-
мочия и обязанности мужчин и женщин зависели от 
принадлежности их к определенной сословной катего-
рии, где мужчины были полностью обременены раз-
личными военными и хозяйственными повинностя-
ми, в отличие от женщин знатных сословий, которые 
в полной мере обладая правами сословной группы, 
не реализовали никаких военных или экономических 
функций. Права мужчин в сфере земельной собствен-
ностью в рамках отечественного порядка в сравнении 
с феодальным правовым регулированием Западной 
Европы были существенно урезаны вплоть до начала 
XIX столетия.
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Мародерство как один из особо тяжких видов воен-
ных преступлений имеет французское происхождение 
и означает (фр. maraudeur «грабитель» — marauder 
«грабить») грабеж убитых и раненых на поле сраже-
ния [1], а также завладение чужим имуществом в зоне 
боевых действий или на территории, находящейся под 
контролем враждующей стороны.

Мародерство в истории человечества известно с 
древних времен и всегда было связано с вооруженны-
ми набегами и захватническими войнами с целью по-
рабощения соседних стран и народов. Появление ма-
родерства как уголовно-правового института связано 

с именем немецкого генерала и графа Иогана Мероде, 
который принимал участие в тридцатилетней войне 
(1918‒1648), чьи войска отличились особым старанием 
при разграблении европейских городов и населенных 
пунктов.

Порабощенные страны, народы и их имущество, 
по мнению победителей, становились легальными, т. е. 
законными объектами разграбления. Победители по-
сле овладения осажденными городами и населенными 
пунктами, как правило, отдавали их на разграбление 
своим войскам и вооруженным отрядам. Факт маро-
дерства представлял опасность не только для населе-
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ния и территорий, оставшихся без защиты и ставших 
жертвами грабежа и насилия, но и для той стороны, 
которые их завоевали. Такая опасность для победите-
лей, прежде всего, выражалась в том, что боевой дух 
войск часто стал подменяться духом наживы и вещиз-
ма, что приводило к падению дисциплины и, порой, к 
разложению моральных и воинских устоев.

Мародерство как тенденция считалась общепри-
нятой практикой до тех пор, пока мировое сообщество 
не стало предпринимать соответствующие меры по 
противодействию подобным проявлениям.

В течение XVII‒XVIII веков в Европе предпри-
нимаются меры по созданию правил цивилизованной 
войны, отступление от которых требует всякий раз 
оправдания особыми соображениями военной необ-
ходимости (raison de guerre), согласно которой имуще-
ство продолжает ещё рассматриваться как законная 
добыча победителя [2].

Среди правовых норм важную роль в обеспече-
нии защиты жертв войны и их собственности зани-
мают нормы международного гуманитарного права, 
которые представляют собой совокупность междуна-
родно-правовых норм и принципов, определяющих в 
современном мире правила, методы и средства, т. е. 
устанавливающие право ведения войны, в рамках ко-
торого осуждаются мародерство как элемент военного 
преступления.

Международное право вооруженных конфликтов 
было кодифицировано в Гаагских Конвенциях, Же-
невских Конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и 
Дополнительных Протоколах к ним 1977 г., резолюци-
ях Генеральной Ассамблеи ООН и других документах. 
Отдельные ограничения, установленные междуна-
родным гуманитарным правом, распространяются и 
на вооруженные конфликты немеждународного (вну-
треннего) характера.

В указанных нормах одним из запрещенных спосо-
бов (методов) и средств ведения боевых действий явля-
ется «уничтожение или захват собственности против-
ника, кроме случаев, когда такие действия вызываются 
военной необходимостью, или отдача на разграбление 
города или местности» [3], т. е. мародерство.

Соответствующие нормы об ответственности за 
мародерство предусмотрены также и в национальных 
законодательствах многих стран, в том числе и в УК 
Российской Федерации. Российское законодательство 
об ответственности за мародерство проходило через 
определенные этапы. Первоначально противоправные 
деяния, получившие в последующем уголовно-право-
вую квалификацию «Мародерство» относились к во-
инским преступлениям.

Среди нормативно-паровых актов, предусматрива-
ющих ответственность за подобные деяния известны:

• Соборное уложение царя Алексея Михайлови-
ча 1649 г.;

• Воинский устав Петра I 1716 г.;

• Полевое уголовное уложение 1812 г.;
• Устав военно-уголовный 1839 г.;
• Воинский устав о наказаниях 1868 г. [4] и др.
В указанных нормативно-правовых актах в той 

или иной степени предусматривалась ответствен-
ность за воинские преступления, содержащие элемен-
ты мародерства.

В первой главе третьего раздела Воинского уста-
ва о наказаниях 1868 г «О нарушении обязанностей 
службы во время военных действий» содержались 
нормы, предусматривающие ответственность за маро-
дерство. В частности, в ст. 273 Воинского устава о на-
казаниях 1868 г. ответственность предусматривалась 
«За обобраніе раненыхъ, однако безъ всякаго насиль-
ственнаго противъ нпхъ дйствія» (ч.1) и «Въ случа же 
употребленія насилія, виновные наказываются» (ч. 2) 
соответственно. Как мы видим, в указанной норме от-
ветственность предусматривается как за мародерство, 
не связанное с насилием, так и за квалифицированный 
вид указанного деяния.

В последующих статьях (ст.ст. 274 и 275) ответ-
ственность предусматривались «За обобраніе уби-
тыхъ въ сраженіи» и за «Захватъ у жителей областей, 
арміею зашшаемыхъ, припасовъ, одежды и другихъ 
вещей, равно всякій не опредленный закономъ поборъ 
съ обывателей (мародерство)» соответственно. За ука-
занные виды мародерства предусматривались самые 
суровые наказания вплоть до «ссылки на житье въ Си-
бирь и смертной казни» [5].

Следующим этапом в развитии российского 
уголовного законодательства об ответственности 
за мародерство стал УК РСФСР 1922 года. В ст. 214 
указанного нормативно-правового акта ответствен-
ность предусматривалась за «противозаконное ото-
брание при боевой обстановке у гражданского на-
селения, принадлежащего последнему имущества, 
с употреблением угрозы военным оружием и под 
предлогом необходимости сего отобрания для во-
енных целей, а также снятие с корыстной целью с 
убитых и раненых находящихся у них вещей» [6]. 
Положение данной нормы об ответственности за 
мародерство было продублировано в ст. 193.27. УК 
РСФСР 1926 года, за совершение которого в каче-
стве наказания предусматривалось применение 
высшей меры социальной защиты (расстрел) с кон-
фискацией всего имущества.

В совместном постановлении ЦИК и СНК от 
27 июля 1927 года, посвященном  воинским престу-
плениям, отдельно был рассмотрен вопрос, связанный 
с мародерством. В частности, в п.п. а) п. 27 указанного 
постановления мародерство квалифицировалось как  
«Похищение на поле сражения вещей, находящихся 
при убитых и раненых» [7].

В п. 28 указанного постановления мародерству 
приравнивались «разбой, грабеж, противозаконное 
уничтожение имущества и насилие, а равно противо-



57№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

законное отобрание имущества под предлогом воен-
ной необходимости, совершаемые по отношению к на-
селению в районе военных действий», влекущие при 
наличии отягчающих обстоятельств, как и за деяния, 
предусмотренные в п. 27 вышеуказанного постановле-
ния, уголовное наказание, в том числе высшую меру 
социальной защиты с конфискацией имущества.

Следующим шагом развития уголовного законода-
тельства об ответственности за мародерство стал УК 
РСФСР 1960 года, в котором положения п.п. а) п. 27 и 
п. 28  вышеуказанного постановления ЦИК и СНК от 
27 июля 1927 г. нашли свое идентичное отражение в 
ст.ст. 266 и 267 РСФСР [8] соответственно.

Что касается акта мародерства в годы ВОВ, то оно 
широко было распространено на территориях, взятых 
под контроль немецкими захватчиками. В годы ВОВ 
немцы вывезли из СССР более 560 тыс. произведений 
искусства, около 100 тыс. археологических находок, а 
также было уничтожено либо вывезено 180 миллионов 
книг [9].

С целью возмещения причиненного немецкими 
захватчиками ущерба согласно постановлению ГКО 
СССР «О сборе и вывозе трофейного имущества и 
обеспечении его хранения» в феврале 1943 года нача-
ли создаваться трофейные бригады, т. е. военные под-
разделения, осуществляющие сбор различного рода 
трофеев противника (как военного, так и не военного 
значения: техника, вооружение, снаряжение, боепри-
пасы, продовольствие, медикаменты, драгоценности, 
материальные ценности, предметы искусства и т. д. и 
т. п.), оставшихся после оставления противоборству-
ющей стороной занимаемой ей территории, в том 
числе после взятия Берлина [9]. Безусловно, такого 
рода действия советского правительства отдельными 
немецкими и иными западными политиками были 
расценены как акт мародерства. К сожалению, по так 
называемому «Трофейному делу» в конце ВОВ пред-
ставители ВС СССР, в том числе отдельные лица из 
высшего командования, были обвинены в мародер-
стве [10].

Исторический экскурс, а также данные, приве-
денные из многих регионов современного мира, в том 
числе с территорий бывшего СССР, охваченных во-
оруженными конфликтами, дают основания утверж-
дать, что факты мародерства имели, имеют и, воз-
можно, будут иметь место и в будущих вооруженных 
конфликтах, как и иные военные преступления.

Для противостояния подобным проявлениям миро-
вому сообществу следует вовремя реагировать и при-
нимать соответствующие меры по мониторингу зон бо-
евых действий не только для соблюдения требований 
международных норм и конвенций, но и для привле-
чения к ответственности лиц, совершивших воинские 
преступления, в том числе и  акты мародерства.

Что касается действующего уголовного законода-
тельства РФ, следует отметить, что в первоначальной 

редакции УК РФ 1996 года норма об уголовной ответ-
ственности за мародерство отсутствовала. Несмотря 
на это, с учетом современных реалий в УК РФ были 
внесены дополнения, устанавливающие уголовную 
ответственность за мародерство (ст. 356.1 УК РФ ФЗ 
№ 365-ФЗ от 24 сентября 2022 г.).

В ч. 1 указанной нормы под мародерством пони-
мается «совершенные с корыстной целью в период во-
енного положения, в военное время либо в условиях 
вооруженного конфликта или ведения боевых дей-
ствий и не связанные с вынужденной необходимостью 
противоправные безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение в пользу виновного или других лиц чужого 
имущества (в том числе имущества, находящегося при 
убитых или раненых, имущества гражданского насе-
ления)». В ч. 2 и 3 указанной нормы ответственность 
предусматривается за квалифицированные и особо 
квалифицированные виды мародерства.

Характерной особенностью ст. 356.1 УК РФ явля-
ется то, что она исключает уголовную ответственность 
в случае противоправного безвозмездного изъятия и 
(или) обращения в пользу виновного или других лиц 
чужого имущества (в том числе имущества, находя-
щегося при убитых или раненых, имущества граждан-
ского населения) в период военного положения, в во-
енное время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий, если она связана с вы-
нужденной необходимостью. В связи с этим следует 
отметить, что при квалификации деяний, предусмо-
тренных данной нормы, могут возникнуть некоторые 
проблемы, связанные с определением правомерности 
и неправомерности подобных действий, что, есте-
ственно, не исключает ошибки при оценке подобных 
случаев с точки зрения принципов законности и спра-
ведливости.

Как известно, по существующей практике маро-
дерством признается также разграбление имущества, 
оставленного населением, организацией или государ-
ством в мирное время по месту их прежнего нахожде-
ния в связи со стихийными бедствиями или авариями 
техногенного характера, что крайне неверно. Как пра-
вило, мародерство по своей сути является исключи-
тельно военным преступлением и факты завладения 
имуществом в условиях стихийного бедствия или тех-
ногенной аварии ничего общего с воинскими престу-
плениями не имеет.

На наш взгляд, противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества любой 
формы собственности в пользу виновного или других 
лиц с мест, охваченных стихийными бедствиями или 
техногенными авариями, следует квалифицировать 
как преступления против собственности согласно 
п. л) ст. 63 УК РФ и соответствующей статьи, напри-
мер, ст. 158 УК РФ или 161 УК РФ, а не как мародер-
ство. В частности, такая практика существует в неко-
торых штатах США.
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Особое место в науке уголовно-процессуального 
права занимает освещение правовых, теоретических и 
практических проблем, возникающих в сфере обеспе-
чения прав и законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства. При этом проводятся как фун-
даментальные комплексные научные исследования в 
этой области, так и небольшие по объему, но не менее 
значимые, ориентированные на разработку проблем 
обеспечения конкретного права или всего комплекса 
прав, предоставленных Конституцией Российской Фе-
дерации и уголовно-процессуальным законодатель-

ством лицам, вовлекаемым в уголовное производство 
в связи с совершением преступления.

Предшественник уголовно-процессуальных кодек-
сов России, Устав уголовного судопроизводства 1864 
года (далее — УУС), закреплял прогрессивные даже 
для того времени положения, ставшие базой для мно-
гих сегодняшних уголовно-процессуальных институ-
тов. Действующий сегодня уголовно-процессуальный 
закон прошел практически вековую эволюцию, в ходе 
которой были: и отказ от многих процессуальных ин-
ститутов, которые закрепил УУС, с введением упро-
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щенных производств по некоторым делам и ограниче-
ние прокурорского надзора (20‒30-ые годы прошлого 
столетия), и, в последующем, регламентация единого 
порядка производства по всем уголовным делам с рас-
ширением прав обвиняемых, восстановлением проку-
рорского надзора (50-ые годы), и разграничение форм 
предварительного расследования с усилением право-
вых гарантий прав личности, но приоритетной направ-
ленностью на борьбу с преступностью и в силу этого 
закреплением обвинительной роли суда (60-ые годы). 
И, наконец, внесение в уголовно-процессуальный закон 
радикальных поправок, обусловленных демократиче-
скими преобразованиями в российском государстве и 
принятием Конституции Российской Федерации 1993 
года (90-ые годы) с ориентацией в тот период и позднее 
на общепризнанные нормы международного права, в 
связи с чем российское уголовно-процессуальное зако-
нодательство подверглось существенным изменениям 
и дополнениям, не имевшим место в послереволюцион-
ной советской России.

Новый этап в развитии российского уголовного 
судопроизводства начался, по сути, с Концепции су-
дебной реформы (1991 г.) [1], что было связано с ре-
ализацией новой идеологии, когда Закон становится 
гарантом прав и свобод человека и гражданина, выра-
жая тем самым сущность демократического правового 
государства.

Однако изменения и дополнения, вносимые в УПК 
России 2001 года практически с момента его приня-
тия и по сегодняшнее время, подтверждают то обсто-
ятельство, что реформа уголовного судопроизводства 
не закончена, она продолжается. Ученые и практики 
находятся в поиске путей оптимизации уголовно-
процессуальной деятельности (а сегодня к тому же 
с учетом внешних и внутренних угроз, носящих по-
литический, экономический, социальный характер) с 
сохранением приоритетов, провозглашенных Основ-
ным законом нашего государства, который за эти годы 
тоже повергся определённой корректировке.

Конституционно-правовые основы уголовного су-
допроизводства определяют базу для совершенство-
вания регламентации процессуальной деятельности 
государственных органов и их должностных лиц, а 
также являются отправной точкой для Конституци-
онного Суда Российской Федерации, нередко конста-
тирующего тот факт, что та или иная норма УПК РФ 
либо взаимосвязанные положения ряда норм этого за-
кона не соответствуют Российской Конституции.

Динамично развивающееся уголовно-процессу-
альное законодательство позволяет проанализировать 
общие тенденции развития прав участников уголовно-
го процесса и их обеспечения. И в данном процессе 
имеют важную составляющую научные работы рос-
сийских исследователей.

Прежде всего, это дополнение процессуального 
статуса субъектов-участников уголовного процесса. И 
если ранее (50‒80-ые годы XX века) больше внимания 

уделялось обвиняемому в совершении преступления 
или лицу, заподозренному в его совершении [2; 3; 4], то 
значительно позже, в 2013‒2015 годы нового столетия, 
разрабатывались предложения о расширении прав по-
терпевшего, и законодатель существенно увеличил их 
объем [5; 6; 7]. При этом не были забыты права и закон-
ные интересы всех участников уголовного процесса, и 
в 2010 году в УПК России Федеральным законом от 30 
апреля 2010 г. № 69-ФЗ в главу 2 (Принципы уголов-
ного судопроизводства) была введена статья 6.1 «Раз-
умный срок уголовного судопроизводства», и вместе с 
этим у лиц появилось право на уголовное судопроиз-
водство в разумный срок и обращение в суд, если это 
право было нарушено. В 2015 г. с появлением в УПК 
России ст. 125.1 был дополнен институт обжалования, 
играющий свою значимую роль в системе гарантий 
обеспечения прав и законных интересов личности.

Этим и многим другим изменениям и дополне-
ниям в российский уголовно-процессуальный закон 
предшествовали соответствующие научные разработ-
ки, и в их числе труды ученых, трудившихся в разные 
годы на кафедрах уголовного процесса тех вузов МВД 
России, которые в 2002 году были объединены в один 
научно-педагогический коллектив в связи с создани-
ем Московского университета МВД России, носящего 
ныне имя В.Я. Кикотя, первого его начальника. Про-
должается научно-исследовательская деятельность в 
данном направлении и в настоящее время, но уже уче-
никами-последователями ученых-процессуалистов, 
которые заложили основы научной школы сегодняш-
ней кафедры уголовного процесса названного вуза.

Уделялось и уделяется значительное внимание 
теории и практике обеспечения прав, свобод и инте-
ресов участников уголовного процесса применитель-
но к разным стадиям уголовного судопроизводства, 
различным уголовно-процессуальным институтам, 
правовым гарантиям такого обеспечения [8]. В каж-
дой «большой» работе часто имеется определенная 
часть, посвященная данным вопросам, а нередко они 
становятся самостоятельным предметом научного ис-
следования. В этой связи назовем ряд работ ученых, 
в которых рассматриваемая проблематика так или 
иначе находит свое воплощение: А. М. Ларин «Пре-
зумпция невиновности» (1982), Л. М. Карнеева «Осо-
бенности предъявления обвинения и допроса обвиня-
емого в условиях деятельности органов внутренних 
дел» (1989), Г. П. Химичева «Принципы уголовного 
процесса» (1992), Ю. Н. Белозеров«Обеспечение прав 
и законных интересов личности в стадии возбужде-
ния уголовного дела» (1994), Н. Е. Павлов «Субъекты 
уголовного процесса» (1997), А. В. Победкин «По-
казания обвиняемого в уголовном процессе» (1998), 
А. А. Чувилев «Субъекты уголовного процесса» 
(1999), В. Н. Григорьев «Задержание подозреваемо-
го» (1999), Н. В. Григорьева «Обжалование как форма 
правовой защиты прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса в досудебном производстве» 
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(2000), О. А. Галустьян «Обеспечение прав граждан 
в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности» (2003), О. В. Химичева «Концептуаль-
ные основы процессуального контроля и надзора на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 
(2004), Д. В. Шаров «Обеспечение прав потерпевше-
го в досудебном производстве: по материалам прак-
тики следователей органов внутренних дел» (2006), 
Е. Ю. Алонцева «Полномочия следователя по про-
изводству следственных действий, выполняемых с 
разрешения суда» (2006), О. В. Волынская «Прекра-
щение уголовного дела и уголовного преследования: 
теоретические и организационные проблемы» (2007), 
О. В. Мичурина, С. Н. Перетокин «Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопро-
изводстве» (2010), В. Н. Парфенов «Обеспечение прав 
и законных интересов участников уголовного судо-
производства при особом порядке судебного разбира-
тельства» (2011), А. А. Сумин «Актуальные проблемы 
обеспечения законности в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства» (2013), Е. Н. Клещина «Ох-
рана потерпевшего в уголовном судопроизводстве: 
теоретические, правовые и правоприменительные 
проблемы» (2016), А. В. Андреев «Обеспечение прав и 
законных интересов участников уголовного судопро-
изводства при привлечении в качестве обвиняемого» 
(2017), П. О. Панфилов «Особенности производства по 
уголовным делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой и предпринимательской деятельности» (2019), 
А. А. Ендольцева «Судебно-контрольные процедуры в 
досудебном производстве по уголовному делу» (2023), 
И. Б. Тутынин «Процессуальное принуждение имуще-
ственного характера в уголовном судопроизводстве» 
(2023) и др.

Деятельность по обеспечению прав и законных 
интересов участников уголовного процесса настолько 
многоаспектна и многообъемна, что в рамках уголовно-
процессуальной науки эти вопросы прямо или косвен-
но затрагиваются практически во всех научных иссле-
дованиях. Здесь можно и нужно назвать работы многих 
известных российских ученых, представляющих раз-
ные научные школы России. Приведем, к примеру, 
лишь их малую толику: Л. Н. Масленникова «Публич-
ное и диспозитивное начала в уголовном судопроизвод-
стве России» (2000), В. С. Шадрин «Обеспечение прав 
личности при расследовании преступлений» (2000), 
А. В. Гриненко «Система принципов уголовного про-
цесса и ее реализация на досудебных стадиях» (2001), 
Гельдибаев М. Х. «Обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина в сфере уголовно-процессуального при-
нуждения» (2001), О. А. Зайцев «Государственная за-
щита участников уголовного судопроизводства» (2002), 
Н. Н. Ковтун «Судебный контроль в уголовном судо-
производстве» (2002), Б. Б. Булатов «Государственное 
принуждение в уголовном судопроизводстве» (2003), 
Б. Я. Гаврилов «Правовое регулирование защиты кон-
ституционных прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства» (2004), В. Ю. Мельников «Обеспе-
чение прав граждан в ходе досудебного производства» 
(2006), О. И. Цоколова «Теория и практика задержания, 
ареста и содержания под стражей в уголовном процес-
се» (2007), Н. А. Колоколов «Оперативный судебный 
контроль в уголовном процессе» (2008), И. Л. Петрухин 
«Оправдательный приговор и право на реабилитацию» 
(2009), В. П. Божьев «Участие потерпевшего на предва-
рительном следствии» (2010), А. А. Орлова «Концепция 
реабилитации и организационно-правовые механиз-
мы ее реализации в российской уголовном процессе» 
(2013), И. Н. Кондрат «Охрана прав участников уголов-
ного процесса в досудебном производстве: междуна-
родные стандарты и механизм реализации в Российской 
Федерации» (2014), С. А. Синенко «Обеспечение прав и 
законных интересов потерпевшего в уголовном судо-
производстве: теоретические, законодательные и право-
применительные проблемы» (2014), В. Ю. Мельников 
«Обеспечение и защита прав человека при применении 
мер процессуального принуждения в досудебном про-
изводстве Российской Федерации» (2014), С. С. Безруков 
«Теоретико-правовые проблемы системы и содержания 
принципов уголовного процесса» (2016), С. Б. Россин-
ский «Задержание подозреваемого: конституционально-
межотраслевой подход» (2020) и многие, многие другие.

Научные позиции российских ученых, выражен-
ные в их научных работах, выступлениях на конфе-
ренциях и иных научно-представительских меропри-
ятиях различного уровня, направлены не только на 
развитие теории права, но также и в совокупности 
своей на то, чтобы законодатель обдуманно, после-
довательно и целенаправленно, претворяя в жизнь 
предписания статьи 2 Конституции Российской Феде-
рации, формировал систему государственной охраны 
и защиты прав человека, попавшего в поле уголовно-
процессуальной деятельности.

В этих и других научных трудах ученые высказы-
вают  свое авторское видение и предлагают решение 
проблемных вопросов, касающихся этого важнейшего 
направления развития теории и практики уголовного 
процесса. Во многих случаях с ними согласился и за-
конодатель, внеся существенные изменения и допол-
нения в российский уголовно-процессуальный закон. 
В большинстве своем они направлены на реализацию 
назначения уголовно-процессуальной деятельно-
сти — защиту прав ее участников, а также на укре-
пление законности и правопорядка.

С другой стороны, есть и обратная сторона «ме-
дали». Законодатель корректирует текст уголовно-
процессуального закона с такой легкостью и бы-
стротой, что иногда возникают вопросы: а нужны ли 
поспешные, и как представляется не имеющие порой 
должного научного обоснования, поправки, какие 
последствия они за собой повлекут? Необдуманное 
вмешательство в один правовой институт может спро-
воцировать сбой в другом. К сожалению, «скороспе-
лые» законопроекты, касающиеся изменений хотя бы 
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в одной какой-то конкретной норме права, нередко не 
отработаны системно, комплексно, последовательно, в 
силу чего в законе появляются, мягко скажем,  «по-
грешности», объяснение которым часто одно — не-
продуманность нововведений в УПК, из-за чего не 
происходит их согласования с однородными нормами 
этого закона или взаимосвязанными институтами (на-
пример, прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования — реабилитация). 

Современное уголовно-процессуальное законо-
дательство не имеет стабильности, страдает его си-
стемность, законодатель не заботится о правопри-
менителях, которым приходится руководствоваться 
всё новыми и новыми правилами. И самое главное, 
обеспечивается ли тем самым эффективность защи-
ты прав личности? А не переусердствовали ли мы в 
таком реформировании законодательства? Ведь не ме-
нее важным в современный период является  защита 
государственных и общественных интересов, и зре-
лое законодательство,  развивающееся в соответствии 
с достижениями отечественной уголовно-правовой 
науки и правоприменительной практики, является 
ключевым инструментом реализации поставленных 
общезначимых целей. 
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В Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» в ст. 15 ч. 1 говорится, 
что общая профилактика правонарушений направле-

на на выявление и устранение причин, порождающих 
правонарушения, и условий, способствующих совер-
шению правонарушений. То есть закон между причи-
нами и условиями правонарушений провел некую де-
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маркационную линию, разделяющую их между собой, 
придав им разные смыслы.

Отечественные криминологи, формировавшие со-
ветскую криминологию, в первых учебниках (1966 и 
1968 гг.) говорили только о причинах преступности. 
Но уже в учебнике 1979 г. издания авторы В. К. Звир-
буль и Н. Ф. Кузнецова, совместно написавшие эту 
главу, сформулировали дефиницию причин и условий 
преступности. По их представлению — это «совокуп-
ность социальных явлений и процессов, детерминиру-
ющих преступность как свое следствие» [3, с. 66].

Классификация же причин и условий преступ-
ности и преступлений, по их мнению, должна прово-
диться по: а) механизму действия (характеру детерми-
нации); б) уровню функционирования; в) содержанию; 
г) природе, и по другим критериям.

1. Разделение причин и условий между собой в 
первую очередь происходит по механизму их дей-
ствия. Причины — это социальные явления и про-
цессы, порождающие преступность и преступления. 
Условия — также явления и процессы, которые сами 
не порождают, а способствуют действию причины. 
Авторы, как видно из текста, отдельные преступле-
ния не связывают с личностью индивидов, а полага-
ют, что они порождаются социальными явлениями и 
процессами, как и сама преступность, что, безуслов-
но, весьма спорное мнение. И еще одно замечание. 
По механизму действия причины и условия вроде бы 
разделены между собой. Однако дальше по тексту 
авторы пишут: «Между причинами и условиями как 
двумя детерминантами преступности и преступлений 
существует тесная взаимосвязь и взаимодействие» [3, 
с. 68]. Следовательно, В. К. Звирбуль и Н. Ф. Кузнецова 
все же до конца не определились, считая и причину, 
и условия детерминирующими, обусловливающими и 
преступность, и преступления.

2. Причины и условия различаются и по уровню 
их функционирования: преступности в целом как яв-
ления; видов (групп) преступлений; и отдельных пре-
ступлений. Различие и в то же время их взаимосвязь 
отражают «сложную диалектическую связь общего, 
отдельного и единичного». Здесь, видимо, произошла 
опечатка, потому что отдельное и есть единичное. 
Диалектический материализм использует категории 
«единичное», «особенное» и «всеобщее». И, кстати 
сказать, особенное и всеобщее — это всего лишь при-
знаки, присущие единичным предметам, из которых 
состоит внешний мир.

3. По содержанию криминогенные детерминанты 
подразделяются на социально-экономические, идео-
логические, политические, социально-психологиче-
ские, культурно-воспитательные, организационно-
управленческие.

Однако сами авторы не пояснили механизм порож-
дения преступности и отдельных преступлений идео-
логическими и культурно-воспитательными детерми-
нантами. В этой связи вообще не понятен этот процесс, 
как, впрочем, и с остальными видами детерминации. 
Ведь, как ни говори, а преступления все же ассоции-

руются с конкретными лицами, их продуцирующими. 
Но чтобы представить политические детерминанты 
источником преступлений, нужно иметь богатое во-
ображение. Ибо политика — это деятельность пар-
тий, группировок, определяемая их интересами и це-
лями, а также деятельность органов государственной 
власти и государственного управления, а эти органы 
коллегиальные. Но если кто-то из представителей 
этих структур совершил уголовное преступление, то 
каждый из них несет персональную ответственность 
и политика здесь не причем. Поэтому перечисленные 
авторами по содержанию детерминанты не могут не 
вызывать сомнения.

4. По природе причины и условия преступности и 
преступлений подразделяются на объективные, объ-
ективно-субъективные и субъективные. Первые две 
группы причин и условий, поясняют авторы, при-
надлежат к тем процессам и явлениям, которые от-
носительно независимы от воли отдельных людей, 
поэтому медленно поддаются целенаправленному воз-
действию. Это, например, причины идеологического и 
социально-психологического характера. Ликвидация 
их в условиях конкретного исторического этапа раз-
вития общества есть задача на перспективу, решаемая 
посредством их постепенного ограничения и нейтра-
лизации. Вместе с тем борьба с «родимыми пятнами» 
прошлого в социально-психологической сфере, осо-
бенно на уровне психологии малых групп, требует от 
общества значительного времени, тем более что пере-
житочные традиции, нравы, взгляды, привычки спо-
собны оживляться под влиянием социально-однород-
ной им буржуазной идеологии и психологии.

Рассмотренная классификация причин и условий, 
представленная В. К. Звирбулем и Н. Ф. Кузнецовой, 
нельзя сказать, что криминологическим сообществом 
была принята однозначно. Например, в учебнике 
«Курс советской криминологии» (1985 г.) классифи-
кация причин преступности была представлена ав-
торами без включения в название параграфа условий, 
способствующих проявлению причин преступности. 
Поэтому лишь в заключение параграфа условиям было 
посвящено всего несколько строк, в которых говорит-
ся, что они многообразны, могущими быть связанны-
ми с недостатками в деятельности государственных и 
общественных органов. Условия также могут иметь 
место на производстве и в семье, в школе и среди бли-
жайшего окружения индивида [7, с. 213].

А. Б. Сахаров, входивший в круг отечественных 
криминологов, формировавших советскую кримино-
логию, всегда представлял условия, способствующие 
совершению преступлений, в неразрывной связке с 
причинами, образовав из них некий тандем. Он пола-
гал, что «теоретическое разграничение причин и ус-
ловий преступности не всегда просто реализовать на 
практике, применительно к конкретным явлениям. И 
это не случайно, поскольку диалектический материа-
лизм признает относительность деления на причины 
и условия» [8, с. 55]. При этом он привел тезис физика 
Т. А. Свечникова, который однажды сказал, что «вся-
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кая причина является в определенном отношении ус-
ловием, а всякое условие в другом отношении может 
быть причиной».

Однако А. Б. Сахаров, рассматривая причины и ус-
ловия преступности в качестве социального явления, 
должен был представлять, что в общественной жизни, 
в отличие от природы, где действуют слепые силы, 
действуют люди — существа сознательные, руковод-
ствующиеся в своих действиях идеальными побужде-
ниями, то есть психическими мотивами.

Конечно, он понимал это, но был вынужден по 
идеологическим основаниям рассуждать в том же на-
правлении, сетуя, что «в области социальных явлений 
вообще трудно выделить причину в «чистом» виде», 
поэтому поддержал мнение о целесообразности обо-
значить их единым понятием «причины — условия», 
или детерминантами. Но это решение связано с оши-
бочным представлением преступности социальным 
явлением, которого в реальной действительности нет 
и быть не может, если только в воображении, в мыс-
ленном представлении отдельных криминологов. Но 
с материальной стороны воображаемое явление или 
предмет — это ничто, домысел, плод фантазии, голая 
идея, которой не соответствует никакое явление дей-
ствительности.

Кроме того, диалектический материализм рассма-
тривает условие как философскую категорию, выра-
жающую отношение предмета к окружающим его яв-
лениям, без которых он существовать не может. Сам 
предмет выступает как нечто обусловленное внешним 
многообразием объективного мира. В отличие от при-
чины, непосредственно порождающей то или иное 
явление, условие составляет ту среду, обстановку, в 
которой они возникают, существуют и развиваются 
[9, с. 466‒467]. А «причина возникновения и развития 
материальных образований содержится в них самих и 
представляет собой взаимодействие элементов, их об-
разующих» [2, с. 250].

Следовательно, причины находятся в самих пред-
метах, а условия образуют внешнюю среду или об-
становку, в которой возникают и развиваются явле-
ния, поэтому они не могут заменять друг друга. А. 
Б. Сахаров, по-видимому, не стал лично углубляться 
в познание этого учения, а доверился высказыванию 
Т. А. Свечникова.

И еще одно замечание по этому поводу. Идея 
А. Б. Сахарова в настоящее время противоречила бы 
Федеральному закону № 182, который разграничива-
ет причины и условия правонарушений между собой. 
Причины, порождающие преступления, конкретны, 
ибо находятся в самих субъектах, продуцирующих 
криминальные деяния. Условия, здесь следует согла-
ситься с апологетами диалектического материализма, 
считавшими, что они составляют внешнюю социаль-
ную среду, обстановку, в которых социализируются и 
развиваются люди. К сожалению, некоторые негатив-
ные обстоятельства в действительности облегчают 
лицам совершать преступления. Однако особенность 
человека состоит в том, что он волен совершить пре-

ступление не дожидаясь наступления способству-
ющих условий и даже в тех случаях, когда внешние 
обстоятельства препятствуют этому, и, наоборот, мо-
жет воздержаться от совершения преступления, когда 
жизненная ситуация подталкивает его к этому.

Классификацию детерминант преступности, раз-
работанную В. К. Звирбулем и Н. Ф. Кузнецовой еще 
в конце 70-х годов продолжают использовать и пост-
советские криминологи. Так, М. В. Гончарова клас-
сифицирует детерминанты преступности тоже не 
разделяет причины от условий и также по механизму 
действия, по уровню функционирования, по природе 
возникновения, по содержанию и еще по их сущно-
сти: социальные и биологические [5, с. 64‒65]. Но эта 
не ее новация, о биологических проблемах в причин-
ном комплексе антиобщественного поведения писал 
Г. А. Аванесов в 80-м году [1, с. 218‒233].

Однако А. Б. Сахаров лишь на общесоциальном 
уровне не разделял между собой причины и условия 
преступности, называя их общим термином «детер-
минанты». На индивидуальном же он в качестве ус-
ловий, способствующих совершению преступлений, 
признавал криминогенные ситуации. А причины 
противоправного поведения А. Б. Сахаров связывал 
только с социальной средой. В этой связи он писал: 
«Принципиальная позиция советской криминологии 
в рассматриваемом вопросе состоит в том, что пре-
ступность и преступное поведение в любом обществе 
имеет социальный характер и социальную обуслов-
ленность» [8, с. 114].

В учебнике «Криминология» (1979 г.) он писал: 
«Негативные нравственно-психологические особен-
ности личности не обязательно приводят к соверше-
нию преступления. Такой результат наступает в за-
висимости от совокупности внешних объективных 
обстоятельств, в которых оказывается индивид перед 
совершением преступления и которые, воздействуя 
на его чувства, сознание, волю, непосредственно обу-
словливают принятие им конкретного поведенческого 
решения в соответствии с его нравственной позицией. 
Подобные обстоятельства образуют ситуацию совер-
шения преступления» [3, с. 97].

Эту проблему он продолжил разрабатывать и в 
учебнике «Криминология и профилактика преступле-
ний» (1989 г.), в котором ситуации совершения престу-
плений назвал криминогенными, «ибо они детерми-
нируют преступное поведение» [6, с. 135].

С таким выводом сложно согласиться, потому что 
жизненных криминогенных (или криминальных, пре-
ступных) ситуаций по определению быть не может. 
Сложно представить, что в социальной среде объек-
тивно сами по себе существуют криминальные ситу-
ации, попадая в сферу которых человек непременно 
должен совершить преступление, ведь она заранее 
обозначена криминогенной.

Кроме того, нельзя согласиться с мнением 
А. Б. Сахарова, что ситуация может обусловить (де-
терминировать), то есть стать причиной, породившей 
преступление. Порождают, а верней продуцируют 
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криминальные деяния только лица, их совершившие. 
Ситуации, в которых были совершены преступления, 
могут лишь способствовать проявлению побудитель-
ных причин (мотивов), вызвавших криминальных 
действий личности индивида.

В монографии «Проблема преступности в совре-
менных условиях» А. Б. Сахаров вновь вернулся к раз-
работке этой темы. В ней он отмечал, что «негативные 
личностные свойства человека, сложившиеся под вли-
янием неблагоприятных условий нравственного фор-
мирования, приводят к совершению преступления при 
наличии определенных обстоятельств, образующих 
ситуацию совершения преступления — криминоген-
ную ситуацию». Далее А. Б. Сахаров изложил смысл, 
который он ей придавал. «Криминогенной ситуацией 
признается совокупность внешних (внеличностных) 
обстоятельств, в которых оказывается индивид и ко-
торые, воздействуя на его сознание, чувства, волю, в 
соответствии с нравственными качествами данного 
лица, вызывают у него намерение и решимость совер-
шить действия, образующие умышленное преступле-
ние или приводящие к преступлению по неосторож-
ности» [8, с. 166‒167].

В этом определении криминогенной ситуации 
А. Б. Сахаров, придавая ей объективное содержание 
и субъективное значение, зависящее от «нравствен-
ных качеств данного лица», справедливо уходит от 
ее признания в качестве причины, детерминирующей 
(обуславливающей) преступление. Об этом он недвус-
мысленно констатировал, когда отмечал расхождение 
между объективным содержанием ситуации и ее субъ-
ективным восприятием, приводящим индивида к на-
мерению совершить преступление.

Однако объективные жизненные ситуации, к ко-
торым А. Б. Сахаров относил конфликтную и про-
воцирующую, как представляется, все же зависят от 
лиц, действия и поступки которых их и формируют. 
Лишь два вида ситуаций, которые можно отнести к 
объективным, — это проблемная и экстремальная, 
связанная с проявлением погодных условий природы 
(например, гололед или плохая из-за тумана види-
мость на дороге). Кроме того, А. Б. Сахаров относил 
к экстремальным ситуациям объективного характера 
необходимую оборону при отражении лицом внезап-
ного нападения виновного, при котором превышаются 
ее пределы. Однако подобная ситуация, как представ-
ляется, не является объективной, ибо ее создают два 
субъекта, действия которых осознанные и волевые. 
Такая ситуация хотя и экстремальная, но субъектив-
ного характера.

Еще одно утверждение, которое тоже вызывает 
определенное сомнение. Профессор А. Б. Сахаров ото-
ждествлял перечисленные виды криминогенных си-
туаций с поводами совершения преступлений. «Пере-
численные виды криминогенных ситуаций, — писал 
он, — играют роль повода к совершению преступле-
ния, который формирует соответствующий мотив и 
определяет характер и цель преступного посягатель-
ства [6, с. 135]. Однако это утверждение противоре-

чит его же мнению об объективном содержании этих 
ситуаций. Ведь повод совершения преступления, как 
ни говори, все же создает лицо своим аморальным или 
противоправным поведением (ст. 61 п. «з» УК РФ). В 
бытность же А. Б. Сахарова, когда он писал эти стро-
ки, действовала ст. 38 УК РСФСР, которая предусма-
тривала в качестве обстоятельства, смягчающего его 
ответственность, лишь неправомерные действия по-
терпевшего.

Кроме того, сущность ситуации тоже отличается 
от сущности повода: ситуация отражает обстановку,  
которая является условием, способствующим совер-
шению преступления, а повод сравнивают с обстоя-
тельством, вызвавшим конкретные мотивы у лично-
сти индивида совершить противоправные действия. 
Хотя их смысл по сути похож, однако не тождестве-
нен: ситуации сами по себе весьма разнообразны, в 
формировании которых принимают разные лица и при 
участии в том числе и объективных факторов. (На-
пример, проблемная ситуация может возникнуть при 
тяжелой болезни члена семьи, для лечения которого 
требуются большие материальные средства. Подобная 
ситуация может вызвать мотивы совершения имуще-
ственных преступлений, материальные средства от 
которых могут быть направлены на лечение). А вот по-
вод для совершения преступления дает, как правило, 
потерпевшее лицо, поведение которого может вызвать 
ревность, приводящую к насильственным престу-
плениям против личности. То есть повод никогда не 
может быть объективным, но только субъективным. 
И еще одно их отличие. В тех или иных житейских 
ситуациях индивид находится постоянно, они дина-
мичны, изменчивы, а поводы по характеру временны, 
а то и мгновенны, и не каждый индивид может с ними 
встретиться по жизни, которые могли бы привести к 
совершению преступлений.

Неоднозначно также и мнение А. Б. Сахарова, ко-
торый относил к элементам, определяющим степень 
криминогенности ситуации, обстоятельства, пре-
пятствующие совершению лицом преступления. Он 
утверждал, что ситуация преступления содержит в 
себе не только то, что способствует избранию лицом 
антиобщественного варианта поведения, но и то, что 
противостоит этому [8, с. 169].

Однако криминогенная ситуация, по мнению са-
мого автора, это та ситуация, которая детерминирует 
преступное поведение. Следовательно, одна и та же 
ситуация не может выступать в двух противополож-
ных амплуа, в двух ролях одновременно: и обуслов-
ливать преступное поведение и ему препятствовать. 
Впоследствии отдельные криминологи такие ситуа-
ции перевели в ранг антикриминогенных факторов, 
которые, по их мнению, объективно способствуют 
сокращению преступности вообще. В этой связи они 
пишут: «Задачей криминологии является четкое опре-
деление системы криминогенных и антикриминоген-
ных факторов, установление взаимосвязи их в каждой 
из этих основных групп, а также взаимосвязи между 
группами, степени влияния на преступность каждого 
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фактора, их совокупностей» [4, с. 220].
Сформулировав задачу, сами авторы даже не по-

пытались поделиться своим мнением, как они сами 
представляют криминогенные и антикриминогенные 
факторы и их степень влияния на преступность. По-
нятно, что это сделать сложно, тем более в отноше-
нии надуманного, а не реального явления, именуемо-
го преступностью. Поэтому никто из криминологов, 
позиционирующих эту точку зрения, до сих пор не 
объяснил влияние как криминогенных, так и антикри-
миногенных ситуаций (или факторов) на динамику 
преступности как социального явления.

Однако А. Б. Сахаров криминогенные ситуации 
связывал не с преступностью, а с индивидуальным 
поведением конкретных лиц. В этой связи он и лич-
ность преступника по этому признаку называл «ситу-
ационной». 

К их числу он относил «лиц, впервые совершив-
ших тяжкое преступление под воздействием неблаго-
приятного стечения внешних обстоятельств и поло-
жительно характеризуемых на производстве, в быту 
и во всех иных социальных проявлениях» [8, с. 143]. 
В данном случае А. Б. Сахаров имел в виду дорожно-
транспортные преступления с неосторожной формой 
вины. Однако многим таким преступлениям пред-
шествует неоднократное совершение умышленных 
нарушений правил дорожного движения, да и в быту 
это лицо не всегда характеризуется положительно. В 
общем, к такой оценке личности ситуационного пре-
ступника могут возникнуть вопросы.

Криминогенность ситуаций А. Б. Сахаров отмечал 
и в тех случаях, когда на объекте выявляются различ-
ные недостатки: плохая его охрана, бесхозяйствен-
ность, несовершенство контроля и учета и т.д. Однако, 
если так подходить к определению ситуаций, тогда 
для объективных внешний условий, способствующих 
совершению преступлений, не остается места, потому 
что автор представляет эти условия в качестве крими-
ногенных ситуаций. Например, недавно в г. Брянске 
ученица пришла в школу, захватив с собой помповое 
ружье, из которого расстреляла несколько учеников из 
своего 8-го класса. Оказалось, что при входе в школу 
отсутствовал металлоискатель. Значит, и эта ситуа-
ция, по мысли А. Б. Сахарова, также относилась бы к 
криминогенной. Хотя он лично выделял всего четы-
ре вида криминогенных ситуаций: проблемную, кон-
фликтную, провоцирующую и экстремальную. Одна-
ко пошел, можно сказать, по пути необоснованного 
увеличения криминогенных ситуаций за счет много-
численных внешних условий, способствующих совер-
шению преступлений.

Сложно также согласиться с точкой зрения 
А. Б. Сахарова в отношении лица, находящегося в 
общественном месте в позднее время в пьяном состо-
янии, и своим состоянием создало криминогенную си-
туацию для ограбления. Действительно такое бывает 
с нашими гражданами, но ситуацию криминогенного 
характера это лицо все равно не создавало, ибо оно не 
проявляло умысла кого-либо подстрекать. Следова-

тельно, и этот случай к криминогенной ситуации не 
относится, но, несомненно, является условием, спо-
собствующим совершению преступления в отноше-
нии этого гражданина.

Таким образом, можно сделать вывод, что крими-
ногенных ситуаций (как, впрочем, и антикриминоген-
ных) в юридической природе не существует. Называть 
различные неблагоприятные обстоятельства, в кото-
рых находится индивид (погодные условия, пьяное 
состояние), криминогенной ситуацией тоже некоррек-
тно. Однако автор статьи считает, что вполне приемле-
мо называть некоторые жизненные ситуации проблем-
ной, конфликтной, провоцирующей и экстремальной, 
но только не криминогенной, ибо преступных ситуа-
ций по определению быть не может. Криминальными 
(или криминогенными) могут быть только действия 
индивида при совершении преступления.

В этой связи нужно раскрыть суть каждой на-
званной ситуации. Проблемная жизненная ситуация 
может возникнуть по разным обстоятельствам. Выше 
была упомянута лишь болезнь члена семьи. К таким 
проблемам можно отнести и потерю работы, и по-
жар, который лишил жилища, и стихийное бедствие 
(ураган, наводнение), нанесшее материальный ущерб, 
и неустроенность взрослых детей и т. д. Но эти про-
блемы сложно считать обстоятельствами, способ-
ствующими совершению преступлений. Однако они 
создают дискомфорт в душе человека, приводящей к 
формированию соответствующей установки, могущей 
при определенных дополнительных негативных усло-
виях вызвать побудительные мотивы совершить пре-
ступление.

Конфликтная жизненная ситуация, как правило, 
связана с различными неурядицами в семье и чаще 
всего является своеобразным ускоряющим катали-
затором преступлений бытового характера. Хотя эти 
преступления относятся к группе очевидных, но, тем 
не менее, нисколько не умоляют опасность таких де-
яний, так как они совершаются против личности 
(убийства, причинение тяжкого вреда здоровью). В 
таких преступлениях виновное лицо часто старается 
назвать причиной своих криминальных действий не-
надлежащее или аморальное поведение самой жертвы 
(супруги или сожительницы). Но это всего лишь так-
тический прием, чтобы по возможности снизить от-
ветственность за содеянное, ибо преступник понима-
ет, что осознано проявил побудительный мотив своим 
свободным волевым решением.

Провокационная ситуация, которую сложно на-
звать жизненной, потому что возникает она ситуатив-
но в результате аморального поведения или других не-
благовидных действий жертвы (нетрезвое состояние 
девушки, сопровождающееся развязным поведением, 
может закончиться изнасилованием; также и оскорби-
тельные, необдуманные выражения нетрезвого чело-
века в адрес постороннего лица могут довести его до 
больницы и т. д. и т. п.). Такую ситуацию виновные 
лица часто представляют в качестве своеобразной ин-
дульгенции, освобождающей от ответственности, или 
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ее облегчающей, что соответствует положению ст. 61 
УК РФ.

Экстремальная ситуация субъективного характера 
возникает при неожиданном нападении преступника 
на жертву (обычно в темное время суток и безлюдных 
местах с целью ограбления или разбоя, а в отношении 
девушек и изнасилования). Такая ситуация (как и экс-
тремальная объективного содержания, связанная с по-
годными условиями) к жизненной ситуации, которая 
по времени длящаяся, не относится, ибо она действует 
короткое время. Некоторые лица, если имеется такая 
возможность, оказывают действенное сопротивление, 
порой явно переходящее пределы необходимой оборо-
ны. У наших граждан отношение к преступникам ра-
дикальное, поэтому они полагают, что пора отменить 
ответственность за превышение пределов обороны.

Итак, были рассмотрены конкретные типы ситуа-
ций, являющиеся условиями совершения различных 
видов преступлений. В то же время, как представляет-
ся, ни одна из рассмотренных ситуаций не может на-
зываться «криминогенной», ибо криминальными могут 
быть только действия индивида, приведшие к соверше-
нию преступления. И, конечно, некорректно отождест-
влять ситуации с поводом, вызвавшим мотив у лично-
сти индивида совершить противоправные действия.
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Сложившаяся система разрешительных полномо-
чий государственных органов в России прошла свой 
путь исторического развития. Следует отметить, что 
на современном этапе развития разрешительной си-
стемы в законодательстве не выработано данного 
определения.

Ученые-административисты выработали свое по-
нимание данного института права.

А. П. Шергин говорит о разрешении в контексте 
таких методов правового регулирования как отрасле-
вой и публичный, определив его место между мето-
дами дозволения и запрета. Он обращает внимание на 
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то, что дозволение является методом в некоторой мере 
ограниченным по степени своего действия, указывая, 
что не ограниченное нормами поведение субъекта 
впоследствии могут негативно повлиять на публич-
ные интересы других лиц, для чего актуальным явля-
ется применение разрешительной системы [13].

Определение разрешительной системы в своих 
трудах дал А. А. Погодин, рассматривая ее как це-
ленаправленное воздействие субъектов права на от-
дельные публичные сферы общественных отношений 
в рамках предварительного и последующего надзора 
при реализации общественной безопасности [7].

В свою очередь, Бахрах Д. Н., Россинский Б. В. и 
Старилов Ю. Н. говорят, что разрешительная система 
представляет собой общественные отношения, суще-
ствующие в рамках норм права, в которых реализу-
ют свои полномочия правоприменительные органы и 
граждане, а также юридические лица по поводу вы-
дачи разрешения на конкретный вид деятельности [1].

Д. В. Осинцев определил понятие разрешительной 
системы как деятельность государственных органов 
разрешительной системы по осуществлению контро-
ля за процедурой оформления конкретного статуса, а 
также его последующей ликвидации [6].

В свою очередь, Н. В. Субанова определяет раз-
решительную систему как сложнообразующую си-
стему государственных органов контроля, которые 
реализуют властные полномочия в отношении других 
субъектов права по оформлению права на занятие от-
дельными видами деятельности, контролю за ними, 
основным направлением деятельности которой яв-
ляется обеспечение безопасности государственных и 
общественных институтов [8, с. 134].

На сегодняшний день разрешительная система 
реализует определенный набор ограничений прав 
субъектов, созданных для предупреждения создания 
какой-либо угрозы или опасности для государства и 
общества в целом.

Особое внимание следует уделить мнению 
А. Ф. Ноздрачева, который утверждает, что разре-
шительные функции реализуются в отношении об-
щественно-полезной деятельности, осуществление 
которой может быть поручено исключительно про-
фессионалам [5]. Государство должно предусмотреть 
обязательные правила реализации конкретной дея-
тельности в рамках общественных отношений, к субъ-
ектам которых также на законодательном уровне за-
крепляются требования [2, с. 14].

Контрольно-надзорная функция обладает целым 
рядом признаков общегосударственных функций:

• контрольно-надзорная функция, выступая как 
направление деятельности государства, об-
условлена объективно необходимыми и соци-
ально желаемыми целями и задачами;

• ее содержанием, предметом является фактиче-
ская деятельность государства по установле-
нию и сдерживанию отклонений от норматив-

но-закрепленных требований;
• данная функция осуществляется в рамках 

определенного правового процесса [4, с. 12].
В рамках реализации разрешительных полномо-

чий органами безопасности дорожного движения не-
обходимо обратиться к ст. 5 Федерального закона от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» [9], где обозначены основные направления 
при реализации полномочий в разрешительной сфере:

• деятельность по регулированию автомобиль-
ного, городского наземного транспорта, отно-
шений в дорожном хозяйстве;

• законотворческая деятельность в сфере обе-
спечения безопасности дорожного движения 
на этапах от разработки до принятия норма-
тивного акта, таких как технические регламен-
ты, правила, документация по организации 
стандартизации, технической обеспеченности 
и другие акты;

• деятельность по организации подготовки во-
дителей, обучения лиц правилам дорожного 
движения и безопасности;

• реализация процедуры сертификации, декла-
рирования на соответствие нормативным ак-
там автомобилей, составных частей конструк-
ций и дополнительного оборудования;

• реализация лицензионных правил в отноше-
нии отдельных видов деятельности в сфере 
безопасности транспорта;

• проведение социальной политики, направ-
ленной на решение проблем в сфере оказания 
страховых услуг;

• реализация контрольных (надзорных) полно-
мочий в области безопасности дорожного дви-
жения.

При рассмотрении предмета осуществления кон-
трольных (надзорных) функций государственных 
органов необходимо обратиться к положениям ст. 30 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», к которому 
относятся:

• неукоснительное исполнение положений нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Соглашения о международной до-
рожной перевозке опасных грузов, принятой 
30 сентября 1957 г., документов, определяю-
щих направления деятельности Евразийского 
экономического союза, требований в сфере 
безопасности дорожного движения: по обе-
спечению содержания дорог, сооружений на 
них, переездов на линиях железной дороги и 
наземного транспорта; реализации работ по 
строительству, ремонту, которые реализуют 
политику в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; работ, связанных с уста-
новкой и эксплуатацией специальных техни-
ческих средств, оснащению автомобильных 
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дорог при организации дорожного движения; 
требований конструктивного и технического 
состояния транспортных средств, прицепов 
и других элементов, которые эксплуатиру-
ются лицами, обеспечение нормативов по из-
менению конструкции автомобилей и прице-
пов; по осуществлению деятельности в сфере 
грузопассажирских перевозок, эксплуатации 
транспорта; проверка деятельности операто-
ров технического осмотра на предмет соблю-
дения законодательства в данной сфере; по 
проверке соблюдения нормативов организа-
циями, осуществляющими функцию государ-
ственной регистрации транспортных средств, 
а также соблюдению предприятиями требова-
ний по изготовлению, учету, хранению, выда-
че государственных регистрационных знаков 
транспортных средств; проведение проверок 
соблюдения организациями требований тех-
нических регламентов.

Особого внимания в разрешительной системе по 
обеспечению безопасности дорожного движения за-
служивает п. 19 ст. 12 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [10], в котором нами 
выделены обязанности органов внутренних дел в 
обозначенной сфере: реализация полномочий по осу-
ществлению государственного контроля (надзора) 
по соблюдению законодательства о стандартизации, 
технических регламентах, проведению технических 
осмотров автотранспорта, соблюдению правил го-
сударственной регистрации транспортных средств, 
а также деятельностью организаций-изготовителей 
государственных регистрационных знаков; регули-
ровка процесса дорожного движения; процессуальная 
деятельность по оформлению ДТП; функция по учету 
статистических показателей в сфере безопасности до-
рожного движения; осуществление экзаменационной 
деятельности по выдаче водительских удостоверений 
на право управления транспортными средствами раз-
личных категорий; оформление и регистрация авто-
мобилей; деятельность по выдаче свидетельств по пе-
ревозке транспортными средствами опасных грузов, 
а также сопровождение автомобилей согласно актам 
Правительства РФ; выдача разрешений на маршруты 
крупногабаритного и тяжеловесного транспорта; про-
ведение технического осмотра автобусов в порядке 
установленном законом.

Интересными являются положения п.п. 27 п. 11 
Указа Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 [11], 
устанавливающие единую государственную полити-
ку в сфере безопасности дорожного движения, орга-
низации мероприятий по профилактике и предупреж-
дению ДТП, понижению статистических показателей 
тяжких последствий, реализации государственного 
надзора при осуществлении безопасности дорожного 
движения, осуществления специальных контрольных, 
надзорных, разрешительных полномочий, а также 

проведения технического осмотра автомобилей и ав-
тобусов.

Также следует отметить функции Главного управ-
ления ГИБДД, закрепленные в п. 11.16 Положения о 
Главном управлении по обеспечению безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного приказом 
МВД России от 16 июня 2011 г. № 678 [12], к которым 
относятся организационные полномочия по реализа-
ции контроля, надзора и разрешительной деятельно-
сти в сфере безопасности дорожного движения.

Проведя анализ указанных выше нормативных 
правовых актов, мы приходим к выводам, что на сегод-
няшний день к разрешительным полномочиям Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения (далее также ГИБДД) МВД России относятся:

• организация проведения государственных 
технических осмотров;

• проведение мероприятий по организации до-
пуска лиц к управлению транспортными сред-
ствами (регистрационно-экзаменационная де-
ятельность);

• учетная деятельность по проверке конструк-
ции механического автотранспорта по выдаче 
сертификатов;

• разрешительная деятельность в сфере пере-
возки опасных, тяжеловесных, крупногаба-
ритных грузов.

В результате реализации выше перечисленных 
полномочий разрешительной системы ГИБДД выпол-
няет государственную функцию по обеспечению без-
опасности дорожного движения и профилактике ДТП, 
нарушения правил дорожного движения, реализации 
постоянного движения транспортных средств в раз-
ных условиях.

Также в рамках контрольных полномочий ГИБДД 
реализуют все стадии работ в сфере разрешительной 
деятельности. Сотрудники органов внутренних дел 
обеспечивают конструктивную и эксплуатационную 
безопасность автомобилей, элементов дорожного дви-
жения. В связи с чем, в качестве основного направле-
ния изучаемого направления выделяется — закрытый 
доступ к участию в дорожном движении автомобилей 
и лиц, дорожных участков, которые не соответствуют 
требования в сфере безопасности дорожного движе-
ния. В качестве государственного органа, реализу-
ющего данное направление деятельности выступает 
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения, в качестве основной цели которой выступа-
ет проверка качественных характеристик транспорт-
ных средств, агрегатов, организаций, а также выдача 
заключений о соответствии действий законодатель-
ству РФ [3, с. 250].

Таким образом, разрешительная система ГИБДД 
в сфере безопасности дорожного движения — это 
деятельность специально уполномоченных органов, 
наделенных законом полномочиями по реализации 
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отдельных видов процедур, которые связаны с опреде-
ленными изменениями статуса.

Следует отметить, что совершенствованию в рас-
сматриваемой сфере правовых отношений подлежит 
не только федеральное, но и ведомственное законо-
дательство. Изменения в разрешительной системе 
ГИБДД должны проводиться последовательно с уче-
том мнения гражданского общества, бизнес-сообще-
ства, а также отдельных государственных органов.
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В настоящее время в России продолжается тен-
денция снижения роста рождаемости и увеличение 
смертности населения, по данным Росстата за пять 

месяцев 2023 года родились 511 тыс. 722 младенца, 
умерли 748 тыс. 450 человек, естественная убыль на-
селения составила 236 тыс. 728 человек [9]. В услови-
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ях нынешних глобальных вызов такой порядок дел 
необходимо менять. Безусловно, важным остается не 
только выработка новых направлений и механизмов 
драйва роста демографических показателей, но и раз-
витие имеющихся.

Государство с целью повышения демографиче-
ских показателей стремится увеличивать бюджетные 
расходы на социальную защиту населения, которые 
направляются, в том числе, на выплату родителям 
ежемесячных пособий по уходу за ребенком.

По официальным данным в 2023 году штатная 
численность аттестованных сотрудников Министер-
ства внутренних дел составляет около 800 тыс. чело-
век, поэтому вопрос увеличение роста рождаемости в 
семьях сотрудников органов внутренних также стоит 
остро. Государство с целью поддержки матерей либо 
отцов, проходящих службу в МВД, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 14 июля 2022 г. № 282 
[2] внесло изменения в Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» [3]. На основании внесенных 
изменений существенно увеличен максимальный раз-

мер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
размера 31 282,82 рубля.

Как показала практика, при выплате ежемесячного 
пособия сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до полутора лет, возникают проблемы, кото-
рые связаны с расчетом среднего денежного довольствия 
сотрудников. Осуществим анализ нормативно-правовых 
актов, касающиеся выплаты ежемесячного пособия и 
определения среднего денежного довольствия сотруд-
ников органов внутренних [1; 3; 4; 6; 7; 8] (таблица 1).

Позицию ФЭД МВД России по выплате ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком и расчету среднего де-
нежного довольствия сотрудников органов внутренних 
дел и дискуссионные моменты рассмотрим на рисунке 1.

Анализ нормативно-правовых актов показал, что 
официальная позиция ФЭД МВД России по вопросу 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком сотрудникам органов внутренних дел и расчета 
среднего денежного довольствия в одних моментах 
является дискуссионной, а в других противоречивой, 
поэтому считаем, что указанная проблема требует 
определенных решений (таблица 2).

Таблица 1
Анализ нормативно-правовой базы, затрагивающей расчет среднего

денежного довольствия сотрудников

Наименование Содержание Особенности 

Порядок и условия
назначения и выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. № 668н

часть 2: гражданам, имеющим детей, назначаются и 
выплачиваются следующие виды пособий:

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
часть 3: пособия назначаются и выплачиваются в том числе:
- гражданам Российской Федерации, проходящим военную 

службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и 
начальствующего состава в органах внутренних дел, … .

- ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначается гражданам 
Российской Федерации, проходящим 
службу в качестве лиц рядового и 
начальствующего состава в органах 
внутренних дел.

Федеральный закон № 81-ФЗ статья 13 абзац 3: право на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком:

- матери, проходящие военную службу по контракту, матери 
либо отцы, проходящие службу в качестве лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, … и 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

статья 14 абзац 1: указанным выше в статье 13 абзаце 3 
лицам, за исключением матерей, уволенных в период отпуска по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком 
до достижения ребенком возраста полутора лет;

статья 15 абзац 4: рассматриваемым лицам ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 
процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) 
по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, 
предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за 
ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и 
родам);

статья 5.1: порядок исчисления среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) при назначении ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, указанным в абзацах третьем части 
первой статьи 13, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

- право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до полутора 
лет имеют матери либо отцы, 
проходящие службу в качестве лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел;

- при назначении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
сотрудникам в размере 40 
процентов берется среднее 
денежное довольствия по месту 
работы (службы) за последние 12 
календарных месяцев;

- среднее денежное довольствия 
сотрудника  определяется 
на основании требований 
Постановления Правительства.
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Наименование Содержание Особенности 

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2009 г. 
№ 1100 «Об утверждении 
Положения об исчислении 
среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) 
при назначении пособия 
по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком отдельным 
категориям граждан» 

подпункт «б» пункта 1: определяет порядок исчисления среднего 
денежного довольствия при назначении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком следующим категориям граждан:

- матери либо отцы, проходящие службу в качестве лиц 
рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел 
и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, - ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком;

пункт 3: в денежное довольствие лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 1 Положения, исходя из которого исчисляется ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, включаются выплаты, входящие 
в состав денежного довольствия в соответствии с федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации за 
исключением следующих выплат:

- подъемное пособие;
- выплаты на обзаведение имуществом первой необходимости;
- командировочные расходы;
- выплата в размере суточных, установленных для 

командированных работников, при переезде на новое место службы;
- полевые (суточные).

- в денежное довольствие 
сотрудников, исходя из которого 
рассчитывается ежемесячное 
пособие, включаются выплаты, 
входящие в состав денежного 
довольствия в соответствии с 
требованиями разного уровня 
нормативно-правовых актов.

Федеральный закон от 19 
июля 2011 г. № 247-ФЗ  
«О социальных гарантиях 
сотрудникам органов 
внутренних дел Российской 
Федерации и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

пункт 3 статьи 2: денежное довольствие сотрудников состоит 
из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью 
и месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным 
званием, которые составляют оклад месячного денежного 
содержания, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

пункт 17 статьи 2: Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ помимо дополнительных 
выплат и надбавок, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, могут устанавливаться другие дополнительные выплаты, 
и надбавки, которые определяются дифференцированно в 
зависимости от сложности, объема и важности выполняемых 
сотрудниками задач.

- на основании других нормативно-
правовых актов денежное 
довольствие сотрудников состоит в 
том числе из иных дополнительных 
выплат, которые устанавливаются 
дифференцированно в зависимости 
от сложности, объема и важности 
выполняемых задач.

Порядок, утвержденный 
приказом МВД России от 30 
марта 2021 г. № 181

пункт 40: в пределах средств, предусмотренных на выплату 
денежного довольствия, сотруднику, успешно выполняющему 
особо сложные и важные задачи, в соответствии с приказом 
руководителя может быть дополнительно выплачена разовая 
премия; 

пункт 41: выплата разовой премии производится 
дифференцированно в зависимости от результатов службы;

разделом IX и X определен порядок:
- выплат денежного довольствие при временном исполнении 

обязанностей по другой должности, за совмещение обязанностей, за 
работу по совместительству;

- денежной компенсации за выполнение служебных обязанностей 
сверх установленной нормальной продолжительности служебного 
времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

- разовые премии выплачиваются 
сотрудникам дифференцированно 
в пределах средств на выплату 
денежного довольствия;

- выплаты при временном 
исполнении обязанностей по 
другой должности, за совмещение 
обязанностей, за работу по 
совместительству увеличивают 
размер денежного довольствия;

- денежные компенсации за 
выполнение служебных обязанностей 
сверх установленной нормальной 
продолжительности служебного 
времени, в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни являются дополнительными 
выплатами в зависимости от объема 
выполняемых сотрудником задач.

Указ Президента РФ от 26 
декабря 2006 г. № 1459 «О 
дополнительных мерах по 
повышению эффективности 
использования средств на 
оплату труда работников 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
органов» 

пункт 6: средства федерального бюджета на денежное довольствие 
военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, 
остаются в распоряжении руководителей соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти или федеральных 
государственных органов и могут использоваться ими на цели, 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа;
пункт 7: предоставить право руководителям федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов 
использовать средства федерального бюджета на оплату труда и 
денежное довольствие, высвободившиеся в результате сокращения 
численности работников, лиц рядового и начальствующего состава 
и гражданского персонала в соответствии с настоящим Указом, на 
выплату работникам, лицам рядового и начальствующего состава и 
гражданскому персоналу премий по результатам службы (работы).

- сотрудникам выплачиваются 
премии по результатам службы в 
пределах средств фонда оплаты труда 
на основании решения руководителя.
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Рис. 1. Позиция ФЭД МВД России по выплате ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком и ее особенности
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Таблица 2
Проблемы при выплате ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком сотрудникам органов внутренних дел и пути их решения

Содержание проблемы Пути решения

Противоречивость толкования 
содержания Закона № 247-ФЗ 
в части определения состава 
денежного довольствия

Внесение изменений в пункт 3 статьи 2:
- денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием, которые 
составляют оклад месячного денежного содержания, ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
которые входят и выплачиваются из фонда денежного довольствия;

добавление в статью 2:
- разовые премии за особо сложные и важные задачи;
- денежные компенсации за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной 

продолжительности служебного времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни;
 - выплаты при временном исполнении обязанностей по другой должности, за совмещение 

обязанностей, за работу по совместительству;
- денежная компенсация за неиспользуемый отпуск;
- ежегодная материальная помощь.

Отсутствие более четкого правого 
содержания в Положении, 
утвержденном постановлением 
Правительства № 1100

Внесение изменений в пункт 3:
В денежное довольствие лиц, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, исходя 

из которого исчисляется ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются все выплаты, 
которые формируют фонд денежного довольствия сотрудников и входящие в состав денежного 
довольствия в соответствии с федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации…

Важно отметить, что потери ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком матерям либо отцам, проходящим 
службу в органах внутренних дел Российской Федера-
ции, с не паданием указанных выплат в расчет среднего 
денежного довольствия значительны и оказывают суще-
ственное влияние на финансовое благополучие таких 
семей, а также влияет на социальную напряженность и 
возможное возникновение конфликтов интересов в си-
стеме МВД. Так, например, у гражданского персонала 
в органах внутренних дел в среднюю заработную плату 
для расчета пособий в соответствии с Положением, ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 24 
декабря 2007 года № 922 берутся все рассматриваемые 
выплаты сотрудникам за исключением материальной 
помощи [5]. Также, как показали результаты ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности отдельных подраз-
делений Министерства внутренних дел до официальных 
разъяснений ФЭД МВД России в расчет среднего денеж-
ного довольствия входили дополнительные выплаты к 
денежному довольствию.

Рассматриваемые в исследовании проблемы обла-
дают актуальностью. Поэтому предложенные авторами 
меры [10; 11] по повышению уровня обеспечения соци-
альных гарантий и компенсаций в семьях сотрудников 
органов внутренних дел с детьми, а также с целью вы-
полнения задач, поставленных Президентом России по 
улучшению демографической ситуации в стране, необ-
ходимо, безусловно, реализовать на практике.
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Преступления в отношении несовершеннолет-
них могу быть охарактеризованы в зависимости от 
возраста пострадавших. В психологии выделяются 
следующие возрастные периоды в развитии несовер-
шеннолетних: младенческий (до 1 года), раннего дет-

ства (от 1 до 3 лет), дошкольный (3‒7 лет), младший 
школьный (7‒10 лет), средний школьный (11‒14 лет), 
старший школьный (15‒17 лет) [1, с. 27‒29; 2, с. 256]. 
Несовершеннолетние разных возрастов характеризу-
ются отличающимся уровнем физического и психи-
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ческого развития, в известной степени обуславливаю-
щим пространственные границы среды их обитания, 
содержание поведения, способствующего или препят-
ствующего совершению посягательств представите-
лей указанных возрастных групп.

Дети младенческого возраста не могут существо-
вать отдельно от родителей или заменяющих их лиц. 
Поэтому преступления в отношении таких детей со-
вершаются по месту жительства или временного пре-
бывания родителей, замещающих их лиц.

В местах временного пребывания родителей мла-
денцы могут стать жертвой похищения, преступлений 
против безопасности движения транспорта, связан-
ные с нарушением правил производства определен-
ных работ, охраны труда, умышленных посягательств 
на жизнь и здоровье и других.

В период раннего детства мышление ребенка не 
является наглядно образным, что не позволяет пред-
видеть последствия совершаемых действий. Только к 
3 году ребенок приобретает способность усваивать за-
преты, но руководствуется в своем поведении исклю-
чительно испытываемыми в данное время желаниями 
и чувствами.

В периоде дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) вы-
деляются младший (3‒5 лет) и старший (6‒7 лет).

Восприятие и мышление детей младшего и стар-
шего дошкольного возрастов существенно отлича-
ются. Дети младшей возрастной группы характери-
зуются слабой концентрацией внимания, быстрым 
переключением восприятия с одних событий на дру-
гие и, как следствие, запоминанием отдельных более 
ярких моментов происходящих событий, деталей на-
блюдавшихся объектов. Дети этого возраста не спо-
собны к абстрактному мышлению и предвидению ре-
зультатов своего поведения.

Несовершеннолетние старшего дошкольного воз-
раста уже осознают свою половую принадлежность, 
однако уровень развития не позволяет большинству 
из них адекватно оценивать совершаемые с ними дей-
ствия преступного характера. Определенная часть ин-
туитивно оценивает некоторые такие действия как не-
гативные, другие просто не обладают необходимыми 
знаниями о выполняемых в отношении них или в их 
присутствии операций.

Несовершеннолетние этого возраста не всегда пра-
вильно оценивают характер совершаемых действий 
сексуального характера, а также операций по изъя-
тию, передаче денежных средств, по мнимому обмену 
дорогостоящих предметов на менее ценные.

Несмотря на то, что общаясь со сверстниками, 
представители этой возрастной группы способны са-
мостоятельно выбирать и реализовывать определен-
ный образ поведения, отстаивать свое мнение, они не-
редко забывают и не соблюдают запреты на контакты 
с незнакомыми, передвижение за пределы места жи-
тельства, игровой площадки и т. п. Например, 6-летняя 
девочка, находившаяся одна в частном доме, несмотря 

на запрет родителей, не только впустила в помещение 
незнакомого мужчину, но и в процессе общения под 
видом игры указала место хранения крупной суммы 
денег. Субъект преступления отвлек внимание ребен-
ка, похитил деньги и скрылся с места преступления.

 Дети младшего школьного возраста (7‒10 лет) 
наращивают объем знаний, что способствует фор-
мированию абстрактного мышления, умений плани-
ровать свои действия, концентрировать внимание [3, 
с. 22‒23]. В то же время в этом возрасте многие дети 
при выборе вариантов поведения ориентируются на 
мнение окружающих. Эти особенности в сочетании 
с застенчивостью, потребностями в общении иногда 
обуславливают виктимное поведение таких детей, ко-
торые вступают в контакт с незнакомыми субъектами 
преступления, уединяются с ними в укромных ме-
стах, где подвергаются преступному посягательству.

Потерпевшими от разного рода преступлений не-
редко становятся младшие школьники, отстающие 
в своем развитии от сверстников. Некоторые из них 
утрачивают бдительность после похвалы, положи-
тельной оценки, простой беседы на равных, предло-
жения интересно провести время и т. п. Часть таких 
детей нарушают запреты взрослых на определенное 
поведение, стремясь продемонстрировать свою полно-
ценность, самостоятельность. Так, слабоуспевающий 
второклассник после очередной нотации педагога в 
присутствии всего класса по окончании занятий в 
школе вопреки наставлениям родителей не пошел до-
мой, а бесцельно бродил по улицам. В одном из город-
ских скверов он натолкнулся на группу подростков, 
распивавших спиртные напитки. Постоянно подвер-
гаясь насмешкам со стороны учеников, упрекам роди-
телей, второклассник испытывал потребность в рав-
ноправном общении. Поэтому он легко согласился на 
предложение подростков присоединиться к компании. 
Вместе с новыми знакомыми употребил алкоголь, ку-
рил. Одобрение собутыльников ошибочно оценивал 
как признание собственной полноценности, а свои по-
ступки, связанные с нарушением запретов, как прояв-
ление самостоятельности вопреки желанию взрослых. 
Однако подростки неожиданно напали не него, нанес-
ли множественные побои и совершили насильствен-
ные действия сексуального характера.

Дети 11‒14 лет образуют группу среднего школь-
ного возраста. Несовершеннолетние этой группы 
отличаются ориентацией на мнение сверстников, 
стремлением завоевать положение, если не лидера, 
то равноправного участника общения, совместной де-
ятельности с соучениками, членами неформальных 
групп и т. п.

Завоевание самостоятельности некоторые пред-
ставители этой возрастной группы связывают с от-
казом от выполнения обязанностей учащегося, требо-
ваний родителей, соблюдения общепринятых правил 
поведения.

Подобные отношения формируются постепенно и 
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наиболее явно проявляются в период подросткового 
кризиса, который чаще именуется кризисом 13-летне-
го возраста [2, с. 252‒253]. Следует заметить, что про-
цессы акселерации, ускоренного развития детей не-
редко сдвигают сроки этого состояния. Обычно такой 
кризис наблюдается у детей 11‒12 лет.

Упомянутый кризис сопряжен с коренными психо-
физиологическими изменениями личности подростка 
и его поведения. В этот период нередко наблюдаются 
необъяснимые резкие перепады настроения, повы-
шенная эмоциональность, конфликтность подрост-
ков. Внешние проявления этого кризиса отличаются 
у подростков, обладающих разыми психологическими 
свойствами личности. Некоторые из них открыто де-
монстрируют пренебрежение вышеуказанными обя-
занностями, конфликтуют с окружающими, не пыта-
ясь сдерживаться, и т. п.

Встречаются подростки, внешне демонстрирую-
щие соблюдение установленных правил, допуская их 
нарушения втайне от окружающих.

Психологи отмечают некоторые гендерные разли-
чия детей этого возраста. Девочки, к примеру, более 
гибко адаптируются к существующим условиям, при 
необходимости демонстрируя соблюдение установ-
ленных требований, тайно нарушая их при появлении 
благоприятных для этого условий.

Многие подростки этого возраста стремятся уско-
рить процесс социализации, приобретения положения 
взрослого. У них возникает желание познания всех 
сторон жизни, в первую очередь, недоступных для 
несовершеннолетних. Они испытывают потребности 
в общении, основанном на свободном обсуждении 
любых тем и равном положении участников. Не имея 
возможности подобного личного общения со взрослы-
ми или сверстниками, они пытаются наладить его в 
виртуальном пространстве. Анонимность участников, 
свобода выбора темы и формы общения, несомненно, 
привлекают подростков к использованию цифровых 
технологий для возникших желаний.

Именно в этом возрасте подростки приобретают 
достаточные умения по использованию в различных 
целях цифровых технологий. Бесконтрольное озна-
комление с компьютерной информацией у ряда под-
ростков усиливает желание, хоть временно оторваться 
от повседневности, представляющейся им скучной и 
неинтересной. Будничным занятиям они предпочита-
ют общение на привлекательные темы с малоизвест-
ными людьми, ознакомление с информацией о воз-
можности нарушения установленных запретов, в том 
числе и влекущих уголовное наказание.

По мнению некоторых сотрудников правоохра-
нительных органов, значительная часть подростков 
этого возраста именно в ходе общения в социальных 
сетях вовлекаются в преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом наркотиков. При этом 
романтически настроенных подростков привлекают 
острота ощущений опасности, конспиративный ха-

рактер совершаемых действий, возможность пережи-
вания состояний наркотического опьянения, испыта-
ние других позитивных эмоций.

Прагматичных подростков привлекает возмож-
ность получения дохода, организация собственного 
бизнеса, проверка способности к совершению запрет-
ных действий и т. п.

В результате такого общения подростки неред-
ко становятся потерпевшими сексуальных посяга-
тельств, склонения к самоубийству, мошенничества, 
вымогательства и некоторых других преступлений.

Подростки старшего школьного возраста (15‒17 
лет) переживают период самоопределения, идентифи-
кации себя как личности. Они стремятся оценивать 
собственную жизнь, сравнивая ее с существовани-
ем, достижениями других людей, формируя на этой 
основе образ будущего. Поведение подростков этой 
возрастной группы отличается противоречивостью и 
неустойчивостью. Отрицание определенных правил 
поведения у некоторых из них сочетается с подража-
нием другим людям.

Стремясь к нестандартному общению с привлека-
тельными для них людьми, юноши и девушки этого 
возраста не всегда правильно оценивают намерения 
собеседников, возможность преступной агрессии с их 
стороны. Эти несовершеннолетние в целом осведом-
лены о возможности такого поведения в подобных си-
туациях, но не предвидят такого развития события со 
своим участием.

Как известно, поведение потерпевших дифферен-
цируется на виктимное, т. е. стимулирующее преступ-
ное посягательство, и на ненаходившееся в причинной 
связи с совершенным преступлением.

Приведенная классификация распространяется и 
на поведение несовершеннолетних потерпевших.

Следует оговориться, что поведение детей младен-
ческого возраста не может быть виктимным. Иногда 
плач, крик детей этого возраста вызывают раздраже-
ние окружающих. Некоторые из них прибегают к на-
силию, чтобы заставить ребенка замолчать. Например, 
распивающие спиртное родители, пытаясь успокоить 
громко плачущего двухмесячного ребенка, нанесли 
ему побои, а затем вынесли его в соседнюю комнату, 
где оставили его без пищи и ухода до утра. Оказалось, 
что ребенок страдал тяжелым заболеванием и не полу-
чив своевременной медицинской помощи скончался.

Необходимо отметить особенности обстановки со-
вершения преступлений в отношении детей младен-
ческого возраста. Эти посягательства, как правило, 
совершаются по месту постоянного проживания, в 
лечебных учреждениях, организациях и предприяти-
ях, которые родители посещают вместе с детьми. Реже 
преступления такого рода совершаются на участках 
открытой местности, придворовых территориях. Не-
редко родители оставляют таких детей без присмотра 
или не принимают надлежащих мер к обеспечению 
мер безопасности младенца. Например, молодая мать 
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выкатила коляску с младенцем на проезжую часть 
автомобильной дороги и остановилась, пережидая 
проезд автотранспорта. Одна из проезжающих мимо 
автомашин зацепила коляску и травмировала находя-
щегося в ней ребенка.

Дети дошкольного возраста нередко становятся 
жертвами умышленных, а иногда и неосторожных 
преступлений, когда, стремясь к познанию окружаю-
щего мира, к получению новых ощущений, не соблю-
дают мер предосторожности, несмотря на запреты и 
предупреждения родителей. Не обладая достаточны-
ми знаниями, такие потерпевшие не предвидят воз-
можность совершения в отношении них посягатель-
ства, наступления общественно опасных последствий.

Иногда такие дети становятся жертвой преступле-
ния, когда без разрешения и вопреки запретам поки-
дают место, находящееся под наблюдением близких. 
Некоторые из них проявляют доверчивость и вступа-
ют в контакт с незнакомыми им субъектами престу-
пления. Дети младшего дошкольного возраста иногда 
не понимают значения совершаемых с ними сексуаль-
ных действий. Субъекты этих преступлений, из числа 
знакомых и незнакомых ребенку, используют эти ка-
чества потерпевших, объясняя им значение совершае-
мых действий как допустимых, убеждая не сообщать 
о происшедшем родителям, другим лицам, которые 
могут разоблачить виновного и пресечь преступную 
деятельность.

Дети старшего дошкольного возраста также могут 
проявлять неосторожность, знакомясь с субъектами 
преступления, завлекающих потерпевших сладостя-
ми, игрушками, обещаниями подарков, увлекатель-
ных занятий и т. п.

Дети дошкольного возраста, становясь жертвами 
семейного насилия, не сообщают о нем окружающим, 
создавая тем самым благоприятные условия для не-
однократного совершения преступления.

Дети старшего дошкольного возраста более актив-
но осваивают окружающую действительность. Как 
уже отмечалось, они в состоянии не только усваивать 
правила требуемого поведения, но и соблюдать их. В 
то же время такие дети не могут стабильно соблюдать 
указанные требования. При появлении привлекатель-
ных на данный момент предметов, людей, занятий, 
дети этой возрастной группы забывают об известных 
запретах. Некоторые из них намеренно нарушают за-
преты, рассчитывая, что это не станет известным 
родителям, другим лицам. Наконец, часть предста-
вителей этой возрастной группы, нарушая запреты 
открыто, выражает, таким образом, протест против 
ограничений со стороны взрослых, их поведения, или 
желает привлечь их внимание к себе.

Становясь жертвами преступлений, они испыты-
вают страх, не только перед субъектами посягатель-
ства, но и боязнь осуждения со стороны близких. Это 
состояние также может использоваться субъектами 
преступлений.

Дети младшего школьного возраста также могут 
проявлять беспечность. Осознавая свой социальный 
статус, некоторые из них стремятся хотя бы временно  
прервать однообразное выполнение своих учебных, 
домашних и иных обязанностей. Поэтому они посеща-
ют кажущиеся привлекательными уединенные места, 
где становятся жертвами преступления. Довольно ча-
сто они проявляют доверчивость к незнакомым субъ-
ектам преступления.

Виктимное поведение несовершеннолетних сред-
него школьного возраста уже описывалось. Следует 
отметить, что подростки этого возраста нередко ста-
новятся жертвами насилия со стороны знакомых и не-
знакомых сверстников. Такое насилие оказывается в 
учебных заведениях, во дворах, на участке местности 
вблизи от места постоянного проживания, проведения 
свободного времени, учебы.

У подростков среднего школьного возраста, как 
уже отмечалось, наблюдается кризис 13 лет. Необхо-
димо отметить, что он характеризуется перестройкой 
деятельности организма, что стимулирует интерес 
подростков к вопросам сексуальной жизни. Удовлет-
ворить интерес они пытаются в электронных сетях, 
где становятся жертвами различных сексуальных дей-
ствий. Некоторые подростки ставятся жертвами сек-
суальных посягательств после склонения их к этому 
взрослыми субъектами преступления. Таким образом, 
подростки вовлекаются в проституцию, в деятель-
ность по изготовлению порнографии. Некоторых из 
них привлекает возможность получения денежных 
средств за совершение с ними указанных действий. 
Известны случаи, когда одни несовершеннолетние, 
занимаясь подобной деятельностью, вовлекали в нее 
своих сверстников. Например, в одном из крупных го-
родов взрослые мужчины вовлекали в проституцию 
мальчиков 12‒13 летнего возраста, которым платили 
деньги не только за оказание сексуальных услуг, но и 
привлечение новых жертв. Одновременно с участием 
указанных подростков снимались порнографические 
фильмы. В такую деятельность в течение трех лет 
было вовлечено несколько десятков подростков.

В ходе уголовного судопроизводства потерпевшие 
не проявляли отрицательного отношения к случивше-
муся. Они воспринимали деятельность, которой за-
нимались, как вполне приемлемую. Более того, часть 
из них, судя по высказываниям, не просто смирилась 
со своим статусом, но и положительно оценивала свои 
занятия.

Юноши и девушки старшего школьного возраста 
нередко становятся жертвами преступлений, когда де-
монстрируют свою раскованность, свободу. При этом 
они совершают поступки на грани нарушения или 
нарушающие правила поведения. Юноши распивают 
спиртные напитки, употребляют наркотические веще-
ства, чтобы называться свободными и независимыми. 
Находясь в этом состоянии, они либо становятся бес-
помощными, либо наоборот демонстрируют агрес-
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сию, вызывая ответную реакцию окружающих.
Девушки, демонстрируя свободное поведение, 

также употребляют спиртные напитки, наркотики, 
обнимают, целуют малознакомых мужчин, беседуют 
с ними на интимные темы, совершают иные действия, 
дающие основание полагать, что не возражают против 
более близких отношений. Иногда, такое поведение 
девушек способствует совершению сексуального на-
силия.

В некоторых случаях девушки неосторожно пере-
двигаются через слабоосвещенные, пустынные терри-
тории вблизи от мест обитания лиц, склонных к совер-
шению насильственных преступлений. 

Нами рассмотрены лишь наиболее типичные про-
явления виктимного поведения. Несомненно, в след-
ственно-судебной практике встречаются и другие, 
менее распространенные виды подобного поведения 
несовершеннолетних.

Преступления в отношении несовершеннолетних 
совершаются как в крупных, так и малых населен-
ных пунктах. В крупных городах таких преступле-
ний совершается больше, поскольку в них проживает 
большее количество несовершеннолетних. Конечно, в 
многонаселенных городах проживает и большее чис-
ло субъектов, склонных к совершению преступлений 
в отношении несовершеннолетних.

Наконец, в крупных населенных пунктах большое 
количество помещений, зданий, территорий с услови-
ями, благоприятными для совершения преступлений 
рассматриваемого вида. В этих городах субъектам 
легче скрыться, затеряться среди населения.

Это не означает, что в малых населенных пунктах 
не совершается подобных посягательств. Однако, ко-
личество этих преступлений и их доля в общем числе 
зарегистрированных преступных посягательств зна-
чительно меньше, чем в крупных населенных пунктах. 
В то же время подобные преступления совершаются и 
в малых поселениях, расположенных на значительном 
удалении от других населенных пунктов. Например, 
в поселке с населением несколько сот человек, распо-
ложенном на расстоянии около 15 км от ближайшего 
населенного пункта, местным жителем была изнаси-
лована и убита 12-летняя девочка. Субъект престу-
пления был соседом потерпевшей и легко заманил ее 
к себе домой, где и совершил вышеуказанные престу-
пления, после чего спрятал труп в лесу.

В некоторых случаях подобные преступления в 
малых населенных пунктах совершаются в течение 
длительного времени, что не остается незамеченным 
для окружающих. Так, в одном из сельских поселений 
фермер в течение четырех лет совершал насильствен-
ные сексуальные действия в отношении малолетней из 
семьи иммигрантов. Преступления совершались до тех 
пор, пока пострадавшая, достигшая 14-летнего возрас-
та, не обратилась в правоохранительные органы.

Поскольку несовершеннолетние разных возраст-
ных групп в силу своего развития ограничены в воз-

можности перемещения, преступления в отношении 
них совершаются в местах, где они проживают и про-
водят свободное время, обучаются или пребывают с 
разными целями.

Как уже отмечалось, значительное количество 
преступлений в отношении младенцев совершаются 
по месту совместного их проживания с родителями. В 
то же время хищения младенцев, неосторожное при-
чинение вреда их жизни и здоровью могут совершать-
ся в лечебных учреждениях, в местах проведения сво-
бодного времени или перемещения родителей и т. п.

Умышленные и неосторожные преступления в 
отношении детей дошкольного возраста также часто 
совершаются в местах совместного проживания по-
страдавшего и субъекта посягательства. В некоторых 
семьях дети этого возраста подвергаются побоям со 
стороны родителей и других проживающих с ними лиц.

Некоторые родители не осуществляют надлежа-
щего контроля за детьми этой возрастной группы, в 
результате они выпадают из окон, с балконов, опро-
кидывают на себя тяжелые, горячие, острые и другие 
травмирующие их предметы, совершают иные по-
ступки, в результате чего причиняется вред здоровью, 
а иногда и жизни пострадавших.

Иногда родители ведут себя неосторожно в местах 
совместного проведения свободного времени с деть-
ми. Например, пятилетний мальчик на глазах отца в 
течение нескольких минут пытался сдвинуть с места 
металлические хоккейные ворота на школьной спорт-
площадке. Отец не пытался остановить ребенка, кото-
рый, в конце концов, опрокинул на себя ворота и был 
смертельно травмирован.

Значительно реже дети этого возраста подверга-
ются сексуальному насилию в семье.

Умышленные преступления в отношении несовер-
шеннолетних этого возраста совершаются и на участ-
ках открытой местности. Нередко это места, где дети 
проводят свободное время с родителями или другими 
лицами, на какой-то период оказываются без присмо-
тра, чем пользуются субъекты посягательства.

В отношении детей младшего школьного возраста 
насильственные преступления совершаются взрослы-
ми и несовершеннолетними старшего школьного воз-
раста в местах совместного проживания, в учебных 
заведениях, прилегающих к ним участках открытой 
местности.

Подростки среднего школьного возраста также ста-
новятся жертвами преступлений в указанных местах. 
В то же время они уже активно самостоятельно переме-
щаются и преступные действия совершаются в отноше-
нии них на различных территориях. Иногда преступные 
действия в отношении одного и того же несовершенно-
летнего совершаются в нескольких помещениях, на раз-
личных участках местности. Так, подростки нередко 
подвергаются насилию со стороны соучеников в учеб-
ных заведениях, на прилегающих к ним территориях, по 
пути к дому, во дворе, подъезде своего дома.
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Юноши и девушки старшего школьного возрас-
та (кроме указанных территорий) подвергаются пре-
ступным посягательствам и в местах их знакомства 
с субъектами преступления, по месту жительства и 
проведения свободного времени последних.

Среди условий обстановки, способствующей со-
вершению преступлений в отношении несовершен-
нолетних, следует, прежде всего, выделить факторы, 
относящиеся к системе отношений в окружении жерт-
вы, включая отношения к самому ребенку. В боль-
шинстве случаев близкие пострадавших не уделяют 
надлежащего внимания несовершеннолетнему, его не-
обычному поведению, которое может способствовать 
совершению преступления или свидетельствовать о 
совершенном в отношении него посягательстве.

Дети любого возраста нуждаются в бережном от-
ношении, создании условий, обеспечивающих не толь-
ко сиюминутную, но и будущую безопасность. Ровное 
и теплое отношение родителей, педагогов, других лиц 
способствует воспитанию у них определенного сти-
ля общения, выработке на основе инстинкта самосо-
хранения умения правильно оценивать возникающие 
угрозы и избегать их.

Вряд ли возможно формирование подобных ка-
честв только в ходе бесед с детьми. Необходимо до-
биваться от детей правильного поведения, стимули-
ровать самостоятельно совершаемые ими действия 
по соблюдению правил безопасности, по избежанию 
угроз их нарушения и т. п.

Такая работа по формированию безопасного по-
ведения несовершеннолетнего является элементом 
общего воспитания несовершеннолетнего. Как и лю-
бое воспитание, оно предполагает не только передачу 
знаний, но и контроль за усвоением, правильным при-
менением.

Отсутствие надлежащего контроля за безопасно-
стью не только поведения несовершеннолетних, их 
окружения, а также материальных элементов объек-
тивной обстановки жизнедеятельности является важ-
ным обстоятельством, способствующим совершению 
такого рода преступлений. Последним из названным 
обстоятельств зачастую не уделяется надлежащего 
внимания. В подтверждение этого суждения достаточ-
но напомнить о неосторожных преступлениях, связан-
ных с монтажом на детских и спортивных площадках 
сооружений, инвентаря, недостаточно закрепленных, 
непрочных, не правильно сконструированных, пользо-
вание которыми приводит к причинению по неосторож-
ности вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Не менее распространенным обстоятельством 
такого рода является ненадлежащая организация де-
ятельности предприятий, учреждений, осуществляю-
щих деятельность по оказанию услуг несовершенно-
летним. К ним относятся нарушения правил оказания 
медицинских, образовательных и других услуг.

Как уже упоминалось, одним из обстоятельств 
такого рода является бездействие окружающих, осве-

домленных о совершении преступления в отношении 
несовершеннолетнего. Например, соседи знали, что 
в многодетной семье к детям применяются жестокие 
телесные наказания за допущенные проступки, но не 
вмешивались в происходящее и не сообщали об этом 
в органы социальной опеки или правоохранительные 
учреждения. В ходе очередного наказания трехлетний 
ребенок был убит.

Некоторые обстоятельства, способствующие со-
вершению подобных преступлений, относятся к лич-
ности субъектов преступления. Как уже отмечалось, 
значительное количество таких преступлений совер-
шаются знакомыми и близкими несовершеннолетних 
пострадавших. Некоторые семьи, где дети подвергают-
ся насилию, находятся на учете как неблагополучные 
в органах опеки и правоохранительных учреждениях. 
Однако, контрольные мероприятия по отношению к 
таким семьям проводятся формально, ограничивают-
ся посещениями по месту жительства и общей беседой 
со всеми членами семьи. Дети не подвергаются осмо-
тру и медицинскому освидетельствованию, с ними не 
проводят индивидуальные беседы, не принимается 
мер к временному помещению таких детей в реабили-
тационные центры с целью проведения медицинского, 
психологического обследования, оказания необходи-
мой помощи.

Среди обстоятельств, относящихся к личности 
субъектов преступления данного вида, могут быть 
указаны недостатки их воспитания, способствующие 
формированию установки на совершение преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего.

Определенная часть субъектов умышленных пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних отлича-
ются определенными психическими отклонениями, в 
том числе связанными с половым влечением к несо-
вершеннолетним, с проявлением агрессии в отноше-
нии представителей этой возрастной группы.

Одним из обстоятельств, способствующих совер-
шению подобных преступлений, является то, что, не-
смотря на проявления вышеуказанных свойств лично-
сти, их обладатели не ставятся своевременно на учет 
в медицинских и правоохранительных учреждениях. 
За состоящими на таких учетах не всегда осущест-
вляется надлежащий контроль. Некоторые такие лица 
преждевременно снимаются с учета. Например, жи-
тель районного центра был поставлен на учет в пси-
хоневрологическом диспансере за попытку ударить 
малолетнего ножом. Через несколько лет мужчина без 
достаточных оснований был снят с учета. Спустя не-
сколько месяцев после этого он совершил убийство 
шестилетнего мальчика.

В ряде ситуаций преступлениям против несовер-
шеннолетних сопутствуют бездействие правоохрани-
тельных и иных органов, которым поступает инфор-
мация о противоправном поведении конкретных лиц. 
Необходимо заметить, что некоторые руководители 
образовательных, медицинских и иных учреждений, 
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в которых выявляются факты совершения правона-
рушений в отношении несовершеннолетних, стара-
ются утаивать такие сведения, ограничиваются адми-
нистративным наказанием виновных, увольнением, 
исключением, переводом таких лиц из коллектива, 
временным отстранением от должности, занятий и 
т. п. При этом сохраняется комплекс других обстоя-
тельств, способствовавших совершению выявленного 
деликта. Сохраняется и возможность совершения но-
вых посягательств в отношении уже пострадавшего 
несовершеннолетнего или других, продолжающих на-
ходиться в криминогенных условиях.

Представители правоохранительных органов в 
ряде ситуаций не принимают надлежащих мер по 
установлению виновных в посягательстве на несовер-
шеннолетних или в привлечении таких лиц к уголов-
ной ответственности, пресечению продолжающейся 
преступной деятельности.
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Алкоголизм является одним из наиболее опасных 
видов социальной опасности для современного обще-
ства. Непосредственную профилактику социально 
опасного поведения лиц, склонных к употреблению 
алкоголя, осуществляют органы внутренних дел.

В целом, рассматриваемая превенция включает 
мероприятия по индивидуальной профилактике пра-
вонарушений со стороны лиц, страдающих алкоголиз-
мом, а также мероприятия, направленные на выявле-
ние и пресечение правонарушений в указанной сфере:
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1) участие в контрольно-надзорной деятельно-
сти за распространением алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции;

2) выявление причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений;

3) выявление и пресечение правонарушений в 
сфере торговли алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией;

4) осуществление комплекса мероприятий по ре-
социализации и социальной адаптации лиц, страдаю-
щих алкогольной зависимостью.

Важную роль в выявлении причин и условий, спо-
собствующих алкоголизации населения, играет про-
ведение оперативно-профилактических мероприятий, 
связанных с выявлением фактов продажи контрафакт-
ного алкоголя.

Опыт территориальных подразделений МВД 
России по Владимирской области доказывает, что 
взаимодействие с волонтерскими организациями по-
зволяет существенно снизить количество фактов не-
законной продажи алкоголя несовершеннолетним или 
распространения контрафактной продукции [4].

В рамках межведомственных комплексных опера-
тивно-профилактических мероприятий совместно с 
активистами общественного формирования «Моло-
дежный добровольческий патруль полиции» и пред-
ставителями комитета по молодежной политике 
подразделениями ОУУПиПДН области проводятся 
отработки жилого сектора, мест возможного сбора 
антиобщественного элемента, досуговых и развлека-
тельных учреждений, в том числе в целях выявления 
возможных фактов нарушений административного 
законодательства по ст. 14.16 КоАП РФ.

Подобная практика привлечения волонтеров для 
выявления фактов продажи алкоголя осуществляется 
на территории всех субъектов Российской Федерации 
(например, «Московский областной волонтерский 
патруль», «Общее дело», «Трезвый синдикат» и др.). 
Практика изучения материалов дел об администра-
тивных правонарушениях показывает значимость 
указанной формы взаимодействия, а материалы, по-
лученные при непосредственном участии волонтеров, 
принимаются судами в качестве доказательств вины 
при рассмотрении дел о продаже алкоголя несовер-
шеннолетним.

Кроме того, опыт субъектов показал, что подраз-
делениями полиции совместно с волонтерскими орга-
низациями регулярно проводятся мероприятия (рей-
ды), направленные на выявление мест изготовления и 
продажи контрафактного алкоголя. Одним из приме-
ров могут служить всероссийские мероприятия, про-
водимые под эгидой платформы «Добро.ру», в рамках 
которых волонтеры осуществляли мониторинг тор-
говых объектов и нестационарных торговых точек на 
предмет выявления контрафактной и запрещенной ал-
когольной продукции.

В 2017 г. волонтеры, общественники и журналисты 
г. Благовещенска провели рейд по выявлению торговых 
точек, в которых может незаконно продаваться кон-
трафактный алкоголь. Такая акция прошла в связи с 
массовым отравлением «Боярышником» в Приангарье 
[1]. В рамках проведенных мероприятий запрещенная 
продукция нашлась в одном из магазинов. В управлении 
Роспотребнадзора пояснили, что обнаруженный кос-
метический лосьон относится к списку запрещенной 
непищевой спиртосодержащей продукции.

Также в 2021 г. в Орске в целях профилактики от-
равлений суррогатным алкоголем была запущена ак-
ция, в рамках которой осуществлялось оповещение 
населения об опасности алкоголя с помощью автомо-
билей с громкоговорителями. Полиция и волонтеры 
обходили дома и дворы с предупреждениями об опас-
ности контрафактного алкоголя [2].

Многими волонтерскими организациями реали-
зуются комплексы мероприятий, направленных на 
взаимодействие с населением на предмет выявления 
точек распространения некачественного алкоголя. По-
добные интеракции осуществляются как через обще-
ственные приемные и посещение граждан по месту 
жительства, так и посредством интернет-обращений к 
ресурсам волонтерских организаций.

В 2021 г. волонтеры партпроекта «Единой Рос-
сии» «Народный контроль» и сотрудники МУ МВД 
России «Нижнетагильское» проверили соблюдение 
правил торговли в четырех магазинах г. Нижнего Та-
гила. Поводом послужили жалобы местных жите-
лей, отмеченные на онлайн-карте нарушений. По ито-
гам проверки полиция изъяла 29 бутылок поддельного 
крепкого алкоголя, почти 1,5 тыс. пачек контрафакт-
ных сигарет, 36 л. спиртосодержащих напитков [3].

Не менее важным сегментом профилактики про-
дажи алкоголя несовершеннолетним и распростране-
ния контрафактной алкогольной продукции являет-
ся непосредственная интернет-активность граждан, 
например в рамках проекта «Активный гражданин» 
(г. Москва), «Добродел» (Московская область). Добро-
вольцы выкладывают информацию о каждом факте 
противоправных действий, что помогает органам вну-
тренних дел в своевременном выявлении и пресече-
нии правонарушений.

Онлайн-форма интеракции добровольцев с ор-
ганами государственной власти помогает субъектам 
профилактики оставаться в постоянном диалоге с 
гражданами и вовремя реагировать на поступающие 
обращения.

Комплексное взаимодействие органов внутренних 
дел с волонтерскими организациями в области проти-
водействия алкоголизации населения и распростране-
ния контрафактной алкогольной и спиртосодержащей 
продукции является перспективным направлением со-
вместной профилактики социально опасного поведе-
ния, что подтверждается предложенными примерами.
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Являясь правовой формой коллективного участия 
лиц в гражданском обороте, институт юридического 
лица позволяет гибко использовать капитал в пред-
принимательской деятельности [1, с. 48]. В целом, 
гражданско-правовой институт реорганизации ком-

мерческих корпораций, созданных в форме акционер-
ных обществ (далее — АО) и обществ с ограниченной 
ответственностью (далее — ООО), в современный пе-
риод до сих пор не до конца регламентирован.

Экономические санкции и пандемия, безусловно, 
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отрицательно сказались на состоянии корпораций и 
фондового рынка [2, с. 15; 3, с. 30].

Среди положительных моментов стоит отметить 
принятие Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-
ФЗ, касающегося внесения изменений в положения 
главы четвертой части первой ГК РФ [4]. В частности, 
ч. 1 ст. 57 ГК РФ была дополнена нормативными по-
ложениями, регулирующими различные формы слож-
ных процедур изменения правовых статусов юриди-
ческих лиц.

Применительно к регламентации реорганизации 
в правовой доктрине А. В. Габов обоснованно указы-
вает, что «в случае реорганизации юридических лиц 
подзаконным регулятором обычно служит устав, ко-
торый может содержать отдельные (хотя и очень не-
значительные) положения в части порядка реорганиза-
ции. Вторым по значению подзаконным регулятором 
для случаев реорганизации выступает решение о ре-
организации» [5, с. 29].

Ч. 1 ст. 57 ГК РФ официально закрепила возмож-
ность проведения совмещенных типов реорганизации 
коммерческих корпораций единой организационно-
правовой формы при совмещении простых видов.

«Невозможно представить существование совре-
менного рынка без наделения капитала возможностью 
перетекать из одной финансовой структуры в другую» 
[6, с. 169]. В доктрине О. В. Сушкова, исследуя воз-
можности применения институтов комбинированной 
реорганизации коммерческих корпораций в виде сме-
шанной и совмещенной форм, обоснованно называет 
совмещенной разновидностью такую реорганизацию 
различных юридических статусных лиц (участников 
коммерческого оборота, созданных в виде обществ), 
когда комплексным решением субъектов инициативы 
о начале проведения процесса модернизации статуса 
рассматриваемых предпринимательских структур 
происходит реализация видоизменений правового по-
ложения организаций с использованием двух и более 
форм [7, с. 20].

Обратим отдельное внимание, что Т. А. Нуждин 
ввел в научную правовую доктрину теоретическое 
понятие «совмещенная реорганизация», при котором 
«юридические лица одной организационно-правовой 
формы с целью, определенной конечным этапом ре-
организации, принимают решение (отдельные или со-
вместное) о реорганизации с сочетанием ее различных 
форм, предусмотренных действующим законодатель-
ством, с передачей всех прав и обязанностей в порядке 
универсального правопреемства посредством реорга-
низационной трансмиссии через образуемые право-
вые фикции созданным (по результатам такой реорга-
низации) организациям» [8, с. 63; 9, с. 35; 10, с. 62].

Задачей создания на законодательном уровне фе-
дерации путем внесения изменений в ГК РФ совме-
щенной реорганизации коммерческих корпораций в 
отечественное гражданское право было не только по-
вышение оперативности и экономия затраченного вре-

мени для изменений статуса юридического лица, но и 
снижение издержек, облегчение на практике процесса 
объединения или разделения бизнес-структур посред-
ством создания комплексного, но объединенного об-
щей целью процесса [11, с. 177].

Судебная практика с появлением нормативных по-
ложений в отношении АО и иных форм существования 
и правового статуса юридических лиц, касающихся 
возможности осуществления совмещенной реорга-
низации коммерческих корпораций, чаще принимает 
решения о законности проведения комбинированных 
видов реорганизации и намного более непротиворечи-
во решает вопросы правопреемства.

Например, законным признан в одном из реше-
ний порядок реорганизации, при котором АО «Ком-
пания ТрансТелеКом» путем выделения отдельного 
юридического лица, созданного в виде ООО, далее 
производит присоединение указанной организации к 
иной корпорации такого же типа при формировании 
конечного предприятия в форме ООО «ТТК-Связь». 
При этом судом отдельно указывается, что все права и 
обязанности, включая исполнение договорных обяза-
тельств и долги в отношении предыдущей компании, 
переходят к правопреемнику ООО «ТТК-Связь». На 
этом основании ООО «ТТК-Связь» смогло взыскать 
долговые обязательства денежного характера в отно-
шении ООО «Жилищная услуга» [12].

Еще в одном деле, анализируя ст. 57 ч. 1 ГК РФ, 
Арбитражный суд Самарской области сделал обосно-
ванный вывод, не соглашаясь с доводами о расторже-
нии договора аренды, приведенные ответчиком (Ми-
нистерством лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области), о 
правопреемстве арендных обязательств в отношении 
созданного ООО «Самаранефть» путем официальной 
и зарегистрированной в законном порядке совмещен-
ной реорганизации АО «Самаранефтегаз» путем сли-
яния и выделения самостоятельных субъектов пред-
принимательского оборота [13].

Поэтому, можно констатировать, что законода-
тельная новелла о возможности регулирования граж-
данским законодательством сочетания простых форм 
реорганизации (двух и более) послужила облегчению 
принятия правоприменительных решений в отноше-
нии фиксирования правопреемников в виде создавае-
мых новых юридических лиц.

Это подтверждается и иными многочисленными 
современными актами судебной практики (в отноше-
нии взыскания долгов с заемщиков предшествующих 
и реорганизованных организаций; определения судь-
бы договорных арендных и иных взаимоотношений 
с партнерами; распределения прав и обязанностей; 
решения судьбы распределения долей и взыскания 
убытков; в отношении прав кредиторов в результате 
универсального правопреемства и т. д.) [14; 15; 16; 17].

При этом в отдельных случаях судом было отказано 
в правопреемстве созданной организации от предше-
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ственника на основании того, что «договорная форма 
передачи полномочий между лицом, прекращающим 
свою деятельность и лицом, к которому оно присоеди-
няется» невозможна и не разрешена законом (россий-
ским законодательством не предусмотрена) [18].

Если бы вопрос о принятии решения о реорганиза-
ции принимался единогласно, то большой проблемы в 
таком регулировании не было бы, однако возможность 
принятия решения иным (меньшим) числом голосов 
создает возможность принятия такого решения, кото-
рое по своему содержанию может ущемлять интересы 
меньшинства. Проблемы подобного рода ранее возни-
кали при преобразовании акционерных обществ [19, с. 
93; 20, с. 142].

В отношении рассмотрения мнений по юридиче-
ской природе совмещенной реорганизации коммерче-
ских корпораций можно обобщить три концепции ее 
понимания учеными и специалистами:

• как единого комплексного процесса с особой 
природой и сочетанием различных простых 
форм реорганизации;

• как независимой и новой формы реорганизации;
• как два самостоятельных процесса реоргани-

зации одного юридического коммерческого 
субъекта (разделения со слиянием, выделения 
со слиянием, выделения с преобразованием и 
т. д.) [21, с. 481].

Позиция о единой природе процедурных действий 
при осуществлении совмещенной реорганизации путем 
использования коммерческим предприятием несколь-
ких форм простой реорганизации наиболее правильно 
отражает правовую сущность и содержание изучаемо-
го гражданско-правового института [22, с. 88].

В настоящее время различными нормативными 
плановыми мерами предусмотрено создание законо-
проекта, детализующего процесс комбинированной 
реорганизации коммерческих корпораций, созданных 
в форме АО и ООО, при проведении и осуществлении 
различных способов смешанных и совмещенных ре-
организаций. 

В настоящее время путем разработки проекта за-
кона в 2020 году Минэкономразвитием России дела-
ются попытки масштабных изменений в отношении 
закрепления гражданско-правовых основ регистрации 
и проведения комбинированных форм реорганизации 
коммерческих организаций, однако этот законопроект 
до сих пор не приобрел силу федерального закона [23].

Между тем принятие указанного проекта закона о 
внесении изменений в гражданское законодательство 
может по-новому регламентировать сложные способы 
реорганизации для АО и ООО как важнейших коммер-
ческих корпораций России. До сих пор (на середину 
2023 года) данный документ проходит необходимую 
антикоррупционную экспертизу, хотя назрела необхо-
димость ускорения принятия данного акта законода-
тельного плана.

Законопроектом предлагается для регламентиро-

вания и внедрения два способа совмещенной формы 
реорганизаций в отношении коммерческих корпора-
ций, созданных в гражданско-правовой форме акци-
онерного общества и общества с ограниченной ответ-
ственностью, а также закрепление иных особенностей:

• в рамках изменения правового статуса с соз-
данием новой организации с одновременным 
сочетанием различных видов простой реорга-
низации (при этом, если ранее такие действия 
были ограничены узким кругом субъектов, то 
после принятия законопроекта его действие 
распространиться в отношении любых спосо-
бов простой реорганизации);

• разделение или выделение, сделанное в единой 
совокупности со слиянием или присоединени-
ем (что уже было введено для акционерных 
обществ, а после принятия законопроекта рас-
пространит свое юридическое действие и на 
общества с ограниченной ответственностью);

• субсидиарное использование правовых поло-
жений законопроекта об отдельных способах и 
действий при сложных формах реорганизации.

Подводя итоги, можно сделать обобщенный вывод, 
что совмещенной разновидностью называют такую 
реорганизацию различных юридических статусных 
лиц (участников коммерческого оборота, созданных в 
виде обществ), когда комплексным решением субъек-
тов инициативы о начале проведения процесса модер-
низации статуса рассматриваемых предприниматель-
ских структур, происходит реализация видоизменений 
правового положения организаций с использованием 
двух и более форм. При этом не имеет правового зна-
чения юридическая стадия создания промежуточного 
лица, а влияет на правопреемство конечный результат 
создания новой корпорации (ООО или АО).

Среди важнейших редакций законодательства о 
юридических лицах и изменения их правового стату-
са путем реорганизации и использования различных 
ее форм в современное время (учитывая последние 
нововведения в ГК РФ) можно указать на введение в 
гражданско-правовой оборот сложную разновидность 
способа осуществления комбинированной реоргани-
зации коммерческих корпораций – смешанную, когда 
проведение смены статуса  коммерческой организации 
может происходить при участии юридических лиц не 
единой организационно-правовой формы, которую 
раньше законодатель не разрешал.

За длительный период существования в России 
специфической смешанной реорганизации сложилось 
несколько научных и правовых подходов к исследова-
нию и конкретизации сущности и содержания указан-
ной сложной формы комбинированной реорганизации.

При исследовании некоторых работ отдельных 
ученых, можно указать, что они приравнивают сме-
шанную форму к совмещенной реорганизации, при 
этом называя их единой формой комбинированной 
реорганизации и заключая одну из них в скобки. По-
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этому в данном случае смешанная реорганизация, как 
и совмещенная, не обладают, по мнению представи-
телей рассматриваемого подхода, отдельными юриди-
ческими свойствами и процедурными особенностями 
[7, с. 19].

Согласно другой концепции в отношении модели 
смешанной реорганизации коммерческих организа-
ций, она выделяется в независимую сложную форму, 
но содержит и элементы содержания процесса прове-
дения совмещенной реорганизации [24, с. 169].

По мнению последних ученых и специалистов, 
смешанная реорганизация является независимым ви-
дом комбинированной реорганизации, что представ-
ляется наиболее правильным и обоснованным подхо-
дом [21, с. 482].

Е. А. Катафайлова под «смешанной» реорганизаци-
ей понимает «реорганизацию, в которой участвуют или 
при проведении которой возникают юридические лица 
иной организационно-правовой формы» [24, с. 167].

Анализируя работы различных авторов, и прежде 
всего, работы Тараса Анатольевича Нуждина по теме 
комбинированной реорганизации, можно сделать вы-
вод, что на сегодняшний день существует несколько 
видов или способов проведения смешанной реоргани-
зации коммерческих корпораций, которые разрешает 
использовать законодатель:

1. При едином по времени сочетании признаков 
участия в процессе смешанной реорганизации различ-
ных корпораций и возникновения нового юридиче-
ского лица (субъекта предпринимательской деятель-
ности), — АО производит слияние с кооперативной 
организацией производственной сферы, образуя ООО 
в конечной стадии процесса слияния. Данный процесс 
признавался законным и в решениях арбитражных су-
дов различных инстанций [25].

Как отмечает и высший суд общей юрисдикции 
России, судам при исследовании процесса сложной 
реорганизации необходимо детально изучать возмож-
ность проведения той или иной его комбинированной 
формы, особенно если участвуют несколько юридиче-
ских лиц разных организационно-правовых форм [26].

2. В процедуре сложной смешанной реорганиза-
ции в форме присоединения изначально осуществля-
ют совместные действия и решения первоначальные 
правопредшественники в виде двух разных об-
ществ — АО и ООО, конечная цель данных компаний 
присоединение ООО к АО и создание общего право-
преемника. В этом случае, как показывает судебная 
практика и гражданское законодательство РФ, проис-
ходит совместное участие коммерческих корпораций 
различных организационно-правовых видов, однако 
совершенно новой формы при преобразовании не об-
разуется (остается одна из форм объединенных пред-
шественников) [27].

3. Также при смешанной разновидности комбини-
рованной реорганизации коммерческих корпораций, 
совершенной путем использования критерия воз-

никновения с выделением отдельного юридического 
лица, например, из АО выделяется ООО, происходит 
возникновение нового правопреемника отличной от 
предшественника формы (при этом АО сохраняет свой 
правовой статус как независимой действующей орга-
низации) [28, с. 105].

Далее стоит остановиться на рассмотрении и ре-
шении различных проблем законодательного закре-
пления смешанного способа сложной реорганизации 
коммерческих корпораций.

Согласно нормативным положениям ч. 3 ст. 68 
ГК РФ общества и товарищества, занимающиеся осу-
ществлением предпринимательской деятельности, 
при смешанной форме преобразования не имеют пра-
во на проведение реорганизации с изменением право-
вого статуса на некоммерческую структуру и создание 
унитарных государственных предприятий как конеч-
ную цель.

Однако законодательство России предусматривает 
обратный порядок, при котором некоммерческие орга-
низационные объединения могут преобразовываться 
в предпринимательские организации.

В качестве примера можно привести содержа-
ние п. 2 ст. 20 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 236-ФЗ, где законодателем официально закреплено 
разрешение преобразования публично-правовой ком-
пании в коммерческую компанию, создаваемую в фор-
ме хозяйственного общества [29].

Исходя из положений основного федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, возможно пре-
образование субъектов различных форм публичной 
собственности (федеральных, региональных, муници-
пальных), созданных и функционирующих на праве 
оперативного управления имуществом, и партнерств, 
не имеющих своей целью извлечение прибыли, в ком-
мерческое общество, если указанные изменения пря-
мо предусмотрены нормативными актами российско-
го законодательства (п. 2 ст. 17) [30].

Согласно положениям сразу двух актов (ст. 123.2 
ГК РФ и п. 3 ст. 23 закона от 29 ноября 2007 г. № 286-
ФЗ), страховая некоммерческая организация по компе-
тентному акту участников может поменять организа-
ционно-правовую форму на коммерческое страховое 
юридическое лицо в виде общества, занимающегося 
предпринимательской деятельностью в качестве реа-
лизации основной цели, — извлечение прибыли [31].

Кредитный кооператив имеет право также на 
преобразование в коммерческое общество, производ-
ственный кооператив, различные виды товарищества 
и даже некоммерческое партнерство, если законо-
дательством РФ установлено данное разрешение и с 
учетом соблюдения всех нормативных требований за-
конодательного и подзаконного плана (п. 5 ст. 9 Феде-
рального закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации») [32].

Сложный вопрос до сих пор стоит относительно 
возможности КФХ осуществлять различные виды 
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смешанной реорганизации в процессе осуществления 
слияния, участия в процедуре выделения и т. д.

Как было замечено в отношении отдельных орга-
низаций, к которым можно отнести и КФХ, прямого 
запрещения закона на проведение смешанной реор-
ганизации не существует, однако и детальной прора-
ботки норм законодателем в указанном направлении 
также нет.

Поэтому в судебной практике сложился противо-
речивый подход от полного запрещения сложных форм 
реорганизации в отношении фермерских хозяйств (на 
основании того, что, например, «ООО и КФХ имеют 
существенные различия в своем юридическом стату-
се») [33], до возможности их осуществления, так как в 
законе нет прямого запрета на смешанную реоргани-
зацию КФХ [34].

Следовательно, несмотря на многие противоречи-
вые точки зрения в цивилистике, современные нормы 
российского законодательства разрешают отдельные 
возможности участия в смешанной реорганизации 
различных организационно-правовых форм коммер-
ческих корпораций и некоммерческих структур.

Подводя итоги, можно сделать обобщающий вы-
вод, что исследованные в работе свойства различных 
способов и форм комбинированной реорганизации по-
зволили утверждать, что в настоящее время существу-
ют следующие базовые разновидности комбинирован-
ной реорганизации:

• совмещенная, которая предполагает примене-
ние различных нескольких способов реорга-
низации в отношении юридических лиц одной 
организационно-правовой формы;

• смешанная, при которой можно принять со-
вместное решение о реорганизации коммер-
ческих юридических лиц с отличающимися 
организационно-правовыми формами;

• а также комплексная, предполагающая соче-
тание двух выше указанных способов (форм) 
проведения реорганизационных процедур.

 При этом, как совмещенная, так и смешанная реор-
ганизации коммерческих компаний имеют особенности 
проведения и осуществления, а также специфику про-
межуточных и конечных результатов, которая позво-
ляет отграничивать их между собой, а также отличать 
данные формы от простого способа реорганизации.

Совмещенная реорганизация коммерческих ком-
паний предполагает сочетание выделения, слияния, 
преобразования, присоединения, разделения в от-
ношении организаций одной гражданско-правовой 
формы (количественный показатель в виде набора 
способов совершения реорганизации компаний од-
ного типа); при смешанной реорганизации отличие 
производится от простой формы и совмещенного типа 
по качественному критерию, так как в результате ее 
осуществления создаются и получаются на практике 
коммерческие организации отличных от изначального 
организационно-правовых форм.

При этом, если в отношении проведения смешан-
ной и простой формы реорганизации коммерческих 
корпораций конечная цель совпадает по экономиче-
скому и юридическому признакам и промежуточным, 
конечным целям, то при совмещенной форме реорга-
низации нормативно обоснованным является лишь 
достижение конечной цели.
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В УПК РФ приостановление предварительного 
расследования и его окончание, включая прекращение 
уголовного дела, нормативно разделены. Таким обра-
зом, действующий уголовно-процессуальный закон, 
продолжая выработанные в уголовно-процессуальной 
науке подходы, регламентирует автономно указанные 

правовые институты. Между тем, их сближает одна 
общая функциональная связь, имеющая место между 
возобновлением приостановленного предварительно-
го расследования и возобновлением прекращенного 
уголовного дела. Именно она формирует новый са-
мостоятельный правовой институт с собственными 
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правовыми нормами, регулирующими общественные 
отношения в данной сфере. Речь идет об институте 
возобновления предварительного расследования.

Дискуссия относительно равноценного существо-
вания двух форм возобновления (по прекращенному 
уголовному делу и по приостановленному предвари-
тельному расследованию) в одном правовом институ-
те давно ведется в научных кругах. Позиции авторов 
по этому вопросу не всегда совпадают.

К примеру, Р. Х. Якупов не считает возобновле-
ние прекращенных и приостановленных уголовных 
дел единым правовым институтом [2, с. 33‒34]. Чем 
руководствуется ученый, делая такой вывод? Скорее 
нормативными особенностями регламентации двух 
субинститутов возобновления предварительного рас-
следования, связь между которыми не столь очевидна.

Рассмотрим имеющиеся различия и самое глав-
ное то, что позволяет указать на близость между воз-
обновлением приостановленного предварительного 
расследования и возобновлением прекращенного уго-
ловного дела. Последнее и позволит подтвердить наш 
первоначальный тезис об их функционировании в од-
ном едином правовом институте.

Как мы уже обозначили выше, структурируясь в 
отдельных главах, посвященных приостановлению 
(глава 28 УПК РФ) и прекращению (глава 29 УПК РФ), 
каждое возобновление включено в них неотъемлемым 
элементом, но выглядит формально независимо друг 
от друга. Кроме того, возобновление по прекращенно-
му уголовному делу современный законодатель связал 
исключительно с отменой постановления следователя 
или дознавателя о прекращении уголовного дела (в 
том числе уголовного преследования), когда оно при-
знается незаконным или необоснованным. Принимая 
итоговое решение об окончании предварительного 
расследовании и завершении всякой процессуальной 
деятельности, орган предварительного расследования 
не прогнозирует его дальнейшее возобновление, счи-
тая, что предварительное расследование завершено и 
решение его законное и обоснованное. Такое возобнов-
ление происходит по независящим от него причинам 
в ходе прокурорского надзора или процессуального 
контроля (прокурором, руководителем следственного 
органа, судом). Следователь, дознаватель не могут са-
мостоятельно отменить свое постановление о прекра-
щении уголовного дела, поэтому и не обладают полно-
мочиями на возобновление.

Что же касается возобновления приостановленно-
го предварительного расследования, то оно возможно 
не только при отмене постановления о его приоста-
новлении прокурором, руководителем следственного 
органа и начальником подразделения дознания, но 
также и самим следователем, дознавателем, когда надо 
произвести следственные действия или при устране-
нии какого-либо из оснований к приостановлению. Та-
ким образом, активная роль следователя, дознавателя 
в данном возобновлении видна более существенно.

О. В. Мичурина и О. В. Химичева обратили внима-
ние на то, что «в отличие от возобновления приоста-
новленного предварительного расследования, которое 
является закономерным следствием предшествующе-
го приостановления, возобновление производства по 
прекращенному уголовному делу — акт исключи-
тельный, заранее не планируемый» [1, с. 114].

Действительно, вынося решение о приостановле-
нии предварительного расследования, следователь и 
дознаватель абсолютно уверены в необходимости его 
возобновления при устранении препятствий к его про-
изводству. Что же касается прекращения производства 
по уголовному делу, то между ним и возобновлением 
иной характер связи. Возобновление ранее прекра-
щенного уголовного дела рассматривается скорее как 
негативное явление, обусловленное незаконностью и 
необоснованностью решения о прекращении. Однако 
нормативная регламентация и практика правопри-
менения демонстрируют, что решение о приостанов-
лении предварительного расследования тоже может 
быть неправомерно. В этом случае цели возобновле-
ния приостановленного и прекращенного уголовного 
дела будут совершенно одинаковы.

Серьезно не углубляясь в настоящей статье в про-
блематику процедуры возобновления дознания, хо-
телось бы отметить, что нам видится в качестве упу-
щения законодателя не включение в нее начальника 
органа дознания. Общеизвестно, что дознание может 
производиться не только дознавателем правомочным 
(штатным), но и дознавателем, который уполномочен 
начальником органа дознания (внештатным). Так ре-
гламентирует п. 7 ст. 5 УПК РФ. И если уполномочен-
ный дознаватель вынесет решение о приостановлении 
дознания, то отмена его начальником подразделения 
дознания было бы нелегитимна в силу того, что ни 
процессуально, ни организационно он ему не подчи-
няется. Таким образом, отмена постановления о при-
остановлении дознания, вынесенное уполномоченным 
дознавателем осталась вне правовой регламентации со 
стороны его процессуального руководителя. Остается 
только единственная возможность отменить его про-
курором.

Итак, несмотря на то, что возобновление производ-
ства приостановленного предварительного расследо-
вания и возобновление производства прекращенного 
уголовного дела на предварительном расследовании, 
являются двумя субинститутами, объединяющего 
их правового института — возобновление предвари-
тельного расследования, деятельность следователя, 
дознавателя до возобновления предварительного рас-
следования имеет существенные различия и зависит 
от того, осуществляется она по приостановленному 
предварительному расследованию или же по прекра-
щенному уголовному делу.

В случае приостановления предварительного 
расследования возникает вынужденный временный 
перерыв, во время которого следователь, дознаватель 
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приостанавливают деятельность по производству 
следственных действий. В то же время они продол-
жают исполнять свои должностные обязанности, свя-
занные с расследованием уголовного дела и работать 
над устранением обстоятельств, вызвавших приоста-
новление предварительного расследования. Характер 
такой деятельности не всегда процессуальный. Ро-
зыскные действия, взаимодействие, выявление необ-
ходимой информации могут протекать вне процессу-
ального режима путем использования возможностей 
оперативно-розыскных мероприятий, действий адми-
нистративного и организационного характера.

Было бы неверным считать, что любая процессу-
альная деятельность по приостановленному предва-
рительному расследования полностью прекращается. 
К примеру, на стадии возбуждения уголовного дела, 
когда производства по уголовному делу еще нет, на-
ряду с непроцессуальной, полноправно реализуется 
и процессуальная деятельность, несмотря на то, что 
предварительное расследование еще не началось. Дав-
но никем не оспаривается тот факт, что уголовно-про-
цессуальная деятельность осуществляется не с начала 
производства по уголовному делу, а значительно рань-
ше, а именно с появления повода для его возбуждения. 
Поэтому и деятельность до возбуждения уголовного 
дела осуществляется в двух правовых режимах: про-
цессуальном и непроцессуальном.

Мы осознаем, что для производства отдельных 
следственных действий на стадии возбуждения уго-
ловного дела сделано исключение, допустившее нор-
мативную возможность их реализации до производ-
ства по уголовному делу. Подобное нельзя сказать о 
приостановленном предварительном расследовании. 
Производство следственных действий в данной ситуа-
ции возможно только при его возобновлении. Однако 
это совсем не означает, что вся деятельность до воз-
обновления является непроцессуальной, хотя бы по 
причине того, что решение о возобновлении предва-
рительного следствия или о возобновлении дознания, 
оформляется процессуальным документом в виде 
постановления об этом. И это прямое свидетельство 
того, что по приостановленному предварительному 
расследованию может осуществляться процессуаль-
ная деятельность.

Деятельность по возобновлению приостановлен-
ного предварительного расследования направлена на 
реализацию назначения уголовного судопроизводства 
и обусловлена правилами уголовно-процессуально-
го закона, поэтому имеет уголовно-процессуальную 
природу. Вместе с тем она является предметом регу-
лирования правового института возобновления, но 
никак не приостановления, поскольку все действия 
и решения уполномоченных органов и должностных 
лиц направлены на принятие решения о возобновле-
нии предварительного расследования и доведении 
уголовного дела до суда, что обусловлено публичным 
характером уголовного судопроизводства.

Несколько иначе выглядит деятельность следова-
теля, дознавателя по возобновлению прекращенного 
производства по уголовному делу. Прекращение уго-
ловного дела считается в уголовно-процессуальном 
законе (ст. 158 УПК РФ) одной из равнозначных форм 
окончания предварительного расследования. Из это-
го следует, что с прекращением производства по делу 
должна прекращаться вся процессуальная деятель-
ность. Это принципиально отличает период между 
прекращением и возобновлением производства от пе-
риода между его приостановлением и возобновлени-
ем, в рамках которого процессуальная деятельность 
следователя, дознавателя не только продолжает осу-
ществляться, но и направлена на возобновление про-
изводства предварительного расследования.

Между тем, прекращение производства по уголов-
ному делу в отдельных случаях тоже предполагает 
возможность его возобновления. При этом деятель-
ность следователя, дознавателя, прокурора и суда со-
всем не направлены на такое возобновление. Можно 
сказать, что оно экстраординарно по своей правовой 
природе. Какая деятельность этому предшествует: 
только непроцессуальная или же возможна еще про-
цессуальная?

Изложение конкретных, фактических обстоя-
тельств, в том числе новых сведений, подлежащих 
дополнительному расследованию, в ходатайстве о 
возобновлении производства по прекращенному уго-
ловному делу (ч. 1 ст. 214.1 УПК РФ) требует их по-
лучения, а если предварительное расследование уже 
не осуществляется, то и получить их возможно только 
непроцессуальным путем.

Некоторые положения УПК РФ и правопримени-
тельная практика показывают, что с прекращением 
производства по уголовному делу, и процессуальная 
деятельность может быть возобновлена. Например, 
фактическими основаниями для возобновления про-
цессуальной деятельности до возобновления пре-
кращенного производства по уголовному делу могут 
выступить конкретные, фактические обстоятельства, 
в том числе новые сведения, подлежащие дополни-
тельному расследованию (ч. 1 ст. 214.1 УПК РФ). При 
наличии таких обстоятельств прокурор, руководи-
тель следственного органа возбуждают перед судом 
ходатайство о разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования, о чем выносится соответствующее поста-
новление. Дальнейшая процессуальная деятельность 
протекает в форме судебного заседания, в котором су-
дья выносит одно из решений, предусмотренных ч. 4 
ст. 214.1 УПК РФ. Реализация указанного порядка на 
практике может и не сталкиваться с необходимостью 
отмены незаконного постановления о прекращении 
производства по уголовному делу, а напротив, быва-
ет вызвана появлением каких-либо новых сведений, 
которые подтверждают необходимость продолжить 
предварительное расследование.
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Процессуальный срок, в течение которого допу-
скается возобновление производства по ранее прекра-
щенному уголовному делу, ограничен законодателем 
одним годом со дня его вынесения (ч. 1.1 ст. 214 УПК 
РФ), что направлено на обеспечение баланса законных 
интересов лица, в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование, и публичных интере-
сов государства, связанных с полным и всестороннем 
установлением обстоятельств по делу, привлечением 
действительно виновного к уголовной ответственно-
сти. Отсюда процессуальная деятельность прокурора, 
следователя и дознавателя при наличии фактических 
обстоятельств, в том числе новых сведений, подлежа-
щих дополнительному расследованию, начинается с 
момента возбуждения перед судом ходатайства о раз-
решении отмены постановления о прекращении уго-
ловного дела и протекает непрерывно до момента воз-
обновления производства по делу.

Таким образом, между возобновлением приоста-
новленного предварительного расследования и возоб-
новлением прекращенного уголовного дела на стадии 
предварительного расследования, присутствует тес-
ная взаимосвязь, позволяющая объединить их в один 
единый правовой институт — возобновление предва-
рительного расследования. В качестве единого пред-
мета его регулирования выступает группа обществен-
ных отношений между органами, осуществляющими 
производство по делу, их должностными лицами и 
другими участниками уголовного судопроизводства, 
которые начинаются с получения информации, ко-
торая требует проверки, либо с момента вынесения 
решения уполномоченным должностным лицом (про-
курор, руководитель следственного органа), судом об 
отмене постановления о приостановлении или о пре-
кращении, а оканчивается после действий по уведом-
лению всех заинтересованных лиц о возобновлении 
производства по делу.

В нормативном регулировании, системе научных 
идей и их реализации в практике правоприменения 
данный институт проявляет себя как продолжение 
после остановки, вызванной приостановлением или 
прекращением производства по уголовному делу, об-
условленное публичностью уголовно-процессуальной 
деятельности прокурора, следователя и дознавателя 
по установлению события преступления, изобличе-
нию лица, виновного в его совершении, а также обе-
спечении прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. Между тем, цели, об-
уславливающие возобновление приостановленного 
предварительного расследования и возобновление 
прекращенного уголовного дела, различаются. Отли-
чает их и характер деятельности, предшествующей 
каждому возобновлению.
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Начиная с 2016 года и по настоящее время в Вели-
кобритании реализуется масштабная и амбициозная 
программа по реформированию судебной системы и 
порядка отправления правосудия в государственных 
судах и трибуналах, проводимая Судебной служ-
бой Его Величества (His Majesty Courts and Tribunals 
Service — HMCTS). Сама программа включает более 
50 проектов изменений, касающихся правосудия по 
гражданским, уголовным и семейным делам, а также 
порядка судопроизводства в трибуналах.

Следует рассмотреть проекты, вызвавшие неодно-
значную реакцию в оценках реального обеспечения 
доступа к правосудию, который, как известно, пред-
ставляет собой неписанный конституционный прин-
цип [1].

Первым проектом, существенным образом отраз-
ившимся на отправлении правосудия и породившим 
самые серьезные опасения, стало так называемое за-
крытие судов.

Проект носит условное название «Закрытие судов» 



103№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

JURISPRUDENCE

по ряду причин. Во-первых, что изначально закрытие 
судов началось до реализации масштабной реформы, 
а именно в 2010 году. Во-вторых, в ходе проекта про-
изошло не только упразднение некоторых судов, но 
закрытие и последующая продажа судебных зданий, 
в которых размещались суды, без упразднения самих 
судов. В ряде случаев суды были размещены в зда-
ниях специальных центров либо в новых зданиях, в 
которые переехали несколько судов. Считается, что 
за период с 2010 по 2020 год были закрыты 164 маги-
стратских суда из 320 имеющихся; 90 судов графств 
из 240; 17 судов по семейным делам из 185. Всего за 
рассматриваемый период были закрыты 295 судов 
[2]. Доходы от продажи судебных зданий составили 
223 миллиона фунтов стерлингов.

К концу 2025‒2026 гг. Правительство планирует 
закрыть еще 77 судов. С 2010 года было реализовано 
несколько проектов, направленных на оптимизацию 
недвижимости, в которой располагаются английские 
суды, и на оптимизацию расположения судов на тер-
ритории государства с учетом количества населения, 
проживающих в определенных регионах. Каждый из 
проектов получил название проекта по реформе судеб-
ного имущества [2]. При разработке проектов учиты-
валась не только текущая и предполагаемая судебная 
нагрузка, но также и степень развития инфраструкту-
ры общественного транспорта в каждом рассматрива-
емом районе. Общее правило, заложенное в проекты, 
состояло в следующем: поездка до суда, обратная по-
ездка к месту жительства и участие в судебном заседа-
нии суммарно должны занимать не более одного дня.

Закрытие судов вызвало не только крайне неодно-
значные оценки. Высказывалась обеспокоенность 
методом расчета времени поездки до здания суда и 
обратно, отмечалось, что при таких расчетах не учи-
тываются интересы пожилых и маломобильных кате-
горий граждан. Помимо этого, в проектах не учтено, 
что дополнительное время и сложность добраться до 
здания суда неизбежно приведет к росту расходов для 
представителей по назначению, для свидетелей, пере-
водчиков [1; 2]. Несмотря на значительное количество 
негативных оценок, проекты по закрытию судов были 
реализованы, а дальнейшие планы в данном направле-
нии уже были анонсированы Правительством.

Еще одним проектом, заслуживающим внимания, 
является Пилотный проект по письменному производ-
ству для дел с небольшой суммой иска (Small claims 
paper determination pilot). Пилотный проект введен 
Практическим указанием 51 ZC и продлится с 01 июня 
2022 г. по 01 июня 2024 г. в шести судах графств в Бед-
форде, Лутоне, Гилдфорде, Стейнсе, Кардиффе и Ман-
честере. Согласно Пилотного проекту дела с неболь-
шой суммой иска, подходящие под Пилотный проект, 
будут рассматриваться без проведения судебных засе-
даний на основании письменно предоставленных сто-
ронами документов. В числе возможных споров могут 
быть названы претензии о задержке рейса или отказе 

в посадке, споры о плате за частную парковку и любые 
другие споры на сумму менее 1000 фунтов стерлин-
гов, если отсутствует существенный спор о фактах, 
требующий представления устных доказательств, и 
правовые вопросы не настолько сложны, поэтому не 
требуют устной защиты.

Пандемия коронавируса оказала влияние на по-
рядок судопроизводства по гражданским делам в ан-
глийских судах. Вступило в силу Практическое указа-
ние 51Y «Видео и аудио судебные заседания во время 
пандемии коронавируса». Практическое указание пре-
доставляет судам полномочия назначить проведение 
судебных заседаний в формате видео или аудио засе-
даний. Помимо этого, в ряде случаев, суд может за-
претить трансляцию такого судебного заседания либо 
принять решение о проведении судебного заседания в 
закрытом формате. Отмечается, что если представи-
тель средств массовой информации может получить 
удаленный доступ к проводимому судебному засе-
данию, то презюмируется, что такое заседание было 
проведено публично (открыто).

Пандемия коронавируса привела к радикальному 
и быстрому переходу к широкому использованию ау-
дио и видео технологий позволяющих проводить су-
дебные заседания без присутствия всех участников 
в суде или здания трибуналов [3]. Английские суды 
и до пандемии были наделены полномочиями в сфе-
ре управления делом по проведению отдельных су-
дебных заседаний либо получению доказательств с 
использованием телефона либо иных методов, пред-
усматривающих прямую устную коммуникацию. 
17 марта 2020 г. Лорд Главный судья, еще до введения 
локдауна, уже высказывался о влиянии коронавируса 
на отправление правосудия, высказывал озабочен-
ность тем, что масштаб пандемии не должен приве-
сти к приостановлению отправления правосудия, а в 
качестве возможного решения указывал на необходи-
мость скорейшего и оперативного расширения сферы 
использования телефонных заседаний и видео-техно-
логий по наибольшему количеству рассматриваемых 
судами дел [4]. Уже в конце марта 2020 года был вве-
ден локдаун и принят Закон о Коронавирусе 2020 года, 
раздел 55 которого разрешал трансляцию судебных 
заседаний, проведенных полностью с использованием 
видео или телефона. 

Правовой основой для внедрения и распростра-
нения различных методов дистанционного судебно-
го разбирательства, применяемых для рассмотрения 
всего гражданского дела, выступила совокупность 
источников права. Прежде всего, это такие принципы 
общего права, как доступ к правосудию и гласность. Во-
вторых, это статья 71 Закона о Высших судах 1989 г., 
предусматривающая возможность проведения заседа-
ний в любом месте на территории Англии и Уэльса, и 
вышеупомянутая статья Закона о коронавирусе 2020 
года. В-третьих, источником выступили ПГС и Прак-
тические указания. Помимо Практического указания 
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51Y, были приняты Практическое указание 51ZA «О 
продлении сроков и разъяснении Практического ука-
зания 51Y», Приложение 3 к Практическому указанию 
32 «Доказательства», содержащее руководство об ис-
пользовании видеоконференцсвязи. Правило 39.2 ПГС 
регулирует порядок проведения открытого судебного 
заседания. В-четвертых, был разработан и опублико-
ван специальный протокол, содержащий руководство 
по проведению дистанционных судебных заседаний. 
В-пятых, параграфы 21.100-21.101 Руководства Кан-
цлерского отделения Высокого суда также регламен-
тируют особенности проведения судебных заседаний.

Если оценивать пользу и эффективность аудио и 
видео судебных заседаний, вызванные коронавирусом 
и последовавшими за ним ограничениями, то сложив-
шаяся практика и опыт рассмотрения гражданских 
дел полностью в дистанционном формате получили 
крайние положительные оценки [3]. Проблемы, кото-
рые испытывали участники процесса, как правило, 
носили технический характер и были связаны с неста-
бильным интернет-соединением, плохим качеством 
аудио и видео связи, возникшими сложностями при 
установке подключения и соединения, недостаточны-
ми навыками в сфере информационных технологий, 
и потребовавшейся необходимостью обращаться за 
технической поддержкой и соответствующими разъ-
яснениями к специалистам. Следует отметить, что, 
несмотря на наличие таких сложностей, с ними стол-
кнулось меньшинство опрошенных. Подавляющее 
большинство участников высказались о том, что они 
полностью понимали и следили за ходом судебного за-
седания, не имели проблем в участии в заседании, вы-
сказывании своей позиции по делу, общению с судом 
и иными участниками процесса, им было понятно, чем 
завершилось судебное заседание, какие решения были 
приняты судом в ходе дистанционного судебного засе-
дания, были удовлетворены степенью формальности и 
официальности при проведении заседания [3].

Следует отметить, что реализуемая программа по 
реформированию судебной системы и порядка отправ-
ления правосудия в государственных судах и трибу-

налах, вероятнее всего, станет лишь первой ступенью 
на пути к дальнейшим кардинальным изменениям, ко-
торые уже активно обсуждаются и разрабатываются 
представителями судебной власти.
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Легализация в России исследований с применени-
ем полиграфа (ИПП) в 1993 г. привела в последующие 
годы к их широкому использованию в деятельности 
государственных органов и негосударственных уч-

реждений различных форм собственности. Начатое 
прикладное использование ИПП оказало также вли-
яние на дальнейшее развитие теоретических и при-
кладных аспектов отечественной криминалистики, 



Вестник Московского университета МВД России106 № 1 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

связанных с исследованием образов или (по термино-
логии последних лет) идеальных следов событий про-
шлого, хранящихся в памяти человека.

Совокупность основных научных публикаций, 
определяющая возможность освещения указанной 
темы, включает труды Аверьяновой Т. В., Белкина Р. 
С., Корухова Ю. Г., Россинской Е. Р. (1999), Ильюченок 
Р. Ю., Гилинского М. А., Лоскутовой Л. В., Дуброви-
ной Н. И., Вольф Н. В. (1981), Холодного Ю. И. (2001, 
2022), Комиссаровой Я. В. (2011, 2018), Майлис Н. П., 
Холодного Ю. И. (2021, 2022), Ковальчук М. В., Холод-
ного Ю. И. (2023).

Анализ естественно-научных процессов, происхо-
дящих в психике человека в условиях ИПП с позиции 
криминалистики в целях диагностики наличия у чело-
века информации о скрываемых событиях прошлого, 
позволил выявить ряд не описанных ранее в юриди-
ческой литературе характеристик идеальных следов.

В частности, в дополнение к известным [1] трем 
отличиям идеальных следов от материально фиксиро-
ванных1 были обнаружены еще:

• четвертое отличие — при материализации 
(«считывании») идеального следа из памяти 
происходит утрата части информации об отра-
женном ранее в силу действия ряда объектив-
ных и субъективных (т. е. зависящих от носи-
теля идеального следа) факторов; и

• пятое отличие — в сравнении с материально 
фиксированными следами, которые подвер-
жены естественному (действие природных, 
техногенных, временных и иных факторов) и 
умышленному разрушению (из-за действий 
человека) — идеальные следы также подвер-
жены естественному разрушению (действие 
фактора забывания), однако некоторые их фор-
мы (обладающие высокой значимостью для 
человека и зафиксированные в эмоциональной 
памяти) недоступны для умышленного унич-
тожения (т. е. их невозможно «вытравить» из 
памяти)2, но все они могут быть умышленно 
искажены при их материализации.

Таким образом, если идеальный след не подвергся 
полному естественному разрушению (т. е. если инфор-
мация о каких-то событиях или их деталях не полно-
стью забыта человеком), процесс его материализации 
будет идти с различной степенью успешности (в за-
висимости от упомянутых первичных объективных и 
субъективных факторов).

1  Идеальные следы (образы) — а) недоступны для их непосред-
ственного исследования; б) доступны для исследования только после 
их материализации владельцем таких следов (путем его устной или 
письменной речи, либо двигательной активности при изображении 
рисунка, схеме и проч.); в) материализованные идеальные следы более 
информативны, чем материально фиксированные).
2  В 1980-е годы было установлено, что «след эмоциональной памяти 
не стирается и не подвержен амнезии» [2, с. 175]. (Амнезия — отсут-
ствие, «провал» памяти, утрата способности запоминать, сохранять и 
воспроизводить информацию).

Однако, если в силу различных причин человек 
решил умышленно скрывать какую-то информацию о 
событиях прошлого, то материализуемые идеальные 
следы, хранящихся в памяти, могут быть им:

а) намеренно в той или иной мере искажены, либо
б) человек, объявив, что ему ничего неизвестно, 

полностью откажется от их материализации.
Поскольку в указанных выше ситуациях процесс 

материализации идеальных следов происходит с иска-
жениями, либо не происходит вовсе, внешний наблю-
датель (оперативный сотрудник, следователь) вынуж-
денно принимал результат этого процесса как факт, и 
такое положение сохранялось до вхождения в арсенал 
средств отечественной криминалистики методов при-
кладной психофизиологии, в которой недавно сфор-
мировался частный ее раздел — криминалистическая 
психофизиология [3].

Вхождение ИПП (и, как будет коротко показано 
ниже, иных методов прикладной психофизиологии) в 
систему средств криминалистической техники каче-
ственно изменило ситуацию и открыло возможность 
объективно диагностировать наличие или отсутствие 
у человека идеальных следов скрываемых им событий 
прошлого, т. е. целенаправленно проводить поиск ин-
формации, возможно имеющейся в памяти человека.

Из накопленной практики проведения ИПП уже 
хорошо известно, что в тех случаях, когда человек пол-
ностью отказывается от материализации имеющихся 
идеальных следов и отвечает на задаваемые вопросы 
коротко «нет», с помощью методических средств (т. 
е. тестов) ИПП можно выявлять факт наличия у него 
такой информации. Более того, в случае применения, 
например, теста молчаливых ответов (когда полигра-
фолог дает указание исследуемому человеку отвечать 
на задаваемые вопросы молча, и тот, зная свою бес-
контрольность, может давать при этом любые отве-
ты) в ходе ИПП идеальные следы событий прошлого 
могут стать доступными объективному изучению до 
(т.е. без) их материализации, а это также позволяет 
оценить принципиально важные для раскрытия и рас-
следования преступления (или профилактики право-
нарушений) элементы материализованного образа на 
предмет наличия (или отсутствия) в них умышленных 
искажений.

Указанные положения были описаны в отече-
ственной литературе более двадцати лет назад [4] и 
для некоторых оказались весьма неожиданными: у 
отдельных специалистов — видимо, не вполне вла-
девших технологией ИПП – вызвал непонимание, по 
их мнению, «оригинальный вывод» о возможности из-
учать идеальные следы «до (без) их материализации» 
[5, с. 99]. Действительно, то, что ранее казалось невоз-
можным, с приходом средств криминалистической 
психофизиологии стало реальностью: выше коротко 
было указано, с помощью какого методического сред-
ства такое достигается.

Один из аспектов пятого отличия идеальных сле-
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дов от материально фиксированных (то, что они «не-
доступны для умышленного уничтожения») вызвал 
непонимание у оппонентов, которые, сделав ссылку на 
психологию, указали — «преднамеренное забывание 
(являющееся следствием процессов, инициированных 
с сознательной целью забыть) существует» [6, с. 69]. 
Действительно, «преднамеренное забывание» осу-
ществляют, его применяют в лечебных целях в психо-
терапии, но его нельзя выполнить без участия квали-
фицированного специалиста и специальных средств: 
обычный человек рад был бы забыть что-то отягоща-
ющее его жизнь, но не может. Такое явление, хорошо 
известное каждому из повседневной жизни, обуслов-
лено тем, что «след эмоциональной памяти не стира-
ется и не подвержен амнезии, и это подтверждается 
практикой ИПП: неоднократно с помощью полиграфа 
успешно диагностировали у человека скрываемую ин-
формацию о значимых для него событиях, удаленных 
в прошлое на 15–20 и более лет» [3, с. 506].

Как уже неоднократно отмечалось нами [3; 7; 
8 и др.], ИПП может осуществляться в двух пара-
дигмах — парадигме дифференциации лжи (ДЛ-
парадигма) и парадигме сокрытия информации (СИ-
парадигма), однако лишь вторая из них удовлетворяет 
требованиям криминалистики. Именно в силу того, 
что тесты СИ-парадигмы позволяют допускать мень-
ше ошибок ложной тревоги (т.е. когда «невиновный» 
признается «виновным»), например, полиция Японии 
(кстати, единственный в стране пользователь поли-
графа) в последние годы запретила проведение в ходе 
ИПП тестов ДЛ-парадигмы и допускает использова-
ние только тестов СИ-парадигмы [9].

Достоинством указанных тестов является то, что 
они, видимо, позволят расширить диапазон лиц, ис-
следуемых с помощью полиграфа: проведенные за 
рубежом работы показали потенциальную перспек-
тивность проведения ИПП лиц с рядом психических 
отклонений (психопатия, прозопагнозия1, диссоциа-
тивное расстройство идентичности2), а это обязывает 
искать новые «научно-обоснованные границы приме-
нения тестов СИ-парадигмы в интересах оперативно-
следственной практики» [10, с. 78].

Известно, что ИПП для целей диагностики на-
личия у человека информации о скрываемых им со-
бытиях прошлого широко применяется в России и во 
многих странах мира, однако возможности кримина-

1  Прозопагнозия — психическое расстройство, приводящее к неспо-
собности человека распознавать лица: «задача распознавания лично-
сти при взгляде на лицо другого человека (и даже самого себя) оказы-
вается для пациента с прозопагнозией невыполнимой. Расстройство 
не препятствует получению и сохранению информации о другом че-
ловеке, мешает связать эту информацию со зрительным восприятием 
лица» [11, с. 233].
2  Диссоциативное расстройство идентичности (т. е. то, что в быту на-
зывают раздвоением личности) — это психическое расстройство, при 
котором идентичность человека не является целой, и складывается 
впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных 
личностей.

листической психофизиологии не исчерпываются тех-
нологией ИПП. В указанных целях могут применять-
ся [3]:

• акустический метод, с помощью которого 
по динамике амплитудно-частотных характе-
ристик голоса можно вынести суждение о со-
крытии говорящим той или иной информации;

• психолингвистический метод, с помощью 
которого суждение о сокрытии говорящим той 
или иной информации определяется по дина-
мике его речи, лексике и синтаксису;

• окулографический метод (или метод айтре-
кинга), основанный на контроле глазодви-
гательной активности человека при рассмо-
трении и оценке зрительного воспринятого 
материала и, в частности, при сокрытии им 
факта опознания ранее известной ему инфор-
мации;

• томографический метод с помощью функци-
ональной магнитно-резонансной томографии 
(фМРТ), при котором осуществляется визуа-
лизации нейрокогнитивных процессов, проис-
ходящих в мозге человека в ходе диагностики 
у него личностно значимой, в том числе — 
скрываемой, информации.

Национальный исследовательский центр «Курча-
товский институт» (НИЦ «КИ») проводит фундамен-
тальные и прикладные исследования по широкому 
кругу вопросов, в том числе (с 2019 г.) — и крими-
налистической направленности [12 и др.], поскольку 
исходит из того, что «давно настало время всерьез 
подойти к изучению теоретических, естественно-на-
учных и методических аспектов технологии ИПП в 
ходе научно-прикладных исследований, объединив 
для этого — например, на базе НИЦ «КИ» — усилия 
научных центров и федеральных ведомств» [13, с. 91].

Проведенные экспериментальные исследования 
криминалистической направленности с использовани-
ем метода фМРТ позволили заложить основы нового 
направления отечественной нейробиологии — нейро-
криминалистики [14] — и установить зоны головного 
мозга, которые проявляют повышенную активность 
при сокрытии человеком информации в процессе про-
ведения ИПП и, как следствие, могут служить маркера-
ми факта такого сокрытия. В итоге была создана мето-
дика комплексного исследования человека с помощью 
одновременного использования метода фМРТ и мето-
да ИПП, реализуемого с помощью МРТ-совместимого 
полиграфа (МРТсП)3. Следует отметить, что указан-
ная методика фМРТ-МРТсП-исследований уже нашла 
применение при исследовании лиц, страдающих ши-
зофренией и кататонией.

Очевидно, что технология выполнения фМРТ-
исследования и, тем более, фМРТ-МРТсП-исследования 
существенно сложнее технологии ИПП: ее определя-

3  МРТсП создан сотрудниками НИЦ «КИ» и защищенного патентом.
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ют высокая стоимость томографа, сложность обработ-
ки фМРТ-данных, строгие требования к поведению 
исследуемого человека в ходе МР-томографии и про-
чие, однако технология фМРТ-МРТсП-исследований 
может оказаться весьма полезной в сложных случаях 
экспертной практики.

В НИЦ «КИ» также начато экспериментальное 
изучение возможностей использования метода айтре-
кинга (с элементами психолингвистического метода) 
в интересах диагностики наличия в памяти человека 
информации о скрываемых событиях прошлого при 
выполнении следственного действия — предъявле-
ние для опознания [15]. Подобные исследования пред-
принимались в России и ранее, однако конкретного, 
научно-обоснованного и практически полезного ре-
зультата для оперативно-следственной практики они 
не дали. Известно, что выполнение предъявления для 
опознания (ПдО) иногда завершается умышленным 
неопознанием (т. е. когда опознающий, опознав предъ-
явленный ему объект, заявляет о незнакомстве с ним), 
и установить факт такого исхода ПдО без средств кри-
миналистической психофизиологии (т. е. не контро-
лируя реагирование опознающего на предъявляемые 
ему объекты с помощью ИПП или айтрекинга) — не-
возможно. Поэтому, при выполнении исследований 
криминалистической направленности, было призна-
но целесообразным изучить возможности метода ай-
трекинга для защиты ПдО от исходов «умышленного 
неопознания» и разработать соответствующую мето-
дику, пригодную к практическому применению при 
выполнении этого следственного действия.

Таким образом, внедрение в практику средств 
криминалистической психофизиологии будет способ-
ствовать совершенствованию технологий изучения 
идеальных следов и диагностики наличия у человека 
информации о скрываемых им событиях прошлого.
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Концептуальный подход в изучении любого яв-
ления или процесса предполагает предварительную 
разработку концепции исследования, которая бы 
оформила его результаты в определенную систему 
взглядов, точек зрения, воззрений, формирующих те-
оретические основы, выстроенные в соответствии с 
логикой закона и доктринальными закономерностя-
ми. От правильно подобранного комплекса ключевых 
положений, которые определяют общую направлен-
ность и преемственность исследования, во многом за-
висит его успех.

Развитие концепции в сфере права традиционно 
связывается с совершенствованием законодатель-
ства. В каждый из таких периодов появляются на-
учные статьи, монографии, диссертации и другие 
научные работы, которые содержат толкование законо-
дательных новелл. Совершенно справедливо замечено 
В. Н. Григорьевым, что концептуальный подход наи-
более успешен в реализации именно диссертационных 
исследований по различным научным специальностям 
[1, с. 12]. В результате эволюции законодательства 
меняется и регламентированная в нем уголовно-про-
цессуальная форма. Изменение нормативной модели, 
влечет за собой изменение теоретической модели, и 
наоборот. Наука должна не только адекватно воспри-
нимать и оперативно реагировать на проблемы прак-
тики, но разрешать и прогнозировать их, выстраивая в 
точной логике закона соответствующие предложения. 
И если актуальность научных изысканий на любом 
уровне (от научных статей до диссертаций) обуслав-
ливается проблемами, то предложения по их решению 
свидетельствуют о научной новизне, теоретической и 
практической значимости.

Современный российский уголовный процесс не 
лишен противоречий и находится в состоянии транс-
формации. С момента принятия УПК РФ прошло уже 
более двадцати лет. За это время в уголовно-процес-
суальное законодательство были внесены многочис-
ленные поправки и дополнения. Несмотря на высо-
кую интенсивность нормотворческой деятельности, 
многие законодательные новеллы продолжают носить 
несистемный характер. Под влиянием различных по-
литических, экономических и социальных факторов 
отдельные институты уголовно-процессуального 
права устаревают и не справляются с надлежащим 
нормативным регулированием. Пандемия, специаль-
ная военная операция и другие внешние проявления 
сказались на нормативной модели уголовно-процессу-
альной деятельности. За последние пару лет уголов-
но-процессуальная форма, как способ связи элементов 
уголовно-процессуальной деятельности, претерпела 
существенные коррективы. Это коснулось, к примеру, 
расширения дистанционного порядка производства по 
уголовному делу с использованием информационных 
систем (видео-конференц-связь, электронный доку-
ментооборот, межведомственное электронное взаимо-
действие), установления особого режима уголовного 

судопроизводства в условиях военного положения (30 
суток задержания лица, подозреваемого в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления).

Не всегда законодатель успевает корректировать 
подобные процессы, порой его поправки создают об-
ратный эффект, порождая новые проблемы. Такие 
ситуации подпитывают научные дискуссии, посвя-
щенные реформированию конкретных институтов 
уголовно-процессуального права. Тем самым фор-
мируется их концепция. Важную роль в этом игра-
ют и ученые кафедры уголовного процесса Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 
В разное время на кафедре изучалось значительное 
количество разнообразных проблемных аспектов. Те-
оретические изыскания велись также через призму 
концептуального подхода, затрагивая совершенство-
вание деятельности на досудебном этапе уголовного 
судопроизводства [2; 4; 5], что было вызвано необхо-
димостью разрешения комплекса фундаментальных 
теоретических и прикладных проблем, требующих 
доктринального толкования в условиях проведения 
судебно-правовой реформы и активного законотвор-
ческого процесса.

Форма досудебного производства, как установлен-
ный в законе порядок по уголовному делу, в равной 
степени обязательна для государственных органов и 
должностных лиц, а также других лиц, вовлеченных в 
уголовно-процессуальную сферу. Она обуславливает-
ся, с одной стороны, публичным характером уголов-
ного процесса, а с другой — его состязательностью. 
До суда органы предварительного расследования, на-
ряду с другими участниками со стороны обвинения, 
вырабатывают свою позицию для представления ее в 
судебное разбирательство. Сторона защиты тоже соз-
дает свою позицию, но через ходатайства с последу-
ющим отражением в уголовном деле. Таким образом, 
движение уголовного дела не является обезличен-
ным. Оно определяется компетентным должностным 
лицом, которое управляет его ходом и результатами, 
обладает властно-распорядительными полномочиями 
на осуществление следственных и иных процессу-
альных действий, а также принятие процессуальных 
решений. Вся деятельность в этой части уголовного 
судопроизводства носит уголовно-процессуальный 
характер исходя из исторически сложившейся конти-
нентальной (романо-германской) правовой доктрины. 
Англосаксонская система уголовно-процессуального 
права тоже имеет выделенную досудебную часть, од-
нако деятельность там осуществляется в ином поряд-
ке, скорее как полицейская и не обремененная процес-
суальными формальностями, наряду с параллельным 
расследованием стороны защиты. Поэтому там пози-
ции сторон формируются не в едином уголовном деле, 
а, если можно так сказать, в уголовном деле каждой из 
сторон.

В Российской Федерации предварительное рас-
следование, наряду с первоначальной стадией воз-
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буждения уголовного дела, составляют досудебное 
производство, охватывающее в соответствии с п. 9 ст. 
5 УПК РФ период с момента получения сообщения о 
преступлении до направления прокурором уголовно-
го дела в суд для рассмотрения его по существу. Нор-
мативно досудебное производство в таком виде сфор-
мировалось в УПК РФ 2001 г., тогда как включенные в 
него институты возбуждения уголовного дела и пред-
варительного расследования приобрели привычный 
для сегодняшнего времени облик задолго до этого еще 
в уголовно-процессуальных законах советского пери-
ода и с тех пор кардинально не менялись. К примеру, 
в УПК РСФСР 1960 г. раздел второй именовался «Воз-
буждение уголовного дела, дознание и предваритель-
ное следствие». Термин «досудебное производство» 
использовался тогда лишь в научной сфере, отдельных 
учебниках и чаще не в аспекте самостоятельной части, 
а скорее досудебных стадий уголовного процесса.

В силу сложившихся нормативных традиций в 
российской уголовно-процессуальной науке развитие 
представлений на форму досудебного производства 
осуществляется через призму ее единства или диф-
ференциации. Попытаемся обобщить в некую логи-
ку научные мысли относительно формы досудебного 
производства, выделив наиболее дискуссионные и 
проанализировав их воплощение в правоприменении. 
Ну и, безусловно, обозначим собственную позицию на 
исследуемую проблему.

В научных трудах давно обсуждается необхо-
димость реформирования стадии возбуждения 
уголовного дела вплоть до лишения ее права на 
существование в структуре досудебного производ-
ства. Современный российский уголовный процесс 
обладает значимыми правовыми институтами, кото-
рые были сформированы еще в советский период и 
не имеют аналогов в других странах. В первую оче-
редь речь идет о стадии возбуждения уголовного дела, 
представляющей собой первоначальный этап уголов-
ного судопроизводства. В нашей правовой системе 
она заменяет полицейское дознание, которое активно 
реализуется за рубежом. Между тем такая форма до-
судебного производства без стадии возбуждения уго-
ловного дела, когда с его ролью справлялось дознание, 
предшествующее предварительному следствию, име-
ла место быть и в отечественном уголовно-процессу-
альном законодательстве. Порядок начала производ-
ства по уголовному делу сформировался еще в Уставе 
уголовного судопроизводства 1864 г., свое развитие он 
получил в УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г., упоминался 
в выступлениях Генерального прокурора СССР А. Я. 
Вышинского, нашедших отражении в изданных цир-
кулярах. Что же касается нормативного обособления в 
виде самостоятельной стадии возбуждения уголовно-
го дела, то оно произошло только в УПК РСФСР 1960 
г. Исследователи того времени были озадачены совер-
шенствованием порядка производства в новой стадии, 
ключевую роль в котором играла проверка сообщения 

о преступлении в срок от трех до десяти суток. Про-
изводство следственных действий при проверке не до-
пускалось. И даже осмотр места происшествия в слу-
чаях, не терпящих отлагательства, не сразу появился в 
качестве проверочного действия. Этим единственным 
следственным действием проверка ограничивалась 
вплоть до принятия УПК РФ 2001 г., который не толь-
ко увеличил ее срок до тридцати суток, но и расширил 
перечень следственных действий. Из задумки своео-
бразного фильтра, не допускающего до предваритель-
ного расследования не имеющих признаков престу-
пления деяний, главным предназначением которого 
было также оградить от спешки, произвола и беззако-
ния в ходе привлечения к уголовному преследованию, 
мы приобрели еще одну форму предварительного рас-
следования («квазирасследование»), нивелировав из-
начальный замысел, который был заложен в стадию 
возбуждения уголовного дела.

Отсюда и все нынешние претензии со стороны 
научного сообщества к праву на существование этой 
стадии. Доводы сторонников ликвидации стадии воз-
буждения уголовного дела обосновываются ее затя-
нутыми сроками, невыполнением заложенных задач, 
ограничением права на быстрый доступ к правосу-
дию, зарубежным опытом. Действительно в нынеш-
ней ее форме, отягощенной процедурами и сроками, 
она с трудом уже функционирует. Однако вряд ли раз-
умно отказываться от стадии возбуждения уголовного 
дела. А вот в реформировании она остро нуждается, 
особенно в необходимости уйти от обязанности про-
ведения проверки сообщений о преступлениях. Про-
верка должна иметь место тогда, когда нет ясности в 
наличии признаков преступления. Именно установле-
ние признаков преступления, а не признаков состава 
преступления указано в ч. 2 ст. 140 УПК РФ. Если они 
очевидны, то можно сразу вынести постановление о 
возбуждении уголовного дела. Не нужен весь арсенал 
проверочных действий, указанных в ст. 144 УПК РФ, 
особенно это касается следственных действий. Доста-
точно вернуться к осмотру места происшествия и им 
ограничиться. Некоторые следственные действия, из 
имеющегося сейчас перечня, производить нецелесоо-
бразно, так как они не укладываются даже в продлен-
ные до тридцати суток процессуальные сроки (к при-
меру, назначение и производство экспертизы). Другие 
невозможны для осуществления в силу того, что на 
стадии возбуждения уголовного дела нет полноценно-
го состава участников уголовного судопроизводства. 
Кого можно освидетельствовать, у кого получить об-
разцы для сравнительного исследования? Только у 
лиц, участвующих в производстве проверочных дей-
ствий, чей процессуальный статус нельзя определить в 
силу того, что полноценной уголовно-процессуальной 
деятельности нет на стадии возбуждения уголовного 
дела. Не может быть на ней и полноценного доказыва-
ния в силу того, что устанавливаются не достаточные 
доказательства, а достаточные данные.
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Между тем, сколько бы не предрекали, что стадия 
возбуждения уголовного дела исчезнет, заменится по-
лицейским дознанием, потребность в ней как фильтра 
и гаранта еще сохраняется.

Другой обсуждаемый в научном сообществе во-
прос связан с единством и дифференциацией пред-
варительного расследования. В его рамках последние 
три десятилетия чаще всего говорят о необходимо-
сти реформирования дознания, упразднении или 
сохранении его. Доводы всех тех, кто предлагает 
ликвидировать дознание, аргументируются бессмыс-
ленностью сохранения двух форм предварительно-
го расследования, принципиально не отличающихся 
друг от друга. 

Появление дознания как формы предварительно-
го расследования, произошедшее в начале образова-
ния советского государства, было обусловлено исто-
рическими условиями того времени. Из полицейской 
деятельности, предшествующей предварительному 
следствию, дознание постепенно превращалось в фор-
му предварительно расследования, пройдя для этого 
не одно десятилетние. Оно отличалось от предвари-
тельного следствия не только ограниченным составом 
преступлений и более сокращенными сроками, но 
также тем, что не предусматривало участия защитни-
ка, возможности ознакомления потерпевшего и граж-
данского ответчика с материалами уголовного дела 
по окончании его производства. Ограничена была 
процессуальная самостоятельность лица, производя-
щего дознание (нормативное понятие «дознаватель» 
сформировалось только в УПК РФ 2001 г.). Дознание 
дифференцировалось на дознание в полном объеме 
по делам, по которым необязательно предварительное 
следствие и дознание в неполном объеме по делам, по 
которым обязательно предварительное следствие.

С принятием УПК РФ 2001 г. законодатель стал 
называть дознанием только предварительное рас-
следование по уголовным делам, по которым произ-
водство предварительного следствия необязательно, 
включив в него синтез отдельных процессуальных 
средств прежнего дознания в полном объеме и упразд-
ненной протокольной формы досудебной подготовки 
материалов. Второе дознание в виде неотложных след-
ственных действий, которое проводилось по уголов-
ным делам, по которым предварительное следствие 
было обязательно, лишилось права так называться. В 
науке уголовного процесса задались тогда вопросом: 
что же это такое, если не дознание?

В традициях отечественного уголовного процесса 
предварительное расследование может реализовывать-
ся в форме предварительного следствия или в форме 
дознания. То, что неотложные следственные действия 
выполняются по уголовному делу не самим следова-
телем, а органом дознания, не является преградой для 
того, чтобы не считать их частью предварительного 
следствия. Из общего правила о том, что дознание 
производится только органами дознания (в лице до-

знавателя правомочного или уполномоченного) ведь 
сделано исключение, введением в данный перечень 
следователей (ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Если дознание мо-
жет производиться дознавателями и следователями, 
то и предварительное следствие осуществляется не 
только следователями, но и органами дознания в по-
рядке неотложных следственных действий по прави-
лам ст. 157 УПК РФ, а также дознавателями в порядке 
неотложных следственных действий, руководствуясь 
ч. 5 ст. 152 УПК РФ. Уголовно-процессуальный закон 
предусматривает еще одно исключение из обозначен-
ного четкого деления форм предварительного рассле-
дования между органами предварительного следствия 
и органами дознания. К нему относится правило, 
предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, наделяю-
щее следователя правом давать органу дознания пись-
менные поручения о производстве следственных дей-
ствий, об исполнении постановления о задержании, 
приводе, об аресте, о производстве иных процессуаль-
ных действий. Тут тоже теоретически оправдано рас-
сматривать выполнение органом дознания подобных 
поручений следователя элементом предварительного 
следствия. Не возникают же сомнения относительно 
подобных действий следователя из другого региона, 
которому из-за территориальной удаленности, к при-
меру, свидетеля, делегируются полномочия на произ-
водство с ним допроса по поручению следователя, в 
чьем производстве находится уголовное дело. Никому 
и в голову не придет, рассматривать эти действия вне 
предварительного следствия.

В 2013 г. законодатель осуществил еще одну по-
пытку дифференцировать дознание. На дознание в 
сокращенной форме возлагалась миссия развести до-
знание и предварительное следствие, предоставив ре-
альную возможность осуществляться быстрее, с мень-
шими затратами сил и средств, чем предварительное 
следствие и дознание в обычном порядке. Но эффект 
процессуальной экономии благодаря сокращению 
временных, материальных, интеллектуальных и иных 
затрат при подобном упрощении, вступил в противо-
речие с объективным установлением обстоятельств 
преступления, а также обеспечением прав и законных 
интересов участников процесса, почти нивелировав 
всю грандиозность задумки.

Новые формы осуществления уголовно-процес-
суальной деятельности напрямую связаны с поиском 
более упрощенных или ускоренных процедур досу-
дебного производства. До принятия УПК РФ с данной 
ролью справлялась протокольная форма досудебной 
подготовки материалов. Нет сомнений, что единствен-
но правильной, с точки зрения соответствия предпи-
саниям закона, являлась позиция ученых-процессуа-
листов, считающих протокольную форму досудебной 
подготовки материалов особым производством, не 
укладывающимся в рамки стадии возбуждения уго-
ловного дела и стадии предварительного расследова-
ния. Отличительная особенность этого производства 



Вестник Московского университета МВД России114 № 1 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

состояла в том, что хотя оно относилось к уголовно-
процессуальной деятельности, эта деятельность вряд 
ли представляла собой уголовно-процессуальное до-
казывание. При досудебной подготовке материалов в 
протокольной форме материалы собирались не путем 
проведения следственных действий, а иными спосо-
бами (получение объяснений, истребование справок и 
других материалов), но являясь иными документами, 
они впоследствии тоже приобретали доказательствен-
ное значение. Эти материалы собирались и удостове-
рялись в установленном законом порядке, клались в 
обоснование вывода о виновности правонарушителя в 
совершенном преступлении и необходимости направ-
ления о нем материалов в суд. В свою очередь, суд, как 
это было предусмотрено ст. 418 УПК РСФСР, выносил 
определение о возбуждении уголовного дела и преда-
нии правонарушителя суду лишь в том случае, если 
признает эти материалы достаточными для рассмо-
трения их в судебном заседании. Как нам представ-
ляется, именно только после возбуждения уголовного 
дела эти данные получали статус доказательств. Не-
сомненно, что собирание материалов в порядке про-
токольной формы досудебной подготовки материалов 
являло собой уголовно-процессуальное познание, но 
никак не собирание доказательств. Именно на это об-
ращали внимание в уголовно-процессуальной науке и 
при критике суждений о существовании доказывания 
на стадии возбуждении уголовного дела.  Это была 
одна из характерных особенностей, присущих процес-
суальной форме протокольного производства и, кото-
рая должна быть взятой на вооружение при создании 
современной ускоренной и упрощенной досудебной 
формы. Она не должна быть формой предваритель-
ного расследования с присущими формальностями. 
Сокращенное дознание по этой причине вряд ли под-
ходит под эту роль, несмотря на его ускоренность и 
упрощенность.

Внедрение информационных технологий в про-
изводство по уголовному делу, став новым модным 
трендом, не смогло не отразиться на форме досудеб-
ного производства. До них реализация дистанцион-
ного порядка производства ограничивалась направ-
лением и получением бумажных документов по почте 
(письменные ходатайства и жалобы, а также иные об-
ращения участников уголовного судопроизводства, 
письменные поручения следователя или дознавателя). 
Информационные технологии расширили возмож-
ность дистанционных процедур, связав их с использо-
ванием электронных документов, в том числе подпи-
санных электронной подписью, а также направлением 
и получением при помощи информационных систем. 
Дистанционный порядок досудебного производства 
по уголовному делу пополнился осуществлением до-
проса, очной ставки и предъявления для опознания с 
использованием систем видео-конференц-связи, по-
казав себя как альтернативу письменным поручениям 
о производстве этих следственных действий от одно-

го органа предварительного расследования другому. 
Указание в законе на наличие технической возмож-
ности и добровольность выбора воспользоваться или 
нет формами дистанционного порядка производства, 
указывают на гарантированность от нарушения прав 
и свобод его участников. Хотелось бы и далее при рас-
ширении дистанционных процедур ожидать от зако-
нодателя подобного взвешенного подхода.

Современная модель досудебного производства до 
конца еще не сформирована, что видно по многочис-
ленным изменениям и дополнениям уголовно-процес-
суального закона. Это порождает в науке непрекраща-
ющиеся идеи реформирования, вплоть до принятия 
нового УПК РФ. И тут нельзя не согласиться с заме-
чанием С. Б. Россинского, что наиболее негативные 
последствия вызывает правотворческая политика, не 
предполагающая единой концепции. Уголовно-про-
цессуальная форма должна оставаться юридической 
формой, то есть иметь «высокое» предназначение, а 
сугубо прикладные аспекты проведения процессу-
альных действий и оформления процессуальных до-
кументов в подобной формализации не нуждаются [3, 
с. 46]. Совершенствование возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования, появление 
новых порядков производства представляет собой со-
ставную часть идей в системном построении формы 
досудебного производства. Какую модель мы увидим 
в окончательном варианте? Это во многом зависит от 
взвешенных подходов научного сообщества, право-
применителя и законодателя. Правильное решение 
каждого из них имеет не только научное, но и прак-
тическое значение. Все эти вопросы не равнозначны 
с точки зрения их научного анализа. По одним из них 
может быть выработана позиция, которая вряд ли най-
дет оппонентов. По другим, пока в законе или ведом-
ственных нормативных актах не будут даны исчерпы-
вающие указания, по-видимому, сохранятся различия 
в суждениях.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы привлечения к административной ответственности за 
нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Обозначены основные составы административных правонарушений в указанной сфере и особенности привле-
чения к административной ответственности по ним. Показана специфика формирования объективной стороны 
административного правонарушения. Анализируется реализация принципа соразмерности назначенного на-
казания совершенному деянию, а также необходимость назначения дополнительного административного на-
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На современном этапе в Российской Федерации 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции регламентируется в 
соответствии с положениями Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» [18] 
(далее — Закон 171-ФЗ).

Регламентация изготовления и реализации подак-
цизных товаров, к которым уже не один век относит-
ся алкогольная продукция, имеет большую историю 
и уже в середине XIX века данная деятельность была 
достаточно подробно упорядочена [3]. Это позволило 
грамотно организовать производственный процесс, 
исключая изготовления некачественной продукции, а 
также вести учет и пополнять казну [4].

Эта деятельность и в настоящее время занима-
ет серьезное место в экономике и социальной жизни 
страны, что определяет актуальность данной темати-
ки и требует детального изучения как наиболее общих 
вопросов, так и более узких направлений. Производ-
ство и оборот спиртосодержащих и алкогольных про-
дуктов, этилового спирта, с одной стороны, являются 
достаточно существенным (а иногда необходимым) 
источником дохода государственного бюджета, но они 
же порождают и различные негативные последствия в 
обществе, включая падение производительности тру-
да и ухудшение здоровья населения [2].

На сегодняшний день растет актуальность изы-
сканий форм регулирования государством оборота и 
производства алкогольной продукции [7, с. 32]. При 
этом в профессиональной юридической среде наблю-
дается отсутствие единого подхода к разрешению 
вышеуказанной проблемы, а также наличие антаго-
нистических взглядов практиков и ученых на адми-
нистративно-правовое регулирование рынка алкоголя 
[6]. Нельзя не отметить и тот факт, что привлечение 
к административной ответственности позволяет до-
статочно эффективно бороться с правонарушениями в 
этой сфере и формирует у обычных потребителей до-
верие к государственным институтам.

Безусловно, сферы регламентации отношений как 
производства, так и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции тесно пере-
плетены и во многом взаимообусловлены, однако, 
именно вопросам правомерной реализации такой про-
дукции требуется уделить особое внимание.

Закон 171-ФЗ причислил алкогольную продукцию 
к ограниченно оборотоспособным объектам, опреде-
лил как участников оборота алкогольной продукции, 
так и специальные условия, связанные с ее производ-
ством и оборотом [1, с. 113]. Нарушение указанных ус-
ловий предусматривает определенные меры государ-
ственного реагирования, связанные с применением к 
нарушителю мер ответственности, в том числе адми-
нистративной.

В настоящее время в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях [5] 
(далее по тексту — КоАП РФ) содержится ряд норм, 
предусматривающих наступление ответственности в 
случае нарушения законодательства о производстве 
и обороте этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции. Так, ст. 14.16 
КоАП РФ закрепляет ответственность за нарушение 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а ст. 14.17 КоАП РФ — 
за нарушение требований к производству или обороту 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

При этом ст. 14.17 КоАП РФ предусматривается 
несколько составов: ч. 1 — нарушение лицензионных 
требований, в ч. 2 — отдельно выделяются грубые 
нарушения лицензионных требований, а ч. 3 устанав-
ливает ответственность за производство или оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии. Данной 
статьей предусматриваются и иные составы (общее 
количество — 7), в зависимости от характера проти-
воправного деяния, характеризующегося  субъектом, 
объектом, характером правоотношений или иными 
особенностями, отличающими его от иных составов.

Статьей 14.17.1 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за незаконную розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами, есть состав за незаконное пере-
мещение физическими лицами алкогольной продук-
ции (ст. 14.17.2), а также за производство и (или) обо-
рот порошкообразной спиртосодержащей продукции 
(ст. 14.17.3).

Ответственность за использование этилового 
спирта, произведенного из непищевого сырья, спир-
тосодержащей непищевой продукции, фармацевтиче-
ской субстанции спирта этилового (этанола) для про-
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изводства алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции предусматривается ст. 14.18 КоАП РФ, а 
ст. 14.19 — за нарушение государственного учета в 
области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции.

Вышеуказанные составы административных 
правонарушений закреплены в главе 14 КоАП РФ, 
посвященной административным правонарушени-
ям в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, но 
есть и иные составы. Например, ст. 15.13 главы 15 
КоАП РФ предусматривает ответственность за ис-
кажение информации и (или) нарушение порядка и 
сроков при декларировании производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, использования про-
изводственных мощностей, а ст. 20.20 главы 20 — 
устанавливает ответственность за потребление (рас-
питие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах; ст. 20.22 — ответственность 
за нахождение в состоянии опьянения несовершен-
нолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ.

Установив составы административных правона-
рушений, необходимо обратиться непосредственно к 
статистическим данным, отражающим динамику, а 
также иные характеристики правонарушений в рас-
сматриваемой сфере, без которых сложно сформиро-
вать объективное мнение относительно реальных фак-
тов привлечения к ответственности по приведенным 
статьям.

Основываясь на показателях, характеризующих 
рынок алкогольной продукции в 2019‒2021 годах [8], 
подготовленных Федеральной службой по регулиро-
ванию алкогольного рынка, возможно составить сле-
дующую картину: в 2019 году число организаций, в 
которых в ходе проверок выявлены правонарушения, 
составило 4054, в 2020 — 3416, а в 2021 — 2937. Коли-
чество лиц, совершивших правонарушения в рассма-
триваемой сфере в 2019 году составило 153 человека, в 
2020 году — 128, а в 2021 году — 71.

Представленные сведения свидетельствуют об 
уменьшении правонарушений в сфере производства и 
оборота спиртосодержащей продукции, что позволяет 
говорить об эффективности принятых мер и последо-
вательной политике государства в рассматриваемой 
сфере.

При этом необходимо обратить внимание на то, 
что общее количество организаций, в которых в ука-
занные периоды проводились проверки, точно опре-
делить проблематично. Следовательно, однозначный 

вывод об эффективности проводимых государством 
мер может считаться преждевременным и требует до-
полнительного уточнения.

Обратившись непосредственно к практике при-
менения вышеуказанных норм, можно обнаружить 
значительную неоднородность судебной практики. 
При анализе материалов судов различных инстанций 
становятся очевидны как случаи, когда требования за-
явителя, основанные на верном толковании норм дей-
ствующего законодательства, были удовлетворены, 
так и случаи, когда требования, имея под собой значи-
тельную нормативную базу и практику применения, 
были отклонены судом.

Административный орган обратился в арбитраж-
ный суд с заявлением о привлечении общества к адми-
нистративной ответственности в виде административ-
ного штрафа с конфискацией алкогольной продукции 
за реализацию на розничном рынке алкогольной про-
дукции по адресу, который не был указан в лицен-
зии. Решением арбитражного суда первой инстанции 
общество было привлечено по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ и 
назначен штраф [13].

Вместе с тем, алкогольная продукция, изъятая на 
основании ст. 27.10 КоАП РФ, была возвращена обще-
ству, так как у последнего была лицензия на производ-
ство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Следовательно, основания, 
предусмотренные п. 1 ст. 25 Закона 171-ФЗ для призна-
ния изъятой у общества алкогольной продукции нахо-
дящейся в незаконном обороте (ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ, п. 
1 ст. 25 Закона 171-ФЗ) отсутствовали, и алкогольная 
продукция не подлежала изъятию.

Отклоняя довод административного органа о не-
обходимости конфисковать алкогольную продукцию 
у общества, арбитражный суд первой инстанции ука-
зал, что конфискация является дополнительным нака-
занием  по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ и применяется по 
усмотрению суда. Учитывая принципы дифференци-
рованности, соразмерности и справедливости нака-
зания, а также исходя из конкретных обстоятельств 
дела, конфискация не является обязательной для при-
менения судами. Судебные инстанции вправе огра-
ничиться назначением обществу административного 
штрафа.

Не применяя к обществу дополнительное наказа-
ние в виде конфискации алкогольной продукции, ар-
битражные суды исходили из того, что легальность 
спорной алкогольной продукции подтверждена обще-
ством посредством представления товаросопроводи-
тельных документов. Кроме того, на момент рассмо-
трения дела общество имело действующую лицензию 
на осуществление розничной продажи алкогольной 
продукции.

Указанные обстоятельства в своей совокупности 
позволяют сделать вывод о том, что общество имело 
право на сохранение алкогольной продукции, приоб-
ретенной в соответствии с требованиями действую-
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щего законодательства. К указанному выводу также 
пришли арбитражные суды апелляционной и касса-
ционной инстанций, оставив решение арбитражного 
суда первой инстанции без изменения.

Таким образом, обществу удалось доказать, что 
если алкогольная продукция реализована по адресу, 
не указанному в лицензии, то само по себе это обсто-
ятельство не влечет признание данной продукции на-
ходящейся в незаконном обороте [13]. Данный вывод 
может иметь большое значение для дальнейшей пра-
воприменительной практики.

Помимо вышеприведенного примера, получили 
распространение случаи отказа заявителям в удовлет-
ворении их требований. При проведении администра-
тивным органом проверки был установлен факт хра-
нения обществом алкогольной продукции, имеющей 
посторонние включения — недопустимый осадок.

Административный орган обратился в арбитраж-
ный суд с заявлением о привлечении общества к от-
ветственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за хранение 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, не со-
ответствующей государственным стандартам и тех-
ническим условиям, санитарным правилам и гигиени-
ческим нормативам [13].

Ответчик, не согласившись с доводами, предста-
вил копии сопроводительных документов на продук-
цию, подтверждающие ее соответствие требованиям 
технических регламентов, а также указал на тот факт, 
что осуществлял исключительно функции по хране-
нию алкогольной продукции. Суды сделали вывод об 
отсутствии в действиях общества вины.

Кассационная инстанции сочла судебные акты су-
дов первой и апелляционной инстанций подлежащи-
ми отмене в части разрешения вопроса о судьбе изъ-
ятой алкогольной продукции, обосновав это тем, что, 
согласно экспертному заключению, алкогольная про-
дукция, хранение которой осуществляло общество, не 
соответствует государственным стандартам и техни-
ческим условиям, санитарным правилам и гигиениче-
ским нормативам, соблюдение которых направлено на 
охрану здоровья, благополучия населения, в том числе 
на защиту прав потребителей и создает угрозу причи-
нения вреда жизни или здоровью граждан.

Таким образом, хранимая обществом алкогольная 
продукция является запрещенной к обращению в со-
ответствии с подп. 1 п. 1 ст. 25 Закона 171-ФЗ и п. 2 ст. 
3 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» [19]. 
Указанная продукция в силу требований законода-
тельства находится в незаконном обороте и подлежит 
изъятию и направлению на уничтожение независимо 
от установления факта наличия или отсутствия вины 
лица в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Заяви-
телю (обществу) в удовлетворении заявленных требо-
ваний было отказано [13].

Рассмотренные выше дела еще раз подтверждают 

мнение, что судебные решения должны основываться 
на нормах действующего законодательства Россий-
ской Федерации с учетом всех обстоятельств каждого 
конкретного дела.

Практика применения законодательства об обо-
роте алкогольной продукции успела в достаточной 
степени сложиться, однако периодически принимают-
ся неправомерные решения, вызванные, в том числе 
достаточно сложными ситуациями, такими как эпи-
демия COVID-19. Так, госорган обратился в суд с за-
явлением о привлечении индивидуального предпри-
нимателя к ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, 
указав в качестве события вменяемого правонаруше-
ния хранение в магазине спиртосодержащей продук-
ции (антисептического раствора) без сопроводитель-
ных документов и лицензии.

Суд установил, что антисептики находились в ма-
газине в целях обеспечения региональных требований 
по дезинфекции помещений в условиях режима повы-
шенной готовности, пришел к выводу об отсутствии 
состава правонарушения и указал, что соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологического законо-
дательства нельзя квалифицировать как оборот алко-
гольной и спиртосодержащей продукции [16].

Помимо вышеуказанного примера, действующая 
судебная практика рассматривает коронавирусную 
инфекцию, в том числе, и в качестве смягчающего 
обстоятельства. Так, суд признал индивидуального 
предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП 
РФ за незаконную розничную продажу спиртосодер-
жащей продукции. Однако при вынесении приговора 
им была принята во внимание в том числе тяжелая 
экономическая ситуация в стране, связанная с панде-
мией коронавируса. В результате минимальный раз-
мер штрафа был снижен в 2 раза [17].

Обосновывая подобные решения, суды обоснован-
но руководствуются тем, что в условиях распростра-
нения коронавируса и вызванных им значительных 
препятствий для экономической деятельности всех 
хозяйствующих субъектов минимальный штраф (не 
менее 3 миллионов рублей) приведет не к предупреж-
дению совершения аналогичных правонарушений в 
будущем, а к закрытию предпринимательской дея-
тельности целиком и (или) чрезмерному ограничению 
имущественных прав нарушителя [15].

Достаточно показательным представляется сле-
дующее дело. Так, в ходе проведенной должностными 
лицами Межрегионального управления Федераль-
ной службы по регулированию алкогольного рынка 
проверки деятельности общества, занимающегося 
розничной продажей алкогольной продукции, было 
установлено, что имеющаяся алкогольная продукция 
не имеет надлежащей маркировки. Сертификаты со-
ответствия и товарно-сопроводительные докумен-
ты на эту продукцию представлены не были. Кроме 
того, общество осуществляло свою деятельность без 
лицензии.
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Единоличный исполнительный орган общества 
был признан виновным (нарушение особых требо-
ваний и правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ) 
и подвергнут  наказанию в виде административного 
штрафа с конфискацией арестованной в соответствии 
с протоколом ареста алкогольной продукции.

При рассмотрении указанного дела Верховным су-
дом Российской Федерации было указано, что при на-
значении административного наказания в виде конфи-
скации алкогольной продукции судья районного суда 
не учел положения ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ и п. 1 ст. 25 За-
кона № 171-ФЗ., по которой не является конфискацией 
изъятие из незаконного владения лица, совершившего 
административное правонарушение, орудия совер-
шения или предмета административного правонару-
шения: подлежащих в соответствии с федеральным 
законом возвращению их законному собственнику; 
изъятых из оборота либо находившихся в противо-
правном владении лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, по иным причинам и на этом 
основании подлежащих обращению в собственность 
государства или уничтожению.

В соответствии с абзацем третьим подп. 1 п. 1 ст. 
25 Закона 171-ФЗ предусматривается, что изъятию 
подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосо-
держащая продукция в случае, если их производство 
и (или) оборот осуществляются с нарушением требо-
ваний к маркировке алкогольной продукции, установ-
ленных ст. 12 указанного Федерального закона, или с 
маркировкой поддельными марками.

В связи с изложенным, судами не могло быть 
принято решение о конфискации арестованной алко-
гольной продукции и, как следствие, решения всех 
судебных инстанций были изменены путем замены 
указания на конфискацию арестованной алкогольной 
продукции указанием на изъятие данной алкогольной 
продукции с ее последующим уничтожением в уста-
новленном порядке [13].

В 2019 году Министерством экономического раз-
вития, инвестиций, туризма и внешних связей Орен-
бургской области в торговом объекте, расположенном 
в нежилом помещении, проведена проверка. В резуль-
тате проверки было установлено нахождение 25 буты-
лок водки в холодильнике индивидуального предпри-
нимателя, действия которого были квалифицированы 
по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ и по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. 
Индивидуальный предприниматель был привлечен к 
ответственности [14].

Вместе с тем, судами не было учтено, что с 
30.07.2017 года разъяснение о возможности привле-
чения индивидуальных предпринимателей к адми-
нистративной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП 
РФ за хранение алкогольной продукции без лицензии, 
касается только тех случаев, когда хранение этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
без законных на то оснований является самостоятель-
ным видом деятельности индивидуальных предпри-
нимателей, регулируемым положениями главы 47 

Гражданского кодекса Российской Федерации (хране-
ние на складе) [12].

Поскольку в данном случае в протоколе об адми-
нистративном правонарушении событие нарушения 
отражено как хранение в холодильнике точки обще-
ственного питания (буфете) 25 бутылок водки без 
установления поклажедателя, то хранение водки не 
может рассматриваться как оборот алкогольной про-
дукции, регулируемый положениями главы 47 ГК РФ. 
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что 
привлечение предпринимателя к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.17 КоАП 
РФ, незаконно.

Кроме того, региональный контроль в спорном 
периоде был ограничен надзором за розничными 
хозяйствующими субъектами в части соблюдения 
лицензионных требований, а также особых требова-
ний к розничным продажам алкогольной продукции, 
установленных ст. 16 Закона 171-ФЗ. Соответственно, 
протокол об административном правонарушении, ко-
торым действия предпринимателя квалифицированы 
по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, составлен с превышением 
полномочий [9].

Привлечение к административной ответственно-
сти за нарушение особых требований и правил роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции представляет собой достаточно сложный 
процесс, где должны быть учтены многие аспекты. 
Принимая во внимание изложенные выше примеры 
привлечения к административной ответственности, 
по таким категориям дел необходимо учитывать сле-
дующее.

Формирование объективной стороны правона-
рушения образуют те или иные деяния субъекта, со-
став вменяемого административного правонарушения 
представляет особую сложность. В частности, хране-
ние в точке общественного питания некоего количе-
ства бутылок водки не может квалифицироваться как 
оборот алкогольной продукции.

При наложении санкций важно учитывать прин-
цип соразмерности и ограничиться наказанием в виде 
штрафа без дополнительной санкции в виде конфиска-
ции. Исследование и оценка доказательств с учетом 
конкретных обстоятельств дела позволит назначить 
справедливое наказание. Так, факт реализации алко-
гольной продукции по адресу, не указанному в ли-
цензии, не может характеризовать такую продукцию 
находящейся в незаконном обороте со всеми вытека-
ющими правовыми последствиями. Тщательное из-
учение всех обстоятельств: первичная документация 
и действующая лицензия стало основанием для выне-
сения соответствующего решения по делу.

Резюмируя, можно сделать вывод, что действую-
щим законодательством предусматривается весьма 
широкий перечень (спектр) правонарушений, предус-
матривающих административное наказание. В то же 
время достаточно подробная регламентация изучен-
ного спектра отношений дает возможность участву-
ющим в них субъектам предусмотреть возможные 
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риски и предпринять действия по соблюдению уста-
новленных норм.
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Институт государства состоит из трех объектив-
ных элементов: народонаселение (нация), обособлен-
ная территория и публичная власть, обладающая пра-

вом устанавливать правопорядок на этой территории 
по отношению к этому народонаселению (нации).

Разложение (распад) института приводит к пре-
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кращению действия правила, для которого институт 
был введен, — следует из позиции Д. Норта [1, с. 17], 
но ведет ли прекращение элементов института госу-
дарства к распаду института, каков механизм разло-
жения института государства в случае отмирания его 
элементов?

«Наиболее важным условием удержания своего со-
стояния как правителя должно быть сохранение кон-
троля над существующей структурой власти и над ин-
ститутами правления в его regnum или civitas», — как 
правильно отмечает Скиннер [2, c. 28‒29]. Обратим 
внимание на тот факт, что существующая структура 
власти включает в себя распространение этой власти 
на всю территорию государства, то есть территория 
выступает тут как элемент, подтверждающий статус 
государства. Институты правления Скиннером выде-
лены как отдельный элемент, что, вероятно, связано со 
специфическим смыслом, вкладываемым в это поня-
тие. По тексту видно, что институт правления пред-
ставляет собой форму правления в соответствующем 
виде либо наследственной монархии, либо выборной 
республики. Отметим, однако, что институт правле-
ния включает в себя по Скиннеру господствующий 
режим, средства принуждения к исполнению воли 
правителя, для организации и поддержания порядка в 
политических сообществах [2, c.29].

Попробуем проанализировать, что будет с госу-
дарством в случае исключения каждого из его объ-
ективных элементов. Важное замечание делают про-
фессор Н. Н. Черногор и профессор Д. А. Пашенцев: 
«конструирование государством определенной моде-
ли правопорядка происходит постоянно и определя-
ется борьбой между существующими социальными 
группами и властными элитами» [3, c. 12; 4, c. 22]. На 
основании этого, попробуем смоделировать поведение 
института государства в случае разложения одного из 
его объективных элементов и определить, какой будет 
модель правопорядка в каждой ситуации.

Предположим, что публичная власть утрачивает 
контроль над народонаселением, но продолжает кон-
тролировать территорию. Это возможно, когда госу-
дарственные границы оказываются открытыми и, в 
силу международного движения капитала и труда, 
граждане одной страны переезжают в другую страну 
в поисках лучшей жизни. Современная миграция на-
селения дает нам возможность убедиться в возможно-
сти такого сценария. Граждане одной страны переста-
ют быть гражданами этой страны и получают статус 
для проживания в другом государстве. Ясно, что все 
граждане эмигрировать не могут, но масштабная ми-
грация, особенно экономически активно населения, 
окажет существенное влияние на возможности тако-
го государства в его развитии. Можно ли говорить о 
сохранении государства в этом случае. Нам представ-
ляется, что это затруднительно, так как, упрощенно 
говоря, не остается акторов, которые смогут восполь-
зоваться установленным правилом и создать органи-

зацию. Мигранты будут создавать их уже в другом 
государстве.

Другая пара, территория и публичная власть. 
Утрата территории в современных условиях вряд ли 
возможна в физическом смысле, так как вероятность 
большой войны крайне низка в силу возможности ее 
окончания полным уничтожением человечества. Од-
нако прекращение института государства через раздел 
его территории на независимые государства происхо-
дит и в наше время. Нам представляется, что утрата 
территории, возможно, скорее, по предыдущей причи-
не — в силу размывания границ в связи с установле-
нием надгосударственной публичной власти и переда-
чей ей части (или всего) суверенитета. Мы наблюдаем 
интеграционный проект «Евросоюз» в длительной 
перспективе и видим, что национальные государства 
все больше и больше передают свои полномочия над-
национальным органам ЕС и все больше и больше 
национальные суверенитеты «размываются» внутри 
союза. Современные центробежные силы в связи с ми-
грационным кризисом несколько приостановили этот 
процесс, но, тем не менее, формирование наднацио-
нальных институтов и законодательства продолжа-
ется. Когда мы говорим, что государство прекращает 
свое существование и на его территории образуются 
новые государства, — тут совершенно ясно, что утра-
та территории прекращает и государство (примером 
тут могут служить империи прошлого — Австро-
Венгрия, Оттоманская империя, Российская империя, 
Германская империя, Социалистическая республи-
ка Югославия, Чехословакия и т. д.). Таким образом, 
утрата народонаселения и территории, по нашему 
мнению, вполне может считаться признаком и меха-
низмом утраты государства своего институциональ-
ного содержания. Остается определить, что происхо-
дит с государством, когда утрачивает свое значение и 
разрушается институт публичной власти, но сохраня-
ется народонаселение и территория. Если взглянуть на 
исторические события, то распад Австро-Венгерской, 
Германской, Оттоманской, Российской империй и дру-
гих государств сопровождался не только утратой тер-
риторий (образовывались новые государства), но ведь, 
в первую очередь, прекращали свое действие органы 
публичной власти. Революции отметали старые вла-
сти и устанавливали новые. В приведенных примерах 
можно спорить о первичности утраты территории или 
публичной власти, но в случае разложения элемента 
публичной власти, институт государства получает но-
вую публичную власть и государство сохраняется.

А. Хорн отмечал, что «…наблюдается «беспоря-
дочная» и усиливающаяся утрата правительствами 
контроля над своими территориями — причем здесь 
затронуты даже такие основополагающие государ-
ственные атрибуты, как монополия на насилие или 
способность собирать налоги. При этом в глобальном 
масштабе встречается ряд случаев, при которых сле-
дует говорить (как минимум о временной) несосто-
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явшейся государственности, если не даже о распаде 
государства. Примеры встречаются, прежде всего, в 
Африке (Либерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Сомали, Су-
дан), но также в арабском мире, в различных регионах 
Азии, Латинской Америке, на Восточных Балканах» 
[5]. Феномен несостоявшейся государственности по-
зволяет нам оценить, что же происходит с населением 
и территорией таких государств.

Если посмотреть на государства, которые утрати-
ли публичную власть, не потеряв при этом террито-
рий или народонаселения, то следует привести при-
меры так называемых «цветных» революций, когда 
приходящие на смену прежним новые органы публич-
ной власти резко меняли политический и экономиче-
ский курс. Отметим, что профессор Пашенцев Д. А. 
предлагает определить термин «цветная революция» 
следующим образом: «…смена власти в националь-
ном государстве ненасильственным либо частично 
насильственным (массовые протесты) путем, в осно-
ве которой лежит утрата властью легитимности в ре-
зультате целенаправленной и организованной извне 
компании по ее дискредитации» [6, c. 114]. Ряд авто-
ров посвятили свои работы проблематике «цветных 
революций», среди них: Т. Я Хабриева и В. Е. Чиркин 
[7], А.В. Дмитриев, В. М. Корякин, А. О. Наумов, Г. Б. 
Романовский, К. Л. Сазонова1. Оставим в стороне при-
чину «цветной революции» и обратим внимание на ее 
внутреннее содержание.

Остается ли государство в таком случае, даже по-
сле смены публичной власти? Вероятно, да, так как 
полной отмены публичной власти можно ожидать 
только при прекращении территориальной целостно-
сти. Следовательно, лишь утрата народонаселения и 
территории ведет к разрушению государства, а смена 
публичной власти (в связи с невозможностью ее раз-
рушения без установления новой) к этому привести не 
может.

Отметим важное высказывание Ф. Гизо по это-
му поводу: «Общество разрушается только потому, 
что в его недрах завязывается и формируется новое 
общество; это та скрытая работа, которая стремится 
к разъединению элементов для того, чтобы заставить 
их войти в новые сочетания. Такое расстройство по-
казывает, что события изменились, что отношения и 
стремления людей не те же самые, что другие начала, 
другие формы готовы управлять обществом» [8, c.213].

Устойчивость института государства подчиняет-
ся общим правилам устойчивости любой системы [9; 
10]. Устойчивое функционирование системы пред-
полагает четкую взаимосвязь и взаимозависимость 
всех ее составляющих, направленных на реализацию 
поставленных целей, будь то в юриспруденции, эко-
номике или других общественных сферах. Правовая 
система — это открытая динамическая система, она 

1  Работы А. В. Дмитриева, В. М. Корякина, А. О. Наумова, Г. Б. 
Романовского, К. Л. Сазоновой опубликованы в специальном номере 
Российского журнала правовых исследований. 2016. № 1.

предполагает наличие институтов и механизмов, по-
стоянно поддерживающих ее устойчивое состояние. 
Стремление сохранения устойчивого равновесного 
состояния — характерная черта и общее свойство, ор-
ганически присущее всем системам [11].

Деятельность института государства может быть 
функциональной, если она способствует сохранению 
стабильности и интеграции общества. Она может 
рассматриваться как дисфункциональная, если рабо-
тает не на его сохранение, а на разрушение. Увели-
чение числа дисфункций в деятельности институтов 
государства приводит к социальной дезорганизации 
общества и разрушению института государства. По-
нятие «дисфункции института» ввел в социологию 
Г. Спенсер, как науку о законах развития общества, 
считая, что это понятие отражает то состояние, при 
котором соответствующий институт приносит вместо 
пользы вред обществу [12]. Дисфункции, по Г. Спен-
серу, возникают в то время, когда происходит пере-
распределение функций между вновь создаваемыми 
и функционирующими институтами, при попытке 
монополизации функций каким-либо институтом, 
при несоответствии части институтов общественной 
потребности. Таким образом, дисфункция института 
государства может реализоваться, в том числе, в связи 
с несовершенством системы перераспределения благ.

Система приходит в неравновесное состояние в 
том случае, когда она временно, в результате случай-
ных колебаний отклоняется от собственных норм, 
собственного, понимаемого в широком смысле равно-
весия. Если природные катаклизмы можно оценить 
как случайные явления, оказывающие влияние на все 
глобальные системы, то на нормальное функциони-
рование экономической системы серьезное влияние 
оказывает система норм права. Возникающие послед-
ствия субъективного вмешательства в общественные 
процессы в зависимости от уровня профессиональ-
ной подготовки субъектов, принимающих решения 
без учета мнения широкой научной общественности 
и институтов гражданского общества, приводят к на-
коплению дисфункций в социальной системе, причем 
решения принимаются институтами государства и 
оформляются в виде норм права, зачастую противо-
речащих друг другу, взаимоисключающих друг дру-
га и т. д. Постепенно происходит нарушение системы 
вследствие проявления разнонаправленных векторов 
поведения акторов, действующих в соответствии с 
разными нормами права, что в итоге приводит к рас-
согласованию всей системы.

Термин «дисфункциональные институты» ис-
пользовал Дж. Стиглиц в лекции, прочитанной им 
при получении Нобелевской премии по экономике, 
рассматривая взаимосвязь государства, рынка и «не-
рыночных» институтов [13]. Дж. Стиглиц подчерки-
вает, что когда теоретически возросло понимание, что 
рынки с несовершенной информацией неэффективны, 
было выдвинуто несколько аргументов против вме-
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шательства государства в рынок. Однако, как показал 
анализ, стимулы и ограничения, с которыми связана 
деятельность государства, отличаются от тех, которые 
действуют в частном секторе. Поэтому даже при стол-
кновении государства с теми же информационными 
ограничениями, что и частный сектор, благосостоя-
ние может быть повышено. Следовательно, избежать 
дисфункций в развитии устойчивой экономической 
системы можно при сочетании институтов государ-
ства, рынка и нерыночных институтов [14; 15].

В целом же следует подчеркнуть, что в основе 
всех дисфункций находятся допущенные просчеты в 
правовом регулировании, выборе модели развития, в 
действующей системе управления и ее воздействии 
на объекты управления, в недостаточном профессио-
нальном уровне подготовки лиц, принимающих реше-
ния, в недостаточном привлечении экспертов к опре-
делению последствий принимаемых решений, а также 
форм облечения идей в норму права. Учитывая, что 
Россия так и не определилась с моделью развития, ин-
ституциональные дисфункции вследствие этого будут 
все время нарастать.

Любая динамическая система наряду с достиже-
нием положительных результатов несет и неизбежные 
отрицательные издержки [16]. На разных этапах функ-
ционирования системы это проявляется в отклонении 
различных социальных норм, в несовершенстве ин-
ститутов, в росте коррупции и т. п.

Серьезным упущением российских реформаторов 
была недооценка интересов общества и по большому 
счету неудачные попытки сформировать институ-
ты гражданского общества. Вопрос об учете интере-
сов общества, а не только государства, рассматривал 
Ф. А. фон Хайек. Он выделял три представительных 
органа: «...один — для занятия исключительно Кон-
ституцией (он будет собираться с большими интерва-
лами, лишь, когда потребуются изменения Конститу-
ции); другой — для постоянного совершенствования 
кодекса справедливости; третий — для текущего 
правления, то есть для распоряжения общественными 
ресурсами» [17, c. 15].

Один представительный орган устанавливает 
«правила игры», другой вырабатывает приоритеты и 
иерархию социальных установок. Главное, что испол-
нительный орган должен вести себя исключительно 
как некоммерческая организация, миссией которой яв-
ляется реализация общественных интересов. И в этом 
смысле государственные структуры являются субъ-
ектами рынка. Что касается установления «правил 
игры», то это прерогатива законодательной власти, 
которая в принципе не может быть субъектом рынка.

Следует согласиться, что законодательная власть, 
устанавливающая правила игры, не может выступать 
в качестве субъекта рыночных отношений. Но в отно-
шении того, что исполнительная власть должна пози-
ционировать себя исключительно как некоммерческая 

организация достаточно проблематично. Во-первых, 
субъекты Российской Федерации в условиях кризиса 
вынуждены заниматься коммерческой деятельностью 
с целью поддержания инфраструктуры путем развития 
различных форм государственно-частного партнер-
ства. Во-вторых, муниципальные власти, наделенные 
полномочиями, но не имеющие необходимой бюджет-
ной поддержки, вынуждены активно использовать свой 
потенциал, развивая партнерство с малым и средним 
бизнесом, поддерживая социальную стабильность.

Разделение правомочий властей — признак ци-
вилизованного государства, в котором приоритет 
закона незыблем, где контроль за деятельностью ин-
ститута государства осуществляют различные инсти-
туты гражданского общества. При таком подходе ис-
полнительная власть выступает как равноправный с 
бизнесом субъект рыночных отношений. Отсутствие 
весомых институтов гражданского общества, четкой 
стратегии и тактики перехода от административно-
командной модели к модели смешанной экономики 
привело к резкому расширению экономических дис-
функций государства.

Дисфункции институтов государства в России за-
кладывались в процессе реформирования экономики 
страны. Слабое понимание сущности рыночных отно-
шений большинством населения позволило манипу-
лировать их сознанием, навязывая идею о рыночной 
системе, которая в автоматическом режиме обеспе-
чивает социальную и политическую устойчивость, 
справедливость и изобилие. Как показал последую-
щий опыт функционирования российской экономики, 
спонтанный переход к рынку был, в первую очередь, 
направлен исключительно на слом плановой государ-
ственной системы, и никто не ставил задачи по ре-
структуризации и модернизации экономики, направ-
ленной на улучшение качества жизни общества.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно 
выделить факторы, оказывающие существенное влия-
ние на устойчивость института государства, которые мо-
гут быть включены в правовую статистическую модель:

• качество государственных услуг, качество го-
сударственной службы и степень ее независи-
мости от политического давления, качества 
выработки и реализации политики;

• свобода выражения мнения, свобода собра-
ний, СМИ, свобода выбора правительства;

• доступ к легальному насилию;
• качество нормативных правовых актов, спо-

собствующих экономическому росту;
• верховенство закона и независимость суда;
• уровень коррупции.
Суммируя ранее полученные нами факторы изме-

нения формы государства, мы пришли к выводу о том, 
что наиболее полное совпадение совокупности выяв-
ленных факторов наблюдается в методологии оценки 
качества государственного управления на основе ин-
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дексов GRICS (Governance Research Indicator Country 
Snapshot).

Таким образом, разложение института государ-
ства представляет собой распад государства или од-
ного из трех его элементов-институтов (чаще всего, 
территории или органов государственной власти). Под 
влиянием внешних факторов (так называемые «цвет-
ные революции») институт государства может подвер-
гнуться распаду или упадку, не теряя территориаль-
ной целостности.

Распад института государства проходит через сле-
дующие этапы: деформация или дисфункция какого-
либо важного института государства — например, 
вопиющая несправедливость вынесенного судебного 
решения, или массовые нарушения на выборах орга-
нов государственной власти и т. д.) приводит к обра-
зованию недовольных, которые тем или иным спосо-
бом самоорганизуются против действующего режима. 
Далее, либо действующий режим капитулирует (Ар-
мения и Серж Саргсян, Грузия и Эдуард Шеварнадзе), 
либо активно сопротивляется (Сирия и Башар Асад). 
В первом случае государство как институт сохраня-
ется, даже при наличии территориальных потерь, во 
втором случае — гражданская война, которая приво-
дит к полному разрушению национальной экономики, 
потокам беженцев и гуманитарным катастрофам. 

Как мы отмечали ранее сущностное содержание 
институтов в публичном и частном праве отличаются. 
Догма частного права имеют глубокие исторические 
корни. В процессе развития цивилизации изменя-
лись приемы и способы их разработки, комментиро-
вания, имплементации, изменялись источники права, 
но догма частного права существовала, существует 
и будет существовать. Причиной тому, частноправо-
вые отношения устанавливаются на психологической 
[18] убежденности связанности участников правоот-
ношений. Совершенно иная ситуация наблюдается в 
части политических отношений. Они не всегда были 
проникнуты такими связями, равенством субъектов 
правоотношений. Для того, чтобы политические от-
ношения стали правовыми, требуется, как отмечает Р. 
Иеринг «чтобы государственная власть признавала из-
даваемые ею нормы обязательными и для самой себя. 
Только при таком отношении государственной власти 
к создаваемым ею нормам изгнан будет случай из сфе-
ры применения норм — место произвола займет рав-
номерность, прочность, обеспеченность и надежность 
закона, настанет то, что речь разумеет под правовым 
порядком, что представляется нашему взору, когда мы 
говорим о господстве права и закона, чего мы требуем 
от права, каким оно рисуется в нашем представлении 
о нем» [19, c. 257].
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Современная действительность требует решений, 
обеспечивающих безусловную самоидентификацию 
России как политико-правового образования, в основе 
которого лежит понятие родины1. Россия для народа 

1  Именно родину как духовное содержание понятия государства, 
видел И. А. Ильин. С точки зрения национальных особенностей 
Российского государства такое толкование его содержания — не 
только востребовано но и нравственно оправданно [1, с. 161].

страны — Родина. Будем реалистами, не все живущие 
в Российском государстве к нему относятся именно 
так. Наверное, для заметной части населения родиной 
являются другие государства, и это нормально, если 
так считающие служат благу России, уважают ее тра-
диции, поступают по нравственным требованиям и 
правовым нормам, принятым в стране.

Уважение к Родине — это и уважение к ее исто-
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рии, которую творят люди — порядочные и не всегда, 
искренние и лживые, честные и бесчестные, альтруи-
сты и эгоисты, живущие для других и только для себя. 
Россия — страна с богатой историей. В ней нередко 
сочеталось, казалось бы не вполне сочетаемое — 
выдающиеся культурные достижения и крепостное 
право; научные открытия мирового уровня и массо-
вая безграмотность; ростки капитализма и духовная 
потребность в коллективизме, справедливости; жест-
кий политический режим и широкие возможности для 
самореализации, предоставленные большинству на-
селения. Нельзя уважать Родину только за отдельные 
этапы ее истории, поскольку на любых этапах цель 
была неизменна — процветание страны (понимание 
процветания и ведущие к нему дороги определялись, 
конечно, далеко не одинаково), всегда жили и работа-
ли люди служащие высоким нравственным идеалам, 
поступающие по совести, не жалевшие для Родины 
и сил и самой жизни. Никто, конечно, не должен за-
прещать симпатизировать тем или иным взглядам, в 
том числе и политическим (до тех пор, пока таковые 
не выливаются в аморальное или противоправное по-
ведение), которые, однако, не должны использовать-
ся в качестве достаточных аргументов при принятии 
значимых для людей решений. Давайте поступим так, 
только по тому, что так делают в другой стране — не 
аргумент. Это плохо, потому что в советское время 
все было плохо — не только не аргумент, но и просто 
ложь. Симпатия к порядку жизнеустройства, отлично-
му от отечественного — тоже не аргумент.

К сожалению, именно на подмене серьезной ар-
гументации ложными посылами осуществлялось го-
сударственное строительство в России в последнее 
десятилетие прошлого века. Характерный пример — 
содержание Концепции судебной реформы в РСФСР 
[2] (далее — Концепция), где прямо указывались 
страны, на которые следует ориентироваться, совет-
ский период развития страны и ее права оценивался 
исключительно негативно («негативно» — паллиа-
тив, ибо советский этап оценивался авторами этого 
документа куда как более жестко), под сомнение ста-
вились и духовно-нравственные ценности россиян [3, 
с. 58‒68]. Отвергая на деле саму возможность позитив-
ной оценки советского опыта уголовного судопроиз-
водства, сторонники идей, изложенных в Концепции, 
отказывали науке в праве «конструировать абстракт-
ные модели уголовного процесса» [4, с. 75], очевидно, 
ориентируя ее на приоритет западных конкретных мо-
делей.

«Имеющий глаза, да видит», свидетели, на глазах 
которых разворачивалась поистине драма, помнят. 
Ученые, создававшие славу отечественной науки уго-
ловного процесса, отдавшие ей жизнь, искренне стре-
мящиеся принести пользу советскому уголовному 
производству, обеспечить права и законные интересы 
человека, достижение истины, принятие справедли-
вых решений, развитие нравственных основ процесса, 

воспитание средствами судопроизводства лучших мо-
ральных качеств, оказались в положении «защитни-
ков тоталитаризма», «льстецов советскому режиму», 
«рабов коммунистической идеологии». Вывод напра-
шивался: стоит ли утруждать себя научным опровер-
жением их достижений? Разве они были способны 
предложить стоящее? Другое дело цивилизованные 
«свободные страны».

Здесь и таилась большая опасность для науки уго-
ловного судопроизводства. Опасность эта не только в 
том, что задавался неверный вектор научных исследо-
ваний и исподволь закладывался критерий оценки по-
лезности научных выводов (полезно то, что «льет воду 
на мельницу» апологетики западных моделей судо-
производства). Основная и самая серьезная опасность 
такого рода призывов — в ударе по концептуальным 
устоям отечественной науки.

В основе организации российской науки традици-
онно лежат научные школы. Вряд ли целесообразно 
стремится формально определить понятие научных 
школ, по крайней мере, в России. Такие попытки пред-
принимаются, однако ценность предложенных норма-
тивных определений не в том, что они точно отражают 
содержание понятия (в них заложены характеристики 
только некоторых его сторон), а в возможности их ис-
пользования для решения конкретных задач (выделе-
ние грантов коллективу [5], популяризация научных 
достижений, информирование о сфере научных инте-
ресов ученых [6] и т. д.).

Понятие научной школы — в сфере ощущений, 
чувствований. Научная школа — «генно-информаци-
онное поле, в котором от учителя к ученикам переда-
ются на протяжении поколений стереотипы профес-
сионального отношения к научно-исследовательской 
работе, порядочности, нравственности, уважительно-
го отношения к личности» [7, с. 11]. В научной школе 
главное — ни предмет исследования, ни коллектив, 
ни программа, ни количество научных работ, защи-
щенных диссертаций, а «институциональные крите-
рии идентичности» [8, с. 115], которые от учителей 
передаются ученикам.

В таком взгляде на научные школы обозначено 
главное — учитель передает ученику основные цен-
ности, необходимые ученому: требования нравствен-
но-этического, методологического, методического, 
организационного характера. Отечественная наука 
зиждется на отношениях Учитель — ученик, которые 
не замыкаются на исследовательской сфере, они про-
фессионально-личностные и строятся на метауровне. 
Ученик обязан уважать Учителя. Это его нравствен-
ный долг, его святая обязанность. Ученик, относящий-
ся к Учителю, его научным достижениям, трудам не-
уважительно, утрачивает главное вправе называться 
ученым — он сам неизбежно теряет уважение в на-
учном сообществе. Не следует думать, что дефектные 
отношения между учителями и учениками не сказы-
ваются на профессиональном уровне учеников. Несо-
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мненно, сказываются отрицательно. Стоит ли гово-
рить, к каким катастрофическим последствиям ведет 
отрицание научной школы в целом, не говоря уже об 
отрицании целого спектра научных школ по причи-
нам, не имеющим отношения к науке.

Именно так на рубеже нынешнего и прошлого ве-
ков исключительно по идеологическим причинам ока-
зался отринутым ряд научных школ советского уго-
ловного процесса. Оказалась прерванной связь времен. 
Проблемы «нового», «нетрадиционного» уголовного 
судопроизводства стали исследоваться практически с 
нуля. Ссылки на труды классиков уголовно-процессу-
альной науки, трудившихся в советское время, стали 
восприниматься едва ли ни как дурной тон. При этом 
первые годы после принятия УПК исследовались в 
основном вопросы прикладного характера, поскольку 
судебно-следственная практика требовала незамедли-
тельных рекомендаций. Лишь по прошествии времени 
ученые вновь обратились к фундаментальным науч-
ным вопросам, без изучения которых идеи приклад-
ного характера всегда упречны [9, с. 41].

Научные школы советского уголовного процесса, 
представляемые именами крупнейших специалистов, 
работали на протяжении десятилетий. Результаты 
фундаментальных исследований преломлялись в при-
кладных трудах. Научные исследования в сфере уго-
ловного судопроизводства охватывали весь представ-
ляющий теоретический и практический интерес пласт 
процессуальных проблем и проводились на системной 
основе1. В настоящей работе ее автор не берется на-
зывать имена, составившие славу науки отечествен-
ного уголовного процесса советского периода, дабы 
создать и тени несправедливого неупоминания о ком-
либо из них. Имена этих ученых специалиста, конеч-
но, известны.

Научные достижения блестящей плеяды многих 
советских ученых оказались безосновательно зачер-
кнутыми. Между тем, общий научный уровень трудов 
ученых-процессуалистов, представлявших советскую 
научную школу, и сегодня — манящая высота, взять 
которую удается далеко не многим. Публикационный 
поток современных исследователей (речь, конечно, не 
о всех, а прежде всего, о еще не вполне состоявшихся 
ученых) никак не способен компенсировать в целом 
ряде случаев весьма сомнительное качество работ, 
представляемых научной общественности. Несколько 
монографий, подготовленных советскими учеными-
процессуалистами за всю научную жизнь нередко — 
классика, и всегда — работа, отвечающая всем самым 
высоким науковедческим требованиям: Глубочайший 
анализ, высочайший уровень такта при ведении науч-

1  Обобщенное представление о круге и глубине проводившихся 
исследований можно получить посредством ознакомления с такими 
блестящими работами как работа Н. Н. Полянского (Очерк развития 
советской науки уголовного процесса. М. : Изд-во АН СССР, 1960) и 
коллективный труд Н. С. Алексеева, В. Г. Даева, Л. Д. Кокорева (Очерк 
развития науки советского уголовного процесса. Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 1980).

ной дискуссии, ювелирный текст, образец грамотно-
сти, владения русским языком, классический научный 
стиль.

Разве мы стали умнее? Какие реальные причины, 
обусловившие публикационную активность современ-
ных ученых, в том числе выражающуюся в массовом 
издании работ монографического характера (автор на-
стоящей статьи, конечно, не исключение)? Претензии 
по вопросу снижения качества научных публикаций 
могут быть предъявлены системе современной на-
укометрии, которая качества и не требует, постепенно 
отучая от кропотливой и неспешной научной работы, 
которая «не терпит суеты». Однако научное сообще-
ство живет по собственным правилам, где формаль-
ные показатели – не самый главный критерий оценки 
ученого.

Количество в ущерб качеству — плохая услуга 
молодым ученым. Учитывая утрату на рубеже веков 
связи «Учитель — ученик», не всем молодым уче-
ным повезло воспринять лучшие научные традиции, 
им пришлось проводить исследования и приобретать 
ученые степени зачастую вне научных школ и (что 
совсем печально) нередко на волне политически обу-
словленного отрицания достижений науки советского 
уголовного процесса.

далеки от обобщений и, все же утрата советских 
научных школ неизбежно повлекла воспроизводство 
многочисленных псевдоученых (не изучавших труды 
классиков советского периода даже по теме проводи-
мых исследований), которые уже и сами воспитывают 
учеников, не всегда владея даже основами методоло-
гии научного исследования. Причина рождает след-
ствие, которое тоже станет причиной… Усугубляет 
этот порочный замкнутый круг обстоятельство мо-
тивационного характера: общим местом становится 
стремление стать кандидатом (доктором) наук без 
желания становиться ученым, заниматься исследова-
тельской деятельностью, отсутствие интереса именно 
к научной работе, вкуса к методологии научного по-
знания [10, с. 76].

Отрадно, что сегодня осознана необходимость 
возрождать, сохранять и развивать подлинные науч-
ные школы, в том числе и в юридической науке, и в на-
уке уголовного процесса. Всероссийская конференция 
«Уголовное судопроизводство: современное состоя-
ние и стратегия развития», организованная Москов-
ским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя 
и посвященная научным школам в науке уголовного 
судопроизводства (в связи с которой и подготовлена 
настоящая статья) — одно из убедительных доказа-
тельств возвращения коллективного научного разума 
к непреходящим ценностям, забвение которых не даст 
востребованного результата и в прикладных, включая 
модные, направлениях научных исследований (речь о 
цифровизации уголовного процесса, которая в послед-
ние годы подавила все иные актуальные проблемы на-
учных исследований). Все же представляется, что при 
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самых благоприятных условиях восстановить уровень 
советской науки уголовного процесса удастся только 
по прошествии нескольких десятилетий.

Время, однако, рано или поздно, но всегда рас-
ставляет все на свои места. В науке тоже. Настоящие 
научные труды как «рукописи», «не горят». Не могут 
бесследно исчезнуть и научные идеи, тем более, если 
они доказали свою состоятельность.

В целом сложное отношение к правовым позици-
ям Конституционного Суда Российской Федерации 
(далее — Конституционный Суд) по вопросам уго-
ловного судопроизводства (что не должно зарождать 
даже искру мысли о возможности не следования им 
в ходе судебно-следственной практики) не основа-
ние, чтобы не отдать ему должное. Именно Консти-
туционному Суду принадлежит приоритет в системе 
усилий по возвращению уголовного процесса России 
на ранее проложенные «рельсы», следование по кото-
рым способно обеспечить доверие населения страны 
к уголовному судопроизводству, должностным лицам 
его осуществляющим и результатам их деятельно-
сти. Собственно именно доверие народа обеспечивает 
«легитимность» уголовного процесса. В. Д. Зорькин 
пишет об этом так: «… для легитимности важна не 
содержательная характеристика, не ценностные ос-
нования соответствующих убеждений, а лишь сама 
реакция»  [11, с. 95]. Иначе говоря, для легитимности 
важна, прежде всего, вера в нее людей. В. Н. Плигин 
уточняет, что легитимность не исчерпывается верой в 
нее и предполагает еще и целый ряд условий, которые 
неразрывно связаны с представлениями общества или 
его значительной части (автор настоящей статьи вел 
бы речь о преобладающей части) «доминирующему 
пониманию справедливости, должного, закономерно 
присущего…» [12, с. 61]. Это верно. Доверие, а зна-
чит «легитимность» зиждется на ощущении народом 
справедливости уголовного судопроизводства.

Именно ощущения. Дискуссии о понятии спра-
ведливости — бесконечны, хотя и необходимы. В их 
основе лежит философское стремление к осмысле-
нию мира. Мир материален и нематериален. Немате-
риальная составляющая мира так или иначе находит 
выражение в реальности, воспринимаемой органа-
ми чувств. Однако как источник, причина, критерий 
оценки воспринимаемой реальности нематериальная 
составляющая окружающего нас мира никогда не 
сможет быть облечена в строгие и четкие рамки де-
финиций, применимых ко всем без исключения сфе-
рам человеческой жизни. Конечно, для той или иной 
сферы возможны некие операционные определения. 
Однако они будут восприниматься как годные для ре-
шения только определенных задач. Нематериальные 
категории — самоценностны (именно «самоценност-
ны», поскольку иногда не могут рассматриваться как 
ценности для человека, общества, государства), по-
скольку представляют собой неисчерпаемый предмет 

осмысления, поступательного развития философской 
мысли, без которой любой ученый, по выражению 
И. Канта, «циклоп» [13, с. 67].

Осмысление категории, являющейся подлинной 
ценностью, при этом важно не только как стимул на-
учной мысли. Осмысление ее, которое объективно не 
может быть закончено, означает значимость категории 
для социума. Над ней размышляют, на нее ориентиру-
ются, она — ценность. Следовательно, социум видит 
в ней критерий, по которому сверяют реальность. К 
числу таких ценностей относится и справедливость.

Справедливость не облечь в универсальное опре-
деление. Справедливость ощущается. Справедливость 
искусство и равенства (равное воздаяние за равное со-
вершенное [14, с. 220]) и неравенства, позволяющее 
учитывать самые тонкие различия между людьми [15, 
с. 17‒18]. «Математический» подход к справедливости 
невозможен [12, с. 72], а для различных традиционных 
социумов критерии справедливого, конечно, различ-
ны [12, с. 62].

Таким образом, возвращение к справедливости 
как характеристике отечественного уголовного судо-
производства (Конституционный Суд неизменно оце-
нивает конституционность норм, в том числе исходя 
из принципа справедливости) — единственно верный 
вектор, позволяющий обеспечить легитимность уго-
ловного процесса как доверие населения к власти, к 
государству.

Справедливость, исчерпывающаяся разнообраз-
ными вариантами «формальных истин» (исполь-
зование термина «истина» здесь — попросту дис-
кредитация великой идеи), состязательностью как 
идолом — не для России. Закономерно, что Консти-
туционный Суд последовательно возвращает подлин-
ную справедливость в уголовное судопроизводство. 
Речь об ответственности суда (а не сторон) за прини-
маемое решение, возможностях исправления судебной 
ошибки после вступления приговора в законную силу, 
обязанности суда продолжить исследование доказа-
тельств даже после отказа государственного обвини-
теля от обвинения, праве суда возвратить уголовное 
дело прокурору (пусть и не для производства полно-
ценного дополнительного расследования), всесторон-
ности и объективности исследования обстоятельств 
дела следователем (невзирая на декоративное отнесе-
ние его к участникам уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения1).

Разве не радели об этом представители научных 
школ советского периода? Разве не доказывали важ-
ность установления истины, тесной связи процесса с 
народом?

К сожалению, пока не удалось восстановить под-

1  Оправдано ожидать возвращения прямо указания в УПК 
на обязанность всесторонне полно и объективно исследовать 
обстоятельства по уголовному делу и следователем (дознавателем) и 
судом. 
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линное участие населения в отправлении правосудия. 
Однако родник настойчиво пробивается: пусть незна-
чительно, но расширена сфера суда присяжных, идея 
народных заседателей обсуждалась даже на уровне 
Президента Российской Федерации.

Ограничены, наконец, масштабы «правосудия» 
без исследования доказательств (хотя бы за счет уго-
ловных дел о тяжких преступлениях), активно обсуж-
даются идеи отказа от дознания в сокращенной форме 
(«особенности доказывания» в этой форме дознания 
свидетельствуют о его отсутствии [16, с. 41‒49]). В 
этой связи нельзя не отдать должное убедительному 
научному обоснованию в трудах советских ученых-
процессуалистов недопустимости придания преуве-
личенного значения показаниям обвиняемого, призна-
ющего свою вину. Остается надеяться, что тенденция к 
сужению спектра упрощенных процедур, основанных 
на придании преувеличенного значения показаниям, в 
которых обвиняемый признает вину, сохранится.

Сама жизнь доказала обоснованность выводов 
многочисленных советских ученых о необходимости 
более детальной процессуальной регламентации де-
ятельности на стадии возбуждения уголовного дела 
(конечно, не за счет расширения круга следственных 
действий в ходе проверки сообщения о преступлении, 
что, действительно, стирает границу между этой ста-
дией и предварительным расследованием).

Именно в науке советского уголовного процесса 
следует искать корни законодательных решений, рас-
ширяющих процессуальные возможности потерпевше-
го; установление и последовательное совершенствова-
ние переченя лиц, которые не могут быть допрошены 
в качестве свидетелей; прямое указание на правомер-
ность использования в доказывании сведений, полу-
ченных в ходе проверки сообщения о преступлении1.

Лукавством было бы утверждение, что идеи, до-
казанные советскими учеными, шествуют сегодня 
триумфально. Увы, ширятся основания прекращения 
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 
(следствие — фактическое признание человека вино-
вным в совершении преступления без исследования 
доказательств в судебном разбирательстве); продол-
жается массовое вынесение обвинительных пригово-
ров на основании сокращенных порядков судебного 
разбирательства (по сути — его отсутствия, ибо ни-
какого «разбирательства» в таком случае не прово-
дится); после вступления приговора в законную силу 
не предусмотрена возможность проверки его на обо-
снованность; сама система обжалования приговора 
запутана, искусственно осложнена, что затрудняет 
ее использование без обращения к представителям 
профессиональных юридических корпораций; весьма 
ограничены возможности реализации конституцион-

1  Надо полагать, положения ч. 12 ст. 144 УПК — весомый аргумент 
сторонников правильной точки зрения о доказывании как сущности 
проверки сообщения о преступлении.

ного права на участие в отправлении правосудия [17, 
с. 44‒54].

Сильнее всех армий в мире, — утверждал, 
В. Гюго, — идеи — время которых пришло. Идеи, 
убедительно доказанные с опорой на действительно 
научную методологию, не могут быть преданы окон-
чательному забвению. Они обязательно прорастут, 
дадут свои плоды в законодательстве и уголовно-про-
цессуальной практике. Наука советского уголовно-
го процесса подарила стране множество ценнейших 
идей. Некоторые уже востребованы, другие — того 
заслуживают. Сегодня наступило их время.
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Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Под ред. Н. А. Кузьмина, 
Л. Л. Тузова, И. А. Климова. 8-е изд., перераб. и доп. 447 с. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. Гриф 
МНИЦ Судебной экспертизы и исследований.

Изложены базовые положения теории оперативно-розыскной деятель-
ности в Российской Федерации. 

Приведены материалы, касающиеся правового регулирования опе-
ративно-розыскной деятельности, оснований и условий проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, оперативно-розыскного обеспечения 
уголовного судопроизводства и других вопросов, не составляющих госу-
дарственную тайну.

В основе учебника — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 5 июля 1995 г. (с многочисленными изменениями и дополнениями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы 
правоохранительных органов Российской Федерации.
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Согласно Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее — Закон о службе) профессиональная служебная 
деятельность сотрудника органов внутренних дел (да-
лее — сотрудник) реализуется на основании должност-
ного регламента (должностной инструкции) (далее — 
ДР(ДИ)), который он должен знать и исполнять [1].

Обратим внимание на практический опыт подраз-
делений органов внутренних дел, не каждый руково-
дитель разрабатывает ДР(ДИ) на принятых на службу 
стажеров, считая что в этом нет необходимости.

В данном случае, стоит обратить внимание, на со-
держание Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), ко-
торый в своих положениях не затрагивает вопросы 
должностной инструкции, тем не менее, именно этот 
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документ регулирует трудовые отношения, соответ-
ственно к нему нельзя относиться формально.

Квалификационные требования, права, обязанно-
сти, ответственность работника могут прописывать-
ся, как в должностной инструкции, так и в другом 
локальном нормативном акте, например, в трудовом 
договоре или приложении к трудовому договору.

Уделим внимание статье 68 ТК РФ, при приеме на 
работу и до подписания трудового договора, работо-
датель должен ознакомить под подпись работника с 
локальными нормативными актами, относящимися к 
трудовой деятельности, которую будет осуществлять 
работник [2].

Должностная инструкция необходима для опре-
деления круга обязанностей работника, а также, для 
определения с какой ответственностью и профессио-
нализмом он их выполняет.

С целью показать значение данного локального 
нормативного акта, приведем пример судебного раз-
бирательства (определение от 20 мая 2021 г. по делу 
№ 88-11345/2021).

Так, по статье 71 ТК РФ был уволен работник Бал-
тыков Э. С., как не прошедший испытательный срок.

Суд установил, Балтыков Э. С. не был ознакомлен 
со своей должностной инструкцией, соответственно 
не в полном объеме знал, какие обязанности должен 
выполнять, в связи с этим его увольнение незаконно, 
так как нет понимания, с чем именно он не смог спра-
виться.

Суд принял решение о восстановление на прежнем 
месте работы Балтыкова Э.С.

Возвращаясь к вопросу важности разработки (ДР)
ДИ на стажера, отметим, не смотря на то, что с ним 
заключен трудовой договор, а не контракт, Законом о 
службе частью 1‒3 статьи 68 для него предусмотрены 
страховые гарантии, как для сотрудников. 

(ДР)ДИ необходим, не только в интересах руково-
дителя, но и самого стажера или сотрудника.

Соответственно, каждый сотрудник должен пони-
мать, что перед тем, как подписать данный локальный 
документ, предварительно его изучить. Закон о служ-
бе в своих положениях содержит право на ознакомле-
ние с ДР(ДИ), без указания в течение какого срока не-
обходимо ознакомиться.

На наш взгляд, если сотрудник загружен выполне-
нием служебных задач и у него нет времени на изуче-
ние документа, он имеет полное право внимательно 
ознакомиться с ним, когда появиться возможность. До 
тех пор, пока руководитель не предоставит сотрудни-
ку такую возможность, он выполняет свои служебные 
обязанности по старому ДР(ДИ).

Исходя из выше изложенного, приведем судебное 
разбирательство (апелляционное определение от 14 
марта 2017 г. по делу № 33-5905/2017), в котором суд 
признал несостоятельными доводы истца о том, что он 
был не ознакомлен с ДР(ДИ), а подпись в нем постав-
лена другим неизвестным ему лицом.

В свою очередь, суд акцентировал внимание на по-
ложение ст. 12 Закона о службе, в которой содержится 

обязанность знать и исполнять данный локальный до-
кумент.

Учитывая то обстоятельство, что истцом не был 
предоставлен ДР(ДИ), суд принял решение об отсут-
ствии необходимости проведения судебной эксперти-
зы, устанавливающей кем была выполнена подпись в 
ДР(ДИ). В мотивированной части решения, была дана 
оценка всем предоставленным доказательствам, после 
чего суд вынес определение, сотрудник не может реа-
лизовать свою служебную деятельность без ДР(ДИ), 
соответственно подпись в предоставленном ответчи-
ком документе выполнена истцом [4].

Учитывая приведенный пример судебного разби-
рательства, еще раз обратим внимание, что сотрудни-
ки не должны относиться к данному локальному до-
кументу формально.

Однако, анализируя судебную практику, мы обра-
тили внимание на исключительные случаи, когда со-
трудники утрировано, считают, что их должностные 
обязанности полностью должны соответствовать их 
штатной должности.

Так, сотрудник Бюро специальных технических 
мероприятий МВД России, посчитал, что его руковод-
ство требует от него выполнения обязанностей, не от-
носящихся к методическому обеспечению оператив-
но-служебной деятельности.

Для разрешения возникшего служебного спора, 
был приведен в соответствие с замещаемой должно-
стью ДР(ДИ). Тем не менее, новая редакция не устро-
ила сотрудника, и он отказался его подписывать. В от-
ношении него была проведена служебная проверка, и 
он был уволен.

Сотрудник составил исковое заявление о восста-
новлении его на службе. В ходе судебного разбира-
тельства, было установлено, что истец не выполнил 
законные приказы и указания своего руководителя, 
которые не противоречили законодательству Россий-
ской Федерации и нормативно-правовым актам МВД 
России. Решением суда сотруднику отказали в вос-
становлении на службу (Московский городской суд, 
определение от 12 января 2017 г. № 42/10-8606/16) [5].

Таким образом, каждый сотрудник должен пони-
мать, Законом о службе предусмотрена обязанность 
каждого сотрудника знать и исполнять ДР(ДИ), а так-
же исполнять законные приказы и распоряжения руко-
водителей непредусмотренные ДР(ДИ). А руководи-
тель, в свою очередь, отдавая приказы и распоряжения 
должен учитывать положение Указа Президента РФ от 
14 октября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном уста-
ве органов внутренних дел Российской Федерации». 
Руководитель может отдавать законный приказ, отно-
сящийся к служебным обязанностям, как устно, пись-
менно, так и с помощью технических средств связи [6].

Рассмотрим моменты, связанные с содержанием 
ДР(ДИ). Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 
«Об утверждении Порядка организации прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» (далее — Порядок) устанавливает примерную 
форму вышеназванного документа, он должен быть 
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именным, соответственно если сотрудник меняет 
именные данные, ДР(ДИ) тоже меняется. Специаль-
ные звания не прописываются, как это было ранее. На 
наш взгляд, такая позиция выгодна руководителям, у 
них нет необходимости отслеживать изменения с це-
лью замены ДР(ДИ) [7].

Безусловно, в подразделениях кроме именных 
ДР(ДИ), могут быть и типовые, разработанные для оз-
накомления сотрудника перед назначением на долж-
ность или при трудоустройстве на службу.

На основании Порядка ДР(ДИ), разрабатывается 
персонально для каждого сотрудника непосредствен-
ным руководителем, при этом кадровые службы могут 
оказывать содействие в проверке точности написания 
штатной должности, а правовые подразделения про-
верять актуальность нормативной базы содержащейся 
в документе.

Что касается грифа утверждения, находящегося в 
правом верхнем углу первого листа ДР(ДИ), на под-
писи утверждающего руководителя не обязательно 
должна стоять печать и в случае ее отсутствия до-
кумент соответствует установленным требованиям и 
юридически завершен.

В своем названии ДР(ДИ) содержит наименование 
штатной должности, фамилию, имя, отчество сотруд-
ника.

Остановимся более подробно на структуре:
1. «Общие положения».
2. «Права».
3. «Обязанности».
4. «Ответственность».
В разделе «Общие положения» содержатся норма-

тивные правовые источники, которыми сотрудник ру-
ководствуется в своей служебной деятельности, кроме 
того непосредственная и прямая подчиненность (раз-
умнее указывать должность, а не именные данные, 
при смене руководителя не будет необходимости вно-
сить изменения).

Статьей 31 Закона о службе предусматривается 
временное исполнение обязанностей по вышестоящей 
должности с согласия сотрудника. Если у сотрудника 
прописано в ДР(ДИ) временное исполнение по выше-
стоящей должности, своей подписью в графе ознаком-
лен, он дает согласие на такое исполнение.

В данном случае, необходимо учитывать разъясне-
ния, подготовленные в 2019 году ДГСК (с 2022 года пе-
реименовано в ГУРЛС) МВД России «Актуальные во-
просы прохождения службы и организации кадровой 
работы в системе МВД России» [8, с. 16] на временное 
исполнения обязанностей по вышестоящей должности 
не издается приказ, если оно предусмотрено ДР(ДИ).

Что касается временного исполнения обязанностей 
по иной должности (равнозначной или нижестоящей), 
если существует служебная необходимость, у руково-
дителя есть право назначить сотрудника без его согла-
сия, как с освобождением от замещаемой должности, 
так и нет на срок до 1 месяца в течение календарного 
года. Разумно, такое право руководителя прописывать 
в общих положениях ДР(ДИ).

Также в разделе «Общие положения», может быть 
прописано совмещение обязанностей, предусмотрен-
ное Постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2012 г. № 621 «Об утверждении Положения о совме-
щении обязанностей на службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации» (далее — Положение). 
Сотрудник может совмещать обязанности по равно-
значной и нижестоящей должности с такими же обя-
занностями или с другими, в таком случае сотрудник 
обязан соответствовать квалификационным требова-
ниям совмещаемой должности.

Пунктом 6 Положения определен исчерпывающий 
перечень случаев, при котором нельзя совмещать обя-
занности, например руководители (начальники) и их 
заместители всех уровней не могут совмещать обязан-
ности [9].

Дополнительная выплата за совмещение за месяц 
не может превышать оклад по совмещаемой должно-
сти, в том случае если одну должность совмещают 
несколько сотрудников, общая сумма должностного 
оклада разделяется на их количество, с учетом объема 
выполнения должностных обязанностей.

Обратим внимание, вне зависимости от того, бу-
дет ли сотрудник писать рапорт на совмещение обя-
занностей или совмещение обязанностей будет у него 
прописано в ДР(ДИ), руководитель издает приказ, и 
сотрудник получает дополнительную выплату, но не 
больше оклада по должности, которую он совмещает.

Существенным моментом является возможность в 
отсутствии сотрудника (нахождения в отпуске, болезни 
или не укомплектованности должности) выполнять его 
должностные обязанности работником или федераль-
ным государственным гражданским служащим (да-
лее — ФГГС) путем дополнительной работы по такой 
же профессии (должности) за дополнительную плату.

Статьей 60.2 ТК РФ предусмотрено, что с пись-
менного согласия работника в течение его рабочего 
дня он может выполнять обязанности временно отсут-
ствующего сотрудника путем совмещения профессий 
(должностей), расширения зон обслуживания, увели-
чения объема работы.

Выплата за такую дополнительную работу осу-
ществляется в соответствии со статьей 151 ТК РФ.

Такой же правовой подход применяется, если ра-
ботник выполняет обязанности за временно отсут-
ствующего ФГГС, или ФГГС выполняет обязанности 
за временно отсутствующего сотрудника.

В случаях, если вопросы, связанные со служебной 
деятельностью ФГГС, не урегулированы Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (далее — ФЗ-79), применяются нормы трудового 
права [10].

Рассматривая вопрос о возможности ФГГС вы-
полнения обязанностей за временно отсутствующего 
ФГГС, необходимо руководствоваться статьями 60.2 и 
151 ТК РФ.

Данное мнение поддерживает Минздравсоцразви-
тия России (письмо от 20 апреля 2009 г. № 3830-17 «О 
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совмещение должностей государственной службы») [11].
Для наглядности, приведем практический пример 

включения в приказ на получение доплаты работни-
ком, когда он выполняет обязанности за сотрудника: 

«В соответствии со статьей 151 ТК РФ, произвести 
доплату за увеличение объема работы в размере 50 % 
должностного оклада:

Коптевой Василине Ивановне, бухгалтеру бухгал-
терии ОМВД России по Щекинскому району за уве-
личение объема работы на период отсутствия основ-
ного работника (нахождения в основном отпуске за 
2023 год капитана внутренней службы Кацубы Б.В.) с 
06.02.2023 по 17.02.2023 включительно.

Основание рапорт Кацубы Б.В., главного бухгалте-
ра бухгалтерии ОМВД России по Щекинскому району».

Законом о службе установлено, что сотрудники 
имеют право в свободное от основной службы вре-
мя, на условиях трудового договора с уведомлением 
своего непосредственного руководителя заниматься 
по совместительству педагогической, научной и иной 
творческой деятельностью, не приводящей к возник-
новению конфликта интересов и не отвлекающей от 
выполнения служебных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне. Совместительство реко-
мендуется прописывать в ДР(ДИ) [12, с. 42‒43].

В статье 3 Закона Российской Федерации от 9 ок-
тября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» перечислены направ-
ления культурной и творческой деятельности [13].

Кроме того в содержании раздела «Общие положе-
ния», прописывается нормированный или ненормиро-
ванный служебный день.

Определение ненормированного служебного дня 
не содержится в Законе о службе, в случаях вопросов 
связанных со служебной деятельностью сотрудников, 
неурегулированных названным законом, применяют-
ся нормы трудового права законодательства.

Статьей 101 ТК РФ закреплено определение ненор-
мированного рабочего дня — особый режим работы, 
в соответствии с которым отдельные работники могут 
по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих тру-
довых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

В ненормированный служебный день не входит 
выполнения служебных обязанностей в ночное время, 
выходные и праздничные дни (ночное время опреде-
лено ТК РФ с 22 часов вечера до 6 утра).

Отметим, не установлено сколько раз в месяц ру-
ководитель может эпизодически привлекать сотруд-
ника за пределами нормальной продолжительности 
времени.

Несмотря на то, что ненормированный рабочий 
день связан с переработкой сверх установленной 
нормы рабочего времени, он не рассматривается как 
сверхурочная работа, поскольку сам характер работы 
предполагает возможность переработки, которая, как 
правило, не поддается точному учету [14, с. 12].

Законодательством Российской Федерации не 

ограничена продолжительность переработки при не-
нормированном служебном дне.

Привлечение сверх установленного окончания или 
начала рабочего дня должно носить бессистемный ха-
рактер, однако понятие «эпизодичность» определяется 
субъективно. Под ней можно понимать привлечение со-
трудника к выполнению служебных обязанностей раз 
в три месяца и раз в месяц, и раз в неделю, и каждые 
два-три дня. Однако нужно учитывать, что работа за 
пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени не должна превращаться в систему [15, с. 24].

За эпизодическое привлечение в служебную не-
делю с 6 часов утра до 22 часов вечера сотрудника, 
у которого установлен ненормированный служебный 
день, компенсации ему не предоставляются.

Если такой сотрудник, привлекается к выполне-
нию служебных обязанностей в выходной, празднич-
ный день или в ночное время компенсация за такое 
привлечение регламентируется главой XIII Порядка.

Пункт 275 Порядка устанавливает, что сотруд-
ник может быть привлечен к выполнению служебных 
обязанностей сверх установленной нормальной про-
должительности служебного времени (для тех, у кого 
установлен нормированный служебный день), а также 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни (если деятельность осуществляется в условиях 
нормированного или ненормированного служебного 
дня) на основании издания правового акта. Сотруд-
ник обязательно знакомиться под роспись с изданным 
правовым актом о его привлечение.

Акцентируем внимание на пункт 276 Порядка, 
привлечение сотрудника без издания правового акта, 
если существует служебная необходимость, не терпя-
щая отлагательств, возможно, только в двух случаях:

• сверх установленной нормальной продолжи-
тельности служебного времени (для тех, у кого 
установлен нормированный служебный день);

• в ночное время (в случае если деятельность 
осуществляется в условиях нормированного 
или ненормированного служебного дня).

Прямой руководитель доводит решение о привле-
чение устно, в течение двух рабочих дней рапортом 
докладывает о причине привлечения и его продолжи-
тельности вышестоящему руководителю. И конечно, 
все часы, в которые сотрудник был привлечен, учиты-
ваются в табель служебного времени.

Так же в содержание раздела «Общие положения», 
могут прописываться другие сведения с учетом спец-
ифики осуществления профессиональной деятельно-
сти, например:

• сотрудник является членом следующих ко-
миссий: (указываются наименования комис-
сий), в которые он включен;

• ограничения по взаимодействию: перечисля-
ется круг должностных лиц, с которыми со-
трудник напрямую не может взаимодейство-
вать (субординационные отношения);

• права по взаимодействию: могут быть вклю-
чены контакты, осуществляемые сотрудником 
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вне системы МВД России (например, со сред-
ствами массовой информации и т. п.) и другие.

Как справедливо отмечает О. В. Кулик, важным 
составляющим в содержании разделов «Прав» и «Обя-
занностей» ДР(ДИ) является их баланс. Данный доку-
мент должен содержать права и обязанности по заме-
щаемой должности, а не какие-либо другие [16, с. 182].

В разделе «Ответственность» следует предусмо-
треть: конкретные виды и условия ответственности, 
которые будет нести сотрудник за несвоевременное 
и некачественное выполнение своих обязанностей, а 
также нецелевое использование предоставленных ему 
прав и невыполнение требований законодательства.

В дополнение к вышесказанному приведем объек-
тивную научную точку зрения В. В. Денисенко, каса-
ющуюся вопроса сопоставления ответственности на 
службе и социальных гарантий, между которыми не 
должно быть зависимости, кроме той, что они являют-
ся элементами статуса сотрудника [17, с. 135].

Отдельного внимания заслуживает вопрос, в ка-
ких случаях ДР(ДИ) полностью перерабатывается:

• изменения наименования должности (подраз-
деления);

• изменения учетных персональных данных;
• существенного изменения должностных обя-

занностей;
• существенного изменения законодательства и 

других нормативных актов.
В остальных случаях вносятся изменения (допол-

нения).
ДР(ДИ) вступает в силу с момента утверждения и 

прекращает действие в случае сокращения должности, 
увольнения сотрудника, перевода на другую должность, 
зачисления сотрудника в распоряжение [18, с. 19].

Резюмируя вышеизложенное на основании прове-
денного анализа нормативных правовых актов, судеб-
ной практики и детального рассмотрения порядка со-
ставления ДР(ДИ), можно сделать вывод, правильно 
разработанный ДР(ДИ), непосредственно влияет на 
результативность служебной деятельности сотрудни-
ка, его высокую оценку условий службы и равновесия 
между его правами и обязанностями.
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Актуальность темы заключается в том, что в рам-
ках прошедших десятилетий на международной арене 
происходит глобальный кризис. Крушение привычной 
многополярной системы, когда коллективному Запа-
ду противостоял социалистический блок, привело к 
тому, что США и их сателлиты усилили геополити-
ческое давление на Россию и ее союзников. В рамках 
сложившейся структуры международных отношений 
на нашу страну осуществляется беспрецедентное дав-
ление в политической, правовой, экономической и 

социокультурной сферах. Западом реализуются про-
екты по слому российской государственности через 
ангажированную оппозицию в рамках национально-
го вопроса, а также масштабных беспрецедентных 
санкций, которые по своей сути противоречат самим 
основам международного правопорядка. В русле ука-
занной тенденции особую роль играет осмысление 
социально-экономических основ отечественной со-
циальной государственности, тесно связанной с теми 
процессами, которые отвечают за внутриполитиче-
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скую стабильность российского общества. Кроме 
того, в рамках рестрикционных процессов, которым 
подвергается отечественная государственность на со-
временном этапе, большую значимость приобретает 
аспект соблюдения и защиты тех гарантий, на кото-
рых зиждутся социально-экономические права граж-
дан, опосредованные Основным Законом Российской 
Федерацией.

Механизм, отображающий структурные элементы 
базиса социальной государственности, в настоящее 
время включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимо-
зависимых элементов.

В качестве первой позиции, которая выступает ни-
торативной основой процессов, формирующих соци-
альную государственность, выступает Конституция 
РФ. Нельзя не согласиться с известным отечествен-
ным ученым-конституционалистом Б. С. Эбзеевым, 
который видит в Конституции основную гарантию 
сохранения того импульса российской государствен-
ности, который отвечает за гарантированность прав 
и свобод человека и гражданина, а также обеспечение 
социальной стабильности в обществе. «Будучи резуль-
татом творчества людей, Конституция призвана в упо-
рядоченной форме выразить закономерности органи-
зации и функционирования социума и места человека 
в нем. Речь идет о рационализации форм социального 
бытия и их стабильного существования как главного 
условия эволюционного (а не революционного) раз-
вития» [6, c. 5]. Само значение текстов Основного За-
кона в концептуальном аспекте трудно переоценить, 
так как Конституция выступает точкой отсчета всех 
правовых координат в сфере национального правопо-
рядка [3, с. 27].

Вместе с тем, немалое значение имеет и осталь-
ной нормативный базис, который вбирает в себя за-
конодательство субъектов Российской Федерации; 
нормотворчество Президента, выступающего гаран-
том Конституции; ведомственное правотворчество; 
нормативные акты органов местного самоуправления. 
Все это в целом формирует целостное социально-эко-
номическое пространство в государстве, опосредую-
щее важнейшие правоотношения в сфере реализации 
принципов социального государства [4]. Также можно 
упомянуть и те идеи, выраженные в концепциях, пла-
нах и стратегиях развития, в рамках которых выри-
совываются модели таких социально-экономических 
связей, которые отвечают за поддержку социально 
уязвимых категорий населения.

Следующим элементом системы экономико-пра-
вовых основ современного социального государства 
выступает социальное страхование и сфера социаль-
ного обеспечения. Стоит отметить и ту динамику, ко-
торая свойственна пенсионной системе, социальному 
и медицинскому страхованию, структуре социальной 
защиты и важнейшему кластеру охраны труда. При 
этом в отличие от коллективного Запада, паразити-
рующего в экономическом плане на странах третье-

го мира, отечественные экономико-правовые основы 
самодостаточны и поступательно совершенствуются, 
оказывая существенное влияние на уровень жизни 
населения страны. Можно смело сказать, что в срав-
нении с постперестроечным периодом современная 
социально-экономическая ситуация в стране демон-
стрирует возросший уровень жизни граждан России, 
на что косвенно указывает и реализация отложенного 
спроса, а также демографический рост [2, с. 89‒90].

Тем не менее, крайне важно, чтобы современные 
экономико-правовые тенденции в полной мере реали-
зовывали те принципы социальной государственно-
сти, которые отвечают за социальную справедливость, 
ответственность публичной власти перед человеком и 
гражданином, адресность социального обеспечения, 
многоаспектность социально-экономических гаран-
тий работников и другие важные позиции.

В качестве третьего элемента экономико-право-
вых основ современной социальной государствен-
ности можно отобразить институты, отвечающие за 
реализацию гарантий частной собственности, кото-
рая может иметь различные формы в зависимости от 
правового положения собственника. Вместе с тем, на 
фоне экономических санкций со стороны противни-
ков России и глобальной трансформации социально-
экономических связей, инициированных цифровиза-
цией экономического пространства, на повестку дня 
выходит потребность в переосмыслении тех институ-
тов, которые отвечают за сферу собственности. В этой 
связи выглядит достаточно очевидным тот факт, что 
институт частной собственности существенно дискре-
дитирован не только в рамках глобальных экономиче-
ских отношений, но и в пространстве национального 
правопорядка. В связи с этим возрастает потребность 
в выработке защитного инструментария института 
частной собственности, которая, как представляется, 
должна базироваться на нормах объективного права.

Четвертой важнейшей позицией в рамках эконо-
мико-правовых основ социального государства вы-
ступает рынок труда. Последний без преувеличения 
можно назвать базисом экономико-правовой и соци-
ально-политической сферы жизни современного рос-
сийского общества. Вместе с тем, рынок труда — это 
не диспозитивная составляющая правовой регуля-
ции, так как требует внимания со стороны публич-
ной власти, а нередко и прямого вмешательства со 
стороны правотворческих, правоприменительных и 
судебно-контролирующих органов. Особый акцент 
здесь необходимо сделать на снижении безработицы 
и усовершенствовании той сферы занятости, которая 
обеспечивает привлечение к трудовой деятельности 
различных социальных категорий, таких как инвали-
ды, лица с ограниченными возможностями, а также 
заключенные. Последняя категория выступает в ка-
честве специфической социальной страты общества и 
здесь механизмы привлечения их к трудовой деятель-
ности должны носить императивный характер.
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В рамках государственного регулирования рынка 
труда также необходим комплексный подход по его 
совершенствованию, реализация программ по про-
фессиональному обучению работников, а также осо-
бое внимание к сфере труда и занятости мигрантов в 
аспекте минимизации их количества, так как послед-
ние вывозят/выводят прибыль заграницу и увеличи-
вают число безработных граждан Российской Федера-
ции. Кроме того, государственным контролирующим 
органам необходимо сконцентрироваться на проблеме 
«серых» зарплат, которые снижают налоговые посту-
пления и в перспективе лишают работника права на 
достойное пенсионное обеспечение.

Пятой позицией в рамках настоящего исследо-
вания экономико-правовых основ социального госу-
дарства выступает цифровая экономика, обладающая 
свойством социальной ориентированности. Одним из 
базовых условий реализации социально-экономиче-
ских гарантий человека и гражданина, а также фор-
мированием ответственного государства в аспекте 
имплементации социальных и экономических прав 
и свобод человека являются эффективные экономи-
ческие связи. В сущности, оптимально развитые эко-
номические процессы — это гарант реализации всех 
механизмов социальной государственности. В насто-
ящее время экономика все более цифровизируется, 
становится информационно-сетевой. При этом не-
давняя пандемия COVID-19 только усилила подобные 
тенденции. В связи с этим современная социальная 
государственность не может обойтись без реализации 
цифровых инноваций. Так, процессы информатизации 
экономики по своей природе радикально обновляют 
производственный процесс, трансформируют инстру-
ментарий в сферах товарооборота и услуг, направляют 
управление экономическими процессами в новое циф-
ровое русло. Можно полагать, что подобная тенденция 
будет способствовать росту ВВП, а вместе с ним и 
более обширной реализации обязательств публичной 
власти в социально-экономической сфере. Сама сущ-
ность концепции государства-партнера будет реали-
зовываться более активно в связи с наличием таких 
серьезных рычагов как цифровая экономика. В част-
ности, будет более продуктивно осуществляться про-
грамма борьбы с безработицей.

Шестым элементом системы экономико-право-
вых основ социально ориентированного государства 
можно по праву считать инструменты социального 
партнерства в трудовой сфере. Последние включа-
ют в свою структуру различные механизмы взаимо-
действия государственных институтов, профсоюзов 
и коллабораций работодателей в рамках обширного 
круга вопросов, затрагивающих социально-трудовой 
кластер [5, с. 174]. Институциональная значимость со-
циально-трудового партнерства заключается в том, 
что в рамках его реализации формируются особые от-
ношения, которые отображаются в трех ипостасях:

• наличие диалога между владельцами средств 

производства, наемными работниками и госу-
дарством по вопросам справедливого перерас-
пределения прибыли (экономический аспект);

• контроль за соблюдением прав работников и 
эффективное регулирование социально-тру-
довых связей (юридический аспект);

• обеспечение высокой сплоченности обще-
ства и социальной стабильности (социальный 
аспект).

Ведя речь о седьмой позиции — волонтерстве и 
добровольческих движениях, необходимо отметить, 
что само наличие этого института в рамках истори-
ческой ретроспективы демонстрирует его социальную 
полезность и высокую эффективность в преодоле-
нии кризисов, в том числе социально-экономическо-
го характера. Так, Б. С. Эбзеев видит в преданности 
государству со стороны граждан страны проявление 
истинных начал патриотизма и гражданственности 
[7, c. 997]. В свою очередь, институт добровольцев, 
волонтеров, служащих в обществе не за материаль-
ное вознаграждение, а из соображений альтруизма, 
реализуют принципы патриотизма и гражданствен-
ности. По сути, без эффективного волонтерского дви-
жения сложно сформировать социальное государство, 
так как оно зиждется, прежде всего, на принципе со-
циальной солидарности [1, с. 147]. Публичная власть 
должна всемерно развивать и стимулировать волон-
терские движения, так как посредством этого реали-
зуется частная благотворительность, поддерживаются 
традиционные ценности, налаживаются позитивные 
социальные связи, снижается социальная напряжен-
ность в обществе. Само общество в целом становится 
социально ориентированным.

В качестве последнего элемента экономико-право-
вых основ социального государства можно назвать 
те индикаторы, которые отвечают за оценку качества 
жизни населения страны. Так, для реализации прин-
ципов социальной государственности и осмысления 
социальной ориентированности государства необхо-
димо разработать и нормативно закрепить критерии, 
по которым можно отслеживать прогресс или деграда-
цию социально-экономических процессов в государ-
стве. В свою очередь, указанные индикаторы должны 
отталкиваться от норм Конституции РФ, где человек, 
его права и свободы признаны высшей ценностью (ст. 
2). При этом сложно не признать, что основным капи-
талом современного социально-ориентированного го-
сударства выступает человеческий потенциал.

Указанные индикаторы могут обладать интеграль-
ными характеристиками и включать в себя разноо-
бразные показатели: образование, здравоохранение, 
медицина, жилищный фонд, культура, потребление, 
перераспределение, социальная защита, экология, 
правопорядок и пр.

В заключение следует отметить, что в рамках сло-
жившейся структуры международных отношений на 
Россию осуществляется беспрецедентное давление в 
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политической, правовой, экономической и социокуль-
турной сферах. В русле указанной тенденции особую 
роль играет осмысление социально-экономических 
основ отечественной социальной государственности, 
которая тесно связана с теми процессами, которые от-
вечают за внутриполитическую стабильность россий-
ского общества. Механизм, отображающий структур-
ные элементы базиса социальной государственности, 
в настоящее время включает в себя ряд взаимосвязан-
ных и взаимозависимых элементов: нормативная база, 
социальное страхование и сфера социального обеспе-
чения, гарантии частной собственности, рынок труда, 
социально ориентированная цифровая экономика, со-
циально-трудовое партнерство, волонтерство, инди-
каторы качества жизни. Указанные позиции обладают 
свойством взаимозависимости и в рамках реализа-
ции принципов социального государства публичная 
власть должна отталкиваться от указанной структуры 
экономико-правовых основ.
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Процессы массовой цифровизации всех отраслей 
жизнедеятельности человека, затронувшие россий-
ское общество в последнее десятилетие, породили 
множество проблем, в числе которых наиболее зна-
чимое место занимают рост преступности и появле-
ние новых способов совершения преступлений. Так, 
быстрое развитие информационных технологий и 
возможности оптимизации цифровых финансовых 
операций приводят к увеличению числа пользовате-
лей соответствующих программных продуктов, а впо-
следствии и переноса значительных сумм денежных 
средств в виртуальную среду, которые могут высту-
пать как в качестве предмета, так и средства преступ-
ного посягательства [3, с. 246].

С каждым годом все большую популярность среди 
виртуальных денежных средств приобретает крипто-
валюта.

Криптовалюта — это цифровая валюта, которая 
использует криптографию для обеспечения безопас-
ности и контроля транзакций. Криптовалюты не за-
висят от центральных банков или правительств и 
используют децентрализованные системы для обра-
ботки транзакций и подтверждения их подлинности. 
Криптовалюты используются как средство обмена, 
хранения и передачи ценности в цифровой форме. 
Наиболее известные криптовалюты включают Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash и другие. Они 
могут быть куплены и проданы на специальных бир-
жах и использоваться для покупки товаров и услуг в 
ряде онлайн магазинов и сервисов.

В некоторых юрисдикциях криптовалюты рас-
сматриваются как имущество и могут быть подверже-
ны таким же юридическим процедурам, как и другие 
виды имущества. Например, если криптовалюта была 
получена незаконным путем или использована для со-
вершения преступления, то ее можно конфисковать 
или наложить на нее арест.

Кроме того, в некоторых случаях, связанных с су-
дебными разбирательствами или исполнением реше-
ний суда, на криптовалюту может быть наложен арест 
на основании судебного решения.

Однако стоит отметить, что в связи с тем, что крип-
товалюты используют децентрализованные системы 
и не имеют физического представления, наложение 
ареста на криптовалюту может быть более сложным и 
требует специальных технических навыков.

Так, в Российской Федерации наложение ареста на 
криптовалюту возможно. Это регулируется Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон о ЦФА) [6].

Согласно статье 20 Закона о ЦФА, цифровые фи-
нансовые активы (включая криптовалюту) могут быть 
предметом ареста в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Это означает, что в случае, 
если криптовалюта была получена незаконным путем 

или использована для совершения преступления, на 
нее может быть наложен арест.

В России процедура наложения ареста на крипто-
валюту в целом соответствует общей процедуре нало-
жения ареста на другие виды имущества и регулирует-
ся гражданским процессуальным законодательством 
РФ, а также Федеральным законом от 7 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [5]. 
Согласно этому закону, арест на криптовалюту может 
быть наложен в рамках исполнительного производства 
в случае, если криптовалюта является объектом права 
собственности или иным имущественным правом у 
должника или другого лица. Несмотря на это, следует 
отметить, что как такового процессуального механиз-
ма, который позволяет обеспечить эффективность ве-
дения процесса в виртуальной среде на сегодняшний 
день не существует, так как процесс наложения ареста 
на криптовалюту достаточно сложный и требует спе-
циальных технических навыков, связанных с работой 
блокчейн-сетей и криптовалютных кошельков.

Несмотря на сложный процесс наложения аре-
ста на криптовалюту, в Российской Федерации такая 
практика существует. Так, в России было несколько 
случаев наложения ареста на криптовалюту в рамках 
уголовных дел.

В 2020 году следователи УФСБ России по Красно-
дарскому краю обнаружили и изъяли криптовалюту на 
сумму более 80 миллионов рублей (около 1 миллиона 
долларов) у подозреваемого в создании пирамидаль-
ной схемы. По данным следствия, на криптовалюту 
был наложен арест с целью компенсации пострадав-
шим ущерба, причиненного преступлением.

В 2020 году Следственным управлением СК РФ по 
городу Липецку вынесено постановление о возбужде-
нии перед судом ходатайства о наложении ареста на 
криптовалюту. Так, судом был наложен арест на 2,3 
миллиона рублей, эквивалентных в криптовалюте, в 
рамках уголовного дела об уклонении от уплаты на-
логов.

По данным следствия, подозреваемый использо-
вал биржу криптовалют для обналичивания дохода, 
полученного от своей коммерческой деятельности, и 
уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 
2 миллионов рублей. Следствие выявило, что подо-
зреваемый на своем криптовалютном кошельке имел 
значительную сумму в биткоинах и других криптова-
лютах, эквивалентную 2,3 миллиона рублей, которые 
были арестованы в рамках уголовного дела.

Этот случай показывает, что криптовалюты могут 
быть использованы для сокрытия доходов и уклоне-
ния от уплаты налогов, а также что наложение ареста 
на криптовалюту является возможным и эффектив-
ным инструментом в борьбе с финансовыми престу-
плениями.

В 2021 году суд в г. Москве наложил арест на бо-
лее чем 2,3 тысячи биткоинов (на тот момент на сумму 
более 100 миллионов долларов) в рамках уголовного 
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дела о мошенничестве с использованием криптовалю-
ты. Подозреваемые обвиняются в мошенничестве на 
сумму более 700 миллионов рублей (около 9,5 милли-
онов долларов) [2].

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, 
что в Российской Федерации практика по наложению 
ареста на имущество уже существует, так как суды ос-
новываются на том, что основное отличие криптовалют 
от реальных денег только в способе их возникновения, 
и считают допустимым арест цифровой валюты как 
«иного имущества», однако, несмотря на это процеду-
ра наложения ареста на криптовалюту вызывает очень 
много сложностей у правоприменителя.

В целом, процедура наложения ареста на крипто-
валюту в рамках уголовного дела схожа с процедурой 
наложения ареста на другие виды имущества, однако 
требует специальных знаний и опыта в сфере крипто-
валютных технологий.

Уже последние 2‒3 года суды признают крипто-
валюты как одну из разновидностей нематериальных 
активов, поэтому без каких-либо проблем выносят су-
дебные акты об аресте. Проблемы начинаются в мо-
мент непосредственно ареста или реализации активов, 
поскольку не все правоохранительные или правопри-
менительные структуры знают, как это можно сде-
лать, особенно в условиях, когда у них нет паролей для 
доступа к криптокошельку.

Так, на наш взгляд, на предварительном расследо-
вании наложение ареста на криптовалюту может быть 
проведено с помощью следующих шагов:

1. Определение местонахождения криптовалю-
ты: необходимо определить, на каких биржах крипто-
валюта была куплена или продана, и проверить нали-
чие криптовалютных кошельков, которые могут быть 
связаны с подозреваемым или связанные с ними адре-
са блокчейн-сетей.

2. Получение судебного решения: необходимо 
получить судебное решение о наложении ареста на 
криптовалюту, которое должно быть основано на за-
конных основаниях, таких как подозрение в соверше-
нии преступления или незаконное получение крипто-
валюты.

3. Обращение к биржам: необходимо обратиться 
к биржам, на которых были проведены транзакции с 
криптовалютой, и запросить замораживание активов, 
связанных с подозреваемым.

4. Блокирование кошельков: если известны адре-
са блокчейн-сетей, связанные с подозреваемым или 
предполагаемым преступлением, необходимо запро-
сить их блокирование у провайдеров этих кошельков.

5. Передача ключей: если на предварительном 
расследовании были получены закрытые ключи ко-
шельков, связанных с подозреваемым, они могут быть 
использованы для перевода криптовалюты на другие 
адреса или биржи.

Следует отметить, что вопрос, касающийся тех-
нического исполнения ареста или конфискации таких 

средств остается нерешенным. Мы согласны с мне-
нием Коноваловой А. Б. и Мильковой П. Д., которые 
утверждают, что создание «специального судебного 
цифрового кошелька», на который будут переведены 
предполагаемые цифровые средства до окончания 
следствия и вынесения решения по делу, будет способ-
ствовать сохранности арестованной криптовалюты до 
вынесения судебного решения [4].

В заключение следует резюмировать, что наложе-
ние ареста на криптовалюту на предварительном рас-
следовании может быть более сложным процессом, 
чем наложение ареста на другие виды имущества, и 
может потребовать специализированных знаний в об-
ласти блокчейн-технологий и криптовалют, а также 
внесения изменений в уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство, регулирующих механизм 
ареста криптовалют. Во-первых, следует признать 
криптовалюту предметом преступления, во-вторых, 
разработать единые правила ареста виртуальной ва-
люты, в-третьих, создать официальные криптосчета, 
где хранилась бы изъятая цифровая валюта.
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Из-за большого объема информации, хранящейся 
на бумажных носителях, что крайне неудобно для об-
работки, форматирования и систематизации, и, дабы 
облегчить работу с ней, люди начали ее переводить в 
электронный вид. Также, многим не комфортно рабо-
тать в сфере услуг путем личных встреч, к примеру, 
оказание услуг в секторе страхования. Не каждому 

клиенту хочется тратить время и средства на дорогу. 
Появляется большое количество желающих получить 
услугу не только быстро, легко и в срок, но и избегая 
бюрократической волокиты. Поэтому, многие органи-
зации переходят в режим предоставления услуг онлайн. 
А это значит, что нагрузка на информационные сети и 
их востребованность становится довольно высокой.
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С появлением законодательной новеллы, кото-
рая существенно упрощает бюрократические аспек-
ты проверки документов водителей транспортных 
средств, а именно электронных страховых полисов 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, возможно-
сти автовладельцев намного расширились, а жизнь 
существенно упростится. Однако, с внесением соот-
ветствующих изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» № 40-ФЗ 
[2] и в Правила дорожного движения в Российской 
Федерации [3] допускающих предъявление водите-
лем электронного полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (далее — ОСАГО) без его распечатки на 
бумажном носителе, помимо всего прочего прояви-
лась и «обратная сторона медали). В информационно-
телекоммуникационной сети Интернет значительно 
возросло количество фишинговых страниц, маскиру-
ющихся под сайты компаний, представленных на рос-
сийском рынке страховых услуг. С сентября в сети Ин-
тернет было зарегистрировано не менее 80 доменов, с 
помощью которых преступники осуществляют кражу 
персональных данных клиентов, коды безопасности 
(CVC) их банковских карт и, кроме того, продавать им 
фиктивные полисы ОСАГО.

Суть нового вида мошенничества сводится при-
мерно к следующей схеме: на максимальном коли-
честве сайтов размещаются рекламные «баннеры» 
следующего содержания: «ОСАГО и каско по специ-
альному предложению», «по акции», «скидка только 
сегодня». Данная реклама содержит гиперссылку, ко-
торая при её активации приводят потенциального по-
терпевшего на фишинговый сайт, внешне максималь-
но похожий на сайт реальной страховой компании, 
естественно знаменитой. Не исключается и социаль-
ная инженерия, тут возможны варианты: либо человек 
сам оставляет номер своего мобильного телефона на 
подобном сайте для «обратной связи» с «консультан-
том», либо классический методичный «обзвон» «сли-
тых баз данных» мобильных телефонов каким-то об-
разом, связанных с автотранспортными средствами. 
Далее мошенники осуществляют телефонный зво-
нок от имени страхового агента и очень убедительно 
предлагают персональные условия (порой достаточно 
выгодные) по страхованию транспортного средства. 
Далее после определения суммы «страхового взноса» 
исходя из вида страхования гражданской ответствен-
ности, индивидуальных особенностей автомобиля и 
лиц управляющих им, производится оплата по сред-
ством одного из вида безналичных денежных перево-
дов. После чего уже не потенциальная «жертва» по-
лучает на указанный адрес электронной почты выше 
обговорённый страховой полис.

По внешним реквизитам присланный на адрес по-
чты электронный страховой полис неотличим от на-
стоящего. Однако, по факту таковым не являющийся 
по понятным причинам.

По мимо классического «развода» на «гонорар стра-
ховой компании» и соответственно хищения данных 
денежных средств человек получает «бонусом» целый 
«ворох» правовых и финансовых проблем. Во-первых, 
если речь идёт об ОСАГО, то это административный 
штраф за отсутствие легального соответствующего 
полиса. Во-вторых, в случае дорожно-транспортного 
происшествия исключается возможность составле-
ния, так называемого, «евро-протокола» по причине 
отсутствия у одного из участников дорожно-транс-
портного происшествия полиса ОСАГО. Данная си-
туация требует либо вызова на место дорожно-транс-
портного происшествия экипажа дорожно-патрульной 
службы, либо (в зависимости от ситуации) после са-
мостоятельной фиксации места происшествия приезд 
в ближайшее отделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения для рассмотрения 
в «группе разбора» данной ситуации. Подобное раз-
витие событий требует существенных временных и 
психологических ресурсов, так как для окончательно-
го решения вопроса посещать данное отделение при-
дётся неоднократно. В-третьих, самостоятельное по-
крытие расходов по факту возмещения вреда в рамках 
гражданско-правовой ответственности, даже в случае, 
если виновником дорожно-транспортного происше-
ствия явилась другая сторона или в случае обоюдной 
гражданско-правовой ответственности.

В случае оплаты и последующего получения элек-
тронного полиса комплексного автомобильного стра-
хования, кроме ответственности (далее – КАСКО) по-
терпевший теряет изначально кратно большую сумму 
по сравнению с ОСАГО по «страховому взносу», кото-
рая также в значительной степени зависит от конечной 
стоимости транспортного средства. А также в случае 
наступления «страхового случая» обладатель «стра-
хового полиса КАСКО» естественным образом не по-
лучит страховых выплат, на которые он рассчитывал.

После перевода денежных средств злоумышлен-
никам не редки случаи, когда потерпевшего сразу 
блокируют, и с ним прекращается всякого рода ком-
муникация без предоставления даже фальшивого 
страхового полиса.

В случае возникновения сомнений в действитель-
ности своего страхового полиса, его всегда можно 
проверить по электронной базе данных Российского 
союза автостраховщиков. Так, например, действитель-
ность страхового полиса ОСАГО можно проверить 
тремя способами: 

1. По статусу бланка полиса по его номеру.
2. Узнать какой автомобиль застрахован по номе-

ру бланка полиса.



Вестник Московского университета МВД России152 № 1 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

3. Узнать номер полиса по госномеру или VIN 
коду.

Статус электронного полиса КАСКО, также, как и 
ОСАГО возможно проверить на официальном сайте 
страховой компании.

При необходимой правовой грамотности гражда-
нин может избежать совершения в отношении него по-
добных преступных действий в информационно-теле-
коммуникационной сфере. Во-первых, потенциальной 
жертве кибермошенничества следует обращать осо-
бое внимание на то, что платежная ссылка, которая 
действует определенный промежуток времени и яко-
бы привязанная к счету страховой компании, как пра-
вило, направляет с помощью VPN-сервиса денежные 
средства на расчетный счет, принадлежащий мошен-
никам. Здесь необходимо напомнить, что страховые 
компании не принимают оплату переводом на карту, 
а сомнительная ссылка на оплату может привести на 
фишинговый сайт.

Во-вторых, всегда необходимо ориентироваться 
на рыночную стоимость той или иной услуги, так как 
реальный страховой агент просто не сможет предо-
ставить вам полис значительно ниже, чем его оценка 
на рынке страхования. В случае, когда возникают ка-
кие-либо сомнения, лучшим выходом из сложившейся 
ситуации станут действия по установлению контакта 
с официальным представителем той страховой компа-
нии, которая осуществляет законную деятельность в 
этом секторе услуг, с помощью телефонного звонка и 
выяснить все детали и условия акций и специальных 
коммерческих предложений данной компании.

На практике у органов предварительного рассле-
дования довольно часто возникают вопросы при ква-
лификации рассматриваемых преступлений по сово-
купности статей 159 мошенничество (в зависимости от 
квалифицирующих признаков), а также части 1 статьи 
327 подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печа-
тей или бланков Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [1]. Так как сам по себе полис ОСАГО является 
одним из видов тех документов, который необходимо 
предъявить по требованию сотрудников государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения, то 
в рамках квалификации подобные уголовные дела рас-
сматривались по совокупности рассматриваемых ста-
тей. Так, например, в рамках рассмотрения уголовного 
дела в первой инстанции № 1-443/2019 в Тюменской 
области Аминова А. М. была осуждена по совокупно-
сти статей части 2 статьи 159 и части 1 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Так как была 
признана виновной и осуждена за мошенничество, то 
есть хищение, путем обмана имущества ряда граждан, 
совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину на общую сумму 115168,60 рублей. Пре-
ступление совершено в период времени с <.......> по 

<.......> в <.......>, при обстоятельствах, подробно изло-
женных в приговоре. А именно, зная порядок оформ-
ления полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства в 
виде электронного документа, в соответствии с кото-
рым на официальном сайте страховщика необходимо 
заполнить заявление о заключении договора, указав 
персональные данные страхователя и его автомаши-
ны, произвести уплату страховой премии и получить 
полис ОСАГО в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью страховщика и направленного по адресу 
электронной почты, либо размещенного в личном ка-
бинете страхователя, не являясь сотрудником, аген-
том страховой компании, находясь в офисе по адресу: 
<.......><.......>, умышленно, из корыстных побуждений, 
с целью хищения чужого имущества путем обмана, 
не намереваясь следовать указанному порядку, вы-
давая себя за агента страховой компании, сообщала 
ФИО15, Потерпевший № 12, Потерпевший № 17, По-
терпевший № 6, Потерпевший № 8, Потерпевший 
№ 2, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5, Потерпев-
ший № 10, Потерпевший № 16, Потерпевший № 18, 
Потерпевший № 13, Потерпевший № 19, Потерпевший 
№ 15, Потерпевший № 7, Потерпевший № 1, Потер-
певший № 11, Потерпевший № 9, Потерпевший № 14, 
каждому, желающим приобрести полис обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства на свои автомобили, о наме-
рении оказать им услуги по оформлению указанного 
полиса в виде электронного документа и его выда-
че, на что последние, каждый, согласились. Однако, 
в апелляционном постановлении от 20 февраля 2020 
года Тюменский областной суд оправдал Аминову 
А. М. в рамках части 1 статьи 327 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, так как по мнению суда 
страховой полис ОСАГО свойствами официального 
документа не обладает, поскольку не исходит из ис-
полнительных, представительных, судебных органов 
и должностных лиц и в нем нет сведений, подтверж-
дающих предоставление лицу, каких-либо прав или 
освобождение от обязанностей [5].

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 
хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, 
что, к сожалению, современный сектор автострахова-
ния, перейдя в область коммерческих услуг, предо-
ставляемых в открытых сетях общего доступа, очень 
быстро оброс огромным количеством мошеннических 
схем и современных вызовов, к которым можно доба-
вить ещё и относительно «новый» специфический вид 
кибермошенничества с использованием фишинговых 
сайтов.
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Постановка проблемы.
На современном этапе внедрение цифровых техно-

логий происходит повсеместно. В этой связи их реа-
лизация в судебно-экспертной деятельности влияет на 
разработку новых и совершенствование имеющихся 
видов моделирования. Анализ литературных источ-
ников показал, что такие методы применяются в су-
дебной экспертизе уже более 70 лет [1]. Авторы выде-
ляют в основном два вида моделирования, такие как 

мысленное и материальное. Однако классификация 
таковых отсутствует, что негативно влияет на их при-
менение и внедрение в деятельность эксперта. При-
меняются такие методы при производстве различных 
видов судебных экспертиз.

В настоящее время появляются новые методы и 
совершенствуются уже имеющие. Современные виды 
моделирования находят применение и при производ-
стве таких судебных экспертиз как, трасологическая, 
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дактилоскопическая, баллистическая. В то же время 
разработанные новые виды не систематизированы и 
не имеют должного обоснования своего применения.

Если обратиться к источникам по смежным на-
укам, то можно увидеть различные виды моделирова-
ния, а вместе с ними и основания для классификации 
и характеристики таких методов.

Изучение источников позволило нам представить 
обобщенную классификацию видов моделирования, 
применение которых возможно при производстве су-
дебных экспертиз.

В первую очередь, определим, что для нас явля-
ется моделированием, его предметом, объектом и мо-
делью. На современном этапе моделирование играет 
важную роль в процессе раскрытия и расследования 
преступлений. Оно позволяет ставить цели, строить 
версии и решать задачи.

Изучение литературы позволило выделить основ-
ные параметры моделирования. При этом понятий мо-
делирования существует достаточно. В нашей статье 
мы не ставили целью дать понятие моделированию, 
в этой связи продемонстрируем данное понятие из 
энциклопедии судебной экспертизы, наиболее соот-
ветствующее нашему мнению. Под моделированием 
понимается исследование каких-либо явлений, про-
цессов или систем объектов путем построения и из-
учения их моделей [2]. В отношении структурных 
элементов моделирования разногласия среди ученых 
отсутствуют. К ним относят объект, предмет и модель. 
Под объектом моделирования понимают конкретный 
предмет, свойства объекта исследования (следы, пред-
меты, представленные на исследование). Субъектом 
исследования считается эксперт, осуществляющий 
судебную экспертизу. Под моделью принято понимать 
устройство, воспроизводящее действие какого-либо 
другого устройства, либо мысленные или словный об-
раз какого-либо объекта, явления или процесса [3]. Та-
ким образом, мы определили структурные элементы 
моделирования, однако для его эффективного приме-
нения необходимо разработать классификацию, кото-
рая позволит эксперту использовать различные виды 
моделирования, как уже разработанные и апробиро-
ванные, так и созданные в связи с внедрением цифро-
вых технологий. 

Анализ последних исследований и публикаций.
Следует отметить, что изучению вопросов внедре-

ния методов моделирования в судебной экспертизе по-
священы работы многих ученых нашей страны. Сре-
ди них – Р. С. Белкин, Н. П. Майлис, Е. Р. Россинская, 
П. В. Шиманович, Ю. П. Шакирьянова и другие.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы.

Исследованиям в области разработки и внедрения 
видов моделирования в судебно-экспертную деятель-
ность посвящено достаточно работ. В то же время во-
просам классификации таковых уделено недостаточно 
внимания. В современном мире разрабатываются но-

вые и совершенствуются уже имеющиеся виды, и при 
этом они не имеют четкой классификационной струк-
туры, что имеет немаловажное значение для их реали-
зации в деятельности эксперта.

Формулирование целей статьи.
Основной целью работы является обоснование 

необходимости разработки классификации видов мо-
делирования. С этой целью нами рассмотрены раз-
личные основания для классификации и состояние 
моделирования, а также перспективы совершенство-
вания.

Изложение основного материала.
По содержанию моделирование представляет со-

бой процесс, который осуществляет изучение того 
или иного объекта исследования с помощью составле-
ния соответствующих моделей. При этом модель не-
сет в себе необходимую информацию, позволяющую 
индивидуализировать объект и выявить необходимый 
комплекс признаков.

В этой связи по форме представления моделей 
можно разделить на: образные, знаковые, математиче-
ские, предметные, смешанные, 3D модели и профило-
графические. Каждый вид такой модели представляет 
собой определенные образы объектов исследования. 
Так, образные и знаковые модели выражаются в фор-
ме создания образов в одном случае и в другом — 
создания знаков. Математическое моделирование 
было представлено еще Г. Л. Грановским, где ученый 
определил его как математическое описание веще-
ственного доказательства, которое впоследствии мо-
жет заменить реальный объект исследования [4]. На 
сегодняшний день данные методы широко применя-
ются при производстве различных видов судебных 
экспертиз. Однако по своему содержанию и наполне-
нию они не отвечают современным требованиям, что 
указывает на необходимость их переработки. В свою 
очередь, предметное моделирование также требует со-
вершенствования своих видов. Не все виды отвечают 
современным реалиям. Такое моделирование может 
быть представлено в форме фотографий, данный вид 
трансформируется благодаря существующим сегодня 
цифровым технологиям, гипсовые и полимерные мо-
дели, преобразующиеся согласно современным требо-
ваниям экспертной практики, схемы и чертежи могут 
применяться экспертами и с учетом внедрения циф-
ровизации. Такой вид моделирования как смешанный 
позволяет эксперту использовать современные техно-
логии в объединённом виде.

Совершенно новый вид моделирования — 3D, 
новые технологии которого получают широкое рас-
пространение в судебно-экспертной деятельности. 
Данный метод некоторые ученые подразделяют на 
подвиды, которые возможно использовать в ходе про-
ведения исследований. В рамках данной статьи мы не 
ставили задачей подробно рассматривать указанные 
подвиды, так как представленный метод находится в 
стадии разработки и внедрения в судебно-экспертную 
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деятельность и с нашей точки зрения заслуживает бо-
лее детального изучения. Однако основные этапы ра-
боты таким методом мы рассмотрим.

Метод основан на получении трехмерной моде-
ли исследуемого объекта с помощью компьютерных 
технологий. Данный метод относится к неразрушаю-
щим, что дает возможность эксперту применять его 
при исследовании хрупких объектов. Способ приме-
нения такого метода — сканирование объекта с помо-
щью 3D сканера с последующим воспроизведением на 
компьютерной технике. Метод позволяет решать экс-
пертные задачи различного рода при этом доступно 
и оперативно. При исследовании объектов, имеющих 
большие размеры, метод изучает их в уменьшенном 
виде, не нарушая конфигурации объекта и его осо-
бенностей. Также при исследовании объектов, малого 
формата, возможно увеличить их трехмерную модель 
исследовать и выявить особенности объекта [5].

Указанные модели могут быть разделены на виды, 
в зависимости от насыщенности, способа получения, 
размерных характеристик, точности получения и со-
стояния в пространстве. Еще один вид моделирова-
ния — профилография. Рассматриваемый вид имеет 
разновидности, применять которые целесообразно 
при математической и компьютерной обработке таких 
профилограмм.

Анализ литературы позволил выделить нам еще 
одно основание для классификации — по природе 
моделируемых явлений, которое, в свою очередь, раз-
деляет моделирование на механическое, геометриче-
ское и физическое. Где геометрическое моделирова-
ние предполагает построение геометрической модели, 
физическое — изучение физических процессов, а ме-
ханическое моделирование изучает деформационные 
процессы материала объекта исследования.

Следующим основанием для классификации, 
представленным в различных источниках, являют-
ся задачи моделирования. В зависимости от задач 
моделирование может быть ситуационным, рекон-
струкционным, моделированием следообразующего 
и следовоспринимающего объектов. Указанные виды 
могут применяться в сочетании с другими для более 
детального и тщательного исследования особенностей 
изучаемого объекта.

В зависимости от степени точности моделиро-
вание классифицируется на точное и приближенное. 
При этом точное моделирование позволяет воспроиз-
водить объект исследования в соответствии с пара-
метрами. Данный вид получил широкое распростра-
нение на современном этапе, в связи с внедрением 
цифровых технологий в деятельность эксперта. При-
ближенное моделирование позволяет воспроизводить 
объект с небольшими отклонениями от его размерных 
характеристик.

Также моделирование может быть представлено 
как полное и неполное. В данном случае, при полном 
моделировании его свойства повторяются полностью, 

при неполном моделировании, как правило, часть его 
свойств не отображается и как следствие не могут 
быть воспроизводимы.

К видам моделирования, применение которых воз-
можно в процессе экспертной деятельности, мы также 
предлагаем добавить структурное, функциональное и 
информационное.

С целью изучения опыта применения современных 
технологий и различных видов моделирования нами 
было проведено анкетирование экспертов экспертно-
криминалистических подразделений. Для проведения 
указанного мероприятия разработана анкета, по со-
держанию представляющая из себя перечень вопро-
сов с ответами, направленных на выявление осведом-
ленности интервьюированных о существующих видах 
моделирования и способах их применения в эксперт-
ной деятельности.

Результаты проведенного анкетирования показа-
ли, что 70 % экспертов из представленных в анкете 
видов моделирования знают только часть. При этом 
из указанной части видов моделирования, экспертами 
применяется, как правило, только один, два вида.

Таким образом, мы представили в обобщенном 
виде классификацию видов моделирования. Прове-
денное исследование в части изучения и формиро-
вания классификации видов моделирования будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию 
их применения в деятельности эксперта и позволит 
упорядочить информационные ресурсы по изучаемой 
теме.
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Предупреждение преступлений и административных правонаруше-
ний органами внутренних дел. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. 
В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. 639 с. Гриф УМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Раскрыты основные теоретические и практические положения организа-
ции и осуществления деятельности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений и административных правонарушений. Показаны ее 
правовые, организационные и тактические основы, вопросы предотвра-
щения, профилактики и пресечения противоправных деяний, входящие в 
предупредительную компетенцию органов внутренних дел. Определена по-
лицейская специфика общей, индивидуальной и виктимологической профи-
лактики правонарушений. 

Особое внимание уделено предупреждению полицией преступлений и 
административных правонарушений несовершеннолетних; насильственных 
преступлений против личности; правонарушений в сфере экономики; ре-
цидивной, профессиональной и организованной преступности; террористи-
ческой и экстремистской преступной деятельности; преступлений и право-
нарушений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, с незаконным оборотом оружия, с миграционными процессами; 
преступлений и правонарушений коррупционной направленности; дорожно-

транспортных правонарушений и др. 
Дана оценка перспективам развития ведомственной системы предупреждения преступлений и административных пра-

вонарушений, обоснованы стратегические направления предупредительной деятельности ОВД.
Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, студен-

тов, аспирантов и преподавателей юридических образовательных учреждений, практических работников правоох-
ранительных органов.
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Аннотация. Анализируются различные аспекты изменения процессуальной формы в условиях цифровиза-
ции. В рамках дискуссии о цифровизации в уголовном процессе предлагается придерживаться тезиса о том, что 
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Abstract. Various aspects of transformation the procedural form in the context of digitalization are being analyzed. 
Within the framework of the discussion on digitalization in criminal proceedings, it is proposed to adhere to the thesis 
that the need to transform the procedural form should be caused by its objective needs to effectively ensure the main 
tasks of criminal proceedings. The paper analyzes some legislative innovations related to the introduction of electronic 
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In conclusion, the authors emphasize that the creation of new opportunities for subjects of criminal procedural relations 
should be accompanied by the necessary set of procedural guarantees against abuse and incompetence in their use of 
digital technologies.
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Проблема цифровизации уголовного судопроиз-
водства имеет две составляющие разной правовой 
природы. С одной стороны, сугубо техническая сто-
рона проблемы связана с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий для вза-
имодействия уполномоченных субъектов (например, 
электронный документооборот), с применением ис-
кусственного интеллекта для составления докумен-
тов, распределения уголовных дел, анализа и обобще-
ния судебной практики. С другой — процессуальная, 
связанная с проблемами уголовно-процессуального 
доказывания, применением видео-конференц-связи 
(далее — ВКС) при собирании доказательств и их 
проверке, применения технологий искусственного 
интеллекта в оценке доказательств. Обе эти составля-
ющие не существуют автономно, они взаимообуслов-
лены: технические требуют надлежащей процедуры 
их реализации, а процессуальные — своевременного 
изменения уголовно-процессуальной формы: чтобы 
и познавательные возможности субъектов уголовно-
процессуального доказывания повысить, и необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства не допустить.

Две обозначенные составляющие накладывают-
ся на общие проблемы уголовного судопроизводства, 
обусловленные поиском эффективных форм противо-
действия преступности [10, с. 111], процессуальной 
экономии [21], обеспечения доверия общества к ре-
зультатам правосудия [17].

С учетом изложенного, возникает ряд закономер-
ных вопросов. Необходимо ли реформирование уго-
ловно-процессуального законодательства, обуслов-
ленное цифровизацией общественных отношений, с 
учетом развития новых информационно-коммуника-
ционных технологий («искусственный интеллект», 
«блокчейн», «электронная подпись» и т. д.)? Следует 
ли существенно перестраивать вырабатываемые деся-
тилетиями механизмы правового регулирования, про-
цессуальные институты, регламентирующие порядок 
производства следственных действий, в связи с появ-
лением новых способов хранения и передачи инфор-
мации, новых форм общения, высокой доступности 
Интернета для всего населения, а также интеграции 
в правовую систему новых форм удостоверения под-
линности документа и его подписания (электронная 
подпись, сертификат ее ключа, смарт-контракт)?

Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня в 
науке уголовно-процессуального права неоднозначны. 
Так, некоторые исследователи обращают внимание на 
преувеличение влияния современных достижений на-

учно-технического прогресса на уголовно-процессу-
альную деятельность, отвергают появление «нового 
уголовного процесса» под воздействием цифровиза-
ции [12], предупреждают о недопустимости «раскру-
чивания маховика цифровизации уголовного процес-
са» [18, с. 128].

Другие специалисты напротив, предлагают теоре-
тическую модель электронного уголовного дела [13], 
указывают на то, что «человек стремительно вытесня-
ется алгоритмом» [25], а в «цифровую эпоху старые 
запреты и ограничения, практиковавшиеся в традици-
онном доказывании по уголовным делам, утрачивают 
свою актуальность» [8, с. 137].

Чтобы разрешить имеющиеся противоречия, 
следует ответить на вопрос о том, какую задачу мы 
планируем решить, реформируя уголовно-процессу-
альный закон в условиях появления новых средств 
коммуникации, электронного документооборота, ис-
кусственного интеллекта? Как представляется, суще-
ствование уголовного судопроизводства как самосто-
ятельного вида юридического процесса обуславливает 
такой способ организации его элементов, который по-
зволяет обеспечивать защиту публичных интересов, 
связанных с полным и всесторонним установлением 
обстоятельств преступления, наказанием виновных и 
недопущением привлечения к уголовной ответствен-
ности невиновных [20, с. 17] (это ни что иное, как 
задачи уголовного судопроизводства). В этой связи 
цифровизация уголовного процесса по различным на-
правлениям (от введения ВКС и электронного доку-
ментооборота до технологий искусственного интел-
лекта) этому должна, безусловно, способствовать.

Принципиально важным является тот факт, что не-
обходимость изменения процессуальной формы долж-
на быть вызвана ее объективными потребностями эф-
фективно обеспечивать указанные задачи уголовного 
судопроизводства, то есть не цифровизация порожда-
ет изменения, а несовершенная процессуальная форма 
или совершенная, но не обеспечивающая потребности 
правоприменительной практики. В противном случае 
не исключено превращение цифровизации из сред-
ства совершенствования уголовно-процессуальной 
деятельности в саму цель, что неизбежно приведет к 
тому, что основные задачи уголовного судопроизвод-
ства отойдут на второй план. Что в настоящее время 
и произошло при производстве по уголовным делам в 
сфере экономики [16].

В этой связи заслуживает поддержки установле-
ние возможности вручения обвинительного заключе-
ния, обвинительного акта, обвинительного постанов-
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ления в электронном виде при наличии технической 
возможности, ходатайства или согласия обвиняемого, 
защитника или потерпевшего (Федеральный закон от 
25 декабря 2023 г. № 672-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» [2]). Потребности правоприменительной практи-
ки и недостаток процессуальной формы в процедуре 
вручения обвинительного заключения были выявле-
ны достаточно давно. Это привело к формированию 
правовой позиции Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ [6] о том, что вручение 
обвинительного заключение в электронном виде воз-
можно, если обвиняемый направил письменный от-
каз от получения копии в машинописном варианте и 
выразил согласие на получение текста обвинительно-
го заключения на электронном носителе [22, с. 47]. В 
тексте пояснительной записки к законопроекту, при-
нятому 25 декабря 2023 г., данная потребность была 
выражена еще более ярко через анализ количества то-
мов обвинительных заключений ежегодно составляе-
мых органами предварительного следствия в системе 
МВД России (более 100 000 томов ежегодно, а, напри-
мер, по уголовному делу по обвинению руководителей 
и участников преступного сообщества в совершении 
незаконного сбыта синтетических наркотических 
средств и психотропных веществ посредством сети 
Интернет объем обвинительного заключения соста-
вил 460 томов [27]).

Положительно следует оценить и инициативу по 
расширению возможности подачи жалоб, заявлений 
и ходатайств прокурору, следователю, руководителю 
следственного органа, в орган дознания, дознавателю 
в форме электронного документа в ходе досудебного 
производства, необходимость введения которой од-
ним из авторов настоящего исследования уже обосно-
вывалась в одной из предыдущих работ [24].

Следует приветствовать и появление электронного 
документооборота в досудебном производстве по уго-
ловным делам, что выражается во введении в УПК РФ 
положений, позволяющих изготавливать в форме элек-
тронного документа постановления, уведомления, по-
вестки, копии иных процессуальных документов, под-
писывать их усиленной квалифицированной подписью 
и направлять их адресату. Такие нововведения не меня-
ют существо процедуры, не ломают уголовно-процес-
суальных моделей, при этом, как справедливо отмечает 
А. В. Победкин, «катализируют процессы взаимодей-
ствия, сокращают сроки, устраняют рутину, ненужный 
формализм, удешевляют процесс» [19, с. 229].

Между тем, даже подобные изменения несут в 
себе риски с точки зрения нарушения законности. 
Так, зарубежные исследователи, где опыт применения 
электронной подписи несколько больше, обозначают 
следующие условия использования документа с элек-
тронной подписью:

• необходимо убедиться, что документ подпи-
сан именно тем лицом, данные которого ука-

заны в электронной подписи, и что эта подпись 
сделана добровольно;

• если документ подписан от имени представите-
ля юридического лица, то необходимо убедить-
ся, что это юридическое лицо существует, а его 
представитель имеет соответствующие полно-
мочия на подписание данного документа;

• оба указанных условия должны быть выпол-
нены, если одно физическое лицо подписывает 
документы по доверенности за другое физи-
ческое лицо: подпись выполнена именно тем, 
кто ее поставил; подпись сделана добровольно; 
физическое лицо обладает соответствующим 
правом вступать в правоотношения от имени 
другого физического лица [26].

На необходимость учета указанных факторов уже 
обращалось внимание и прежде [25, с. 126], между тем, 
гарантий, которые бы предохраняли от указанных ри-
сков, в приведенном проекте закона нет. Так, в право-
применительной практике уже имеются случаи, когда 
без согласия заместителя руководителя СУ СК России 
по одному из субъектов Российской Федерации со-
трудник этого же Управления совершил юридически 
значимые действия с его электронной подписью [5].

Более того, подача материалов вместе с жалобой, 
ходатайством, заявлением в электронном виде в ли-
тературе рассматривается как один из способов по-
лучения доказательств [9], а значит, необходимы и 
процессуальные механизмы проверки их источника. 
Достаточно ли будет тех механизмов, которые в УПК 
РФ уже есть и обязан ли вообще правоприменитель 
заниматься такой проверкой, если проверка электрон-
ной подписи подтвердила ее подлинность — на эти 
вопросы ответ, видимо, даст уже правоприменитель-
ная практика. Такое положение дел, безусловно, угро-
жает реализации основных задач уголовного судопро-
изводства, с учетом роста количества мошенничеств, 
связанных с незаконным получением электронной 
подписи граждан [23].

Кроме того, не удалось избежать законодателю 
тех проблем, которые уже сейчас существуют при ре-
ализации ст. 474.1 УПК РФ в ходе судебного произ-
водства. Так, ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ предусматривает 
возможность вместе с жалобой, ходатайством, заявле-
нием и представлением подать материалы в электрон-
ном виде, в том числе и в форме электронного доку-
мента. Как отмечают исследователи, такие документы 
для приобщения к судебному делу распечатываются 
[3], что, естественно, к уменьшению документооборо-
та не приводит, а если учесть, что к распечатанным 
документам приобщаются и сведения о результатах 
проверки усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и иные технические документы [9], то 
бюрократизация лишь увеличивается.

Отдельный блок вопросов связан с появлением в 
системе: субъект-получатель документа с подписью и 
субъект, направивший документ с подписью, третьего 
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актора — аккредитованного удостоверяющего цен-
тра, роль которого сводится к проверке электронных 
подписей, обеспечению информационной безопасно-
сти системы каналов передачи данных. Специалисты, 
деятельность которых связана с работой удостоверя-
ющих центров, пишут о ряде критических проблем, 
которые случаются в их работе, что влечет суще-
ственные сбои, влияющие на способность выполнять 
функцию по проверке электронных подписей [28]. 
Нельзя исключать, что такие сбои негативно скажутся 
и на уголовно-процессуальной деятельности, что не-
обходимо учитывать при совершенствовании уголов-
но-процессуального закона.

Кроме того, в соответствии с действующим за-
конодательством [1] удостоверяющие центры это, в 
числе прочих, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, то есть одна из форм предпринима-
тельской деятельности. Здесь стоит вспомнить о том, 
что главной задачей предпринимательской деятель-
ности является систематическое извлечение прибыли 
(ч. 1 ст. 2 ГК РФ), а не обеспечение публичных инте-
ресов, связанных с противодействием преступности. 
При действующем правовом регулировании получа-
ется, что результат деятельности участников уголов-
но-процессуальных отношений (например, получение 
материалов, имеющих значение для производства по 
уголовному делу), в том числе, эффективность дея-
тельности публичных субъектов, ставиться в зависи-
мость от активности частных лиц. И здесь вновь не 
исключаются риски, связанные с недостижением за-
дач уголовно-процессуальной деятельности, а также 
«десуверенизации российского уголовного судопро-
изводства» [11].

В Федеральном законе от 25 декабря 2023 г. 
№ 672-ФЗ также указано, что «требования к форматам 
ходатайства, заявления, жалобы, представления, тре-
бования и используемым техническим средствам» мо-
гут определяться нормативными правовыми актами 
ведомственного уровня. Здесь законодатель прибегает 
к передаче регулирования на уровень подзаконных ак-
тов, чем создает риски ограничения права на подачу 
жалобы, ходатайства (в случае несоответствия уста-
новленному «формату»), а подзаконный акт не может 
ограничивать права человека больше, чем уголовно-
процессуальный закон. Кроме того, вводится новый 
для уголовного судопроизводства термин «формат 
документа», ранее в УПК РФ не встречавшийся. Обе 
указанных составляющих определенности правового 
регулирования не добавляют.

При изменении уголовно-процессуальной формы 
в условиях цифровизации нельзя не учитывать квали-
фикацию и специализацию правоприменителя, доста-
точное кадровое и ресурсное обеспечение уголовно-
процессуальной деятельности. Именно этот фактор Г. 
М. Миньковский называл в числе одного из четырех 
условий, подлежащих учету при изменении законо-
дательства [15, с. 32‒33]. Правоприменительная прак-

тика прямо демонстрирует, что правоприменитель 
не всегда верно применяет и что еще более важно — 
правильно понимает смысл положений ст. 474.1 УПК 
РФ. Так, в правоприменительной практике находим 
случаи, когда адвокатом апелляционная жалоба пода-
ется по электронной почте, в форме отсканированных 
страниц документа, усиленной квалифицированной 
подписью неподписанная [4]; апелляционное пред-
ставление государственного обвинителя содержит 
сведения о подписании его электронной подписью, 
но не содержит данных об его подписании усилен-
ной квалифицированной электронной подписью [7]. С 
этими же проблемами столкнется теперь уже право-
применитель в ходе досудебного производства, что 
требует принятия мер (очевидно, что неправовых) по 
повышению уровня квалификации участников уго-
ловного судопроизводства как со стороны обвинения, 
так и со стороны защиты.

В заключение краткого анализа рисков и возмож-
ностей, которые создаются рядом изменений уголовно-
процессуальной формы, представляется необходимым 
отметить, что при совершенствовании уголовно-про-
цессуального закона в условиях цифровизации перво-
очередной задачей выступает не создание обстав-
ленного модными новинками научно-технического 
прогресса уголовного судопроизводства нового типа, 
а сохранение «устойчивого правового порядка обще-
ственных отношений» [14, с. 37], который бы позволял 
эффективно противодействовать преступности и обе-
спечивать защиту прав и законных интересов частных 
субъектов. В этой связи наиболее верным представ-
ляется следование принципу: «primum non nocere» 
(прежде всего — не навреди), а создание новых воз-
можностей для субъектов процессуальной деятельно-
сти должно сопровождаться (как показывает анализ 
правоприменительной практики) необходимым набо-
ром процессуальных гарантий от злоупотреблений и 
некомпетентности.
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В целях признания особого статуса педагогиче-
ских работников, осуществляющих в том числе на-
ставническую деятельность, 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника [1]. Основными задачами этого 
решения, согласно Распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации — сформировать в общественном 
сознании представления о важности труда, значимо-
сти и особом статусе педагогического работника и 
наставника, а также популяризация и повышение пре-
стижа педагогических профессий в российском обще-
стве [2].

Педагогический работник — это физическое 
лицо, которое состоит в трудовых, служебных отно-
шениях с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) органи-
зации образовательной деятельности [3]. Поскольку 
в системе МВД России имеются образовательные ор-
ганизации, то, совершенно очевидно, что существует 
процедура подготовки кадров для педагогической де-
ятельности, точнее, для научной и научно-педагогиче-
ской деятельности. Венцом этой процедуры является 
публичная защита диссертации в специально создан-
ных для этого советах.

В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя совет, в котором защищают диссертации 
по уголовно-процессуальной тематике, существует 
с 24 января 2003 года. Его название, научные специ-
альности, а также состав членов диссертационного 
совета не однократно менялись, но право присуждать 
ученые степени по проблемам уголовного судопроиз-
водства было всегда. За более чем 20-летний период 
было защищено 17 докторских и 106 кандидатских 
диссертаций по проблемам уголовного процесса. Та-
кие диссертации готовятся на двух профильных кафе-
драх — «Уголовного процесса» и «Предварительного 
расследования», а наставниками (учителями) соиска-
телей, то есть научными руководителями и научными 
консультантами, как правило, назначаются сотрудни-
ки этих кафедр, преимущественно, имеющие ученую 
степень доктора наук.

Как известно, докторами наук, как впрочем, и кан-
дидатами наук не рождаются. Этому предшествует 
многолетняя трудная научно-исследовательская и пе-
дагогическая работа. И значение этой работы состоит 
не только развитии науки и получении новых знаний, 
но и в их передаче новому поколению ученых и спе-
циалистов, которые будут продолжать развивать на-
уку в образовательных и научных организациях МВД 
России и иных ведомств, в том числе зарубежом (в 
диссертационном совете защищаются и иностранные 
граждане) или применять ее результаты в практиче-

ской деятельности правоохранительных органов.
Значительный вклад в подготовку научных и на-

учно-педагогических кадров, специалистов в сфере 
уголовного судопроизводства за период действия дис-
сертационного совета вносят научные руководители, 
которые когда-то были тоже учениками, защищав-
шими свои диссертации под контролем наставника-
учителя — научного консультанта или научного ру-
ководителя в этом диссертационном совете. Так под 
научным руководством профессора О. В. Химичевой 
защитили диссертации восемь соискателей ученых 
степеней кандидата юридических наук. При этом 
первая из них была защищена в первый год работы 
диссертационного совета (Чеснов Д. В.), когда Ольга 
Викторовна сама еще была учеником, работая над док-
торской диссертацией под руководством профессора 
В. Н. Григорьева. Спектор тематики диссертационных 
исследований учеников профессора О. В. Химичевой 
достаточно широк. Это и проблемы реабилитации 
(Тазиев Д. А., Бажанов А. В.), доказательств и доказы-
вания (Нечаева Т. Г., Эсаулов С. В.), применения мер 
пресечения (Плоткина Ю. Б.), привлечение в качестве 
обвиняемого (Андреев А. В.), прекращение уголовно-
го дела или уголовного преследования (Шишов В. В.), 
судебно-контрольные процедуры в досудебном про-
изводстве (Ендольцева А. А.). Преимущественно в 
этих исследованиях поднимаются проблемы обе-
спечения прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, поэтому закономерно, 
что в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя создана научная школа «Обеспечение прав 
и законных интересов участников уголовного судо-
производства» под руководством А. В. Ендольцевой и 
О. В. Химичевой.

Профессора А. В. Ендольцеву в диссертацион-
ном совете поздравляли как научного руководителя с 
успешной защитой диссертаций ее учениками шесть 
раз. Первое такое поздравление состоялось в 2008 
году, когда ее ученица — Н. В. Андросенко успешно 
защитила диссертацию «Признание лицом своей вины 
в совершении преступления и его правовые послед-
ствия», то есть спустя три года как Алла Васильев-
на под руководством своего учителя — профессора 
Л. Д. Гаухмана защитила докторскую диссертацию. 
Позднее под научным руководством профессора 
А. В. Ендольцевой стали кандидатами юридических 
наук Земцова А. В., Парфенов В. Н. (2011), Анишина Ю. А. 
(2013), Подустова О. Л. (2019), Богатырев Д. В. (2023).

Своим учителем, открывшим путь в науку уго-
ловного процесса, считают ученики, защитившие 
диссертации под научным руководством профессора 
О. В. Волынской. Среди них есть и представители зару-
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бежных государств. Это граждане Вьетнама — Нгу-
ен Тат Тхань (2016), Ле Куанг Вьет (2020), их работы 
посвящены сравнительно-правовому исследованию 
презумпции невиновности и институту доказывания 
Социалистической Республики Вьетнам и Российской 
Федерации. Всего профессором О. В. Волынской под-
готовлено шесть учеников – кандидатов юридических 
наук. При этом двое из них: Садыкова Л. А. (2005), Ар-
темова В. В. (2006) защитили диссертации, когда Оль-
га Владимировна тоже была учеником и готовилась 
к защите докторской диссертации под руководством 
профессора В. В. Николюка (2008).

В 2008 году диссертационным советом было за-
щищена еще одна диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук по проблемам уголовного про-
цесса. Поздравления с успешной защитой принима-
ла профессор О. В. Мичурина. Под ее руководством 
защитили диссертации Теретокин С. Н. (2006), Цер-
ковный Ю. В. (2011), Игнатова О. Н. (2011), Косарева И. А. 
(2023). Как видим, первый опыт наставничества в 
форме научного руководителя Оксана Валерьевна 
приобрела также в период подготовки докторской 
диссертации, когда сама была учеником профессора 
В. Н. Григорьева.

Профессор В. Н. Григорьев являлся научным кон-
сультантом-учителем и у профессора А. В. Победкина, 
защитившего в диссертационном совете Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук (2005). В свою очередь, Александр Викторо-
вич подготовил к защите в данном диссертационном 
совете таких соискателей ученых степеней будущих 
кандидатов юридических наук как Бурцев С. Н. (2006), 
Новиков Е. А. (2009), Леонов С. Н. (2010), Гришина Е. Б. 
(2011), Тихомирова В. В. (2012), Ерохина О. С. (2014), 
Головкин О. Е. (2015), Панфилов П. О. (2019).

Как уже было сказано, еще одним коллективом, в 
котором осуществляются научные исследования по 
проблемам уголовного судопроизводства, является 
кафедра предварительного расследования. В настоя-
щее время кафедру возглавляет профессор Д. А. Ива-
нов, который в отличие от вышеназванных учителей 
дважды в диссертационном совете Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя выступал в 
статусе ученика. В начале соискателя ученой степени 
кандидата юридических наук (2008), а затем соискате-
ля ученой степени доктора юридических наук (2018). 
Научным руководителем и в последующем научным 
консультантом являлся профессор А. В. Гриненко. В 
последующем свой опыт, знания и навыки научной 
деятельности Дмитрий Александрович передал сво-
им ученикам: Селиванову С. В., Муллагалевой Л. Р. 

(2021), Во Ким Зунгу (2022), Московцевой К. А. (2023), 
защитивших диссертации в Московском университе-
те МВД России имени В.Я. Кикотя.

На кафедре предварительного расследования 
были подготовлены и защищены в диссертационном 
совете еще две диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук: А. А. Орловой (2013) 
и П. В. Фадеевым (2021). В последующем А. А. Орлова 
была учителем-научным руководителем по диссер-
тации, представленной на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук Карпушовым М. А. 
(2018), а П. В. Фадеев еще до защиты своей докторской 
диссертации подготовил ученика — представителя 
Социалистической Республики Вьетнам — Нгуен 
Ван Тиена, также защитившего диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук в 
диссертационном совете Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя (2019).

Как уже было сказано, что за чуть более 20-лет-
ний период работы диссертационного совета были за-
щищены 123 диссертации по проблемам уголовного 
судопроизводства. Научными консультантами и на-
учными руководителями являлись не только указан-
ные выше лица, но многие другие уважаемые ученые 
процессуалисты, внесшие огромный вклад в развитие 
науки уголовного процесса и подготовку молодых 
ученых. Задача данной статьи состояла не том, чтобы 
рассказать обо всех, кто защитил диссертации и их на-
учных наставниках, а подчеркнуть преемственность в 
передаче знаний, умений, опыта ученикам учителями, 
которые сами были учениками, защищавшими дис-
сертации в диссертационном совете при Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
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Гражданский процесс. Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. 
9-е изд., перераб. и доп. Учебник. 687 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

На основе современного законодательства системно и комплексно 
раскрыты основные темы курса: цели, задачи, принципы гражданского 
судопроизводства, сущность и источники гражданского процессуального 
права, гражданские процессуальные правоотношения, понятие 
доказательств и доказывания, участники и сроки судопроизводства, 
порядок и особенности его ведения. Рассмотрены основные положения 
арбитражного процесса, нотариата, третейского суда, а также порядок 
обращения российских граждан в Европейский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных постановлений 
в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 
особенностям производства по делам, связанным с выполнением 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, а также 
пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений юридического профиля, а также для всех 
интересующихся вопросами гражданского процесса.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день у профессоров и всего пе-

дагогического сообщества в сфере высшего профес-
сионального образования уже не вызывает сомнения 
по сути свершившийся факт — старая форма прове-

дения изолированных курсовых работ по дисципли-
нам учебных планов ВПО в современных условиях 
развития информационного пространства и требова-
ний к выпускаемым специалистам — не отвечает по-
требностям ни рыночного хозяйства, ни техническо-
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го прогресса, ни государства, ни самих выпускников 
ВУЗов. Данная констатация касается всех областей 
подготовки специалистов: педагогики, медицины, 
техники, военных наук, экономики, юриспруденции 
и др. Удаленность требований старого формата кур-
совых работ от профессиональных компетенций, 
обозначенных в государственных образовательных 
стандартах, относительная замкнутость дидактиче-
ских единиц, составляющих теоретическую базу из-
учаемых дисциплин, отсутствие междисциплинарной 
основы, а, следовательно, многогранности и комплекс-
ности содержательной части курсовых работ, обусло-
вили необходимость повсеместного формирования 
новой модели учебно-исследовательского (учебно-на-
учного) этапа подготовки специалиста — курсового 
проектирования.

1. Понятие и сущность курсового проекта
Учебными планами подготовки специалистов 

высшими учебными заведениями предусматриваются 
самостоятельные работы, выполнение которых носит 
аттестационных характер, то есть их результат, либо 
имеет оценку, «идущую в диплом» наравне с зачетами 
и экзаменами, либо является обязательной ступенью, 
дающей допуск к экзамену или зачету. Как правило, 
для гуманитарных направлений это следующие виды 
самостоятельных работ.

Курсовая работа направлена на анализ, исследо-
вание, изучение теории, ее основу составляет имен-
но теоретическая часть. Основные задачи курсовой 
работы также носят теоретический характер: изучить 
литературу на поставленную тему, исследовать клю-
чевые понятия, сравнить теоретические постулаты и 
практические данные, дать авторские рекомендации. 
Основные методы при написании курсовой работы — 
диалектики и научного синтеза.

Практикум, основу которого составляет расчет-
ная часть, направлен на формирование и демонстра-
цию курсантами навыков работы с документами и 
применения математически и содержательно, с точки 
зрения экономического и статистического анализа, 
обоснованных формул, что позволяет получить опре-
деленные количественные характеристики для даль-
нейшей качественной оценки. Основные методы при 
выполнении практикума — математического анализа 
и индукции.

Курсовой проект — вид самостоятельной учеб-
ной работы обучающихся, целью которого является 
формирование умений и навыков применения полу-
ченных знаний по одной или нескольким изученным 
дисциплинам для решения конкретной задачи про-
фессиональной направленности, что предопределяет 
его основой — практическую часть, с обязательным 
оформлением соответствующей расчетно-графиче-
ской и проектно-конструкторской документации. 
Основные методы — специальные, присущие той 
дисциплине, по которой выполняется курсовое проек-
тирование, а также табличный и графический.

Отличие курсового проекта:
• от курсовой работы заключается в том, что 

его основу составляет именно практическая 
часть, связанная с выполнением прикладной и 
(или) проектной задачи, и насыщенная нагляд-
ным представлением хода исследования, его 
поэтапных результатов. Таким образом, кур-
совой проект сложнее, так как требует от кур-
санта не только знаний теории, то есть о том, 
как надо применять комплекс методов, чем и 
ограничивается курсовая работа, а умения 
практического применения теоретически обо-
снованных методов для решения прикладных 
задач, выработки практических рекоменда-
ций. То есть е «как надо», а «так надо». Теоре-
тико-методологическая составляющая в кур-
совом проекте присутствует только в той мере, 
в которой предназначена для достижения цели 
и решения задач конкретного прикладного ис-
следования: установление границ объекта, его 
свойств во взаимодействии с внешней средой, 
определение предмета исследования и обосно-
вание специальных методов, составляющих 
инструментарий той дисциплины, по которой 
выполняется курсовой проект;

• от практикума требует обоснованности дей-
ствий в части доказательности того, что выби-
раемый на каждом этапе исследования путь, 
является самым правильным, то есть мате-
матически, критериально подтвержденным 
и соответствующим причинно-следственной 
логике, воплощаемой в пространственных за-
кономерностях и временных тенденциях; за-
канчивается содержательной интерпретаци-
ей самостоятельно полученных результатов, 
выработкой практически ориентированных 
предложений. Статус курсового проекта выше 
практикума также масштабностью цели и за-
дач прикладного исследования, мышления и 
его творческого проявления.

Цель курсового проектирования по Статистике 
как элемента учебного плана заключается в интегри-
рованной практической реализации полученных кур-
сантами знаний по всей совокупности дидактических 
единиц, вынесенных на изучение в различных дисци-
плинах кафедры; сгенерировать эти знания в целост-
ный комплекс теоретико-методологической и практи-
ческой подготовки специалиста в сфере обеспечения 
экономической безопасности.

2. Специфика курсового проекта по Статистике
Курсовой проект по Статистике носит междис-

циплинарный характер и является формой организа-
ции и выполнения учебно-исследовательской работы 
курсантов, охватывает все объекты экономических 
исследований, отражаемых в информационно-анали-
тических системах. Объектами изучения выступают 
экономические активы и прочие ресурсы хозяйствен-
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но-экономической деятельности, являющиеся, факто-
рами, определяющими и формирующими результаты 
функционирования экономических систем любого 
уровня: основные и оборотные фонды, специфика ко-
торых изучается в «Бухгалтерском учете», «Экономи-
ческом анализе», «Экономике организаций», трудовые 
ресурсы, которым отводится существенное место в 
«Экономической теории»; финансовые отношения по 
формированию единого бюджетного фонда страны и 
регионов, которые курсанты изучают в рамках дис-
циплин «Финансы», «Налоги и налогообложение»; 
отраслевые системы, такие как транспорт, энергети-
ка, производство, безопасность и правопорядок, из-
учаемые в ходе освоения дисциплин «Экономическая 
безопасность», «Судебно-экономическая экспертиза» 
и т. д. Кроме того, теоретико-методологическая база 
практических расчетов, выдвижения и проверки ги-
потез, содержательная интерпретация результатов, 
полученных по итогам курсового проектирования по 
Статистике, базируются на диалектическом единстве 
и общих законах общественного развития и познания, 
сути причинно-следственных связей, обоснованных 
комплексом гуманитарных дисциплин, в первую оче-
редь, «Философией». Именно многоотраслевой охват 
объектов статистического исследования и связь ста-
тистики с другими дисциплинами учебного плана 
подготовки специалистов по Экономической безопас-
ности предопределяют междисциплинарный характер 
курсового проекта по Статистике.

Перечисленные объекты, качественное содержа-
ние которых, изучалось в ходе освоения дисциплин ка-
федры, становятся в курсовом проекте по Статистике 
объектами статистического исследования, а предмет-
ной областью в отношении этих объектов становится 
статистическая методология, призванная дать коли-
чественную оценку состоянию и развитию объекта, 
соответствующего теме курсового проекта, вскрытым 
в ходе исследования закономерностям, выраженным в 
причинно-следственных связях, факторному влиянию 
на результат функционирования системы, изменени-
ям во времени и прогнозу показателей.

Таким образом, в курсовом проекте по Статистике 
речь идет о «горизонтальной» связи с другими дис-
циплинами, заключающейся в детальной разработке 
конкретного объекта экономических отношений; а 
«вертикальная» комплексность реализуется в пред-
метной части — поэтапном приложении статистиче-
ской методологии, которая относительного каждого 
конкретного объекта будет носить прикладной харак-
тер, что даст возможность каждому курсанту реализо-
вать свой творческий потенциал.

Поэтапное применение статистической методо-
логии обосновано в общей теории статистики, а ста-
тистические методы, присущие этим этапам, состав-
ляют комплекс дидактических единиц дисциплины 
«Статистика», которые изучаются курсантами в ходе 
ее освоения. Это и определяет уникальность данного 

курсового проекта: последовательность применения 
статистических методов и, тем самым, выполнения 
курсового проекта в целом, совпадает с последова-
тельностью освоения курсантами этих методов на 
лекционных, семинарских, и главное, практических 
занятиях. Такая корреляция позволяет курсанту по-
стоянно, в течение всего времени, отведенного на ос-
воение дисциплины, взаимодействовать с научным 
руководителем, выполняя разделы курсового проекта 
по мере пополнения своего багажа теоретических зна-
ний и овладения практическими навыками.

Выполнение курсового проекта по Статистике со-
ответствует таким компетенциям специалиста в об-
ласти экономической безопасности, как: способность 
осуществлять письменную и устную коммуникацию 
на русском языке, логически верно, аргументирован-
но и ясно строить устную и письменную речь; спо-
собность анализировать свои возможности, самосо-
вершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и изменя-
ющимся социокультурным условиям, приобретать 
новые знания и умения, повышать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень, развивать соци-
альные и профессиональные компетенции, изменять 
вид и характер своей профессиональной деятельности 
и др. [2].

Информационной базой прикладного статистиче-
ского исследования в рамках курсового проектиро-
вания выступают фактические официальные данные 
федеральной службы государственной статистики об 
институциональной финансово-хозяйственной дея-
тельности коммерческих, кредитных, страховых и 
государственных организаций в регионах [1]; ведом-
ственной статистики Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, разрабатывающей показатели 
экономической преступности и результатов противо-
действия ей органами внутренних дел по борьбе с 
экономическими преступлениями и противодействию 
коррупции.

Курсовой проект по Статистике требует владения 
серьезными навыками: работа с формулами, табли-
цами, расчетами, графиками, построение моделей и 
компьютерное протоколирование. Расчетную состав-
ляющую курсового проекта понадобится освоить как 
вручную, так и на компьютерах — в среде приклад-
ных статистических программ и приложений. Оче-
видно, что багажа теоретических знаний должно быть 
достаточно, как для работы с ними, так и для проекта 
в целом: это компетенции освоенных дисциплин, осо-
бенности конкретного прикладного статистического 
исследования в рамках курсового проекта.

3. Содержание курсового проекта по Статистике
3.1. Этапы и программно-методологические во-

просы статистического исследования в курсовом 
проектировании

Курсовой проект по дисциплине Статистика яв-
ляется самостоятельной учебно-исследовательской 
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работой прикладного характера, в процессе которой 
курсантом, как следует из выше обоснованного, за-
крепляются полученные знания по:

• общей теории статистики и социально-эконо-
мической статистике, в части владения стати-
стическим инструментарием для его приклад-
ного применения в анализе, моделировании и 
прогнозирования развития конкретного объ-
екта статистического исследования;

• смежным дисциплинам, где вскрывается спец-
ифика различных явлений общественной жиз-
ни, которые в свою очередь составляют каче-
ственную основу, свойства и границы объекта 
статистического исследования, что предопре-
деляет те скрытые причинно-следственные 
связи, подтверждение и статистическое описа-
ние которых с помощью типологизации, моде-
лей и трендов войдет в состав задач каждого 
конкретного курсового проекта.

Научное исследование любого объекта состоит из 
последовательных, связанных логикой этапов [1]:

I. Выдвижение гипотез;
II. Планирование исследования;
III. Сбор информации;
IV. Проведение экспериментальных расчетов;
V. Опровержение или неопровержение гипотез;
VI. Интерпретация результатов. 
Приведенная схема этапов исследования является 

общенаучной для всех областей общественных, есте-
ственных и специальных наук, что предполагает не-
избежность ее спецификации для каждой предметной 
области. Например:

IV этап, прописанный в данной схеме короткой 
фразой, в экономических, и в частности статистиче-
ских исследованиях, является столь трудоемким, ин-
формативным и содержательным, что его детализация 
в данном случае будет тесно коррелировать с оглавле-
нием курсового проекта; 

I и II этапы именно статистического исследования 
настолько переплетены между собой, что их выполне-
ние фактически будет не последовательным, а парал-
лельным:

• последовательность решения задач, постав-
ленных и направленных на достижение цели, 
сама формулировка цели, установление объ-
екта и обозначение предмета, по сути, и явля-
ются планированием исследования, которое 
презентуется и занимает значимую часть во 
введении курсового проекта;

• последовательность задач, объективно обу-
словленная логикой исследования, определяет 
очередность действий по теоретическому обо-
снованию и применению статистических ме-
тодов, что находит отражение также в оглавле-
нии курсового проекта;

• последовательность применения статистиче-
ских методов, составляющих инструментарий 

решения поставленных задач, в свою очередь 
и подчинена проверке гипотез, выдвижение 
которых осуществляется в теоретическо-мето-
дологическом обосновании исследования, ко-
торому отводится столь существенное место 
также во введении курсового проекта.

Таким образом, параллельное выполнение двух 
этапов требует диалектического осмысления спец-
ифики изучаемого объекта, единства всех действий, 
предшествующих непосредственной работе со стати-
стическими данными, каждое из которых выступает 
элементом комплексности и многогранности подго-
товки статистического исследования.

Актуальность выбранного направления, формули-
ровка его цели, постановка задач, установление объ-
екта и обозначение предмета соответствуют реализа-
ции в большей части второго этапа статистического 
исследования и составляют основу введения курсово-
го проекта. Актуальность означает раскрытие суще-
ственной, возможно исключительной значимости из-
учаемого объекта для народного хозяйства (не путать 
с национальной экономикой — прим. авт.), его места в 
социально-экономическом развитии регионов, вклада 
в формирование жизненного уровня населения; пер-
спектив развития и проблем применения, адаптации 
и апробирования, совершенствования и наращения 
статистической методологии для комплексного иссле-
дования выбранного объекта.

Установление объекта сужает выбранное направ-
ление, очерчивая некие контуры, внутри которых 
будет заключена целостная совокупность единиц 
наблюдения, из которых состоит данный объект ис-
следования, либо речь идет об очерчивании некое-
го сегмента из масштабного явления общественной 
жизни. Например, если изучению подлежит развитие 
транспортного комплекса, и тема сформулирована как 
«Статистическое исследование транспортного ком-
плекса России», то объектом исследования в этом слу-
чае могут стать транспортные коммуникации в огра-
ничивающей формулировке «Объектом исследования 
в курсовом проекте выступает сеть автомобильных 
дорог России как комплекс путей сообщения, внося-
щих наибольший вклад в транспортировку грузовых 
отправлений», либо «Объектом исследования высту-
пают ресурсы железнодорожного транспорта как от-
расли по оказанию услуг пассажирских перевозок, 
обеспечивающей межрегиональную мобильность на-
селения».

Если направление изучения связано с экономи-
ческой преступностью, рамки объекта могут быть 
очерчены как «деятельность подразделений органов 
внутренних дел по противодействию экономической 
преступности», либо «материальный ущерб, нанесен-
ный гражданам, организациям и государству, как сто-
имостная оценка последствий выявленных и раскры-
тых преступлений экономической направленности». 
Как видим, любая тема курсового проекта, связанная с 
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тем или иным направлением изучения, аккумулирует 
в себе огромный ассортимент статистических иссле-
дований, предопределяемых четким установлением 
объекта. Из этого следует, что количество курсантов, 
выбравших одну и ту же тему из списка примерных 
тем, неограниченно. Это обстоятельство вносит суще-
ственный положительный вклад в создание и развитие 
определенной научной школы, так как позволяет раз-
рабатывать одну тему нескольким курсантам много-
гранно и всесторонне. Тем более, что формально до-

пускается корректировка каждой темы из примерного 
перечня, уточнение которой обуславливается выбором 
и установлением объекта статистического исследова-
ния в курсовом проекте. Указанное обстоятельство 
является также залогом самостоятельности выполне-
ния курсового проекта, индивидуального подхода к 
его разработке и проявления творческого потенциала 
каждым курсантом.

Возможные (примерные) направления статистическо-
го изучения представлены в названиях граф таблицы 1. 

Таблица 1.
Направления и инструментарий исследования в курсовом проекте по Статистике
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Этапы и методы:
I — диалектический *
II, III — статистического наблюдения *
IV — сводки и группировки, средних величин, корреляции 
и регрессии, относительных величин, аналитического 
выравнивания и прогнозирования, динамической регрессии

*

V — проверки значимости рассчитанных параметров 
регрессии и трендов

*

VI — индукции и синтеза *
III‒V — наглядного представления данных: табличный, 
графический

*

Пересечение граф и строк и предопределяет уточ-
нение объекта исследования, что отражается в точной 
формулировке темы, и содержании исследования, что, 
в свою очередь, презентуется в оглавлении курсового 
проекта. Транспортная тематика, обозначенная в та-
блице звездочками и которую мы начали уже рассма-
тривать в качестве примера, может при формулировке 
темы как «Статистическое исследование автотран-
спортных коммуникаций» иметь следующее оглавле-
ние, выстроенное, исходя из представленной в схеме 
логической последовательности этапов:

Введение
Глава 1. Теоретические основы статистического 

изучения коммуникаций автомобильного транспорта 
в России

1.1. Автодорожная сеть в единой системе транс-
портного комплекса как объект статистического ис-
следования

1.2. Основные классификации, необходимые для 
статистического изучения автотранспортных комму-
никаций

1.3. Система статистических показателей, приме-
няемая для анализа автомобильных дорог как важней-
шего ресурса экономики

Глава 2. Статистическое изучение взаимосвязей 

показателей транспорта и социально-экономического 
развития

2.1. Систематизация статистических данных об ав-
тотранспортных магистралях на основе метода груп-
пировок

2.2. Моделирование взаимосвязей показателей ав-
тодорожных ресурсов и социально-экономического 
развития на основе метода корреляции и регрессии

Глава 3. Статистическое изучение динамики пока-
зателей автотранспортных коммуникаций

3.1. Расчет основных характеристик рядов дина-
мики в изучении автомобильных магистралей и дорог 
России

3.2. Выявление тенденций развития автотран-
спортных недвижимых активов на основе метода ана-
литического выравнивания и прогнозирования

3.3. Построение динамических регрессионных мо-
делей для исследования тенденций и прогноза авто-
транспортных коммуникаций в России

Заключение
Список литературы
Приложения
Примерный перечень тем курсового проектиро-

вания представлен ниже в отдельном пункте данного 
учебного пособия.
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При формулировании цели каждого конкретного 
статистического исследования должен учитываться 
его уровень. Подчас, целям, которые ставят будущие 
специалисты, обучающиеся по программе ВПО, могут 
позавидовать даже уже состоявшиеся, признанные и 
авторитетные ученые. Необходимо помнить, что про-
движение науки осуществляются в докторских дис-
сертациях; научные результаты, обладающие призна-
ками научной новизны и потенциальной практической 
значимостью, выступают обязательным атрибутом 
кандидатских диссертаций. Поэтому, не надо насы-
щать высокой наукой целевую установку и связанные 
с ней задачи. Курсанты должны изучить, систематизи-
ровать, рассчитать, представить, обобщить и наметить 
перспективы. Пример формулировки цели в курсовом 
проекте по Статистике можно иллюстрировать так: 
«провести комплексный статистический анализ транс-
портной отрасли на основе систематизации имеющих-
ся теоретических положений отраслевой статистики и 
прикладного применения математико-статистических 
методов». Комплекс задач, связанный с достижением 
цели в курсовом проекте по любой теме подчинен и 
отражает этапы статистического исследования, отра-
женный в вышеприведенной схеме и представленные 
в оглавлении. Например, так: «отразить сущность и 
значение транспортного комплекса, его внутреннее 
содержание и возможности количественных оценок 
на основе статистических классификаций и системы 
показателей; сформировать однородные группы ре-
гионов и выявить статистические закономерности, 
определяющие результат функционирования транс-
портного комплекса на основе методов группировки, 
корреляции и регрессии; дать количественное описа-
ние тенденций развития и построить прогноз основ-
ных показателей транспорта на основе трендовых ме-
тодов анализа».

3.2. Гипотезы и обоснование научного статисти-
ческого исследования в курсовом проекте

То обстоятельство, что гипотезы обозначены 
как первый этап исследования, вовсе не означает, 
что на этом работа с ними заканчивается. Означает 
это лишь то, что начинать исследование без них не 
только нельзя, но и невозможно. Гипотезы выдвига-
ются, конкретизируются и проверяются на протяже-
нии всего исследования. В первой главе, где дается 
представление объекта исследования с позиций ка-
чественных характеристик, что определяет его от-
личие от любых других объектов, характеристик его 
свойств, которые являются внешним проявлением 
качества, гипотезы объединены в некий общий век-
тор, который тоже можно назвать обобщающим ка-
чественным предположением. Например, продолжая 
использовать как иллюстрацию статистическое ис-
следование транспортного комплекса, в первой главе 

гипотезы могут концентрироваться в такой форму-
лировке: «результат коммуникационного прироста, 
призванный нарастить мобильность и производи-
тельность грузового автотранспорта, и выраженный 
в увеличении протяженности автодорог и площади 
автомобильного покрытия, напрямую зависит, как от 
потребности в таком накоплении материального ка-
питала, так от возможности его ресурсообеспечения, 
что предопределяет исследование отрасли (отрасле-
вого комплекса или вида экономической деятельно-
сти) на основе таких показателей, как:

• ввод в действие автомобильных дорог — ре-
зультат развития объекта исследования (зави-
симая переменная Y);

• грузооборот автомобильного транспорта (Х1), 
количество дорожно-транспортных проис-
шествий (Х2), затраты на ремонтные рабо-
ты действующих автомобильных дорог (Х3), 
увеличение протяженности железных дорог 
(Х4) — показатели, характеризующие те фак-
торы, которые диктуют необходимость иници-
ации роста результативной переменной;

• стоимость государственных контрактов на до-
рожное строительство (Х5), размер государ-
ственных субсидий капитального характера 
из бюджетов всех уровней на строительство 
автомобильных дорог (Х6); инвестиции в ос-
новной капитал автодорожного строительства 
(Х7) — показатели, характеризующие фак-
торы, определяющие материальные возмож-
ности капиталообразования, натурально-ве-
щественной формой которого станет прирост 
автомобильных магистралей и дорог».

Таким образом, мы видим, что работа над гипоте-
зой и программой статистического наблюдения, а это 
и есть перечень показателей, подлежащих разработке, 
переплелись в единое целое, при этом выдерживая ло-
гическую последовательность: от общей формулиров-
ки предположения — гипотезы до ее конкретизации 
в форме перечня результативного (Y) и объясняющих 
показателей (Х1, Х2, ….., Хm-1) — программы стати-
стического наблюдения.

В дальнейшем, по мере применения статистиче-
ских методов и получения соответствующих выход-
ных оценок, имеющих числовое выражение, можно 
говорить о количественной стороне, как выдвиже-
ния гипотез, так и результатов их проверки. Про-
должая рассматривать межотраслевой транспортный 
комплекс как пример, детализация общей гипотезы, 
ориентация на количественную оценку и проверку 
методами корреляции и регрессии может иллюстри-
роваться так: «предположим положительную связь 
между вводом в действие новых автодорог и затрата-
ми на ремонт уже действующих, так как значимость 
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эффекта от ремонта подчас весьма сомнительна: 
многократный ремонт одного и того же участка по 
своей суммарной стоимости может превысить за-
траты на создание новых автодорог с более высоким 
качеством и технологическими свойствами. Вместе 
с тем, парная корреляция может быть и отрицатель-
ной, указывающей на то, что снижение расходов на 
ремонтные работы дорожных коммуникаций, ввиду 
их низкого эффекта, связано с перераспределением 
материальных и трудовых ресурсов в сторону ново-
го строительства» или «одновременно влияние вво-
да в действие железных дорог может иметь обратное 
влияние на результативный показатель, так как речь 
идет о ресурсах-конкурентах, то есть железнодорож-
ные коммуникации в своем наращении могут снизить 
потребность в  грузовых автоперевозках грузов и тем 
самым способствовать снижению показателя ввода в 
действие автомобильных дорог». Перед применением 
метода динамической регрессии, основываясь на про-
гнозах факторных показателей, полученных на этапе 
аналитического выравнивания, гипотезы могут отра-
жать предположения относительно роста или сниже-
ния ввода в действие новых автомобильных дорог под 
влиянием именно тенденций и ожидаемых изменений 
у признаков-факторов.

Ранее отмечалось, что теоретическая составляю-
щая курсового проекта присутствует в нем как обосно-
вание статистического исследования, то есть в объеме 
и по содержанию, необходимым для проведения прак-
тических расчетов, пояснения гипотез и уточнения 
сущности объекта и области его учета, классификаци-
онной дифференциации единиц наблюдения, системы 
статистических показателей, характеризующих, как 
непосредственно сам объект или явление, так и усло-
вия его существования и развития, в том числе тех, ко-
торые уже составляют программу статистического ис-
следования. Перечисленные в данном разделе аспекты 
находят отражение в первой главе курсового проекта 
по Статистике.

3.3. Решение задач статистического исследова-
ния на основе методов общей теории и математиче-
ской статистики

3.3.1. Статистическое наблюдение и статистиче-
ская сводка в курсовом проектировании

Согласно теории статистики, и это обозначено 
в пункте III вышеприведенной схемы, следующим 
этапом статистического исследования выступает ста-
тистическое наблюдение, которое в силу своей на-
укоемкости, по сути «наука в науке», и практическая 
деятельность, результатом которой является сформи-
рованный, готовый к обработке математико-стати-
стическими методами массив числовой информации. 
В рамках курсового проекта по экономической стати-
стике источником сведений будут не опросы, и уж тем 

более не непосредственное наблюдение, а официаль-
ная статистическая информация и ведомственная от-
четность, сведение которых в общие таблицы связано 
с определенными проблемами. Необходимо помнить 
и о единстве признаков для всех первичных состав-
ляющих совокупности, представляющей объект ис-
следования, будь то совокупность выборочная, или 
генеральная.

Формирование массивов числовой информации, 
в отношении которых будут применены сложнейшие 
методы статистического анализа, представляет собой 
крайне трудоемкую процедуру, требующую терпения 
и проявления настойчивости на этом первом шаге 
практической части курсового проекта. Это связано с 
тем, что приходится в один числовой массив сводить 
сведения из информационной базы различных ве-
домств. Отсутствие информации по какому-либо по-
казателю на сайте или публикациях одного ведомства, 
например, Росстата, влечет необходимость поиска 
подчас очень долгого в базах других органов исполни-
тельной власти или прочих интернет-ресурсах. Здесь 
приходится сталкиваться с проблемой сопоставимо-
сти данных, что в первую очередь касается различной 
региональной разбивки: так в одном источнике по не-
скольким показателям Тюменская область структури-
рована на три субъекта, а в другом источнике по недо-
стающему показателю эта же область детализируется 
иначе, что требует проведения соответствующих до-
полнительных вычислений. Кроме того, наличие или, 
наоборот, отсутствие данных о регионах, вошедших 
в состав России с 2014 года, также диктует необхо-
димость постоянного мониторинга сопоставимости 
данных. При работе же с прочими открытыми интер-
нет-ресурсами требуется постоянный контроль за до-
стоверностью сведений.

Основные наши сайты и источники сведений при 
выполнении курсового проекта по статистике: сайт 
Федеральной службы государственной статистики → 
официальная статистика → региональная статистика 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sep_region1.htm; 
Единая межведомственная информационно-статисти-
ческая система (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru/, сайты 
Министерства финансов и Федерального казначей-
ства, форма 5-БЭП УЭБиПК МВД России.

Итак, сформирован статический массив, содержа-
щий числовые ряды показателей, варьирующих в про-
странстве: от одной единицы наблюдения к другой, то 
есть сведения по регионам, характеризуемым показа-
телями, вошедшими в программу статистического на-
блюдения, которую, в свою очередь и как мы отмечали 
ранее, можно считать продуктом сформулированной 
общей гипотезы исследования.

3.3.2. Типологизация и статистическое модели-
рование в выявлении закономерностей
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Мы готовы перейти к выполнению основного — 
IV этапа статистического исследования в рамках кур-
сового проекта. Систематизация данных осущест-
вляется благодаря применению метода группировки, 
результатом которой является формирование типоло-
гически однородных групп. Метод группировок сле-
дует применять в его традиционной разработке, в той 
четкой алгоритмизации, которой обучающиеся овла-
девает в качестве практического навыка в аудиторное 
время работы на практических занятиях по дисципли-
не Статистика.

Данная типологизации преследует решение двух 
основные задач: во-первых, ранжирование групп ре-
гионов по их средним значениям показателей позво-
лит сделать самые первые, предварительные выводы 
о характере и степени подтверждения гипотез(ы); 
во-вторых, это сам факт формирования однородных 
по масштабам и специализации экономики групп ре-
гионов, что позволяет характеризовать их как само-
стоятельные структурные составляющие объекта 
исследования, удовлетворяющие требованиям коли-
чественной однородности, то есть отсутствие ано-
мальных числовых значений по показателям. Это, при 
необходимости позволит строить и регрессионные 
уравнения для каждой группы регионов (или других 
единиц наблюдения), проводить сравнительный ана-
лиз коэффициентов корреляции и параметров регрес-
сии исходя уже из региональной специфики каждой 
группы.

Далее в отношении массива исходных данных 
применяется метод регрессии для построения моде-
лей, дающих количественное описание влияния объ-
ясняющих факторов на результат функционирования 
всей системы — результативный показатель [1].

На этапе пошагового регрессионного анализа ма-
тематический аппарат может вступить в некоторое 
противоречие с экономической природой исследуе-
мого явления, процесс которого и моделируется. Речь 
идет о том, что при достижении должного уровня де-
терминации и адекватности регрессионного уравне-
ния по F-критерию, не следует чрезмерно увлекаться 
математическим установлением значимости непо-
средственно самих параметров регрессии b1, b2,…, 
bm-1, что за многие десятилетия стало, на наш взгляд 
слишком преувеличенным требованием, а с содержа-
тельной точки зрения вообще необоснованным. Ины-
ми словами, включение или невключение того или 
иного объясняющего показателя, мало изменяющее 
общую детерминацию, приверженцами математиче-
ского обеспечения статистики со ссылкой на низкое 
значение критерия t-статистики трактуется как недо-
пустимость в модели этой объясняющей переменной. 
Школа экономической статистики, напротив, считает, 
что на этапе работы с конкретными переменными, при 

уже достигнутой должной значимости модели в це-
лом, ориентироваться надо именно на субъективную 
составляющую, подкрепленную исследовательским 
опытом, то есть на содержательную целесообразность 
присутствия каждой объясняющей переменной в мо-
дели. Еще раз подчеркнем, это не ухудшит математи-
ческое качество регрессионного уравнения. При этом 
надо помнить, что модель не должна быть перегру-
женной, а значит только наиболее существенные с эко-
номической точки зрения и причинно-следственных 
связей объясняющие показатели должны моделиро-
вать процесс получения результата. Именно математи-
ческая адекватность модели в целом, представленная 
высоким уровнем детерминации, содержательная под 
экономической призмой существенность включенных 
в модель признаков-факторов и обеспечит то диалек-
тическое единство, которое гарантирует объективное 
количественное описание причинно-следственных 
связей, позволит информативно интерпретировать ка-
чественную сторону выявленных закономерностей.

Установление факта наличия положительного или 
отрицательного влияния каждой попавшей в регресси-
онное уравнение переменной, фиксация абсолютной и 
относительной реакции результативного показателя 
на вариацию объясняющего по параметру регрессии и 
коэффициенту эластичности — это еще не выводы по 
модели, а лишь констатация. Необходима интерпрета-
ция установленных связей, которая должна объяснять 
природу того, что вскрыла полученная регрессионная 
модель, почему влияние одного показателя на другой 
имеет именно такое направление и такое количествен-
ное выражение, причем не иллюминировано, а в купе 
с другими объясняющими переменными. Примером 
может служить ситуация, когда парные коэффициен-
ты корреляции между выпуском продукции и такими 
объясняющими переменными, как стоимость основ-
ных фондов и численность занятых работников в обо-
их случаях положительные. Однако в регрессионной 
модели, когда оба объясняющих показателя присут-
ствует одновременно, оказывается, что при числен-
ности занятых работников образовался отрицатель-
ной знак. И тогда необходимо указать, что речь идет 
о показателях, которые имеют общую созидательную 
основу: они характеризуют наличие ресурсов хозяй-
ственной деятельности, являясь по отношению друг 
к другу не только дополнением, но и конкурентами. 
Очевидно, что при современном уровне информаци-
онно-интеллектуального и технического прогресса 
основные фонды могут более успешно справляться с 
поставленными задачами, нежели воплощение чело-
веческого труда, где лишние трудовые руки становят-
ся, подчас, обузой. Без такого объяснения одной лишь 
констатации, то есть «озвучения» числовых значений 
параметров регрессии и коэффициентов эластично-
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сти, как уже отмечено, недостаточно. Только при на-
личии содержательной интерпретации по каждому 
показателю можно говорить о полноценных выводах 
по результатам корреляционно-регрессионного ана-
лиза в целом. Перечисленные в данном и предыдущем 
пунктах аспекты исследования составляют содержа-
ние второй главы курсового проекта.

3.3.3. Проектирование построения трендов и 
прогнозов

Применение статистических методов в отноше-
нии числовых массивов, характеризующих единицы 
наблюдения, а в курсовом проекте это регионы, по-
казателей, варьирующих в пространстве, позволяет 
выявить закономерности явлений, их существования 
в отчетном периоде, то есть в современной специфи-
кации. Естественно, что закономерности образуют-
ся не спонтанно, не от случая к случаю, и не только 
в этом отчетном периоде. Для того чтобы наблюдать 
ту картину, которую показали нам группировка и по-
строенные регрессионные модели, время на достаточ-
но продолжительном своем интервале формировало 
именно эти причинно-следственные связи. Однако 
статический анализ и применение статистических ме-
тодов в отношении показателей, варьирующих в про-
странстве, не позволяет нам изучить динамику этих 
закономерностей. Для того, чтобы изучать тенденции, 
ввести их в количественную регрессионную модель, 
нам необходимо применять именно те методы стати-
стики, которые позволяют характеризовать изменения 
явлений и состояния объектов в динамике. Из этого 
следует, что массив исходных данных на этом шаге 
статистического исследования будет динамический, 
то есть те же показатели должны варьировать не по 
регионам, а как общероссийские варьировать во вре-
мени.

Традиционно изучение объектов или явлений во 
времени начинают с расчета характеристик рядов 
динамики по тем показателям, которые дают количе-
ственное описание развития. Это цепные и базисные 
абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста и 
прироста, абсолютные значения 1 % прироста, а также 
их средние значения за исследуемый период. Интер-
претировать каждую рассчитанную характеристику 
смысла не имеет, так как, во-первых, это нецелесоо-
бразно, поскольку будет «загрязнять» исследование и 
выводы по нему; во-вторых, это сделать не позволит 
и объем курсового проекта, имеющий объективное 
ограничение. Вместе с тем, будучи сведенными в еди-
ную табличную форму, рассчитанные характеристики 
рядов динамики, на которые следует обратить внима-
ние, сами укажут на себя резко отличающимися зна-
чениями, по которым можно будет судить, на каких 
временных интервалах явление развивалось скачкоо-
бразно: либо существенно увеличиваясь, либо резко 

снижаясь. Именно такие промежутки времени обязы-
вают дать интерпретацию присущим им характери-
стикам рядов динамики. Расчету и связям первичных 
характеристик временных рядов уделяется значитель-
ное место при проведении аудиторных занятиях, как 
семинарских, так и практических. Построение мо-
делей динамической регрессии позволит установить 
те объясняющие факторы, которые являются для ре-
зультативного показателя наиболее существенными 
за исследуемый период. Необходимо помнить, что 
обязательной объясняющей переменной в динамиче-
ской регрессионной модели является фактор времени. 
По тем показателям, которые обозначат свое присут-
ствие в полученном уравнении, необходимо для каж-
дого подобрать математическую функцию — тренд, 
количественно описывающий изменение показателя 
во времени и построить краткосрочный прогноз, как 
правило, на три последующих года. Фактические про-
гнозные значения объясняющих показателей их под-
становкой в модель динамической регрессии дают воз-
можность получить расчетные и прогнозные значения 
для результативного показателя. Содержательная ин-
терпретация влияния факторов на признак-результат 
по параметрам модели динамической регрессии и про-
гноза результативного показателей завершает стати-
стическое исследование. Все перечисленные в данном 
пункте аспекты распределяются по разделам третьей 
главы курсового проекта.

4. Заключение по курсовому проекту, литерату-
ра и приложения

Заключение курсового проекта представляет со-
бой не «введение в прошедшем времени», в нем не надо 
писать, как о свершившихся, о тех задачах, которые 
были поставлены во введении для достижения цели 
исследования. Необходимо свести воедино результа-
ты, полученные на всех этапах, шагах и итерациях 
проведенного в рамках курсового проекта исследова-
ния. Согласованность последовательно полученных 
результатов, их логическая связь и практическая ори-
ентированность позволят сформировать комплексные 
выводы о причинно-следственных связях, тенденциях 
и прогнозах для изучаемого явления, что и составляет 
суть заключения курсового проекта.

Список литературы, составление которого тоже 
сопряжено с определенными проблемами, должен ох-
ватывать примерно 15±2 источников, из которых 2‒3 
учебника или учебных пособия по общей теории и ма-
тематической статистике, 2‒3 учебных издания, свя-
занных с объектом исследования. Остальные источ-
ники представляют собой научную библиографию, 
как правило, представленную статьями, опублико-
ванными за последние несколько лет. Список литера-
туры должен быть актуальным. Большинство, даже 
практически все ссылки на источники литературы, 
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будут сделаны по введению и первой главе курсово-
го проекта, отчасти по выводам, так как расчетная и 
интерпретационная части исследования выполняются 
обучающимися исключительно в авторском формате.

Ранее отмечалось, что многие элементы курсового 
проекта в иных работах, таких как курсовая или вы-
пускная квалификационная, выносятся в приложение. 
Курсовой проект, отчасти дает ответ на вопрос «а от-
куда берутся эти самые приложения?», поэтому мно-
гие наглядные формы и расчетные материалы разме-
щаются в основной части работы. Это касается таблиц 
исходных данных, наглядного представления алго-
ритмов расчетов, которые непосредственно приводят 
к окончательным числовым оценкам, составляющим 
результат расчетной части исследования. Остальные 
расчеты, указывающие на несостоятельность тех или 
иных вариантов развития, либо отвергающие опре-
деленные гипотезы, выносятся в приложение. Все 
сомнительные вопросы, в любом случае поможет ре-
шить научный руководитель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Курсовой проект по Статистике можно считать 

генеральной репетицией выпускной квалифика-
ционной (дипломной) работы, обязывающей пред-
ставления грамотных экономико-статистических 
расчетов в составе своей практической части, он 
носит всеобъемлющий характер, требует больших 
трудовых затрат и усердия, прилежания и высоко-
го уровня самоорганизации со стороны курсанта. 
Непосредственно дисциплина Статистика, по сути, 
имеет продолжение, закрепленное в учебном плане, 
как Эконометрика, где также предусмотрена само-
стоятельная письменная работа в формате практику-
ма, где уровень расчетов по каждому прикладному 
применению математико-статистических методов 
будет уже ступенью выше: типологизации объектов 
осуществляются на основе уже многомерных стати-
стических методов, связанных с переходом в стан-
дартизированную размерность и учитывающую 
вклад не одного группировочного, а всех показате-
лей, вошедших в программу наблюдения; регресси-
онное моделирование будет осуществляться по каж-
дому сформированному типически однородному 
кластеру; прикладное применение статистической 
методологии и приемов, присущих эконометрике, 
будет ориентировано на комплексный анализ эконо-
мической преступности.
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науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф МНИЦ Судеб-
ной экспертизы и исследований.

Рассмотрены теоретические аспекты концепции налогового процесса, 
особенности процессуальных налоговых правоотношений, а также соот-
ветствующие аспекты деятельности налоговых администраций с учетом 
изменений в налоговом законодательстве.

Раскрыты элементы и формы регулирования налоговых правоотноше-
ний с учетом цифрового характера развития экономики страны. Детально 
выделены действующие нормы налогового процесса в механизме меро-
приятий налогового контроля и процессуальные аспекты принудительно-
го исполнения налоговых обязанностей субъектов налоговых отношений.
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Введение.
Начиная с 2015 года, когда была принята Повестка 

устойчивого развития ООН, в рамках которой впервые 
акцентировано внимание на необходимости достиже-
ния не только экономических, но и экологических и 
социальных результатов деятельности различных 
субъектов, существенным образом совершенствуется 
практика государственного управления. Безусловно, 
принятые 17 целей устойчивого развития и входящие 

в их состав 169 задач носят преимущественно нацио-
нальный характер, что обусловливает ключевую роль 
государств в их достижении. В то же время Повестка 
устойчивого развития носит инклюзивный характер, 
что предопределяет необходимость вовлечения в про-
цесс достижения ЦУР также хозяйствующих и иных 
субъектов экономической деятельности, что объясня-
ет чрезмерную популярность ESG принципов среди 
коммерческих организаций различных организацион-
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но-правовых форм, в том числе являющихся участни-
ками финансового рынка.

Таким образом, особая роль в достижении ЦУР 
на государственном уровне и ESG принципов в дея-
тельности хозяйствующих субъектов отводится пере-
осмыслению управления финансами с позиции вне-
дрения новых и совершенствования используемых 
инструментов, отвечающих концепции устойчивого 
развития.

Текущее состояние
Анализ текущего состояния реализации Повестки 

устойчивого развития в Российской Федерации пока-
зывает, что осуществляемый комплекс мер носит си-
стемный характер.

В частности, с учетом ЦУР совершенствуется си-
стема стратегического планирования в Российской 
Федерации. Наиболее релевантные для национальных 
условий ЦУР и входящие в их состав задачи находят 
отражение в документах стратегического планирова-
ния, разработанных в рамках целеполагания на феде-
ральном и региональном уровнях. В частности, анализ 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации показывает, что ЦУР и раскрывающие их 
задачи затронуты в рамках 8 из 9 стратегических на-
циональных приоритетах. На региональном уровне с 
учетом ЦУР совершенствуются региональные страте-
гии социально-экономического развития.

В целях установления требований к осуществле-
нию проектов в области устойчивого, в том числе зе-
леного развития, разработаны и утверждены Прави-
тельством Российской Федерации критерии подобных 
проектов [1].

В рамках совершенствования государственного 
управления в области устойчивого развития предус-
мотрено вовлечение широкого круга органов государ-
ственной власти и организаций, в том числе Минэко-
номразвития России, Банка России, государственной 
корпорации «ВЭБ.РФ».

В целях организации статистического наблюде-
ния усовершенствован и дополнен федеральный план 
статистических работ, осуществляемых Федеральной 
службой государственной статистики, в части набора 
показателей, связанных с достижением ЦУР в Россий-
ской Федерации.

Следует также отметить, что в 2020 году в соот-
ветствии с принятыми обязательствами была орга-
низована работа с непосредственным участием МИД 
России, Минэкономразвития России, Росстата и Ана-
литического центра при Правительстве Российской 
Федерации по подготовке Добровольного националь-
ного обзора достижения ЦУР в Российской Федера-
ции, который был представлен на Политическом фо-
руме высокого уровня ООН.

Достаточно значимые действия предприняты в об-
ласти развития подходов по подготовке отчетности в 
области устойчивого развития.

Наиболее активно развиваются инструменты 
устойчивого финансирования в корпоративном секто-
ре, в том числе связанные с ответственным инвести-
рованием и долговым финансированием.

Вместе с тем отсутствует единый подход к иденти-
фикации инструментов устойчивого финансирования, 
применение которых возможно в государственном 
секторе.

Результаты
К настоящему времени в сфере устойчивого раз-

вития используются различные термины, в том 
числе «финансирование устойчивого развития», 
«ответственное инвестирование», «зеленое» финанси-
рование», которые, безусловно, взаимосвязаны между 
собой. Следует отметить, что финансирование устой-
чивого развития концентрируется, прежде всего, на 
вопросе поиска и последующей мобилизации финан-
совых ресурсов для финансового обеспечения меро-
приятий программ и проектов в области устойчивого 
развития. В свою очередь ответственное инвестирова-
ние предполагает осуществление инвестиций в целях 
достижения экономических, экологических и социаль-
ных эффектов. «Зеленое» финансирование в основном 
на осуществлении инвестиций в целях достижения 
преимущественно экологических эффектов. Вместе с 
тем термин «устойчивое финансирование» представ-
ляет значительно более широкое понятие, охватываю-
щее не только вопросы финансирования устойчивого 
развития, но и разработки альтернативных финансо-
вых механизмов, обеспечивающих реализацию по-
ставленных целей, задач и функций в долгосрочной 
перспективе [2, c. 5].

Среди инструментов устойчивого финансирова-
ния широкое распространение получило долговое 
финансирование, предусматривающее выпуск и об-
ращение облигаций, соответствующих определенным 
требованиям, определенными стандартами междуна-
родных организаций.

А среди всего многообразия стандартов отдельного 
внимания заслуживают стандарты Международной ас-
социации по рынку капитала, в том числе стандарты зе-
ленных облигаций, стандарты социальных облигаций, 
стандарты облигаций устойчивого развития и стандар-
ты облигаций, связанных с устойчивым развитием.

В мировой практике долгового финансирования 
значительный удельный вес в структуре указанных 
облигаций приходится на зеленные облигации, кото-
рые представляют собой долговой инструмент, посту-
пления от размещения которых, или эквивалентная 
им сумма направляются на финансирование новых 
или уже реализуемых зеленых проектов.

В свою очередь, социальные облигации представ-
ляют долговой инструмент, поступления от размеще-
ния которого, или эквивалентная ему сумма направ-
ляются полностью или частично на финансирование 
социальных проектов.
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Облигации устойчивого развития — долговой 
инструмент, поступления от размещения которых, на-
правляются на финансовое обеспечение проектов, од-
новременно соответствующих требованиям зеленых и 
социальных проектов.

И, наконец, облигации, связанные с устойчивым 
развитием, в соответствии со стандартом ICMA — 
есть долговой инструмент, средства от размещения 
которых направляются на финансирование проектов, 
непосредственно не являющихся зелеными или соци-
альными, но оказывающими косвенное воздействие 
на устойчивое развитие [3].

Размещение и выпуск облигаций в соответствии 
со стандартами ICMA предполагает определение на-
правлений использования средств от их размещения, 
установление требований к процессу оценки и отбора 
проектов, управлению средствами и подготовки от-
четности.

Средства, полученные от размещения подобных 
облигаций, могут быть использованы исключительно 
по целевому назначению, то есть на финансирование 
проектов, соответствующих установленным критери-
ям устойчивого развития. Зачастую подобные проекты 
связаны с внедрением экологичных видов транспорта, 
управлением природными и водными ресурсами, раз-
витием возобновляемых источников энергии и других.

Процесс оценки и отбора проектов предполагает 
установление целевого назначения проектов в области 
устойчивого развития, требований к ним, а также тре-
бований к управлению рисками реализации подобных 
проектов.

Управление средствами от размещения облига-
ций по стандартам ICMA предусматривает ведение их 
обособленного учета от иных финансовых ресурсов.

В целях обеспечения прозрачности информации 
об использовании средств от размещения подобных 
облигаций предусмотрена процедура подготовки от-
четности о реализации каждого из этапов соответ-
ствующего проекта в области устойчивого развития.

Следует отметить, что в государственном секторе 
Российской Федерации находит применение практика 
выпуска государственных ценных бумаг, средств от 
размещения которых выступают и рассматриваются 
в качестве источника финансирования дефицита бюд-
жета публично-правового образования. Внедрение 
исследованного инструмента устойчивого финанси-
рования представляет интерес ввиду потенциальной 
возможности реализации проектов устойчивого раз-
вития, соответствующих установленных Правитель-
ством Российской Федерации критериям устойчивого, 
в том числе зеленого, развития Российской Федера-
ции. Вместе с тем отмечается, что в настоящее для ре-
ализации рассмотренного инструмента может потре-
боваться уточнение действующей редакции принципа 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, 
в соответствии с которым источник финансирования 

дефицита бюджета не может быть увязан с конкрет-
ным расходом бюджета [4, ст. 35].

Наряду с инструментом долгового финансирова-
ния особое внимание в рамках устойчивого финанси-
рования представляют инструменты инвестирования 
и их использование в государственном секторе.

Подобный инструмент может быть использован 
для расширения возможностей финансирования са-
моокупаемых инфраструктурных проектов, соответ-
ствующих требованиям устойчивого развития, за счет 
средств Фонда национального благосостояния, или 
для финансирования инфраструктурных проектов за 
счет инфраструктурных бюджетных кредитов в рам-
ках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

Исследованные выше особенности устойчивого 
финансирования в большей степени сопряжены с до-
стижением целей и задач устойчивого развития, реа-
лизации ESG принципов.

Вместе с тем в государственном секторе инстру-
менты устойчивого финансирования могут быть при-
менены с целью исследования и реализации комплек-
са мер по повышению устойчивости бюджетов.

В частности, Всемирной организацией здравоох-
ранения исследована проблема старения населения 
и ее влияния на устойчивое финансирование здраво-
охранения на основе страховых взносов. В частности, 
результаты исследования показали, что сохранение 
страхового принципа финансирования здравоохране-
ния в условиях отсутствия дополнительных мер име-
ет тенденцию к снижению объемов администрирова-
ния страховых взносов в результате увеличения доли 
пожилых людей по сравнению с работоспособным 
населением. При этом с позиции устойчивого фи-
нансирования здравоохранения сделан вывод о необ-
ходимости пересмотра источников финансового обе-
спечения здравоохранения (путем замены страховых 
взносов на соответствующие поступления обязатель-
ных платежей в бюджет, администрирование которых 
не зависит от фактора старения населения (налоги на 
потребление, имущественные налоги и другие).

Наряду с исследованием инструментов устойчиво-
го финансирования, которые предполагают совершен-
ствование управления государственными финансами 
в части финансового планирования и прогнозирова-
ния, оперативного управления финансами, не менее 
важно также остановиться на вопросах отчетности и 
аудита в области устойчивого развития.

В сфере отчетности об устойчивом развитии ши-
рокое распространение находит применение стандар-
тов устойчивого развития Глобальной инициативы 
отчетности (GRI). В соответствии со стандартами 
указанной международной организации может осу-
ществляться подготовка отчетности об устойчивом 
развитии как органами государственной власти, так и 
организациями с государственным участием.

В вопросе аудита в области устойчивого развития 



183№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ECONOMIC SCIENCE

активно развивается и совершенствуется практика 
контрольной и экспертно-аналитической деятель-
ности органов государственного аудита и внешнего 
государственного финансового контроля. Следует 
отметить, что в рамках аудита достаточно широкое 
применение находят профессиональные документы 
Международной организации высших органов аудита 
(INTOSAI), а также Инициативы развития INTOSAI 
(IDI), в том числе связанные с аудитом готовности 
системы государственного управления к внедрению 
Повестки устойчивого развития и аудита реализации 
ЦУР.

Выводы
В условиях совершенствования подходов к управ-

лению финансами государственного сектора под воз-
действием концепции устойчивого развития одним из 
стратегически важных направлений является исполь-
зование инструментов устойчивого финансирования.

Устойчивое финансирование по своему содержа-
нию охватывает инструменты финансирования устой-
чивого развития, а также инструменты повышения 
устойчивости бюджетов.

К числу инструментов устойчивого финансирова-
ния в государственном секторе могут быть отнесены 
инструменты долгового финансового финансирова-
ния, ответственного инвестирования.

Таким образом, применение инструментов устой-
чивого финансирования в государственном секторе 
позволяет усовершенствовать ранее используемые 
бюджетные механизмы в целях мобилизации допол-
нительных источников финансовых ресурсов для 
осуществления конкретных мероприятий в рамках 
программ, внедрения практики ответственного инве-
стирования в инфраструктурные проекты, соотнося-
щиеся с устойчивым развитием, и повышения устой-
чивости бюджетов публично-правовых образований, 
суверенных и внебюджетных фондов.
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Введение. В современных условиях мировой гло-
бализации денежно-кредитное регулирование являет-
ся неотъемлемым фактором гармоничного развития 
экономики любого государства.

Качественное денежно-кредитное регулирование, 

его предсказуемость и направленность на достиже-
ние публично декларируемых целей дает позитивный 
мультипликативный результат для развития нацио-
нальной экономики.

Российская финансовая система показала зна-
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чительную устойчивость в течение последних не-
скольких лет, в том числе благодаря взвешенной и 
долгосрочной политике денежно-кредитного регули-
рования, однако, исследование денежно-кредитного 
регулирования и его влияния на национальную эконо-
мику остается актуальным.

Анализ. Денежно-кредитное регулирование яв-
ляется одной из важнейших составляющих макроэко-
номической политики государства, реализуемой цен-
тральным банком страны.

Основными участниками денежно-кредитного 
регулирования помимо государственных органов, 
наделенных регулярными функциями, являются 
также различные кредитные организации, уполно-
моченные регуляторами по осуществлению прямой 
деятельности.

В наши дни центральные банки стран являются 
поистине важнейшими государственными институ-

тами, обладающими особым статусом, подразумева-
ющий под собой определенный свод прав и функции, 
определяющих их как «регулятор экономики монетар-
ными методами». Данная роль является большой от-
ветственностью за стабильное финансовое состояние 
страны и экономические показатели развития страны.

В связи с этим проблема денежно-кредитного ре-
гулирования и ее научная основа является актуальной 
и в наши дни как среди экономистов-ученых, так и 
экономистов-практиков.

На данный момент признанной моделью для оцен-
ки эффективности денежно-кредитной политики и 
используемого денежно-кредитного регулирования 
в рамках открытой экономики — наиболее распро-
странённый тип экономики в текущей ситуации — 
является модель Манделла-Флеминга [1, с. 358‒379]. 
Рассмотрим основные составляющие этой модели, 
представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Составляющие модели Манделла-Флеминга

Внимательно изучив составляющие модели Ман-
делла-Флеминга, можно заключить, что денежно-кре-
дитное регулирование государства в условиях исполь-
зования фиксированного валютного курса в рамках 
инструмента регулирования эффективна в случае де-
вальвации или ревальвации национальной валюты го-
сударства. Использование фиксированного валютного 
курса будет носить временный характер, в конечном 
итоге это приведет к выравниванию цент между стра-
нами, которые имеют установленные торгово-эконо-
мические отношения. При возникновении ситуации 

корректировки фиксированного курса возникает пре-
цедент недоверия к проводимому денежно-кредит-
ному регулированию уполномоченными органами в 
виду последующего изменения макро- и микроэконо-
мической ситуации в рассматриваемой стране.

Также вопрос денежно-кредитного регулирова-
ния и его влияния на экономику страны изучалось в 
рамках монетарного подхода к анализу платежного 
баланса. Стоит отметить, что подход развивался по 
двум независимым направлениям, представленными 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Направления изучения денежно-кредитного регулирования 
в рамках монетарного подхода к анализу платежного баланса [2]

Возможность денежно-кредитного регулирования 
в рамках формирования оптимальной денежно-кре-
дитного регулирования страны определяется, в част-
ности режимами валютного курса, что также подчер-
кивали ученые-экономисты М. Девере (M. Devereux) и 
Ч. Энгел (C. Engel).

Глобализация экономического пространства, 

подразумевающая под собой межстрановый рост 
мобильности капитала, напрямую повлияла на те-
орию монетаризма и ее практическое применение, 
что получило название в научном мире как «гло-
бальный монетаризм». Рассмотрим составляющие 
сценария «глобального монетаризма», представлен-
ные на рисунке 3.

Рис. 3. Направления изучения денежно-кредитного регулирования 
в рамках монетарного подхода к анализу платежного баланса [2]

Анализируя составляющие, представленные на ри-
сунке 3, можно сделать вывод, что эффективность прово-
димой денежно-кредитной политики достигается оптими-
зацией использования инструментов денежно-кредитного 
регулирования. Таким образом, международный опыт 
денежно-кредитного регулирования обладает широким 
набором инструментов, способствующим установлению 

оптимальной денежно-кредитной политики.
Успешность денежно-кредитного регулирования 

определяется правильной постановкой цели и выбо-
ром соответствующих инструментов, способствую-
щих ее претворению в жизнь. Денежно-кредитное 
регулирование реализуется ряд институтов, представ-
ленных на рисунке 4.
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Рис. 4. Институты, уполномоченные в сфере денежно-кредитного регулирования [3]

Рассматривая наиболее распространённые инстру-
менты денежно-кредитного регулирования, можно вы-

делить следующие составляющие, используемые в меж-
дународной практике, представленные на рисунке 5.

Рис. 5. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые в международной практике [3]

Говоря про валютное регулирование, в частности 
установления формата курса, валютные интервенции, 
стоит признать, что данный инструмент является од-
ним из эффективнейших в рамках осуществления ре-
гулирования для достижения цели установленной де-
нежно-кредитной политики.

Открытие операции на рынке, проводимые цен-
тральным банком страны, как уже ранее было указа-
но, направлены на регулирование операций коммер-
ческих банков с целью приведения среднего процента 
по операциям к установленной ставке центрального 
банка страны.

Изменение процентной ставки центрального бан-
ка государства является вектором, задающим на-
правление денежно-кредитного регулирования. Так 

повышение процентной ставки означает становление 
рестрикционного режима, а понижение — установле-
ние мягкой денежно-кредитной политики. Стоит от-
метить, что процентная ставка также связана с фикси-
руемым показателем инфляции в стране.

Рефинансирование является одним из наиболее 
эффективных инструментов регулирования в странах 
с развитой рыночной экономикой [3].

Перечисленные методы и инструменты обычно 
используются центральными банками в комплексе в 
зависимости от целей денежно-кредитного регулиро-
вания. Оптимальный набор инструментов денежно-
кредитного регулирования позволяет достичь целей 
устойчивого развития экономики. На данный момент 
роль денежно-кредитного регулирования в рамках на-
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циональной экономики заключается в поддержании 
баланса между количеством денег, находящихся в об-
ращении, и потребность в них.

Национальная экономика представляет собой 
разрез отдельных взаимосвязанных секторов, где де-
нежный сектор выполняет роль посредника, через ко-
торый проходят потоки денежных средств для функ-
ционирования остальных секторов экономики.

Денежный сектор напрямую зависит от фискаль-
ного сектора, что подразумевает под собой финанси-
рование банковской системы бюджетом посредством 
кредитования либо приобретения ценных бумаг Рос-
сийской Федерации.

Денежно-кредитное регулирование является часть 
государственного регулирования экономики, облада-
ющей социально-экономической направленностью, а 
также соотносимой с бюджетно-налоговым и внешне-
торговым регулированием. Первоочередной задачей 

денежно-кредитного регулирования является обе-
спечение ценовой стабильности, то есть сохранение 
устойчивого уровня инфляции на уровне определен-
ного значения — таргета. Поддержание низкого уров-
ня инфляции является важным условием привлечения 
инвестиций в экономику рассматриваемой страны.

Теоретические динамические модели развития от-
крытой экономики функционирует на основе сочетания 
оптимальных темпов экономического роста и применяе-
мых инструментов денежно-кредитного регулирования. 
Методы денежно-кредитного регулирования, рассмо-
тренные ранее, носят трансмиссионный характер и про-
ходят определённые фазы развития в своей сущности, 
что помогает в последующем оптимизировать инстру-
мент, исходя из нужд экономики конкретной страны. Су-
ществующие цели денежно-кредитного регулирования, 
представленные на рисунке 6, направлены на установле-
ние стабильности национальной экономики страны.

Рис. 6. Цели денежно-кредитного регулирования [3]

Можно увидеть, что снижение уровня инфляции 
и безработицы, а также других показателей, оказыва-
ющих негативное воздействие на экономику, является 
стратегической целью реализации денежно-кредит-
ной политики и применяемых методов регулирования. 
Структурная денежно-кредитная политика предусма-
тривает развитие государством определенных отрас-
лей, конъюнктурная политика — воздействие на все 
сферы и отрасли национальной экономики. Так можно 
использовать и политику рестрикции, то есть дорогих 
денег, направленную на увеличение процентной став-
ки, что ведет к прямому росту инвестиций в националь-
ную экономику, или экспансии, то есть дешевых денег, 
направленную на расширение объемов кредитования и 
увеличения денежной массы для стимулирования эко-
номического роста национальной экономики.

Говоря про конечные цели денежно-кредитного 

регулирования, представленные на рисунке 7, нельзя 
не отметить, что конечные цели регулирования тесно 
увязаны с развитием национальной экономики.

Таким образом, можно сделать вывод, что конеч-
ные цели денежно-кредитного регулирования на-
правлены на экономический рост национальной эко-
номики, создание социально-активного общества и 
способствуют устойчивому развитию во всех сферах 
экономики. Роль денежно-кредитного регулирования 
является первостепенной в рамках определения поли-
тики и траектории развития экономики страны как в 
краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной.

Ключевые проблемы. В первую очередь, необ-
ходимо определить факторы, которые могут влиять 
на формирование и реализацию денежно-кредитного 
регулирования России. Данные факторы перечислены 
на рисунке 8.
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Рис. 7. Конечные цели денежно-кредитного регулирования [3]

Рис. 8. Факторы, влияющие на реализацию денежно-кредитного регулирования [3]

Одним из ключевых факторов, определяющих 
формирование и реализацию денежно-кредитного ре-
гулирования, являются макроэкономические условия. 
Изменение объемов кредитования, изменение уровня 
инвестиционной активности, уровня цен, темпов ро-
ста инфляции являются определяющими при форми-
ровании денежно-кредитного регулирования, а также 
вынуждают центральные банки реагировать на изме-
нение макроэкономической ситуации и менять денеж-
но-кредитную политику [4, с. 50].

Стоит отметить, что динамика мировых цен, в 
частности цен на нефть и других товаров, активно 
экспортируемых Россией, оказывают существенное 
влияние на макроэкономические условия в стране, 
следовательно, на формирование и реализацию денеж-
но-кредитного регулирования.

На формирование и реализацию денежно-кредит-

ного регулирования может также влиять социально-
экономическая политика страны, в частности, цели 
социально-экономического развития страны. Зача-
стую цели социально-экономического развития стра-
ны идут вразрез с проводимым денежно-кредитным 
регулированием. Так, например, повышение ключевой 
ставки в 2015 году до 17 % было вынужденной мерой 
в целях стабилизации инфляции, но долгое удержание 
ставки на таком уровне имело бы негативное воздей-
ствие для населения — кредиты стали бы недоступ-
ными для большинства заемщиков. Поэтому соци-
ально-экономическая политика является своего рода 
ограничением — формирование и реализация денеж-
но-кредитного регулирования должна проходить с 
учетом целей социально-экономического развития.

Денежно-кредитное регулирование должно быть 
согласовано с бюджетной и налоговой политиками, а 
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именно должно соблюдаться единство целей, совпаде-
ние объектов воздействия, соответствие инструментов 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. 
В качестве основных проблем денежно-кредитного ре-
гулирования Банка России в настоящее время можно 
отметить проблемы, связанные с регулированием ин-
фляции.

В настоящее время денежно-кредитное регулиро-
вание Банка России чрезмерно концентрирована на 
показателе инфляции. Предполагается, что стабиль-
но низкая инфляция должна обеспечить макроэконо-
мическую стабильность и сформировать условия для 
экономического роста. В России в целом не наблюда-
ется достижение целевого показателя по инфляции — 
4 % вследствие ухудшившейся макроэкономической 
ситуации в стране.

Также многие эксперты считают текущее ужесто-
чение денежно-кредитного регулирования в целях 
поддержки экономики в кризисной ситуации, вызван-
ной пандемией коронавирусной инфекции, неэффек-
тивным в полной мере. Во многих развитых странах 
ключевая ставка продолжает находиться на уровне 0, 
в то время как в России ключевая ставка по-прежнему 
остается относительно высокая. Снижение ставки 
поможет поддержать реальный сектор экономики и 
отечественных производителей. Снижение ставки 
сделает кредитование для производителей более до-
ступным, позволит привлечь дополнительные сред-
ства, что позволит нарастить производство.

Если денежно-кредитное регулирование Банка 
России чрезмерно сконцентрирована на показателе ин-
фляции, то отклонение инфляции от цели будет вести к 
ужесточению денежно-кредитного регулирования, что 
в настоящее время может быть губительно для эконо-
мического развития. Например, меры Правительства, 
направленные на рост доходов населения (увеличение 
выплат гражданам) увеличат спрос вследствие чего 
увеличится инфляция, в таком случае, вероятно, под-
нимется ключевая ставка, как следствие будет наблю-
даться охлаждение экономики и падение доходов насе-
ления. В результате отсутствует стабильная инфляция 
и стабильный экономический рост. Таким образом, 
увеличение доходов населения воспринимается как 
проинфляционный фактор, откуда можно сделать вы-
вод, что в настоящее время цели денежно-кредитного 
регулирования отчасти не согласовываются с целями 
социально-экономического развития.

Также в качестве проблемы реализации денежно-
кредитного регулирования можно отметить ограни-
ченное количество инструментов денежно-кредитно-
го регулирования, используемых в настоящее время. 
Денежно-кредитное регулирование осуществляется 
преимущественно регулированием ключевой ставки, 
в то время как другие инструменты практически не 
используются. Роль такого инструмента, как нормати-
вы обязательных резервов, снизилась, нормативы обя-

зательных резервов за последние пять лет изменялись 
всего несколько раз, в то время как зарубежные стра-
ны имели положительный опыт использования данно-
го инструмента для высвобождения дополнительной 
ликвидности в кризисный период.

Таким образом, основные современные проблемы 
реализации денежно-кредитного регулирования: 

1. Чрезмерная концентрация денежно-кредитно-
го регулирования на показателе инфляции;

2. Несогласованность целей денежно-кредитного 
регулирования целям социально-экономиче-
ского развития России;

3. Ограниченный круг используемых инстру-
ментов денежно-кредитного регулирования.

Заключение. В настоящее время экономика Рос-
сии находится в весьма непростых условиях. Это за-
ключается в снижении темпа производства, увеличе-
нии объема внешнего долга, сокращении совокупного 
спроса, ухудшении деловой активности на фоне введе-
ния новых санкций.

Совершенствование денежно-кредитного регу-
лирования должно осуществляться посредством со-
вместных действий Центрального банка России и го-
сударства.

Важной задачей, которую перед собой стоит по-
ставить Центральному банку, является создание ус-
ловий, при которых на финансовом рынке постоянно 
существовали необходимый объем денежной массы и 
кредитования целях обеспечения развивающейся эко-
номики товарами услугами и, что немаловажно, рабо-
чими местами.

Разработать единственно правильную последова-
тельность действий по совершенствованию денежно-
кредитного регулирования невозможно. Для совер-
шенствования денежно-кредитного регулирования 
необходим комплекс мер, затрагивающий все сегмен-
ты экономики. Прежде всего, необходимо укрепить 
макроэкономическую ситуацию в стране:

• создать прочную законодательную базу, пред-
усматривающую защиту прав и интересов 
всех участников рынка;

• создать благоприятные условия для привлече-
ния капитала в экономику страны;

• совершенствовать и развивать информаци-
онное обеспечение участников рынка, в том 
числе повышение открытости и прозрачности 
действий Центрального банка;

• поддерживать конкуренции на рынке;
• создать условия для повышения интеграции 

российского рынка в мировой финансовый 
рынок;

• снизить долларизации российского денежного 
обращения;

• усилить контроля за законностью сделок на 
финансовом рынке, включая сделки с налич-
ными и безналичными средствами.
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В Федеральном законе от 27 ноября 2023 г. № 540-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плано-
вый период 2025 и 2026 годов» утверждены основные 
характеристики федерального бюджета на 2024 год, 
определенные исходя из прогнозируемого объема ва-
лового внутреннего продукта в размере 179 956 млрд. 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,5 

процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года); 
прогнозируемый общий объем доходов федерально-
го бюджета в сумме 35 065 283 588,1 тыс. рублей, в 
том числе прогнозируемый объем дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального бюджета в сум-
ме 1 821 070 963,9 тыс. рублей; общий объем расходов 
федерального бюджета в сумме 36 660 675 369,3 тыс. 
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рублей; верхний предел государственного внутренне-
го долга Российской Федерации на 1 января 2025 года 
в сумме 26 637 455 114,6 тыс. рублей; верхний предел 
государственного внешнего долга Российской Федера-
ции на 1 января 2025 года в сумме 64,0 млрд. долларов 
США, или 57,6 млрд. евро, а также, дефицит федераль-
ного бюджета в сумме 1 595 391 781,2 тыс. рублей [1].

Дефицит бюджета возникает, когда расходы превы-
шают доходы, а затем увеличиваются, оказывая влия-
ние на финансовое состояние страны. Термин «дефи-
цит бюджета» обычно используется, когда речь идет об 
общих экономических расходах, а не о бюджете пред-
приятий или частных лиц. Государственный долг со-
стоит из накопленных бюджетных дефицитов [2].

Когда дефицит бюджета задокументирован, это 
означает, что общие текущие расходы превышают 
сумму доходов, получаемых страной в результате ре-
гулярных операций. Стране, которая хочет сократить 
дефицит бюджета, придется сократить конкретные 
расходы, увеличить свою деятельность, приносящую 
доход, или даже прибегнуть к сочетанию того и дру-
гого. Противоположностью бюджетного дефицита 
является профицит бюджета. В этом случае доходы 
превышают общие текущие расходы, и это приводит 
к избытку средств, которые могут быть использованы 
страной по желанию.

Одной из главных опасностей дефицита бюджета 
является инфляция. Это относится к росту уровня цен 
на различные товары. Сохраняющийся дефицит бюд-
жета также может привести к инфляционной денежно-
кредитной проблеме из года в год.

В мировой практике различают следующие виды 
бюджетного дефицита: циклический дефицит гос-
бюджета; структурный дефицит госбюджета; опера-
ционный дефицит госбюджета; первичный дефицит 
госбюджета; квазифискальный дефицит госбюджета.

Дефицит бюджета покрывается за счет кредитов 
или существующих средств и сбережений. Правитель-
ства могут иметь возможность использовать средства 
из ранее созданных излишков, или же им придется 
занимать деньги у населения. Если они хотят финан-
сировать новую программу общественных работ, им 
придется либо увеличить налоги, либо сократить рас-
ходы в других местах. Несмотря ни на что, до тех пор, 
пока правительства тратят больше, чем получают, они 
работают в условиях бюджетного дефицита.

Когда расходы меньше, чем полученные доходы, 
это известно как профицит бюджета — то, что было 
редкостью среди правительств в последние десятиле-
тия. Крайне важно не только для правительств, но и для 
домашних хозяйств поддерживать период бюджетного 
профицита. Это связано с тем, что будут времена, ког-

да возникнет дефицит бюджета, например, в периоды 
экономического спада, во время войны или разрушения 
государственной инфраструктуры. В таких случаях 
важно сэкономить за счет профицита бюджета, чтобы 
можно было обеспечить такое вмешательство.

В рамках состояния бюджетного дефицита в го-
сударстве наблюдаются следующие последующие 
процессы: эффект вытеснения; увеличение задолжен-
ности; более высокие процентные ставки; краткосроч-
ный экономический рост.

Правительства занимают деньги, выпуская обли-
гации частным инвесторам. Облигации федерального 
займа (ОФЗ) — долговые бумаги, эмитентом которых 
выступает государство в лице Министерства финан-
сов. Инвестор, владеющий ОФЗ, может получать за 
счет купонов выплаты процентов за пользование го-
сударством заемными средствами, а также из-за раз-
ницы между ценой покупки облигации и ценой ее 
продажи или номинальной стоимостью в момент пога-
шения. Уровень доходности гособлигаций, как прави-
ло, выше, чем по банковским депозитам и практически 
всегда перекрывает показатель инфляции [3].

Выпуская их, правительство заимствует деньги 
у частного сектора, страховых/пенсионных фондов, 
банков, домашних хозяйств и зарубежных инвесторов.

При дефиците бюджета правительство все больше 
задолжает банкам и пенсионным фондам. В свою оче-
редь, они должны просить больше денег, чтобы про-
должать финансировать дефицит. Однако, чем больше 
правительство заимствует, тем меньше остается пред-
ложения для частных учреждений. Другими словами, у 
банков и других учреждений меньше средств для кре-
дитования правительства, поскольку они уже одолжи-
ли им миллиарды. В результате правительства должны 
предлагать более высокие процентные ставки, что мо-
жет привести к дальнейшему увеличению долга.

Следствием этого является то, что чем больше 
правительство испытывает дефицит, тем больше оно 
должно занимать. Чем больше оно занимает, тем бо-
лее высокие проценты ему придется платить. Чем 
выше проценты, которые оно должно выплачивать, 
тем выше становится сумма долга. В результате по-
стоянный дефицит бюджета может, следовательно, в 
конечном итоге привести к увеличению уровня задол-
женности.

Когда правительство испытывает дефицит бюдже-
та, оно должно занимать деньги. Оно также должно вы-
плачивать проценты по этим долгам. Точно так же, как 
мы платим проценты по нашим ипотечным кредитам, 
правительство выплачивает проценты по своему долгу.

Это увеличивает существующую долговую на-
грузку, так за 2022 г. сумма расходов на обслуживание 
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долга РФ составила 1 330,5 млрд руб. Из них на обслу-
живание внутреннего долга пришлось 90 %, а внешне-
го только 10 %.

Государство делает ставку на внутренние заим-
ствования. Их размер начал существенно расти с на-
чала 2020-х годов. Размер внутреннего госдолга РФ в 
ценных бумагах на начало 2023 года составил порядка 
18,131,3 трлн рублей [4].

Правительства стремятся смягчить этот удар за 
счет увеличения расходов. Эти расходы идут в кар-
маны домашних хозяйств, и правительства надеются, 
что они потратят и увеличат совокупный спрос, тем 
самым смягчая негативные последствия рецессии.

Когда правительство тратит больше, оно заби-
рает деньги у частного сектора. Затем он использует 
это для найма людей и создания нового спроса. Наем 
людей дает им деньги, которые затем расходуются в 
экономике. В краткосрочной перспективе это может 
стимулировать экономическую активность. Однако в 
долгосрочной перспективе это может оказаться тор-
мозом для роста. Это происходит потому, что сегод-
няшние расходы должны быть оплачены завтрашним 
налогоплательщиком.

Государственные расходы невероятно сложны. 
Когда он увеличивается, его очень трудно снова умень-
шить. Поэтому, когда правительства тратят больше, 
обычно так и остается. Это потому, что с политиче-
ской точки зрения невероятно сложно сократить рабо-
чие места или социальное обеспечение.

В результате происходит конфискация средств 
частного сектора. Таким образом, хотя государствен-
ные расходы в размере 10 миллиардов долларов могут 
создать рабочие места для 1000 человек, это происхо-
дит за счет сокращения инвестиций в частный сектор. 
Эти же средства могли бы быть использованы част-
ным сектором для инвестирования в новое и более эф-
фективное оборудование, одновременно увеличивая 
занятость в долгосрочной перспективе.

Следовательно, дефицит бюджета — превыше-
ние расходов бюджета над его доходами. Противопо-
ложностью бюджетного дефицита является профицит 
бюджета. Профицит бюджета — превышение дохо-
дов бюджета над его расходами. В этом случае доходы 
превышают общие текущие расходы, и это приводит 
к избытку средств, которые могут быть использованы 
страной по желанию [2].

В России бюджетный профицит формируется за 
счёт нефтегазовых доходов федерального бюджета. 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации к нефтегазовым доходам федерального 
бюджета относятся доходы федерального бюджета 
от уплаты: налога на добычу полезных ископаемых в 

виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий при-
родный из всех видов месторождений углеводородно-
го сырья, газовый конденсат из всех видов месторож-
дений углеводородного сырья); вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую; вывозных таможенных по-
шлин на газ природный; вывозных таможенных по-
шлин на товары, выработанные из нефти [5].

В ситуациях, когда приток средств равен оттоку, 
бюджет сбалансирован.

Сбалансированный бюджет (особенно государ-
ственный) — это бюджет, в котором доходы равны 
расходам. Таким образом, ни дефицита бюджета, ни 
профицита бюджета не существует.

Государственный долг представляет собой общий 
непогашенный долг (облигации и другие ценные бу-
маги) центрального правительства страны. Он часто 
выражается как отношение Валового внутреннего 
продукта (ВВП). Государственный долг может быть 
привлечен как извне, так и внутри страны, где внеш-
ний долг представляет собой задолженность перед 
кредиторами за пределами страны, а внутренний 
долг представляет собой обязательства правитель-
ства перед внутренними кредиторами. Государствен-
ный долг является важным источником ресурсов для 
правительства для финансирования государственных 
расходов и заполнения дыр в бюджете. Государствен-
ный долг в процентах от ВВП обычно используется в 
качестве показателя способности правительства вы-
полнять свои будущие обязательства.

По заявлению Центрального Банка РФ, на 
01.12.2023 г. размер валютного долга РФ составил 
453,5 млрд. долларов, сократившись с начала финан-
сового года на 5,5 % (или на 26,5 млрд. долларов в де-
нежном эквиваленте). На долю государства приходит-
ся около 59,7 млрд. долларов. Следует понимать, что в 
современном мире практически отсутствуют прямые 
задолженности между странами [6].

Определяющей чертой суверенного долга явля-
ется ограниченность механизмов принудительного 
исполнения. Это отличает суверенный долг от част-
ного долга, будь то внутреннего или международно-
го. Частный агент или корпорация, по крайней мере 
технически, всегда подчиняются законным полномо-
чиям. Суверенные нации таковыми не являются. Если 
суверенный должник не производит предусмотрен-
ный договором платеж, кредиторы имеют ограничен-
ные средства правовой защиты, полагаясь только на 
зарубежные правовые инструменты и соображения 
репутации.

На практике стандартный контракт по суверен-
ному долгу, как правило, не является условным. То 
есть в контракте указывается заранее определенная, 
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не зависящая от государства последовательность пла-
тежей в определенной валюте, подлежащих оплате в 
определенные моменты времени. Это условное отсут-
ствие непредвиденных обстоятельств скрывает более 
богатое контрактное пространство, которое возникает 
благодаря структуре зрелости, пересмотру условий, 
перепланировке и «стрижкам». В дополнение к огра-
ниченному правоприменению отсутствие непредви-
денных обстоятельств может отражать асимметрич-
ную информацию. В той мере, в какой правительство 
может манипулировать фактическим или отчетным 
поведением макроэкономических агрегатов, контрак-
ты с выплатами, зависящими от государства, могут 
быть подвержены моральному риску. Даже если пра-
вительство не может повлиять на результаты экономи-
ки, истинное состояние экономики может быть недо-
ступно проверке кредиторами.

Существует несколько концептуальных проблем, 
связанных с пересмотром условий. Пересмотр усло-
вий может предусматривать непредвиденные обсто-
ятельства. Другим является нормативный вопрос о 
том, какой тип положений о коллективных действиях 
является наилучшим. В-третьих, на практике пере-
смотр условий является длительным и, по-видимому, 
дорогостоящим процессом. Это поднимает позитив-
ный вопрос о том, почему это так. Наконец, тот факт, 
что задолженность может быть пересмотрена или пе-
ренесена, делает определение дефолта довольно субъ-
ективным. Одним из строгих определений дефолта яв-
ляется неспособность произвести указанный платеж в 
требуемую дату. Однако часто такие платежи пере-
сматриваются под угрозой дефолта, когда кредиторы 
соглашаются на меньшую сумму вместо нулевой.

Как правило, в вопросах суверенного долга не су-
ществует строгого старшинства (за некоторыми ис-
ключениями «де-факто», такими как кредит, предо-
ставленный МВФ). Это открывает возможность того, 
что существующие кредиторы могут увидеть, что их 
долг «размывается» последующими выпусками но-
вых облигаций. Это делает долгосрочный суверенный 
долг уязвимым для потерь капитала. Более того, этот 
стимул к размыванию имеет последствия для выплаты 
добровольных выкупов долгов, которые можно рас-
сматривать как обратное размывание существующих 
держателей облигаций. Отсутствие строгого старшин-
ства также поднимает вопрос о том, может ли прави-
тельство, допустившее дефолт, предпочтительно от-
носиться к определенным кредиторам, например, к 
внутренним держателям суверенного долга. Степень, 
в которой облигации, выпущенные на международ-
ном уровне, принадлежат местным резидентам, может 
повлиять на чистую выплату в случае дефолта.

В целом, большинство стран мира, особенно раз-
вивающиеся страны, сталкиваются со значительны-
ми бюджетными ограничениями, в которых сбор на-
логовых и неналоговых доходов меньше, чем общие 
расходы правительства. Поэтому осуществляется 
заимствование либо из местного капитала, либо с 
международных рынков капитала. Заимствования 
увеличивают государственные долги. Дефицит бюд-
жета и рост государственного долга являются основ-
ными факторами, определяющими состояние макро-
экономики. Среди экономистов существует твердый 
консенсус, главным образом, в отношении влияния 
бюджетного дефицита на макроэкономику с точки 
зрения вытеснения частных инвестиций, повышения 
процентных ставок, расширения денежной массы и 
роста потребительских цен и в определенной степени 
влияния на обменный курс. Государственные облига-
ции, выпущенные для финансирования бюджетного 
дефицита, также находятся под вопросом как часть 
чистого богатства частного сектора. С другой сторо-
ны, существует договоренность о том, что дефицит 
бюджета, финансируемый за счет выпуска облигаций, 
будет вытеснять частные инвестиции за счет повыше-
ния процентной ставки.

В целом, постоянный дефицит государственных 
бюджетов будет иметь первостепенное значение для 
макроэкономической стабильности в любых странах. 
Теория предполагает, что постоянный и большой де-
фицит бюджета приводит к пагубному воздействию 
на основные макроэкономические показатели. В 
частности, огромный дефицит бюджета приводит к 
высоким процентным ставкам, поскольку спрос пра-
вительства на средства и, следовательно, противо-
речит спросу частного сектора на инвестиционное 
финансирование, тем самым препятствуя расши-
рению частных инвестиций. Последствия высоких 
процентных ставок серьезно повлияют на жилищ-
ное строительство, инвестиции бизнеса в основные 
средства и оборудование и потребительские расходы 
на товары длительного пользования в результате та-
кой фискальной политики и наряду с неадекватной 
денежно-кредитной политикой. Более того, дефицит 
бюджета может повлиять на процентные ставки че-
рез канал сокращения сбережений или депозитов в 
банковской системе.

Таким образом, долг федерального правитель-
ства относится к тому, сколько страна задолжала 
и задолжала центральному правительству, которое 
выступает в качестве ответственности нации. Дру-
гими словами, дефицит бюджета возникает, когда 
государственные расходы превышают его доходы. 
В то же время долг федерального правительства яв-
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ляется накоплением дефицита. Дефицит бюджета и 
долг федерального правительства взаимосвязаны, 
поскольку они влияют друг на друга, например, де-
фицит влияет на долг путем продажи облигаций. 
Когда облигации продаются, это увеличивает де-
нежные средства; эта сделка определяется как госу-
дарственный долг, потому что эти облигации прода-
ются общественности. Другим примером является 
то, как долг влияет на дефицит; в долгосрочной пер-
спективе задолженность федерального правитель-
ства снижает налоговые поступления и еще больше 
увеличивает дефицит.
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Система государственных закупок: 
проблемы и инструменты реагирования
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Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, lanfk@mail.ru

Аннотация. Анализируется вопрос адаптации системы государственных закупок к складывающимся в рос-
сийском экономико-правовом пространстве реалиям с началом специальной военной операции (СВО). Инфор-
мационной базой исследования стали аналитические отчеты по рассмотрению сложившихся проблем в рамках 
осуществления государственных закупок. Предложено разделение выделенных проблем на системные, суще-
ствующие в разных форматах с момента начала работы российской контрактной системы, и постсанкционные 
проблемы. Автором рассмотрены используемые законодательной и исполнительной властью меры как инстру-
менты ситуационного реагирования по разрешению проблем, оказывающих влияние на систему государствен-
ного заказа. Результаты анализа свидетельствуют о наличии некоторого уменьшения конкурентной борьбы 
между потенциальными поставщиками товаров (услуг) и увеличении протекционистских мер для отдельных 
категорий поставщиков. Достижение цели экономического обеспечения национальной безопасности страны 
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Введение.
Экономические решения в нашей стране вот уже 

два года предопределяются международной полити-
ческой ситуацией и во многом стали направлены на 
экономическое обеспечение военной мощи страны.

С момента начала СВО в системе государственных 
закупок были приняты существенные решения орга-
нами публичной власти. Проанализируем складываю-
щиеся тренды в ходе реализуемой экономической по-
литики закупок товаров и услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Характеристика проводимой экономической по-
литики достаточно противоречива. Э. Набиуллина от-
метила — на сессии Петербургского международного 
экономического форума 2023 года, — что российская 
экономика развивается сегодня по сценарию ускорен-
ной адаптации. По мнению первого вице-премьера 
А. Р. Белоусова, мы реализуем сценарий ситуацион-
ного реагирования. Такая политика предполагает ис-
кусство сочетания и реализации набора инструментов 
кратко-, средне- и долгосрочного действия.

Неприятие многими странами мира нашей СВО 
сформировало с ними антагонистические противоре-
чия, приведшие к враждебным действиям, в том числе 
и экономического характера. Постпред РФ при ООН 
Небензя назвал санкции США «экономическим терро-
ризмом».

И в сложившейся обстановке представляется воз-
можным использовать ленинский термин о навязан-
ных формах, — в нашей ситуации вынужденных фор-
мах экономического реагирования — которые Россия 
уже использует в условиях затяжного разрешения по-
литических антагонизмов.

С точки зрения теории ситуационные подходы в 
управлении известны в экономической политике. Раз-
личия в содержании подходов объединяют два призна-
ваемых ими факта: базовым является принцип ситуа-
ционности; отсутствует один универсальный стиль 
управления. Собственно конечная цель предопределя-
ет выбор стиля управления лицом, принимающим ре-
шения — решение должно стать эффективным. Клю-
чевым тут становится обеспечение эффективности 
управления с учетом влияния сложившихся условий и 
факторов на планируемые результаты.

В этом контексте последние решения власти во 
многом могут быть оценены идеей Шувалова об актах 
быстрого реагирования. Его предложение сводилось к 
возможности оперативно в упрощенном порядке при-
нимать программный документ с набором антикри-
зисных мероприятий. По своему статусу такие акты 
должны быть экстраординарными — действовать 
только во время кризисов в социально-экономической 
сфере и иметь приоритет над отраслевым законода-
тельством [1].

Проблемы осуществления государственных и му-
ниципальных закупок.

В сложившейся ситуации актуальной проблемой 

построения экономической политики в области госу-
дарственных закупок — именно проблемой как ситу-
ацией, для решения которой нет готовых рецептов — 
является выбор концептуального подхода и его увязка 
с используемым инструментарием.

Актуальные проблемы осуществления государ-
ственных и муниципальных закупок предлагается 
разделить на два вида: системные, существующие в 
разных  форматах с момента начала работы россий-
ской контрактной системы и постсанкционные, воз-
никшие после 24.02.2022.

К системным проблемам относятся:
• проблема одновременного повышения эффек-

тивности бюджетных расходов государствен-
ных (муниципальных) закупок и обеспечения 
качества закупаемых товаров и услуг;

• соблазн управлять структурной перестройкой 
экономики потенциально может привести к по-
давлению частной инициативы и возникнове-
нию риска реставрации плановой экономики [2];

• формирование противоречия между потреб-
ностью строить административные барьеры в 
ответ на санкции других стран и расширением 
экономических свобод для обеспечения эконо-
мической деятельности [3];

• нестабильность законодательства в контракт-
ной системе требует временных и финансовых 
затрат для актуализации знаний у работников 
контрактной службы и для замены шаблонов, 
используемых при подготовке документации;

• недостаточная открытость и прозрачность 
проведения государственных закупок, что 
не позволяет избавиться от коррупции в этой 
сфере. Причины неэффективности методов по 
противодействию коррупции состоят в том, 
что до начала торгов используются неполные 
и нечеткие критерии отбора победителей, в 
ходе торгов отсутствует должный уровень 
конкуренции, а по окончании торгов — сла-
бость контроля за оплатой и исполнением за-
ключенного контракта; 

• монополизм и коррупция — председатель 
профильного Комитета Государственной 
Думы отметил, что сейчас главные проблемы 
в стране. Автор отождествляет эти явления, 
считая, что они практически однопорядковые. 
Их можно рассматривать как два вида ренты: 
коррупционная, извлекаемая из должностного 
статуса, и монопольная – извлекаемая за счет 
положения на рынке. Они резко ограничивают 
инициативу малого и среднего бизнеса. А как 
следствие — тормозится импортозамещение 
и развитие высоких технологий. Монополисты 
довлеют над рынком и не дают развиваться ни-
каким стартапам. Выходом из этой ситуации 
является только поддержка конкуренции [4];

• недостаточный уровень качества закупаемой 
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технологически сложной продукции, причи-
ной которого кроются в некорректности фор-
мулирования технических заданий;

• недостаточность государственного контроля 
за системой государственных закупок. При-
чина в законодательном урегулировании пре-
вентивной деятельности по недопущению 
нарушений со стороны заказчиков в ходе госу-
дарственных закупок, а также неэффективно-
стью проактивных мер, направленных на про-
тиводействие криминальным проявлениям;

• нехватка квалифицированных специалистов 
для работы с документацией о закупке и кон-
троля заказчиков за исполнением контракта.

Постсанкционные проблемы:
перестают работать базовые принципы действую-

щей контрактной системы, — открытость, прозрач-
ность закупок и механизм твердого, неизменного кон-
тракта — что предопределено нынешней ситуацией и 
в сложившихся условиях потребовало использования 
специфических инструментов;

• перестали или перестают работать другие ин-
струменты, входящие в состав контрактной 
системы. В частности, добросовестные участ-
ники рынка зачастую вынуждены обходить 
формальные правила для обеспечения конеч-
ных содержательных результатов закупки. 
Следствием является рост числа нарушений, 
выявляемых в ходе проверок ФАС, и рост чис-
ла штрафов, но это не приводит к улучшению 
ситуации;

• стремительный, двадцатипятикратный рост 
количества закупок — в электронной форме 
(электронный магазин) — у единственного 
поставщика в соответствии с Федеральным 
законом [5; 11];

• высокая ценовая неопределенность на рынках 
предопределяет сложности для поставщиков: 
планирование будущей прибыли от закупки; 
выполнение заключенных контрактов с вырос-
шими ценами на продукцию; недостаточность 
оборотных средств и удорожание кредитов ли-
шает возможности участвовать в нескольких 
закупках одновременно; в ситуации частого 
демпинга со стороны поставщиков участво-
вать в таких закупках стало невыгодно;

• проблемы вокруг товаров выразились в сле-
дующем: сложности с организацией доставки 
этих товаров из-за проблем с логистикой; на-
личие дефицита продукции у производителей; 
трудности с расчетами за товар с иностранны-
ми продавцами в силу ограничений переводов 
денег за границу и опасениями навлечь на себя 
вторичные санкции;

• с рынка ушел бизнес, связанный с торговлей 
импортными товарами, так как многие ино-
странные поставщики прекратили поставки 

в Россию; одновременно уходящие из России 
компании отменяют закупки и разрывают 
контракты, а иностранные площадки закры-
лись для рекламы;

• участилось банкротство заказчиков, неоплата 
по контрактам, заказчики размещают меньше 
тендеров — выросла конкуренция в закупках 
среди поставщиков;

• игнорирование на торгах технических заданий 
недобросовестными поставщиками провоци-
рует на аукционе других поставщиков снижать 
цену, заказчики на втором этапе отклоняют 
их заявки, а побеждает участник, снизивший 
цену из-за недобросовестных конкурентов [6].

Проблемы системы государственных закупок, воз-
никшие после 24.02.2023 г. [7], собственно не отмени-
ли и не разрешили проблем первой группы, а лишь 
усложнили работу и исполнителей, и лиц, принима-
ющих решения, и органов законодательной власти. 
Проанализируем принятые и принимаемые властями 
решения в системе государственных закупок в этот 
период.

Для минимизации негативного влияния санкций, 
бесперебойности государственных и муниципальных 
закупок заказчиками в условиях текущей экономи-
ческой ситуации — недружественные страны могут 
получить доступ к чувствительной (в том числе тех-
нологической) информации, с целью ее последующего 
использования — в 2022 году скорректирована нор-
мативная база контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд [8]:

• отменена обязательность публикации инфор-
мации о закупках государственных компаний 
и перевод конкурентных закупок в закрытый 
режим, что, безусловно, минимизировало ри-
ски, но одновременно сделало рынок менее 
прозрачным, что деформировало конкурент-
ную среду усложнило аналитические и оце-
ночные процедуры в данной сфере;

• дана возможность вносить изменения любых, 
что важно существенных условий контрактов, 
предназначенных для обеспечения государ-
ственных нужд, которые были заключены до 
2024 года по соглашению сторон, согласно ре-
шениям органа исполнительной власти;

Правительство страны и высшие исполнитель-
ные органы субъектов Российской Федерации полу-
чили полномочия по установлению дополнительных 
случаев закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единственного поставщика, а 
также право вносить изменения в механизм осущест-
вления таких закупок; эта мера должна выявлять сег-
менты, в которых отсутствует предложение при нали-
чии платежеспособного спроса;

• введены полномочия российского Правитель-
ства: по списанию неустоек, начисленных по-



Вестник Московского университета МВД России200 № 1 / 2024

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ставщикам из-за невыполнения контракта, а 
также по не включению их в реестр недобро-
совестных поставщиков, если исполнить кон-
тракт оказалось невозможно из-за введения 
иностранных санкций или мер ограничитель-
ного характера; как результат — сокращены 
основания — в случаях необоснованного от-
каза поставщиков от исполнения контракта с 
заказчиком — для включения в реестр недо-
бросовестных поставщиков;

• предоставлено право для заказчика не учи-
тывать коммерческие предложения постав-
щиков, — если они не поступили по запро-
су заказчика — при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта;

• укорочен максимальный срок оплаты товара 
(услуги) до семи рабочих дней с даты подписа-
ния заказчиком документа о приемке;

• скорректировано нормирование в сфере за-
купок — в связи с ростом цен на товарных 
рынках — в части введения механизма индек-
сации нормативов цены, предусматривающего 
возможность изменения принятых нормативов 
в пределах значения индекса потребительских 
цен (Постановление Правительства РФ от 9 
июня 2022 г. № 1051);

• внесены изменения в порядок заключения 
офсетных контрактов, включающих встреч-
ные инвестиционные обязательства (ФЗ от 28 
июня 2022 г. № 231-ФЗ);

• смягчено законодательство после объявления 
мобилизации в части полного списания не-
устоек (штрафов, пеней) (постановление Пра-
вительства РФ от 4 июля 2018 г. № 783);

• уточнен порядок применения стоимостных 
критериев оценки заявок, используемый в от-
ношении услуг по обеспечению охраны от-
дельных объектов (постановление Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604);

• предусмотрено: изменение порядка проведе-
ния отдельных закупок у единственного по-
ставщика; расширение для заказчиков случаев, 
позволяющих не размещать на официальном 
сайте единой информационной системы в сфе-
ре закупок информации о контрактах.

Период действия всех названных ограничитель-
ных мер как временных был продлен до конца 2023 
года.

В 2023 году происходили дальнейшие измене-
ния — адаптационного характера — нормативной 
базы о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд [5]:

• сокращен срок обязательного рассмотрения 
контрольным органом в сфере закупок обра-
щения о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком [12];

• заключены соглашения о функционировании 
специализированной электронной площадки;

• скорректирован порядок уплаты налога на до-
бавленную стоимость в случае заключения с 
поставщиком, зарегистрированным на терри-
тории государства-члена ЕАЭС, контракта, 
предусматривающего поставку товара, им-
портируемого в Россию из государств ЕАЭС 
(письмо Минфина России от 10 июля 2023 г. 
№ 24-04-08/64183);

• внесены изменения в режим закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд и закупок отдельными видами юриди-
ческих лиц, в том числе предоставлены пре-
ференции организациям инвалидов (письмо 
Минфина России от 25 сентября 2023 г. № 24-
03-09/90944).

В целом идет работа по преодолению организаци-
онно-технологических трудностей в ходе реализации 
имеющегося военно-экономического потенциала в 
конкретные формы военной мощи государства. Речь 
идет о гармонизации военных и экономических уси-
лий государства. Изменения в контрактном законода-
тельстве должны способствовать (и уже способству-
ют!) разрешению сложившихся в этой сфере проблем 
и противоречий, и, в первую очередь, в реальном сек-
торе экономики. Среди названных мер выделим сле-
дующие [7]: 

• создание Координационного совета при Пра-
вительстве России для принятия решений по 
согласованной работе органов власти  по ши-
рокому кругу вопросов всестороннего обеспе-
чения всех воинских формирований [13];

• введение мер согласно Федеральному кон-
ституционному закону от 30 января 2002 г. 
№ 1-ФКЗ (ред. от 02.11.2023) «О военном по-
ложении», вводящих временные ограничения 
на осуществление экономической и финансо-
вой деятельности, оборот имущества, свобод-
ное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации, 
временные изменения формы собственности 
организаций, порядка и условий процедур 
банкротства, режима трудовой деятельности, 
а также установление особенностей финансо-
вого, налогового, таможенного и банковского 
регулирования;

• принятие закона [14], существенно скорректи-
ровавшего нормативно-правовую базу за счет 
одобренных законодателем прав для Прави-
тельства [15] не только расконсервировать мо-
билизационные мощности и объекты, разбро-
нировать ресурсы государственного резерва, 
но и шире использовать право привлечения 
к исполнению государственных контрактов 
единственного поставщика;
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• подписание указа о мерах экономического 
реагирования на санкции ряда иностранных 
государств [16], согласно которому федераль-
ным органам государственной власти, орга-
нам государственной власти субъектов стра-
ны, иным государственным органам, органам 
местного самоуправления, организациям и 
физическим лицам, находящимся под юрис-
дикцией России, теперь запрещено: совершать 
сделки (в том числе заключать внешнеторго-
вые контракты) с лицами, находящиеся под 
санкциями; исполнять перед лицами, находя-
щимися под санкциями, обязательства по со-
вершенным сделкам, если обязательства не ис-
полнены или исполнены не в полном объеме.

Важным, на наш взгляд, явилось и решение о про-
верке ценообразования госконтрактов Минобороны, 
которое организационно реализовано в поручении 
Федеральному Казначейству [9].

Характер организации закупок предопределил 
приоритеты сегодняшней политики, изложенные в по-
зиции Совета по науке и образованию и отраженные в 
трех критериях: абсолютный приоритет оборонной и 
национальной безопасности [17]; достижение техноло-
гического суверенитета и устойчивости относительно 
введённых и прогнозируемых санкций; укрепление 
кадрового потенциала и создание нового поколения 
молодых амбициозных учёных. Именно эти усилия 
должны обеспечить внедрение передовых техноло-
гий при производстве вооружений и техники, которые 
обеспечат повышение качественного потенциала Во-
оруженных Сил [10].

Названные меры собственно являются донастрой-
кой системы закупок — по словам заместителя ми-
нистра финансов А. Лаврова — так как базовое за-
конодательство в своей основе гибкое, автоматизация 
далеко продвинутая.

Заключение.
После начала СВО контрактная система претерпе-

ла серьезные изменения с приоритетом на новое при-
менение механизма осуществления закупок. Целью 
этих изменений стала поддержка государством воз-
можностей развития российского производителя и не-
зависимости от зарубежных поставок. До настоящего 
времени продолжают вступать в силу поправки «оп-
тимизационного» закона и антикризисные меры.

Таким образом, страна мобилизует все ресурсы 
для решения возникших военно-технологических 
проблем, а главным приоритетом является не обеспе-
чение конкурентоспособности и прибыльности функ-
ционирования предприятий, а их способность встро-
иться в механизм обеспечения военно-экономических 
потребностей вооруженных сил.

Поэтому и российская контрактная система адап-
тируется под ситуацию — обеспечение экономиче-
ской деятельности в условиях санкционного давле-
ния. Достижение этой цели шире — экономическое 

обеспечение национальной безопасности страны — и 
требует сегодня использования инструментов ситуа-
ционного реагирования, которые зачастую идут враз-
рез не только с принципами и правилами закупочной 
деятельности, но и с ранее принятыми решениями в 
области экономической политики.
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Прежде всего, необходимо дать определение бед-
ности. Это отсутствие у человека или социальной 
группы возможностей удовлетворять минимальные 
потребности необходимые для жизни [2, с. 319]. Ос-
новными факторами проблемы бедности являются 
следующие.

1. Социальное неравенство: одна группа имеет 

меньше прав и ресурсов по сравнению с другой из-
за разницы в способностях, возрасте, состоянии здо-
ровья, социальном статусе, гендере и т. д., например, 
большие семьи и семьи с одним родителем часто под-
вергаются большему риску бедности, так как у них бо-
лее высокие расходы, более низкие доходы и больше 
трудностей с получением хорошо оплачиваемой рабо-
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ты. Этнические меньшинства (иммигранты, нелегаль-
ные мигранты) могут страдать от дискриминации, ча-
сто вынуждены жить в худших условиях, имеют более 
низкий уровень заработной платы и социальных по-
собий.

2. Военные конфликты: крупномасштабные, за-
тяжные кризисы, войны негативно воздействуют на 
экономику, поскольку люди теряют возможность ра-
боты, теряют жилье, часто нуждаются в помощи.

3. Проблемы в системах здравоохранения: в стра-
нах с ослабленными системами здравоохранения 
люди чаще болеют, им приходится больше тратить на 
лечение. Пандемии замедляют экономику, в результа-
те чего снижаются доходы населения.

4. Изменение климата и стихийные бедствия (за-
сухи, наводнения), что также может негативно влиять 
на экономику, разрушать жилье, плодородные земли, 
вести к иным потерям.

5. Низкий уровень образования (отсутствие) и ква-
лификации, поскольку это ограничивает возможности 
людей получить доступ к достойной работе, позво-
ляющей им развиваться и полноценно участвовать в 
жизни общества.

6. Отсутствие систем социальной поддержки мало-
имущих слоев населения, что характерно для многих 
стран «третьего мира», бывших колоний со слабым 
уровнем развития экономики и социальной сферы.

7. Проживание в отдаленных или неблагополуч-
ных сообществах, где доступ к услугам хуже [2, c. 
319‒320].

Бедность редко имеет единственную причину. Ряд 
факторов, включая рост стоимости жизни, низкую за-
работную плату, отсутствие работы и недостаточные 
социальные пособия, вместе означают, что у некото-
рых людей недостаточно ресурсов.

Борьба с глобальной бедностью каждый день за-
трагивает миллионы людей. В каждой стране суще-
ствует свое определение бедности. В частности, более 
богатые и более бедные страны устанавливают очень 
разные черты бедности, чтобы измерить бедность та-
ким образом, чтобы она была информативной и соот-
ветствовала уровню доходов их граждан. Черта бед-
ности существенно ниже в более бедных странах, чем 
в более богатых.

Например, в то время как в Соединенных Штатах 
человек считается бедным, если он живет менее чем 
на $24,55 в день, в Эфиопии черта бедности установле-
на более чем в 10 раз ниже — на уровне $2,04 в день. 
В России есть два вида прожиточного минимума: фе-
деральный, который в 2023 г. составляет 14 375 руб. 
в месяц ($5,3 в день) и региональный — для каждого 
региона свое значение в зависимости от уровня цен и 
заработных плат [1].

В настоящее время в крайней нищете (за чертой 
бедности, составляющей 1,90 доллара в день) живет 
примерно 10 % населения мира — это около 800 мил-

лионов человек. В 1990 году эта цифра составляла 
1,8 миллиарда человек. То есть общество добилось 
прогресса. Наименьшее число бедных было в 2019 
году — около 600 миллионов человек. После 2019 г. 
ситуация стала ухудшаться по таким основным при-
чинам как изменение климата, конфликты, глобаль-
ные экономические последствия пандемии COVID-19.

В России уровень бедности (доля населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в общей численности населения страны) 
снижается ежегодно, начиная с 2016 г. и в 2022 г. он 
составлял 9,8 % — это исторический минимум. Для 
сравнения, в 1992 г. он был 33,5 % (максимальный уро-
вень) [7].

Последствия бедности для общества в целом мно-
гочисленны. Люди, живущие в бедности, не могут 
позволить себе хорошее образование, в последствии 
найти достойную работу или создать свой бизнес и 
приносить пользу обществу, они мало участвуют в 
экономике (в потреблении, инвестициях), в результате 
чего снижаются доходы бизнеса, имеют ограничен-
ный доступ к услугам по физическому и психическо-
му здоровью, что негативно влияет на демографию и 
общество в целом. Бедность может привести к росту 
преступности, разделению в обществе.

Не существует универсального решения пробле-
мы бедности, как и единой причины бедности.

В. Клисторин с соавторами выделяет следующие 
меры по борьбе с бедностью: прогрессивное налого-
обложение, установление минимальной заработной 
платы, финансовая социальная поддержка, ограниче-
ние «импорта» бедности [4, с. 264].

Н. А. Довготько с соавторами считают, что необ-
ходимы экономические, социальные, политические и 
иные меры, направленные повышение уровня жизни 
населения [3, с. 36].

А. А. Разумов и О. В. Селиванова среди региональ-
ных мер поддержки в России выделяют индексацию 
заработной платы в бюджетной сфере, содействие за-
нятости, содействие развитию малого и среднего биз-
неса, поддержка самозанятых [9, с. 75].

В дальнейшем борьба с бедностью в России долж-
на быть сосредоточена на сбалансированном эконо-
мическом росте [5, с. 56], повышении  производитель-
ность труда [6, с. 56], повышении количества рабочих 
мест, повышении социальных выплат и уровня зара-
ботной платы [8, с. 54].

Рассмотрим показатели, характеризующие нера-
венство и бедность в трех регионах Уральского феде-
рального округа: в Челябинской, Свердловской и Кур-
ганской областях.

Самые высокие денежные доходы в расчете на 
душу населения в Свердловской области. В регионе 
хорошо развита металлургия, машиностроение, сель-
ское хозяйство. Во всех регионах доходы выросли за 
2018‒2022 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика денежных доходов в расчете
на душу населения в регионах УрФО в 2018‒2022 гг., тыс.руб.

Источник: составлено автором на основе [7]

Из-за роста цен покупательная способность де-
нежных доходов в 2022 г. снижалась во всех регионах, 
а в Челябинской и Курганской областях показатель 
был ниже среднероссийского уровня.

Наибольшую численность населения на 1 января 
2023 г. из данных регионов имеет Свердловская об-
ласть (4239,2 тыс. чел.), численность Челябинской об-
ласти — 3407,1 тыс. чел., наименьшая численность в 
Курганской области — 761,6 тыс. чел. Из трех реги-

онов наибольшая численность населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума, в соответ-
ствии с общей численностью проживает в Свердлов-
ской области. Ежегодно снижалась численность бед-
ного населения в Челябинской и Курганской областях 
(наибольшее снижение в 2022 г. — на 6,1 п.п. и 9,7 п.п. 
соответственно), в Свердловской области показатель 
снижался в 2019 г., 2021-2022 гг., а в 2020 г. — вырос 
на 1 п.п. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности населения с денежными доходами
ниже границы бедности в регионах УрФО в 2018‒2022 гг., тыс.чел.

Источник: составлено автором на основе [7]

Тенденция снижения численности населения с де-
нежными доходами ниже границы бедности является 
позитивной. Этого удалось достичь в основном благо-
даря принимаемым государственным мерам поддерж-
ки малообеспеченных граждан.

В результате распределения доходов населения 
по пяти 20-процентным группам, выяснилось, что на 
долю наименее обеспеченной группы населения при-
ходится в УрФО в 2022 г. 5,7‒7,1 % от общего дохода в 
регионах (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика доли денежных доходов группы населения с наименьшими доходами 
в общем объеме доходов по РФ и регионам УрФО в 2018‒2022 гг., %

Источник: составлено автором на основе [7]

На основании данных диаграммы можно сделать 
вывод, что наиболее высокие показатели за 2018‒2022 гг. 
были в Свердловской и Курганской областях. Соглас-
но данным статистики, как в целом по стране, так и в 
анализируемых регионах УрФО у групп населения с 
наименьшими доходами выросла доля денежных до-
ходов, что является положительным фактом, хотя она 
и является наименьшей в сравнении с другими груп-
пами. Для сравнения — на долю самой обеспеченной 
группы приходится более 40 %. То есть очевиден раз-

рыв в доходах между самыми бедными и самыми бо-
гатыми гражданами.

Уровень бедности или доля населения, живуще-
го за чертой бедности, в Курганской области состав-
ляла на протяжении 2018‒2022 гг. 0,9 %, в Свердлов-
ской и Челябинской областях показатель вырос за 4 
года на 0,1 п.п., что является негативной тенденци-
ей. Наихудшая ситуация на протяжении всего ана-
лизируемого периода была в Челябинской области 
(рис. 4).

Рис. 4. Уровень бедности в регионах УрФО в 2018‒2022 гг., %
Источник: составлено автором на основе [7]

Согласно данным статистики, дефицит денежного 
дохода в РФ и в регионах УрФО за 2018‒2022 гг. посте-
пенно снижался, что является позитивным фактом. Наи-
большее снижение показателя было в Курганской обла-

сти (на 0,4 п.п.), наименьшее — в Свердловской области 
(на 0,1 п.п.). В Свердловской области дефицит денежного 
дохода ниже среднего уровня по стране и самый низкий 
среди анализируемых регионов УрФО (рис. 5).



Вестник Московского университета МВД России208 № 1 / 2024

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 5. Динамика дефицита денежного дохода в регионах УрФО в 2018‒2022 гг., %
Источник: составлено автором на основе [7]

Почти половина всего малоимущего населения — 
это занятые в экономике. В Курганской области их 

доля за 2018‒2021 гг. снизилась, а в Свердловской и 
Челябинской областях выросла (рис. 6).

Рис. 6. Динамика доли малоимущего занятого в экономике в регионах УрФО в 2018‒2022 гг., %
Источник: составлено автором на основе [7]

Удельный вес организаций, выплачивающих за-
работную плату ниже прожиточного минимума в 
2018‒2022 гг. в Курганской области снизился на 11,8 
п.п. (наибольшее снижение из всех регионов), в Сверд-

ловской области — на 4,7 п.п., в Челябинской обла-
сти — на 5,9 п.п. Наилучшее (наименьшее) значение 
показателя на протяжении всего анализируемого пе-
риода было в Свердловской области (рис. 7).

Рис. 7. Динамика удельного веса организаций, выплачивающих заработную плату
ниже прожиточного минимума, в регионах УрФО в апреле 2017‒2023 гг., %

Источник: составлено автором на основе [7]
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Самые низкие заработные платы в УрФО получа-
ют работники гостиничного бизнеса, общественного 
питания, сельскохозяйственной отрасли. 

В Курганской области большая часть малоиму-
щего населения проживает в сельской местности, од-

нако за последние годы выросла доля малоимущего 
населения проживающего в городах. В Челябинской 
области около половины малоимущих граждан про-
живает в городах, а в Свердловской области — более 
60 % (рис. 8).

Рис. 8. Динамика доли малоимущего населения проживающего
в городах в регионах УрФО в 2018‒2022 гг., %
Источник: составлено автором на основе [7]

В целом можно сказать о незначительном сниже-
нии уровне бедности в регионах за 2018‒2022 гг., хотя 
численность населения с денежными доходами ниже 
границы бедности является очень большой, велико и 
социальное расслоение общества. 

На государственном и региональном уровнях в 
рассмотренных субъектах федерации УрФО в насто-
ящее время принимаются следующие меры по борьбе 
с бедностью:

• повышение минимального размера оплаты 
труда и прожиточного минимума,

• поддержка занятости населения,
• рост материнского капитала,
• повышение пенсий,
• продление и расширение льготной ипотеки [10].
Лучший способ побороть бедность — это эконо-

мический рост, который влияет на основной источник 
доходов населения — заработную плату. Для под-
держки экономики (в том числе благодаря нацпроек-
там) в регионах принимаются следующие меры:

• структурная перестройка экономики — импор-
тозамещение, стимулирование роста обрабаты-
вающих отраслей экономики (льготные креди-
ты, микрозаймы, гранты, налоговые льготы),

• поддержка рынка жилья,
• строительство и ремонт дорог,
• улучшение логистики — перенаправление 

экспортных и импортных потоков и т. д.
В целом, можно сделать такие выводы. Бед-

ность — это экономическое состояние, при котором 
у индивида недостаточно дохода для обеспечения 
себя минимальным уровнем продуктов питания, не-
обходимой одеждой, удовлетворения потребностей в 
медицинской помощи, образовании и других потреб-

ностей, необходимых для обеспечения достойного 
уровня жизни. Бедность во всех странах мира счи-
тается трудноразрешимой проблемой. Проведенная 
оценка уровня бедности в нескольких регионах УрФО 
выявила как позитивные, так и негативные тенденции. 
Из позитивных можно отметить снижение во всех 
рассмотренных регионах за 2018‒2022 гг. численности 
населения с денежными доходами ниже границы бед-
ности, дефицита денежного дохода, удельного веса ор-
ганизаций, выплачивающих заработную плату ниже 
прожиточного минимума. Из негативных — сниже-
ние покупательной способности денежных доходов, 
рост в Свердловской и Челябинской областях доли 
в населения, живущего за чертой бедности. Наибо-
лее благополучная обстановка среди регионов УрФО 
складывается в Свердловской области, так как данный 
регион является одним из наиболее экономически раз-
витых в стране.

В настоящее время на федеральном и региональ-
ном уровнях оказывается помощь наименее защи-
щенным слоям населения, внедряются меры по повы-
шению экономической активности населения — по 
росту занятости. Также реализуется политика Банка 
России, направленная на снижение инфляции, кото-
рая стала остро значимой проблемой за последние 2 
года. Для снижения уровня бедности в регионах не-
обходимо в первую очередь  следующее: увеличить 
выплаты семьям пособий на детей, разработать уни-
версальное пособие по бедности вне зависимости от 
наличия детей, вкладывать в человеческий капи-
тал (инвестиции в образование, здравоохранение), 
стимулировать рождаемость, развивать реальную 
экономику за счет инвестиций, инноваций, циф-
ровизации, повышать эффективность в распоряже-
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нии бюджетными доходами (использование нефте-
газовых сверхдоходов для развития производства, 
создания рабочих мест, поддержка предпринима-
тельства). Кроме того, развитие рынка труда, уве-
личение занятости населения при создании новых 
производств за счет привлечения межрегиональных 
и международных инвестиций также направлено на 
решение проблемы бедности, поскольку увеличение 
спроса на рынке труда увеличивает заработные пла-
ты в регионе, а рост налоговых отчислений форми-
рует финансовые основы для более эффективного 
развития социальной политики на региональном и 
местном уровне.
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Н. Д. Эриашвили; под общ. ред. Т. Н. Агаповой, Е. Л. Логинова. Учеб. по-
собие. 2-е изд., перераб. и доп. 455 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ Судебной экс-
пертизы и исследований.

Цель пособия — изучение основ инвестирования, инвестиционного 
анализа, условий риска и неопределенности, мирового опыта и россий-
ской специфики инвестиционного анализа.

Рассматриваются теоретические основы международного инвести-
ционного анализа, роль финансовых и реальных инвестиций, оценка 
эффективности инвестиционного анализа по мировым стандартам. Обо-
значены пути определения направлений инвестиционной деятельно-
сти фирмы и формирование стратегических направлений ее развития, 
оценка, анализ ситуации на финансовом рынке. Анализируются методы 
и приемы оценки инвестиционных проектов, применяемые в мировой 
практике, особенности составления бизнес-плана инвестиционного про-
екта по международным стандартам, процессы реализации и финанси-
рования инвестиционных проектов.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лениям экономики и управления.
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Россия — страна с огромным пространством, 
веками наращивающая свой территориальный по-
тенциал и передающая своему народу из поколения в 
поколение. Сегодня в эпоху глобализации актуальной 
сферой внимания государства является геополитика, 

направленная на защиту и сохранение национального 
пространства, государственных границ и устойчивого 
развития территории. Россия — страна, характеризу-
ющаяся своей самобытностью, укладом и традициями 
также сформированные веками. На сегодня сложным 
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моментом является то, что наше государство срав-
нительно недавно, с 90-х годов XX века, перешло от 
плановой системы к рыночной, что в свою очередь 
повлекло множество изменений не только в экономи-
ке страны, но и в сознании людей и условиях жизни, 
что в первую очередь отразилось на демографической 
ситуации — уменьшение численности населения, 
особенно сельского. В этой связи остро встает вопрос 
контроля над территориями государства, то есть его 
пространственного развития.

В 2019 году была принята Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации до 
2025 года. Данный документ относится к важнейшему 
документу стратегического планирования страны [1].

На наш взгляд, пространственное развитие Рос-
сийской Федерации — это социально-экономическое 
развитие страны, спроецированное на горизонталь-
ную плоскость земли, направленное на выравнивание 
межрегиональных и территориальных различий, в 
том числе равномерное расселение людей по всей тер-
ритории государства.

Объектами пространственного развития, согласно 
Стратегии, выступают макрорегионы, геостратегиче-
ские территории, городские агломерации, перспектив-
ные центры экономического роста и сельские терри-
тории.

Наиболее значимые территории с точки зрения 
национальной безопасности и национальной устой-
чивости в Стратегии выделены в особую группу под 
названием «геостратегические территории», они 
впервые названы в данном документе. Геостратеги-
ческие территории Российской Федерации разделены 
на два типа: приоритетные и приграничные и указа-
ны в приложении 4 Стратегии. В приоритетные гео-
стратегические территории вошли 29 регионов, в при-
граничные — 22 региона. Таким образом, 60 % всех 
субъектов Российской Федерации отнесено к геостра-
тегическим территориям. Выделение приоритетных 
геостратегических территорий важно для развития 
России как целостного, единого государства, они со-
относятся с географическими осями: Север-Юг, За-
пад-Восток [12].

Куньщиков С. В., Москалев Н. А. отмечают, что: 
«Приоритетные геостратегические территории — 
Крым, Калининград, Кавказ, Дальний Восток и Аркти-
ческая зона РФ. Если представить эти территории на 
карте, то становится очевидно, что эти территории — 
ключевые точки, связывающие центр и периферию. 
Если допустить потерю приоритетных геостратегиче-
ских территорий, то есть Калининграда, Крыма, Север-
ного Кавказа, Дальнего Востока, части Арктических 
территорий или вод, то Россия превратится в Моско-
вию. Она лишится возможности организовать новое 
большое пространство, будут потеряны доступы к раз-
витым странам и важным торговым путям. Превратив-
шись в региональную державу, Россия не сможет отве-
тить на вызовы грядущих десятилетий» [7].

Геостратегические территории Российской Феде-
рации провозглашены в Стратегии в целях обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федера-
ции за счет социально-экономического развития, в том 
числе за счет опережающего среднероссийские темпы 
социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории 
Дальнего Востока и обеспечения устойчивого приро-
ста численности постоянного населения в указанном 
макрорегионе.

Таким образом, можно выделить три основных цели: 
• охрана границ Российской Федерации и при-

граничных территорий, обеспечение соблюде-
ния их правового режима;

• социально-экономическое развитие и эконо-
мический рост;

• устойчивый прирост численности постоянно-
го населения.

Важным ресурсом в достижении целей простран-
ственного развития, на наш взгляд, является земель-
ный фонд геостратегических территорий и методы 
управления земельными ресурсами, объединенные в 
комплексную программу.

Земельный фонд — общая площадь земель в гра-
ницах отдельных землепользователей или админи-
стративно-территориальных единиц [2].

Галиновская Е. А. обращает внимание на то, что: 
«Включение в установленный в Земельном кодексе 
РФ перечень регулируемых общественных отноше-
ний такого единого объекта, как земельный фонд Рос-
сийской Федерации, представляется одной из важных 
мер успешной реализации государственного страте-
гического управления земельными ресурсами». Она 
подчеркивает то, что земельный фонд должен рассма-
триваться как единое целое в целях стратегического 
управления земельными ресурсами и применяться 
комплексный подход. Кроме того, автор акцентирует 
внимание на важность именно стратегического управ-
ления земельными ресурсами, в то время как на сегод-
ня органы государственной власти и местного само-
управления занимаются исключительно оперативным 
управлением [5].

В настоящее время подробного анализа земель-
ного фонда приоритетных геостратегических терри-
торий Российской Федерации и методов его развития 
не представлено, поэтому считаем актуальным вос-
полнить данный пробел знаний, имеющее научное и 
практическое значение. Данные о земельном фонде 
приведены на 01.01.2023 г. согласно Национальному 
докладу о состоянии и использовании земель в Рос-
сийской Федерации за 2022 год [2].

Приоритетные геостратегические территории Рос-
сийской Федерации разделены на четыре группы, их 
можно соотнести со сторонами света: Север-Юг, За-
пад-Восток.

К первой группе отнесены субъекты Российской 
Федерации, характеризующиеся эксклавным положе-
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нием: Республика Крым, город федерального значения 
Севастополь, Калининградская область.

Эксклав — часть территории государства, окру-
женная чужими территориями. Республика Крым и г. 
Севастополь находятся на Крымском полуострове сое-
диняются с Россией мостом через Керченский пролив. 
Калининградская область расположена в Централь-
ной Европе и отдалена от всей России [10].

Общая площадь таких территорий составляет 4207 
тыс. га, из них 2608,1 тыс. га — Республика Крым, 
1512,5 га – Калининградская область, 86,4 тыс. га — 
г. Севастополь.

Если анализировать земельный фонд по категори-
ям, то все земли г. Севастополя относятся к категории 
земель населенных пунктов. Наибольшая часть земель 
находится в государственной и муниципальной соб-
ственности — 79,17 %, в собственности граждан — 
11,46 %, в собственности юридических лиц — 9,38 %. 
Всего разграниченных земель государственной и му-
ниципальной собственности — 80,41 %, неразграни-
ченных — 19,59 %.

В Республике Крым наибольшую долю площади 
земельного фонда занимают земли сельскохозяйствен-
ного назначения — 58,84 %, на втором месте земли 
запаса — 18,86 %, на третьем месте земли лесного 
фонда — 10,1 %, земли населенных пунктов — 7,19 
%, земли промышленности, транспорта, связи и ино-
го специального назначения — 2,85 %, земли водного 
фонда — 1,38 %, земли особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов — 0,77 %. Наибольшая 
часть земель находится в государственной и муници-
пальной собственности — 54,37 %, в собственности 
граждан — 44,75 %, в собственности юридических 
лиц — 0,88 %. Всего разграниченных земель госу-
дарственной и муниципальной собственности — 
29,98 %, неразграниченных — 70,02 %.

В Калининградской области также наибольшую 
долю площади земельного фонда занимают земли 
сельскохозяйственного назначения — 52,89 %, на 
втором месте земли лесного фонда — 17,94 %, на тре-
тьем месте земли водного фонда — 12,22 %, земли 
населенных пунктов — 8,11 %, земли промышленно-
сти, транспорта, связи и иного специального назначе-
ния — 6,69 %, земли запаса — 1,68 %, земли особо 
охраняемых природных территорий и объектов — 
0,64 %. Наибольшая часть земель находится в государ-
ственной и муниципальной собственности — 54,08 %, 
в собственности граждан — 28,97 %, в собственности 
юридических лиц — 16,95 %. Всего разграниченных 
земель государственной и муниципальной собствен-
ности — 68,85 %, неразграниченных — 31,18 %.

Ко второй группе приоритетных геостратегиче-
ских территорий отнесены субъекты Российской Фе-
дерации, расположенные на Северном Кавказе: Кара-
чаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Дагестан, Республика Ингу-
шетия, Республика Северная Осетия — Алания, Че-

ченская Республика, Ставропольский край. Данные 
регионы входят в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа и поэтому они уже взаимосвязаны 
между собой на организационном уровне.

Общая площадь таких территорий составляет 
17043,9 тыс. га, из них 6616 тыс. га — Ставропольский 
край, 5027 тыс. га — Республика Дагестан, 1617,1 тыс. 
га — Чеченская Республика, 1427,7 тыс. га — Карачае-
во-Черкесская Республика, 1247 тыс. га — Кабардино-
Балкарская Республика, 798,7 тыс. га — Республика 
Северная Осетия-Алания, 310,4 тыс. га — Республика 
Ингушетия.

Земельный фонд данных геостратегических тер-
риторий, расположенных на Северном Кавказе со-
стоит из семи категорий. Наибольшую долю площади 
земельного фонда занимают земли сельскохозяйствен-
ного назначения — от 41,11 % в Республике Ингуше-
тия до 92,06 % в Ставропольском крае, на втором ме-
сте земли лесного фонда — от 8,39 % в Республике 
Дагестан до 27,37 % в Карачаево-Черкесской Респу-
блике (однако в Ставропольском крае они занимают 
всего 1,73 %), на третьем месте земли населенных пун-
ктов — от 2,76 % в Карачаево-Черкесской Республике 
до 8,21 % в Чеченской Республике, на четвертом месте 
земли запаса — от 0,04 % в Республике Дагестан до 
26,58 % в Республике Ингушетия, однако нужно от-
метить, что самая большая площадь земель запаса 
в Кабардино-Балкарской Республике — 148,1 тыс.
га или 11,88 %; земли особо охраняемых природных 
территорий и объектов занимают от 0,03 % в Став-
ропольском крае до 12,27 % в Республике Северная 
Осетия-Алания, также нужно отметить, что в Карача-
ево-Черкесской Республике таких земель — 8,78 %, в 
Кабардино-Балкарской Республике — 4,39 %; земли 
промышленности, транспорта, связи и иного специ-
ального назначения занимают от 0,84 % в Ставрополь-
ском крае до 2,16 % в Чеченской Республике; земли 
водного фонда — от 0,22 % в Кабардино-Балкарской 
Республике до 0,94 % в Ставропольском крае.

Во всех регионах, кроме Ставропольского края, 
наибольшая часть земель находится в государствен-
ной и муниципальной собственности — от 80,78 % в 
Карачаево-Черкесской Республике до 98,62 % в Респу-
блике Дагестан, наибольший процент разграниченных 
земель в Чеченской Республике составляет 78,54 % 
от их общей площади, наименьший процент — в 
Кабардино-Балкарской Республике — 18,8 %. В 
Ставропольском крае превалирует доля земель в соб-
ственности граждан — 54,83 % и в собственности 
юридических лиц — 12,6 %, в государственной и му-
ниципальной собственности — 32,57 %, из них всего 
41 % разграниченных земель и 58,95 % неразграни-
ченных земель.

К третьей группе приоритетных геостратеги-
ческих территорий относятся субъекты Российской 
Федерации, расположенные на Дальнем Востоке: Ре-
спублика Бурятия, Республика (Саха) Якутия, Забай-
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кальский край, Камчатский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Еврейская ав-
тономная область, Магаданская область, Сахалинская 
область, Чукотский автономный округ. Все они также 
входят в состав Дальневосточного федерального окру-
га и уже связаны между собой системой управления.

Общая площадь таких территорий составляет 
695255,5 га, из них 308352,3 тыс. га — Республика 
Саха (Якутия), 78763,3 тыс. га — Хабаровский край, 
72148,1 тыс. га — Чукотский автономный округ, 
46427,5 тыс. га — Камчатский край, 46246,4 тыс. 
га — Магаданская область, 43189,2 тыс. га — Забай-
кальский край, 36190,8 тыс. га — Амурская область, 
35133,4 тыс. га — Республика Бурятия, 16467,3 тыс. 
га — Приморский край, 8710,1 тыс. га — Сахалин-
ская область, 3627,1 га — Еврейская автономная об-
ласть.

Земельный фонд данных геостратегических тер-
риторий, расположенных на Дальнем Востоке состоит 
из семи категорий, кроме Еврейской автономной обла-
сти и Чукотского автономного округа, где отсутству-
ют земли водного фонда. Наибольшую площадь во 
всех регионах (кроме Чукотского автономного округа, 
где преобладают земли сельскохозяйственного назна-
чения) занимают лесного фонда — от 58,03 % в Ев-
рейской автономной области до 95,25 % в Камчатском 
крае, на втором месте земли сельскохозяйственного 
назначения — от 0,4 % в Камчатском крае до 18,45 
% в Забайкальском крае, на третьем месте земли за-
паса — от 0,59 % в Магаданской области до 21,53 % 
в Еврейской автономной области (однако по занимае-
мой площади лидерами по данной категории являют-
ся Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ, Хабаровский и Забайкальский край), земли осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов за-
нимают от 0,93 % в Забайкальском крае до 3,83 % в 
Сахалинской области, населенных пунктов — от 0,06 
% в Чукотском автономном округе до 1,56 % в При-
морском крае, земли водного фонда — от 0,15 % в Ма-
гаданской области до 6,05 % в Республике Бурятия.

Во всех субъектах РФ, расположенных на Дальнем 
Востоке, наибольшая часть земель находится в госу-
дарственной и муниципальной собственности — от 
90,52 % в Забайкальском крае до 99,99 % в Чукотском 
автономном округе, при этом наибольший удельный 
вес разграниченных земель в Магаданской области — 
98,55 %, в Камчатском крае — 98,09 %, Амурской об-
ласти — 91,66 %, в Сахалинской области, Республике 
Бурятия — по 87,9 %, в Республике Саха (Якутия) — 
86,4 %, при этом преобладает здесь собственность 
Российской Федерации. Наименьший процент разгра-
ниченных земель в Чукотском автономном округе — 
25,1 % и Забайкальском крае — 22,7 %.

В собственности граждан и юридических лиц на-
ходится малая часть земель, наибольший удельный 
вес их в Забайкальском крае — 9,5 %.

К четвертой группе приоритетных геостратегиче-

ских территорий отнесены субъекты и части субъек-
тов Российской Федерации, входящие в Арктическую 
зону Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 
296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации».

В состав Арктической зоны входит Мурманская 
область, Ненецкий автономный округ, Чукотский ав-
тономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республика Карелия (3 муниципальных района), Ре-
спублика Коми (городского округа «Воркута»), Ре-
спублика Саха (Якутия) (13 муниципальных районов), 
Красноярский край (городской округ «Норильск», 2 
муниципальных района), Архангельская область (МО 
«Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Севе-
родвинск», «Новая Земля», 3 муниципальных райо-
на, «Островные территории Земля Франца-Иосифа и 
остров Виктория»). Общая площадь 465311,2 тыс. га, из 
них 150052,2 тыс. га — земли Республики Саха (Яку-
тия), 109374,7 тыс. га — земли Красноярского края, 
76925 тыс. га — Ямало-Ненецкий автономный округ, 
72148,1 тыс. га — Чукотский автономный округ, 17681 
тыс. га — Ненецкий автономный округ, 14490,2 тыс. 
га — Мурманская область, 4337,7 тыс. га — земли Ре-
спублики Карелия, 2417,9 тыс. га — земли Республи-
ки Коми.

Земельный фонд данных геостратегических тер-
риторий, расположенных в Арктической зоне состо-
ит из семи категорий кроме Ненецкого автономного 
округа и Чукотского автономного округа, где отсут-
ствуют земли водного фонда.

Наибольшую долю площади земельного фонда во 
всех регионах (кроме Ненецкого автономного округа и 
Чукотского автономного округа, где преобладают зем-
ли сельскохозяйственного назначения) занимают лес-
ного фонда — от 41,19 % в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе до 86,28 % в Республике Коми, на втором 
месте земли сельскохозяйственного назначения — от 
1,16 % в Республике Карелия до 19,71 % в Мурманской 
области, на третьем месте земли запаса — от 0,66 % 
в Республике Карелия до 12,8 % в Красноярском крае, 
земли особо охраняемых природных территорий и 
объектов занимают от 1,1 % в Чукотском автономном 
округе до 7,14 % в Архангельской области, земли во-
дного фонда — от 0,27 % в Архангельской области до 
14,73 % в Республике Карелия, земли населенных пун-
ктов — от 0,06 % в Чукотском автономном округе до 
0,49 % в Республике Коми.

Во всех субъектах РФ, входящих в Арктическую 
зону Российской Федерации, наибольшая часть зе-
мель находится в государственной и муниципальной 
собственности — от 99,62 % в Республике Карелия 
до 99,99 % в Чукотском автономном округе, в Ненец-
ком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном 
округе. При этом наибольший удельный вес разграни-
ченных земель в Республике Саха (Якутия) — 86,39 
% и в Республике Карелия — 83,24 %. Очень малый 
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процент разграниченных земель в Ненецком автоном-
ном округе — 3,3 % и Чукотском автономном окру-
ге — 25,12 %. На всех территориях преобладают зем-
ли в собственности Российской Федерации.

Полагаем, что нужно обновить Стратегию про-
странственного развития РФ с учётом новых регионов 
России: Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей. Очевидно, что 

их следует отнести также к приоритетным геострате-
гическим территориям Российской Федерации и вы-
делить в отдельную пятую группу «Новые регионы 
России». 

Обобщенные особенности земельных фондов гео-
стратегических территорий Российской Федерации и 
возможный потенциал для пространственного разви-
тия сведем в таблицу 1.

Таблица 1
Особенности земельных фондов геостратегических территорий Российской Федерации

Группа приоритетных 
геостратегических территорий

Отличительные черты земельных фондов Возможный потенциал для 
пространственного развития

1. Субъекты Российской 
Федерации, характеризующиеся 
эксклавным положением

Республика Крым и г. Севастополь.
Более 50 % земельного фонда приходятся на 
земли сельскохозяйственного назначения.
Большая доля земель запаса — 18,9 % в 
Республике Крым.
В Республике Крым более 45 % земель 
находятся в частной собственности, более 
50 % в государственной и муниципальной 
собственности, однако, из них разграничена 
только треть.
Калининградская область.
Более 50 % земельного фонда приходятся на 
земли сельскохозяйственного назначения.
Относительно большой удельный вес земель 
населенных пунктов — более 8 %.
Присутствуют земли запаса — 1,68 %.
Более 45 % земель находятся в частной 
собственности с большой долей собственности 
юридических лиц.
Более 50 % в государственной и муниципальной 
собственности, из них разграничено около 70 %.

1. Большой потенциал по развитию аграрной 
отрасли и сельских территорий.
2. Большая доля земель запаса как резерва 
для ввода в оборот под различные виды 
деятельности.
3. Большая доля земель населенных пунктов 
вместе с г. Севастополем как потенциал для 
совершенствования системы расселения.
4. Большой потенциал земель, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, а значит возможности 
государственного регулирования 
мероприятий по пространственному 
развитию, в том числе созданию 
инвестиционных земельных фондов и 
строительству новых инфраструктурных 
объектов.

2. Субъекты Российской 
Федерации, расположенные 
на Северном Кавказе (Северо-
Кавказский федеральный округ)

В среднем по всем субъектам более 79 % 
земельного фонда приходится на земли 
сельскохозяйственного назначения;
земли лесного фонда занимают более 10 %;
земли населенных пунктов — более 4 %,
земли запаса 2,58 %,
земли особо охраняемых природных территорий 
1,83 %.
Наибольшая часть земель находится 
в государственной и муниципальной 
собственности — от 80,78 % кроме 
Ставропольского края, где 50 % земель 
находится в собственности граждан (по-
видимому, это результат приватизации земель 
сельскохозяйственного назначения в ходе 
земельной реформы). 

1. Большой потенциал по развитию аграрной 
отрасли и сельских территорий.
2. Весомая доля земель запаса как резерва 
для ввода в оборот под различные виды 
деятельности, особенно в Республике 
Ингушетия и Кабардино-Балкарской 
Республике.
3. Большой потенциал для развития 
оздоровительной деятельности, отдыха и 
туризма.
4. Большая доля земель населенных пунктов 
как потенциал для совершенствования 
системы расселения.
4. Большой потенциал земель, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности, а значит возможности 
государственного регулирования 
мероприятий по пространственному 
развитию, в том числе созданию 
инвестиционных земельных фондов и 
строительству новых инфраструктурных 
объектов.
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3. Субъекты Российской 
Федерации, расположенные 
на Дальнем Востоке 
(Дальневосточный федеральный 
округ)

В среднем по всем субъектам более 79 % 
земельного фонда приходится на земли лесного 
фонда, а в некоторых регионах превышает 90 %.
На втором месте земли сельскохозяйственного 
назначения — 11 % (в основном пастбища и 
оленьи пастбища, а также пахотные земли на 
юге Дальнего Востока в Амурской области и 
Приморском крае).
На третьем месте земли запаса — в среднем 4,6 
% (по занимаемой площади лидерами по данной 
категории являются Республика Саха (Якутия), 
Чукотский автономный округ, Хабаровский и 
Забайкальский край);
земли особо охраняемых природных территорий 
и объектов занимают 3,37 %.
Небольшая доля земель населенных пунктов — в 
среднем 0,28 %.
Наибольшая часть земель находится 
в государственной и муниципальной 
собственности до 99 %, основная часть относится 
к федеральной.

1. Большой потенциал по развитию лесной 
отрасли.
2. Возможный потенциал по развитию 
аграрной отрасли и сельских территорий.
3. Большая доля земель запаса как резерва 
для ввода в оборот под различные виды 
деятельности.
4. Большой потенциал земель в 
государственной и муниципальной 
собственности, а значит возможности 
государственного регулирования 
мероприятий по пространственному 
развитию, в том числе созданию 
инвестиционных земельных фондов.
5. Наличие полезных ископаемых и 
больших территорий создает предпосылки к 
развитию энергетической инфраструктуры 
(строительства газо- и нефтепроводов) и т.п.
6. Наличие больших пространств для 
градостроительной деятельности и 
совершенствования системы расселения.

4. Субъекты и части субъектов 
Российской Федерации, 
входящие в Арктическую зону 
Российской Федерации

В среднем по всем субъектам более 58 % 
земельного фонда приходится на земли лесного 
фонда.
На втором месте земли сельскохозяйственного 
назначения — 25,6 % (в основном пастбища и 
оленьи пастбища).
На третьем месте земли запаса — 8,88 %.
Земли особо охраняемых природных территорий 
и объектов занимают 3,59 %;
земли водного фонда — 2,22 %;
земли населенных пунктов составляют в среднем 
всего 0,22 %.

1. Большой потенциал по развитию лесной 
промышленности.
2. Возможный потенциал по развитию 
аграрной отрасли и сельских территорий.
3. Большая доля земель запаса как резерва 
для ввода в оборот под различные виды 
деятельности.
4. Большой потенциал земель в 
государственной и муниципальной 
собственности, а значит возможности 
государственного регулирования 
мероприятий по пространственному 
развитию, в том числе созданию 
инвестиционных земельных фондов и 
строительству новых инфраструктурных 
объектов.
5. Наличие полезных ископаемых и 
больших территорий создает предпосылки к 
развитию энергетической инфраструктуры 
(строительства газо- и нефтепроводов) и т. 
п. [3].
6. Наличие больших пространств для 
градостроительной деятельности и 
совершенствования системы расселения.

Таким образом, из таблицы 1 видим, что земель-
ные фонды приоритетных геостратегических террито-
рий имеют большой потенциал для пространственно-
го развития, для чего необходимо разработать методы 
и механизмы их реализации.
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Под налоговым регулированием принято прини-
мать какие-либо действия, главной целью которых 
является реализация налоговой политики государства 
посредством использования различных инструментов 
и механизмов. Обеспечивать успешное осуществление 
налоговой политики можно только с помощью таких 
инструментов как: налоговые ставки, налоговые базы 
и, непосредственно, сами налоги.

Как правило, государство использует вышепе-
речисленные инструменты в трех различных на-
правлениях, а именно стимулирование, поддержка и 
дестимулирование населения, которые и являются на-
логоплательщиками. В большинстве случаев государ-
ственная власть пытается повысить желание граждан 
в участии и осуществление тех действий, которые бу-

дут полезны всему обществу, что будет являться сти-
мулированием [2; 3]. Так государство может исполь-
зовать различные налоговые льготы на деятельность 
в тех сферах производства, которые стратегически 
важны для государство, тем сам предлагая населению 
принять в них участие по более выгодным условиям. 
Налоговые льготы могут быть использованы, как и в 
аспекте доходов населения, так и их расходов. Если 
говорить про первый тип льгот, то, как правило, госу-
дарственная власть уменьшает налоговую ставку или 
освобождает определенную социальную группу от 
уплаты какого-либо налога, что приводит к тому, что 
у населения появляются свободные финансовые ре-
сурсы, которые оно может потратить на приобретение 
товаров и услуг, тем самым повышая спрос на товары 
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или услуги на потребительском рынке. Но если посмо-
треть на данную ситуацию со стороны государства, то 
оно не накладывает на лицо никаких обязательств и, 
соответственно, не получает с него доходовых посту-
плений, и по этой причине налоговые льготы могут 
оказаться и вовсе неэффективными для общества.

В период цифровой экономики налоговая полити-
ка нашего государства обладает четкой фискальной 
направленностью, что затрудняет развитие и увели-
чение объема инвестиционной деятельности, по этой 
причине государственной власти необходимо при-
менять в данной сфере именно различные налоговые 
инструменты, которые помогут сформировать благо-
приятные условия для производственного процесса, 
тем самым увеличив эффективность реального инве-
стировании экономических субъектов. При налоговом 
стимулировании инвестиционной деятельности за-
действуется регулирующая функция налогов, которая 
в данном случае будет заключаться в том, что помимо 
поддержки различных организаций и домашних хо-
зяйств в области инвестиций, государство обладает 
возможностью по перераспределению доходных по-
ступлений, полученных от инвестиционной деятель-
ности, между субъектами такой активности и непо-
средственно самим государством [5; 6].

В качестве другого примера неэффективного ис-
пользования налогов можно привести ситуацию, про-
исходящую в стране на рубеже данного тысячелетия. 
В то время малые предприятия обладали достаточно 
большим количеством налоговых льгот, но самой от-
личительной и значимой из них являлось сначала пол-
ное освобождение от уплаты налога в течение первых 
двух лет, а далее частичное освобождение. После ис-
течения данных льгот было проведено исследование, 
в ходе которого было выяснено, что когда предпри-
ятия, функционирующих в стратегически важных для 
государства сферах, не платили налог вообще, они 
производили достаточно большой объем продукции, 
но в процессе появления части данных налогов, они 
уменьшали количество производимых товаров и ус-
луг, увеличивали издержки и, соответственно, у них в 
итоге снижалась получаемая прибыль [8]. Естествен-
но, применение данной налоговой льготы оказалось 
неэффективным для государства, а было скорее не-
удачным и невыгодным в тот временной период. Для 
того, чтобы решить данную проблему, государство 
могло, к примеру, минимальный объём производства 
и другие важные критерии для малых фирм, при несо-
блюдении которых они бы лишались налоговой льго-
ты. В таком бы случае, возможно удалось бы вывести 
экономическую систему Российской Федерации на но-
вый уровень.

Если же налогоплательщики помогают своими 
действиями государству в осуществлении намечен-
ных целей, то руководство страны может компенсиро-
вать им потери, к примеру, в виде уменьшения нало-
говой суммы в следующих месяцах или предложении 

отсрочки на выплату какого-либо налога. Стоит рас-
смотреть данный случай более подробно, так как в 
нем у государства есть определенная гарантия того, 
что люди будут принимать участие и содействовать 
тем производственным сферами, которые стратегиче-
ски важны для развития всей страны. Еще необходи-
мо рассмотреть одно достоинство данного метода ис-
пользования налоговых льгот, которое заключается в 
том, что государство может выдавать льготы не на все 
экономические процессы, а только на определенные 
сферы, которые также будут являться приоритетны-
ми для того, чтобы повысить покупательский спрос на 
данный товар или услугу. Другими словами, государ-
ству в данном случае не придется изменять налоговое 
законодательство о процессе предоставления льгот, 
как в первом случае с малым бизнес, оно имеет воз-
можность определенный промежуток времени, в те-
чение которого население может получить налоговую 
льготу и также приостановить ее выдачу, если цель в 
данной экономической сфере уже была достигнута. 
Таким образом, как мы считаем, значительно увели-
чить экономический уровень Российской Федерации 
возможно только при использовании целевых налогов 
льгот в отношение расходов, совершаемых населени-
ем, которое и является основным и главным налого-
плательщиком.

Иногда граждане могут совершать нежелатель-
ные действия, которые только ухудшают состояние 
экономики, и к таким людям государственная власть, 
как правило, применяет сдерживающие или дестиму-
лирующие инструменты. Отличным примером тако-
го явления могут послужить повышенные акцизы на 
определенные группы товарам, что в итоге приведет к 
тому, что производителям будет невыгодно выпускать 
данную продукцию и фирме придется сократить про-
изводство или вовсе остановить его. Стоит отметить, 
что все эти налоговые инструменты можно исполь-
зовать абсолютно во всех направлениях, то есть они 
не прикреплены к какому-либо одному и могут по-
разному влиять на экономические процессы в зависи-
мости от того, как их использовать [1].

На наш взгляд, значительно модернизировать эко-
номическую сферу жизнедеятельности нашего госу-
дарства можно только в случае формирования новой, 
более эффективной и качественной налоговой полити-
ки, за активной реализацией которой будет установ-
лен тщательный и строжайший контроль. Собственно, 
только новая налоговая политика сможет стимулиро-
вать различные экономические субъекты участвовать 
в модернизации и инновационном процессе, иначе у 
государства просто не будет гарантии того, что до-
полнительные денежные средства, которое оно предо-
ставляет населению и предприятиям, будут использо-
ваны в нужном направлении.

Стоит также остановиться на том, что государство 
может использовать различные методы косвенного 
воздействия для того, чтобы оказать воздействие на 
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поведение населения. К примеру, государственная 
власть посредством использования качественной и 
эффективной налоговой политики может изменить в 
большую сторону спрос потребителей на какой-либо 
товар или услугу, которые будут производиться в той 
сфере, являющиеся наиболее перспективными для 
развития. В таком случае проводимая налоговая по-
литика должна обеспечивать рост денежных средств 
граждан не только путем снижения налоговой нагруз-
ки, но и с помощью перераспределения доходу между 
различными классами и слоями граждан. В данном 
случае у государство получиться увеличить поку-
пательский спрос, уменьшая при этом риск возник-
новения рецессии, то есть снижения экономики. Не-
обходимо отметить, что если государству не удастся 
продумать грамотную налоговую политику, главной 
целью которой будет являться уменьшение доходных 
поступлений граждан, то это ни в коем случае не при-
ведет к экономическому росту, а, наоборот, население 
будет приобретать меньше различных товаров и услуг 
и, соответственно, возникнет, как минимум, рецессия 
экономики.

В качестве примера такой ситуации можно при-
вести ситуацию, сложившуюся на территории Рос-
сийской Федерации в 2019 году. До этого государство 
предпринимало меры, стремление которых было на-
правлено на увеличение налогового бремени россий-
ских граждан. В те времена были достаточно сильно 
увеличены акцизы на разнообразные товары, начиная 
с бензина и заканчивая табачной и алкогольной про-
дукции, и повышена налоговая ставка на налоги, свя-
занные с имуществом населения. Нельзя не отметить 
про то, что с начала две тысячи девятнадцатого года 
также был увеличен налог на добавленную стоимость, 
который стал на тот момент составлять двадцать про-
центов. 

В итоге экономический рост достаточно сильно за-
медлился, но на это повлияла не только некачествен-
ная и неэффективная налоговая политика, но и мно-
жество других различных факторов. Только в этом 
случае государственный бюджет сможет увеличиться 
в несколько раз, что позволит усилить экономическую 
сферу жизнедеятельности социума в разы [4; 7]. Воз-
можно, стоить создать отдельную налоговую полити-
ку как механизм регулирования цифровой экономики, 
которая будет осуществляться в условиях кризиса и 
дефицитного состояния бюджета, которое наблюдает-
ся в современном мире.

Достижению целевого уровня роста инвестиций 
в основной капитал будет способствовать реализация 
широкого спектра стимулирующих налоговых и фи-
нансовых мер, в том числе: 

• совершенствование стимулирующих налого-
вых льгот;

• создание справедливых конкурентных условий 
и улучшение условий ведения бизнеса, за счет 

улучшения администрирования доходов и вне-
дрения новых информационных технологий;

• развитие международного налогообложения и 
т. д. [10].

Таким образом, у всех существующих на данный 
момент налоговых инструментов есть свои определен-
ные специфические достоинства и недостатки, кото-
рые необходимо заранее тщательно проанализировать 
для того, чтобы минимизировать всевозможные риски 
и реализовать налоговое стимулирование максималь-
но эффективно за кратчайшие сроки [6]. И еще следу-
ет использовать различные налоговые механизмы на 
практике для их дальнейшего усовершенствования, 
так как именно налоговое стимулирование является 
лучшим вариантом для привлечения дополнительных 
инвестиций необходимых для повышения конкурен-
тоспособности России на международной арене.
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Возвращение экономики к доковидным показате-
лям, с одной стороны, является выходом экономики из 
затяжного экономического застоя, с другой стороны, 
возможности для последующего ускорения темпов ро-
ста экономики представляются все более ограничен-

ными. В 2023 году из-за геополитических изменений 
и после депрессионного состояния экономики под-
держка отраслей экономики, имеющих международ-
ную составляющую, стала приоритетом для многих 
государств.
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Одной из общих проблем для развивающихся эко-
номик стало увеличение инфляции. В ответ на сохра-
нение базового уровня инфляции многие центральные 
банки приняли решение об ужесточении денежно-
кредитной политики. Федеральная резервная система 
приостановила повышение ставок на июньском засе-
дании, но оставила оговорку о предстоящих дальней-
ших повышениях. Резервный банк Австралии, Банк 
Канады, Банк Англии и Европейский центральный 
банк продолжили повышать ставки. В то же время в 
странах Восточной Азии, где ограничения передвиже-
ния во время пандемии ограничили спрос существен-
нее, чем в других государствах, следовательно, спрос 
на услуги за это время был существенно снижен, зна-
чение базовой инфляции удалось сохранить на низком 
уровне. В Китае инфляция была зафиксирована зна-
чительно ниже целевого уровня, поэтому Централь-
ным банком было принято решение о снижении про-
центных ставок. Банк Японии сохранил процентные 
ставки вблизи нуля в рамках количественного и каче-
ственного смягчения денежно-кредитной политики с 
контролем кривой доходности. Однако страны с вы-
сокой инфляцией, например США, придерживались 
жесткой денежно-кредитной политики. Так, банков-
ское кредитование в США и Европе было значительно 
снижено в первом квартале 2023 года.

Великая изоляция (COVID-19), которая вызвала 
резкий и мощный спад мировой экономики в 2020 г. 
и неопределенность со стороны правительств всех 
стран и мегарегуляторов (центральных банков), вы-
звала необходимость в принятии объемного комплек-
са мер не только со стороны правительства как глав-
ного органа, распределяющего финансовые ресурсы 
в лице ведомств, служб, агентств, министерств, но и, 
конечно же, со стороны центральных банков, которые 
являются регуляторами на финансовом рынке (бан-
ковском секторе, рынке ценных бумаг и т. д.). В связи 
с этим появилась необходимость в проведении стиму-
лирующей макроэкономической политики [1].

Значимость денежно-кредитной политики так же 
важна и велика, как бюджетная политика (обе явля-
ются частью государственной финансовой политики). 
Применение одновременно мер денежно-кредитного 
регулирования и бюджетных мер способствует выхо-
ду из кризисного состояния и преодоления шоков и не-
определенностей, вызванных коронавирусом [2]. Ин-
струменты денежно-кредитной политики в большей 
степени находятся в прерогативе центральных банков. 
Денежно-кредитная политика контролирует уровень 
инфляции, валютный курс, ситуацию на финансовом 
рынке и др. Для регулирования вышеуказанных про-
цессов банк использует ключевую ставку, для повы-
шения доступности кредитов, как для населения, так 
и для юридических лиц. Повышение ключевой ставки 
говорит о том, что центральный банк страны пытает-
ся сдержать инфляцию к установленным им показате-
лям. Также центральные банки прибегают к политике 

количественного смягчения, покупая ценные бумаги, 
преимущественно облигации, для вливания дополни-
тельного денежного потока в экономику страны.

Другим основным инструментом являются требо-
вания, предъявляемые к коммерческим банкам — ре-
зервные требования. В период пандемии и постпан-
демийное время центральные банки снижали данные 
требования. Набор инструментов у центральных 
банков является идентичным, однако в совокупности 
применение каждого из инструментов дает совершен-
но разные результаты. Координация с бюджетной и 
налоговой политикой в некоторых инструментах, на-
пример, управление суверенными фондами, дает так-
же различный эффект в каждой стране [3].

Стоит отметить, что страны в зависимости от 
уровня экономического развития по-разному прини-
мали решения в проведении денежной-кредитной по-
литики. Так, страны с развитой экономикой (далее — 
СРЭ) к моменту начала пандемии не успели перейти от 
стимулирующей денежно-кредитной политики к ней-
тральной, что в свою очередь отражало то, что ставки 
в экономике оставались низкими при инфляции ниже 
цели центрального банка, а балансы регуляторов 
только недавно начали сокращаться после программ 
количественного смягчения либо все еще росли. Сти-
мулирующая фискальная политика привела к значи-
тельному росту государственных обязательств. Тем не 
менее, страны с формирующимся рынком (далее — 
СФР) либо находились на этапе смягчения денежно-
кредитной политики, либо уже достаточно сильно 
смягчили политику для стимулирования внутренне-
го спроса на фоне замедления мировой экономики и 
снижающейся инфляции. Несмотря на снижение ин-
фляции, инфляционные ожидания во многих СФР все 
еще оставались довольно волатильными. Сохранялись 
также высокая чувствительность обменного курса к 
потокам капитала и высокое значение коэффициента 
переноса валютного курса на инфляцию.

В свою очередь отмечаем, что в ответ на действия 
коронавируса перед центральными банками стран (как 
СРЭ, так и СФР, развивающиеся страны с низкими до-
ходами (далее — РСНД) стояли следующие задачи:

1) стабилизация ситуации на финансовых рынках 
этих стран;

2) поддержка доверий со стороны граждан к инсти-
тутам денежно-кредитной политике (банкам, страховым 
компания и т. п.) и в целом к финансовой системе;

3) смягчение падения внутреннего спроса, нацио-
нальной валюты;

4) недопущение провалов на финансовых рынках и др.
Следовательно, для достижения вышеназванных 

задач центральные банки большинства стран осу-
ществляли комплекс мер денежно-кредитной поли-
тики, направленный на минимизацию последствий 
коронакризиса в пандемийный и постпандемийный 
период. Следует сказать, что объем и набор применя-
емых денежно-кредитных мер отличался между стра-
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нами ввиду различий в структурных особенностях 
экономики, политического устройства, уровня разви-
тия самих финансовых рынков и институтов.

Так, в частности, в рамках проведения денежно-
кредитной политики для СФР было характерно зна-
чимое сокращение ключевых ставок, а в СРЭ начали 
впервые осуществляться программы покупки активов. 
Однако эти две группы стран объединяет то, что и для 
СРЭ, и для СФР была характерна максимальная (зна-
чительная) выдача кредитов финансовым институтам. 
Также стоит отметить, что роль центральных банков 
возросла: они выступали как кредиторы последней 
инстанции [4]. К примеру, в 2020 году в СРЭ (США, 
Канада, Норвегия, Великобритания) размер ключе-
вых ставок варьировался в диапазоне 0,75 %‒1,75 % 
годовых, что означало возможность для центробанков 
снижать их от 0,65 % до 1,5 % годовых. Однако некото-
рые страны характеризовались нулевыми или отрица-
тельными процентными ставками (еврозона, Япония, 
Швейцария, Дания). В целях смягчения денежно-кре-
дитной политики центральные банки вышеназванных 
стран проводили/возобновляли (а в некоторых стра-
нах впервые проводили — Канада, Новая Зеландия, 
Австралия) программы покупки активов, о чем было 
сказано ранее, чьи объемы значительно увеличились 
в сравнении с мировым финансовым кризисом 2008 
года.

Монетарная политика в СФР характеризовалась 
следующими показателями. Так, центральные банки 
в СФР в сравнении с центральными банками в СРЭ 
обладали большими возможностями для смягчения 
денежно-кредитной политики. Центральные банки в 
этих странах применяли снижение намного быстрее и 
большими рангами (ЮАР, Бразилия, Аргентина, Мек-
сика, Турция): снижали от более высокого показателя 
до наиболее низкого для определенной страны. Это 
означало, что смягчение монетарной политики при-
нималось с целью недопущения значительного оттока 
капитала из страны, ослабления курса национальной 
валюты либо минимизации этих последствий. В свою 
очередь СФР впервые применяли программы покупки 
активов. Также стоит отметить, что и на сегодняшний 
день некоторыми СФР продолжается покупка активов 
в связи с достижением ключевой ставкой нижней гра-
ницы (Израиль, Польша, Чили и Южной Корея), что 
проводится в целях поддержания работы финансового 
(в основном банковского) сектора экономики. Объемы 
указанной программы в СФР составляли незначитель-
ную часть к ВВП (примерно 0,2‒2,8 % ВВП). Если в 
СФР центральные банки производили выкуп только 
государственных облигаций, то в СРЭ производилась 
покупка не только государственных облигаций, но 
и корпоративных (в некоторых случаях — муници-
пальных).

Выделяются и иные направления денежно-кредит-
ной политики в СРЭ и СФР помимо вышеназванных 
(уменьшение ключевой ставки, программы покупки 

активов, выдача кредитов финансовым институтам):
1) привлечение (увеличение) ликвидности банков-

ского сектора в качестве дополнительных возможно-
стей по преодолению кризисных ситуаций в экономи-
ке (на финансовом рынке);

2) содействие со стороны центральных банков по 
реализации программ выделения денежных средств 
на долговременных началах для поддержки кредито-
вания экономики для наиболее пострадавших секто-
ров экономики, МСП, программы поддержки занято-
сти (характерно для бюджетной и денежно-кредитной 
политик).

В рамках первого направления были характерны 
аукционы и операции постоянного действия как в 
СРЭ, так и СФР. В виду того, что на финансовом рынке 
во времена COVID-19 снижалось доверие граждан (к 
финансовым институтам, банкам, кредитным органи-
зациям), спрос на ликвидность, а также были опасе-
ния граждан и юридических лиц привлекать средства 
на перспективу, центральные банки стран предлагали 
доступ к ликвидности (для финансово устойчивых 
контрагентов).

Некоторые центральные банки (Индия, Индоне-
зия, Корея, Мексика, ЮАР) удовлетворяли заявки в 
полном объеме по аукционам, что влияло на создание 
текущего излишка ликвидности. Иные центральные 
банки (Австралия, Канада, Израиль, Бразилия, Чили, 
Южная Корея, Турция) увеличивали содержание обе-
спечения по операциям рефинансирования. В Брази-
лии, Индонезии, Хорватии, Исландии в рамках де-
нежно-кредитной политики проводилось сокращение 
нормативов обязательных резервов, что способство-
вало высвобождению дополнительной ликвидности. 
Также центробанки вводили инструменты по выдаче 
ликвидности на протяжные сроки либо увеличивали 
сроки по ранее действовавшим инструментам (напри-
мер, Новая Зеландия, Индонезия — до 1 года, Вен-
грия, Хорватия — до 5 лет).

В рамках второго направления, который связан 
с увеличением ликвидности (с первым направлени-
ем), были сформированы программы по выделению 
денежных средств на продолжительные сроки для 
поддержки кредитования экономики. Так, в СРЭ цен-
тральные банки осуществляли покупку ценных бу-
маг нефинансового сектора — США, Англия. Также 
в рамках данного направления центральные банки 
предоставляли кредиты на длительные сроки по низ-
ким ставкам (льготным) — Великобритания, Чили, 
Израиль, Новая Зеландия. При этом для кредитных 
организаций, которые получали средства от централь-
ного банка, устанавливались определенные требова-
ния (сохранение на текущем уровне или увеличение 
портфеля кредитов, предоставленных нефинансовому 
сектору (МСП), за нарушение которых увеличивалась 
ставка, досрочно погашался кредит.

Продажа иностранной валюты на рынке была ха-
рактерна для центральных банков СФР (Бразилия, 
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Чили, Турция и ЮАР). Причем проводимые операции 
на валютном рынке и формирование валютной лик-
видности кредитным организациям способствовали 
смягчению долговой нагрузки на субъекты экономики 
(домохозяйства).

Представляется интересным международный ана-
лиз лучших зарубежных практик формирования мо-
нетарной политики в постпандемийное время. Так, 
монетарная политика в постковидной национальной 
экономике Канады включала следующие меры:

1) снижение процентной ставки овернайт на 150 
базисных пунктов (до 0,25 %);

2) продление программы обратного выкупа обли-
гаций на все сроки погашения;

3) запуск механизма покупки по акцепту банков;
4) расширение списка приемлемого обеспечения 

для операций срочного РЕПО со всем спектром при-
емлемого обеспечения по механизму постоянной лик-
видности;

5) поддержка рынка ипотечных облигаций Канады;
6) объявление о запуске механизма постоянной 

ликвидности, в рамках которого кредиты могут пре-
доставляться соответствующим требованиям финан-
совым учреждениям, нуждающимся во временной 
поддержке ликвидности;

7) объявление о программе покупки корпоратив-
ных и государственных облигаций (ценных бумаг) Ка-
нады на вторичном рынке.

Денежно-кредитная политика в Японии в пост-
ковидное время предполагала реализацию всеобъем-
лющего набора мер для поддержания бесперебойного 
функционирования финансовых рынков и стимули-
рования предоставления кредитов. К ним относятся 
целевое предоставление ликвидности путем увели-
чения размера и частоты покупок японских государ-
ственных облигаций, специальные операции по пре-
доставлению средств финансовым учреждениям для 
облегчения финансирования корпораций, временное 
увеличение годовых темпов покупок Банком Японии 
биржевых фондов, а также временное дополнительное 
увеличение целевых покупок коммерческих бумаг и 
корпоративных облигаций. Банк Японии оказал кре-
дитную поддержку в рамках специальной операции по 
предоставлению средств и осуществил покупку япон-
ских государственных ценных бумаг, коммерческих 
бумаг, корпоративных облигаций и биржевых фондов.

Стоит отметить скоординированную политику 
Банка Японии с иными центральными банками дру-
гих стран. Так, Банк Японии в координации с Банком 
Канады, Банком Англии, ЕЦБ, ФРС и Швейцарским 
национальным банком расширил предоставление лик-
видности в долларах, снизив цены на действующие 
соглашения о свопах ликвидности на 25 базисных 
пунктов. Япония также имеет несколько важных дву-
сторонних и региональных соглашений об обмене с 
азиатскими странами.

COVID-19 повлиял на экономики во всем мире 

и арабские страны не являются исключением. В от-
вет на экономический кризис, вызванный пандемией 
Covid-19, в первой фазе постпандемийного времени в 
арабских странах было снижение процентных ставок. 
Например, Центробанк ОАЭ снизил ключевую про-
центную ставку на 75 базисных пунктов до 1,75 %, а 
Банк Кувейта снизил ее на 1,5 % до 1,25 %. Ожидалось, 
что снижение процентных ставок поможет банкам в 
значительной степени увеличить объемы кредитова-
ния. Банки также получили согласие на отсрочку вы-
плат по кредитам, что помогло клиентам сохранять 
ликвидность и уменьшать давление на банковский 
сектор. Египетские власти сообщили, что государство 
увеличит финансовую помощь на сумму в 100 мил-
лиардов египетских фунтов ($6,3 миллиарда), вклю-
чая льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. 
Компании в туристических отраслях были освобож-
дены от выплат процентов по кредитам на три года с 
июля 2020 года [5]. Однако, некоторые эксперты вы-
разили опасения, что сберегательные счета могут пре-
терпеть убытки в результате снижения процентных 
ставок, тогда уровень депозитов резко упал. Это и про-
изошло в государствах, таких как Оман, где процент-
ные ставки были очень высокие, и заемщики переклю-
чились на альтернативные варианты финансирования.

Банк Саудовской Аравии увеличил государствен-
ное финансирование банков на $13 миллиардов и вы-
делил $32 миллиарда на оказание помощи малым и 
средним предприятиям. Кроме того, правительством 
была создана программа отсроченных платежей для 
малого и среднего бизнеса.

Большое количество инструментов было введено в 
Китае. Как и многие государства, первым инструмен-
том, который был подвержен изменениям денежно-
кредитной политики, стала ключевая ставка. Ставка 
была понижена в несколько этапов: с 4,15 % до 3,85 % 
в период начала COVID-19, позже ставка была сниже-
на до 2,95 %. Сейчас на момент сентября 2023 г. ставка 
составляет 3,45 %, что ниже показателя доковидного 
периода. Стоит отметить, что изменения ключевой 
ставки привели к рекордному ключевому кредитова-
нию ключевых отраслей. На поддержку сельского хо-
зяйства, развитие высоких технологий и другие отрас-
лей в общем объеме было выделено около 3 триллиона 
долларов США.

Многие страны перешли на постпандемийное раз-
витие намного раньше Китая. Только в январе 2023 
года Китай снял жесткие ограничения и возобновил 
авиасообщения между другими странами. После вос-
становления экономики Китая отмечается замедление 
темпов роста экономики к аналогичному периоду про-
шлого года. Производственная деятельность и потре-
бление сектор услуг в Китае восстановились в начале 
2023 года. Китай является довольно закрытой эконо-
микой для иностранного капитала. Однако за послед-
ние полгода наблюдается прирост иностранных ин-
весторов на китайском рынке. Правительством было 
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принято решение об ослаблении требований для ино-
странных инвесторов для входа на китайский рынок. 
Увеличилось количество иностранных инвесторов в 
акции класса А, так как минимальный порог активов, 
который был установлен для иностранных инвесто-
ров, был снижен [5]. В настоящее время приоритет-
ной целью Китая является поиск новых источников 
компенсации выпадающего экспорта. Поэтому фокус 
государственной политики направлен на расширение 
потребительской базы, которая в больше мере состоит 
из слоев населения с низким уровнем доходов.

Европейский центральный банк принял ряд мер 
для поддержки благоприятного экономического кли-
мата в Европе. Были снижены нормы обязательных 
резервов для коммерческих банков. Центральным 
банком был увеличен планируемый объем обратного 
выкупа облигаций для дополнительного вливания де-
нежных средств. В 2021 году создана государственная 
трехлетняя программа по поддержки компаний, наи-
более пострадавших от ковида — программа носит 
целевой характер, а ставка финансирования составля-
ет минус 1 %.

Одной из наиболее пострадавших европейских 
стран от пандемии является Франция. Согласно отче-
ту МВФ, государственные кредитные гарантии были 
основным механизмом финансирования, предостав-
ленным правительством Франции для поддержки фи-
нансирования малых и средних предприятий в усло-
виях кризиса.

Правительство Италии приняло решение о прове-
дении масштабной денежно-кредитной политики для 
поддержки экономики и банковской сферы. В рамках 
принятых мер была создана резервная линия кредито-
вания размером €400 млрд для итальянских компаний. 
Однако меры итальянского банка были направлены не 
только на поддержку корпораций, но и на ограниче-
ние части их деятельности. Так, был введен времен-
ный запрет на проведение на финансовом рынке ко-
ротких позиций для 20 итальянских компаний. Для 
предотвращения банкротств и обеспечения ликвидно-
сти банков, правительство Италии увеличило размер 
гарантии на депозиты и предоставило государствен-
ное финансирование. По мнению Европейского Банка 
Реконструкции и Развития, данные меры поддержки 
позволили банкам сохранять ликвидность, укреплять 
капитализацию и поддерживать экономику Италии.

Только в мае 2023 года ВОЗ официально объявила 
о прекращении COVID-19. Послепандемийное влия-
ние все еще продолжает сказываться на экономиках 
стран. Так, банковский сектор Южной Америки вы-
двинул следующие меры. Регуляторные и фискальные 
меры были приняты правительствами, чтобы защи-
тить банковский сектор и обеспечить стабильность 
экономики. Национальным советом социального обе-
спечения Бразилии в период и постпандемийное время 
была снижена ставка по потребительским кредитам 
для пенсионеров с 2,08 % до 1,8 %. Также была выде-

лена чрезвычайная помощь для выплаты заработной 
платы сотрудникам малых и средних предприятий, 
поскольку данный сектор больше всего пострадал в 
период пандемии. Для поддержания рабочего цикла 
правительство временно приняло на себя расходы по 
выплате заработной платы.

Стоит отметить, что в период пандемии МВФ 
давал рекомендации странам по регулированию фи-
нансовым рынком и банковским сектором. Было ре-
комендовано не выплачивать дивиденды компаниям. 
Однако бразильские корпорации не использовали дан-
ный инструмент [5]. Аргентинские власти с Банком 
Китайской Народной Республике подписали соглаше-
ние по управлению ликвидностью в государственном 
секторе в рамках валютного свопа. Была расширена 
область кредитования МСП в рамках государственной 
программы сохранения рабочих мест для МСП. Также 
было издано распоряжение, обязывающее Общие ин-
вестиционные фонды (FCI) инвестировать не менее 75 
процентов своих активов в государственные ценные 
бумаги, выпущенные Аргентинской Республикой ис-
ключительно в национальной валюте.

Экономика Чили является лидирующей в Южной 
Америке. Так, Правительством было подписано со-
глашение с Центральным банком Китайской Народ-
ной Республики об увеличении суммы своп-линии с 
22 000 миллионов юаней до 50 000 миллионов юаней, 
что эквивалентно приблизительно 7 100 миллионам 
долларов США. Стоит отметить, что в целом страны 
Южной Америки активно взяли курс на финансовое 
сотрудничество с Китаем. Кроме того, Правитель-
ством был создан Фонд на €12 млрд в целях поддерж-
ки малых и средних предприятий. В самый разгар 
пандемии банки выдавали кредиты до 6 месяцев как 
малому, так и крупному бизнесу под низкую процент-
ную ставку, что позволило компаниям сохранить тре-
буемый уровень ликвидности.

Анализируя весь представленный опыт, можно 
сделать вывод, что многие страны выпустили большой 
пакет поддержки субъектов рынка, поскольку имен-
но они являются драйверами экономики. В основном 
было представлено льготное кредитование, для более 
крупных компаний представлено разрешение о неопу-
бликовании отчетности, а также разрешение о невы-
плате дивидендов. Также в некоторых странах были 
введены отрицательные процентные ставки на кредит, 
а процедуры по банкротству и проведению стресс-
тестирования были отложены до полного выхода из 
пандемии.
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Современный высокотехнологический кластер 
является своеобразным симбиозом социально-эко-
номической и технологической системы. Сегодня 
главной целью при реализации экономической поли-
тики применительно к развитым, и к развивающим-
ся государствам выступает обеспечение роста конку-

рентоспособности национальной экономики. Также 
многие государства ориентированы на обеспечение 
расширения удельного веса национальных компаний 
применительно к внутренним и мировому рынкам, 
на обеспечение повышения уровня эффективности 
деятельности данных компаний [1]. При этом следует 
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отметить, что управление конкурентоспособностью 
все в большей степени затруднительно в современных 
условиях в силу исчерпания потенциала, а также воз-
можностей промышленной традиционной политики 
государств.

Данный факт обусловил развитие и интенсифи-
кацию процессов производственной и технологиче-
ской кооперации и специализации применительно к 
современным сетевым структурам — высокотехно-
логическим кластерам. Здесь ключевым отличием от 
различных промышленных кластеров следует считать 
наличие в высокотехнологическом кластере в качестве 
важного участника отдельных организаций — гене-
раторов знаний [2, c. 14]. В силу этого высокотехно-
логический кластер, выступая как более эффективная 
форма достижения требуемого уровня конкурентоспо-
собности, будет представлять собой симбиоз социаль-
но-экономической и технологической системы в виде 
неформального объединения различных организаций. 
В указанные неформальные объединения будут вхо-
дить исследовательские центры, промышленные ком-
пании, индивидуальные предприниматели, органы 
государственного управления, отдельные обществен-
ные организации, профильные вузы.

Также следует отметить, что интеграция в единый 
высокотехнологический кластер посредством осу-
ществления вертикального объединения будет обе-
спечивать формирование не только спонтанной кон-
центрации разнообразных социально-экономических 
и технологических изобретений, но и приводить к соз-
данию строго ориентированной системы распростра-
нения знаний, инноваций и технологий, что и будет 
являться главным результатом симбиоза. В данном 
случае формирование сети и комплекса устойчивых 
связей применительно к большинству участников 
кластера будет выступать важным условием для осу-
ществления эффективной трансформации знаний и 
изобретений в различные инновации, с последующей 
трансформации инноваций — в комплекс конкурент-
ных преимуществ [3, с. 15; 5, с. 14].

Также важно отметить, что генерация инноваций 
применительно к высокотехнологическому кластеру 
будет осуществляться на уровне товара, маркетинга, 
технологий, а также на уровне организации конкрет-
ных работ, что и будет являться предметной областью 
для оценки качества симбиоза социально-экономиче-
ской и технологической систем. В силу этого сетевая 
структура высокотехнологического кластера будет 
упрощать для участников кластера доступ к требуе-
мым финансовым и инвестиционным ресурсам, но-
вым технологиям и знаниям, новым стратегиям мар-
кетинга и информации применительно к состоянию 
рынка, запросам потребителей продукции.

Симбиоз социально-экономической и техноло-
гической систем в рамках высокотехнологического 
кластера еще будет состоять в том, что значительное 
число участников кластера не будет непосредственно 

конкурировать между собой, они в большей степени 
будут ориентированы на обслуживание различных 
сегментов отрасли. В данном случае симбиоз будет 
исключительно важен для обеспечения перевода эко-
номики применительно к выбору путей инновацион-
ного развития, на осуществление рациональной ко-
ординации постоянных контактов и взаимодействий 
участников кластера для осуществления оперативных 
корректировок научных исследований, опытно-кон-
структорских разработок и производственных про-
цессов. Спецификой симбиоза также будет выступать 
обеспечение для участников кластера получения не-
обходимого синергетического эффекта, который будет 
выражаться в повышении уровня конкурентоспособ-
ности социально-экономической и технологической 
системы в сравнении с отдельными экономическими 
субъектами.

Как важный итог, построение высокотехноло-
гического кластера будет приводить к повышению 
уровня конкурентоспособности при одновременном 
эффективном сочетании процессов кооперации при 
производстве продукции с процессами внутренней 
конкуренции применительно к кластеру [4, с. 10; 6]. 
Сетевой характер осуществления взаимодействий 
участников кластера с ориентацией на осуществле-
ние горизонтальной интеграции будет способствовать 
формированию строго ориентированных цепочек рас-
пространения новых технологий, инноваций и знаний 
как важный итог симбиоза социально-экономической 
и технологической системы.

В данном случае особенностями управления вы-
сокотехнологическими кластерами на основе сетевого 
развития следует считать:

• разделение всех возникающих рисков осу-
ществляется внутри высокотехнологическо-
го кластера в рамках проведения экспертиз и 
форсайт-сессий в отношении потенциально 
возможного развития социально-экономиче-
ской обстановки вокруг кластера (экономиче-
ская особенность);

• все участники кластера на стратегическом 
уровне обеспечивают фокусировку ресурсов 
кластера на НИОКР, на обеспечении работ 
по конструированию конечных продуктов, на 
маркетинге и организации сбыта, на решении 
вопросов сервисного и инфраструктурного со-
провождения проектов кластера, на создании 
интегрированных сетей снабжения участни-
ков кластера (экономическая особенность);

• осуществление постоянного отслеживания и 
перераспределения (в рамках экономической 
целесообразности и необходимости) ресурсов 
и партнеров по проектам и программам сете-
вого развития (экономическая особенность);

• поставщики продукции, а также потребители 
комплектующих и материалов рассматривают-
ся как важная часть высокотехнологического 
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кластера, что приводит к тому, что внутренняя 
нормативно-правовая база распространяется 
на все взаимодействия с поставщиками и по-
требителями (управленческая особенность);

• непрерывное ведение работы по поиску и 
оценке потенциала возможных партнеров вы-
сокотехнологического кластера (соисполните-
лей проектов и программ сетевого развития) 
(управленческая особенность);

• в обязательном порядке осуществляется де-
композиция целей, комплекса задач в части 
согласования и гармонизации социально-эко-
номических и технологических процессов и 
проектов высокотехнологического кластера 
(технологическая особенность);

• построенное осуществление оптимизации 
бизнес-процессов применительно к сферам 
логистики, а также материально-технического 
снабжения для обеспечения высокой технико-
технологической эффективности всех проек-
тов и программ сетевого развития (технологи-
ческая особенность);

• на всех уровнях управления кластером ведет-
ся комплексная работа, связанная с созданием 
общей позитивной атмосферы, позитивного 
климата и эффективной инновационной экос-
реды, ориентированной на максимально воз-
можную интеграцию усилий сотрудников на 
решение основных задач деятельности класте-
ра (социальная особенность);

• реализация широкого спектра программ по 
обеспечению готовности работе в рамках се-
тевого взаимодействия рядовых сотрудников, 
реализующих элементарные социально-эко-
номические и технологические процессы (осо-
бенно в части социально-психологической 
направленности обучения, в части придания 
серьезного внимания межличностным комму-
никациям между всеми исполнителями проек-
тов и программ сетевого развития) (социаль-
ная особенность);

• интеграция процессов обеспечения экологи-
ческой безопасности осуществляется приме-
нительно ко всем стадиям жизненного цикла 
функционирования кластера, включая нахож-
дение путей решения экологических вопросов 
при проектировании, моделировании произ-
водства, НИОКР, формировании ресурсной 
базы, при обучении сотрудников, при модели-
ровании каналов поставок комплектующих и 
материалов, в рамках менеджмента качества, в 
рамках проведения испытаний (экологическая 
особенность);

• в работе всех участников высокотехнологи-
ческого кластера в обязательном порядке вне-
дряются принципы и инструментарий обеспе-
чения «бережливого» производства, системы 

«точно вовремя», а также менеджмента каче-
ства. Ежегодно проводится обязательное са-
мообследование, а также внешняя экспертиза 
оптимальности процессов экологической эф-
фективности деятельности участников класте-
ра (экологическая особенность);

• стимулирование готовности и обеспечение до-
стижения высокого уровня понимание идеи 
экологической безопасности деятельности 
участниками высокотехнологического кла-
стера (кластер не является целью, а средством 
решения проблем экологического характера 
на территориях и в регионах работы предпри-
ятий кластера) (экологическая особенность);

• в рамках работы информационной системы 
высокотехнологического кластера наиболь-
шее внимание уделяется вопросам получения 
наибольшего инновационного, технологиче-
ского и социально-экономического эффектов 
посредством их интеграции в программу се-
тевого развития кластера с нацеленностью на 
формирование единого информационно-тех-
нологического обеспечения участников кла-
стера (информационная особенность);

• обеспечение ориентации информационной по-
литики кластера на продвижение идей по об-
учению, консультированию, конструктивному 
сотрудничеству между партнерами кластера 
(информационная особенность).

Понимание высокотехнологического кластера как 
своеобразного симбиоза социально-экономической и 
технологической системы, а также современных осо-
бенностей управления кластерами на основе сетевого 
развития позволяет структурировать основные науч-
ные проблемы и практические задачи (экономические, 
управленческие, технологические, социальные, эколо-
гические, информационные) совершенствования орга-
низации и управления высокотехнологическими кла-
стерами. К научным проблемам отнесем следующие:

• в недостаточной степени разработана и исполь-
зуется методологическая база обоснования и 
выбора стратегий ведения согласованной со-
циально-экономической и технологической 
деятельности кластеров, что часто приводит к 
ориентации планов и программ сетевого разви-
тия на получение краткосрочных результатов 
в ущерб долгосрочным и среднесрочным. Как 
результат, многие планы и программы сетевого 
развития не имеют необходимого ресурсного 
обеспечения и возникают значительные слож-
ности в оценке достигнутого уровня эффектив-
ности и результативности основных социально-
экономических и технологических процессов в 
кластере (экономическая проблема);

• следует говорить о необоснованности един-
ства процессов управления кластером как 
сложного имущественного и ресурсного ком-
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плекса, что приводит к снижению уровня ин-
вестиционной привлекательности и снижению 
уровня внешнего инновационного климата для 
кластера. Следствием этой проблемы выступа-
ют значительные сложности в распределении 
ресурсов среди направлений деятельности и 
подразделений кластера, что приводит к част-
ным ситуациям отсутствия учета и контроля 
расходования ресурсов, мотивации участни-
ков применительно к различным направлени-
ям сетевого развития кластера (управленче-
ская проблема);

• в силу сложной современной социально-эко-
номической обстановки и значительного санк-
ционного давления имеет место длительный 
цикл применительно к процессам разработки 
и коммерциализации новой продукции для 
предприятий в составе кластера. Также можно 
говорить об отсутствии возможностей копиро-
вания современных методики и инструментов 
реализации проектного стиля сетевого управ-
ления предприятиям кластера. В отдельных 
случаях, когда создание кластера не обуслов-
лено социально-экономическими и техноло-
гическими факторами, а является следствием 
политической конъюнктуры, в полной мере 
отсутствует практика системного управления 
инновационными процессами кластера (тех-
нологическая проблема);

• не на должном уровне производится изучение 
и анализ современных закономерностей взаи-
мосвязанного общественного, инновационного 
и экономического развития, что не позволяет в 
полной мере эффективно использовать челове-
ческие ресурсы в рамках реализуемых планов 
и программ сетевого развития. Также с ошиб-
ками осуществляется оптимизация имеющих-
ся возможностей и потребностей участников 
кластера, включая и его сотрудников, что 
приводит к нерациональному распределению 
благ и результатов деятельности кластера. Это 
следует считать основанием для неэффектив-
ности работы мотивационных механизмов, а 
также образовательных инструментов класте-
ра, для снижения привлекательности рабочих 
специальностей в ущерб преимущественного 
желания заниматься управленческой деятель-
ностью (социальная проблема);

• недостаточное знание конъюнктуры рынка 
экологических разработок применительно к 
основным направлениям деятельности и раз-
вития кластера, что приводит к неэффектив-
ности экологического менеджмента и недоста-
точному уровню рациональности управления 
экологическими издержками производства на 
предприятиях кластера (экологическая про-
блема);

• имеет место недостаточный уровень прора-
ботанности методических вопросов по ор-
ганизации работы информационно системы 
кластера. Можно говорить о частых случа-
ях возникновения недостатка информации у 
партнеров кластера о его деятельности, воз-
можных перспективных развития. Все это 
приводит к отсутствию обратных связей для 
центра принятия решений с непосредствен-
ными исполнителями отдельных социально-
экономических и технологических процессов. 
При этом руководство кластера не знает и не 
понимание причины информационного голо-
да участников кластера, отсутствует практи-
ка согласования и учета мнений участников 
кластера при выборе направлений и стратегии 
долгосрочного развития кластера (информа-
ционная проблема).

В свою очередь, к практическим задачам относятся:
• разработка стратегии социально-экономиче-

ского и технологического развития кластера, 
а также плана мероприятий в части реализа-
ции стратегии, которые будут включать раз-
работку комплекса кластерных проектов, ини-
циатив, а также мер, которые направлены на 
формирование и расширение спектра благо-
приятных условий социально-экономического 
и технологического развития кластера. Поэто-
му, важной практической задачей становится 
разработка научно-методического и практи-
ческого обеспечения для проведения анализа 
и оценки барьеров, а также возможностей для 
согласованного социально-экономического и 
технологического развития кластера (эконо-
мическая задача);

• формирование и ресурсная поддержка дея-
тельности специализированной организации, 
ответственной за развитие кластера, за подго-
товку необходимой научно-практической до-
кументации по организации и гармонизации 
деятельности участников кластера, которая 
будет на высоком уровне согласованности обе-
спечивать координацию деятельности участ-
ников кластера. Данная организация может 
создаваться и функционировать в разных ор-
ганизационно-правовых формах, при этом 
следует предположить, что функции для ука-
занной организации следует возложить или 
на вновь формируемую, или на профильную 
организацию (консалтинговую) в составе кла-
стера [7] (управленческая задача);

• обеспечение мобильности и адаптивности 
технологических процессов кластера через 
разработку системы научного-методического 
и практического сопровождения процессов 
трансформацию функциональной, а также 
организационной структуры производствен-
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ных процессов кластера для последующего 
обеспечения для субъектов управления широ-
кий спектр возможностей для подстраивания 
структурной политики к меняющимся услови-
ям функционирования кластера (технологиче-
ская задача);

• формирование, а также развитие научно-ме-
тодической и практической базы кластерно-
го социально-ответственного маркетинга как 
базиса разработки, последующей реализации 
программ текущего, а также стратегического 
сетевого развития кластера в части обеспе-
чения ориентации структурной и инвестици-
онной политики кластера применительно к 
спросу и потребностям рынков, на комплекс 
запросов внутри, а также внекластерных по-
требителей (социальная задача);

• формирование, а также стимулирование раз-
вития региональной инфраструктуры эко-
логических объектов через проектирование 
средств обеспечения экологической безопас-
ности для участников кластера в аспекте учета 
современного состояния природных биорезер-
ватов и понимания их потенциала и значения 

для повышения качества жизни в регионах 
присутствия участников кластера (экологиче-
ская задача);

• разработка и установление порядка эффек-
тивного, а также рационального информаци-
онного взаимодействия участников кластера, 
особенно в части реализации комплекса мер, 
связанных со стимулированием информаци-
онного сотрудничества участников кластера 
через осуществление эффективных мероприя-
тий информационной политики в части орга-
низации конференций, рабочих групп, семи-
наров, части создания специализированных 
социальных медиа и Интернет-ресурсов, а 
также электронных списков информирования 
о социально-экономических и технологиче-
ских процессах кластера [7; 8] (информацион-
ная задача).

Все вышесказанное в отношении научных проблем 
и практических задач (экономических, управленче-
ских, технологических, социальных, экологических, 
информационных) совершенствования организации 
и управления высокотехнологическими кластерам 
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Основные научные проблемы и практические задачи совершенствования организации

и управления высокотехнологическими кластерами
Область Научные проблемы Практические задачи

экономические в недостаточной степени разработана 
и используется методологическая 
база обоснования и выбора стратегий 
ведения согласованной социально-
экономической и технологической 
деятельности кластеров

разработка стратегии социально-экономического и технологического 
развития кластера, а также плана мероприятий в части реализации 
стратегии, которые будут включать разработку комплекса кластерных 
проектов, инициатив, а также мер, которые направлены на формирование и 
расширение спектра благоприятных условий социально-экономического и 
технологического развития кластера

социальные не на должном уровне производится 
изучение и анализ современных 
закономерностей взаимосвязанного 
общественного, инновационного и 
экономического развития

формирование, а также развитие научно-методической и практической базы 
кластерного социально-ответственного маркетинга как базиса разработки, 
последующей реализации программ текущего, а также стратегического 
сетевого развития кластера

управленческие высокий уровень необоснованности 
единства процессов управления 
кластером как сложного 
имущественного и ресурсного 
комплекса

формирование и ресурсная поддержка деятельности специализированной 
организации, ответственной за развитие кластера, за подготовку 
необходимой научно-практической документации по организации и 
гармонизации деятельности участников кластера, которая будет на 
высоком уровне согласованности обеспечивать координацию деятельности 
участников кластера

технологические имеет место длительный цикл 
применительно к процессам разработки 
и коммерциализации новой продукции 
для предприятий в составе кластера

обеспечение мобильности и адаптивности технологических процессов 
кластера через разработку системы научного-методического и 
практического сопровождения процессов трансформацию функциональной, 
а также организационной структуры производственных процессов кластера

экологические недостаточное знание конъюнктуры 
рынка экологических разработок 
применительно к основным 
направлениям деятельности и развития 
кластера

формирование, а также стимулирование развития региональной 
инфраструктуры экологических объектов через проектирование средств 
обеспечения экологической безопасности для участников кластера в аспекте 
учета современного состояния природных биорезерватов

информационные недостаточный уровень 
проработанности методических 
вопросов по организации работы 
информационно системы кластера

разработка и установление порядка эффективного, а также рационального 
информационного взаимодействия участников кластера, особенно 
в части реализации комплекса мер, связанных со стимулированием 
информационного сотрудничества участников кластера через 
осуществление эффективных мероприятий информационной политики
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В аспекте всего вышесказанного актуализируем 
авторский научный подход по управлению высоко-
технологическими кластерами на основе сетевого 
управления. Суть подхода состоит в том, что высо-
котехнологический кластер функционирует на базе 
центров генерации научных знаний и бизнес-идей, 
а также подготовки кадров высокой квалификации, 
применяющих современные управленческие и сете-
вые технологии в ходе своего функционирования и 

развития для получения сбалансированных макси-
мальных экономических, социальных, управленче-
ских, технологических, экологических и информаци-
онных результатов. Следование данному научному 
подходу позволит не только сформировать матрицу 
проблем управления высокотехнологическими кла-
стерами (рис. 1), но и ориентировать участников кла-
стера на повышение потенциального уровня своей 
конкурентоспособности.

Вид функции 
управления

прогнозирование планирование организация мотивация
учет

и оценка
анализ контроль

Природа функций 
управления

экономические + + + +

управленческие + + + + +

технологические + + +

социальные + + +

экологические + + +

информационные + + + + + + +

Рис. 1. Матрица проблем управления высокотехнологическими кластерами

Кроме этого, научный подход позволит обеспе-
чить хорошую проработанность вопросов согласо-
ванной социально-экономической и технологической 
деятельности применительно к макроуровню через 
обозначение условий и возможностей формулирова-
ния концепции, правовых основ, обоснования и вы-
бора приоритетов сетевого развития, обоснования и 
выбора «точек роста» для участника кластера. Важ-
но через использование научного подхода убрать 
основные барьеры на пути развития, а также стиму-
лирования участников кластеров применительно к 
региональному и территориальному уровням. Итогом 
реализации научного подхода будет выработка эффек-
тивных адресных программ технологической модер-
низации участников кластера.
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Человек есть высшая ценность, но эта ценность 
раскрывается и обнаруживается только во взаимоот-
ношениях личности и общества, человека и окружа-
ющих его людей, с которыми он общается в самых 
различных повседневных ситуациях. Оценивается 
человек в первую очередь по социально-значимым по-
ступкам, деятельности, поведению, по тем моральным 

и духовным качествам, которые имеют определенную 
ценность для общества [1, c. 160].

Жизнь человека в обществе связана с выполнением 
гражданского и профессионального долга, различного 
рода обязанностей, соблюдением общепринятых норм, 
правил, традиций, обычаев, одни из которых являют-
ся обязательными, а другие просто желательными [2, 
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c. 92]. Поколения людей жили и живут, сообразуясь с 
устоявшимися формами совместного существования, 
каждодневно выполняя целый ряд привычных пред-
писаний и обязанностей. Избежать участия в нрав-
ственной жизни общества невозможно. Она включает 
все формы повседневного бытия, в которых человек 
чувствует и осознает себя личностью [3, c. 150].

Поэтому важно найти ответы на вопросы об ис-
точниках норм поведения, о существе моральных 
идеалов и общественного поведения. Особенно важно 
ответить на эти вопросы человеку, который является 
сотрудником правоохранительных органов.

Главная задача сотрудников правоохранительных 
органов — защищать право. Но как верно отмечает 
А. Ф. Кони, правоохранительная деятельность про-
низана моралью, в ней сливаются правовые и нрав-
ственные начала, поскольку мораль и право находятся 
в неразрывной связи [4, c. 166]. «Там, где право отка-
зывается давать какие-либо предписания, — писал 
П. И. Новгородцев, — выступает со своими велениями 
нравственность; там, где нравственность бывает не-
способна одним своим внутренним авторитетом сдер-
живать проявления эгоизма, на помощь ей приходит 
право со своим внешним принуждением» [5, с. 113].

Основные правовые нормы — это важнейшие мо-
ральные правила, охраняемые законом и защищаемые 
государством. Моральные нормы связаны с такими 
характеристиками, как добро и зло, справедливость и 
несправедливость, долг и ответственность [6, с. 166]. 
И когда сотрудник правоохранительных органов за-
щищает право, он объективно защищает обществен-
ную мораль [7, с. 221].

В такой постановке вопрос формирования мораль-
но-нравственных качеств сотрудников правоохрани-
тельных органов сегодня чрезвычайно актуален, пре-
жде всего, потому, что в современном общественном 
сознании настойчиво культивируется мысль о воз-
рождении российской духовности на основе оживле-
ния традиций и устоев, культурного наследия, религи-
озных ценностей и т. п. словом, идеальному фактору, в 
том числе и морали, придается самодостаточное, само-
довлеющее значение [8, с. 165].

Но при этом возникает вопрос: возможна ли защи-
та права неморальным (аморальным) человеком? Да, 
нам кажется, возможна. Но насколько действенной, 
эффективной окажется она, в конечном счете? С одной 
стороны, общество ожидает, что защитник права и в 
профессиональной, и в обыденной жизни придержи-
вается как моральных, так и правовых норм, не пре-
ступает их. В случае неморального поведения сотруд-
ника правоохранительных органов, нарушения им же 
норм права, у обычных граждан могут возникнуть се-
рьезные сомнения в самой возможности защиты пра-
ва, неверие в правоохранительную систему. С другой 
стороны, тот, кто считает, что закон писан не для него, 
лицемерит перед обществом, выступая в роли защит-
ника права.

Моральное воззрение на мир имеет сложную 
внутреннюю структуру. На научно-теоретическом 
уровне оно предстает в виде этических учений, объ-
ясняющих сущность закономерности и тенденции раз-
вития морали и нравственности. При этом оно имеет 
ясные свойства философии. Философские размыш-
ления о человеке всегда были неотделимы от этико-
моральных воззрений. Но моральное сознание, ставя 
философские проблемы ценности человека, природы 
счастья, смысла жизни и другие, относится к ним не 
отвлеченно-теоретически, а с точки зрения способно-
сти их стать побудителями и регуляторами поведения. 
Поэтому чаще всего в истории эти размышления нахо-
дили свое завершение в нормативно-ценностных мо-
делях совершенной и правильной жизни. Этика оста-
валась лишь рафинированным моральным сознанием, 
предлагающим эталоны должного отношения к миру 
и душевного труда.

Вместе с тем, возрождение России невозможно без 
изменения этической основы поведения тех сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые повинуясь 
корысти, алчности, презрению к ближнему, чувству 
безнаказанности и безответственности, право не за-
щищают, а попирают, чем вызывают у многих граж-
дан сомнения в возможности перемен к лучшему, 
апатию, агрессию по отношению к полиции, правовой 
нигилизм в целом [9, с. 10].

На наш взгляд, одним из способов анализа и, в 
случае необходимости, коррекции этической основы 
формирования личности сотрудника правоохрани-
тельных органов является соотнесение своих «правил 
жизни» с теми, которые провозглашались людьми: 
учеными, философами, историками, культурологами, 
теми, кто стал для человечества примером жизненно-
го пути.

В связи с этим нам бы хотелось обратиться к идеям 
выдающегося английского мыслителя-моралиста XIX в. 
Томаса Карлейля, собранным в книге «Этика жизни». 
К тем идеям, которые являются актуальными и сегод-
ня, «теперь и прежде».

«Надо жить, а не прозябать». Жизнь — это досто-
яние, и она должна быть наполнена делами. При этом 
нужно помнить, что сказанного не вернешь, что сдела-
но, не воротишь, это стало частью вечно деятельного 
мира и вместе с ним приносит людям пользу или вред, 
явно, либо тайно, на вечные времена. И другой воз-
можности прожить другую жизнь не будет. Другого 
времени не дано.

Карлейль пишет, что человек не может познать 
самого себя, но может и должен познать то, над чем 
он трудится и обязан работать «как Геркулес». Сегод-
ня сказали бы «как вол». Ради чего? Интересен и по-
учителен ответ английского философа — чтобы стать 
воистину человеком, научиться таким добродетелям, 
как терпение, мужество, выдержка, готовность осоз-
нать свою ошибку и постараться в другой раз лучше 
исполнить свою работу. В выполненной работе от-
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ражается вся нравственность человека, его ум, поря-
дочность, верность, проницательность, изобретатель-
ность, энергия — одним словом, все силы, которыми 
обладает человек, — уверен мыслитель.

Он призывает людей к труду в поте лица, без жа-
лоб на его избыток. Что касается вознаграждения за 
такой труд, то, с точки зрения Карлейля, награда за 
него дается на небе, либо нигде. Это образное вы-
ражение. Истинный труд, в котором человек отдает 
себя, — часть его жизни. Нет надлежащей цены за 
жизнь. И тот, кто гонится за высокой платой, никогда 
не будет ею доволен. Хотя этот бег для некоторых пре-
вращается в норму, в норму алчности. Может, от этого 
предостерегает философ?

Назначение всякого отдельного человека на зем-
ле — быть одновременно учеником, учителем и ис-
следователем, считает Карлейль. Как это утверждение 
верно в отношении сотрудников правоохранительных 
органов. Меняется жизнь, общественные связи и от-
ношения, меняются законы и постановления, указы и 
приказы, в конце концов, меняется сам человек. И как 
важно понимать эти изменения, изучать их, следить за 
ними, чтобы быть «сегодня», а не оставаться во «вче-
ра». «Беды, какие способна наделать одна только глу-
пая голова, ...не поддаются подсчету» [10, с. 331].

Но недостаточно уметь отвечать на новые вопро-
сы, которые задает жизнь постоянно, вопросы, кото-
рые отражают сиюминутные, локальные изменения. 
Карлейль с сожалением пишет о тех неразумных лю-
дях, которые неверно отвечают на фундаментальные 
вопросы и загадки, которые задает им жизнь, как-то: 
можно ли избежать наказания за причиненное зло, 
существует ли справедливость и т. д. Вот его слова: 
«глупые люди полагают, что раз наказание за злое 
дело не последовало тотчас же, то здесь на свете нет 
справедливости, а если есть, то лишь случайная. На-
казание за злое дело задерживается иногда на несколь-
ко дней, иногда на несколько столетий, но оно так же 
верно, как жизнь, так же неминуемо, как смерть!» [10, 
с. 305]. Как говорится в русской пословице, «сколько 
веревочке ни виться...».

Ответ на вопрос «существует ли справедливость» 
прежде требует определения справедливости. Кар-
лейль отождествляет справедливость с истиной. Для 
него истина, или, как он пишет, «невоплощенное пра-
восудие», исходит от неба, т. е. Бога, и зримо для тех, у 
кого благородное, чистое сердце, а «воплощенное пра-
восудие» — это видимая справедливость, воплощен-
ная в судах, наказаниях, документах, полицейских. 
Несправедливостью философ называет неправду, бес-
порядок и утверждает, что чувство несправедливости 
нестерпимо для человека. Кто борется с несправедли-
востью, тот мужественен, исполнен достоинства и за-
служивает всеобщего уважения.

Есть люди мужественные, исполненные сильным 
духом и душой, но есть и те, кого несправедливость 
ввергает в отчаяние. Им кажется, нет правды, нет 

надежды. И стараются убежать от жизни, ищут уте-
шение в алкоголе, наркотиках, в конце концов, без-
действуют, опустив руки. Как бы помог отчаявшимся 
совет Карлейля, который пишет, что в каком бы месте 
ни жил человек, он везде встречается с противоречи-
ями, которые нужно примирить, трудностями, требу-
ющими преодоления. «Бедной, жалкой, презренной 
действительности» нужно противостоять действием 
(«человек рожден, чтобы бороться»), упорным трудом 
души и ума возделывая часть жизненного простран-
ства, вовлекая в него других, тем самым заставляя 
их «стать немного умнее, мужественнее, счастливее, 
благосклоннее». Никто не сделает это за человека, 
препятствия на этом пути заключаются в нем самом. 
Отбросив страх и неуверенность, важно начать дей-
ствовать уже сейчас, чтобы в будущем что-нибудь 
удалось. Боязливость и лень бесплодны. Слово «невоз-
можно», считает Карлейль, «должно быть вычеркнуто 
из словаря мужественного человека»; от тех, кто часто 
его употребляет, нельзя ожидать ничего хорошего.

«Мужественный человек» Карлейля — труженик, 
мастер и именно поэтому он знает, когда нужно оста-
новиться. Абсолютное совершенство недостижимо, 
указывает мыслитель, «кто слишком старается, тот так 
же болен духом, как тот, кто вовсе не старается» [10, с. 
310]. Наша задача заключается не в том, чтобы преобра-
зовать все будущее, достаточно, если мы преобразуем 
часть его. Программа «малых дел» станет эффектив-
ной, если делать ее непрерывно, каждый может что-
нибудь сделать. Только бы он честно трудился.

Честность, правда, справедливость — нравствен-
ные идеалы Карлейля. Ложь — безусловное зло. Он 
призывает истреблять ее. Но предостерегает каждого 
строго спросить себя, из каких побуждений тот соби-
рается делать это. Если себялюбие, ненависть толкают 
человека, то уличенную ложь может заменить другая, 
и эта несправедливость породит новую неправду. Как 
много примеров можем мы привести сегодня, когда 
движимые корыстью борцы с неправдой порождают 
новую ложь. Но для Карлейля противны и такие типы, 
которых он называет полумошенниками. Это те, кто 
смешивает правду и неправду, стремясь создать нечто 
правдоподобное. Из чего вырастает это смешение? Из 
недостатка мужества, считает Карлейль, – мужества 
совершить или сказать полную ложь.

Тот, кто хочет бороться с неправдой, отрицать то, 
что ложно, кто хочет этому научиться, должен соот-
нести свои помыслы и деяния с тем, кто был успешен 
на этом пути. Карлейль советует обратиться к фигуре 
Гете, «великому учителю человечества». Им восхи-
щались, ибо он был мудрым, справедливым, сердцем 
понимающим человеком. «Величайшее из всех сер-
дец было и храбрейшее, бесстрашное, неутомимое, 
миролюбивое, несокрушимое. Он был законченным 
человеком...» [10, с. 336]. Действительно, мы называем 
своими учителями тех, кто дал нам знания, но не боль-
шими ли учителями являются те, кто показал нам, как 
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нужно жить, кто стал нравственным идеалом? И разве 
не поддерживают нас, а то и спасают, в тяжелые мину-
ты их примеры?

Соотносить свои помыслы и деяния с образцами 
нравственной жизни — значит приближаться к идеа-
лу. Без идеала, считает философ, невозможно перено-
сить человеческое несовершенство. Люди рождаются и 
живут несовершенными, но пока их жизнь не кончена, 
есть надежда, что из них выйдет что-то стоящее. По-
этому, заключает мыслитель, необходимо к каждому 
относиться с терпением, с состраданием, с надеждой 
на его исправление, нужно дать людям шанс состо-
яться. У всех должна быть надежда стать людьми. Что 
это значит? Карлейль рассуждает от противного. Это 
не значит, что в основу жизнедеятельности следует 
положить жадность и неумеренное честолюбие, лице-
мерие и несправедливость. Стать человеком – значит 
быть нравственной личностью, составные части кото-
рой скреплены совестью. Только перед нравственным 
достоинством преклоняется дух человеческий. Почти 
каждый живущий не лишен нравственных ценностей. 
Но они могут быть неявны. Таких следует пожалеть, 
попытаться посмотреть на них их глазами и, по воз-
можности, просветить, одобрить к проявлению нрав-
ственного начала.

Стать человеком — значит победить чувство стра-
ха. Страх делает человека рабом и трусом, а «...для тру-
са не может быть и не бывает счастливой судьбы» [10, 
с. 346]. Страх делает поступки неискренними, мысли 
фальшивыми. Только мужественный, уверенный в 
себе человек добьется успеха, «... мы должны придер-
живаться самой главной веры, веры в нас самих» [10, с. 
335]. Эта вера позволяет преодолеть самое мучитель-
ное чувство — сознание собственной немощности. 
Чувствовать себя всегда бессильным — истинное не-
счастье. Вера в себя произрастает из осознания соб-
ственной силы. Но мы не можем иметь ясного пред-
ставления о своей силе, пока не станем действовать, 
делать. Именно наши поступки служат зеркалом, в 
котором отражаются действительные очертания на-
шего духа.

О роли Карлейля, мыслителя и человека, очень 
точно сказал английский биограф Дж. Саймонс: «Из-
вестие о смерти Карлейля вызвало отклики во всем 
цивилизованном мире. То была дань почтения мыс-
лителю, нравственному учителю, провидцу; но так-
же это была и дань человеку, чья жизнь, по мнению 
многих, воплощала основные моральные ценности 
XIX в. — трудолюбие, мужество и, главное, — не-
погрешимую честность, — которые, по тогдашнему 
убеждению, были залогом душевного покоя и чистой 
совести» [11, с. 52].

Таковы этические принципы Карлейля, изложен-
ные в самых общих чертах, но возможные к примене-
нию теми, кто хочет быть нравственным человеком. 
Нравственным, т. е. справедливым, честным, деятель-
ным. Как призвал он к деятельной жизни англичан и 

воспитал в Англии целое поколение энергичных об-
щественных деятелей, бодро делающих свое дело на 
различных поприщах общественной жизни, так и в 
России он будет полезен для тех, кто бежит от песси-
мизма, скептицизма, кто душой и сердцем ищет исти-
ну, кто хочет верить в себя.

Мы живем в период выбора пути, по которому бу-
дем двигаться не только мы, но и следующие поколе-
ния. Любое движение немыслимо без опоры на тради-
ции, через которые передается знание, накопленный 
опыт, системы норм, которыми руководствуются 
люди в своем поведении [12]. Влиять на традиции раз-
ной степени общности одинаково нельзя. Ситуатив-
ные традиции формируются и изменяются довольно 
легко, незаметно для содержания отношений; общие 
традиции складываются веками, поколениями, и воз-
действовать на них, «выравнивать» в каком-нибудь 
направлении невозможно, не изменяя глобальных ус-
ловий жизни людей. При этом жизнь людей похожа на 
стремительный поток изменчивой и непредсказуемой 
реальности, а всеединство социального бытия утверж-
дает целостность всех его явлений, сторон и уровней. 
Изменения в каких-либо его аспектах, сторонах вы-
зывает неизбежные метаморфозы на других уровнях 
социальной реальности. Человечеству придется мен-
тально перестраиваться и, не теряя выработанных и 
выдержавших временем ценностей, освоить новые 
виды деятельности, соответствующие эпохе.
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Появление термина когнитивно-бихевиоральная 
терапия (далее также КБТ) (когнитивно-поведенче-
ская терапия) относится к XX веку, когда многолетние 
споры и исследования, в ходе которых когнитивные и 
поведенческие методы работы противопоставлялись, 
закончились объединением этих двух направлений 
психологии. В данном случае ученым удалось дока-
зать бессмысленность противостояния этих подходов 
и экспериментально подтвердить тот факт, что значи-
тельно большего эффекта при проведении коррекции 
в преодолении проблем клиента можно добиться в том 

случае, если усилия обоих подходов будут объеди-
нены. Ведущую роль в процессе их объединения сы-
грала совместная разработка практических методик 
лечения панического расстройства Дэвида М. Кларка 
(Англия) и Дэвида Х. Барлоу (США).

Со стороны когнитивного подхода, психологи опи-
раются на предположение, что все внутренние про-
блемы и нервно-психические переживания неизбежно 
ведут к негативным последствиям, влекут за собой не-
логичные и нецелесообразные мысли или убеждения 
человека, которые, в свою очередь, формируют у него 
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дисфункциональные стереотипы мышления. Преоб-
разовав и перестроив данные стереотипы, можно из-
менить как эмоции, так и само поведение клиента, а 
значит, преодолеть имеющиеся у него психологиче-
ские проблемы.

Со стороны бихевиорального (поведенческого) 
подхода, предполагается благоприятное воздействие 
на поведенческие схемы человека при помощи поощ-
рения и подкрепления правильных форм при одно-
временном исключении подкрепления нежелательных 
форм.

На сегодняшний день когнитивно-поведенческая 
психотерапия считается самым перспективным на-
правлением мировой практической психологии, бла-
годаря высокой эффективности, достигнутой в клини-
ческих исследованиях, и прочно сформировавшимся 
фундаментальным научным основам.

Начальный этап формирования КПТ относят к ис-
следованиям таких светил науки, как: И. П. Павлов, 
И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, Дж. Уотсон, Б. Скиннер, 
А. Бандура, А. Лазарус, Д. Мейхенбаум. Опираясь на их 
открытия, удалось развить науку о поведении, а затем 
присоединить к ней и результаты экспериментальных 
исследований в области когнитивного направления.

На следующем этапе результаты когнитивно-по-
веденческой терапии (далее также КПТ) были закре-
плены и существенно дополнены работами Альбер-
та Эллиса и Аарона Бека. В США в настоящее время 
функционируют два крупнейших института, в кото-
рых работают лучшие специалисты в области КБТ.

1. Институт когнитивной терапии Аарона Бека, 
после его смерти в 2021 г. руководство которым взяла 
на себя его дочь — Джудит Бек. Девизом института 
является следующее высказывание: «Улучшение жиз-
ни во всем мире благодаря совершенству и инноваци-
ям в когнитивно-поведенческой терапии и когнитив-
ной терапии, ориентированной на восстановление» [1].

2. Институт Альберта Эллиса развивается благо-
даря его последователям и коллегам — Albert Ellis 
Institute.

К наиболее известным зарубежным психоло-
гам и психотерапевтам КБТ относятся Р. Фрейджер, 
Дж. Фейдимен, А. Е. Айви, Л. Саймэк-Даунинг, Р. Нель-
сон-Джоунс, Д. Мичебаум, М. Перре и У. Бауманн.

Отличительной чертой сегодняшнего поколения, 
накладывающей мощный отпечаток на психику че-
ловека, является тот факт, что оно проживает в эпо-
ху интенсивного, ни на миг не прерывающегося и не 
сбавляющегося темпа роста техническо-информаци-
онного прогресса [4]. Этот процесс движется с такой 
невероятной скоростью, что просто сметает на сво-
ем пути все, что не соответствует его сути и его це-
лям. Основная масса людей, что вполне очевидно, не 
успевает подстраиваться или адаптироваться к новым 
жизненным реалиям, внедряющим замысловатые на-
учные открытия и технические усовершенствования.

В результате вместо неоспоримой пользы, кото-
рая, вне всякого сомнения, является основной целью 
данного явления, оно наносит существенный, ино-
гда необратимый, вред психике человека. Нацелен-
ный на создание комфортных внешних условий, темп 
техническо-информационного прогресса разрушает 
внутреннюю целостность человека, его личность, по-
глощает индивидуальность, оказывает чрезмерное 
давление, лишает возможности саморазвития, полно-
ценной самореализации. Иными словами, индивид 
лишается возможности осуществить собственный ре-
альный выбор, он обязан следовать навязанным ему 
алгоритмам взаимодействия [3] и функционирования 
среди себе подобных. Человек уже не чувствует себя в 
безопасности, напротив, он ощущает тревогу и страх, 
неизбежность делает его безвольным, слабым, он бо-
лезненно осознает, что в преобладающем большин-
стве случаев он, по независящим от него причинам, 
не способен оказывать влияние на значимые для него 
события. Это провоцирует возникновение острых 
психо-физиологических реакций: чувство бессилия и 
подавленности, апатия, фрустрация, гнев и т. д. 

В справочнике MSD говорится о том, что данные 
острые реакции включают в себя «навязчивые мысли 
или мечты, уклонение от напоминаний о событии, а так-
же негативное воздействие на настроение, когнитивную 
деятельность, возбуждение и реактивность» [2].

Один из представителей когнитивно-бихевиораль-
ного направления в России, Василюк Е. Ф., выделил 
три группы психотравмирующих факторов.

«Первая группа — это массивные (катастрофи-
ческие) факторы, к которым относятся внезапно воз-
никающие чрезвычайные ситуации (катастрофы, 
вооруженные конфликты), связанные с потерей мате-
риального благополучия и близких людей.

Ко второй группе относятся ситуационно-острые 
(подострые) факторы. Подобные факторы характери-
зуются тем, что вовлекают личность многопланово и 
внезапно, так как связаны с социальным положением, 
статусом, престижем, изменением социального окру-
жения (инвалидизация, внезапная потеря работы, 
ущерб для самоутверждения).

Третья группа факторов — пролонгированно-си-
туационные. Они приводят к хроническому нервно-
психическому перенапряжению. К ним относят фак-
торы, которые вызываются содержанием ситуации, 
например, положение отверженного в коллективе. 
Также к этим факторам относятся ситуации, вызы-
ваемые завышенным уровнем притязаний личности 
при отсутствии реальных возможностей. В группу 
пролонгированно-ситуационных факторов включе-
ны факторы, изменяющие условия многих лет жизни 
(определение ребенка в детский дом), социальную де-
привацию (длительная экспедиция)» [5, с. 28].

Вполне закономерным является тот факт, что по 
мере возрастания темпа жизни, а также резких изме-
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нений окружающих человека условий, увеличивается 
нагрузка на психику, что вызывает, в свою очередь, 
резкое снижение психо-эмоциональной устойчивости, 
способности противостоять стрессам, психологиче-
ской стабильности в целом. Конечно, в первую оче-
редь это относится к жителям мегаполисов и крупных 
городов.

Отсюда невероятное число самоубийств, депрессий, 
фобий, фрустраций, апатий, тревожных расстройств: 
большая часть населения страдает от разочарования 
жизнью, от социальной аномии, отсутствия чётких пла-
нов на будущее, находится в подавленном состоянии 
или состоянии  неопределенности,  испытывает чув-
ство растерянности. Бесконечная суета, пустота, отсут-
ствие реальных перспектив и гарантий, невозможность 
сосредоточиться на чем-либо, поток информации, пере-
груженность сознания — все это приводит к обесцени-
ванию духовных и моральных устоев.

Современное общество характеризуется без-
ликостью массы, быстрым распространением амо-
ральности, отсутствием уважительного отношения 
к общечеловеческим ценностям, которые чаще всего 
признаются «устаревшими» и «не отвечающими со-
временным требованиям», наблюдается деформация 
нравственных установок.

Согласно научной справке Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), в 2021‒2022 гг. количе-
ство тревожных расстройств и различных форм де-
прессий выросло на 25 %. В России также ежегодно 
отмечается рост числа граждан, нуждающихся не 
только в психологической помощи, но и в психиатри-
ческом лечении. Статистические сведения, опублико-
ванные в системе «Консультант-Плюс», также свиде-
тельствуют о ежегодном приросте лиц, состоящих на 
учете в психоневрологических диспансерах. Напри-
мер, в России общее число больных с психическими 
расстройствами в 2018-м году только приближалось 
к 4 млн человек (что составило около 3 % населения 
страны), а уже к 2020 г. это количество увеличилось до 
4,2 млн человек. При этом, по мнению экспертов, ре-
альное количество граждан, страдающих различны-
ми психическими нарушениями, значительно больше 
приводимых в официальных источниках данных.

Так как непреложной истиной является фактор 
невозможности искусственного сдерживания темпов 
информационно-технического развития, практиче-
ским психологам, в целях сохранения психического 
здоровья клиентов, необходимо тщательно отбирать 
и включать в индивидуальные консультации более 
действенные подходы воздействия на сознание обра-
тившихся к ним за поддержкой людей. Особенно это 
важно при оказании им экстренной помощи, ибо очень 
часто обращаются к психологу только в том случае, 
когда ситуация уже вышла из-под контроля, а чело-
век уже не способен нормально функционировать в 
привычной для него среде. По мнению большинства 

современных российских практических психологов, 
результативнее данным целям отвечает когнитивно-
бихевиоральная терапия.

При этом даже те психологи, которые в своей 
практической деятельности применяют КБТ, говорят 
о необходимости выработки в рамках данного подхо-
да новых, более действенных техник и упражнений, 
а также  новых диагностических методик, позволяю-
щих в сжатые сроки достигать  высоких результатов 
в коррекционно-реабилитационной работе с клиента-
ми,  так как большинство из них сильно ограничены 
во времени, у них нет возможности посещать психоло-
га на протяжении длительного времени (тем более на 
регулярной основе).

В 1999 г. в России представители КБТ объедини-
лись под эгидой  научно-образовательной организации 
«Ассоциация когнитивно-поведенческой психотера-
пии (АКПП)», фундаментом которой стала «Клиника 
Неврозов им. И. П. Павлова». Инициаторами создания 
данной ассоциации являются Ковпак Д. В., Аверьянов 
Г. Г., Палкин Ю. Р. и Курпатов А. В. За время своего 
существования данная ассоциация накопила бога-
тейший опыт  практического использования методов 
когнитивно-поведенческой психотерапии, в ее стенах 
проводятся многочисленные международные конфе-
ренции, практические семинары, реализуются образо-
вательные программы (в настоящее время действуют 
как краткосрочные, так и долгосрочные программы), 
проводятся многочисленные тренинги (тимбилдинг, 
коучинг, группы встреч, инкаунтер-группы, группы 
тренинга умений).

Особенное предпочтение отдается группам тре-
нинга умений, так как именно эта форма проведения 
тренингов в большей степени соответствует целям и 
задачам когнитивно-бихевиорального направления. 
В данном групповом методе воздействия на клиента 
центром внимания является наблюдаемое поведение. 
Поведенческие психологи все свое внимание направ-
ляют на очевидные поведенческие проблемы клиента 
и не занимаются установлением причинно-следствен-
ных связей с прошлым негативным опытом человека, 
который чаще всего является источником возникнове-
ния этих поведенческих проблем.

Бихевиористы не отрицают наличие прямой связи 
между фиксируемыми трудностями взаимодействия и 
прошлыми событиями, но основные терапевтические 
усилия направляют не на их изучение и детализацию, 
а «атакуют» непосредственно сами формы и стратегии 
поведения, наравне с этим переоценивают и тщатель-
но изучают факторы окружающей среды. Поведение 
обязательно рассматривается в его связи с окружаю-
щим контекстом. Каждая группа тренинга умений 
состоит из определенных обязательных частей: непо-
средственно учебной модели, четко указанных целей, 
измерительной части и итоговой оценки.

Согласно независимым опросам, статистическим 
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данным и мнению известных аналитиков в сфере 
психологических знаний, на данный момент време-
ни у ассоциации наблюдается наивысший потенциал 
среди аналогичных российских психологических на-
учно-практических объединений и широкие перспек-
тивы развития в области когнитивно-бихевиоральной 
терапии. Ассоциация объединяет профессионалов, 
стоящих на страже психического здоровья населения 
РФ: психиатров, психотерапевтов, практических пси-
хологов, консультантов, неврологов, нейробиологов, 
нейрохирургов и врачей других специализаций. Уста-
новлены прочные связи со специалистами многих ре-
гионов нашей страны и стран ближнего зарубежья. 
Члены Ассоциации проводят масштабные психоло-
гические исследования, продвигают, популяризиру-
ют, развивают и обогащают новыми практическими 
и теоретическими исследованиями когнитивно-бихе-
виоральное направление. За последние 5 лет в рамках 
данной организации совершаются многочисленные 
научные открытия, относящиеся к рассматриваемой 
нами теме.

За годы своего существования АКПП приняла 
участие во  многих международных социальных про-
ектах. Например, ежегодно она принимает участие в 
Международном дне людей, переживших самоубий-
ство близкого человека, который отмечают в мире с 
ноября 1998 года благодаря инициативе Американско-
го Фонда по превенции самоубийств. С 2016 г. АКПП 
стала полноправным участником данного мероприя-
тия, а с 2019 года Ассоциация стала официальным чле-
ном Европейской Ассоциации КПТ (ЕАВСТ).

Руководством АКПП были установлены главные 
цели, определяющие направления психологической 
деятельности, осуществляемой участниками, входя-
щими в ее состав:

• способствовать развитию научно-теоретиче-
ских знаний и стимулировать появление но-
вых открытий в сфере когнитивно-поведенче-
ской терапии в России;

• объединить под своим началом как можно 
большее число специалистов различных на-
правлений и специализаций (медицинских 
работников, психологов, консультантов, пе-
дагогов, аспирантов и т. д.) с целью создания 
единого профессионального пространства для 
лиц, применяющих в своей практической де-
ятельности методы и подходы когнитивно-по-
веденческой психотерапии;

• привлекать молодых специалистов к исследо-
ваниям и научным программам, приводящим-
ся в рамках АКПП;

• формировать как научно-теоретическую, 
так и практическую интеллектуально-про-
фессиональную среду, являющуюся прочной 
платформой, способствующей прогрессу и 
процветанию российской школы когнитивно-

поведенческой психотерапии, сохраняющей 
своеобразие и уникальные индивидуальные 
подходы;

• внедрять элементы просветительской деятель-
ности: обучающие программы, направленные 
на повышение уровня психологической и пси-
хотерапевтической грамотности населения 
Российской Федерации.

Необходимо отметить вклад в научные и эмпи-
рические разработки, способствующие упрочнению 
позиций и усовершенствованию КПТ, ещё двух отече-
ственных институтов.

Московский институт психоанализа, где также 
весьма активно занимаются развитием когнитивно-
поведенческого направления ученые, педагоги, психо-
логи-консультанты: Щепина-Шанграу А. В., Валаева 
О. Г., Асмолов А. Г., Марцинковская Г.Д., Лявас Ковар-
скис, Спиваковская А. С., Демидов А. А. и др.

В ноябре 2023 года институтом был организован 
и проведен телемост, в рамках которого встретились 
два мировых эксперта в области прикладного анализа 
поведения Майкл Мюллер и Антонина Щепина-Шан-
грау. Встреча проводилась в формате прямого эфира, 
все желающие могли принять в ней участие (при пред-
варительной регистрации) и получить уникальную 
возможность напрямую обсудить животрепещущие 
темы, относящиеся к КПТ, задать вопросы специали-
стам и пополнить багаж знаний новой полезной ин-
формацией.

Институт психотерапии и клинической психоло-
гии, ведущими специалистами которого являются Ни-
китин Д. А., Гордеева Е. Г., Власов Н. А., Харитонов С. 
В., Доморацкий В. А., Усачева Е. М.

На основании изученных нами материалов можно 
сделать следующие выводы:

• несмотря на имеющиеся различия во взглядах 
зарубежных и отечественных специалистов по 
КПТ, психологи сходятся во мнении, что дан-
ный подход к оказанию психологической по-
мощи пациентам является более эффективным 
в случаях необходимости преодоления у кли-
ентов экзистенциальных проблем и проблем 
смысложизненного ориентирования;

• в настоящее время в мировом научном сообще-
стве проводятся многочисленные конферен-
ции, симпозиумы, коллоквиумы (в том числе в 
дистанционном формате), на которых активно 
обсуждаются вопросы и трудности примене-
ния на практике методов КПТ, интенсивность 
взаимодействия как между организациями, 
так и между отдельными специалистами не 
снижает свих темпов, несмотря на нестабиль-
ность в политической сфере и на обострение 
ситуации на внешнем уровне между многими 
странами;

• так как данный подход (например, в отличие 
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от психоанализа, который вошел в практику 
более ста лет назад) является одним из самых 
молодых, то перед психологами открывают-
ся большие перспективы для проведения ис-
следований, опросов, экспериментов, пило-
тажных срезов, интервьюирования клиентов, 
лонгитюдных наблюдений и пр. по основным 
вопросам КПТ, которые требуют уточнений 
или опровержений;

• в настоящее время наблюдается стойкая тен-
денция перехода психологов-консультантов, 
применяющих другие психологические тех-
ники и подходы в своей практической деятель-
ности, на использование когнитивно-бихевио-
ральных техник, данное направление занимает 
лидирующие позиции в мировом психологи-
ческом сообществе, но при этом продолжает 
дальнейшее развитие, не ограничиваясь уже 
достигнутыми. КБТ является самой востре-
бованной как в среде профессионалов, так и 
среди начинающих специалистов. У данного 
направления большой потенциал развития и 
значительные перспективы: все чаще прово-
дятся международные конференции, открыва-
ются научные центры, в которых проводятся 
многочисленные исследования под руковод-
ством ведущих представителей когнитивно-
бихевиорального направления.
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В подростковом возрасте закладываются принци-
пы и жизненные ценности, которые влияют на жизнь 
отдельного человека, а также на все общество. Несо-
вершеннолетние легко поддаются конструктивному 
и негативному влиянию, что приводит к проявлению 
антисоциального поведения у несовершеннолетних. 
Также следует отметить, что растет число молодых 
людей, которые не успевают в учебе, употребляют 
алкоголь и наркотики, совершают преступления. 
Все больше и больше молодых людей вовлекаются в 

криминальный бизнес, продажу наркотиков и многое 
другое. Ведь от того, чем занимается и как организует 
свое свободное время, зависит дальнейшее формиро-
вание его личностных качеств, потребностей, ценно-
стей, установок.

Профилактика антисоциального поведения несо-
вершеннолетних является неотъемлемой частью пред-
упреждения преступности [3], которой занимаются 
специалисты из различных сфер деятельности — пси-
хологи, педагоги, сотрудники правоохранительных 
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органов и другие. Как следствие, решение данной про-
блемы носит комплексный характер.

Проблемами проявления паттернов антисоциаль-
ного поведения несовершеннолетних и построения 
работы с несовершеннолетними с антисоциальным 
поведением занимаются различные исследователи. 
Так, криминологический подход подразумевает ис-
следование особенностей антисоциального поведения 
подростков с позиции их совершения преступного де-
яния, особенностей личностных качеств, а также вли-
яние социума на них. Данный подход отражен в рабо-
тах Ю. М. Антоняна, В. Е. Эминова, Г. В. Сафиной, И. 
А. Невского и других.

С точки зрения психиатрии, антисоциальное пове-
дение подростков рассматривается в качестве причины 
психиатрических заболеваний и представлено в трудах 
А. Е. Личко, К. Леогард и других. Психологический 
подход рассмотрен в трудах В. И. Кузнецовой, И. Ю. Ку-
лагиной, К. Н. Поливановой и других. Педагогический 
подход к проблеме антисоциального поведения позво-
ляет разработать психолого-педагогические рекомен-
дации по коррекции подобного поведения, и рассмо-
трен в трудах В. Г. Бочаровой, П. А. Шептенко и других.

Термин «паттерн» обозначает некий повторяю-
щийся шаблон, то есть образец, модель, схема или об-
раз. Данное понятие происходит от английского слова 
«pattern» и переводится как пример, форма [12].

Понятие паттерн имеет широкий спектр его при-
менения. Так, например, оно может встречаться в та-
ких науках как психология, физика, информатика, 
также часто применяется в дизайне, музыке, творче-
стве. В психологии паттерном называется парадигма 
поведения, свойственная человеку в каких-нибудь си-
туациях и обстоятельствах [12].

Проявление паттернов антисоциального поведе-
ния связаны с противодействием общепринятым нор-
мам поведения. Это может проявляться как к отдельно 
взятой группе (по национальному, религиозному при-
знаку), так и к социальной системе в целом.

Антисоциальное поведение чаще всего может 
быть признаком проявления психопатологии, когда 
происходит нарушение восприятия себя личностью, 
снижения способностей к общению и проявлению эм-
патии, такие люди склонны к импульсивным действи-
ям. Чаще всего формирование антисоциального пове-
дения связано с неправильным воспитанием.

Причины и условия антисоциального поведения 
несовершеннолетних, как и преступности в целом, но-
сят социально обусловленный характер. Они, прежде 
всего, зависят от конкретных исторических условий 
жизни общества, от содержания и направленности его 
институтов, от сущности и способов решения основ-
ных противоречий [11, с. 25].

В настоящее время, в связи со сложившейся соци-
альной ситуацией в стране, молодые люди оказались 
наиболее чувствительны к социальным и психоло-
гическим стрессам, и, как следствие, возросло число 

конфликтных, недисциплинированных, не умеющих 
владеть собой подростков.

Первые признаки антисоциального расстройства 
личности:

• отсутствие привязанности к людям,
• отсутствие сопереживания и сочувствия,
• импульсивность,
• несоблюдение норм морали,
• отсутствие сожаления, раскаяния и угрызений 

совести по поводу допущенных нарушений.
Формой проявления антисоциального поведения 

в первую очередь представляется в виде отторжения 
несовершеннолетним существующих правовых и со-
циальных норм и правил.

Проявлениями антисоциального поведения счита-
ются: склонность к бродяжничеству, грубость, вред-
ные привычки, агрессия по отношению к окружаю-
щим, употребление ненормативной лексики.

Регулярные мелкие правонарушения, такие как, 
драки, звонки-пранки, воровство, мелкое хулиган-
ство, физическое или психическое устрашение, часто 
являются началом взрослой антисоциальности. Если 
формирование процесса антисоциальности не пре-
рвать, то это может привести к внутреннему самораз-
рушению личности.

Н. Я. Иванов и А. Е. Личко указывают, что именно 
в подростковом возрасте появляются  и закладываются 
многие психологические проблемы, которые обуслав-
ливают появление признаков девиантного поведение. 
Данные патохарактерологического исследования могут 
дать сведения, важные для дифференциального диа-
гноза между психопатиями и преходящими психопа-
топодобными нарушениями поведения, возникшими 
на фоне акцентуаций характера. Однако окончательное 
заключение здесь делается психиатром на основе всей 
совокупности сведений, которыми он располагает.

Все сказанное делает достаточно актуальным па-
тохарактерологическое обследование подростка с 
целью определения типа акцентуации характера или 
типа психопатии [7, с. 7].

В научной литературе выделяют следующие но-
вообразования личности, которые приводят к появле-
нию девиации в поведении подростков:

• Л. С. Выгосткий, Н. И. Шевандрин и другие 
указывали на рефлексивные процессы, связан-
ные с взрослением подростков [4, с. 58];

• влияние становления и развития эмоцио-
нально-волевой, когнитивной, поведенческой 
сферы личности юноши или девушки, кото-
рая влияет на их самосознание и приводит к 
деструктивному поведению. На данные осо-
бенности становления развития личности, 
которые приводят к девиантному поведению, 
указывали И. И. Чеснокова, О. С. Осипова, П. 
А. Шептенко и другие [9, с. 107];

• на социальные проблемы подростков указыва-
ли Е. В. Новикова и А. М. Прихожан, считая, 



Вестник Московского университета МВД России250 № 1 / 2024

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

что именно они являются причинами девиант-
ного поведения подростков. Данное положение 
связано с тем, что в подростковом возрасте ина-
че выстраиваются социальные связи. По сути, 
подростки учатся налаживать отношения как 
со своими сверстниками, так и со взрослыми. В 
том случае, если социальные отношения имеют 
деструктивный характер, подросток занимает 
оборонительную позицию, а в его поведении 
отмечаются признаки девиации [10, с. 45].

Ю. А. Александровский [1, с. 21], С. А. Беличев [2, 
с. 61] под девиацией понимают отклонение в поведе-
нии человека от общепризнанных норм, среди кото-
рых особое внимание уделено возрастной, психоло-
гической, психиатрической, гендерной, социальной, 
профессиональной норме поведения. В таком контек-
сте отклоняющееся поведение рассматривается как 
болезнь и отражает психиатрическую сущность дан-
ного явления.

Как справедливо отмечает Е. В. Змановская, от-
клоняющееся поведение представляет собой не на-
рушение любых норм подростком, а только наиболее 
важных для конкретной социальной группы либо об-
щества социальных норм в данное время [6, с. 12].

Профилактика представляет собой комплекс мер 
социально-психологического, медицинского и педа-
гогического характера, направленных на нейтрали-
зацию воздействия отрицательных факторов соци-
альной среды на личность с целью предупреждения 
отклонений в ее поведении. Социальная профилак-
тика — это работа по устранению причин и условий, 
способствующих отклонениям в поведении растущего 
человека, и создание социальных условий для форми-
рования нравственной личности из жизни. Всемирная 
организация здравоохранения предлагает дифферен-
цировать: первичную, вторичную и третичную про-
филактику в работе с развивающимся индивидом.

А. Е. Личко указывала, что профилактическая ра-
бота с подростками, в первую очередь направлена на 
работу с причинами и факторами, которые приводят к 
появлению и развитию отклоняющегося поведения у 
подростка [8, с. 27].

Поэтому основная работа специалиста (социаль-
ного работника, сотрудника ПДН, педагога) должна 
быть направлена на выявление факторов и причин, 
способствующих появлению отклоняющегося поведе-
ния. Именно устранение данных факторов и условий 
приводит к нормализации поведения подростка.

Работа с несовершеннолетним проводится не толь-
ко с ним самим, но и также с его семьей. Вместе с тем 
необходимо отметить, что подобный подход нельзя 
назвать полным, так как на антисоциальное поведение 
подростка влияет не только его семья, но и его окруже-
ние, а именно сверстники, учителя, другие взрослые. 
Поэтому профилактическая работа включает в себя не 
только правовые меры, но и социальные, педагогиче-
ские и психологические. Только комплексный подход 

поможет профилактической деятельности быть эф-
фективной и результативной.

Если рассматривать деятельность психологов и 
педагогов, направленную на развитие несовершенно-
летних, то здесь социально-психологическая помощь 
имеет целью адаптацию подростков к различным 
жизненным ситуациям, развитие способности несо-
вершеннолетних рассматривать с разных точек зре-
ния как личные событие, так и общественные явления, 
разрабатывать планы на будущее [5, с. 195].

Профилактика антисоциального поведения под-
ростка представляет собой комплексную, последова-
тельную, своевременную, дифференцированную си-
стему мер, направленную на выявление факторов и 
условий формирования отклоняющегося поведения у 
подростка с целью их устранения, предупреждения и 
корректировки.

Объект исследования: 49 человек учащиеся мо-
сковских школ, состоящие на профилактическом уче-
те в ПДН.

Возраст испытуемых – 14–15 лет на момент про-
ведения исследования.

В процессе исследования использовались следую-
щие методики:

1. Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина.

2. Тест на конфликтность (Кноблох – Фальконетт).
3. Методика диагностики самооценки Спилбер-

гера – Ханина.
4. Опросник САН.
Как следует из рисунка 1, девушки более адекватно 

оценивают как себя, так и окружающих людей, более 
устойчивы к стрессу, а также более коммуникативны.

Следовательно, юноши более склоны к антисоци-
альному поведению чем девушки.

Коммуникативный потенциал у учащихся (4,75 ± 
0,32), близок к среднему значению. Это говорит о том, 
что такие характеристики, как: уровень коммуника-
тивных способностей, быстрое становление контак-
тов с окружающими, умение построить отношения с 
другими людьми, у них хорошо развиты. Параметр 
моральной нормативности у учащихся (5 ± 0,33) — в 
пределах средних значений, Можно сказать, что под-
ростки адекватно оценивают свою роль и место в кол-
лективе, у них выше уровень социализации, а также 
готовность соблюдать принятые в обществе мораль-
но-нравственные нормы поведения и требования со 
стороны руководства. По данному параметру получе-
ны достоверные различия.

Результаты теста на конфликтность (Кноблох 
– Фальконетт) показал, что у учащихся отмечается 
высокий уровень внутренней конфликтности, несо-
вершеннолетние склоны к самообвинению, неуве-
ренности и нерешительности. Можно отметить, что 
несовершеннолетние с антисоциальным поведением 
нуждаются в опеке и поддержке.
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Рис. 1. Параметры адаптивности у учащихся 9-ых классов

Анализ теста показал, что в различных способах 
реагирования в конфликте участники эксперимента 
показали разные показатели. Нами были определены 
часто встречающиеся способы реагирования в данных 
коллектива: избегание конфликта, компромисс, при-
способление, соперничество.

На основе методики диагностики самооценки 
Спилбергера – Ханина нами было выявлено, что стар-
шеклассники, имеющие высокий уровень тревожности, 
который связан с их самооценкой, межличностной тре-
вожностью и общей, воспринимают окружающих как 
конфликтно-настроенных людей. Это обусловлено тем, 
что уровень тревожности представляет собой такое 
свойство личности, как устойчивая индивидуальная ха-
рактеристика, которая отражает предрасположенность 
респондента к тревоге; возникает в результате фрустра-
ции значимых потребностей (в первую очередь — со-
циальных); развивается в результате воздействия часто 
повторяющихся ситуаций тревоги; складывается как 
базальная тревожность на ранних этапах онтогенеза. 
В раннем юношеском возрасте различные формы тре-
вожности становится целостной эмоциональной харак-
теристикой личности, которая характеризуется много-
значностью факторов детерминации, многообразием и 
неоднозначностью внутренних связей.

В свою очередь повышенный уровень тревож-
ности старшеклассника приводит к внутренним кон-
фликтам самого старшеклассника, его неустойчивой 
идентичности и низкой самооценкой, которые  явля-
ются внутренними психологическими детерминанта-
ми конфликтов, которые находятся во взаимосвязи, 
опосредованной переживанием эмоционального не-
благополучия во взаимоотношениях со значимыми 

сверстниками. Эмоционально неблагополучное вза-
имодействие старшеклассников со значимыми свер-
стниками способствует депривации ведущих потреб-
ностей раннего юношеского возраста (в эмоциональном 
благополучии, в популярности, в самоутверждении), 
деструктивным изменениям в «Я-концепции» и, как 
следствие, развитие внутренних конфликтов, что при-
водит к антисоциальному поведению.

Тревожность влияет на склонность к антисоциаль-
ному поведению подростков. В частности, было опре-
деленно, что заниженная или завышенная самооценка 
подростков может стать причиной негативного отно-
шения к другим людям. В то же время межличностные 
отношения, которые являются причиной повышенной 
тревожности у старшеклассников, приводят к тому, 
что они воспринимают окружающих как конфликтно-
настроенных по отношению к ним людей, что и вы-
ступает одной из причин антисоциального поведения.

Цель опросника САН — оценить уровни: само-
чувствия, активности, настроения.

Средний показатель по несовершеннолетних на 
основе анализа опросника САН у учащихся 9 классов, 
представлен на рисунке 2.

Анализ рисунка 2 свидетельствует, что несовер-
шеннолетние, склонные к антисоциальному поведе-
нию активны, переживают плохое настроение, унылы, 
достаточно часто бывают унылыми и печальными, 
пессимистичны и недовольны собой.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что са-
мочувствие (возбужденность, утомляемость), настро-
ение (уныние, депрессивность, печаль, пессимизм) и 
активность выступают характерными чертами анти-
социальных подростков.
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Рис. 2. Показатели самочувствия, активности, настроения у учащихся 9-ых классов

Таким образом, в результате исследования было 
установлено, что юноши более склоны к антисоциаль-
ному поведению, нежели девушки, при этом антисоци-
альные подростки имеют более низкую успеваемость. У 
подростков с антисоциальным поведением отмечается 
низкий уровень адаптивных способностей и моральной 
нормативности, они нервно-психически не устойчивы, 
отмечается высокий уровень внутренней конфликтно-
сти. Для корректировки  поведения несовершеннолет-
них с антисоциальным поведением и профилактики 
преступного поведения необходимо выработать психо-
лого-педагогические направления коррекции паттер-
нов антисоциального поведения несовершеннолетних, 
а затем определить ее эффективность.

Цель основных направлений (рекомендаций) пси-
холого-педагогической коррекции паттернов анти-
социального поведения несовершеннолетних заклю-
чается в социальной и психологической адаптации 
несовершеннолетних, склонных к антисоциальному 
поведению.

Психолого-педагогические технологии работы с не-
совершеннолетними с антисоциальным поведением:

• создание несовершеннолетнему условий для 
рефлексивного анализа ситуации и собствен-
ного поведения;

• обсуждение ситуации с подростком и избе-
гание безоговорочного оценивания того или 
иного проступка;

• создание успешности в учебной и иной дея-
тельности;

• формирование норм поведения на положи-
тельных примерах;

• вывод ребенка из позиции ребенка в позицию 
взрослого человека, что подразумевает, пре-
жде всего, принятие на себя ответственности 
за совершаемые действия и поступки.

В системе профилактики антисоциального поведе-
ния несовершеннолетних важную роль играла рабо-
та по устранению, перенацеливанию или коррекции 
группового общения, которая играет довольно суще-
ственную роль как в утрате индивидом определенных 
социальных ценностей, так и в снижение способности 
приспособления личности.

Направление психолого-педагогической деятель-
ности было направлено на то, чтобы решить инди-
видуальные проблемы несовершеннолетних,  важно, 
защитить их права. Необходимо проводить индивиду-
альные и групповые беседы.

Нужно организовать психолого-педагогический 
процесс так, чтобы активировать все резервы по про-
филактике антисоциального поведения несовершен-
нолетних.

Для положительного влияния на несовершенно-
летних, необходимо усилить психолого-педагоги-
ческое воздействие коллектива на него, нами были 
использованы приёмы: адаптация к социальной де-
ятельности; выработка доверия к взрослым; откло-
нения в недобросовестности и неэффективности вы-
полнения работы; включение несовершеннолетних в 
общественно значимые виды деятельности.
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Постановка проблемы. Военные события начала 
XXI в. и, прежде всего специальная военная операция 
российских войск на Украине, убедительно подтверж-
дают тот факт, что современные войны, несмотря на 
революционное развитие боевых технологий, ведут-
ся и выигрываются людьми. Людьми, обладающими 
необходимыми морально-политическими и боевыми 
качествами, боевой мотивацией, способными само-
отверженно действовать в обстановке повседневной 
смертельной опасности, неизвестности, неопределен-

ности, напряженности, трудностей и лишений.
Одновременно все более отчетливо осознается, что 

бой создает сильнейшее мотивационное напряжение, 
пронизывающее все стороны психики воинов, их лич-
ностную, ценностную и нравственную организацию. 
В этих условиях вновь актуально звучат слова извест-
ного российского военачальника, социолога и психо-
лога Н. Н. Головина о том, что «война <…> вызывает 
то страшное и совместное напряжение всех духовных 
сторон человека, в особенности его воли, которое по-
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казывает всю меру его мощи и которое не вызывается 
никаким другим родом деятельности» [4, с. 33]. И что 
бой с психологической точки зрения представляет из 
себя «величайшую драму в мире. Эта драма, проис-
ходящая в душе бойца, захватывает все его существо. 
Человек ставит в бою на карту свою жизнь, т.е. то, что 
составляет для него самое драгоценное» [4, с. 44].

Эта неизбежная психологическая драматичность 
войны и боя еще более выпукло подчеркнута одним из 
главных созидателей военной психологии Г. Е. Шум-
ковым, который отмечал: «В громадных битвах, в 
которых принимают участие тысячи воинов, каждый 
из них в самом себе переживает душевную войну, ду-
шевную драму. И из этой личной борьбы каждый воин 
выходит победителем или побежденным» [28, с. 2].

Участник боевых действий испытывает на себе 
влияние боевых, эмоциональных, физиологических, 
когнитивных стресс-факторов, разнонаправленных 
побудительных тенденций проявляющихся на физио-
логическом, психологическом, социально-психоло-
гическом уровнях [7; 8; 9]. Бой захватывает человека 
во всех его ипостасях (организм, индивид, личность, 
индивидуальность, субъект деятельности).

Рис. 1. Разнонаправленные мотивационные 
тенденции, влияющие на участника боевых 

действий

Именно об этом писал легендарный комбат, Герой 
Советского Союза и эмпирический военный психолог 
Б. Момышулы: «В бою испытываются все качества 
человека <…> Психология боя многогранна: нет ниче-
го незадеваемого войной в человеческих качествах, в 
личной и общественной жизни» [17, с. 39].

Подвергаясь мощным психологическим факторам 
боя (опасность, новизна, неизвестность, неопределен-
ность и т. д.) и «раздирающим» биполярным тенден-
циям «бей – беги», «инстинкт самосохранения — 
чувство долга», «стремление стать героем — страх за 
свою жизнь», «желание руководствоваться высшими 
человеческими ценностями – «позывы» аморально-
сти» и др.) (рис. 1), участник боевых действий испы-

тывает огромную гамму эмоций, чувств и состояний 
(подъем, упадок, радость, злость, любовь, ненависть, 
страх, чувство долга, чувство патриотизма и т. д.).

После мощного травматического воздействия на 
воина боевой обстановки у него могут возникать ког-
нитивные нарушения, патологические ощущения, 
соматические симптомы, развиваться депрессивные, 
тревожные, диссоциативные, личностные расстрой-
ства [23; 25].

Однако, как показывают исследования психологи-
ческих аспектов войны и боя, центральным психоло-
гическим переживанием и состоянием военнослужа-
щего в боевой обстановке является боевой стресс [8; 9; 
29; 31; 32, с. 109; 33].

Являясь универсальным механизмом выживания в 
сложных и изменяющихся условиях боевой обстанов-
ки боевой стресс выступает своеобразной доминан-
той, придающей «окраску» и энергию всем чувствам и 
переживаниям участника боевых действий.

К сожалению, несмотря на поистине огромный ин-
терес ученых к проблеме боевого стресса и наличие 
значительного количества его исследований, целост-
ного видения этого явления, его удовлетворительной 
классификации не разработано. Существующие под-
ходы к пониманию боевого стресса (биологический, 
медицинский, психологический, социально-психоло-
гический и др.) нацелены на достижение своих соб-
ственных исследовательских целей, интерпретируют 
его в рамках собственных интересов и предлагают 
соответствующие исследовательские парадигмы. Как 
следствие этого, боевой стресс трактуется различным 
образом, неоправданно патологизируется и порой под 
«зонтиком» этого понятия исследуются разные явле-
ния.

Целью данной статьи является попытка выработки 
психологического понимания боевого стресса и разра-
ботка на этой основе классификации данного явления.

Для достижения цели исследования использован 
комплекс эмпирических (анализ научной литературы 
и документов; наукометрический и статистический 
методы) и общенаучных методов (анализ, обобщение 
и классификация исследуемых явлений).

Ход и результаты исследования. История науч-
ного обращения к боевому стрессу уходит в далекое 
прошлое и включает два этапа: 1) изучение физиоло-
гических, психологических и поведенческих реакций 
участников боевых действий на неблагоприятные 
факторы войны и боя в рамках концепций «носталь-
гии», «солдатского сердца», «синдрома Да Косты», 
«снарядного шока», «боевого утомления» и т. д.; и 2) 
исследование собственно боевого стресса во всех его 
ипостасях, его причин, механизмов, уровней, методов 
диагностики и коррекции.

На сегодняшний день научная литература по бое-
вому стрессу насчитывает многие сотни статей, моно-
графий, диссертаций, учебников и т. д.

По данным исследователей в период 2005–2021 гг. 
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только в базе данных Российского индекса научного 
цитирования учтены 894 журнальные статьи по про-
блеме боевого стресса. То есть в среднем ежегодно 
здесь регистрировались 57 отечественных журналь-
ных статей по обсуждаемой проблеме [5]. Рассматри-
ваемой проблеме за последние 15 лет только в нашей 
стране было посвящено, как минимум, 20 научных 
конференций [27, с. 72].

Еще больше научных статей, посвященных бое-
вому стрессу, обнаружено исследователями в между-
народной реферативной базе данных PabMed. Здесь 
с 2005 по 2021 г. выявлено 5428 публикаций по этой 

проблеме [6, c. 119].
Тематика боевого стресса является одной из наи-

более актуальных объектов не только научно-иссле-
довательского, но и общественного интереса россиян. 
Использование статистической программы Вордстат 
(инструмент статистики поисковых запросов к Ян-
дексу) позволяет констатировать, что имеет место по-
стоянный рост интереса россиян к боевому стрессу. 
Начиная с февраля 2022 года (за исключением «от-
пускного» снижения в июле 2022 и 2023 гг.), отмеча-
ется неуклонный рост популярности рассматриваемой 
проблемы (рис. 2).

Рис. 2. Динамика запросов по поисковому термину «Боевой стресс»,
выявленная с помощью программы Вордстат

(дата обращения: 10.01.2024)

Специалисты отмечает тенденцию углубленного 
изучения боевого стресса по отдельным, часто слабо 
связанным друг с другом, направлениям. Так, в вы-
шеуказанном исследовании показано, что в структу-
ре направлений научных исследований доля общих 
проблем боевого стресса составила 7 %, биологиче-
ских — 11,1 %, медицинских — 23 %, социально-
психологических — 58,9 %. [5].

Оценивая общее состояние исследований боевого 
стресса, мы вынуждены констатировать, что, несмо-
тря на изобилие научных работ в рассматриваемой 
области и попыток углубленного специализирован-
ного исследования его отдельных аспектов, на сегод-
няшний день не достигнуто лучшего понимания его 
сущности и не представлено его удовлетворительной 
классификации.

В контексте размышления о причинах сложившей-
ся в рассматриваемой области ситуации, можно согла-
ситься с положением о том, что «в любой науке имеют 
место две тенденции: а) инертность представлений о 
предмете исследований, в то время как сам предмет 
(в данном случае — психика человека) постоянно из-
меняется, и б) стремление к углублению узких «кро-
личьих нор», т. е. копанию того, что и так раскопано, 
т. е. глубоко изучено. Боевые стрессы и психотравмы 
стали предметом систематических научных исследо-
ваний еще в начале ХХ в. С тех пор психологическая 
наука и практика проделала в них много «кроличьих 

нор», но взгляд на предмет в целом не слишком рас-
ширился [16, c. 439].

Целостное явление боевого стресса искусственно 
разделено на отдельные части и исследуется отдельно, 
при этом наибольшее внимание уделяется его пато-
логическому компоненту. Разделение по «исследова-
тельским квартирам» привело к тому, что сегодня под 
боевым стрессом понимаются совершенно разные яв-
ления и наблюдается дрейф от традиции рассмотрения 
стресса как приспособительной реакции организма на 
изменение условий существования к его трактовке как 
психического расстройства. Таким образом, боевой 
стресс из категории человеческих ресурсов и возмож-
ностей адаптации к сложным жизненным ситуациями 
превращается в категорию дезадаптации и болезни.

В большинстве психиатрических научных работ, 
посвященных боевому стрессу, он либо, по существу, 
сводится к посттравматическому стрессовому рас-
стройству либо отграничивается от ПТСР путем дока-
зательства его слабого «вклада» в развитие психиче-
ского расстройства. Нередко между боевым стрессом 
и стресс-ассоциированными расстройствами помеща-
ется такая теоретическая (не имеющая клинического 
статуса) конструкция, как «боевая психическая трав-
ма» и отсчет ПТСР начинается с нее. Таким образом 
практически утрачивается связь между стрессом и 
стрессовым расстройством.

Кроме того, ряд исследователей не просто исполь-
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зуют термин «боевая психическая травма» (который 
нельзя отнести к специфической нозологии), но и на 
практике «нередко случается, что ПТСР ошибочно 
приравнивают к ней» [3, с. 96].

Сложность в понимание боевого стресса привно-
сит и то, что разные авторы трактуют боевой стресс 
различным образом: как системную многоуровневую 
реакцию организма человека на воздействие комплек-
са факторов борьбы человека за собственную жизнь с 
реальным осознанием человеком высокого риска гибе-
ли или серьезной утраты здоровья [22]; как совокуп-
ность состояний, переживаемых военнослужащими в 
процессе адаптации к неблагоприятным для их жиз-
недеятельности и угрожающим их жизненно важным 
ценностям условиям (стрессорам) боевой; как ситуа-
ция, вызывающая реакции организма [2]; как много-
уровневый адаптационный процесс в условиях боевой 
обстановки, сопровождаемый напряжением механиз-
мов реактивной саморегуляции и закреплением специ-
фических изменений, как приспособительных (саноге-
нетических), так и патологических (патогенетических) 
[6, c. 108]; как комплексную приспособительную реак-
цию организма к условиям боевой обстановки, прояв-
ляющуюся в формировании различных комбатантных 
комплексов боевого реагирования, отнесенных к кате-
гориям: «старички», «надломившиеся», «сломавшие-
ся», «дурашливые», «остервенелые» [10].

Некоторые специалисты, в частности сторонни-
ки континуального подхода к проблеме психических 
расстройств, полагают, что «состояния, связанные с 
переживанием боевого экстремального стресса (от 
естественных реакций на стресс до выраженных 
личностных дисфункций), являются не самостоя-
тельными диагностическими категориями, а этапами 
единого травматического процесса, обусловленного 
чрезвычайными стрессовыми событиями, представ-
ляющими реальную угрозу существованию челове-
ка. По аналогии с классическими стадиями стресса 
можно говорить о стадиях боевого травматического 
стресса или стадиях (этапах) боевой психической 
травмы» и критериями для разграничения этих эта-
пов являются: «а) интенсивности боевого стресса; б) 
степени влияния травматических событий на лич-
ность, тотальности переживания трагичности бытия; 
в) качественным характеристикам дезорганизации 
личности» [1, c. 4].

Не разделяя мысли о тождественности боевого 
стресса и боевой психической травмы, мы не можем 
не согласиться с тем, что «динамика (патокинез) бое-
вых стресс-травматических состояний осуществляет-
ся в континууме от их манифестных (субклинических) 
проявлений в экстремальной критической жизненной 
ситуации, до травматических стрессовых расстройств 
высокой интенсивности, приводящих к дезорганиза-
ции личности, утрате самоидентичности и экзистен-
циальной перспективы» [1, c. 6].

Реализация такого подхода строится на представ-

лениях о единстве категориального континуума и 
процессуальной динамики стрессовых явлений, не-
прерывности процесса травматических изменений, 
клинически реализуемых в различных патопсихоло-
гических и психопатологических феноменах, смене и 
усложнении переживаний [1, c. 5].

Действительно, постепенно в процессе нарастания 
стрессовых явлений «стресс-ответ вместо звена адап-
тации к стрессовому воздействию среды трансформи-
руется в звено патогенеза» [3, c. 97].

Изложенные позиции перекликаются с подходами 
к пониманию боевого стресса, на протяжении долгого 
времени реализующегося в зарубежной [29; 31; 32; 33], 
отечественной военной психологии [7; 8; 9] и психиа-
трии [27].

Так, американскими военными психологами и 
психиатрами разработана зональная цветовая модель 
континуума боевого и оперативного стресса, которая 
стала основой для всех доктрин управления боевым 
стрессом в Корпусе морской пехоты и в Военно-мор-
ском флоте. Модель континуума — это парадигма, 
которая отражает весь спектр реакций и исходов бо-
евого стресса, от адаптивного преодоления и полной 
готовности (зеленый цвет обозначает зону «готовно-
сти») до легкого и обратимого дистресса или нару-
шения некоторых функций (желтая зона «реагирова-
ния»), до более серьезного и стойкого дистресса или 
утраты функций (оранжевая «зона травмы»), и до кли-
нических психических стресс-ассоциированных рас-
стройств и «незаживающих» стрессовых травм (крас-
ная «зона болезни») (см. табл. 1) [32, c. 109‒110].

Как видно из таблицы 1, сущность континуально-
го подхода состоит в том, что весь комплекс острого, 
хронического и отсроченного реагирования участни-
ков боевых действий на стресс-факторы боевой об-
становки рассматривается как адаптивный ответ, на-
целенный на выполнение боевой задачи, совладание 
с ситуацией, сохранение психического и физического 
здоровья.

Анализ и практическое использование этого под-
хода в практике психологической помощи участни-
кам боевых действий позволили нам сформулировать 
определение боевого стресса и предложить классифи-
кацию его видов (уровней) [7; 8].

Прежде всего при определении боевого стресса 
мы, вслед за Л. А. Китаевым-Смыком [10], С. В. Лит-
винцевым, Е. В. Снедковым, А. М. Резником [14], исхо-
дим из того, что во-первых, боевой стресс представля-
ет собой многоуровневый процесс неспецифической 
активности, нацеленный на адаптацию к конкретным 
стресс-факторам или боевой обстановке в целом и 
обеспечение выживания в жизнеопасной ситуации. 
Процессы боевого стресса реализуются на физиологи-
ческом, когнитивном, аффективном и поведенческом 
уровнях, обеспечивая целостную реакцию организма, 
нервной системы, психики, индивидуума, личности, 
субъекта деятельности на боевые стрессоры.
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Таблица 1
Континуальная модель боевого и операционального стресса

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ЖЕЛТАЯ ЗОНА ОРАНЖЕВАЯ ЗОНА КРАСНАЯ ЗОНА

Статус участника боевых действий

«Готовый» «Реагирующий» «Травмированный» «Больной”»

Определение:
Адаптивный копинг
Эффективное 
функционирование
Хорошее самочувствие
Характеристика:
Самоконтроль
Спокойствие и устойчивость
Выполнение задач
Чувство юмора
Способен к игре
Выспавшийся
Моральное и этическое 
поведение

Определение:
Умеренный и транзиторный 
дистресс или нарушение 
функций
Характеристика:
Тревога
Раздражительность, злость
Беспокойство
«Обрезание углов»
Недостаток сна
Неспособность 
сосредоточиться
Социальная изоляция
Чрезмерная громкость и 
гиперактивность

Определение:
Более интенсивный и стойкий 
дистресс или утрата функций
Типы:
Травма
Утомление
Горе
Моральная травма
Характеристика:
Утрата контроля
Неспособность спать
Паника и ярость
Апатия
Чувство стыда или вины

Определение:
Клинические психические 
расстройства
«Замороженные» психические 
травмы

Типы
ПТСР
Депрессия
Тревога
Злоупотребление ПАВ
Характеристика:
Стойкие симптомы 
(более 60 дней)
после возвращения из зоны 
боевых действий

Стрессовая реакция запускается когнитивным 
«пусковым механизмом» — оценкой степени значи-
мости и опасности (силы, новизны, значимости и т. п.) 
стрессора, своих возможностей по реагированию на 
него, наличием стереотипов поведения в аналогичных 
ситуациях в предшествующем опыте военнослужа-
щего. Один и тот же стрессор (например, звук взры-
ва) в боевой обстановке и на площадке наблюдения 
за праздничным салютом вызывают разные реакции. 
Следующая за когнитивной оценкой ситуации эмоци-
ональная реакция «включает» физиологические про-
цессы соответствующей силы и направленности.

Это согласуется с когнитивной концепцией стрес-
са [13], и выводами исследователей [24; 25] о влиянии 
личностных особенностей участников боевых дей-
ствий и их актуальных психических состояний на ха-
рактер реагирования на стресс-факторы боевой обста-
новки.

То есть стресс переживает не организм, как это 
иногда утверждается, а субъект боевой деятельно-
сти — военнослужащий, выполняющий боевую за-
дачу и обеспечивающий собственное выживание в 
обстановке смертельной опасности.

Во-вторых, соглашаясь С. В. Литвинцевым, 
Е. В. Снедковым, А. М. Резником [14] в том, что осу-
ществление приспособительных реакций сопрово-
ждаться напряжением механизмов реактивной само-
регуляции, мы подчеркиваем, что при реализации 
адаптивного процесса некоторые приспособительные 
механизмы могут выходить из строя (срыв процессов 
мобилизации ресурсов организма и сопротивления 
стресс-факторам).

Это положение созвучно с выводами А. М. Столя-
ренко о том, что при переходе напряжения через пре-

дел полезности и появлении перенапряжения (дистрес-
са) первично утрачиваются творческая способность, 
адекватное понимание происходящего; действия де-
лаются шаблонными и не полностью отвечающими 
обстановке. При дальнейшем росте интенсивности 
психического напряжения под влиянием возникших 
отрицательных психологических явлений начинают 
появляться ошибки даже в отработанных умениях и 
навыках, их число постепенно увеличивается, а сами 
они делаются более грубыми; результативность бы-
стро уменьшается. При возникновении предельного 
напряжения появляются грубейшие ошибки; всякие 
инструкции и рекомендации «вылетают из головы»; 
возникают проявления откровенной трусости, отказа 
от выполнения рискованных поручений, обмана, не-
честности, безволия и др.

Если перенапряжение продолжает увеличиваться 
и дальше переходит критическую точку, наступает за-
предельное напряжение и происходит срыв психиче-
ской деятельности — потеря способности понимать 
окружающее и отдавать отчет в своем поведении. 
Срыв может выражаться в тормозной форме (ступор, 
психологический шок, оцепенение, безразличие, пол-
ная пассивность и равнодушие, потеря сознания и др.) 
или истерической (паническое, бессмысленное, хаоти-
ческое поведение) [19].

Как было подчеркнуто выше, предел полезности 
напряжения механизмов стрессового реагирования на 
неблагоприятную боевую обстановку определяется 
силой и временем воздействия стрессора, индивиду-
ально-психологическими и личностными особенно-
стями военнослужащего, его актуальными психиче-
скими состояниями.

В-третьих, у участников боевых действий в про-
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цессе переживания стресса формируются стереотип-
ные психофизиологические, когнитивные и поведен-
ческие паттерны, обеспечивающие приспособление к 
требованиям боевой обстановки и выживание в усло-
виях действия боевых стрессоров, имеющие адаптив-
ное значение исключительно в специфических реали-
ях боя.

Исходя из этого под боевым стрессом мы понимаем 
многоуровневый процесс адаптационной активности 
военнослужащего при изменении боевой обстановки 
в условиях отсутствия или невозможности примене-
ния стереотипов боевого поведения, сопровождаемый 
напряжением механизмов реактивной саморегуляции 
и закреплением специфических приспособительных 
психофизиологических, когнитивных, аффективных, 
поведенческих и личностных изменений.

Проведенный выше анализ боевого стресса позво-
ляет предложить рабочую классификацию его видов, 
которые по степени влияния боевых факторов на лич-

ность военнослужащего, одновременно можно рас-
сматривать и как уровни боевого стресса (рис. 3).

По выбранному основанию в целостном континуу-
ме стрессовых проявлений мы выделяем: боевой кон-
структивный стресс, боевой дистресс, боевой травма-
тический стресс, посттравматический стресс.

При этом можно говорить об остром (вызывается 
стресс-фактором и длится в пределах 72 часов), хро-
ническом (длится более 72 часов), отсроченном (про-
является спустя некоторое время после воздействия 
стресс-фактора) стрессе.

В том случае, когда участник боевых действий ос-
ведомлен об условиях боевых действий и у него имеют-
ся стереотипы (автоматизированные навыки) действий 
в конкретных боевых ситуациях, боевой стресс не 
инициируется. При возникновении факторов новизны, 
неизвестности, неопределенности, опасности и т.д., не 
воспринимаемых участником боевых действий как ка-
тастрофических, проявляется конструктивный стресс.

Рис. 3. Виды (уровни) боевого стресса

Конструктивный боевой стресс характеризует-
ся преобладанием реакций боевой настороженности, 
бдительности, активной приспособляемостью к бо-
евой обстановке, мобилизацией всех сил и возмож-
ностей военнослужащего. Энергия конструктивного 
стресса направляется на быстрое приспособление во-
еннослужащего к конкретным условиям выполнения 
боевой задачи, обеспечение его максимальной бое-
вой эффективности. В организме участника боевых 
действий происходят процессы, превращающие его в 
бойца, повышающие бдительность, скорость приня-
тия ситуативных решений, силу, выносливость, спо-
собность выполнять тяжелую работу в рамках схемы 
«Бей или беги!» и быстро восполнять затраченную 

энергию, легче переносить сильные болевые ощуще-
ния,  спасаться от смерти в случае ранения благода-
ря ускорению свертываемости крови, поддерживать 
температурный баланс в организме, быть уверенным 
в своих боевых товарищах и собственных силах и т. 
д. [33].

Так как конструктивный боевой стресс осущест-
вляется с формированием и напряжением механизмов 
реактивной адаптации, в боевой обстановке он про-
является в учащении пульса, дыхания, повышении 
температуры тела военнослужащего, покраснении 
или побледнении кожных покровов, усилении по-
тоотделения, высыхании во рту, мышечном треморе, 
изменении внешней активности (количества, частоты 
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и амплитуды движений), учащении мочеиспускания, 
усилении тревоги и бдительности и др. По общему 
мнению, исследователей все перечисленные симпто-
мы — нормальные реакции человека на ненормаль-
ные обстоятельства боевой обстановки [8; 9].

Повышение силы и продолжительности действия 
боевых стресс-факторов, постепенное расходование 
ресурсов организма ведут к тому, что механизмы ре-
активной адаптации перенапрягаются, восполнение 
ресурсов затрудняется, возникают ошибки в деятель-
ности военнослужащего, и боевой стресс переходит в 
деструктивное качество, трансформируется в боевой 
деструктивный стресс.

В комплексе реакций боевого деструктивного 
стресса отмечаются гипервентиляция, учащенное 
сердцебиение, холодный пот, жажда, головокружение, 
утомление, нервозность, жалобы, ознобоподобная 
дрожь, тошнота, рвота, беспокойство, тревога, нере-
шительность, раздражительность [7; 8; 33].

Такие реакции сопровождаются снижением уве-
ренности военнослужащего в себе, в боевых товари-
щах, командире и другими деструктивными явлени-
ями [29].

Специалисты отмечают проявление импульсивно-
го и тормозного типов дезадаптивного поведения при 
дистрессе [20].

Импульсивный тип дезадаптивного поведения от-
личается падением организованности деятельности, 
импульсивными и несвоевременными действиями 
(гипердинамия, «двигательная буря»), блокировкой 
сформированных навыков, снижением надежности из-
за повышения общей чувствительности.

Тормозной тип дезадаптивного поведения харак-
теризуется торможением действий и движений, их за-
медлением вплоть до ступора, подавлением процессов 
восприятия и мышления, переработки информации 
(пропуск сигналов, сбой «приоритетов») и принятия 
решений.

Нарастание деструктивных процессов, связанных с 
напряжением стресс-регулятивных механизмов, может 
сопровождаться эмоционально-сенсорными, эмоцио-
нально-моторными и эмоционально-ассоциативными 
нарушениями [20]. Эмоционально-сенсорные наруше-
ния: нарушения в восприятии элементов боевой обста-
новки, снижение объема, ясности, точности восприятия 
размеров, форм объектов боевой обстановки, расстоя-
ний до них; приоритетное восприятие второстепенных 
элементов в ущерб жизненно важным; перенос воспри-
ятия с внешних стимулов на внутренние; снижение или 
утрата желания воспринимать опасные явления; ощу-
щение нереальности происходящего; возникновение 
иллюзий. К числу таких нарушений относятся наруше-
ния, когда стрелок не может совместить мушку с целью; 
оператор не видит цели на экране локатора; штурман 
неправильно читает показания приборов; внимание 
пехотинца «прилипает» к объектам; возникает эффект 

«туннельного видения»; у летчика возникают иллюзии 
пространственного положения; у моряка появляются 
иллюзии ожидаемых объектов.

Эмоционально-ассоциативные нарушения: оши-
бочные умозаключения, принятие неверных решений; 
нарушение памяти, воображения, снижение логично-
сти, критичности мышления, мыслительный ступор.

Эмоционально-моторные нарушения: снижение 
согласованности и точности действий, например, 
ощущение воином «лишних мышц»; нарушение со-
размерности движений (дергание курка, «вырывание 
рычагов»); снижение волевого потенциала; «предстар-
товая лихорадка», «боевая апатия», перенапряжение; 
нарушение эффективности взаимодействия.

Боевой травматический стресс возникает в ответ 
на воздействие стресс-факторов такой силы, для пре-
одоления которых у военнослужащего нет ресурсов.

Вообще травматический стресс определяется спе-
циалистами как «специфический класс критически 
изменяющих обыденную жизнь событий, которые, 
обладая ярко выраженной новизной, чрезвычайно не-
гативным воздействием (по причине серьезной угро-
зы собственной жизни) и высокой интенсивностью, 
являются крайне нежелательными для человека. Эти 
события, которые, как правило, превышают возмож-
ность самоконтроля, обладают малопредсказуемой 
динамикой и приводят к многочисленным медико-со-
циальным последствиям [27, c. 68‒69].

Главным отличием боевого травматического 
стресса от конструктивного и деструктивного боево-
го стресса является то, что у участника боевых дей-
ствий происходит временный выход из строя стресс-
регулятивных механизмов, предельно снижается или 
утрачивается способность ориентироваться в боевой 
обстановке и собственной личности, а также способ-
ность управлять своим поведением. Симптомы боево-
го травматического стресса могут проявляться в пси-
хической сфере временной функциональной слепотой, 
глухотой, анальгезией, зрительными и слуховыми 
галлюцинациями; неспособностью к концентрации, 
частичной или полной потери памяти, гиперестезиях, 
нарушении логики и быстроты мышления, нарушение 
критического восприятия обстановки и своих дей-
ствий; ослаблении воли [8; 12; 29; 33].

На поведенческом уровне симптомами деструк-
тивного стресса могут быть метания в поисках укры-
тия, буйство, вспышки истерического смеха, плача, 
крика, бешенства, раздражительности и злобы (гип-
рреактивная форма) или состояния ступора, апатии, 
заторможенности движений, безразличия к опасно-
сти, «замирания под огнем», обморочные состояния и 
т. д. (гипореактивная форма).

На телесном уровне боевого травматического 
стресса отмечаются чрезвычайно учащенное сердце-
биение (свыше 160 ударов/мин), давящая боль в обла-
сти сердца и в грудной клетке; ослабление зрения и 
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слуха; неконтролируемые мочеиспускание и дефека-
ция; боли; функциональные параличи рук, ног, всего 
тела и т. д. [8; 9; 12; 29].

Травматический стресс, закрепившийся в мыш-
цах, в физиологической, когнитивной, эмоциональ-
ной, поведенческой сферах, в личности военнослу-
жащего, и проявляющийся за рамками конкретной 
травматической ситуации, представляет собой бое-
вую психологическую травму. Под боевой психологи-
ческой травмой мы понимаем прорыв защитного слоя 
психики (адаптационного барьера) военнослужащего, 
сопровождающийся разрушением базовых ценностей, 
дезинтеграцией идентичности личности, формирова-
нием разноуровневых патологических механизмов ре-
гуляции поведения [8, c. 26].

Боевая психологическая травма захватывает ба-
зовые убеждения [18], ценности, личность военнос-
лужащего, его психику, нервную систему, тело [11], 
кардинально меняет восприятие внешнего мира и 
самого себя, и в некоторых случаях выступает преди-
ктором отсроченного боевого стресса. Так, по оценкам 
Н. В. Тарабриной [26] и М. М. Решетникова [21], бо-
евая психическая травма может развиваться у 3,2 % 
комбатантов, подвергшихся воздействию потенциаль-
но травмирующих событий.  При этом 61,2 % из них 
самостоятельно справляются с ней в течение ближай-
ших двух лет. А у 38,8 % из них прогнозируется раз-
витие посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР).

Однако ПТСР-ом не ограничиваются отсрочен-
ные постстрессовые расстройства. В соответствии с 
Международной классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем [30] одиннадцатого пересмо-
тра в БЛОК L1-6B4 «Расстройства, непосредственно 
связанные со стрессом», входят посттравматическое 
стрессовое расстройство (6B40), осложненное пост-
травматическое стрессовое расстройство (6B41), за-
тяжная патологическая реакция горя (6B42), расстрой-
ство адаптации (6B43) и др.

В последнее время в научной литературе все чаще 
описывается такой вид реакции на боевые стресс-
факторы, как посттравматический рост, по существу 
являющийся адаптивным отсроченным постстрессо-
вым феноменом, проявляющимся в развитии у участ-
ников боевых действий, переживших травматический 
стресс, энергии, ресурсов и мотивации для более ак-
тивной и плодотворной жизни [7; 31].

Выводы. Таким образом, все перечисленные виды 
(уровни) стресса, несмотря на их качественную раз-
нородность, отражают общую тенденцию участников 
боевых действий адаптироваться к боевой обстановке 
и последующей мирной жизни, сохранять целостность 
своего организма, собственной личности и социаль-
ного статуса. В случае конструктивного и деструк-
тивного стресса адаптивная активность военнослужа-
щего направляется на выполнение боевой задачи, при 

травматическом стрессе и боевой психической травме 
она нацеливается на его выживание, при отсроченных 
постстрессовых расстройствах — на адаптацию к мир-
ной жизни в условиях инерции «боевых рефлексов».

Рассмотренный подход отражает целостное видение 
континуума стрессовых боевых явлений, основанием 
для выделения которых служит степень влияния боевых 
травматических событий на личность и организм во-
еннослужащего. Достаточно основательная проработка 
симптомов всех уровней боевого стресса позволяет раз-
рабатывать и применять соответствующие диагностиче-
ские средства для его выявления и оценки.
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Аннотация. Рассмотрена психологическая специфика проявления эмпатии у специалистов в области ин-
формационных технологий. Выявлен недостаточный уровень развития эмпатии. Установлено преобладание у 
программистов когнитивного компонента эмпатии, по сравнению с менее развитым эмоциональным. Проведен 
формирующий эксперимент, направленный на развитие эмпатии у программистов. Установлено, что реализа-
ция психокоррекционной программы способствует позитивной динамике когнитивного компонента эмпатии. 
Обнаружено при этом, что эмоциональный компонент изучаемого феномена менее изменчив.
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В современный период развития психологической 
науки феномен эмпатии привлекает внимание мно-
гих исследователей, в связи с тем, что эмпатия зани-
мает важное место в характеристике эмоционального 
интеллекта [1; 17]. Как установлено в ряде психоло-

гических исследований, эмпатия, связанная со спо-
собностью личности воспринимать эмоциональные 
состояния, адекватно откликаться на переживания 
других людей, сорадоваться или сопечалиться, имеет 
важную роль в жизни и деятельности субъекта на всех 
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этапах его онтогенеза (В. А. Лабунская, Т. П. Гаври-
лова, Т. Д. Карягина, Л. А. Петровская, И. М. Юсупов 
и др.). Эмпатия играет важную роль в общении, про-
являясь в сочувствии и сопереживании субъекта [3; 7; 
8]. Эмпатия, как регулятор общения, связана с «чув-
ствованием» в переживания другого человека, способ-
ствуя распознаванию его эмоциональных состояний 
[2; 4; 9].

В исследованиях эмпатии находит реализацию 
принцип взаимосвязи эмоциональных и когнитив-
ных процессов, принятый в психологии. В связи с 
этим выделяются следующие компоненты структуры 
эмпатии:

• эмоциональный, связанный с сопереживания-
ми субъекта и с его сочувствием;

• когнитивный, обусловленный доминирова-
нием информативных составляющих, анали-
тико-синтетического подхода к пониманию 
переживаний других людей и себя;

• поведенческий, проявляющийся в действиях 
субъекта, связанных с возможностями оказа-
ния помощи и поддержки другим людям [10; 
12; 14].

Т. П. Гаврилова подчеркивает необходимость учи-
тывать возрастные этапы в становлении и развитии 
эмпатии субъекта [4]. Детский период является бла-
гоприятным для становления способности восприни-
мать переживания другого, рассматривать их как обо-
собленные от собственных. В дошкольном и младшем 
школьном периодах развивается способность воспри-
нимать эмоциональные переживания другого, сочув-
ствовать ему и сопереживать.

Однако недостаточное внимание обращается в 
имеющихся исследованиях на развитие эмпатии у спе-
циалистов, получивших профессиональную подготов-
ку по специальностям, связанным с математическим 
обеспечением и администрированием информацион-
ных систем, с трудовой деятельностью в области ин-
формационных систем и сетей [13; 18; 19]. Прогресс в 
области компьютерной техники предъявляет высокие 
требования к трудовой деятельности и личности про-
граммистов, осваивающих новые информационные 
технологии и приемы работы [6; 11; 19].

Как подчеркивает В. А. Плешаков, современный 
мир имеет выраженную информационно-коммуни-
кативную специфику [13]. Поэтому модель програм-
миста может быть построена с учетом особенностей 
киберпространства, в котором его коммуникация 
осуществляется. «Киберкоммуникация — процесс 
установления и развития контактов между людьми, 
осуществляемых посредством современных инфор-
мационно-коммуникативных технологий, включа-
ющих в себя обмен информацией, ее смысловое и 
экспрессивное восприятие, а также попытку влияния 

друг на друга», имеет специфику, обусловленную 
различиями реальной среды и киберпространства 
[13, c. 33]. Программисты проявляют погруженность 
во внутренние образы и конструкции, концентрируя 
внимание на объектах, находящихся в поле их вос-
приятия. Поэтому они предпочитают конкретную, 
формализованную постановку профессиональных 
задач, которые им необходимо выполнить. В интер-
нет-среде основное внимание  программистов при-
влекает статичная визуальная информация, воспри-
ятие которой связано с участием образно-знакового 
мышления. В их трудовой деятельности важную роль 
имеет установление причинно-следственных связей 
воспринимаемых объектов. Трудовая деятельность 
программистов способствует развитию мышления, 
восприятия, воображения, памяти и речи. Однако, 
трудовая деятельность многих программистов име-
ет низкий уровень социального взаимодействия, что 
может препятствовать проявлению ими эмпатии в 
общении с другими людьми.

В связи с этим в качестве объекта исследования 
выступает феномен эмпатии программистов. Предмет 
исследования: психологическая специфика проявле-
ния эмпатии у специалистов в области информацион-
ных технологий — программистов.

Выборка эмпирического исследования: 37 про-
граммистов-специалистов в области информацион-
ных технологий, получивших профессиональную 
подготовку по специальностям, связанным с матема-
тическим обеспечением и администрированием ин-
формационных систем, с трудовой деятельностью в 
области информационных систем и сетей. Их возраст 
от 22 до 34 лет.

Методы эмпирического исследования: анализ и 
обобщение, систематизация, классификация, синтез, 
тестирование. Применялись психодиагностические 
методики исследования: «Шкала эмоционального от-
клика» (А. Меграбиан, Н. Эпштейн), «Диагностика 
уровня развития способности к интерпретации не-
вербального поведения в межличностном общении» 
(В. А. Лабунская), «Диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей» (В. В. Бойко) [16]. Проводился 
формирующий эксперимент [5]. Определены особен-
ности влияния психокоррекционной работы на разви-
тие эмоционального, когнитивного и эмоционального 
компонентов структуры эмпатии программистов.

На основе методики «Шкала эмоционального от-
клика» установлено, что высокий уровень развития 
эмпатии характерен для 12 программистов, средний 
уровень — у 18, низкий уровень — у 20 программи-
стов.

Высокий уровень развития эмпатии связан с 
осознанием и пониманием программистами эмоци-
ональных переживаний других людей, стремлением 
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поддержать их в трудной ситуации. Программистов 
с этим уровнем эмпатии  отличает склонность к про-
явлениям альтруизма, готовность помогать одиноким, 
больным людям. Они ориентированы на моральные 
оценки окружающих и ценят их позитивные социаль-
ные проявления, дорожат семейными связями и на-
дежными отношениями с друзьями. Как показал ана-
лиз результатов, высокий уровень развития эмпатии 
способствует пониманию эмоциональных состояний 
других людей, что обусловливает выбор альтруисти-
ческих способов поведения и стратегий взаимодей-
ствия с окружающими.

Средний уровень развития эмпатии выявлен у 
программистов, которые неадекватно воспринимают 
эмоциональные переживания других людей, не стре-
мятся к их поддержке в сложных ситуациях. В дея-
тельности данных программистов преобладает ори-
ентация на рациональное восприятие информации. В 
общении они проявляют склонность к анализу отно-
шений и переживаемых окружающими эмоций. У не-
которых программистов данной группы, как показало 
исследование, отсутствуют доверительные отноше-
ния с друзьями, и они предпочитают реальному вза-
имодействию виртуальное. В беседе высказывались 
суждения о том, что окружающие нередко «излишне 
эмоциональны» и очень ориентированы на оценки 
окружающих. 

Низкий уровень развития эмпатии выявлен у про-
граммистов, которые часто неадекватно воспринима-
ют эмоциональные переживания окружающих. Они 
нередко подчеркивали, что им «не нравится открытое 
проявление переживаний», поэтому стремятся переве-
сти разговор на другие темы, особенно, если знакомые 
пытаются советоваться с ними по личным проблемам. 
Замкнутые, самоуверенные, упрямые — эти качества 
затрудняют установление дружеских контактов. Мно-
гие программисты данной группы имеют виртуаль-
ных друзей и испытывают затруднения в установле-
нии и поддержании контактов даже с ними; не имеют 
друзей в реальной действительности. Низкий уровень 
развития эмпатии затрудняет установление довери-
тельных отношений с другими людьми.

Для определения эмпатийного потенциала лич-
ности, связанного с преобладающим каналом инфор-
мации, нами использовалась методика диагностики 
уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко). Как 
показало исследование, у программистов, имеющих 
высокий уровень развития эмпатии, преобладающую 
роль имеет эмоциональный компонент информации. 
Им присуща способность понимать эмоциональное 
состояние собеседников и прогнозировать их пове-
дение. Эмоциональная отзывчивость программистов 
способствует установлению деловых и межличност-
ных контактов. Соучастие и сопереживание являют-

ся теми проявлениями, которые позволяют создавать 
атмосферу открытости, доверительности, задушевно-
сти в общении. Также программисты готовы оказать 
помощь близкому человеку в случае необходимости. 
Готовность к оказанию помощи особо подчеркивалась 
и высоко оценивалась многими из них.

У программистов, имеющих средний уровень раз-
вития эмпатии, преобладающую роль имеет рацио-
нальный компонент информации. Это проявилось в их 
направленности на понимание эмоциональных прояв-
лений другого человека и причин, способствовавших 
этому. Чувственное и логическое познание имеют пре-
имущественное значение в познании другого челове-
ка. Они подчеркивали, что склонны более доверять 
доводам своего рассудка, а не эмоциям, возникающим 
в данной ситуации. Также многие признавали наличие 
у себя привычки внимательно наблюдать за поведени-
ем людей, чтобы понять их характер, наклонности, 
способности. Внимание, память, мышление, вообра-
жение лежат в основе понимания ими другого челове-
ка и установления отношений с ним.

У программистов, имеющих низкий уровень раз-
вития эмпатии, выявлен и низкий уровень развития 
эмоционального и когнитивного компонентов изучае-
мой структуры. Они стремятся избегать личных кон-
тактов, считают неуместным проявлять любопытство, 
спокойно относятся к переживаниям других, что не-
редко воспринимается окружающими как проявление 
безразличия, незаинтересованности в общении. По-
этому многие проблемы они предпочитают обсуждать 
с виртуальными друзьями, а не с реальными.

Нами учитывалось, что эмпатийный потенциал 
личности подвержен произвольной регуляции пу-
тем специально организованных тренингов. Поэтому 
были созданы три группы программистов, отличаю-
щихся по уровню развития эмпатии. Основными фор-
мами и методами коррекционной работы, направлен-
ной на развитие эмпатии явились тренинг, дискуссии, 
моделирование социально-ролевых ситуаций. Психо-
коррекция была направлена на работу, связанную с 
развитием эмоционального, когнитивного и поведен-
ческого компонентов изучаемой структуры эмпатии. 
Психокоррекция предполагала обучение програм-
мистов умениям и навыкам адекватно воспринимать 
собственные эмоциональные, когнитивные и поведен-
ческие проявления эмпатии, а также откликаться на 
переживания других людей.

В программу тренинга включены упражнения 
по развитию умения общаться, выражению чувства 
с помощью слов, невербально выражать эмоции, мо-
делированию межличностного и делового общения, 
способам разрешения конфликтов, возникающих в 
трудовой деятельности.

После окончания тренинга было проведено ис-
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следование параметров, изученных ранее. Выявлено 
преобладание у программистов когнитивного ком-
понента эмпатии, по сравнению с эмоциональным. 
Установлено, что наибольшая позитивная динами-
ка возможна по когнитивному компоненту эмпатии. 
Меньше изменений связано с эмоциональным и по-
веденческим компонентами структуры эмпатии. У 
программистов, имеющих высокий уровень эмпатии, 
проявилась интегрированность используемых ими 
способов понимания эмоциональных проявлений 
других, влияющих на эффективность взаимодей-
ствия с друзьями, близкими и окружающими людь-
ми. Особую ценность имели признания многих 
программистов данной группы о том, что тренинг 
способствовал осознанию теплоты взаимодействия с 
ними, поэтому искреннее и глубокое уважение к дру-
гим людям является главным фактором, связанным с 
проявлением эмпатии.

У программистов, имеющих средний уровень раз-
вития эмпатии, изменения связаны с восприятием 
информации, доставляемой рациональным каналом, 
прежде всего, — с процессом когнитивной обработ-
ки получаемой информации. Многие проявили склон-
ность разделять деловое общение и межличностное. В 
деловом общении, прежде всего, они отмечали умение 
понять цели и характер делового взаимодействия в 
трудовой деятельности. Также высокую оценку полу-
чили способы сообщения задания, прежде всего чет-
кость и конкретность. Получаемый результат и время, 
затраченное на его получение, для многих являются 
главными показателями эффективного делового обще-
ния. Эмоциональные компоненты общения и эмпатия 
в общении с коллегами не воспринимаются многими 
программистами как показатели успешного делового 
общения. Эмпатийное понимание другой личности 
и желание ее поддержать, по мнению многих, имеют 
значение в установлении межличностных отношений, 
прежде всего с близкими людьми.  Поэтому психокор-
рекция эмпатийных проявлений личности включает 
в себя нравственную готовность к психологической 
поддержке именно таких людей.

У программистов, имеющих низкий уровень раз-
вития эмпатии, значительные изменения произошли в 
ее эмоциональном, когнитивном и поведенческом ком-
понентах. У многих программистов данной группы 
выявлена амбивалентная тенденция. С одной стороны 
у многих появилось стремление к построению близ-
ких отношений с коллегами. А с другой, — возникло 
желание оградить свое Я от вмешательства окружаю-
щих. Это могло приводить к избеганию межличност-
ных отношений, к излишней поглощенности собой, 
способствующим возникновению чувства одиноче-
ства, социальной изоляции. Поэтому особую ценность 
приобрели представления многих программистов о 

том, что проявление эмпатии может быть связано с 
их выбором, связанным с пониманием нравственно 
значимых норм поведения, готовности в критической 
ситуации поступать в соответствии с о своими убеж-
дениями, основу которых определяют соучастие и со-
переживание личности другого человека. 

Таким образом, в результате осуществлённого ис-
следования выявлено следующее. У многих програм-
мистов-специалистов в области информационных 
технологий проявляется низкий уровень развития 
эмпатии, влияющий на их отношения в ходе трудовой 
деятельности.

Высокий уровень развития эмпатии, выявленный 
у отдельных программистов, связан с преобладаю-
щей ролью эмоциональной составляющей. Средний 
уровень развития эмпатии, характеризующий многих 
программистов, связан с преобладающей ролью раци-
ональной составляющей.

Развитию эмпатии способствует программа пси-
хокоррекционной работы, заключающейся в разви-
тии умений и навыков адекватно воспринимать ин-
формацию об эмоциях других людей. Установлена 
наибольшая позитивная динамика по когнитивному 
компоненту структуры эмпатии. Наименьшие из-
менения связаны с эмоциональным компонентом 
изучаемой структуры. Программа психокоррекции 
способствует качественным позитивным изменени-
ям, которые могут повлиять на коммуникацию про-
граммистов.

Изменения выявлены в выборке программистов, 
имеющих низкий уровень развития эмпатии. Эти 
изменения проявились в развитии умения адекват-
но воспринимать другого человека и реагировать не 
только на когнитивную, но и на эмоциональную ин-
формацию.

Дальнейшее исследование предполагает: выявле-
ние места эмпатии в структуре эмоционального ин-
теллекта программистов; определение роли эмпатии 
в трудовой деятельности и в межличностных отноше-
ниях программистов.
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Аннотация. Рассматривается проблема копинг-поведения, которая в основных своих чертах была сфор-
мулирована в 1980 г. психологами Р. Лазарус и С. Фолькман, и стала продолжением развития учения о стрессе 
Г. Селье. В отечественной психологии теория копинг-поведения была очень популярна в так называемые труд-
ные годы (1990 – начало «нулевых»). В то время наша страны боролась с терроризмом, поэтому интерес к ко-
пинг-поведению был вполне понятен. Затем в «более спокойное» десятилетие об этой теории стали вспоминать 
все реже и реже. В настоящее время против нашей страны ведется необъявленная война со стороны всего, так 
называемого, западного мира. Против нас воюет 51 государство. Активное участие в СВО, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, принимают и сотрудники органов внутренних дел [8; 9; 10]. В этой 
связи теория копинг-поведения сотрудников ОВД снова становится актуальной.
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Анализ психологической литературы по проблеме 
копинг-поведения показал его тесную связь с таким 
достаточно сложным понятием как «стресс». В связи 
с этим представляется необходимым кратко рассмо-
треть эволюцию взглядов на стресс. Первоначально 
стресс понимался как неспецифический ответ любого 
живого организма на воздействие вредного внешнего 
агента, именно это отмечал основоположник учения 
о стрессе канадский ученый Ганс Селье, который 4 
июля 1936 г. в английском журнале «Nature» опубли-
ковал работу под названием «Синдром, вызываемый 
различными повреждающими агентами», где приво-
дились данные о стандартных реакциях организма на 
действие различных болезнетворных агентов.

Ганс Селье [4; 11; 12] считал, что реакция живых 
организмов на неблагоприятный стимул имеет некие 
общие характеристики независимо от типа организма. 
Г. Селье не выделял в этих реакциях чисто человече-
ские ответы на стимул. В итоге более чем 30-летнего 
периода существования стрессовой теории к концу 
70-х гг. XX в. под ее шапкой чудом уживались со-
вершенно разнородные исследования (реакция на хо-
лодовые воздействия, на услышанную в свой адрес 
критику, гипервентиляция легких в условиях форси-
рованного дыхания, радость успеха, горечь утраты, 
усталость, унижение и т. п.).

Г. Селье [4; 12] искренне полагал, что даже в со-
стоянии полного расслабления спящий человек ис-
пытывает некоторый стресс, а состояние отсутствия 
стресса основоположник приравнивал к смерти. В 
конце своей жизни Г. Селье [4; 11] писал, что стресс 
присущ не только животным, но и растениям. Таким 
образом, к началу 80-х гг. XX в. учение о стрессе стало 
рассматриваться некоторыми учеными как некая кос-
мологическая система, способная быть «ведущим сти-
мулом жизнеутверждения, созидания, развития». При 
этом анализ и рассмотрение понятия «стресс» было 
ориентировано главным образом в сторону экстре-
мальности, а точнее воздействующих и приводящих 
к стрессу факторов. Практически не рассматривалось 
внутреннее состояние субъекта экстремального воз-
действия, его динамика и особенности [4].

В то же время в психологических работах Р. Лаза-
руса [1; 2], С. Фолькмана [13] и др. начала разрабаты-
ваться концепция психологического стресса, который 
в отличие от физиологической высокостереотипизи-
рованной стрессовой реакции на вредность (угрожаю-
щий, экстремальный фактор), рассматривается как ре-
акция опосредованной оценкой угрозы и внутренними 
психологическими процессами связи с этим Р. Лазарус 
[1; 2; 4] отмечал, что не любое требование среды вызы-
вает стресс, а лишь то, которое оценивается как угро-
жающее. Среди психологов уже тогда наметилась тен-
денция, которую можно обозначить как «отрицание 
неспецифичности ситуаций порождающих стресс».

Таким образом, в психологии было преодолено 
противоречие между «неспецифичностью стресса, как 

реакции на любое воздействие» (Г. Селье) и «зависи-
мостью реакции от психологической оценки угрозы» 
(Р. Лазарус) в пользу последнего высказывания. Объ-
ем понятия «стресс», благодаря работам психологов, 
был резко сужен в сторону экстремальности и более 
личностно ориентирован. Собственно с целью снятия 
противоречия между физиологической неспецифич-
ностью и психологической избирательностью Р. Ла-
зарус [4] вводит понятие «копинг», как способность к 
преодолению стресса.

В теории стресса и копинга Р. Лазаруса [2] важное 
значение отведено механизмам преодоления стресса, 
которые определяют развитие различных форм по-
ведения, приводящих к адаптации или дезадаптации 
личности.

Фолькман C. и Лазарус Р. [1; 2; 4; 13] отмечают 
ключевую роль психологических факторов в регули-
ровании результатов поведения в стрессе.

Поведение рассматривается как результат тран-
закций (взаимодействий) между человеком и окружа-
ющей его средой, влияющих друг на друга.

Р. Лазарус [1; 2; 4] неоднократно подчеркивал, что 
способность преодолевать стресс, в большинстве слу-
чаев, более важна, чем природа, величина и частота 
стрессового воздействия.

Поведение, направленное на устранение или умень-
шение силы воздействия стрессирующего фактора на 
личность стали именовать «копинг»-поведением или 
совладающим (стресс-преодолевающим) поведением.

Начиная со второй половины двадцатого века в 
зарубежной психологии появляются работы, посвя-
щенные изучению феномена копинг-поведения. Здесь 
следует отметить, что понятие «coping» в переводе 
с английского языка «соре» означает — «преодоле-
вать». В работах немецких авторов это понятие до-
статочно часто представляется посредством синонима 
«вewaltigung» («преодоление»). Отечественные иссле-
дователи понятие копинг-поведение интерпретируют 
как совладающее (преодолевающее стресс) поведение 
или психологическое преодоление стресса [4].

Определение «coping» подразумевает индивиду-
альный способ совладания субъекта с затруднительной 
ситуацией, в соответствии с ее значимостью в жизни 
индивида и его личностно-средовыми ресурсами, кото-
рые во многом определяют поведение человека [4].

В настоящее время в понимании определения 
«копинг» выделяются три основных подхода. Пер-
вый подход представляют неопсихоаналитики, где 
копинг-процессы рассматриваются как эго-процессы, 
направленные на продуктивную адаптацию личности 
в затруднительных ситуациях Функционирование 
копинг-процессов предполагает включение когни-
тивных, моральных, социальных и мотивационных 
структур личности для совладания с проблемой. В 
случае неспособности личности к адекватному пре-
одолению проблемы включаются защитные механиз-
мы, способствующие пассивной адаптации [4].
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Защитные механизмы определяются как ригид-
ные, дезадаптивные способы совладания с пробле-
мой, препятствующие адекватной ориентации инди-
вида — в реальной действительности. Иначе, копинг 
и защита функционируют на основании одинаковых 
эго-процессов, но являются, по мнению N. Haana [4; 
14] разнонаправленными механизмами в преодолении 
проблем.

Второй подход определяет копинг как качества 
личности, которые предполагают использование отно-
сительно постоянных вариантов ответа на стрессовые 
ситуации. Bikkings A. G., Moos R. H. [4; 14] выделили 
три способа совладания со стрессовой ситуацией: оцен-
ка ситуации; вмешательство в ситуацию; избегание.

В третьем подходе копинг выступает как динами-
ческий процесс, который определяется субъективно-
стью переживания ситуации и многими другими фак-
торами. Представители данного подхода R. Lasarus и 
S. Folkman [1; 2; 4; 13; 15] обозначили психологическое 
преодоление как когнитивные и поведенческие усилия 
личности, направленные на снижение влияния стрес-
са. Активная форма копинг-поведения или активное 
преодоление является целенаправленным устране-
нием или изменением влияния стрессовой ситуации, 
ослаблением стрессовой связи личности с его окружа-
ющей средой [4].

Пассивное копинг-поведение или пассивное прео-
доление определяется как интрапсихические способы 
совладания со стрессом с использованием различного 
арсенала механизмов психологической защиты, кото-
рые направлены на редукцию эмоционального напря-
жения, а не на изменение стрессовой ситуации [4].

В результате теоретических и экспериментальных 
исследований было показано, что для совладания со 
стрессом каждый человек использует собственные 
стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющего-
ся у него личностного опыта (личностные ресурсы 
или копинг-ресурсы). Поэтому совладающее (стресс-
преодолевающее) поведение стали рассматривать как 
результат взаимодействия копинг-стратегий и ко-
пинг-ресурсов [4].

Копинг-стратегии — это способы управления 
стрессирующим фактором, возникающие как ответ 
личности на воспринимаемую угрозу. Копинг-ресур-
сы — относительно стабильные характеристики лю-
дей и стресса и способствующие развитию способов 
совладания с ним [14].

В настоящее время к копинг-ресурсам личности 
относят: развитость когнитивной сферы, позволяю-
щей оценивать воздействие социальной среды, окру-
жающей человека; представления человека о себе 
(Я-концепция); умение контролировать свою жизнь, 
брать на себя ответственность за нее (интернальный 
локус контроля); умение общаться с окружающими, 
определенная социальная компетентность, стремле-
ние быть вместе с людьми (аффилиация); умение со-
переживать окружающим, проживать вместе с ними 

какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой 
собственный опыт (эмпатия); позиция человека по от-
ношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере, 
духовность человека, вера в бога и т. д.; ценностная 
мотивационная структура личности [4].

Ресурсы социальной среды тоже определяют пове-
дение человека. К ним относятся: система социальной 
поддержки или социально-поддерживающая сеть — 
это окружение, в котором живет человек (семья, обще-
ство) [4].

Наличие социально-поддерживающей сети, уме-
ние ее находить и воспринимать, а также умение 
оказывать социальную поддержку называется соци-
ально-поддерживающим процессом, который также 
является ресурсом преодоления стресса [15].

Таким образом, в когнитивной теории стресса 
Р. Лазарус [1; 2] и его последователи, поведение челове-
ка рассматривают не просто как результат воздействия 
социальной среды, а как возникновение определенных 
поведенческих стратегий личности в результате пре-
ломления требований среды через определенный лич-
ностный опыт.

Постепенно нацеленность внимания исследовате-
лей на то, как люди отвечают на стресс, как они его 
преодолевают, становится основным направлением 
профилактики различных заболеваний. Концепция 
копинга становится одним из центральных аспектов 
современной теории стресса, а копинг — преодоле-
ние стресса, начинает рассматриваться как стабили-
зирующий фактор, который может помочь личности 
поддерживать психосоциальную адаптацию в период 
воздействия агрессора [4].

По мнению Lazarusа R. S., Folkmanа S. [4; 13], вза-
имодействие среды и личности регулируется двумя 
ключевыми процессами: когнитивной оценкой и «ко-
пингом».

Материалы выполненного анализа позволили от-
метить неразрывную связь копинг-поведения и стрес-
са, значимость когнитивной теории его преодоления, 
наличие содержательных компонентов копинг-по-
ведения и достаточно слабую его разработанность в 
отношении специалистов экстремального профиля. 
На основе анализа современных представлений ис-
следователей о механизмах психологической защиты 
и копинг-поведения были определены направления 
собственного исследования, ориентированного на 
установление психологических механизмов, страте-
гий и ресурсов копинг-поведения специалистов экс-
тремального профиля на примере сотрудников МВД 
России [4].

Cотрудники ОВД с адаптивным копинг-поведе-
нием имеют позитивно сформированную устойчивую 
Я-концепцию, которая характеризуется (по данным те-
стов Д. Оффера, Т. Лири и Г. Зимета) высоким уровнем 
волевой саморегуляции, позитивным эмоциональным 
тоном, сформированным образом тела, устойчивыми 
социальными отношениями, нравственными норма-
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ми поведения, сформированными профессионально-
образовательными стремлениями, отсутствием при-
знаков психопатологии, субъективным ощущением 
контроля над средой высокой адаптационной способ-
ностью, сформированностью реального и идеального 
Я, их умеренным расхождением, а также адекватным 
выбором источника социальной поддержки. Психо-
профилактика стрессовых расстройств у сотрудников 
ОВД должна быть организована с учетом особенно-
стей их копинг-поведения, базовых копинг-стратегий 
и личностно-средовых копинг-ресурсов и включать 
целенаправленные мероприятия первичной (для всех 
категорий личного состава), вторичной (специаль-
ной — учитывающей специфику профессиональных 
задач) и третичной (при психосоматических заболева-
ниях, ПТСР) [4].

В условиях СВО сотрудники ОВД Российской Фе-
дерации проходят реабилитацию в соответствии при-
казом МВД РФ от 10 января 2012 г. № 5 «О медико-
психологической реабилитации сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями) (Приложение № 1. Перечень 
показаний к медико-психологической реабилитации 
и соответствующая им продолжительность медико-
психологической реабилитации сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации. Приложение 
№ 2. Перечень категорий сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, подлежащих 
медико-психологической реабилитации. Приложение 
№ 3. Порядок и места проведения медико-психологи-
ческой реабилитации сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации) [8].

Библиографический список
1. Лазарус Р. С. Индивидуальная чувствитель-

ность и устойчивость к психологическому 
стрессу // Психологические факторы на ра-
боте и охрана здоровья. М. : Женева, 1989. 
С. 121–126.

2. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиоло-
гические исследования // Эмоциональный 
стресс / Под ред. Л. Леви. Л. : Медицина, 1970. 
С. 178–208.

3. Лебедев И. Б., Полозова Т. Ю., Печенкова Е. А 
История психологии: курс лекций в схемах. М. 
[б. и.], 2017.

4. Лебедев И. Б. Психологические механизмы, 
стратегии и ресурсы стресс преодолевающего 
поведения (копинг-поведения) специалистов 
экстремального профиля : на примере сотруд-
ников МВД России : дисс. ... докт. псих. наук. 
М., 2002.

5. Лебедев И. Б., Кузнецов А. Ю. Психика как 
нелокальная реальность нашего мира // Пси-
хология. Историко-критические обзоры и со-
временные исследования. 2019. Т. 8. № 6А. 
С. 310–315.

6. Лебедев И. Б., Мироненкова О. Л., Зыков Д. Р. 
Психологические особенности применения 
теории символического интеракционизма в 
профессиональной деятельности сотрудников 
Центров временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей // Психо-
логия и педагогика служебной деятельности. 
2023. № 1. С. 124–134.

7. Лебедев И. Б., Чуманов Ю. В., Милюкова Ю. 
Д. Психофизический тренинг как способ соци-
ально психологической адаптации курсантов 
образовательных организаций МВД России // 
Международный журнал психологии и педа-
гогики в служебной деятельности. 2018. № 2. 
С. 106–109.

8. Приказ МВД РФ от 10 января 2012 г. № 5 «О 
медико-психологической реабилитации со-
трудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями) // СПС «ГАРАНТ».

9. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

10. Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 
«Об утверждении Порядка организации про-
хождения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями) // СПС «ГАРАНТ».

11. Селье Г. На уровне целого организма. М. : На-
ука, 1972.

12. Селье Г. Стресс без дистресса. М. : Прогресс, 
1979.

13. Folkman S. Personal Control and Stress and 
Coping Processes: A Theoretical Analysis // J. of 
Person. And Soc. Psychology. 1984. Vol. 46., № 4. 
P. 839–852.

14. Heim E. Koping und adaptivited: gibt es 
geeignetes oder ungeeignetes koping? Psychother., 
Psychosom., Med. Psychol. 1988. № 1. Р. 8–17.

15. Mittlin J. et al. Situational determinants of coping 
and coping effectiveness // J. Health and Soc. 
Behav. 1990. Vol. 31. №1. P. 103–122.

Bibliographic list
1. Lazarus R. S. Individual sensitivity and resistance 

to psychological stress // Psychological factors at 
work and health protection. М. : Geneva, 1989. P. 
121–126.

2. Lazarus R. Theory of stress and psychophysiological 
research // Emotional stress / Edited by L. Levy. 
L. : Medicine, 1970. P. 178–208.

3. Lebedev I. B., Polozova T. Y., Pechenkova E. A 
History of psychology : course of lectures in 
schemes. М. [b. i.], 2017.

4. Lebedev I. B. Psychological mechanisms, 



275№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

strategies and resources of stress coping behavior 
(coping behavior) of specialists of extreme 
profile : on the example of employees of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia : diss. .... 
doctor of psych. sciences. М., 2002.

5. Lebedev I. B., Kuznetsov A. Yu. The psyche as 
a non-local reality of our world // Psychology. 
Historical and critical reviews and modern 
research. 2019. Vol. 8. № 6А. P. 310–315.

6. Lebedev I. B., Mironenkova O. L. L., Zykov D. 
R. Psychological features of the application of 
the theory of symbolic interactionism in the 
professional activity of employees of Temporary 
Detention Centers for juvenile offenders // 
Psychology and pedagogy of service activity. 
2023. № 1. Р. 124–134.

7. Lebedev I. B., Chumanov Yu. V., Milyukova Y. 
D. Psychophysical training as a way of socio-
psychological adaptation of cadets of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia // International Journal of Psychology 
and Pedagogy in Service Activity. 2018. № 2. Р. 
106–109. 

8. Order of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation from January 10, 2012 № 5 
«On medical and psychological rehabilitation of 
employees of internal affairs bodies of the Russian 

Federation» (as amended and supplemented) // 
LRS «GARANT».

9. Federal Law of November 30, 2011 № 342-FZ 
«On Service in the Internal Affairs Bodies of the 
Russian Federation and Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation» // 
LRS «ConsultantPlus».

10. Order of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia of February 1, 2018, № 50 «On Approval 
of the Order of organization of service in the 
internal affairs bodies of the Russian Federation» 
(as amended and supplemented) // LRS 
«GARANT».

11. Sellier G. On the level of the whole organism. М. : 
Nauka, 1972.

12. Sellier G. Stress without distress. М. : Progress, 
1979.

13. Folkman S. Personal Control and Stress and 
Coping Processes: A Theoretical Analysis // J. of 
Person. And Soc. Psychology. 1984. Vol. 46., № 4. 
P. 839–852.

14. Heim E. Koping und adaptivited: gibt es 
geeignetes oder ungeeignetes koping? Psychother., 
Psychosom., Med. Psychol. 1988. № 1. Р. 8–17.

15. Mittlin J. et al. Situational determinants of coping 
and coping effectiveness // J. Health and Soc. 
Behav. 1990. Vol. 31. № 1. P. 103–122.

Информация об авторе
И. Б. Лебедев — профессор кафедры психологии учебно-научного комплекса психологии служебной дея-

тельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор психологических наук, профес-
сор.

Information about the author
I. B. Lebedev — Professor of the Department of Psychology of the Educational and Scientific Complex of Psychology 

of Service Activities of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor.

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 26.01.2024; принята к публикации 
09.02.2024.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 26.01.2024; accepted for publication 09.02.2024.



Вестник Московского университета МВД России276 № 1 / 2024

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

© Марьясис И. Б., 2024

Научная статья
УДК 159.9
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-1-276-279
EDN: https://elibrary.ru/omyngu
NIION: 2003-0059-1/24-984
MOSURED: 77/27-003-2024-01-183

Специфика психологической профилактики текучести кадров
в органах внутренних дел Российской Федерации

Ирина Борисовна Марьясис
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, talismm@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы текучести кадров в системе МВД России, которая 
имеет как позитивные, так и негативные последствия. В настоящее время показатели текучести молодых спе-
циалистов, окончивших образовательные организации МВД России, имеют завышенный уровень, что, соот-
ветственно, влияет на эффективность работы правоохранительных органов.

Ключевые слова: кадры, текучесть, психология, профилактика, сотрудники, социальные факторы, коллек-
тив, труд

Для цитирования: Марьясис И. Б. Специфика психологической профилактики текучести кадров в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 1. 
С. 276–279. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-1-276-279. EDN: OMYNGU.

Original article

Specifics of psychological prevention of staff turnover
in internal affairs bodies of the Russian Federation

Irina B. Maryasis
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia,
talismm@mail.ru 

Abstract. Current problems of staff turnover in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered. 
Personnel turnover has both positive and negative consequences. At present the turnover rate of young specialists who 
graduated from educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia has an inflated level, which 
consequently affects the effectiveness of law enforcement agencies.

Keywords: personnel, fluidity, psychology, prevention, employees, social factors, team, labor
For citation: Maryasis I. B. Specifics of psychological prevention of staff turnover in internal affairs bodies of the 

Russian Federation. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024;(1):276–279. 
(In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-2024-1-276-279. EDN: OMYNGU.

Компетентные специалисты в области психологии 
уделяли немало времени вопросам, связанным с те-
кучкой кадров в системе МВД России. Вследствие чего 
были выявлены несколько стимулирующих факторов: 
социальный, то есть коллектив, в котором трудится 
сам сотрудник; экономический — вопрос, связанный 
с финансовым обеспечением работника. Отнесение 
именно этих факторов обусловлено тем, что каждый 
человек думает о своем благополучии, и для того, 
чтобы обеспечить себе достойную жизнь, необходим 

денежный ресурс, который является мотивацией для 
большинства кадров; и так как по своей природе чело-
век социальное существо, ему необходимо окружение, 
в котором будет комфортно проводить свое время. В 
нынешнее время предполагается, что каждый сотруд-
ник обладает достаточными знаниями и умениями 
для выполнения своих служебных обязанностей, и в 
ситуациях, когда у него эффективность пропадает, от-
сутствует мотивация. Единственным сто процентным 
вариантом поднятия стимула к работе и будут являть-
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ся денежные средства. Повысив заработную плату 
хоть на немного или выдав премию, мы увидим эф-
фективные показатели в работе, но, к сожалению, дан-
ный стимул работает лишь кратковременно, пройдет 
определенное количество времени, сотрудник ОВД 
опять погрязнет в рутине, и снова эффективность его 
деятельности будет снижена.

Отсюда следует, что одними только материаль-
ными ресурсами невозможно решить проблему ухода 
сотрудников из системы МВД России. На основании 
социологического эксперимента был построен опре-
деленный перечень, показывающий в чем же все-таки 
кроется проблема нынешнего поколения органов вну-
тренних дел:

• низкая заработная плата;
• условия и организация труда находятся на низ-

шем уровне;
• наличие психологического барьера (сложные 

взаимоотношения в коллективе подразделе-
ния; моральное давление со стороны руково-
дителей; специфичный контингент);

• работа без выходных, нет времени на элемен-
тарный отдых;

• отсутствие профессионализма в работе выше-
стоящих руководителей;

• социальный пакет не соответствует современ-
ным запросам общества;

• разочарование в самой деятельности;
• отсутствие стабильности;
• невозможность сделать карьеру и т. п. [1, c. 

27–29].
Таким образом, уход людей из системы МВД Рос-

сии связан не только с социальными потребностями, 
но также и со сложностью реализовать себя в данной 
сфере (многие люди на одной и той же должности про-
рабатывают по 15 лет, а то и больше); найти признание 
среди общественности; в связи с постоянной напря-
женностью взаимоотношений в коллективе.

О том, что личностные мотивы играют главен-
ствующую роль в определении профессии, можно су-
дить по количеству ушедших по своей инициативе из 
органов внутренних дел молодых специалистов, кото-
рые уверены, что социальные гарантии, о которых им 
рассказывают в университете, не будут реализованы 
на практике. Помимо этого, как уже и было сказано 
условия представления труда, высокое психологиче-
ское давление как со стороны общественности, так и 
со стороны руководства оказывают немалое влияние.

Предоставление жилья, достойное материальное 
обеспечение, повышение условий труда и налажива-
ние взаимоотношений с коллективом, с руководящим 
составом, решение всех этих вопросов не может быть 
реализовано только руководителем подразделения, 
это задача системы МВД России в целом. Нацелен-

ность и структурированность — два основополагаю-
щих принципа, на которых должна основываться по-
литика по выработке снижения текучести кадрового 
состава (это касается как отдельных подразделений, 
так и в совокупности правоохранительных органов). 
Вместе с улучшением условий труда необходимо так-
же проводить работу с личным составом, направлен-
ную на установление нормального психологического 
контакта в коллективе; работу над стрессоустойчи-
востью каждого сотрудника, для этого и существуют 
подразделения психологической работы, которые, как 
видно на практике, в большинстве случаев не справ-
ляются со своими обязанностями. В теории и прак-
тике существуют несколько определений служебного 
коллектива:

1. Социально-экономическое: главная цель за-
ключается в производстве и эффективности 
трудовой деятельности сотрудников.

2. Социально-психологическое: здесь уделяется 
внимание постановке и налаживанию благо-
приятных отношений между людьми, постро-
ению совместных мотивов и целей, решению 
задач на коллективной основе (индивидуали-
зация труда как таковая отсутствует).

Безусловно, взаимоотношения в коллективе ока-
зывают влияние на работу каждого отдельно взятого 
сотрудника, его отношение к труду, на его нравствен-
ные ориентиры, а также формируют у него определен-
ные взгляды на жизнь не только в ОВД, но и личную.

Наиболее значимую роль в формировании благо-
приятного состояния сотрудника играет первичный 
трудовой коллектив, в основе которого лежит взаи-
модействие членов по решению совместных задач, 
которые предусматриваются их обязанностями. Кро-
ме того, помимо работы, сотрудники должны также 
совместно проводить время своего отдыха, т. е. быть 
также вовлечены во все остальные сферы деятельно-
сти. Налаживание правильного контакта предполага-
ет создание благоприятных условий для налаживания 
межличностных взаимоотношений, создание той ат-
мосферы, в которой человек сможет реализовать себя, 
почувствовать себя индивидом (личностью), признать 
ценность своей работы.

Также необходимо брать во внимание не только 
саму роль коллектива, но также основу его формиро-
вания. Данная работа должна быть проведена на осно-
ве профессиональной организаторской деятельности. 
Характерная особенность формирования коллектива 
содержит в себе следующие элементы:

1. Рациональное построение должно быть осно-
вано на налаживании контакта между людьми, 
а также постановке совместных задач для их 
выполнения.

2. Количество человек в коллективе тоже являет-
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ся основополагающим фактором, сам по себе 
он не должен быть очень большим, но и не ма-
леньким. Ученые-психологи на основе наблю-
дения представили следующие данные: для 
благоприятной обстановки, налаживания кон-
такта и совместного решение задач оптималь-
ным вариантом будет состав из 5–7 человек, 
большее количество не способно учитывать 
мнение каждого, давать рациональное направ-
ление деятельности.

3. При создании коллектива должны быть учте-
ны особенности характера каждого человека, 
все люди индивидуальны, если в группе будет 
определенное противоречие между самими же 
сотрудниками, то результата достичь, скорее 
всего, не получится или эффективность такого 
труда будет приравниваться к нулю.

4. Необходимо также в каждом коллективе иметь 
своего лидера, как правило, им и выступает 
руководитель отдела (подразделения). Руко-
водитель — это лицо, которое в силу своего 
опыта, навыков, знаний способен организо-
вать деятельность в нужном направлении, 
расставить задачи, поставить цель, замотиви-
ровать каждого работника, а также в случае 
возникновения проблемы с решением каких-
либо вопросов оказать помощь.

5. В подразделении (коллективе) должна суще-
ствовать взаимная ответственность друг перед 
другом, что, возможно, поможет людям боль-
ше довериться друг другу.

6. В результате своей деятельности каждый работ-
ник ОВД должен набираться опыта, развивать 
свои умения и навыки, способствовать оказанию 
помощи и поддержки своим коллегам. Кроме 
того, для всех вышеперечисленных задач необ-
ходим стимул (мотиватор), который и является 
движущей силой в любой организации.

При всех вышеперечисленных идеальных услови-
ях труда, сама по себе работа (ее план) и ее направле-
ние не способны ориентироваться именно на человека, 
в этой связи как-раз-таки люди должны быть вовле-
чены в деятельность. Именно поэтому сложно создать 
такой коллектив, какой бы хотел каждый из нас, при-
ходится отталкиваться от внешних обстоятельств. Как 
уже выше отмечалось, наряду с повышением выполне-
ния поставленных задач, необходимо также повышать 
квалификацию сотрудников в разных направлениях 
(совершенствование и развитие — два главных усло-
вия безупречной работы).

В свою очередь, в 21 веке прогресс не всей деятель-
ности зависит именно от человека. На решение боль-
шинства задач направлен научный прогресс, техноло-
гические нововведения, которые способны облегчить 

сотрудникам их же труд, и выполнить определенную 
работу в несколько раз быстрее, что в перспективе зна-
чительно повышает эффективность и качество работы.

Необходимым источником объединения и нала-
живания связей в коллективе является постановка со-
вместных целей [2]. Сам процесс — творческий. По-
этому необходимо выделить направления, на которые 
необходимо ориентироваться при выполнении своих 
служебных обязанностей:

а) совершенствование уровня индивидуального 
навыка,

б) совершенствование результатов совместной де-
ятельности,

в) совершенствование условий работы подразделения,
г) создание условий необходимых для самореали-

зации сотрудников.
Качество самореализации человека связано со 

способностью выразить свои ценности; указать свою 
точку зрения; показать свои убеждения и идеалы; по-
казать, что такое для него счастье; что представляет 
из себя жизнь, каков ее смысл. Жить в соответствии 
со своими парадигмами (точками зрения) является са-
моактуализацией, то есть постановкой себя как лич-
ности. Но при этом, выполняя ту или иную работу, 
человек не смотрит на свой внутренний мир, в боль-
шинстве случаев он ориентируется на свои страхи (по-
терять работу — отсутствие денег — невозможность 
обеспечить себя первичными потребностями), это и 
является главной проблемой психологической адапта-
ции каждого сотрудника в коллективе.

Но такие источники активности, как правило, 
встречаются не часто.

В процессе собственной реализации необходимо 
также уделять внимание воспитанию. Сущность дан-
ного понятия заключается в том, чтобы сформировать 
устойчивые, позитивные жизненные ориентиры, соот-
ветствующие общественно значимым.

Это весьма существенно в связи с осознанием са-
моактуализации личности. Оно связано с личной за-
интересованностью человека в общественных струк-
турах, в выполнение общественно полезных задач в 
конкретной сфере деятельности.

Необходимость в самореализации является силь-
ным источником активности сотрудника. Для удачно-
го построения своей служебной карьеры необходимо 
найти баланс между своими внешними и внутренни-
ми факторами, учитывать обстоятельства, которые 
могут повлиять на дальнейшую службу.

Подводя итог, стоит отметить, что текучесть ка-
дров — это нормальный процесс, который существу-
ет абсолютно во всех сферах деятельности. Опять же 
есть свои рамки «нормального и ненормального». И 
чтобы соблюдать баланс, в первую очередь, необхо-
димо выявлять причины и факторы, способствующие 
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уходу сотрудника, в дальнейшем — устранять дан-
ные обстоятельства. Как было выше сказано, многое 
зависит от самого сотрудника, от его характера, от вос-
приятия им ситуаций, которые происходят на службе.
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Одним из важнейших направлений обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации 
является защита традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей. Традиционные ценно-
сти — это нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, передаваемые от по-
коления к поколению, лежащие в основе общероссий-
ской гражданской идентичности и единого культурно-
го пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, историческом и культурном 
развитии многонационального народа России [1, ст. 
4, 5]. Среди важнейших традиционных ценностей 
необходимо отметить такие, как патриотизм, граж-
данственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
гуманизм, справедливость, взаимопомощь и взаимо-
уважение, историческая память и преемственность 
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поколений, единство народов России. Перечисленные 
традиционные ценности в полной мере присущи со-
труднику органов внутренних дел и являются его не-
обходимым атрибутом, способствующем успешному 
и качественному выполнению оперативно-служебных 
задач.

Патриотизм (греч. πατριώτης — «соотечествен-
ник», πατρίς — «родина», «отечество») — политиче-
ский принцип и одно из наиболее глубоких человече-
ских чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. 
Под ним понимается преданность и осознанная лю-
бовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за 
их прошлое и настоящее, готовность к их защите.

Патриотизм является нравственной основой жиз-
неспособности государства и выступает в качестве 
важного внутреннего мобилизующего ресурса раз-
вития общества, активной гражданской позиции лич-
ности, готовности ее к самоотверженному служению 
своему Отечеству. Патриотизм как социальное явле-
ние является цементирующей основой существования 
и развития любых наций и государственности, поэто-
му важно отметить, что мощь государства в большей 
степени обеспечивается именно силой патриотизма ее 
граждан [2; 3].

Патриотизм по своему характеру консервативен, 
о его роли в обществе и значении для современной 
России можно судить по тем функциям, выполнение 
которых он обеспечивает:

1. Интегрирующая функция, направленная на объ-
единение большинства нации на основе приоритета 
интересов общества и государства, и ответственная за 
формирование образа будущего своей страны не толь-
ко в настоящем, но и в будущем.

2. Воспитательная функция, воздействующая на 
целенаправленную деятельность органов государ-
ственной власти и институтов гражданского общества 
с целью придания им определенного смысла и направ-
ленности.

3. Стабилизирующая функция, придающая проч-
ность и устойчивость социальной, этнонациональной 
и государственной системам во всех их основных зве-
ньях: в языке, культуре, стереотипах поведения, нрав-
ственных и правовых нормах и т. д.

4. Регулятивная функция, определяющая характер 
реакций на внешние воздействия и влияющая на ха-
рактер вновь складывающихся связей и отношений во 
всем их многообразии, способствующая доброволь-
ному пониманию и соблюдению гражданами патрио-
тических норм и принципов, приводящая к совершен-
ствованию будущего развития страны.

5. Мировоззренческая функция, в рамках которой 
осуществляется формирование и развитие российской 
нации, поиск и утверждение национальной идеи, по-
нимание своего места в родной стране и положитель-
ное отношение к ней, способная противостоять чуж-
дым воздействиям на сознание людей.

Патриотизм в связке с гражданственностью и 

этничностью выполняет роль скрепляющего обще-
ство фактора, который нейтрализует негативные яв-
ления и процессы, и выступает мощным стимулом 
позитивного развития личности и общества в целом 
[4]. Патриотизм всегда конкретен и направлен на ре-
альные объекты. Деятельная сторона патриотизма 
всегда является определяющей, именно она способна 
преобразовать чувственное начало в конкретные для 
Отечества и государства дела и поступки. И здесь не-
обходимо подчеркнуть, что важная роль в укреплении 
государства и обеспечении общественной безопасно-
сти, в охране общественного порядка, собственности, 
в противодействии преступности, а также в защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, отводится 
органам внутренних дел [5, ст. 1]. Патриотизм являет-
ся мобилизующим ресурсом личности сотрудника по-
лиции на добросовестное и самоотверженное служе-
ние своему Отечеству, профессиональное выполнение 
своих обязанностей.

Основополагающие требования по вопросам сущ-
ности служения Отечеству, обеспечения единства ин-
тересов сотрудника и служебного коллектива органов 
внутренних дел, характера взаимоотношений между 
людьми в обществе и государстве отражены в принци-
пах патриотизма. Они имеют всеобщее значение, т. е. 
охватывают каждого человека, закрепляя основы куль-
туры его взаимоотношений в ходе развития общества, и 
являются критериями нравственности, патриотизма и 
гражданственности, в том числе и личности сотрудни-
ка полиции. Среди основополагающих патриотических 
принципов можно отметить следующие:

• высокая социальная значимость патриотизма в 
сознании человека и его поступках;

• державность;
• служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу;
• историческая память и преемственность поко-

лений;
• гордость за историю своего Отечества;
• единство личных, коллективных, обществен-

ных и государственных интересов;
• национальная и социальная идентичность;
• сохранение и воспроизводство отечественных 

традиций;
• гражданский и патриотический долг человека;
• справедливость и коллективизм и другие.
Данные принципы патриотизма пронизывают все 

сферы жизни общества и выступают стержнем, обе-
спечивающим его единство, стабильность и прогрес-
сивное развитие. Они тесно взаимосвязаны и пере-
плетаются с принципами профессиональной этики 
сотрудника полиции, с его нравственной составляю-
щей, точно так же, как и основные функции патрио-
тизма сходны с функциями профессиональной этики 
и дополняют друг друга. Рассмотрим отдельные осно-
вополагающие патриотические принципы.

Высокая социальная значимость патриотизма 
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в сознании человека и его поступках, как один из ос-
новополагающих принципов, наиболее ярко говорит о 
зрелости личности сотрудника полиции, его убежден-
ности в огромной значимости патриотизма в жизни, 
показывает содержание его ценностных ориентаций и 
в целом мировоззренческую позицию как граждани-
на, как служителя своему Отечеству и находит отра-
жение в нормах его патриотического поведения.

Данная патриотическая установка вырабатывает-
ся в ходе развития личностью в себе нравственных, 
интеллектуальных и духовных качеств, в процессе 
патриотического воспитания личного состава орга-
нов внутренних дел, и способствует проявлению ее 
активности и удовлетворенности при качественном 
решении оперативно-служебных задач. Данная идея 
понимания патриотизма в служении народу получи-
ла свое обоснование еще у В. С. Соловьева, который 
отмечал, что «нравственная обязанность настоящего 
патриота — служить народу в человечестве и челове-
честву в народе».

Развитие и совершенствование основополагающих 
принципов патриотизма, и перевод их во внутренние 
убеждения позволяет выработке у сотрудника поли-
ции тех нравственных и деловых фундаментальных 
профессиональных личностных качеств, которые не-
обходимы в его оперативно-служебной деятельности. 
В органах внутренних дел воспитательная работа яв-
ляется основным видом морально-психологического 
обеспечения и представляет собой целенаправлен-
ную деятельность по формированию у сотрудников 
комплекса гражданских, профессиональных, психо-
логических и нравственных качеств, обусловленных 
потребностями службы. Она организуется и прово-
дится по следующим направлениям: патриотическое 
воспитание, профессиональное воспитание, право-
вое воспитание, нравственно-этическое воспитание 
и эстетическое воспитание [6]. Во многом действен-
ность воспитательной работы зависит от качества ее 
проведения, от ее организации руководителями и их 
заместителей, подготовки специалистов по работе с 
личным составом.

Следующая патриотическая установка — дер-
жавность, заключается в обеспечении независимости 
и суверенитета Российского государства. Это можно 
достигнуть только благодаря скорейшей коренной 
модернизации как экономики России, так и всего со-
временного российского общества, где основным при-
оритетом станет индивид с его интересами, целями, 
мотивами, правом выбора и свободы. Современная 
агрессивная политика стран блока НАТО в отноше-
нии России ясно показала, что ее суверенитет и могу-
щество противоречит планам США и его союзникам. 
Вводя различные санкции в отношении России, они 
пытаются ослабить экономику, внести хаос и разлад 
в межнациональные отношения и в целом в обще-
ственное мнение, и тем самым вывести нашу страну 
из числа мировых лидеров. Принцип державности 

способствует становлению нового мирового поряд-
ка — формирования нового многополярного мира, 
это путь вступления России в мировое сообщество в 
качестве одного из его лидеров, это развитие новой 
цивилизационной модели государственного бытия. 
Патриотическая установка державности существен-
но влияет на моральную составляющую сотрудника 
полиции, способствует выработки гордости за свою 
страну, воспитывает чувства гражданского долга и 
ответственности за ее дальнейшее развитие, придает 
силы в решении задач обеспечения общественного по-
рядка с одной стороны, а с другой — сама правоох-
ранительная деятельность способствует дальнейшему 
развитию российского общества и укреплению могу-
щества государства, повышает его роль на мировой 
арене и укрепляет его обороноспособность.

Принцип служения Отечеству и ответствен-
ности за его судьбу близок к принципу державности. 
Данный принцип предполагает, прежде всего, участие 
гражданина в процессе защиты Отечества от внешних 
и внутренних врагов, устранение угроз национальной 
безопасности и возможного вреда государству и его 
населению. Данное участие может проявляться в ходе 
мобилизации, когда создается реальная угроза Отече-
ству, в ходе очередного призыва граждан Российской 
Федерации на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или в ходе принятия гражда-
нином решения о заключении контракта на прохож-
дение военной службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и других силовых структурах, в том 
числе и в органах внутренних дел.

Также, принцип Служения Отечеству и ответ-
ственности за его судьбу проявляется и в ходе профес-
сиональной деятельности. Он показывает отношение 
человека к своей профессии, которое им осознанно и 
принимается добровольно, основано на внутренних 
потребностях принести пользу своей стране, своим 
соотечественникам. В таких случаях все дела в про-
фессиональной деятельности совершаются с полной 
самоотдачей, с использованием всех свих навыков и 
умений, тесно связывая свою судьбу с судьбой своего 
ведомства и государства. Часто про таких сотрудни-
ков полиции говорят, он «горит на работе». Действи-
тельно, такое усердие показывает его ответственность 
за свой вклад в решение стоящих перед ним и его 
подразделением задач, показывает заботу за будущее 
своего Отечества и последующих поколений. Один из 
таких примеров служения Родине: Орденом Мужества 
могут награждаться граждане России за мужество, 
самоотверженность и отвагу, которые были прояв-
лены при охране общественного порядка, в борьбе с 
преступностью, спасении людей во время стихийных 
бедствий, катастроф, пожаров и т. д., а также за ре-
шительные и смелые действия при исполнении воин-
ского, служебного или гражданского долга, которые 
были сопряжены с риском для жизни. На сегодняш-
ний день в нашей стране существует три человека, 
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которые являются кавалерами 4 орденов Мужества: 
полковник А. Воловиков (военный летчик), полковник 
С. Милицкий (Управление «А» / Альфа / ФСБ России) 
и полковник полиции А. Новгородов (полиция). Пол-
ковник полиции, кавалер четырех орденов Мужества 
А. В. Новгородов на службе СССР и РФ с 1980 г., на-
чиная со срочной службы в рядах Советской армии 
(воздушно-десантные войска) и более двадцати лет 
прослужил в МВД — от слушателя Московской выс-
шей школы милиции МВД СССР до руководителя 
подразделения центрального аппарата МВД России. 
И данный факт служения Отечеству не единичный 
среди сотрудников полиции.

Следующей патриотической установкой, способ-
ствующей успешному выполнению оперативно-слу-
жебных задач сотрудниками и подразделениями орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, является 
историческая память и преемственность поколе-
ний. Историческая память является источником важ-
нейшей информации о прошлом, знание и значение 
которой необходимо для каждого нового поколения в 
плане передачи уже существующих традиций и разви-
тия новых. Благодаря традициям из поколения в поко-
ление передаются различные ценности, накопленные 
опытом человечества, которыми руководствуются в 
жизненных ситуациях целые нации и даже государ-
ства. Традиции представляют собой своего рода ре-
гуляторы общественных отношений: это и различные 
системы норм и представления, это определенные 
правила и образцы поведения. Именно преемствен-
ность поколений позволяет поддерживать старые и 
закреплять новые, ценные для конкретного историче-
ского периода развития общества традиции.

Благодаря исторической памяти и преемственно-
сти поколений, граждане, существующие трудовые 
коллективы и объединения, нации и народности в со-
временном государстве получают знания о своих кор-
нях и истоках, благодаря им происходит самоиденти-
фикация [7; 8].

Традиции существуют и развиваются и в правоох-
ранительной системе государства, которые возникли 
и сложились в процессе его развития, укрепления его 
общественного строя и правопорядка. Они побужда-
ют сотрудников полиции добросовестно и самоотвер-
женно выполнять свой служебный долг в ходе борьбы 
с преступностью и охраной правопорядка [9]. Среди 
важнейших традиций, представляющих собой целую 
систему требований и норм, можно отметить такие, 
как безграничная преданность и любовь к своей Ро-
дине, верность присяге, мужество и героизм при ис-
полнении служебного долга, строжайшее соблюдение 
законности, уважение прав и личного достоинства 
граждан, патриотизм и интернационализм и другие. 
Например, верность Присяги как традиция передается 
из поколения в поколение. Сотрудник вневедомствен-
ной охраны лейтенант полиции Нурбагандов Магомед 
Нурбагандович погиб от рук боевиков, отказавшись 

нарушить Присягу. При нападении боевиков он сохра-
нил офицерскую честь, достоинство и верность своим 
товарищам по службе. Присвоено звание Героя России 
(посмертно).

Важно отметить, что патриотизм представляет 
важнейшее звено механизма обеспечения преемствен-
ности поколений и идейной консолидации, формиру-
ющейся в России гражданской нации.

Гордость за историю своего Отечества, как 
одна из значимых патриотических установок, всегда 
способствует подъему настроя на более качественное 
выполнение оперативно-служебных задач, вниматель-
ного отношения к своим обязанностям, к себе и сво-
ему близкому окружению, гражданскому населению. 
Именно сопричастность сотрудника полиции к важ-
нейшим событиям прошлого и настоящего своей От-
чизны, мобилизует все его силы и силы коллектива, 
способствует проявлению инициативы и творчества 
в ходе поддержания правопорядка на должном уров-
не. Нам есть чем гордиться. В летописи выдающихся 
исторических событий нашей Родины содержатся зна-
менательные даты, которые навечно вписаны в исто-
рию нашей страны: это и Ледовое побоище (1242 г.), 
и Куликовская битва (1380 г.), Отечественная война 
(1812 г.) и Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
и т. д.

Действительно войны велись на протяжении тыся-
челетий. Одна из последних таких — Вторая мировая 
война, в которой одну из решающих ролей в разгроме 
агрессора, пытавшегося завоевать весь мир, сыграл 
именно Советский Союз. Это крупнейший в истории 
человечества вооруженный конфликт, в котором уча-
ствовало 62 государства из 73 существовавших на тот 
период истории, где боевые действия велись на тер-
ритории Европы, Азии и Африки и впервые было ис-
пользовано ядерное оружие. Людские потери в данной 
войне составили 60–65 млн человек, в т. ч. около 26,6 
млн советских солдат и мирного населения. Чудовищ-
ные преступления, совершенные нацистами, стали 
широко известны мировой общественности и были 
рассмотрены и осуждены на Нюрнбергском процессе 
1945–1946 гг., где им была дана оценка.

На протяжении своего развития Россия не только 
давала должный отпор врагу, но и постоянно оказыва-
ла помощь другим братским народам в борьбе за не-
зависимость, начиная с древних времен, и заканчивая 
современностью: Куба, Вьетнам, Югославия, Иран, 
Афганистан, Египет, Ирак, Ливия, Сирия, Нагорный 
Карабах и др. Должный вклад в победу над агрессо-
ром в годы Великой Отечественной войны, а также в 
годы последующих зарубежных конфликтов и в ходе 
КТО на территории России внесли сотрудники орга-
нов внутренних дел.

Россия сегодня является самым большим госу-
дарством в мире. Наше Отечество славится не только 
выдающимися полководцами, но и изобретателями, 
первооткрывателями, учеными и писателями. Их име-
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на, сопричастность к их заслугам, их подвиг на по-
лях сражений и на трудовом фронте вызывает у нас 
гордость за историю своего Отечества, за его воспи-
танников. Наиболее масштабные события различных 
времен истории нашей Родины сохранены в памяти и 
запечатлены в виде памятников архитектуры, скуль-
птурных композиций, художественных произведений, 
кинохроники и кино, театральных постановок, на по-
лотнах картин и т. д. Например: государственный му-
зей–заповедник «Куликово поле», памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы» с главным монумен-
том «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, архи-
тектурно-скульптурный ансамбль на Пискаревском 
мемориальном кладбище, памятник «Сотрудникам 
внутренних дел, солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга» на Трубной пло-
щади в Москве; кинофильмы: «Они сражались за Ро-
дину», «Рожденная революцией»; картины художника 
А. Шилова, посвященные ветеранам и т. д.

Среди основополагающих принципов и устано-
вок важное значение отводится гражданскому и па-
триотическому долгу человека. Гражданственность 
представляет такое личное качество, тесно связанное 
с патриотизмом, которое выражается в глубоком осоз-
нании человеком себя частью общества, в котором он 
живет, в осознании совокупности своих обязанностей 
по отношению к обществу, в постоянной готовности 
следовать предписаниям и его нормам морали и права, 
в чувстве ответственности за будущее этого общества, 
своего народа и страны в целом. Гражданственность 
предполагает проявление заботы об общественном 
благе и проявление чувств, которые основаны на идее 
гражданского долга.

Уважение к государству, государственным сим-
волам, Конституции и законам, тесная связь личной 
судьбы с судьбой своей Родины, постоянная верность 
Отечеству — основные черты, характеризующие ис-
тинного гражданина. Именно гражданственность ха-
рактеризует сотрудника полиции, как политически 
зрелую личность, которая способна самостоятельно 
анализировать те или иные события в процессе опе-
ративно-служебной деятельности и в повседневной 
жизни, критически осмысливать происходящие со-
бытия. Важно отметить, что обязательными атрибу-
тами гражданственности являются, во-первых, раз-
витое критическое мышление; во-вторых, постоянное 
стремление участвовать в жизни общества.

Среди проявлений гражданственности, есть та-
кие, которые совпадают с обязанностями сотрудника 
полиции, вменены ему и строго контролируются нор-
мами права. Например, рассматривать защиту жизни, 
здоровья, прав, свобод, чести, личного достоинства и 
законных интересов граждан как высшую нравствен-
ную цель его служебной деятельности; учитывать на-
циональные обычаи и традиции, религиозные чувства 
граждан, культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп, конфессий, способ-

ствовать согласию между ними [5, гл. 2; 10, разд. II].
Гражданский и патриотический долг неотдели-

мы друг от друга и сопровождают человека на протя-
жении всей его жизни. Вместе с тем, гражданствен-
ность и патриотизм имеют отличия. Патриотизм, как 
качество личности, характеризует осознание связи 
со своим народом, Родиной, историей и культурой. В 
свою очередь гражданственность характеризует связь 
с обществом, с осознанием себя частью общества и 
гражданином своей страны, предполагает активное 
участие в делах по его улучшению.

Принципы справедливости и коллективизма 
также способствуют качественному выполнению 
оперативно-служебных задач, внимательному отно-
шению сотрудника полиции к своим обязанностям, 
к своим коллегам по службе, а также к гражданскому 
населению.

Справедливость, согласно «Новой философской 
энциклопедии» — это «общая нравственная санкция 
совместной жизни людей, рассмотренная по преиму-
ществу под углом зрения сталкивающихся желаний, 
интересов, обязанностей; она касается человеческих 
взаимоотношений во всех их общественно значимых 
разновидностях (от межличностной сферы до между-
народных отношений). Специфический предмет спра-
ведливости — благо и зло совместного существова-
ния в рамках единого социального пространства» [11].

Справедливость в наше время — это и представ-
ление о человеческой праведности, которая на Руси 
понималась как «жизнь по правде». Представление о 
праведности схожи в христианской, мусульманской и 
иудейской традициях, что определяет общее для раз-
ных народов России представление о справедливости 
(праведности, правде) и не справедливости. Кроме 
религиозной основы ключевым пониманием справед-
ливости является голос совести. Именно совестли-
вость, нетерпимость к неправде, унижению человека 
и попранию его достоинства есть неотъемлемое свой-
ство жителей России во все исторические времена. 
Из этого представления о том, что справедливо, а что 
нет, идут современные традиции взаимопомощи, под-
держки пострадавших несправедливо людей с точки 
зрения общественной морали.

Принцип справедливости является и важнейшим 
регулятором поведения человека, мерой прав и благ 
личности, социальной группы, содержит в себе требо-
вание соответствия деяния и воздаяния: т. е. соответ-
ствие прав и обязанностей, заслуг и их признания, тру-
да и вознаграждения, преступления и наказания и т. д.

В своей оперативно-служебной деятельности со-
трудники полиции опираются на принцип справедли-
вости и на его основе, соотнося свои поступки, реша-
ют поставленные перед ними задачи.

Выполняя свои функции по охране общественно-
го порядка и контролю по соблюдению законности, 
сотрудники органов внутренних дел осуществляют 
тесное взаимодействие не только внутри между чле-
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нами коллектива, но и между различными службами 
внутри МВД и в целом между видами правоохрани-
тельных органов. Действительно, одна из многих по-
говорок гласит, что «один в поле не воин», поэтому 
принцип справедливости тесным образом связан с 
принципом коллективизма, т. е. решать вопросы по 
подержанию справедливости совместно, всем коллек-
тивом, всем сообществом.

Коллективизм с латинского переводится как со-
единение, объединение. Это характерная особенность 
социального поведения, когда личность подчиняет 
свои интересы общественным, ориентируясь прежде 
всего на интересы своего коллектива, интересы обще-
ства в целом. Это и нравственный принцип, характе-
ризующий высокий уровень групповой сплоченности, 
объединенной общественно значимыми целями. Кол-
лективизм формировался на территории России на 
протяжении многих веков. Этому способствовал об-
щинный уклад жизни. Дух коллективизма определяет 
не только отношение к труду, но и в целом отношение 
к любому общему делу, где каждый отдельный член 
общества несет свои силы, талант, навыки и умения 
в решение тех или иных задач на том или ином исто-
рическом отрезке. Например: виноградовское движе-
ние в текстильной промышленности, стахановское 
движение (Донбасс), снайперское движение в годы 
Великой Отечественной войны (г. Сталинград) и др.; 
это и величайшие стройки, такие как Магнитка, Бело-
мор-канал и Волго-Донской канал, Волжская и Брат-
ская ГЭС, Байконур, БАМ, Плесецк, Восточный и др.; 
это и величайшие изобретения, среди которых АЭС, 
Луноход, современные авиалайнеры, корабли, безана-
логовое уникальное вооружение для защиты рубежей 
Родины и др.

Коллективизм позитивно влияет на личность. Он 
проявляется в готовности помочь нуждающемуся, 
«подставить свое плечо помощи» в решении возника-
ющих проблем, сплотиться перед лицом опасности, 
встать на защиту своих соотечественников. Решать за-
дачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, противодействовать преступности, охранять об-
щественный порядок, собственность и обеспечивать 
общественную безопасность, а также оказать помощь 
каждому, кто нуждается в защите от преступных и 
иных противоправных посягательств сплоченным 
коллективом на много эффективнее и продуктивнее, 
потому что в основе коллективизма находится харак-
терное для русской цивилизации понимание любви 
как способности и готовности жертвовать собой ради 
общественного блага [5, ст. 1]. Например: И. В. Кирик 
работал в должности милиционера, участкового упол-
номоченного 66 отделения милиции г. Москвы. В 1943 
г. ушел на фронт. 27 сентября 1943 г. старшина И. В. 
Кирик принял участие в форсировании Днепра, где в 
ходе ожесточенного боя, завязавшегося на плацдарме, 
во время рукопашной схватки закрыл грудью коман-
дира роты и пал смертью храбрых. За мужество и ге-

роизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, старшина И. В. Кирик Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был удостоен звания 
Героя Советского Союза (посмертно).; старший сер-
жант милиции, боец первого оперативного батальона 
санкт-петербургского ОМОН А. А. Рыкунов участво-
вал в первой чеченской войне. Погиб 8 августа 1996 г. в 
Грозном, вынося с поля боя раненого солдата внутрен-
них войск. Посмертно награждён орденом Мужества.; 
В. Б. Алфимова проходила службу в должности ми-
лиционера роты ППСМ 9 отделения милиции в ОВД 
Можайского района УВД по ЗАО г. Москвы. В ноябре 
1986 г. в ходе службы по охране универмага «Моло-
дежный» произошло вооруженное нападение на ин-
кассаторскую автомашину. Алфимова В. Б. ценой сво-
ей жизни спасла от смерти инкассатора и случайного 
очевидца, который впоследствии сообщил сведения, 
способствовавшие раскрытию особо опасного пре-
ступления и задержанию преступников по «горячим 
следам». Указом президиума Верховного совета СССР 
от 16 ноября 1987 г. № К-7978-11 за мужество и само-
отверженность, проявленные при исполнении служеб-
ного долга старший сержант милиции Алфимова В. Б. 
награждена орденом «Красной Звезды» (посмертно).

Как видно из приведенных примеров, принципы 
справедливости и коллективизма проявляются в го-
товности жертвовать собой ради своих коллег, своих 
соотечественников в соответствии с поговоркой «сам 
погибай, а товарища выручай». 

Таким образом, рассмотренные выше основопо-
лагающие патриотические установки и принципы 
имеют важное значение в оперативно-служебной де-
ятельности сотрудников полиции, существенно влия-
ют на качество выполнения ими своих должностных 
обязанностей, способствуют более быстрому профес-
сиональному становлению сотрудника, воспитывают 
в нем качества патриота и гражданина своей Родины, 
которые необходимы для укрепления могущества 
России, как одного из важнейших гарантов мировой 
стабильности и многополярного мирового порядка, 
основанного на международном праве и мирном со-
существовании.
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Актуальность.
Обострение военно-политического противо-

стояния на международной арене, необходимость 
решительного преодоления отдельных негативных 
социальных, идеологических, информационных тен-
денций, проявившихся в нашем обществе после на-
чала СВО, приводит к значительному усложнению 
деятельности МВД России. Появление новых опера-
тивно-служебных задач, увеличение риска и стрес-
согенности выполнения профессиональных задач, 
кадровые трудности требуют от органов внутренних 
дел совершенствования всей системы профессиональ-
ной подготовки и ее психологического обеспечения, 
существенного повышения надежности сотрудника. 
Руководство МВД России неоднократно обращало 
внимание на то, что эффективность реализации орга-
нами внутренних дел своих функций в современных 
условиях во многом определяется не столько объемом 
знаний и умений, сколько профессиональными каче-
ствами сотрудников, позволяющими применить эти 
знания и умения в жестких стрессогенных условиях. 
Эти качества развиваются под воздействием всей со-
вокупности факторов профессиональной, бытовой и 
других видов жизнедеятельности, но целенаправлен-
но и систематически они должны формироваться в ре-
зультате согласованных усилий специалистов в обла-
сти профессиональной подготовки и психологической 
работы. Сегодня необходимость этой связки для ре-
ализации комплексных задач профессионально-лич-
ностного развития и повышения профессиональной 
надежности сотрудника ни у кого не вызывает сомне-

ния. Поэтому по возможности подробное освещение 
теоретических и прикладных основ современной 
психологии и физиологии, в контексте запросов про-
фессиональной подготовки сотрудников МВД России, 
анализ актуальных экспериментальных данных будет 
интересен всему кругу специалистов, работающих в 
области отбора, подготовки и психолого-педагогиче-
ского сопровождения выполнения профессиональных 
задач сотрудниками.

Теоретические основы профессионально-лич-
ностного развития специалиста силовых структур.

В соответствии с представлениями современной 
когнитивной науки подкрепленных данными нейро-
физиологических исследований [1; 2; 3; 4; 7; 8] отража-
тельная, образная и регулятивная функции психики 
и сознания реализуются в действии в соответствии с 
принципом непрерывных сенсорных коррекций [1; 2; 
4], на шести взаимосвязанных уровнях: А — тонуса; 
В — синергий; С — пространственного поля; D — 
предметных действий; Е — символических действий; 
F — метакогнитивных координаций. Этим объясня-
ется целостный сенсомоторный характер психики, 
ее способность системно решать задачи различной 
сложности, от элементарных двигательных, до интел-
лектуальных и нравственных высшей сложности [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 9; 10]. Каждый из уровней иерархически 
взаимосвязан с другими, но достаточно автономен, он 
несет часть информации о ситуации, Я-образе и его 
проекции на окружающее (рис. 1), содержит мотива-
ционную, операциональную, познавательную и эмо-
циональную компоненты.

Рис. 1. Компоненты Я-образа и образа окружающего
в проекции на уровни построения движений и действий

Ведущими, то есть осознаваемыми и реализую-
щими актуально значимую цель в деятельности спе-
циалиста, являются уровни D и Е, реже С и F. Они 
определяют конфигурацию и содержание фоновых 
уровней (А, В, С), активируемых в соответствии с ас-
социированным опыта действий субъекта в подобных 

ситуациях [9] и, как правило, реализуются без контро-
ля сознания.

Базовыми сенсомоторными (проприо-моторными) 
уровнями являются уровни тонуса-А и синергий-В. 
Они являются обязательными фонами и одним из 
наиболее важных факторов (особенно применитель-
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но к особенностям профессиональной деятельности 
сотрудника), определяющим возможности и ограни-
чения в развитии, профессионализации и осущест-
вления пространственно-моторных действий — С, и 
предметно-моторных действий — D, которые, в свою 
очередь, определяют возможности развития высших 
(знаковых) форм интеллекта — Е и смыслообразую-
щей сферы личности — F.

Функционирующие уровни складываются в целост-
ный образ ситуации, в соответствии с целевыми уста-
новками субъекта деятельности (сотрудника), с учетом 
динамики, истории (ретроспективы) и перспективы ее 
развития. Важно понимать, что в целостном образе всег-
да представлены наглядные (чувственные) и понятийно-
знаковые (рациональные) компоненты, пропорции кото-
рых определяются особенностями ситуации.

В рамках исследований проблематики образа научно 
обоснована взаимозависимость вербальных, невербаль-
ных и чувственных форм отражения и регуляции в дея-
тельности человека, их неразрывная целостность.

А. Н. Леонтьев рассматривал значение, наряду с 
пространственно-временными характеристиками как 
элемент целостного образа, но как его специфическое 
чисто человеческое пятое квазиизмерение.

Н. Д. Завалова, рассматривая образную и понятий-
ную формы психического отражения действительно-
сти, чувственное и рациональное в познании как раз-
личные с академической точки зрения, утверждала, 
что в процессе реального действия они тесно взаимос-
вязаны и обуславливают одна другую.

В. П. Зинченко, резюмируя данные своих много-
летних исследований, утверждает: слово как внешняя 
форма включает в себя в качестве внутренних форм 
действие и образ; действие содержит в качестве вну-
тренних форм слово и образ; образ представлен в ка-
честве внутренних форм словом и действием.

Единств чувственного и знакового содержания об-
раза удачно представлено В. П. Зинченко в модели со-
знания и спроецированных на нее уровней построения 
движений и действий по Н. А. Бернштейну (рис. 2.).

Рис. 2. Модель сознания В. П. Зинченко с проекцией уровней построения движений
и действий по Н. А. Бернштейну, Б. М. Величковскому

(БДТ — биодинамическая ткань, ЧТ — чувственная ткань,
А, В, С1, С2, D, Е, F — уровни построения действий)

В рамках данной модели консолидированы ос-
новные фило- и онтогенетический этапы развития 
психических процессов, содержания образа, их про-
исхождения как результата усложняющейся активно-
сти внутренних сенсомоторных процессов. их «вырас-
тания» из внутренних сенсомоторных, воплощения в 
пространственные, предметные и, наконец, в интел-
лектуальные, смысловые (знаково-символические) 
действия.

Вербально-знаковые компоненты образа являются 
продуктом системной интеграции уровней А, В, С в 
функционирование D и Е уровней. Образ (рис. 3.) при 
ведущем уровне D рассматривается как предметно-ис-

полнительский [1; 2; 3; 4] и доминирует в осуществле-
нии профессионально-исполнительских действий [9], 
при ведущем уровне Е рассматривается как понятий-
но-логический [1; 2; 3; 4] и доминирует в осуществле-
нии профессионально-аналитических действий [9].

Резюмируя вышесказанное, обратим внимание на то, 
что базовые сенсомоторные уровни А и В представлены 
в структуре образа и действия на всех без исключения 
уровнях и практически определяют как их особенности, 
так и пределы возможностей. Теоретически и экспери-
ментально обосновано, что успешность функционирова-
ния и потенциальные возможности формирования выс-
ших форм человеческого сознания напрямую зависит 
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от степени развития базовых сенсомоторных уровней, 
играющих роль фонов. При этом, высшие уровни созна-
ния предъявляют к своим фонам высокие требования по 
вариативности, траекторной точности, координирован-

ности, устойчивости и т. п. Ведь именно от них будет 
зависеть богатство как наглядной, как и знаковой части 
образа, гибкость, динамичность, устойчивость высших 
психических функций.

Рис. 3. Наглядные и вербально-знаковые компоненты интегрального образа в соотношении
с моделью поуровневого построения движений и действий в профессиональной деятельности сотрудника

В соответствии с этой логикой выстроена систе-
ма психологического обеспечения профессиональ-
ной надежности сотрудника [5; 6; 9]. В нее входит: 
системно-ситуативный анализ (ССА) деятельности и 
поведения личности, ориентированный на выявление 
и непрерывное уточнение в режиме реального време-
ни тех психофизических качеств, от которых зависит 
профессиональная надежность [5; 6]; дополнительные 
мероприятия профессионального психологического 
отбора, имеющие целью определение степени соот-
ветствия уровня развития резистентных психофизиче-
ских качеств-детерминант у конкретного сотрудника; 
технологию профессионально-личностного развития 
(ПЛР), имеющую целью развить у специалиста пла-
стичные психофизические качества, от которых зави-
сит профессиональная надежность. ПЛР предполагает 
интеграцию сотрудника в профессиональную подго-
товку и деятельность, его совершенствование как про-
фессионала на протяжении всей службы.

С точки зрения методологии ПЛР сотрудника су-
щественное значение имеет понимание взаимосвязи 
образа и психического состояния.

Особенности психического состояния в процессе 
реализации действия определяются двумя факторами:

а) сложившимися в ходе онтогенеза индивидуаль-
ными свойствами личности, что происходит за счет 

интеграции врожденных особенностей организма и 
прижизненного опыта;

б) образом ситуации как носителем всего ассо-
циированного объема предшествующего опыта и ак-
туальной информации обо всех аспектах обстановки 
и ходе реализуемого действия (динамичный аспект), 
который, наполняя содержанием «ячейки» психоло-
гической структуры личности оживляет, придает кон-
кретную динамику каждому процессу, определяет его 
роль в данный момент времени.

При этом наблюдается непрерывное взаимовли-
яние образа и психического состояния. С одной сто-
роны, образ адаптирует психическое состояние к 
складывающейся ситуации, активируя те или иные 
процессы в соответствии с актуальной обстановкой, 
выполняя функцию содержательного наполнения от-
ражательных и регулятивных компонент реализуе-
мого действия и включает в себя представления: о 
желательных и возможных результатах действия; о 
пространственно-временных и предметных аспектах 
действия; об ассоциированном с ситуацией професси-
ональном опыте; о себе как субъекте осуществляемых 
действий.

Особенности образа, наряду со свойствами лич-
ности, определяют ту конфигурацию (пропорции и 
структуру) психических процессов, которая позволит 
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с наибольшей эффективностью реализовать его содер-
жание. Поэтому конкретное (ситуативное) психическое 
состояние характеризуется: определенной приоритет-
ностью процессов, реализующих намеченные цели и 
способы их достижения; соотношением фоновых и си-
туативных процессов, реализующих действие; соот-
ношением осознаваемых и неосознаваемых аспектов 
процессов, реализующих действие; истощаемостью, 
возможной длительностью поддержания активности 
реализующих процессов; особенностью (динамикой, 
пропорциями представленности психических процес-
сов и т. п.) перехода к другому психическому состо-
янию по принципу глубины и объема необходимых 
структурно-функциональных перестроек.

С другой стороны, психическое состояние опре-
деляет образ с точки зрения осознанности, осмыс-
ленности, комплексности, качества, интенсивности, 
временных параметров (инертности и возможной про-
должительности), доминирующих модальностей и т. п.

В целях оптимизации процедур ПЛР важно учесть 
особенности взаимодействия образа и психического 
состояния в процессе освоения и осуществления дей-
ствия, создать условия и направить непрерывное вза-
имное влияние в этой диаде на последовательное фор-
мирование его искомых параметров. Так в начальной 
фазе ситуации образ рекрутирует призванные реали-
зовать в действии психофизические процессы и пере-
распределяет между ними функциональную нагрузку. 
Т. е. определяет существенные особенности актуаль-
ного психического состояния. В окончательном кон-
фигурировании образа определяющую роль играют 
психологические особенности личности субъекта де-
ятельности и поступающая обратная связь о достига-
емых результатах.

В развитии ситуации психическое состояние, сте-
пень его осознанности, адекватности действию, гиб-
кость и помехоустойчивость определяет, в какой мере 
может быть воплощен образ реализуемого действия. 
При этом, оптимизация психического состояния для 
более эффективной реализации действий определяет-
ся способностью к произвольному регулированию об-
раза и наращиванием функциональных возможностей 
реализующих его процессов.

Понимание этих взаимосвязей и их учет при орга-
низации мероприятий профессионально-личностного 
развития является основой успеха последних.

Таким образом, весь процесс ПЛР в ходе профес-
сиональной подготовки и службы должен учитывать 
несколько важных положений:

1. Моторная (внешнедвигательная, «физическая») 
составляющая в профессиональной деятельности со-
трудников чрезвычайно значима. Действия, связанные 
с перемещением на местности, наблюдением, приме-
нением силы, специальных средств и оружия; способ-
ность к принятию решения на подобные действия са-
мому и подчиненными; прогнозирование и реализация 
конфликтного общения различными (в т. ч. силовыми 

способами) и т. п. являются повседневной практикой, а 
способность к их успешному осуществлению является 
важнейшим критерием профессионализма.

2. Экспериментально установлено [3; 7; 8; 9], что 
успешность решения задач высокой когнитивной 
сложности специалистом силовых структур в стрес-
совых условиях напрямую зависит от уровня развития 
их базовой сенсомоторики. Специалисты с развитым, 
профессионально адаптированным сенсомоторным 
базисом практически не снижают показатели эффек-
тивности при решении этих задач в усложненных 
условиях, в противовес «чистым интеллектуалам», 
зачастую способным очень хорошо решать интел-
лектуальные задачи в комфортных условиях, но при 
появлении даже незначительных стрессоров начи-
нают значимо уступать специалистам с развитым, 
профессионально ориентированным сенсомоторным 
базисом, что наглядно демонстрируется эксперимен-
тальными данными, полученными в ходе выполнения 
научно-исследовательских работ по проблематике 
профессиональной надежности сотрудника (табл. 1.).

Приведены данные, полученные методом последо-
вательной динамической оценки (МПДО АМ/И — са-
мооценка и экспертная оценка — блок 1 и 2; корреля-
ция с внешним критерием надежности — блок 2, п. 2). 
Травмирующее влияние стрессора оценивалось по дан-
ным МПДО РИ/Г и клинической беседы с участником. 

Эффективность действий в профессиональных си-
туациях, осложненных типичными стрессорами и сте-
пень их травмирующего воздействия у специалистов, 
специально развивающих базовую сенсомоторику, 
статистически значимо отличается от занимающихся 
по традиционной программе. Параметрический t кри-
терий Стьюдента для несвязанных выборок р = 0,001 
tks > 3,37; р = 0,01 tks > 2,62; р = 0,05 tks > 1,98 при k=120.

3. Задача достижения высокой эффективности под-
готовки сотрудников по вышеназванным позициям в 
настоящее время не решена, хотя для этого имеются 
достаточные научные и методические предпосылки. 
Зачастую задача «выстраивания профессиональной 
подготовки в рамках разных дисциплин, но на еди-
ной психофизической основе» только декларируется, 
но нет ни ясного понимания содержания этой задачи, 
ни отработанной технологии ее решения. При этом 
совершенно очевидно, что решить эти задачи только 
методами ведомственной физической подготовки, где 
по-прежнему очень мало психологии, невозможно. 
Психология в профессиональной подготовке остается 
«терра инкогнита»: разработанные в психологии спор-
та и напрямую касающиеся физической подготовки 
подходы не применяются, даже с учетом того, что они 
однобоки и малоприменимы в целях и в условиях про-
фессиональной подготовки сотрудников. Однако они 
содержат в себе массу полезных идей и отдельных ме-
тодических наработок, которые можно адаптировать к 
общему контексту целостного психофизического под-
хода в ПЛР и с успехом использовать.
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Таблица 1
Эффективность действий сотрудников в профессиональных ситуациях,
осложненных отдельными стрессорами и их типичными сочетаниями

№ Название стрессора МПДО АМ/И блок 2 п.2.
(экспертная)

МПДО АМ/И блок 1.
(самооценка)

Степень травмирующего
влияния

ЭГ КГ tks ЭГ КГ tks ЭГ КГ tks

Типичные профессиональные стрессфакторы
1. Опасность (Оп) 6,7 4,4 3,8 7,8 5,5 3,8 7,3 8,1 2,2

2. Внезапность (Вн) 6,5 4,6 3,4 6,9 6,1 2,1 7,5 9,2 3,1
3. Неопределенность (Не) 7,2 5,8 2,9 6,1 6,2 0,4 5,0 5,3 0,7
4. Новизна (Но) 7,1 4,5 4,1 8,1 6,0 3,6 4,7 5,3 2,0
5. Негативные эмоциональные реакции (НЭРЧРГ) 6,7 4,3 3,9 7,2 5,4 3,3 5,6 8,2 4,1
6. Неприятные физические ощущения (НФО) 5,9 3,7 3,7 7,0 6,1 2,4 6,7 7,8 2,5
7. Совмещение нескольких видов действий (СНВД) 5,7 3,4 3,8 7,5 5,4 3,6 5,0 7,1 2,6
8. Дефицит времени (ДВ) 5,1 3,3 3,3 6,2 5,5 2,1 6,0 6,7 2,1
9. Избыток и противоречивость информации (ИИ) 6,2 4,2 3,5 5,7 4,7 2,5 3,1 3,2 0,4
10. Длительное ожидание (ДИ) 7,6 5,9 3,2 7,2 6,2 2,5 3,1 3,1 0
11. Изоляция (И) 7,8 5,4 3,9 7,7 5,5 3,7 5,6 7,1 3,0

Типичные сочетания профессиональных стрессфакторов
12. Оп, Не, НЭРЧРГ, ИИ 5,1 3,2 3,4 5,8 4,8 2,5 7,8 9,4 3,1
13. Вн, СНВД, ДИ. 6,3 3,9 3,9 5,8 3,7 2,6 8,0 9,1 2,6
14. Оп, Вн, ДВ 6,5 4,6 3,4 5,9 4,2 3,2 7,6 9,2 3,1
15. Но, ИИ 5,8 3,9 3,4 5,6 4,8 2,2 6,7 7,6 2,4
16. Не, НЭРЧРГ, НФО 5,0 3,2 3,3 5,1 3,6 3,0 7,0 8,9 3,4
17. НФО, СНВД 5,1 2,8 3,8 6,2 4,3 3,4 7,0 8,9 3,4

* Экспериментальная группа ЭГ (n=32, участие в ситуациях nсит = 81) со сформированными базовыми сенсомоторными уровнями и кон-
трольная группа КГ (n=30, участие в ситуациях nсит = 78), профессионализация базовых С-М уровней, в рамках развития стрессоустойчивости 
не осуществлялась.

4. Адекватное профессионально-личностное раз-
витие сотрудника в когнитивном, эмоциональном и 
волевом контексте принципиально невозможно без 
наличия определенного уровня развития и професси-
онализации базовых сенсомоторных качеств1 А и В 
уровней. Именно с них начинается поуровневая инте-
грация психофизических функций. Не учитывая эту 
основную закономерность развития личности, невоз-
можно добиться сколько-нибудь приемлемого и ста-
бильного результата. 

5. Дополнительная трудность состоит в том, что 
сензитивные периоды развития сенсомоторной сферы 
по уровням А и В приходятся на раннее детство, и от-
клонения, недостатки в их прохождении, как прави-
ло, негативно сказываются на развитии всех высших 
психических функций по принципу «плохого фун-
дамента». Доказано, что онтогенетические пробелы 
(неадекватное прохождение сензитивных периодов 
сенсомоторного развития) на уровнях тонуса и синер-
гии, являющиеся фоновыми для всех действий, де-
терминируют затруднения в дальнейшем развитии и 

1  Под профессионализацией базовых сенсомоторных уровней по-
нимается доведение профессионально важных показателей уровней 
тонуса-А и синергий-В до нормированных профессиональных значе-
ний, обеспечивающих возможность успешной реализации всех задач 
фоновых уровней в исполнительском профессиональном действии и 
возможность успешного развития высшего интеллекта и эмоциональ-
но-волевых качеств сотрудника.

реализации высших психических функций взрослого 
профессионала.

Заключение.
Решение важнейшей задачи сегодняшнего, ко-

торая заключается в достижении высокой эффек-
тивности выполнения профессиональных задач со-
трудниками МВД Росси видится в реализации идеи 
интеграции процесса профессиональной подготовки и 
профессионально-личностного развития. Вариант та-
кого решения теоретически обоснован и эксперимен-
тально апробирован в рамках концепции психологи-
ческого обеспечения профессиональной надежности 
специалиста силовых структур. Основой успешности 
реализации данной концепции применительно к дея-
тельности сотрудника правоохранительных органов 
является грамотное использование технологий разви-
тия базовых сенсомоторных уровней. Вариант реше-
ния данной проблемы в контексте развития всего ком-
плекса профессионально-важных качеств сотрудника 
представлен технологией индивидуального психофи-
зического тренинга, раскрыть основные положения 
которого мы планируем в последующих статьях.
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Введение. Профессия полицейского относится к 
перечню экстремальных профессий. Служба в орга-
нах внутренних дел — особый вид государственной 
службы, отличающийся рядом специфических осо-
бенностей, которые получили отражение и юридиче-
ское закрепление в специальном Положении о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации.

В связи с чем Ксенофонтов А. М. выделяет три 
группы особых характеристик, которые оказывают 
специфическое влияние на службу в полиции: особен-
ности поступления и увольнения со службы; особен-

ности прохождения службы на всем периоде; наличие 
административных полномочий властного характера.

Сотрудники являются представителями испол-
нительной ветви власти, государство в их лице воз-
действует на общественные процессы в определен-
ной сфере, поэтому они наделены специфическими 
полномочиями по применению административно- и 
контрольно-предупредительных мер, а также мер по 
административному пресечению. В данном контексте 
они выполняют специфические функциональные обя-
занности.
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Не стоит забывать, что их деятельность связана с 
постоянным взаимодействием с гражданами. В связи с 
эти возникает два момента: сочувствие и сопережива-
ние к потерпевшим; негативное отношение со стороны 
граждан, что накладывает значительный отпечаток на 
их эмоциональное состояние и на накопление, в связи 
с этим эмоционального напряжения. Поэтому возни-
кает необходимость в изучении особенностей образо-
вания и проявления механизмов психологической за-
щиты и копинг-стратегий личности, проявляющихся 
в процессе профессионализации.

Теоретический обзор проблемы исследования. 
Термин «coping» стал активно внедряться в американ-
скую психологию в начале 60-х гг., и с его помощью 
изучалось поведение человека в стрессовых ситуа-
циях. В частности, он использовался сторонниками 
когнитивной психологии: У. Джеймсом, М. Арнольд, 
Л. Мэрфи, Н. Хаан и др. Л. Мэрфи в 1962 г. впервые 
употребил его в своем исследовании о способах пре-
одоления детьми проблем, которые связаны с возраст-
ными кризисами.

Р. Лазарус выдвинул трехфакторную модель 
копинг-механизмов, которая состояла из копинг-
стратегий, копинг-ресурсов, копинг-поведения. Ко-
пинг-стратегии лежат в основе данной модели и пред-
ставляют собой реакцию личности на проблемную 
ситуацию с целью ее преодоления. Копинг-ресурсы, в 
свою очередь, устойчивые признаки личности и необ-
ходимы для обеспечения гомеостаза в процессе борь-
бы со стрессом. К ним можно отнести: физические 
(здоровье и выносливость), социальные (социально-
поддерживающие системы, устойчивые коммуника-
тивные связи), психологические (самооценка, интел-
лект, мораль, юмор, общительность), материальные 
(средства, удовлетворяющие потребности, деньги).

Психологическое предназначение «копинга» со-
стоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать 
человека к требованиям ситуации, позволяя ему овла-
деть ею, ослабить или смягчить эти требования.

Так, С. А. Лигер и Т. А. Данилова [1], исследовали 
влияние копинг-поведения на профессиональную дея-
тельность. В процессе проведения исследований было 
выявлено, что существует взаимосвязь между склон-
ностью ухода личности от ответственности и низким 
уровнем развития стратегий разрешения проблем и 
между поиском социальной поддержки с развитием 
коммуникативных навыков.

А. Г. Маклаков [2], утверждал, что все хрониче-
ские заболевания являются следствием неразрешенно-
го затяжного стресса, а значит и неумением находить 
правильные пути его преодоления.

Г. С. Човдырова [3], в своих исследованиях пришла 
к мнению, что люди неспособные выбрать адекватный 
способ преодоления сложных жизненных ситуаций 
склонны к злоупотреблению алкоголем. Уход от адек-
ватного решения проблемы увеличивает их количе-
ство.

Копинг-поведение, отмечает И. Б. Лебедев [4], 
опосредуется многоуровневой психосемантической 
организацией сознания и многомерной когнитивной 
оценкой угрозы, анализ которой выполняется на раз-
личных уровнях психики. При этом ведущая когни-
тивная оценка является осознанной, а другие — скры-
тыми для сознания.

Механизмом психологической защиты можно 
определить схему психических действий, которые 
приводят к той или иной степени и форме адаптиро-
ванности личности, разрешения фрустрирующей си-
туации. Данные механизмы закрепляются в психике 
при повторении подобных ситуаций, а затем актуа-
лизируются в них, обеспечивая тем самым успешную 
адаптацию личности.

Что же касается классификации, то мы будем ссы-
латься на наиболее общую и основную, предложен-
ную Анной Фрейд [5]: сублимация, превращение в 
свою противоположность, обращение на собственную 
личность, интроекция, проекция, аннулирование со-
вершенного действия или происходящего события 
(отрицание), изоляция, образование реакции (реактив-
ное формирование), регрессия, вытеснение.

Знание защитных механизмов, а также комплек-
сов, стратегий их использования в типичных ситуаци-
ях фрустрации совершенно необходимо для понима-
ния путей адаптации людей.

Методы и методики исследования. Для решения 
поставленных задач и доказательства гипотез нами 
применялись следующие психодиагностические ме-
тодики: опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Ин-
декс жизненного стиля»; методика «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант 
Т. А. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой); ме-
тодика «Диагностика направленности личности» (Ори-
ентационная анкета) Б. Басса; методика диагностики 
эмоциональных барьеров в межличностном общении 
(В. В. Бойко); методика определения стрессоустой-
чивости и социальной адаптации Холмса и Раге; ме-
тодика установления психологических барьеров при 
взаимодействии Л. Б. Филонова. В качестве методов 
обработки данных была использована математическая 
обработка полученных данных посредством подсчета 
показателей описательной статистики, с применением 
непараметрического критерия U (критерий Манна-Уит-
ни), коэффициента корреляции Спирмена, (с использо-
ванием статистического пакета Statistica 6.0).

Выборка исследования. Выборку исследования 
составили сотрудники отдела министерства внутрен-
них дел Российской федерации различных профилей 
специализации, возрастной диапазон от 25 до 40 лет. 
Всего участие в исследовании приняли 36 сотрудни-
ков (9 — женского пола, 27 — мужского пола).

Для проведения эмпирического исследования нами 
были сформированы две группы сотрудников полиции: 
сотрудники подразделений патрульно-постовой служ-
бы полиции численностью 18 сотрудников, средний 
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возраст которых составил 33 года; сотрудники подраз-
делений полиции дорожно-постовой службы полиции, 
средний возраст которых составил 35 лет.

Практическая часть исследования. Необходимо 
отметить высокие показатели средних значений по 
шкале «Копинг, ориентированный на избегание» (рис. 
1). Полученные результаты показывают нам, что часть 
сотрудников в своей служебной деятельности при не-

гативных переживаниях трудностей предпочитают 
отрицать проблему, выстраивать неоправданные ожи-
дания, отвлекаться на иные формы деятельности или 
выполнение других задач. Данная динамика не может 
оцениваться как положительная, поскольку при отчет-
ливом предпочтении стратегии избегания могут на-
блюдаться инфантильные формы поведения в стрес-
совых ситуациях.

Рис. 1. Сравнение выбора сотрудниками ППСП И ДПС копинг-стратегий в стрессовых ситуациях

Как видно из рисунка 2, у сотрудников ППСП 
не наблюдается явного превалирования одной из 

представленных шкал методики направленности 
личности. 

Рис. 2. Результаты, полученные с использованием методики 
«Диагностика направленности личности» Б. Басса

Это может свидетельствовать о том, что в иссле-
дуемом подразделении сотрудники приблизительно в 
равном количестве направляют свои ресурсы на себя 
(агрессивность в достижении статуса, властность, 
склонность к соперничеству, раздражительность, тре-
вожность, интровертированность), на общение (стрем-
ление при любых условиях поддерживать отношения 
с людьми, ориентация на совместную деятельность 
или оказанию искренней помощи людям, ориентация 
на социальное одобрение, зависимость от группы, по-
требность в эмоциональной привязанности) или на 
задачу (заинтересованность в решении деловых про-
блем, выполнение работы как можно лучше, ориен-
тация на деловое сотрудничество, способность отста-
ивать в интересах дела собственное мнение, которое 
полезно для достижения общей цели).

Сотрудники дорожно-постовой службы более 
сконцентрированы на эффективном решении задачи и 
в меньшей степени на соперничество или достижение 
вознаграждения без учета интересов служебного кол-
лектива.

Исходя из результатов исследования стрессоу-
стойчивости и социальной адаптации (рис. 3) у со-
трудников обеих групп низкие средние результаты 
(показатели методики обратные, чем выше показатель, 
тем больше уязвимость организма стрессу). Ориен-
тировочными данными методики выступают общие 
суммы баллов от 140 до 199 — высокая степень со-
противляемости стрессу, от 200 до 299 — пороговая 
степень сопротивляемости стрессу, от 300 и более сви-
детельствуют о ранимости личности, низкой степень 
сопротивляемости стрессу, восприимчивости. 
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Рис. 3. Результаты, полученные с использованием методики определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге

Мы проанализировали результаты, отражающие ре-
гуляцию собственного поведения сотрудников на бес-
сознательном уровне (рис. 4). Среднее арифметическое 

полученных данных свидетельствует о преобладании ра-
ционализации как доминирующего механизма защиты у 
сотрудников ППСП и ДПС в относительно равной степени.

Рис. 4. Результаты, полученные с использованием опросника
Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля»

В процессе служебной деятельности полицейские 
сталкиваются с массой разного рода ситуаций, ко-
торые могут принести собой стресс разной степени 
тяжести. Тяжесть служебных обязанностей, несение 
службы в суточных нарядах, физические нагрузки, 
приказы и распоряжения, новые задачи от руководи-
телей — это только часть, которая в процессе службы 
может оказать стрессовое влияние на психоэмоцио-
нальное состояние сотрудников. Чтобы исключить 
эффект травмирования психики, эффективнее всего 
поможет механизм рационализации. То есть объяс-
нения всех служебных необходимостей с логичной, 
аргументированной точки зрения. Оказавшись в си-
туации конфликта, сотрудник защищает себя от не-
гативного действия путем снижения значимости для 
себя и других причин, вызвавших этот конфликт.

Стоит отметить, что психологический механизм 
замещения имеет самое малое среднее арифметиче-
ское. Это говорит о том, что замещение другим дей-
ствием выполнения поставленной задачи малоэффек-
тивно. Так как результат в служебной деятельности 
необходим и одно из требований к выполнению по-
ставленной задачи является оперативность. Поэтому, 

если полицейский предпочтет вместо поставленной 
руководителем, но малозначимой для себя задачи, 
выполнять другую, то последствия для данного со-
трудника будут негативными, вплоть до дисципли-
нарных мер.

В ходе подсчета полученных данных по «Мето-
дике установления психологических барьеров» было 
выявлено, что у исследуемых сотрудников преграды в 
ходе установления личностного контакта присутству-
ют (табл. 1). Наиболее значимые коммуникативные 
преграды проявляется на стадиях № 4 и № 2 у сотруд-
ников ППСП и № 4 и № 6 у сотрудников ДПС. Стадия 
установления индивидуального коммуникативного 
контакта под номером 4: выявление качеств, опасных 
для общения. Нами был сделан вывод о том, что дан-
ный существенный психологический барьер превали-
рует у сотрудников ППСП и ДПС, в связи с особенно-
стями их профессиональной деятельности. Функции и 
обязанности патрульно-постовой службы полиции [6] 
объемные, но главное предназначение службы заклю-
чается в патрулировании закрепленной территории 
для обеспечения общественной безопасности и охрана 
общественного порядка.
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Главными обязанности сотрудников ДПС [7] яв-
ляется контроль за поведением участников дорож-
ного движения, предостережение их от совершения 
противоправных действий либо пресечение правона-
рушений, осуществление распорядительно-регулиро-
вочных действий. В своей служебной деятельности 
сотрудники обеих групп взаимодействуют с граждан-
ским населением и в ходе установления взаимодей-
ствия сотрудники в меньшей степени желают, чтобы 
собеседникам стали известны какие-либо отрицатель-
ные качества их личности. Данное нежелание может 
быть связано не только со стремлением налаживания 
благоприятных и значимых для личности контактов, а 
также с требованиями служебной дисциплины. Соци-
ально-неодобряемые личностные качества в структу-
ре Министерства внутренних дел могут быть оценены 
особо негативно и отразиться на применении санкций 
дисциплинарного характера в том числе.

Также высокий показатель по среднему арифмети-
ческому результатов методики у сотрудников ППСП 
является стадия под номером 2 (табл. 4) и называет-
ся: поиск общих или совпадающих интересов. Данное 
сопротивление может выражаться через несколько 
путей. Во-первых, желание идентификации партнера 
по общению означает психологическое «сближение» и 
более доверительное установление психологического 
контакта. Данный процесс вызывает у личности не-
доверие и подозрение, что подобные попытки могут 

иметь за собой корыстные цели или же негативные 
последствия. Во-вторых, причиной желания отстоять 
собственную уникальность может явиться потреб-
ность в самоидентификации, индивидуализации и не-
желании быть похожим на кого-то другого. В системе 
МВД данная потребность актуальна, так как прояв-
ление собственной индивидуальности достаточно за-
труднительно, потому что жизнедеятельность жестко 
регламентирована, деловые контакты носят суборди-
национный характер, и к тому же в процессе службы 
сотрудники носят одинаковую форму установленного 
образца. В связи с данными причинами и возника-
ет желание выделения собственной уникальности в 
большей степени.

Таким образом, подводя итог по табл. 4, мы можем 
сделать вывод о том, что у сотрудников более явные 
психологические барьеры в процессе установления 
межличностного взаимодействия актуализируются 
не в начале общения, а на его последующих этапах. В 
ситуации, когда партнер намеревается узнать негатив-
ные личностные качества сотрудника ОВД, происхо-
дит отстранение и нежелание продолжения установле-
ния контакта, выстраивание психологических границ. 
А также тестируемые личности не желают терять 
свою индивидуальность в ходе установления ком-
муникативного контакта и предпринимают попытки 
уклониться от намерений собеседника отождествле-
ния через поиск общих интересов.

Таблица 1
Результаты проведения «Методики установления психологических

барьеров при взаимодействии» Л. Б. Филонова

Виды
шкал

ППСП ДПС

Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

1 стадия 3,17 1,86 2,56 1,79

2 стадия 4,56 1,79 3,28 1,71

3 стадия 3,11 1,78 3,17 1,69

4 стадия 4,83 1,72 4,28 2,4

5 стадия 3,33 2,03 2,17 1,2

6 стадия 3,5 2,58 3,39 2,77

Таким образом, проведя анализ первичной обра-
ботки, можно сделать следующие выводы:

• у сотрудников ППСП отмечаются некоторые 
эмоциональные проблемы в общении, а у со-
трудников ДПС затруднение установления и 
поддержания взаимодействия под влиянием 
эмоций;

• сотрудники исследуемых подразделений пред-
почитают рациональный, направленный на 
решение трудной задачи способ совладания, а 
также копинг, направленный на избегание;

• сотрудники ДПС ориентированы в большей 
степени на задачу, направленность сотрудни-

ков ППСП в равной степени распределена на 
себя, на решение поставленной задачи и на 
взаимодействие;

• стрессоустойчивость у полицейских высокая, 
низкие средние результаты по уровню стресса;

• механизмы психологической защиты, активи-
зируемые у сотрудников ДПС И ППСП чаще 
всего: рационализация и отрицание;

• психологические барьеры в общении у со-
трудников возникают в большей степени при 
попытках партнера найти общие интересы, а 
также при попытках собеседника узнать что-
либо отрицательное о сотруднике.



299№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Однако, для более детального анализа данных и 
оценки достоверности различий между несвязными 
выборками, мы решили воспользоваться непараме-
трическим критерием U (Вилкоксона-Манна-Уитни).

При анализе данных с использованием непараме-
трического критерия U достоверно значимых разли-
чий по уровню стрессоустойчивости, направленности 
личности, эмоциональных и психологических барье-
ров в общении, активизации механизмов психологиче-
ской защиты и копинг-стратегий между мужчинами и 
женщинами не обнаружено. В связи с этим при даль-
нейшем анализе полученных данных признак половой 
принадлежности не учитывался.

С помощью статистического критерия Манна-
Уитни были выявлены статистически достоверные 
различия между сотрудниками ППСП и ДПС (табл. 
5). Уровень барьеров при установлении эмоциональ-
ных контактов (в виде шкал «нежелание сближаться с 
людьми», «доминирование негативных эмоций», «не-
адекватное проявление эмоций») значительно выше 
у сотрудников ППСП. Данный факт может быть обу-

словлен недостаточной подготовленностью сотрудни-
ков к установлению эмоциональных контактов. В связи 
с этим необходимо систематическое проведение тре-
нингов с сотрудниками, направленных на выражение 
эмоций, а также со стороны службы психологического 
обеспечения отдела необходимо обучение сотрудников 
аутогенной тренировки, которая обеспечит снижение 
эмоциональных барьеров, а при постоянной работе и 
вовсе избавит от них, тем самым обеспечивая установ-
ление эффективного межличностного взаимодействия.

Показатель выраженности проблемно-ориентиро-
ванного копинга у сотрудников ДПС свидетельствует 
о том, что им в большей степени характерно придер-
живаться стратегии поведения, направленной на ре-
шение проблемы и поиск альтернативных вариантов 
решения. Это зачастую зависит от положительного 
опыта, который был приобретен при решении про-
блем именно с этой выбранной стратегией. 

Как видно из таблицы 2 выраженность направлен-
ности личности на решение задачи больше у сотруд-
ников ППС.

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни)

Сумма рангов
ДПС

Сумма рангов
ППС

Uэмп. p-level Кол-во
ДПС

Кол-во
ППС

Шкала эмоциональных проблем в 
общении

225,5 440,5 54,5 <0,01 18 18

Проблемно-ориентированный 
копинг (ПОК)

440,5 225,5 54,5 <0,01 18 18

Нежелание сближаться с людьми 226,5 439,5 55,5 <0,01 18 18

Доминирование негативных 
эмоций

229,5 436,5 58,5 <0,01 18 18

Неадекватное проявление эмоций 243,5 422,5 72,5 <0,01 18 18

Направленность на задачу 261,5 404,5 90,5 <0,05 18 18

Нами был проведен корреляционный анализ ре-
зультатов тестирования сотрудников ППСП и ДСП 
вместе. Как показано в таблице 3, более высокие значе-
ния шкалы «Замещение» наблюдаются у испытуемых 
с низкими стресс-баллами. Это говорит о том, что у 
сотрудников с высоким уровнем стрессоустойчиво-
сти активизируется такой механизм психологической 
защиты как замещение. Мы можем сделать справед-
ливый вывод о том, что обеспечение низкого уровня 
восприимчивости стрессу в психике сотрудников 
ОВД помогает бессознательный процесс перенесения 
реакции с «недоступного объекта» на «доступный», 
другими словами замены неприемлемого действия на 
социально-одобряемое.

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа

Valid Spearman p-level

Стресс-баллы 
& Замещение 36 -0,40 <0,05

Для детального изучения соотношения механиз-
мов психологической защиты и копинг-стратегий в 
процессе профессионализации в сочетании с влияни-
ем психологических и эмоциональных барьеров, нами 
было принято решение о проведении корреляционно-
го анализа данных по специальностям в отдельности и 
получили следующие результаты:

1. У сотрудников ДПС обнаружены тенденции (табл. 4):
1.1. При возникновении сопротивления легкому 

(поверхностному) общению при установлении меж-
личностного контакта повышается показатель «не-
умения управлять эмоциями». Возникновение психо-
логических барьеров на первой стадии установления 
взаимоотношений детерминировано у сотрудников 
ДПС отсутствием навыков «дозирования» эмоций. 
Это может выражаться как в полном сдерживании ка-
ких-либо эмоциональных проявлений, либо «эмоцио-
нальных срывах», что может навредить установлению 
эффективного контакта;

1.2. С появлением сопротивления попыткам пар-
тнера по общению отождествиться с ним через поиск 
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общих интересов растет неумение управлять соб-
ственными эмоциональными проявлениями, а также 
возрастает шкала эмоциональных проблем в общении. 
То есть отсутствие навыков у сотрудников полиции в 
работе с эмоциями приводит к слишком бурной реак-
ции на попытки партнера идентифицироваться с ним, 
либо отсутствие эмоций приводит к возникновению 

нового источника стресса;
1.3. Со снижением сопротивления отождествления 

с партнером по общению возрастает копинг, ориенти-
рованный на избегание. То есть при принятии второй 
стадии установления взаимодействия преодоление со-
трудниками негативных переживаний происходит за 
счет отвлечения, отрицания данных неудобств;

Таблица 4
Результаты изучения психологических барьеров у сотрудников ДПС

(коэффициент Спирмана, R)

Психологические
барьеры

при взаимодействии

Положительные корреляционные связи
При увеличении

значений первой переменной пропорционально 
увеличиваются  значения второй переменной.

Отрицательные корреляционные связи
При уменьшении значений первой переменной 

пропорционально
увеличиваются значения второй переменной.

1стадия Неумение управлять эмоциями

2 стадия Неумение управлять эмоциями 
Шкала эмоциональных проблем в общении

Копинг, ориентированный на избегание (КОИ)

3 стадия Неумение управлять эмоциями

4 стадия нет нет

5 стадия Направленность на взаимодействие Субшкала «Отвлечение»

6 стадия нет нет

1.4. При сопротивлении установлении дружеских 
отношений также возрастает барьер в виде «неумении 
управлять эмоциями». В данном случае мы тоже ин-
терпретируем это как детерминирующую связь между 
отсутствием навыков проявления эмоций (в большей 
или меньшей степени) происходит сопротивление по-
пыткам улучшения и развития дружеского контакта;

1.5. На пятой стадии установления контакта при 
проявлении нежелания адаптации к партнерам по 
взаимодействию возрастает направленность на это 
взаимодействие. Это можно интерпретировать как не-
желания изменений собственных взглядов и устано-
вок в пользу партнеров по общению, но в то же вре-
мя желания установления взаимодействия, возможно, 
желания убедить собеседника в правильности личных 
суждений;

1.6. При снижении барьеров по пятой шкале, то 
есть, когда сотрудник уже настроен адаптироваться к 
человеку, с которым он устанавливает контакт, акти-
визируется копинг, направленный на отвлечение.

Благодаря этим выводам, мы видим специфику 
установления контакта в процессе профессионализа-
ции сотрудниками ДПС. При возникновении психоло-
гических барьеров на разных уровнях взаимодействия 
активизируется копинг избегания или отвлечения для 
снижения стрессового воздействия данных «препят-
ствий», при этом явной активизации механизмов пси-
хологической защиты мы не наблюдаем, что говорит 
о достаточной работе осознанных способов защиты 
психики.

2. У сотрудников ППСП обнаружены тенденции 
(табл. 5):

2.1. При увеличении сопротивления попыткам со-
беседника отождествиться с сотрудником через поиск 
общих интересов, полицейский осознанно предпо-

читает действовать в соответствии с эмоционально-
ориентированным копингом, а также в некоторых 
ситуациях прибегнуть к «социальному отвлечению». 
Интерпретируя данную положительную корреляци-
онную связь, можем объяснить это так: для того, что-
бы снизить стрессовое воздействие от негативного 
переживания потери собственной идентичности через 
идентификацию с партнером по общению, сотрудник 
ППСП предпочитает эмоционально разгрузиться, эф-
фективно управлять собственными эмоциями и чув-
ствами или же, отвлечься от данной ситуации на более 
поверхностное взаимодействие с социумом, доказы-
вая свое своеобразие. Выбор эмоционально-ориенти-
рованного копинга для сотрудника полиции является 
более чем оправданным при установлении контакта 
с гражданским населением поскольку его поведение 
регламентировано нормативными правовыми актами, 
устанавливающими вежливое и грамотное общение 
сотрудника с гражданами, что исключает проявление 
эмоциональной несдержанности [8];

2.2. При увеличении сопротивления установле-
нию дружеских взаимоотношений с собеседником 
повышается негативное воздействие стрессора на 
организм, снижается уровень стрессоустойчивости 
личности. При этом активизируется механизм пси-
хологической защиты — проекция. Это значит, что 
сотрудник ППСП для защиты своей психики на бес-
сознательном уровне предпочитает приписывать свои 
негативные качества личности, поведение и поступки 
своему собеседнику, таким образом, они становятся 
вторичными. Негативные чувства и действия, проеци-
руемые в служебной деятельности, являются способом 
защиты от критики, которая в свою очередь таким же 
образом выплескивается на других. Возможно также 
приписывание, как правило, близкому кругу людей, 



301№ 1 / 2024 Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

позитивных, социально одобряемых чувств, мыслей 
или действий, способных их возвысить. Также необхо-
димо отметить, что при принятии попыток партнера 
по общению наладить контакт, увеличиваются эмо-
циональные проблемы в общении со стороны сотруд-
ника полиции. Мы можем предположить, что пытаясь 
скрыть свою эмоциональную неустойчивость или же 

эмоциональную холодность, во взаимоотношениях и 
происходит сопротивление установлению дружеских 
отношений на начальных этапах общения. Также, воз-
можно, именно эмоциональные проблемы в общении 
приписываются окружающим в процессе активации 
механизма психологической защиты проекции для 
оправдания собственных проблем. 

Таблица 5
Результаты изучения психологических барьеров у сотрудников ППСП

(коэффициент Спирмана, R)

Психологические барьеры 
при взаимодействии

Положительны корреляционные связи
При увеличении значений первой 

переменной пропорционально 
увеличиваются значения второй переменной.

Отрицательные корреляционные связи
При уменьшении значений первой переменной 

пропорционально увеличиваются значения 
второй переменной.

1стадия нет ОТРИЦАНИЕ

2 стадия Эмоционально-ориентированный копинг (ЭОК),
Субшкала «Социальное отвлечение» нет

3 стадия СТРЕСС-БАЛЛЫ 
ПРОЕКЦИЯ Шкала эмоциональных проблем в общении

4 стадия Копинг, ориентированный на избегание (КОИ),
Субшкала «Социальное отвлечение» нет

5 стадия нет нет

6 стадия нет нет

2.3. На четвертой стадии установления контакта 
при попытке собеседника узнать что-либо отрица-
тельное о сотруднике с его стороны может возникать 
сопротивление. В таком случае осознанно полицей-
ский выбирает копинг, ориентированный на избегание 
или же отвлечение в социальное окружение. То есть 
неудобства, приносящие такие попытки собеседника, 
избегаются, отрицаются, внимание собеседника со-
трудник переносит на что-то иное.

Выводы: при установлении взаимодействия с граж-
данами и коллегами сотрудники полиции сталкивают-
ся с эмоциональными и психологическими препятстви-
ями, которые, в свою очередь, становятся стрессорами 
и фрустраторами. Чтобы справиться с данными барье-
рами, обеспечить безопасность психике, предупредить 
образование психологических травм и фрустраций, со-
трудники ППСП и ДПС выбирают копинг-стратегии 
и механизмы психологической защиты. Об эффектив-
ности применения выше описанных способов защи-
ты психического состояния может свидетельствовать 
исследуемый высокий уровень стрессоустойчивости, 
низкий уровень стресса сотрудников.
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