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Аннотация: Введение. Период глобального цивилизационного конфликта, развора-

чивающегося сейчас на международной арене, актуализирует значение обращения к оте-
чественному опыту осмысления истории государственного и цивилизационного развития 
нашей страны, его научно-теоретической рефлексии в произведениях классиков философии. 
Задача понять государственные и цивилизационные особенности нашей страны не реша-
ема без изучения опыта прошлого, без ретроспективного анализа тенденций их становле-
ния и эволюции. Серьезную эвристическую проблему, связанную с изучением заявленной 
темы, представляет длительный период ее забвения в советской науке и вытеснение на  
периферию внимания в постсоветское время, вызванное доминированием в исследователь-
ской парадигме прозападной, неолиберальной тематики. Цель исследования: осуществить 
теоретический и исторический анализ важнейших концептуальных подходов к изучению 
истории развития государственности российскими мыслителями XIX века – В. С. Соло-
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Основными методологическими принципами исследования явились принципы всесторон-
ности и целостности изучения истории государственного и цивилизационного развития 
России, единства исторического и логического, принцип восхождения от абстрактного 
к конкретному. Методологической основой проведенного исследования стали методы:  
системный, обеспечивающий целостность восприятия изучаемого объекта; сравнительно- 
исторический, позволивший рассмотреть предмет в его эволюции; аксиологический, спо-
собствующий выделению наиболее значимых концептуальных подходов к пониманию 
изучаемой проблематики. Были использованы общенаучные и специальные методы пра-
вовых исследований. Результаты. Выявлен методологический смысл нравственного по-
тенциала концептуального осмысления российской цивилизации, рассмотрена эволюция 
смыслового содержания понятия «гуманизм» в его традиционной, неолиберальной и со-
временной патриотической интерпретации, изучена проблема конфликта цивилизаций:  
ее сущность и детерминанты.

Ключевые слова: государственно-цивилизационное развитие, российская цивилизация, 
гуманизм, конфликт цивилизаций, историческая память
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Abstract: Introduction. The phase of worldwide civilisational conflict that is currently taking 

place in the international arena urges the importance of appealing to the domestic experience in 
understanding the history of the state and civilisational development of our country, its scientific 
and theoretical reflection in the works of great philosophers.One cannot understand the state and 
civilisational peculiarities of Russia unless they examine the experience of the past, retrospective 
analysis of the tendencies of their formation and evolution. A serious heuristic problem associated 
with the research is the long-term period of its neglect in Soviet science and its repression to the 
margins of attention in the post-Soviet period caused by dominance of pro-western and neoliberal 
studies. The aim of the research is to conduct a theoretical and historical analysis of the most 
important conceptual approaches made by Russian thinkers of the XIX century V. S. Soloviev,  
E. N. Trubetskoy, N. A. Berdyaev, N. I. Kareev and A. S. Khomyakov related to the study of the 
statehood history development. Methods. The main methodological principles of the research 
were the principles of comprehensiveness and integrity of the study of the history of the state and 
civilisational development of Russia, the unity of historical and logical, the principle of ascending 
from the abstract to the concrete. The methodological basis of the research included the systematic 
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method, ensuring the integrity of the perception of the object studied; comparative-historical 
method, allowing to consider the subject in its evolution; axiological method, contributing to the 
identification of the most significant conceptual approaches to understand the issues studied. 
General scientific and special methods of legal research were used. Results. The paper revealed 
the methodological meaning of moral potential of the conceptual understanding of the Russian 
civilisation. The author examined the evolution of the semantic content of the concept ‘humanism’ 
in its traditional, neo-liberal and modern patriotic interpretation, and studied the problem of the 
conflict of civilisations: its essence and determinants.

Keywords: state-civilisational development, Russian civilisation, humanism, conflict  
of civilisations, historical memory

For citation: Balakhonsky V. V. History of state and civilisational development of Russia by 
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University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 4 (104). – P. 10–19; https://doi.
org/10.35750/2071-8284-2024-4-10-19.

Введение
Период глобального цивилизационного конфликта, разворачивающегося сейчас 

на международной арене, актуализирует значение обращения к отечественному опыту 
осмысления истории государственного и цивилизационного развития нашей страны, его 
научно-теоретической рефлексии в произведениях классиков философии. Задача понять 
государственные и цивилизационные особенности нашей страны не решаема без изучения 
опыта прошлого, без ретроспективного анализа тенденций их становления и эволюции. 
Серьезную эвристическую проблему, связанную с изучением заявленной темы, представ-
ляет длительный период ее забвения в советской науке и вытеснение на периферию вни-
мания в постсоветское время, вызванное доминированием в исследовательской парадигме 
прозападной, неолиберальной тематики. Цель исследования: осуществить теоретический  
и исторический анализ важнейших концептуальных подходов к изучению истории разви-
тия государственности российскими мыслителями XIX века – В. С. Соловьевым, Е. Н. Тру-
бецким, Н. А. Бердяевым, Н. И. Кареевым и А. С. Хомяковым. 

Методы
Основными методологическими принципами исследования явились принципы все-

сторонности и целостности изучения истории государственного и цивилизационного 
развития России, единства исторического и логического, принцип восхождения от аб-
страктного к конкретному. Методологической основой проведенного исследования ста-
ли методы: системный, обеспечивающий целостность восприятия изучаемого объекта; 
сравнительно-исторический, позволивший рассмотреть предмет в его эволюции; аксио-
логический, способствующий выделению наиболее значимых концептуальных подходов 
к пониманию изучаемой проблематики. Были использованы общенаучные и специаль-
ные методы правовых исследований.

Обсуждение 
Одной из особенностей теоретического осмысления истории развития отечествен-

ной государственности российскими мыслителями XIX века является ее рассмотрение  
в контексте сложившейся в нашей стране цивилизационной парадигмы. 

В основе концепции В. С. Соловьева, посвященной выявлению сущности феномена 
исторического развития государства и цивилизации, находится гегелевское представление 
о диалектической триаде, где тезисом выступает «внешнее единство» элементов социума, 
не опирающееся на достаточные цивилизационные детерминанты; антитезисом является 
обретение этими элементами самостоятельности, дифференциация их друг от друга, нару-
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шающая изначальное внешнее единство; синтезом становится их свободное «внутреннее» 
единство, обусловленное взаимодополняемостью и взаимовосполняемостью элементов 
общества [1]. 

Понимание цивилизационного развития В. С. Соловьевым базируется на выделении 
двух основных субъектов социально исторического процесса – Бога и человека, различ-
ные варианты соотношения действий которых и образуют ход истории, телеологически 
ориентированный на достижение высшего, идеального состояния государства – Богоче-
ловечества1. Теория Богочеловечества В. С. Соловьева также основывается на указанной 
триаде, в которой тезисом является совершенный Бог, а его противоположностью (анти-
тезисом) – несовершенный и грешный человек. Их единство достигается в синтезе, ко-
торый персонифицируется в образе Иисуса Христа, выступающего одновременно и пол-
ностью Богом, и полностью человеком. Предлагаемый В. С. Соловьевым Великий Синтез 
божественного и человеческого несет в себе не только большую нравственную нагрузку, 
значимую для регуляции поведения индивидов, но и определенный социальный идеал,  
к которому должно стремиться историческое развитие государства и цивилизации в це-
лом. Подобная телеологическая установка несет в себе мощный нравственный потенциал, 
раскрывающийся в фиксации атрибутивных особенностей российской цивилизации – 
ее коллективистских основах (по религиозной терминологии – «соборности») и гуманизме 
свойственного ей менталитета. 

Используя термин «гуманизм», который, по мнению мыслителей XIX века, действи-
тельно отражает одну из важнейших особенностей российской цивилизации, мы вклады-
ваем в это понятие изначально присущий ему смысл, состоящий в рассмотрении заботы  
о человеке и его благе в качестве высшей ценности государства и общества. В современном 
глобализирующемся мире происходит подмена ранее казавшихся ясными и привычными 
понятий. Так произошло и с понятием «гуманизм», который в неолиберальной интерпрета-
ции превратился в принцип абсолютного доминирования личного над общественным, стал 
знаменем полного социального эгоизма, попирающего интересы общества и всех других 
людей, кроме индивида, его выражающего. Такая жизненная установка выполняет соци-
ально деструктивные функции и направлена на ослабление государства. Применительно  
к Российскому государству с его огромными территориями и сложным климатом подобная 
неолиберальная стратегия не применима, поскольку ведет к распаду государства и деграда-
ции общества [2, с. 92–98]. Это прекрасно понимали и отечественные мыслители XIX века, 
в трудах которых гуманистические идеалы представали как сотворчество индивида и го-
сударства, направленное на приближение к социально значимым идеалам, к построению 
цивилизации, основанной на заботе государства о своем народе и народа, защищающего  
и поддерживающего свое государство [3, с. 218].

Методологически интересным представляется понимание причин развития цивилиза-
ций, изложенное В. С. Соловьевым в работах «Три силы»2 и «Философские начала цельного 
знания»3. Свое объяснение автор основывает на выделении в истории трех главных сил, 
управляющих ходом развития цивилизаций. Первую силу он называет центростремитель-
ной и указывает, что она состоит в тенденции подчинения людей одному верховному на-
чалу. В ходе реализации этой тенденции происходит ограничение свободы личной жизни, 
тотальный контроль государства над всеми формами общественной жизни. Полная победа 
этой тенденции будет означать, по В. С. Соловьеву, упадок культуры и утрату многих циви-
лизационных основ социального существования. Предельную форму ее выражения философ 
формулирует в следующем принципе: «Один господин и мертвая масса рабов».

1 Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика // Сочинения : в 2 т. – Москва: Правда, 
1989. – Т. 2. – С. 27.

2 Соловьев В. С. Три силы : Публичное чтение Владимира Соловьева. – Москва: В Университетской типографии 
(М. Катков), 1877. – 16 с.

3 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Сочинения : в 2 т. / общ. ред. и сост. А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги ; 
примеч. С. Л. Кравца [и др.]. – Москва: Мысль, 1988. – Т. 2. – С. 167–173.
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Вторую силу В. С. Соловьев обозначает как центробежную, проявляющуюся в движе-
нии в противоположную крайность ‒ к отказу от социального единства и утверждению 
приоритета частных интересов и форм жизни по отношению к общественным формам. 
Действие этой силы ведет к всеобщему эгоизму и анархии, к «атомизации» людей в социу-
ме и в итоге  к тому же результату – упадку культуры и государственности, – что и действие 
первой силы.

Преодоление крайностей действия первой и второй силы происходит благодаря тре-
тьей силе ‒ божественной (смысл которой вполне может быть интерпретирован с позиции 
высшего нравственного социального начала), с которой мыслитель связывает приведение 
центростремительной и центробежной сил в состояние соответствующей меры, позволяю-
щей устранить их взаимоисключительность, дать им позитивное социальное содержание, 
обеспечить единство и взаимодетерминированность прав личности и общества и тем самым, 
укрепить цивилизационные основания государственности.

В. С. Соловьев отмечает, что указанные три силы в ходе социально-исторического про-
цесса всегда проявляют свое действие в  пропорционально дифференцированном единстве, 
что и определяет специфику различных цивилизаций. Применяя данный методологиче-
ский принцип, автор выделяет три цивилизации, наиболее ярко выражающие собственное  
культурное своеобразие и играющие активную роль в мировой политике – Восточную му-
сульманскую цивилизацию, Западную цивилизацию и Славянскую цивилизацию. Осталь-
ные цивилизации, по мнению философа, не имеют определяющего влияния на мировую 
социально-политическую историю конца XIX века.

Своеобразие Восточной мусульманской цивилизации детерминировано преобладани-
ем в ней первой силы, проявляющейся в доминировании единого объединяющего социум 
основания – религии, которая фундирует все аспекты жизнедеятельности страны и нивели-
рует различия между церковью, государством и цивилизацией. 

В противоположность этому определяющей основой Западной цивилизации выступает 
центробежная сила, результатом действия которой часто являются деструктивные процессы, 
подрывающие основы культуры и государства. 

Несмотря на определенную схематичность подобных методологических установок, 
следует констатировать, что они фиксируют некоторые важные специфические особенно-
сти мировой социокультурной и политической истории.

Анализируя качественное своеобразие Славянской цивилизации во главе с Россией, 
В. С. Соловьев пишет, что она предстает выражением и результатом действия третьей силы, 
гармонизирующей на основе высоких нравственных начал действие первых двух сил и при-
дающей цивилизационному развитию единство и высший смысл. В. С. Соловьев высказал 
мнение о том, что народы, подвластные действию первых двух сил, завершают круг своего 
цивилизационного развития и наступает эпоха третьей силы.

Следует подчеркнуть, что в рассматриваемый исторический период идея о формиро-
вании особой славянской цивилизации не была уникальна, она разделялась многими мыс-
лителями того времени. В частности, об этом прямо говорили в своих работах Н. Я. Дани-
левский, а позднее О. Шпенглер1 [4]. Реальный ход дальнейшей истории пошел по другому 
пути. Единая славянская цивилизация так и не сформировалась, однако самобытная рос-
сийская цивилизация возникла и получила свое всестороннее развитие на основе силь-
ной государственности имперского и советского периодов нашей отечественной истории 
[5, с. 319–327; 6, с. 63–79].

В развитии творческого наследия В. С. Соловьева необходимо отметить последующую 
корректировку некоторых его идей. Так, например, в работе «Чтения о Богочеловечестве»2 

1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность / пер. с нем., 
вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. ‒ Москва: Мысль, 1993. ‒ 663 с.

2 Соловьев B. C. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. // Сочинения : в 2 т. – Москва: Правда, 
1989. – Т. 2. – С. 5–172.
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автор, исходя из фундаментальной методологической установки своей теории – обоснова-
ния принципа всеединства, предлагает его конкретизацию, в т. ч. и в области сближения 
восточного и западного направлений христианской религии и даже в установлении полити-
ческого союза между русским царем и римским папой. Тем самым он как бы предугадывает 
события нашей отечественной истории постсоветского периода. Подобный исторический 
«опыт» имел для нашей страны очень негативные последствия, выразившиеся в ослаблении 
государства, в развале экономики, упадке отечественной культуры (кроме религиозной),  
в навязывании населению, в первую очередь молодежи чуждых ценностных установок 
западной цивилизации [7].

В своей теории исторического процесса В. С. Соловьев преувеличивает значение церк-
ви в цивилизационном развитии, что может быть оправдано социальной ситуацией XIX 
века, в которой религиозность людей была много выше, чем сейчас. Подобное утверждение  
в значительной степени утрачивает свою актуальность в веке XXI, поскольку на современ-
ном этапе произошло утверждение политики как ведущего фактора, детерминирующего все 
иные цивилизационные основы социума (правовые, экономические, нравственные и в т. ч. 
религиозные). Впрочем, В. С. Соловьев не отрицает роли и других факторов цивилизацион-
ного развития, помимо религиозного.

Изучение научной литературы по истории государственного и цивилизационного 
развития России позволяет утверждать, что теория В. С. Соловьева оказала большое вли-
яние на формирование концепций последующих мыслителей. В данной статье мы рассмо-
трим эту преемственность на основе изучения теорий Е. Н. Трубецкого, Л. П. Карсавина 
и Н. А. Бердяева.

Результаты
Методологической основой теории Е. Н. Трубецкого выступает общая установка на поиск 

смысла общественно-политического процесса, при этом философ рассматривает подобный 
«смысл» не только как объект изучения, но и как средство постижения социальной реальности. 

Объяснение истории Е. Н. Трубецкого основывается на ряде фундаментальных идей 
В. С. Соловьева: 1) Бог есть начало и конец мировой истории; 2) одной из главных дви-
жущих сил истории цивилизаций является «Сила Божия»; 3) сущностью становящейся 
цивилизации выступает «Душа мира» ‒ святая София. Но, в отличие от В. С. Соловьева, 
он не считает Бога субъектом истории, т. к. полагает, что цивилизации возникают отно-
сительно независимыми от самого Абсолюта, но как социальный результат действия его 
силы – Софии [8, с. 101, 110]. 

Следует отметить, что некоторые идеи Е. Н. Трубецкого, в определенной степени, пред-
варяют трактовку свободы Н. А. Бердяевым. Эта идейная преемственность реализуется  
на основе сходства подходов к пониманию проблемы теодицеи, которую оба мыслителя 
объясняют тем, что Бог захотел, чтобы человечество в своей истории было свободным  
и цивилизационно воссоединилось с Ним только на основе свободы, что и позиционирует 
смысл всемирной истории, состоящий в эволюционном восхождении общества и государ-
ства на высший уровень собственного развития.

Оригинальный подход к пониманию цивилизаций предложил Н. А. Бердяев, который 
объяснял процесс их формирования и развития закономерной борьбой Добра против ир-
рациональной Свободы, не подчиненной Богу. В основе его теории лежит представление  
о том, что эволюция цивилизаций происходит благодаря противодействию трех сил – Бога, 
судьбы и человеческой свободы [9, с. 219–226]. Доминирование любой из них влечет за со-
бой серьезные цивилизационные последствия.

Доминирование упования народов на свою судьбу ведет к их покорности внешним 
обстоятельствам, меньшей активности человеческой свободы. 
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Преобладание в цивилизационных основах влияния иррациональной свободы ведет  
к социальному распаду и хаосу, что выражается в падении религиозной веры и утрате людь-
ми объединяющего экзистенциального центра цивилизационных основ общества.

Преодоление цивилизационно-деструктивного влияния власти судьбы и иррацио-
нальной свободы может быть достигнуто только через Христа, «способного помочь челове-
ческой свободе утвердиться в актах доброй воли» [9, с. 343]. В основе учения Н. А. Бердяе-
ва о трех силах, действующих в цивилизационном развитии человечества, с очевидностью 
прослеживается влияние рассмотренных выше идей В. С. Соловьева.

В исторической теории Н. А. Бердяева раскрывается важное методологическое зна-
чение социальных революций, с которыми он связывает в основном социально деструк-
тивные функции по разрушению культурных и цивилизационных основ государства.  
Революции, в понимании Н. А. Бердяева, лишены творчества, они только расчищают поле 
исторической деятельности для последующего цивилизационного строительства. Генезис  
и развитие цивилизационного творчества он связывает с периодом реакции, наступающим 
после революции, когда получают свою репрезентацию новые формы жизни, коррелирую-
щие со всем историческим прошлым. 

Методологические основы своего понимания исторического развития цивилизаций 
Н. А. Бердяев изложил в разных работах, но в наиболее полном виде они представлены  
в монографии «Смысл Истории», в которой сформулированы главные принципы и методы 
экзистенциальной теории цивилизаций.

Представление о возможности объяснения истории цивилизаций Н. А. Бердяев базирует 
на платоновском отождествлении знания и припоминания. Он пишет, что историческое 
объяснение возможно лишь как «внутреннее припоминание», внутренняя память всего 
великого, совершившегося в истории человеческих цивилизаций, какое-то глубинное сое-
динение, отождествление того, что совершается внутри, в самой глубине духа познающего,  
с тем, что было когда-то в истории [10, с. 19]. Подобная методологическая установка приобре-
тает особый смысл и значимость в условиях постоянных попыток деформации исторической 
памяти целых народов, широко использующихся Западом для разрушения традиционных ци-
вилизационных ценностей и эффективного манипулирования их общественным сознанием.

Интерпретируя теорию всеединства, Н. А. Бердяев рассматривает процесс проведения 
исторического исследования прошлого цивилизации как субъективированную форму выра-
жения углубленного самопознания историка, базирующуюся на трактовке исторической па-
мяти любого индивида, как хранящей представления обо всех великих исторических эпохах. 
Подобные представления, по Бердяеву, носят атрибутивно мифологизированный характер. 

Стремление рассматривать в качестве предпосылки изучения прошлых цивилизаций 
историческое предание и миф не является оригинальным. Данный методологический при-
ем широко представлен в инструментарии многих исследователей, однако Н. А. Бердяев 
вкладывает в понятие «миф» новый смысл. Он справедливо отмечает, что особенности ми-
фологического мировосприятия не обязательно связаны с представлениями о сверхъесте-
ственных феноменах и не обязательно имеют отношение к прошлому: все периоды истории, 
включая современность, пронизаны мифотворчеством, примером чего выступают много-
численные политические и социальные мифы.

Глубокий рациональный смысл подобного широкого понимания мифотворчества 
обладает тем методологическим значением, что его изучение позволяет историку понять 
специфику психологического отношения к происходящим социальным феноменам их со-
временников и потомков, что не только значимо для объяснения соответствующих исто-
рических действий, но и важно для выяснения преемственности формирования историче-
ской памяти в рамках государственно-цивилизационного развития. 

Интересной и методологически значимой представляется полемика, развернувшаяся 
в российской философии относительно понимания прогресса в развитии цивилизаций. 
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Большинство философов высказало мнение о существовании подобного прогресса. Более 
того, Н. И. Кареев даже объявил принцип прогрессивного развития законом истории. 

Понятие цивилизационного прогресса он разделил на пять частных понятий, каждое 
из которых является одновременно критерием общего прогресса: 1) прогресс умственный, 
состоящий в воспитании способности к духовным интересам; 2) прогресс нравственный, 
проявляющийся в воспитании способности действовать по убеждению и в улучшении 
принципов этики; 3) прогресс политический, состоящий в развитии свободы и улучшении 
государства; 4) прогресс юридический, отражающий развитие равенства и улучшение пра-
ва; 5) прогресс экономический, выступающий как развитие солидарности и улучшение спо-
собов совместного добывания средств к существованию1. 

Его позиция солидаризируется с идеями П. Л. Лаврова, который также видел критерии 
цивилизационного прогресса и регресса в росте (или уменьшении) «солидарности» между 
людьми и в расширении сознательных процессов и мотивов действия в личностях [11]. 

Отдельной темой в представлениях о формировании славяно-восточного культурно- 
исторического типа является проблема конфликта цивилизаций. Общим для понимания 
причин подобных конфликтов большинство мыслителей считали не социально-экономи-
ческие или политические противоречия, а различия культур, противоречия между цен-
ностными цивилизационными ориентирами.

Современник А. С. Пушкина русский философ А. С. Хомяков считал основой любой 
цивилизации религию и связывал смысл конфликтов между Западной и Православной 
цивилизациями с противоречиями между католической и православной религиями [12]. 
Конечно, эта идея представляет собой чрезвычайное упрощение сложных политических, 
экономических, идеологических и т. п. детерминант войн и конфликтов в истории челове-
чества, но в системе этих детерминант религиозный фактор, несомненно, занимает важ-
ное место. А. С. Хомякову принадлежит идея о «закате Европы», о ее глубочайшем духов-
но-культурном кризисе, высказанная им задолго до О. Шпенглера.

Развивая эти идеи А. С. Хомякова, И. В. Киреевский видит в российской цивилизации 
носительницу мессианской идеи в мировой истории, что крайне актуализируется в услови-
ях современного острого социокультурного конфликта России с Западом. В период Крым-
ской войны 1854–1856 гг. эта идея получила свое развитие в представлениях о конфликте 
между Западной и Православной цивилизациями как ее основной причине.

Заключение
1. Выявлен методологический смысл нравственного потенциала концептуального ос-

мысления российской цивилизации, проявляющийся в том, что отечественные мыслители 
XIX века в своих трудах представляли гуманистические идеалы, как сотворчество индивида 
и государства, направленное на приближение к социально значимым идеалам, к построению 
цивилизации, основанной на заботе государства о своем народе, и народа, защищающего  
и поддерживающего свое государство.

2. Рассмотрена эволюция смыслового содержания понятия «гуманизм» в его традици-
онной, неолиберальной и современной патриотической интерпретации, обосновано пони-
мание гуманизма, базирующееся на рассмотрении заботы о человеке и его благе в качестве 
высшей ценности государства и общества. Показано, что в современном глобализирую-
щемся мире произошла подмена смысла понятия «гуманизм», который в неолиберальной 
интерпретации превратился в принцип абсолютного доминирования личного над обще-
ственным, стал знаменем полного социального эгоизма, попирающего интересы общества  
и всех других людей, кроме индивида, его выражающего. Такая жизненная установка 
выполняет социально деструктивные функции и направлена на ослабление государства. 

1 Кареев Н. И. Историология : (Теория исторического процесса). – Петроград: типография М. М. Стасюлевича, 1915. – 
С. 74–89.
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Применительно к Российскому государству с его огромными территориями и сложным 
климатом подобная неолиберальная стратегия неприменима, поскольку ведет к распаду го-
сударства и деградации общества.

3. Изучена проблема конфликта цивилизаций: ее сущность и детерминанты; выяснено, 
что общим для понимания причин подобных конфликтов большинство мыслителей счи-
тали не социально-экономические или политические противоречия, а различия культур, 
противоречия между ценностными цивилизационными ориентирами.
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Аннотация: Введение. Потребность установления пределов правового регулирования 

возникает при осуществлении различных видов правовой деятельности, таких как пра-
вотворческая, интерпретационная и правоприменительная. Особое место в установлении 
пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности занимают высшие 
судебные инстанции – Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд 
Российской Федерации. Цель исследования: выявить особенности и значение установле-
ния пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности высших судеб-
ных инстанций. Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
абстрагирование, аналогии, системно-структурный и др.) и частно-научные (сравнитель-
но-правовой, формально-юридический, метод толкования норм права и др.). Результаты. 
Установление пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности, 
осуществляемой Конституционным Судом Российской Федерации и Верховным Судом 
Российской Федерации, имеет свои особенности как по отношению к правотворческой  
деятельности, так и по отношению друг к другу. Особенностями установления пределов пра-
вового регулирования в этом виде деятельности высших судебных инстанций является их 
вторичный характер и форма выражения (интерпретационные акты, имеющие норматив-
ное содержание). Вторичность определяет специфику критериев, которые будут значитель-
но отличаться от критериев выявления и установления пределов правового регулирования  
в правотворческой деятельности. В деятельности Конституционного Суда Российской Фе-
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закрепление и отражение в действующем законодательстве. Потребность установления 
пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности обусловлена нео-
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Введение
Проблема установления пределов правового регулирования встает при осуществле-

нии различных видов правовой деятельности, но традиционно связывается исключительно  
с деятельностью правотворческой, оставляя за пределами научного осмысления необходи-
мость и особенности установления пределов правового регулирования в процессе толкования 
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и правоприменения. Анализ научной литературы показал, что можно выделить только две 
публикации, в которых косвенно затрагивается данная проблема. П. М. Рабинович  в сво-
ей статье выделил самостоятельную сферу правореализующего (в т. ч. правоприменитель-
ного) регулирования, не совпадающую со сферой легального регулирования, и обозначил 
условия (внешние и внутренние), определяющие ее изменения [1, с. 55–59]. К внешним 
условиям он относил изменения законодательства, к внутренним – использование анало-
гии закона и аналогии права, изменение толкования (перетолкования) оценочных пра-
вовых понятий, формирование новых правоконкретизирующих положений1. Указанные 
условия, по его мнению, могут приводить как к расширению сферы правореализующего 
(в т. ч. и правоприменительного) воздействия, так и к ее сужению [1, с. 55–59]. Попытку свя-
зать пределы правового регулирования с различными видами юридической деятельности 
предприняла Е. А. Березина, выделив пределы правового регулирования в правотворческой 
деятельности, пределы интерпретационной деятельности, пределы правореализационной 
и правоприменительной деятельности [2, c. 50]. Полагаем, что предложенная терминоло-
гия не совсем корректна, поскольку пределы правового регулирования изначально едины, 
и вряд ли можно говорить, что интерпретационная деятельность имеет самостоятельные 
пределы, не связанные с пределами правового регулирования, установленными законода-
телем2, и независимые от них. В этой ситуации правильнее говорить не о самостоятельных 
видах пределов правового регулирования, а о проблеме установления пределов правового 
регулирования при осуществлении различных видов правовой деятельности, к которым 
следует относить правотворческую, интерпретационную и правоприменительную, каждая 
из которых имеет свои особенности. В рамках настоящей статьи предлагается рассмотреть 
особенности установления пределов правового регулирования при осуществлении интер-
претационной деятельности высшими судебными инстанциями. 

Методы
В процессе исследования использовались общенаучные (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абстрагирование, аналогии, системно-структурный и др.) и частно-научные 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, метод толкования норм права и др.) 
методы. Особое значение для исследования имел сравнительно-правовой метод, позволив-
ший выделить особенности установления пределов правового регулирования в интерпре-
тационной деятельности как самостоятельном виде правовой деятельности.

Результаты

Правовая деятельность высших судебных инстанций: подходы и проблемы 
Рассматривая интерпретационную деятельность высших судебных инстанций, необхо-

димо коротко остановиться на оценке этой деятельности в отечественной юридической на-
уке, поскольку достаточно часто ее рассматривают либо как правотворческую3 [3, c. 57–63], 
завершающуюся созданием нормативного правового акта (пусть даже и специфического) 
[4, c. 360–361; 5, с. 5; 6, c. 155–158; 7, c. 177–180], или судебного прецедента4 [8, c. 21; 9, c. 106–111; 
10, c. 36], либо как правоприменительную [11, c. 63; 12, c. 107–111]. Поскольку этот длительно 

1 Необходимо уточнить, что сфера правореализующего регулирования, по мнению П. М. Рабиновича, может ме-
няться только высшими органам (на тот момент, это, например, пленум Верховного Суда СССР, Госарбитраж при Совете 
Министров СССР). Именно эти органы аккумулируют общественную, а не индивидуальную практику правопримените-
лей, корректируют ее в масштабах всей страны. Непосредственно же правоприменительная практика призвана выступать 
важнейшим источником представлений о потребностях в праве, о требуемой «юридизации» и, наоборот, деюридизации 
общественных отношений, – словом, о нужном изменение сферы необходимого правового регулирования.

2  Конечно, в данном случае нужно учитывать специфику правовой семьи, а также концепцию правопонимания, 
которая будет выступать методологической основой исследования.

3 Корнев А. В. Разъяснения высших судов по вопросам судебной практики как форма судебного правотворчества  
в России : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – С. 155.

4 Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право : учебное пособие. – Москва: Проспект, 2007. – С. 430.
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и активно обсуждаемый вопрос не является непосредственным предметом настоящей ста-
тьи, позволим себе обозначить несколько тезисов, имеющих значение для нашего иссле-
дования, тем более что научная дискуссия по этому вопросу достаточно хорошо освещена  
в юридической литературе.

На протяжении дискуссии о существовании судебного правотворчества в российской пра-
вовой системе, которая идет уже три десятилетия, сложились два основных подхода, которые 
по-разному оценивают деятельность высших судебных инстанций. В рамках первого деятель-
ность высших судебных инстанций рассматривается как правотворческая [4, c. 155–158; 13,  
c. 491–492; 14, c. 189]. Сторонники второго подхода обосновывают неприемлемость судебного 
правотворчества для российской правовой системы [12, c. 107–111; 15, c. 7–35; 16, c. 19]. 
Не останавливаясь на аргументации различных сторон, отметим, что деятельность высших 
судебных инстанций де-юре может быть двух видов: интерпретационная и правопримени-
тельная. Отнесение определенной деятельности к конкретному виду, как это было отмечено 
ранее, обусловлено ее целью и результатом. Если целью является: 

– разъяснение смысла правовых норм, которое содержится в итоговом акте, то речь 
идет об интерпретационной деятельности5; 

– вынесение индивидуального решения по конкретному делу, которое находит отра-
жение в правоприменительном акте, то речь идет о правоприменительной деятельности6.

Другое дело, что действующее право любого государства не может охватить сферу 
правового регулирования7 в полном объеме, и высшие судебные инстанции вынуждены 
в процессе своей интерпретационной деятельности дополнять предмет правового регу-
лирования, в т. ч. уточняя и корректируя его пределы. Подобные уточнение и коррекция 
обусловлены «более высоким коэффициентом соответствия „судебных практик” реалиям 
жизни, чем у писаного закона» [17, c. 66]. Таким образом, высшие судебные инстанции, 
преодолевая законодательный дисбаланс8, фактически устраняют неполноту правового 
регулирования [18, c. 20].

При этом следует учитывать, что, признавая нормативную новизну, содержащуюся  
в отдельных решениях высших судебных инстанций, говорить об осуществлении ими по-
всеместной правотворческой деятельности все-таки нельзя, поскольку далеко не все реше-
ния характеризуются нормативной новизной и могут даже теоретически претендовать 
по своему содержанию на статус нормативного правового акта или судебного прецедента.

Нам ближе подход, который определяет деятельность высших судебных инстанций 
как интерпретационную, но отмечает ее специфику, используя соответствующую терми-
нологию. Так, Н. Н. Вопленко применительно к деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ) вводит понятие «правотворческое толкование» 
[19, c. 72–80], А. В. Победкин, рассматривая интерпретационную деятельность Верховно-
го Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), предлагает использовать термин «норма-
тивное толкование закона» [10, c. 37]. Полагаем, что такая терминология заслуживает вни-
мания, поскольку, с одной стороны, отражает изначальный смысл и цель осуществляемой 
деятельности, а с другой стороны, подчеркивает побочные фактические результаты,  
обусловленные необходимостью уточнения и коррекции предмета правового регулирования 

5 В пункте 4 ст. 3 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ указано, что по запросам Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной 
власти субъектов Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации дает толкование Конституции 
Российской Федерации (О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от  
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1994. – 
№ 13. – Ст. 1447.

6  В пункте 3 ст. 2 Федерального конституционного закона № 3-ФКЗ Верховный Суд Российской Федерации рас-
сматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам (О Верховном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. 
№ 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) // СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550).

7 Сфера правового регулирования представляет собой совокупность отношений, складывающихся между людьми, 
сопровождающих их жизненных фактов и обстоятельств, которые объективно нуждаются в правовой регламентации.

8 Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика) : дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 
2016. – С. 20.
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и его пределов, а в некоторых случаях и выявления пределов сферы правового регулирова-
ния для внесения большей определенности в правовое регулирование общественных отно-
шений, тем более, что нормативного понятия толкования в законодательстве Российской 
Федерации не содержится [20, c. 75]. Следовательно, высшие судебные инстанции имеют 
определенный простор при осуществлении своей интерпретационной деятельности.

Но если законодатель, выявляя и устанавливая пределы сферы правового регулиро-
вания, относительно свободен, будучи ограниченным только свойствами общественных 
отношений и свойствами права, выступающими как критерии выявления и установления 
пределов сферы правового регулирования, то субъекты интерпретационной деятельности 
такой свободой не обладают. Они в любом случае должны учитывать пределы предмета 
правового регулирования, установленные законодателем, и являются не самостоятельными 
творцами (авторами), а сотворцами (соавторами), отталкивающимися от уже существую-
щего нормативного материала9. По мнению М. А. Куликова, «толкование права является 
формой его развития, а любое развитие, как известно, невозможно без изменений»10. Согла-
шаясь с общим посылом этого утверждения, отметим, что толкование права может являть-
ся формой его развития, предполагающей соответствующие изменения, но это происходит 
не всегда. Не случайно по объему выделяются три вида толкования: буквальное, расшири-
тельное и ограничительное, но  только расширительное может рассматриваться как форма 
развития права. И именно такое толкование достаточно часто присуще высшим судебным 
инстанциям. Именно об исправляющем или изменяющем толковании говорил известный 
отечественный цивилист-позитивист Е. В. Васьковский: «Понимая норму в том смысле,  
какой она должна быть согласно действительному намерению законодателя, мы подвергнем 
ее так называемому исправляющему или изменяющему толкованию»11.

Следует отметить, что подходы к интерпретационной деятельности будут существен-
но различаться в зависимости от концепции правопонимания. Например, представитель 
социологической концепции правопонимания С. А. Муромцев призывал при разрешении 
юридических дел не ограничиваться «специально-юридической сферой» и выходить за ее 
пределы, опираться на факты экономики, нравственности, религии12. Характеризуя совре-
менные постмодернистские воззрения, профессор В. В. Лазарев отмечает, что они откры-
вают «большое поле для понимания и интерпретации всего, что входит в сферу правового 
регулирования, что образует смысл соответствующих актов и общественных процессов, 
смысл правовых отношений и их участников и т. д. При этом свобода интерпретационной 
деятельности обусловливает множественные результаты, более того, допускается не только 
реконструкция авторских смыслов, их обнаружение в исследуемом объекте, но и конструи-
рование собственного смысла» [21, c. 21].

Установления пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации: 
общее и особенное 

Установление пределов правового регулирования в интерпретационной деятельнос-
ти имеет свои особенности по отношению к правотворческой деятельности. В то же вре-
мя установление пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности  
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации 
как двух высших судебных инстанций имеет не только общие черты, но и особенности 
по отношению друг к другу. 

9 В данной ситуации мы исходим из того, что сфера правового регулирования представляет собой совокупность 
отношений, сопровождающих их жизненных фактов и обстоятельств, которые объективно должны быть подвергнуты 
правовой регламентации, в отличие от предмета правового регулирования, который включает общественные отношения, 
уже урегулированные нормами права.

10 Куликов М. А. Манипулирование целями и средствами в правовом регулировании: проблемы теории и практики : 
дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2023. – С. 176.

11 Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. [Часть 1:] Учение о толковании и применении гражданских 
законов. – Москва: Центр ЮрИнфоР, 2002. – С. 247.

12 Муромцев С. А. Что такое догма права? – Москва: тип. А. И. Мамонтова и К°, 1885. – С. 31–32.
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Первой общей чертой является вторичный характер установления пределов право-
вого регулирования. Если законодатель, устанавливая пределы правового регулирования, 
отталкивается от общественных отношений, то интерпретатор – от уже существующих 
правовых норм, принципов права и правовых ценностей. Задача законодателя – выявить 
и установить пределы сферы правового регулирования и закрепить их в качестве предмета 
правового регулирования. Задача интерпретатора – выявить и установить пределы предме-
та правового регулирования и только в том случае, если они не установлены, обращаться 
к пределам сферы правового регулирования. В силу этого степень свободы в установлении 
пределов правового регулирования на уровне правотворческой деятельности, с одной сто-
роны, и интерпретационной деятельности, с другой стороны, будет отличаться. 

Второй общей чертой является форма выражения пределов правового регули-
рования в виде интерпретационных актов, имеющих нормативное содержание. Для  
КС РФ – это постановления: 

– о несоответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 
государственной власти и договоров между ними; 

– о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 
государственной власти и договоров между ними в данном КС РФ истолковании; 

– о толковании Конституции Российской Федерации13. 
Для ВС РФ – это постановления Пленума ВС РФ (в т. ч. Пленума Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации, сохранившие юридическую силу) и обзоры судебной пра-
ктики ВС РФ, утвержденные Президиумом. Особое место среди форм выражения пределов 
правового регулирования в правоприменительной деятельности занимают постановления 
Пленума Президиума ВС РФ, принятые по конкретным делам в порядке надзора и в порядке 
возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, 
что этот вид правового акта имеет двойственную природу. С одной стороны, это право-
применительный акт, содержащий индивидуальное решение по конкретному делу. С дру-
гой стороны, он содержит разъяснения, «обязательные и для иных судов, применяющие  
соответствующие нормы (в силу как инстанционной организации судебной системы, 
так и (в ряде случаев) прямого указания закона)»14. Не случайно некоторые исследователи 
рассматривают эти акты как интерпретационные [22, c. 53–56] или считают, что их ин-
терпретационная составляющая преобладает над правоприменительной, поскольку они  
в большей степени направлены на обеспечение унификации и развития судебной практи-
ки, чем на исправление конкретных судебных ошибок [23, c. 36–37].

Вторичность установления пределов правового регулирования в интерпретационной 
деятельности высших судебных инстанций определяет специфику критериев, которые бу-
дут существенным образом отличаться от критериев выявления и установления пределов 
сферы правового регулирования в правотворческой деятельности. Если при осуществле-
нии правотворческой деятельности критериями будут выступать свойства общественных 
отношений, имеющих правовую природу, и свойства самого права, то при осуществлении 
интерпретационной деятельности критериями будут выступать ценности и (или) принци-
пы права. При этом критерии установления пределов правового регулирования в интер-
претационной деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации будут отличаться. 

Критериями установления пределов правового регулирования в деятельности КС РФ 
являются конституционно-правовые ценности и (или) принципы. Указанные критерии 
определяют особенности расширительного толкования КС РФ, обусловливающие выход  
за пределы предмета правового регулирования, установленного законодателем. Задача 
КС РФ не просто раскрыть содержание действующих конституционно-правовых норм,  

13 Мы используем классификацию, предложенную М. А. Александровой (Александрова М. А. Решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации как источник российского права : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2017. – С. 167–168).

14 Корнев А. В. Разъяснения высших судов по вопросам судебной практики как форма судебного правотворчества  
в России : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – С. 12.



Теоретико-исторические правовые науки

26

а сделать это, исходя из понимания ценностей и (или) принципов, имеющих достаточно 
абстрактный, контекстуальный характер и в силу этого не подразумевающих однозначного 
толкования. КС РФ представляет свое видение ценностей и наполняет содержанием прин-
ципы, в результате такой содержательной трансформации происходит коррекция пределов 
предмета правового регулирования. 

В отличие от КС РФ в качестве критериев установления пределов правового регулиро-
вания следует рассматривать исключительно принципы права в том виде, в котором они 
получили закрепление и отражение в действующем законодательстве. Теоретически ВС РФ 
может только уточнять пределы предмета правового регулирования, но не корректиро-
вать их. Тем не менее абстрактность принципов права приводит к тому, что в процессе их 
конкретизации как необходимой составляющей уточнения пределов предмета правового  
регулирования ВС РФ в отдельных случаях не уточняет, а корректирует пределы предмета 
правового регулирования.

Являясь концентрированным результатом развития права, принципы имеют сущест-
венное значение для установления пределов правового регулирования в интерпретационной 
деятельности. С одной стороны, они позволяют обеспечить стабильность и гибкость пра-
вового регулирования, дают возможность разгрузить законодательство, минимизируя про-
блему его избыточности; с другой стороны, выступают как средство преодоления пробелов, 
решая проблему недостаточности законодательства. 

Следует отметить, что арсенал юридико-технических средств, используемых для уста-
новления пределов правового регулирования в рамках интерпретационной деятельности, 
тоже будет существенно отличаться от тех, что используются в деятельности правотворче-
ской. В последней их гораздо больше. Они более формализованы и детально проработаны, 
это целые правотворческие технологии, включающие значительное количество методов  
и средств. Именно поэтому приоритет в установлении пределов правового регулирования 
все-таки должен оставаться за субъектами правотворческой деятельности.

Потребность установления пределов правового регулирования в интерпретацион-
ной деятельности обусловлена неопределенностью как одним из свойств права и может 
быть выражена в двух формах: позитивной и негативной. Негативная форма связана  
с дефектами права, позитивная – с особенностями изложения правового материала [24, c. 10]. 
В свою очередь, типовыми ситуациями, обусловливающими потребность в установле-
нии пределов правового регулирования в процессе осуществления интерпретационной 
и правоприменительной деятельности, являются наличие пробелов в позитивном праве 
(негативная форма неопределенности) и «квалифицированное молчание законодателя» 
(позитивная форма неопределенности). 

Значение установления пределов правового регулирования в интерпретационной 
деятельности высших судебных инстанций 

Видение пределов правового регулирования высшими судебными инстанциями име-
ет существенное значение, как для законодателя, так и для правоприменителя. Решения 
высших судебных инстанций являются ориентиром для дальнейшего изменения и уста-
новления пределов предмета правового регулирования законодателем. В первую очередь 
это касается решений КС РФ. Кроме того, эти решения позволяют иметь обратную связь  
с законодателем, сопрягая положения закона с реальной действительностью, и служат 
источником информации для дальнейшей правотворческой деятельности. Большое зна-
чение решения КС РФ, корректирующие пределы правового регулирования, имеют и для 
правоприменителей. В случае если норма признается неконституционной, решения КС РФ 
временно определяют пределы предмета правового регулирования вместо законодателя. 

Что касается решений ВС РФ, то несмотря на то, что они в большей степени ориен-
тированы на правоприменителя, для законодателя они тоже имеют весьма существенное 
значение, поскольку «смысл закона, выявляемый Пленумом ВС РФ при его толковании, 
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учитывается при разработке проектов федеральных законов, а в некоторых случаях непо-
средственно служит основанием для разработки законодательных изменений» [25, c. 35]. 
Обобщение и анализ индивидуальных решений ВС РФ позволяют создавать собственный 
вариант нормативного решения, который может стать образцом не только для иных судов, 
осуществляющих правоприменительную деятельности, но и для субъектов правотворчест-
ва15. Значимость решений ВС РФ для законодателя определяется тем, что они обеспечивают 
обратную связь, «резюмируя общественный запрос на совершенствование законодательст-
ва, выраженный в массиве правовых споров и судебных актов» [26, c. 23], и выступая «свя-
зующей нитью между законом и реальной действительностью» [27, c. 53]; служат источ-
ником важной информации для правотворчества, поставляя не случайный, а многократно 
апробированный в самых различных условиях материал [28, c. 83], позволяющий законо-
дателю выявлять пределы сферы правового регулирования. Большое значение решения  
ВС РФ имеют и для правоприменителя, выступая вектором для будущей судебной практи-
ки. Их игнорирование влечет, как правило, судебную ошибку и как следствие – отмену со-
ответствующего решения [29, c. 262].

Заключение
Таким образом, установление пределов правового регулирования продуцируется  

не только «сверху» – законодателем, но и «снизу» – интерпретатором и правоприменителем. 
Это взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. Установление пределов правового 
регулирования в интерпретационной деятельности осуществляется КС РФ и ВС РФ и име-
ет свои особенности по отношению к правотворческой деятельности. В свою очередь, уста-
новление пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности ка-
ждой из указанных судебных инстанций имеет не только общие черты, но и особенности  
по отношению друг к другу. К общим чертам следует отнести: вторичный характер установ-
ления пределов правового регулирования и форму выражения пределов правового регули-
рования в виде интерпретационных актов, имеющих нормативное содержание. Вторичность 
установления пределов правового регулирования в интерпретационной деятельности выс-
ших судебных инстанций определяет специфику критериев, которые будут существенным 
образом отличаться от критериев выявления и установления пределов сферы правового 
регулирования в правотворческой деятельности. При этом критерии установления преде-
лов правового регулирования в интерпретационной деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации будут отличаться. Кри-
териями установления пределов правового регулирования в деятельности КС РФ являются 
конституционно-правовые ценности и (или) принципы. В отличие от КС РФ, в качестве 
критериев установления пределов правового регулирования следует рассматривать исклю-
чительно принципы права в том виде, в котором они получили закрепление и отражение  
в действующем законодательстве.

Потребность установления пределов правового регулирования в интерпретационной 
деятельности обусловлена неопределенностью как одним из свойств права и может быть 
выражена в двух формах: позитивной и негативной. Негативная связана с дефектами права, 
позитивная – с особенностями изложения правового материала. Каждая из обозначенных 
форм определяет типовые ситуации, обусловливающие потребность в установлении преде-
лов правового регулирования в процессе осуществления интерпретационной деятельности, 
такие как наличие пробелов в позитивном праве (негативная форма неопределенности) 
и «квалифицированное молчание законодателя» (позитивная форма неопределенности). 
Видение пределов правового регулирования высшими судебными инстанциями имеет  
существенное значение как для законодателя, так и для правоприменителя.

15 Черногор Н. Н., Залоило М. В. Актуальные проблемы правотворчества : учебное пособие. – Москва: Контракт, 
2018. – С. 74.
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Конструирование правовой субъектности 
в восточных дискурсивных практиках: 

постановка проблемы
Аннотация: Введение. В данной статье поднимается проблема понимания правовой 

субъектности; отмечается, что от типа правопонимания зависит образ, социальное назна-
чение и онтологическая сущность самого субъекта правоотношения. Восточная право-
вая традиция, в отличие от индивидуалистической западной, явила миру коллективного 
субъекта, в котором индивидуальность содержится в потенции и раскрывается только 
при особых условиях и в рамках определенной социальной структуры. Поэтому для по-
нимания правовой субъектности в цивилизационном (широком) значении необходим 
новый подход, учитывающий многообразие форм существования человека в мире права. 
Методы. Данная статья предлагает использовать постклассический антрополого-право-
вой подход, в рамках которого высвечивается контекстуальность правовых феноменов 
и актуализируется их релятивность. Результаты. В статье доказывается, что правовая 
субъектность не сводима только к индивидуалистической интеракции. Восточные куль-
туры по-иному формируют правовую идентичность, а дискурсивные практики высвечи-
вают различные вариации взаимного признания, в которых индивид, статусная группа  
и общество в целом выступают по отношению друг к другу с разной степенью доминан-
тности. В статье утверждается, что каждая культура рисует свой идеальный образ челове-
ка в мире права: иногда он выступает как «творец», иногда как «творение», а иногда соче-
тает и то, и другое одновременно. Это, в свою очередь, предполагает определенный набор 
ценностей, адаптирующих человека к той социальной системе, в которой он реально жи-
вет, в которой реализует свои социально значимые потребности. В статье актуализирует-
ся идея о том, что правовая субъектность – это конструкт, который формируется челове-
ком на всех этапах его становления как социального существа, в потенции притязающего  
на универсальный правопорядок.

Ключевые слова: правовая идентичность, субъект права, правовая коммуникация, 
взаимное признание, конструирование права, правовая традиция, европейский правовой 
дискурс, восточный дискурс, ориентализм
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Введение
Проблема понимания правовой субъектности имеет важное значение как для тео-

ретической правовой науки, так и для юридической практики. Этой проблеме посвяще-
но немало научной литературы. Ее различная направленность от юснатурализма до по-
зитивизма не выявила всех аспектов формирования правовой субъектности ни в сугубо 
нормативном, и уж тем более ни в культуральном (цивилизационном) значении. Каждый 
тип правопонимания конструировал свой образ субъекта права, наделяя его свойствен-
ными ему бытийственными характеристиками. Поэтому онтологический у каждого кон-
струируемого субъекта был не тождественен друг другу. Так, например, «позитивизм 
(юридический этатизм) мыслил субъекта через призму закона. Закон закреплял права  
и обязанности, которые и определяли правовой статус субъекта. Юридический этатизм про-
возглашал объективную природу права, поэтому внешняя форма выражения нормы права 
превалировала над ее внутренним содержанием и вообще никак не увязывалась с психиче-
ским (в широком смысле) миром субъекта правовой коммуникации. Конструируемый юри-
дическим этатизмом субъект права в аутентичном прочтении был производен от воли суве-
рена, который «положил», «дал» права и наложил обязанности соответственно» [1, с. 18].

Данная концепция, как мы видим, не предполагала априорного наличия субъективных 
прав у субъекта права, его правомочия проистекали из закона, дарованного властью. В более 
поздних версиях позитивизм не отрицал субъективного права, но полагал его как права  
и обязанности, закрепленные в нормах законодательства, без их реализации на практике [2]. 

Иначе видел субъекта права юснатурализм. Для него субъективное право всегда апри-
орно существовало в субъекте права и было первичным по отношению к любому внешнему 
регулятору. Субъективные права – неотчуждаемы, и они имеют с этой точки зрения уни-
версальный, вневременной характер. Данное видение понимания субъективных прав пред-
полагало только индивидуальный уровень (хотя кантианская теория в качестве субъекта 
полагает трансцендентную сущность). Поэтому субъекты права – это всегда индивиды,  
носители прав и свобод [3, с. 6]. Естественно-правовая доктрина сформировала индивидуа-
листический тип культуры и, став ядром западной правовой традиции1, фактически обрела 
в либеральной идеологии бессмертие.

Таким образом, юридический этатизм и юснатурализм, представив два диаметрально 
противоположных ракурса понимания субъекта права, не смогли внятно показать его сущ-
ность, социальное назначение. Многие пласты (общественные страты), в которых субъект 
права воспроизводился в соответствующем качестве, остались без внимания. Между тем 
именно общество с помощью механизма интерпелляции превращает человека в субъекта 
права, облекает его в соответствующую форму, придает ему соответствующий групповой 
статус, идентифицирует его в том или ином качестве [4, с. 7]. При этом определяющее зна-
чение в интерпелляции имеет как направленность, тип и характер самого общества, так  
и его статусных групп, осуществляющих номинацию. 

Восточная традиция явила миру образ коллективного субъекта, в котором индивиду-
альность раскрывалась в потенции, актуализировавшейся только в рамках определенной 
социальной структуры.

Методы 

Правовая субъектность с точки зрения неклассического антрополого-правового 
подхода

Как отмечалось выше, восточная правовая субъектность не может быть изучена с помо-
щью позитивистской и естественно-правовой методологии. Не может она изучаться и тер-
минами западного дискурса [5, с. 180]. Однако восточный дискурс своего инструментария, 

1 Луковская Д. И., Ломакина И. Б. Конституционализм и конституирующие принципы как факторы легитимации 
правовой системы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 1 (81). – С. 37–45.
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применимого для изучения себя, не дал в силу известных причин. Э. Саид по этому поводу 
прозорливо замечает: «Ориентализм – это не просто взгляд прогрессивного Запада на „дикий” 
и „отсталый” Восток, а интеллектуальный дискурс, в котором переплетаются понимание  
и познание „чужого” языком европейской культуры» [6, с. 35]. Поэтому ориентализм – это 
европоцентристская интеллектуальная традиция, в которой «чужой» всегда просеивается  
через сито априорных ценностей западной культуры [7, с. 143].

Для преодоления европоцентристской историографии мы предлагаем использовать 
неклассический антрополого-правовой подход, который не выносит априорных оценок,  
но учитывает контекстуальность правовых феноменов, ставя на первый план человека и его 
социализацию в производстве правовой реальности. Неклассический антрополого-право-
вой подход по-новому высвечивает субъекта права. В конструируемой реальности человек 
сотворяет и пересотворяет свой правовой мир в соответствии со своими представлени-
ями о справедливом и несправедливом, должном и необходимом. Поэтому как ранее от-
мечалось нами в ранее опубликованной работе, «все аутентичные социальные институты, 
особенно в сфере права, представляют исторически выверенные культурные стандарты, 
выведенные из основополагающих материальных и ментальных начал человека, статусной 
группы, общества в целом» [8, с. 57]. «Сформированные в процессе правовой  жизни, эти 
институты всегда несли и несут на себе печать времени и пространства (культуры). Отсюда 
специфический характер конституирующих доминант (принципов), задающих вектор пра-
вовой традиции» [9, с. 119]. Таким образом, есть все основания полагать, что человек кон-
струирует правовую реальность и осмысливает ее, тем самым включая последнюю в свою 
природу [10, с. 29]. 

Обсуждение 
Правовая реальность, формируемая и осмысливаемая человеком, институционализи-

руется в поведенческих актах и стратегиях индивидов, статусных групп и общества в це-
лом, и каждый тип правовой коммуникации имеет свои исторические и цивилизационные 
корни. Западную традицию права, вне всяких сомнений, конституирует идея верховенства 
права с приматом индивида. Здесь идея взаимного признания (по Полякову) предполагает 
однопорядковую связь, в которой каждый мыслит себя равным другому [11, с. 65]. Данный 
тип коммуникации предполагает наличие равенства в свободе на экзистенциальном, ис-
ходном уровне межчеловеческой коммуникации. «Европейский дискурс равнодостоинства 
стал мейнстримом и навязал миру привычные стереотипы, которые, как верно замечает 
Д. И. Луковская, имел античные корни. Так, «цицероновское „великое равенство” не было 
и не могло быть равенством, исключающим какую-либо дискриминацию по отношению  
к участникам правового общения, равенством возможностей в доступе к социальным благам» 
[12, с. 491]. Однако равенство не предполагало всех членов человечества, из числа равно-
достойных вычеркивались все «чужие» и свои «больные» (дети, женщины, старики).  

Восточную традицию права конституирует  идея коллектива (семьи, клана, государст-
ва), а право мыслится не через призму наличия индивидуальной свободы, а через призму 
групповой принадлежности человека, и только в этом случае человек обретает свою 
правовую субъектность.

Результаты 
Западная версия складывания правовой субъектности достаточно полно представле-

на в гуманитарной литературе, в отличие от восточной. Поэтому в данной статье акцент 
будет смещен именно в сторону восточного миропонимания субъектной природы челове-
ка. Самый радикальный вариант, с точки зрения западного миропонимания, являет япон-
ская традиционная культура в самурайской версии. Так, например, в японском морально- 
этическом кодексе «Бусидо» провозглашается полный отказ самурая от собственного тела  
и души, однако это не означает потери им своей самости, скорее наоборот, свою самость 
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он обретает через служение своему господину, который олицетворяет одновременно  
и клан, и императора. В подтверждение приведем отрывок из классического канонического 
текста: «Поскольку он (самурай) не знает, когда ему будет суждено исполнить это (долг) для 
своего господина, он не должен причинять вред своему здоровью излишеством в еде и вине 
и увлечением женщинами; равно как и смерть на домашних циновках он не должен считать 
достойным самурая концом. Еще более должен он остерегаться споров и ссор с товарища-
ми, которые могут привести к стычке, дабы не рисковать понапрасну жизнью, как рискует 
ею тот, кто лишен чувства верности и долга. … Поэтому, когда возникает опасность спора, 
всегда помни о том, что твоя жизнь принадлежит не тебе, но твоему господину, и умеряй 
свой пыл, ибо в этом состоит долг сдержанного и верного самурая»2.

Метафорический стиль наставлений морально-этического кодекса «Бусидо» рисует 
образы, в которых долг, преданность, служение господину (равно семье и государству – 
данный аспект будет раскрыт ниже) выступают высшей ценностью японского общества,  
а выгода и эгоизм им противопоставляются как жалкие пороки человеческой природы,  
которые непременно должны преодолеваться. Неоценимый вклад в сохранение и укрепле-
ние традиционных японских ценностей самурайской культуры как стержневой основы 
традиционного японского общества внесс самурай Ямомото Цунэтомо (1659–1719). В трак-
тате «Хагакурэ кикигаки» («Записи о сокрытом в листве»), анализируя социально значимые  
стороны жизни традиционной японской культуры, он выходит на проблему понимания 
человека и его идентичности с точки зрения признания им других (другого) и посред-
ством которых он обретает свой правовой статус, и вне его не существует. Надо пони-
мать, что принцип взаимного признания моделируется культурой (статусными группами) 
не через индивидуальную интеракцию, а через господина, олицетворяющего клан и им-
ператора в целом, т. е. господин – это не индивид в западном понимании, а сочетающийся 
образ,  в котором он – это он, и он – это все (по Фромму) [13]. 

Весьма убедительно выглядит цитата из классического японского трактата: «Принад-
лежность к клану, в котором хозяева и слуги всегда были преданы друг другу, это великое 
счастье как для крестьянина, так и для горожанина. Что уж говорить в этом отношении  
о самурае. Самурай клана Набэсима должен прежде всего понимать это. За счастье принад-
лежать к такому клану он должен платить своим неукоснительным служением. Если хозяин 
благоволит ему, он должен служить еще более самоотверженно. Он должен знать, что имеет 
возможность доказать свою преданность, даже если его делают ронином (изгоем), или велят 
ему совершить сэппуку (харакири). Он должен быть верным своему клану всегда, даже когда 
его изгнали в горы или закопали в землю»3. При анализе данного пассажа может показаться, 
что никакого взаимного признания здесь нет, а вот идея закабаления человека присутствует.

Однако в японской традиции закабаление человека увязывалось не с жесткой иерархи-
ческой структурой общества, а с выполнением человеком определенной социальной про-
фессиональной функции, при этом самурайская культура воспринималась вне разделения 
труда, но мыслилась как Абсолют. Трудно понять европейцам, не правда ли? Так, «Хагаку-
ра» рисует «Путь самурая»: «Путь самурая – стремление к совершенству!»4. Поэтому идеал 
«Хагакуры» – не узкий специалист, обуреваемый своими мелкими страстишками, а целост-
ный человек. Целостный человек олицетворяет фундаментальные принципы всех искусств. 
Когда человек шествует по Пути самурая, он не должен искать других идеалов.

Идея взаимного признания в таком культурспецифическом понимании, как это 
ни парадоксально звучит, тоже связана с идеей свободы, как и в западной версии. Только  
в восточном исполнении свобода – не ценность, а средство обретения правильного «Пути», 
в данном случае «Пути самурая». Семантическое значение концепта «свобода» в представленной 

2 Сунь-цзы, Ямамото Ц., У-цзы, Дайдодзи Ю, [и др.]. Искусство войны и кодекс самурая : сборник : [перевод]. – Москва: 
Родина, 2023. – С. 118.

3 Ямомото Ц. Хагакурэ, или сокрытое в листве : [перевод]. – Москва: КоЛибри, 2016. – С. 143.
4 Там же.
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версии означает освобождение от мирской повседневности, материальных выгод, суеты, 
ненужных знаний и опять, как это ни парадоксально звучит, свобода связана со смертью, 
долгом и ответственностью. Только в таком ключе она имеет особый смысл и обретает свое 
особое морально-этическое назначение.

Мы видим, что представленная японским самурайским дискурсом идея понимания 
человека через принцип взаимного признания предполагает обретение себя только через 
признание целого, которое представлено хозяином, родителями, человечеством и даже 
потомками, причем сам самурай и есть олицетворение целого, которое формируется по-
средством «Правильного пути». «Хагакурэ» предписывает: «Делать что-то для себя мелочно  
и недостойно; такие поступки всегда оборачиваются злом. … Служение должно сочетать  
в себе заботу и сострадание к людям»5.

Китайская версия управления государством немногим отличалась от японской. Здесь 
также присутствует идея управления на основании взаимного уважения и почитания стар-
ших младшими, знатных незнатными. Данный принцип нашел осмысление в трудах Г. Кис-
синджера в контексте осмысления им восточного социокультурного контекста и его разли-
чения от западного [14, с. 13].

Справедливость и ритуал – вот главные скрепы, к которым апеллировали китайские 
философы и государственные деятели. Так, например, в «Военном трактате» У-Цзы пишет  
о необходимости признать друг в друге нечто такое, что объединяет народ и власть6. И здесь 
мы снова видим некий символический перенос якобы индивидуалистических ценностей  
(в европейском понимании) в поле других социально организованных структур: в Китае 
чаще всего проекция падает на государство, в традиционной Японии – на клан, и лишь 
затем на императора (государство).

Интересно, что в восточных дискурсивных практиках даже имеются иероглифы, оз-
начающие «общественного родителя» и «общественного ребенка», само же государство 
в китайской версии означает императорскую семью (государь goa и jia – семья. Эти слова 
сливаются в единое целое goajia – государство) [15, с. 51]. В работе «Лунь юй», главном про-
изведении конфуцианской традиции, особое место уделяется идее взаимного признания 
человека, принадлежащего к той или иной социальной группе и государства в лице импе-
ратора7. Здесь нет индивидуалистического начала, но есть другое, которое детерминирует 
в человеке «особый путь» и предназначение. Данный тип коммуникации предполагает 
не конкуренцию, а социальную внутригрупповую солидарность, в основе которой большое 
значение придавалось доверию. Конфуций по этому поводу прозорливо замечает: «Должно 
быть достаточно пищи, должно быть достаточно оружия и народ должен доверять прави-
телю … в случае крайней необходимости можно отказаться от оружия, можно отказаться 
даже и от еды, но без доверия народа государство не сможет устоять»8.

Огромный вклад в понимание правовой субъектности в японской самурайской версии 
внес современный японский филолог и культуролог, постмодернист Юкио Мисима. Миси-
ма призывает японцев сохранять народный дух (кокатуй), выявляет его основополагаю-
щие принципы, имеющие моральные и этические корни. Так, например, используя концепт 
«любовь», Мисима образно и оригинально показывает его специфику в японской тради-
ционной культуре. Оказывается, чистая любовь к женщине или юноше не отличались  
от преданности самурая его господину. Такое представление о любви было названо «любо-
вью к императорской семье» (рэнкэиу-но дзе) и положено в основу поклонения императо-
ру9. В европейской традиции подобных вариаций любви к женщине, тождественной любви  
к хозяину, государю, точно не было.

5 Там же. – С. 144.
6  У-Цзы. Об искусстве ведения войны : [перевод]. – Москва: Родина, 2023. – С. 16.
7 Конфуций. Лунь юй // Древнекитайская философия : в 2 т. – Москва: Мысль, 1972. – Т. 1. – С. 147.
8 Там же.
9 Сунь-цзы, Ямамото Ц., У-цзы, Дайдодзи Ю, [и др.]. Указ. соч. – С. 268.
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Парадоксальность суждений Востока изумляет многих неискушенных европейцев. 
Свобода содержится в несвободе, право содержится в долге и ответственности перед 
другим(и), справедливость проистекает из неравенства, а семья, клан, государство (импе-
ратор) провозглашаются высшими ценностями! Все это доктринально закрепляется и реи-
фицируется в идею следования «Особому Пути» («Путь Дао», «Путь Дхармы», «Путь Кон-
фуция», «Путь Самурая» и пр.). На выходе мы видим цельную, мало понятную европейцам 
тотальную социальную модель со своим культурным стандартом (стержнем) взаимного 
признания и идентичности человека, погруженного в коллектив и как бы не существующего 
без него. В подтверждение приведем слова древнекитайского полководца Сунь-цзы. В трак-
тате «О военном искусстве» он говорит: «Первое – это путь! … Путь – это когда достигают 
того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя, когда народ готов вместе с ним 
умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений!»10. Очевидно,  
что «Путь» олицетворяет социальную гармонию в государстве, «Путь» – условие его без-
опасного существования, он залог гармоничного воспроизводства человека в границах 
стратифицированного общества (государства).

Заключение 
Тотальность, пронизанная духом служения общему и целому в лице хозяина, господина, 

«отца нации», правителя формирует ценности, далекие от западных идеалов. Идентифика-
ция личности наслаивается на коллективные структуры, которые в конечном итоге дикту-
ют особые сокровенные смыслы. Видимо, этим обстоятельством объясняются досконально 
разработанные морально-этические кодексы, так широко представленные в дискурсивных 
практиках Востока и массово применяемые людьми в обыденной повседневности.

Таким образом, конструирование личности имеет исторические и культурные корни, 
которые несводимы только к пониманию индивида в единичном аспекте его существо-
вания, через признание другого в эквиваленте «я». Дискурсивные практики рисуют раз-
личные вариации взаимного признания, в которых индивид, статусная группа и общество  
в целом выступают по отношению друг к другу с разной степенью доминантности. Фор-
мируемые правовые статусы закрепляются в разных культурных кодах языка по-разному 
и воспроизводятся в повседневных практиках тоже неодинаково. Каждая культура рисует 
свой идеальный образ человека – «творца» или «творения», а иногда «творца» и «творения» 
одновременно. И если в каждой отдельно взятой культуре все более или менее понятно  
и предсказуемо с точки зрения формирования устойчивой и относительно безопасной 
среды обитания человека, то в рамках межкультурной коммуникации дела обстоят иначе. 
Признание равнодостоинства другого (их) натыкается на национальные стереотипы, кото-
рые уходят своими корнями в этническую самоидентификацию сначала этносов, народов, 
а потом и наций.
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К содержанию понятия «органы внутренних дел»
в историческом контексте 

Аннотация: Введение. Термин «органы внутренних дел» настолько широко вошел 
в наш обиход (и в научный в том числе), что создается впечатление, будто он существовал 
всегда. Может показаться, что он претендует на некое базовое теоретическое понятие. 
В данной статье осуществлена попытка прояснить эту ситуацию, выяснить, когда и при 
каких обстоятельствах в делопроизводственный и научный оборот вошли понятия «вну-
тренние дела», «органы Министерства внутренних дел», «учреждения внутренних дел», 
«органы внутренних дел». Эта задача представляется нам насущной и весьма актуальной. 
Методы. Исследование опиралось на диалектику, выступающую как общую методоло-
гию научного познания. Были использованы общенаучные, специальные, частнонауч-
ные методы. Осуществлено изучение соответствующих исторических документов с при-
менением анализа, синтеза, индукции и дедукции. Полученные результаты обработаны 
с помощью интерпретативного метода. Проведено сравнение функций и подразделений 
Министерства внутренних дел в различные исторические периоды. Принцип историзма 
позволил исследовать динамику становления и развития терминов «внутренние дела», 
«органы внутренних дел». Результаты и их обсуждение. Выявлено, что сами понятия 
«внутренние дела», «органы внутренних дел» и другие их производные появились только 
в конце XVIII века. В «Таинственной конституции» Н. И. Панин наметил новую систему 
центральных органов отраслевого государственного управления. Одним из восьми на-
правлений «государственного правления» он выделил «Духовной закон и нравы граж-
данств, что называется внутреннею политикою». В сентябре 1802 г. были созданы восемь 
министерств. Семь из них «специализированные», профильные: военно-сухопутное, 
военно-морское, юстиции, коммерции, финансов, иностранных дел, народного просве-
щения. А руководство остальными сферами деятельности общества и государства было 
поручено Министерству внутренних дел. Министерство внутренних дел заняло исклю-
чительное положение в части руководства местами: ему были подчинены губернаторы, 
органы местного самоуправления. Но понятие «внутренние дела» не было точно опре-
делено еще очень длительное время. Так продолжалось до начала ХХ века и в послере-
волюционные годы. Многочисленные реорганизации Министерства так и не позволили 
окончательно сформировать определение рассматриваемых терминов. Заключение. В ре-
зультате исследования авторы приходят к выводу, что понятие «органы внутренних дел» 
не может претендовать на универсальное применение к различным историческим перио-

© Малыгин А. Я., Абдрахманов А. И., 2024
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дам, поскольку отсутствуют единые критерии отнесения функций, выполняющихся теми 
или иными звеньями государственного аппарата, к «внутренним делам».

Ключевые слова: правоохранительные органы, полиция, внутренние дела, МВД, 
НКВД, милиция, органы внутренних дел
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To the content of the concept
of “internal affairs bodies” in a historical context

Abstract: Introduction. The term “internal affairs” has become so widespread in our 
everyday life (including scientific) that it seems as if it has always existed.It may seem that it 
pretends to be some basic theoretical concept. The author of this article attempts to clarify this 
situation, to find out when and under what circumstances the concepts of “internal affairs”, 
“bodies of the Ministry of Internal Affairs”, “institutions of internal affairs”, “internal affairs 
bodies” entered the record and scientific turnover. This task seems to us to be urgent and highly 
relevant. Methods. The research was based on dialectics, acting as a general methodology 
of scientific cognition. General scientific, special and private-scientific methods were used. 
The study of relevant historical documents with the use of analysis, synthesis, induction and 
deduction was carried out. The obtained results were processed using the interpretative method. 
The comparison of functions and subdivisions of the Ministry of Internal Affairs in different 
historical periods was carried out. The principle of historicism allowed us to study the dynamics 
of formation and development of the terms “internal affairs”, “internal affairs bodies”. Results and 
their discussion. It is revealed that the very concepts of “internal affairs”, “internal affairs bodies” 
and other derivatives of them appeared only at the end of the XVIII century. In the “Mysterious 
Constitution” N. I. Panin outlined a new system of central bodies of branch state administration. 
One of the eight directions of “state government” he singled out “Spiritual law and morals of 
citizens, which is called internal politics”. Eight ministries were createdin September 1802.
Seven of them were “specialised”, profile ones: the Military and Army, Naval, Justice, Commerce, 
Finance, Foreign Affairs, Public Education. The leadership of the other spheres of activity of 
society and the state was entrusted to the Ministry of Internal Affairs. The Ministry of Internal 
Affairs took an exclusive position in the part of the management of places: governors, local self-
government bodies were subordinated to it. The concept of “internal affairs” was not precisely 
defined for a very long time. This continued until the beginning of the twentieth century and in 
the post-revolutionary years. Numerous reorganisations of the Ministry did not allow forming 
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a definition of the terms in issue. Conclusion. As a result of the research, the authors conclude that 
the concept of «internal affairs bodies» cannot claim universal application to different historical 
periods. There are no unified criteria for attributing the functions performed by certain links of 
the state apparatus to «internal affairs».

Keywords: law enforcement agencies, police, internal affairs, MIA, NCIA, militia, internal 
affairs bodies 

For citation: Malygin A. Ya., Abdrakhmanov A. I. To the content of the concept of “internal 
affairs bodies” in a historical context// Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 4 (104). – P. 40–50; https://doi.org/10.35750/2071-8284-
2024-4-40-50.

Введение
Словосочетание «органы внутренних дел» является широко используемым, об-

щепризнанным, даже «само собою разумеющимся». Употребляется оно не только в по-
вседневной, бытовой лексике, но и в научных публикациях, в формулировках названий 
многочисленных статей, в учебных пособиях, учебниках, монографиях1, вплоть до ис-
пользования для характеристики известных правоохранительных механизмов Древне-
русского государства. Поэтому может показаться, что оно выступает в качестве претен-
дента на уровень научной категории, некоего базового теоретического понятия.

Попытаемся проследить, когда и при каких обстоятельствах оно возникло. Вначале 
обратимся к справедливо считающимся объективными, научно достоверными источни-
кам информации – к энциклопедиям. Оказывается, что ни в одной из наиболее известных, 
полных, авторитетных энциклопедий отдельной статьи «органы внутренних дел» нет. 

Почему же? Стоит немного разъяснить этот вопрос. Энциклопедии пишутся так: 
готовится перечень предполагаемых к публикации в этой энциклопедии статей, затем 
подыскиваются авторы (известные специалисты в соответствующей области знаний 
и практики), которым и предлагается поучаствовать в подготовке этого важного труда. 
Отсутствие в энциклопедиях отдельной статьи «органы внутренних дел» может объяс-
няться двумя причинами: 1) разработчики (а это тоже высококлассные специалисты) из-
начально не включали ее в перечень статей, 2) в перечень поместили, но авторы, которым 
предлагали эту статью написать, отказались от этого. Надеемся, что данная публикация 
поможет понять, почему так произошло.

Но предварительно следует сказать о единственном исключении «энциклопедическо-
го» уровня, «ведомственном» издании, о книге «МВД России. Энциклопедия», выпущен-
ной в 2002 году к 200-летию Министерства внутренних дел2. Предложенная в ней трактов-
ка данного понятия заслуживает внимания. Ее автор В. В. Черников – известный ученый, 
доктор наук, профессор, по должности начальник договорно-правового департамента 
МВД России, располагавший широчайшими возможностями интерпретации этого поня-
тия согласно с интересами практики – считает, что органы внутренних дел Российской 
Федерации являются «специализированной государственной структурой, предназна-
ченной для непосредственного осуществления государственного управления в области 
внутренних дел». Далее дается разъяснение, что же относится к внутренним делам. Вну-
тренние дела – это «важнейшая сфера жизнедеятельности общества и государства, пред-
ставляющая собой комплекс общественных отношений, связанных с защитой жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от противоправных посягательств 
и иных угроз, с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности»3.

1  Авторы данной статьи также использовали оборот «органы внутренних дел» в различных публикациях.
2  Черников В. В. Органы внутренних дел (ОВД) // МВД России : Энциклопедия / гл. ред. В. Ф. Некрасов. – Москва: 

Объединенная редакция МВД России : Олма-Пресс, 2002. – С. 366–367. 
3  Там же.
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Не вступая в полемику, отметим лишь тот факт, что такое понимание «органов вну-
тренних дел», «внутренних дел» предлагается в наши дни, в начале XXI столетия. Схожая 
трактовка дается в учебниках, учебных пособиях по курсу «Правоохранительные орга-
ны», в многочисленных статьях данной проблематики. Приведем несколько примеров. 
Так, Я. Л. Ванюшин считает, что «органы внутренних дел представляют возглавляемую 
МВД России систему органов исполнительной власти и их подразделений, осуществляю-
щих публичные функции в сфере внутренних дел и наделенных в установленных законом 
случаях полномочиями по применению принудительных мер воздействия на участников 
контролируемых правоотношений»4.

По мнению А. П. Гуськовой, если под внутренними делами понимать совокупность 
всех вопросов внутренней жизни государства, то этим занимаются большинство органов 
исполнительной власти5.

В узком же смысле внутренние дела чаще всего трактуются как сфера деятельности, 
связанная «с охраной общественного порядка, защитой прав и свобод граждан, обеспече-
нием законности, работой полиции»6. 

Возникает вопрос – можно ли им оперировать применительно к более ранним исто-
рическим периодам, т. е. является ли данная трактовка универсальной, раскрывающей 
сущность этой категории?

Методы
Исследование опиралось на диалектику, выступающую как общую методологию на-

учного познания. Были использованы общенаучные, специальные, частнонаучные мето-
ды. Осуществлено изучение соответствующих исторических документов с применением 
анализа, синтеза, индукции и дедукции. Полученные результаты обработаны с помощью 
интерпретативного метода. Проведено сравнение функций и подразделений Министер-
ства внутренних дел в различные исторические периоды. Принцип историзма позволил 
исследовать динамику становления и развития терминов «внутренние дела», «органы 
внутренних дел».

Результаты.
Принято считать, что в политический и юридический обиход понятие «внутренние 

дела» вошло в конце XVIII века. В «Таинственной конституции» Н. И. Панин наметил но-
вую систему центральных органов отраслевого государственного управления. Одним из 
восьми направлений «государственного правления» он выделил «Духовной закон и нра-
вы гражданств, что называется внутреннею политикою».

Иностранная, военная и адмиралтейская коллегии отделялись «от общих внутрен-
них дел», обнимавших широчайший круг общественных отношений. Одним из руководи-
телей департамента (коллегии) Императорского совета должен быть «статский секретарь 
внутренних дел, который не токмо сенатор, но и место имеет во всех коллегиях, принад-
лежащих к тому департаменту»7.

4  Ванюшин Я. Л. Организационное построение ОВД РФ // Государство и право. – 2012. – № 34. – С. 34.
5  Гуськова А. П. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов // Человек и закон. – 2014. – № 34. – 

С. 47. Примерно такой же является позиция Р. Г. Миронова, считающего, что в широком смысле органы внутренних дел 
представляют собой систему органов исполнительной власти, осуществляющих внутренние задачи и функции государ-
ства. См.: Миронов Р. Г. ОВД в системе правоохранительных органов // Международное публичное и частное право. – 
2015. – № 123. 

6  Шамардин А. А. Правовой статус органов внутренних дел // Государство и право. 2011 – № 9. – С. 77. Н. А. Пету-
хова и А. С. Мамыкин пишут, что «органы внутренних дел осуществляют защиту прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений» // Правоохранительные и судебные органы России : учебник. – Москва: Россий-
ский государственный университет правосудия, 2015. – С. 221.

7  Бумаги Императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел / Со-
браны и изданы с Высочайшего разрешения по предначертанию его Императорского Высочества Государя Наследника 
Цесаревича Великого Князя Александра Александровича академиком П. Пекарскими : в 5 т. – Санкт-Петербург: Типогра-
фия Императорской Академии Наук, 1871. – Т. I: 1744–1764 годы. – С. 202.
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Сохранилась записка Екатерины II о кандидатах в советники Императорского совета 
(Н. И. Панин в их числе) и о разделении его на департаменты. Первый в списке департа-
мент «Внутренний» во главе с Н. И. Паниным8.

Сенат предполагалось разделить на шесть департаментов. Первый: «Государственных 
внутренних политических дел, яко то всякие государственные ведомости о числе народа, 
полное сведение о всех государственных приходах и расходах, архива с печатною кон-
торою и типографиею, дела по синоду с подчиненными местами, дела по иностранной 
коллегии с пограничными комиссиями. Дела по камор с корчемными и ревизион-колле-
гиями, по штатс и соляной конторам и по канцелярии конфискации, по секретной и тай-
ной экспедициям, по приказному столу и по новому уложению. О штатах, по ревизиям 
мужеского пола душ. По монетной и с принадлежащими к тому экспедициям»9.

Четвертый департамент: «Дела по юстиц и вотчинной коллегиям, по сыскному и суд-
ному приказу, по сыщиковым делам и по экспедиции о колодниках и всякия следствен-
ныя по главной полиции»10. Отсюда можно заключить, что «правоохранительные» функ-
ции Н. И. Панин не связывал с делами внутренними. К слову сказать, в названных и иных 
документах братьев Паниных, адресованных в 1762 году Екатерине II, широко и свободно 
употребляются термины «министерство», «министр»11.

Можно предположить, что новаторы «дней Александровых прекрасного начала» 
были знакомы с названными проектами, потому что в министерской реформе очень мно-
го созвучного идеям Н. И. Панина, в т. ч. в части «внутренних дел». 

Для того чтобы разобраться с изначальной трактовкой термина «внутренние дела» 
и его эволюцией, следует упомянуть наиболее важные вехи истории МВД–НКВД, прибег-
нуть к их ретроспективной характеристике. 

Напомним, что в сентябре 1802 г. были созданы восемь министерств. Семь из них 
«специализированные», профильные: военно-сухопутное, военно-морское, юстиции, 
коммерции, финансов, иностранных дел, народного просвещения. А руководство осталь-
ными сферами жизнедеятельности общества и государства было поручено Министерству 
внутренних дел. Поэтому оно было необычайно многофункциональным. 

Достаточно перечислить основные самые крупные структурные звенья – экспедиции 
Министерства внутренних дел, чтобы убедиться в этом. 

Первая экспедиция – народное продовольствие и соляная часть.
Третья – совершенствование земледелия; дороги, фабрики и заводы.
Четвертая – приказы общественного призрения.
Из четырех экспедиций только вторая (спокойствия и благочиния) занималась во-

просами руководства полицией. 
Очевидно, что при таком положении дел правоохранительная деятельность не от-

носилась к разряду приоритетных. Подтверждением тому может служить любой отчет 
Министерства (объемом до 100 страниц), которые публиковались, начиная с 1804 года. 
В некоторых из них о состоянии правопорядка вообще не упоминается, результаты рабо-
ты полиции не оцениваются, в лучшем случае приводятся сведения о некоторых «выдаю-
щихся» происшествиях.

Министерство внутренних дел заняло исключительное положение в части руковод-
ства местами: ему были подчинены губернаторы, органы местного самоуправления. Ми-
нистерство активнейшим образом воздействовало на духовную жизнь россиян, т. к. все 
конфессии (за исключением Русской православной церкви, которая, как известно, была 
огосударствлена Петром I и управлялась через Духовную коллегию – Святейший Синод) 
были подведомственны Министерству внутренних дел, в составе которого имелся Де-

8  Там же. – С. 201.
9  Там же. – С. 201.
10  Там же. – С. 211.
11  Из бумаг Диканьского архива князя Кочубея // Русский архив. –. – [Б. м.]: Издаваемый при Чертковской библио-

теке, 1871. – Год 11-й. Т. 2. – С. 1415, 1418, 1420, 1422, 1423.
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партамент духовных дел иностранных исповеданий. Цензура также была поручена ему. 
Как видим, к «внутренним делам» (к ведению МВД) был отнесен широчайший круг во-
просов, охватывавший производственные, хозяйственные, административные, идеоло-
гические (духовные), правовые отношения, т. е. все сферы жизнедеятельности общества 
и государства.

В таком виде (за изъятиями, о которых речь пойдет ниже) Министерство действова-
ло до начала XX века. 

Никаких попыток за все два века ввести в оборот понятие "органы внутренних дел" 
не предпринималось, т. к. государствоведы, полицеисты, чиновный мир понимали, что 
отсутствует единый критерий, позволяющий отнести то или иное звено государствен-
ного механизма (согласно выполнявшимся им функциям) именно к органам внутренних 
дел. А некоторые события, некоторые важные реформы только подтверждали, что для те-
оретического научного обоснования понятия «органы внутренних дел» нет достаточных 
оснований. Самый убедительный, на наш взгляд, пример – это создание Министерства 
полиции. После выделения полиции из состава МВД последнее превратилось в чисто хо-
зяйственное ведомство. Если его и систему подчиненных ему многочисленных подраз-
делений отнести к «органам внутренних дел», то как же быть с системой Министерства 
полиции? (Кстати, в его состав были включены звенья отнюдь не полицейского – по со-
временным меркам – характера, например, медицинский департамент). Затем, в  доре-
волюционный период несколько раз в состав Министерства вводили и вновь выводили 
политический сыск, места лишения свободы и т. д. Государственно-правовой статус Ми-
нистерства внутренних дел в результате множественных преобразований существенным 
образом менялся, отразить его в обобщенном научно-теоретическом понятии «органы 
внутренних дел» было невозможно. Понимание этого было, по-видимому, всеобщим. По-
этому использовалось (со временем все шире) понятие, совершенно не претендующее на 
какую-либо научность, понятие, отражающее практическое, реальное положение дел – 
органы Министерства внутренних дел. Легко заметить, что в этом случае какое бы рас-
ширение или сужение компетенции ведомства ни состоялось, а, следовательно, как бы 
ни уменьшалось или ни расширялось число служб и подразделений, подведомственных 
МВД, этот термин самым точным образом отражал бы истинное положение вещей. 

Не вдаваясь в детали, можно утверждать, что аналогичный подход сохранялся и в Со-
ветском государстве. Образованный после Октябрьской революции Народный комисса-
риат внутренних дел в течение первых месяцев оставался таким же многофункциональ-
ным, как и дореволюционное Министерство внутренних дел, сохраняя многие прежние 
структурные подразделения. Однако с 1918 года началась постепенная реорганизация 
Наркомата: «чужеродное» (медицина, ветеринария, статистика и проч.) передавалось 
в другие ведомства, а в ведение НКВД переходили функции, связанные непосредственно 
с обеспечением внутренней безопасности. В состав Наркомата были переданы внутрен-
ние войска, места лишения свободы, органы государственной безопасности, подразделе-
ния по обслуживанию беженцев и пленных, противопожарная служба и др.12 Невозмож-
но «втиснуть» в понятие «органы внутренних дел» коммунальное хозяйство, руководство 
которым НКВД осуществлял до 1930 года.

Образованный в 1934 году Наркомат внутренних дел СССР являлся по сути своей 
«охранительным» ведомством. Напомним, что структура его включала: главное управле-
ние государственной безопасности, главное управление милиции и уголовного розыска, 
главное управление пожарной охраны, главное управление пограничной и внутренней 
охраны, главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, от-
дел ЗАГС.

Хотя развитие Наркомата шло преимущественно за счет углубления специализации, 
выделения обособленных служб и подразделений (паспортная, ГАИ, детские комнаты ми-

12  С переходом к нэпу многие из них были упразднены.
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лиции и т. д.; в пенитенциарной области – новые виды мест лишения свободы), два но-
вовведения не укладываются в общую схему: создание военно-учетных столов в низовых 
органах милиции (т. е. превращение их по сути дела в военкоматы) и службы местной 
противовоздушной обороны. И то и другое трудно отнести к внутренним делам, а следо-
вательно, использовать в качестве аргумента существования «органов внутренних дел», 
а не «органов НКВД» в те годы.

Послевоенные эксперименты (передача из МВД милицейских служб и подразделе-
ний в ведение МГБ, а мест лишения свободы в Министерство юстиции и возвращение их 
обратно, объединение-разъединение с МГБ и проч.) лишь подтверждают сомнения в воз-
можности оперировать общим, единым понятием «органы внутренних дел». С включени-
ем милиции в состав МГБ в 1949 году сложилась система, при которой в краях и областях 
Союза СССР существовали одновременно управления МГБ и управления милиции. По-
этому продолжали использовать наименование «органы НКВД», «органы МГБ», «органы 
милиции». 

В 1953 году МГБ и МВД слились в единое МВД, а после создания весной 1954 года КГБ 
при Совете министров СССР милиция была оставлена в МВД. На уровне краев и обла-
стей действовали управления МВД и управления милиции.

Теперь мы подошли к событию, которое и явилось основанием (причиной) введения 
в оборот понятия «органы внутренних дел». В постановлении ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР от 25 октября 1956 г.13  говорилось: «Считая неправильной существующую 
централизацию руководства местными учреждениями внутренних дел со стороны Ми-
нистерства внутренних дел СССР, а также деление на органы МВД и органы милиции, 
признать целесообразным реорганизовать управления МВД и управления милиции в об-
ластях и краях в единые управления внутренних дел исполнительных комитетов област-
ных (краевых) Советов депутатов трудящихся, а отделы (отделения) милиции в городах 
и районах преобразовать в отделы (отделения) милиции исполнительных комитетов го-
родских и районных Советов депутатов трудящихся». Это решение оценивается абсолют-
но во всех публикациях как восстановление принципа двойного подчинения. Спрашива-
ется, кого и кому? 

Прежнее понятие «органы МВД» исключалось, как отражающее «неправильную су-
ществующую централизацию руководства местными учреждениями внутренних дел…»14. 
Назвать их органами исполкомов соответствующего уровня также было невозможно, по-
скольку это не отражало бы того самого принципа «двойного подчинения». В постановле-
нии употреблен термин «местные учреждения внутренних дел». Некоторое время обо-
рот «учреждения внутренних дел» широко использовался в официальных документах, 
нормативных актах. Одним из значений полиморфной категории «учреждение» является 
понятие «орган». На каком-то этапе словосочетание «органы внутренних дел» вытеснило 
словосочетание «учреждения органов внутренних дел» (каких-либо свидетельств о том, 
что оно было внедрено в директивном порядке или как методическая рекомендация не 
существует).

Итак, категория «органы внутренних дел» возникла как попытка идентифицировать 
созданные осенью 1956 года УВД (ОВД) соответствующих исполнительных комитетов 
Советов депутатов трудящихся15. Однако если ранее использовавшееся понятие «Орга-
ны НКВД-МВД» отражали лишь ведомственную принадлежность того или иного звена 
(службы, подразделения и т. д.) к НКВД–МВД и не претендовали на научно-теоретиче-
ское обоснование, раскрытие этого понятия, то использование термина «орган(ы) вну-
тренних дел» непосредственно подводило к необходимости его толкования. 

13  О мерах по улучшению работы МВД СССР : постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР // Партийная 
жизнь. – 1957. – № 4. – С. 64–65.

14  Там же.
15  См.: Общая теория права и государства : учебник / В. С. Афанасьев, А. Г. Братко, А. П. Герасимов [и др.] ; под 

ред. В. В. Лазарева. – Москва: Юрист, 1994. – 367 с. ; Теория права и государства : учебник / В. С. Афанасьев, А. Г. Братко, 
В. Н. Бутылин [и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. – Москва: Право и закон, б. г. (1996). – 421 с.
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Последующие события достаточно скоро продемонстрировали аморфность данного 
понятия. К началу 1960-х гг. многие звенья МВД были переданы в другие министерства 
и ведомства, т. е. министерство перестало выполнять какие-то важные функции, а общее 
название «органы внутренних дел» продолжало применяться.

А как термин «органы внутренних дел» «подружить» с периодом 1962–1968 гг., когда 
у нас существовало не Министерство внутренних дел (МВД), а Министерство охраны об-
щественного порядка (МООП)? Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноя-
бря 1968 г. МООП СССР был переименован в МВД СССР. Все это наглядно свидетельству-
ет, что никаких единых критериев для отнесения каких-либо звеньев государственного 
механизма к органам внутренних дел не существовало. 

Все последующее развитие МВД лишь подтверждает это. Многочисленные изъятия 
функций и наоборот – возложение новых обязанностей на Министерство внутренних дел 
существенно меняли его государственно-правовой статус. Перечислить все важные изме-
нения в журнальной статье просто невозможно. Назовем только наиболее существенные 
за последние десятилетия.

28 июля 1998 г. был издан указ «О передаче уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации»16, которая была в целом закончена к 1 сентября 1998 г.

Из ведения МВД была изъята противопожарная служба. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2001 г. «О совершенствовании Государственного управления 
в области пожарной безопасности»17 Государственная противопожарная служба Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации была преобразована в Государственную 
противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. «Вопро-
сы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»18 в со-
став Росгвардии были переданы внутренние войска, а также органы управления и под-
разделения МВД России по госконтролю в сфере оборота оружия, частной охранной 
деятельности, отряды СОБР и ОМОН территориальных органов внутренних дел, Центр 
специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России и авиа-
подразделения министерства. Кроме того, Росгвардии передано ФГУП «Охрана».

Из сказанного ясно, что в результате этих изъятий Министерство внутренних дел 
фактически стало Министерством полиции. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г.19 Министер-
ство внутренних дел отнесено к числу ведомств, подчиненных непосредственно ему. Го-
сударственно-правовой статус МВД, закрепленный в данном указе и целом ряде иных 
нормативных правовых актов, предусматривает строгую централизацию руководства 
министерством. Принцип двойного подчинения, который лежал в основе организации 
системы НКВД–МВД (1918–1930, 1956–1990) перестал действовать. Сам ход историческо-
го развития вернул в обиход категорию «органы МВД», которая наиболее полно отражает 
реальное положение дел (достаточно посмотреть на вывеску любого регионального под-
разделения). Не претендующая на научные обобщения, неся сугубо прикладную нагруз-
ку, она в известной мере может использоваться и в отношении периодов существования 
двойного подчинения – ведь сущность этих органов определялась, прежде всего, принад-
лежностью к НКВД-МВД.

16  Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1998. – № 31. – Ст. 3841. Источник: https://
www.law.ru/npd/doc/docid/901752249/modid/99 (дата обращения: 19.11.2024).

17  О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности : Указ Президента Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1309 (ред. от 27.10.2011) // СЗ РФ. – 2001. – № 46. – Ст. 4348. 

18  Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации : Указ Президента Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 (ред. от 17.06.2019) // СЗ РФ. – 2016. – № 15. – Ст. 2072.

19  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 1994. – № 3. – Ст. 190; СЗ РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3841.
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Встает вопрос, как быть с теми хронологически короткими периодами, к которым 
невозможно употребить ни данную категорию, ни понятие «органы внутренних дел». На-
помним, что с 1932 по 1934 гг. милиция подчинялась ОГПУ, исправительно-трудовые уч-
реждения Наркомату юстиции и т. д. После Великой Отечественной войны из МВД в МГБ 
были переданы многие службы и подразделения, в том числе внутренние войска, мили-
ция и уголовный розыск, а МВД превратилось в некое почти хозяйственное ведомство. 
С 1962 по 1968 гг. существовало не МВД, а Министерство охраны общественного порядка. 
Думается, что можно предложить именовать их по ведомственной принадлежности: ми-
лиция в составе ОГПУ (МГБ), ИТУ под руководством НКЮ, МООП и его местные органы 
и т. п. и т. д. 

Заключение
После создания в сентябре 1802 г. министерств семь из них были «специализирован-

ными», профильными: военно-сухопутное, военно-морское, юстиции, коммерции, фи-
нансов, иностранных дел, народного просвещения. А руководство остальными сферами 
деятельности общества и государства было поручено Министерству внутренних дел, ему 
были подчинены губернаторы, органы местного самоуправления, ему были подведом-
ственны все конфессии (за исключением РПЦ), в составе которого имелся Департамент 
духовных дел иностранных исповеданий. Цензура также была поручена означенному ми-
нистерству. 

В течение долгого времени как в дореволюционный период, так и в советский и пост-
советский многие функции МВД были переданы в другие министерства и ведомства, но 
общее название «органы внутренних дел» продолжало применяться.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что понятие «органы внутренних дел» 
не может претендовать на универсальное применение к различным историческим пери-
одам, поскольку единые критерии отнесения функций, выполняющихся теми или иными 
звеньями государственного аппарата, к «внутренним делам», до настоящего времени от-
сутствуют.
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Охрана половой неприкосновенности 
несовершеннолетних в сети «Интернет»: 

поиск решения проблем
Аннотация: Введение. Использование интернета для совершения преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних является новой угрозой для 
всестороннего психического и физического развития детей. Данные преступления от-
личаются большим количеством пострадавших от одного лица, страдающего расстрой-
ством сексуального поведения. Латентный характер таких преступлений обусловливает 
необходимость научного поиска практического обеспечения эффективной правовой ох-
раны половой неприкосновенности детей в сети «Интернет» в соответствии с существую-
щими проблемами. Методы. Использованы общенаучные методы исследования (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение); частные методы исследования (системно-структурный, 
логико-юридический) позволили всесторонне исследовать проблему половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и способы ее решения. Метод правового прогнозирова-
ния позволил определить сферы совершенствования законодательства по решаемой про-
блеме. Результаты. Выявлена высокая общественная опасность развратных действий в 

© Басова А. В., 2024



52

отношении несовершеннолетних посредством сети «Интернет», что привело к развитию 
специализированных органов защиты половой неприкосновенности детей в интернете 
в зарубежных странах, к широкому внедрению искусственного интеллекта в цифровой 
поиск запрещенного порнографического контента. В России предлагается решать иссле-
дуемую проблему совершенствованием правового регулирования надзора за лицами, 
осужденными за нарушения половой неприкосновенности детей, посредством системы 
«Безопасный город», а также ограничением общего доступа к сети «Интернет» несовер-
шеннолетних до возраста 14 лет.

Ключевые слова: половая неприкосновенность, несовершеннолетние, профилактика 
преступлений, детская порнография, интернет, насилие, защита

Для цитирования: Басова А. В. Охрана половой неприкосновенности несовершен-
нолетних в сети «Интернет»: поиск решения проблем // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2024. – № 4 (104). – С. 51-64; https://doi.org/10.35750/2071-
8284-2024-4-51-64.

Original article

Alla V. Basova
Cand. Sci. (Jurid.), Docent

https://orcid.org/0000-0001-9155-5957, allsar@rambler.ru

V. I. Razumovsky Saratov State Medical University
112, Bol'shaya Kazach'ya str.; Saratov, 410012, Russian Federation

N. G. Chernyshevsky Saratov State University
83, Astrakhanskaya str.; Saratov, 410012, Russian Federation

Protection of sexual inviolability of minors 
on the Internet: searching for problems solution

Abstract: Introduction. The use of the Internet in committing offences against the sexual 
inviolability of minors is an emerging threat to their full mental and physical development. These 
crimes are characterised by a large number of victims suffering from a single person with a sexual 
behaviour disorder. The latent nature of such offences determines the scientific search for the 
practical ensuring of effective legal protection of minor's sexual inviolability on the Internet in line 
with the existing problems. Methods. General scientific methods of research (analysis, synthesis, 
comparison, generalisation) were used; private methods of research (system-structural, logical-
legal) made it possible to comprehensively study the problem of sexual inviolability of minors and 
ways of its solution. The method of legal forecasting revealed the areas of legislative development 
on the problem to be solved. Results. The high social danger of indecent acts against minors 
online was revealed. This led to the development of specialised bodies for the protection of sexual 
inviolability of minors on the Internet in foreign countries, to the widespread introduction of 
artificial intelligence in the digital search for prohibited pornographic content. The author proposes 
to solve the problem under consideration in Russia by improving the legal regulation of supervision 
of persons convicted for violations of the sexual inviolability of minors through the “Safe City” 
system, as well as by restricting general access to the Internet for minors under the age of 14.
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Введение
Стремительно развивающиеся цифровые общественные отношения приводят к наруше-

ниям охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних и их права на психическое 
и физическое развитие [1, с. 327], что делает актуальным исследование данной проблемы.  
В интернете детям дошкольного возраста (от 3до 7 лет), младшего школьного (от 7 до 12 лет), 
среднего школьного (от 12 до 14 лет) доступна информация сексуального и порнографиче-
ского характера, которую ребенок не может осознать. Школьные психологи, родители обсу-
ждают с детьми вопросы их половой неприкосновенности, но результаты этой работы ма-
лоэффективны, поскольку дети часто не понимают, какие действия сексуального характера 
являются преступными по отношению к ним. 

Обеспечение половой неприкосновенности детей в интернете – сложная задача 
для национального права. Интернет стал средством сексуальной эксплуатации и наси-
лия над детьми, одной из причин которой является бесконтрольное его использование  
несовершеннолетними.

По данным опроса компании «Лаборатория Касперского», проведенного в 2022 году, 
в России 88 % детей в возрасте от 7 до 10 лет имеют собственный мобильный телефон или 
планшет, обеспечивающие им доступ в интернет. Используют интернет для игр 74 % де-
тей, для просмотра фото и видео – 71 %, для коммуникаций и общения с друзьями – 68 %.  
При этом большинство родителей не контролируют пребывание ребенка в интернете по при-
чине своей технической безграмотности. Вовлеченность детей в цифровую коммуникационную 
среду (социальные сети) высока: 58 % школьников общаются в «ВКонтакте», 53 % просма-
тривают ролики в YouTube, 47 % – видео в TikTok. И такой факт: 52 % школьников общаются 
с одноклассниками в чатах, о которых не осведомлены их учителя или родители1. 

Следствием бесконтрольного пользования интернетом являются нарушения половой 
неприкосновенности детей путем онлайн-общения. Особое беспокойство вызывает то,  
что нарушается половая неприкосновенность даже малолетних в возрасте 7–10 лет, по-
скольку они не в состоянии понимать угроз преступных по отношению к ним действий, 
которыми являются [2, с. 615]:

– вовлечение детей в демонстрацию обнаженного тела с последующим выкладыванием 
фото- и видеоматериалов в интернет;

– вербовка детей в порноиндустрию с помощью заманивания в веб-студии и соверше-
ния в отношении них преступных действий, в т. ч. в онлайн-режиме;

– вовлечение детей в «детский секс-туризм» (установлены внутренние и внешние его случаи). 
Основными факторами нарушений половой неприкосновенности являются: большое 

количество информации порнографического характера в интернете; отсутствие требова-
ний идентификации личности при регистрации в социальных сетях и возможность ано-
нимного выхода в сеть; недостаточный уровень мониторинга цифрового пространства 
на предмет выявления лиц и сообществ, нарушающих половую неприкосновенность детей; 
отсутствие родительского контроля за деятельностью ребенка в интернете [3, с. 110].

Высокая вовлеченность детей в бесконтрольный интернет требует поиска эффективных спо-
собов охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних в цифровом пространстве.

Методы 
Использовались методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения научных материалов. 

Системно-структурный и логико-юридический методы позволили всесторонне исследовать 
проблему половой неприкосновенности несовершеннолетних, соотнести выявленные про-
блемы с положениями российского законодательства. Метод правового прогнозирования 
позволил определить сферы совершенствования законодательства в исследуемой сфере.

1 «Лаборатория Касперского» изучила вовлечённость российских детей в мир соцсетей и гаджетов // 3ДНьюс : элек-
тронное издание. – URL: https://3dnews.ru/1072187/laboratoriya-kasperskogo-izuchila-vovlechennost-rossiyskih-detey-v-mir-
sotssetey-i-gadgetov (дата обращения: 04.03.2024).
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Результаты 
Статистических данных о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолет-

них, совершенных с помощью интернета, в России нет, однако, как и во всем мире, отмеча-
ется рост распространения детской порнографии, являющейся наглядным подтверждени-
ем совершения в отношении детей преступных действий. 

Исследование запрещенного контента только на одном сайте сети “Darknet”, распро-
страняющем порнографию, выявило быстрый рост количества пользователей (посетителей, 
в т. ч. постоянных) сайта, число которых за несколько месяцев достигло 882 381 человека. 
Запрещенный контент в данном сегменте сети постоянно размещали 8 408 пользователей, 
а более половины от общего числа активно комментировали такой контент. Тем для обсу-
ждения на форуме было 34 485, из них 15 850 имели запрещенное содержание с несовершен-
нолетними, а 311 включали в себя запрещенную информацию с детьми до 3 лет [4, с. 221]. 
Приведенная статистика указывает на рост преступности в отношении сексуальной непри-
косновенности несовершеннолетних в России.

Судебные процессы и судебные решения по развращению и насилию несовершенно-
летних закрытые. Специфику вовлечения несовершеннолетних в сексуальные развратные 
действия можно проследить по материалам средств массовой информации, освещающим 
случаи привлечения лиц с нетрадиционной сексуальной направленностью к уголовной от-
ветственности за преступления в отношении половой неприкосновенности несовершенно-
летних посредством сети «Интернет». 

Преступники чаще всего знакомятся с жертвами в социальных сетях и мессенджерах 
(WhatsApp, Viber, Telegram) под вымышленными детскими именами, т. к. дети часто остав-
ляют свой телефон открытым для других пользователей в социальных сетях. Например, 
33-летний мужчина, проживающий в Республике Татарстан, совершил развратные дейст-
вия через платформы общения в отношении 56 детей, из которых 5 мальчиков и 51 девочка. 
Он представлялся детям 11-летним мальчиком и 14-летней девочкой, а завоевав их дове-
рие, убеждал несовершеннолетних снимать себя на фото- и видеокамеру в непристойном 
виде. Обладая такими материалами, он шантажировал детей и требовал личной встречи. 
В отношении четырех девочек в возрасте 10–13 лет он совершал действия сексуального 
характера, встречаясь с потерпевшими в гараже или у них дома в отсутствие родителей. 
В отношении одной из девочек установлены три случая действий сексуального характера. 
Следствием было установлено еще 30 попыток таких знакомств, на которые дети не отреа-
гировали. Мужчина в 2018 году был осужден на срок 19 лет лишения свободы2.

В июле 2023 года мужчина из Костромы был осужден на 14 лет колонии строго режима 
за развратные действия в отношении 67 девочек в возрасте от 10 до 15 лет, проживающих  
в различных субъектах Российской Федерации. Переписку в социальных сетях он не уда-
лял, накопив в течение пяти лет огромное количество фото- и видеоматериалов порногра-
фического характера несовершеннолетних. Мужчина был зарегистрирован в социальной 
сети как несовершеннолетняя девочка3. 

В 2021 году житель города Читы признан виновным в развратных действиях в отноше-
нии 6 девочек в возрасте 11–14 лет с использованием интернета и за совершение насильст-
венных действий в отношении лица, не достигшего возраста 16 лет4.

Из материалов следует, что данные факты раскрываются родственниками потерпевших 
случайно, когда они неожиданно становятся свидетелями фото- и видеосъемок, что явля-
ется поводом проверки социальных сетей ребенка и обращения в полицию. Сексуальные 

2 Молчание ребят // РИА-новости : сетевое издание. – URL: https://ria.ru/20171129/1509785749.html (дата обращения: 
03.03.2024).

3 Интернет-педофил из Костромы отправится в колонию за развращение 67 девочек-подростков // Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Кострома» : сетевое издание. – URL: https://gtrk-kostroma.ru/news/internet-
pedofil-iz-kostromy-otpravitsya-v-koloniyu-za-sovrashchenie-67-devochek-podrostkov/ (дата обращения: 03.03.2024).

4 Развратил 7 девочек «ВКонтакте» // Чита.РУ : сетевое издание. – URL: https://www.chita.ru/text/incidents/2022/04/20 
/71270546/ (дата обращения: 03.03.2024).
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преступления в отношении детей носят латентный характер. Родители могут даже не по-
дозревать, что происходит с ребенком, т. к. онлайн-преступник запугивает жертву обна-
родованием сексуально-порнографического контента среди одноклассников и знакомых,  
а родительский контроль виртуальных контактов малоэффективен в связи с тем, что дети 
разбираются в цифровых технологиях гораздо лучше родителей. 

Родители могут умалчивать об известных им фактах нарушения половой неприкосно-
венности детей, что часто провоцирует дальнейшие нарушения. По этой причине в США 
закон обязывает всех, кому известны факты совершения в отношении детей преступных 
действий, сообщить о таковых в правоохранительные органы, иначе они будут привлечены 
к уголовной ответственности [5, с. 1011].

Интернет-знакомства с детьми людей, имеющих сексуальные пристрастия к несовер-
шеннолетним, направлены на установление доверительных контактов, мест их проживания 
и обучения, что заканчивается совершением в отношении детей преступлений сексуального 
характера. Часто выросшие жертвы совершают подобные сексуальные преступления ввиду 
развития у них девиантного поведения, что порождает преступность и такие преступления. 

М. А. Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, в своем докладе за 2022 год обращает внимание на стабильно высокую ста-
тистику преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних:  
в 2021 году – 16 458 пострадавших, в 2022 –16 873 человека5.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что одно лицо совершает преступления в от-
ношении нескольких несовершеннолетних.

По данным Главного информационного аналитического центра МВД России, рецидивы 
преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних имеют ста-
бильно высокий характер: в 2021 году – 3 267 рецидивов, в 2020 – 2 882. При этом в 2021 году 
у 1 486 лиц из 3 267 судимость за предыдущее преступление не была погашена и они нахо-
дились под административным надзором в порядке6, определенном Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»7, что указывает на недостаточно эффективную профилактику 
рецидивов преступлений сексуального характера в отношении детей. Стабильно большое 
количество таких преступлений требует развития правового регулирования, направленного 
на их предупреждение.

В. В. Колбасин предлагает внедрить систему надзора за лицами, которые ранее были 
осуждены за преступления в отношении половой неприкосновенности несовершенно-
летних, а именно: отслеживать IP-адреса их устройств в сети «Интернет», а также создать 
специализированное подразделение в МВД России по выявлению и предотвращению на-
рушений в этой сфере. Такие подразделения уже организуются за рубежом. В Германии от-
деление полиции «Берг» (370 сотрудников), образованное в 2019 году, ежедневно отбирает 
фото- и видеоматериалы несовершеннолетних, носящие запрещенный характер, и устанав-
ливает первоисточник. Результатом их деятельности в 2020 году стало раскрытие группи-
ровки педофилов из 300 человек, которые в интернете обменивались опытом, планировали 
групповой секс с детьми [6, с. 43]. 

В Великобритании в 2006 году в Национальном агентстве по борьбе с преступностью 
также был создан специализированный отдел по онлайн-защите детей от эксплуатации 
(The Child Exploitation and Online Protection Command), который выявляет и предупреждает 

5 Доклад о деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка за 2022 год  
// Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка :  [официальный сайт]. – URL: https://deti.
gov.ru/Deyatelnost/documents/245 (дата обращения: 04.03.2024).

6 Доклад о деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка за 2021 год  
// Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка :  [официальный сайт]. – URL: https://deti.
gov.ru/Deyatelnost/documents/202 (дата обращения: 04.03.2024).

7  Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы: Федеральный закон от  
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 
2011. – № 15. – Ст. 2037.
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национальные и международные преступления в отношении несовершеннолетних: произ-
водство, распространение, просмотр материалов о жестоком обращении с детьми8. 

Предложение В. В. Колбасина не отличается рационализмом. В связи с ежедневным 
увеличением числа пользователей системы «Интернет» во всем мире уже наблюдается не-
хватка индивидуальных IP-адресов. Все чаще стал использоваться единый IP-адрес провай-
дера сети для нескольких компьютеров внутри одной организации у работодателей, а также 
единый IP-адрес физических лиц, проживающих в одном многоквартирном доме. IP-адрес 
не позволяет идентифицировать персональный компьютер и пользователя. 

MAC-адрес идентифицирует персональное устройство среди миллионов других в ин-
тернете, однако его нельзя использовать для определения личности, вышедшей в интер-
нет. При судебном разбирательстве, определяющем пользователя сети «Интернет», IP-адрес  
и MAC-адрес могут быть приняты судом в совокупности с другими доказательствами, 
идентифицирующими пользователя сети «Интернет», совершившего преступные действия 
в отношении несовершеннолетних [7, с. 86], с чем трудно не согласиться.

С одного персонального компьютера в информационную сеть могут выходить несколь-
ко пользователей, например, членов семьи. Кроме того, MAC-адрес не входит в систему 
обязательного учета, т. е., покупая персональный компьютер, у покупателя и продавца нет 
обязанности поставить его на учет в какой-либо орган и закрепить за ним определенного 
пользователя. В связи с этим банки идентифицируют пользователей по логину и паролю, 
как и органы государственной власти (налоговая служба, министерство здравоохранения, 
министерство образования). 

Создание специализированного подразделения полиции, занимающегося выявлением 
и профилактикой противоправных посягательств на половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних, соответствует зарубежной практике, показавшей свою эффективность. 

Следует заметить, что во исполнение приказа МВД России от 29 декабря 2022 г. № 1110 9 
в 2023 году в субъектах Российской Федерации в территориальной структуре Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации организованы отделы по борьбе с противоправ-
ным использованием информационно-коммуникационных технологий (ОБК). Например, 
в Главном управлении МВД России по Саратовской области подразделение ОКБ включает 
по штату 18 сотрудников. К сожалению, сотрудники ОБК не могут эффективно обеспечить 
защиту детей от сексуального домогательства и растления с применением IT-технологий 
из-за большого объема выполняемых задач, направленных на предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений с применением IT-техно-
логий в различных сферах общества; анализ данных, содержащихся в системе «Интернет»,  
в целях выявления запрещенного контента и противодействия преступности, в т. ч. на пре-
дупреждение мошенничества в сфере имущества граждан, раскрытие хищений банковских 
вкладов, хакерских атак на органы государственной власти. 

Н. А. Голованова отмечает в законодательстве зарубежных стран усиление ответст-
венности за нарушения половой онлайн-безопасности несовершеннолетних (за онлайн-
общение с ребенком с последующей встречей, за онлайн-разговоры на сексуальные темы,  
за онлайн-демонстрацию порнографии детям, за навязывание сексуального поведения).  
В Шотландии Закон о жестоком поведении и сексуальном насилии10 от 2016 года ввел уго-
ловную ответственность за публикацию и угрозу публикации фото- и видеоматериалов че-
ловека в интимной ситуации. В Великобритании в 2015 году введена уголовная ответствен-
ность за «сексуальный груминг» детей в интернете, под которым понимается незаконная 

8  CEOP – Child Exploitation and Online Protection Command. – URL: https://www.stocktoninformationdirectory.org 
/article/12120/CEOP-Child-Exploitation-and-Online-Protection-Command (дата обращения: 04.03.2024).

9 Об утверждении Положения об Управлении по организации борьбы с противоправным использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 
29 декабря 2022 г. № 1110 // Справочно-правовая система «Консультант» (далее – СПС «Консультант»). – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439373/1ed25cd98138eb129996818fe8e19b784078aa6a/ (дата обращения: 04.03.2024).

10 Abusive Behaviour and Sexual Harm (Scotland) Act 2016. – URL:  legislation.gov.uk (дата обращения: 04.03.2024).
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дружба с целью вступления в сексуальные отношения, а также за распространение «спра-
вочника педофила» – информационных рекомендаций по совращению и сексуальному  
насилию детей [8, с. 52]. 

В Канаде в Уголовный кодекс введен ряд статей, запрещающих непосредственную или 
косвенную сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних: заманивание ребенка в сек-
суальную переписку (ст. 153, 155); запрет изготовления, хранения, распространения, прос-
мотра детской порнографии (ст. 163.1). Признано отягощающим обстоятельством занятие 
скотоложством в присутствии детей (ст. 160)11.

Статья 242 Уголовного кодекса Российской Федерации12 (далее – УК РФ) запрещает из-
готовление порнографической продукции в целях распространения и публичной демон-
страции, а также вовлечение несовершеннолетних в оборот порнографической продукции. 
Статья 2421 УК РФ запрещает изготовление и оборот материалов и предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних, а ст. 2422 – фото-, кино- и видеосъемку 
несовершеннолетнего в целях изготовления, распространения порнографических матери-
алов или предметов, а также привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя 
для участия в зрелищном мероприятии порнографического характера, совершаемое лицом, 
достигшим возраста 18 лет. 

Таким образом, УК РФ не запрещает просмотр детской порнографии, ее хранение для 
личного просмотра, что является существенным недостатком российского законодательст-
ва. Необходимость запрета данных действий обоснована тем, что просмотр детской пор-
нографической продукции провоцирует развитие интереса к таковым действиям. Частное 
хранение детской порнографии не гарантирует ее недоступность для просмотра детьми  
в отсутствие взрослых, что может привести к формированию интереса таковых действий  
в отношении себя, т. к. детям свойственно поведенческое подражание. 

За распространение информации, пропагандирующей педофилию или интерес к ней 
через интернет, но без признаков состава преступления, предусмотрена административ-
ная ответственность согласно п. 2 ст. 6.21.1. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях13 в форме штрафа от 400 до 800 тыс. рублей для физических 
лиц, от 800 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 4 до 10 млн рублей либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юридических лиц. 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрены более высокие штрафы  
с обязательным выдворением за пределы Российской Федерации. Однако судебная практи-
ка по данной статье отсутствует с момента введения ее в действие с декабря 2022 года, веро-
ятно, ввиду того, что трудно установить лицо, распространяющее подобную информацию. 
Чаще всего при обнаружении такой запрещенной информации в интернете она признается 
по решению суда причиняющей вред здоровью и развитию детей и подлежит блокировке 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзором)14.

Важным в профилактике преступных действий в отношении несовершеннолетних  
в режиме онлайн является введение информационного контроля над контентом со стороны 
провайдеров интернета и IT-компаний. Блокировка сексуального контента, порнографии 
провайдером Google и корпорацией Microsoft за год позволяет сократить распространение 
таковой информации на 67 %. Канадским центром защиты детей в 2017 году разработан  

11 Criminal Code R.S.C., 1985. – URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/FullText.html (дата обращения: 04.03.2024).
12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954.
13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

25.12.2023) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
14 О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (вместе 

с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций») : постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228 (ред. от 16.11.2023) // СЗ РФ. –  
2009. – № 12. – Ст. 1431.
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и внедрен в действие веб-робот Arachnid для обнаружения и предупреждения распро-
странения изображений сексуального насилия над детьми в интернет. С 2017 по 2019 гг.  
им было проанализировано более 13 млн изображений, в результате чего провайдерам 
были отправлены уведомления с просьбой удалить 4,7 млн материалов о сексуальном на-
силии над детьми. При этом в 85 % случаях полиция не смогла установить личность потер-
певших детей [9, с. 431].

Несомненно, роль IT-компаний и интернет-сервисов по цифровому контролю за рас-
пространением запрещенной информации в постиндустриальном обществе велика. США 
и Китай доминируют в обороте цифровой информации, т. к. государственная поддержка 
IT-компаний позволила вырастить IT-гигантов, обеспечивающих хранение, распростране-
ние информации и способных обеспечить ее контроль. 

Китайские компании (IT-гиганты) обеспечивают «чистоту киберпространства» в соот-
ветствии с национальными ценностями, ограничивают массовые цифровые развлечения, 
поскольку государство обеспокоено, что молодежь таким образом утратит здоровье, куль-
туру, способность к саморазвитию. Стоит согласиться с данной политикой, т. к. бескон-
трольное распространение цифровой информации, приводящее к искаженному восприя-
тию национальных ценностей, способно разрушить государство посредством пропаганды 
чуждой идеологии. 

С целью защиты несовершеннолетних от вредного и опасного контента в Китае дети 
до 14 лет могут проводить в социальной сети “Douyin” (аналог TikTok) не более 40 минут  
в день и только с 6 до 22 часов, а играть в видеоигры не больше трех часов в неделю и только 
по будним дням [10, с. 86]. Ограничение времени препровождения несовершеннолетних 
в сети «Интернет» является и способом профилактики сексуального груминга. При этом 
идентификацию дети проходят через кодовое подтверждение, приходящее на мобильный 
телефон, который привязан к удостоверению личности, с дальнейшим сканированием лица 
и сопоставлением его с базой данных лиц и имен жителей КНР. 

Неэффективность регулятивно-охранительных механизмов в интернет-пространст-
ве ставит перед государством новые задачи – формирование новых правовых механизмов 
контроля за деятельностью граждан в интернет-среде, а также введение санкций для нару-
шителей электронного правопорядка [11, с. 154]. Новые механизмы контроля за деятель-
ностью граждан в интернете, несомненно, нужны, но следует указать на ряд сложностей  
их введения.

Внедрение идентификации граждан при нахождении в цифровом пространстве неод-
нократно обсуждалось как законодательная инициатива в России, что позволило бы макси-
мально быстро установить преступников, занимающихся детским сексуальным грумингом. 
Однако ввиду того, что оснащение цифровых устройств камерами, считывающими лицо  
в режиме реального времени и отвергающими идентификацию по фотографии – весьма 
дорогостоящая модернизация цифровых устройств, а также из-за низкой платежеспособ-
ности российского населения идентификация личности в интернете данным способом 
невозможна. Доступ к сети «Интернет» является базовым правом в постиндустриальном 
обществе, а идентификация граждан, способных приобрести технически сложный товар 
для выхода в сеть, приведет к нарушению конституционного права граждан на информа-
цию. Идентификация личности по фотографии не целесообразна, поскольку большинст-
во граждан их предоставляет в социальных сетях (в открытом доступе), а идентификация  
по паспортным данным может способствовать хищению важных персональных данных.

Технократические абсолютные запреты порнографического контента в нормативно-
правовых актах также малоэффективны, так как цифровое пространство России контр-
олируется транснациональными цифровыми гигантами, что требует институционального 
ограничения детской порнографии путем актуализации гражданской позиции населения 
и различных организаций, а также путем проведения целенаправленной долгосрочной 
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политики государства, направленной на формирование цифровой безопасной культуры 
поведения граждан в интернете, на распространение в нем цифровой информации, соот-
ветствующей идеологическим, нравственным и ценностным установкам. 

Примером взаимодействия крупных российских IT-компаний и провайдеров яв-
ляется добровольное создание в 2022 году Альянса по защите детей в цифровой среде 
(далее – Альянс), в который вошли: «Газпром-медиа холдинг», «Лаборатория Касперского», 
«Мегафон», «МТС», «Яндекс», «Ростелеком» и другие компании, добровольно обязавшие-
ся удалять запрещенный контент порнографического характера, совершенствовать меры  
по защите несовершеннолетних в интернете. Данная инициатива представителей компа-
нии «Лаборатория Касперского» была поддержана Президентом Российской Федерации  
В. В. Путиным, который участвовал в видеоконференции при подписании договора Альян-
са. Кроме того, в 2022 году Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный  
Роскомнадзору, запустил интеллектуальную систему автоматического поиска противо-
правного контента «Окулус» в фото- и видеоизображениях интернета, что позволило  
в тысячу раз увеличить эффективность работы. Ранее сотрудники ГРЧЦ вручную анализи-
ровали около 100 изображений и столько же видеоматериалов в сутки, а запуск «Окулуса» 
позволил анализировать 200 тыс. изображений в сутки, выявляя большее количество мате-
риалов, содержащих порнографию, педофилию, призывы к нетрадиционным сексуальным 
отношениям, к смене пола, к самоубийству [12, с. 98].

Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Конвенции о преступности в сфе-
ре компьютерной информации15 (Россия не участвует) термин «детская порнография» 
включает в себя: 

1) участие несовершеннолетнего лица в откровенных сексуальных действиях; 
2)  участие лица, кажущегося несовершеннолетним, в откровенных сексуальных 

действиях; 
3) реалистические изображения несовершеннолетнего лица, участвующего в откровен-

ных сексуальных действиях. 
Следовательно, поиск запрещенной информации необходимо осуществлять по 

данным трем направлениям с дальнейшей ее блокировкой Роскомнадзором с целью 
профилактики развития интереса к таковым сексуальным практикам, роста числа лиц  
с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также с целью охраны сексуального и ре-
продуктивного здоровья граждан. 

Вместе с тем, несмотря на проведение блокировки детской порнографии Роскомнад-
зором, количество запрещенной информации в интернете, способствующей развращению  
и втягиванию несовершеннолетних в сексуальные отношения, остается достаточно боль-
шим. Кроме того, Роскомнадзор может блокировать только сайты с «российским» IP-адре-
сом или запрещенную информацию, хранящуюся на российских серверах, поэтому возмо-
жен дальнейший просмотр подобной информации, хранящейся на серверах зарубежных 
стран. Блокировку информации, произведенной Роскомнадзором, можно обойти через 
виртуальную частную сеть VPN, которая обеспечивает выход в интернет не от имени кон-
кретного пользователя сети, а от имени этой виртуальной частной сети, делая недоступной 
информацию о пользователе и его местонахождении. 

Неоднократно детские омбудсмены выступали с предложением ввести уголовную от-
ветственность за хранение и просмотр детской порнографии. Однако здесь следует учесть 
то, что современные технические возможности позволяют войти в цифровое устройство 
другого человека дистанционно, а с помощью хакерских программ закачать запрещенный 
контент в цифровое устройство людей, которые могут быть впоследствии привлечены  

15  Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации № 185 (Заключена в г. Будапеште 23.11.2001)  
(с изм. от 28.01.2003) // СПС «Консультант»). – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n= 
13526#TVj4GTUe2XETOeZv (дата обращения: 04.03.2024).
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к ответственности за действия, которые они не совершали. При этом мы не исключаем 
необходимость запрета хранения детской порнографии на внешних носителях. Считаем,  
что уголовную ответственность за просмотр детской порнографии в интернете установить 
невозможно в виду отсутствия в России системы учета персонального выхода или системы 
идентификации личности в сети «Интернет». 

В 2022 году в Государственную Думу Российской Федерации вносился законопроект 
о дополнениях в Федеральный закон № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»16, согласно которому предлагалось установле-
ние бессрочного административного надзора с применением средств электронного слеже-
ния (электронных браслетов системы глобального позиционирования GPS или ГЛОНАСС) 
в отношении лиц (независимо от их возраста), совершивших преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости17.

Законопроект был отклонен из-за противоречий в отношении сроков административ-
ного надзора, т. к. обязательным условием установления административного надзора яв-
ляется наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления. Осуществление 
административного надзора в иных условиях законом не допускается. Административный 
надзор можно осуществлять за лицами не более трех лет, что не исключает возможности 
совершения ими преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершенно-
летних в дальнейшем. 

Разделяем точку зрения, что более эффективным и целесообразным методом профи-
лактики рассматриваемых преступлений является работа системы «Безопасный город», 
если к ней добавить сбор изображений лиц, осужденных за сексуальные преступления  
в отношении детей, что позволит обеспечить контроль их приближения к социальной  
инфраструктуре для детей [13, с. 107].

Изображение лица человека относится к биометрическим данным, как и геномные дан-
ные человека. В соответствии со ст. 7, 12 Федерального закона «О государственной геном-
ной регистрации в Российской Федерации»18 лица, осужденные и отбывающие наказание 
в виде лишения свободы за совершение преступлений, в обязательном порядке подлежат 
геномной регистрации до дня их смерти или при достижении ими 100-летнего возраста. 
Удаление из базы биометрических геномных данных осужденных за преступления возмож-
но только при их реабилитации (установлении факта незаконного или необоснованного 
уголовного преследования). Следовательно, с целью защиты прав несовершеннолетних  
и профилактики преступлений в отношении детей необходимо предусмотреть регистра-
цию изображений осужденных лиц за совершение преступлений в отношении половой 
неприкосновенности несовершеннолетних в системе «Безопасный город», т. к. сбор био-
метрических данных без согласия лиц, осужденных и отбывающих наказание за соверше-
ние преступлений, уже осуществляется с целью защиты прав других, что соответствует ч. 3  
ст. 55 Конституции Российской Федерации19.

Профилактика рецидивов преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних – важная задача в системе охраны прав детей, с целью достижения кото-
рой в США, Великобритании, Испании генерируется общедоступная информационная база 

16 СЗ РФ. – 2011.– № 15. – Ст. 2037.
17 Проект федерального закона № 102847-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации : Система обеспечения законодательной деятельности : [официальный сайт]. – URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/102847-8 (дата обращения: 03.03.2024).

18  О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 декабря 2008 г.  
№ 242-ФЗ (ред. от 06.02.2023) // СЗ РФ. – 2008. – № 49. – Ст. 5740.

19 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.
gov.ru (дата обращения: 04.03.2024).
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данных лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией) и име-
ющих или ранее имевших судимость за совершение преступлений сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних. Формирование такой базы в России могло бы способст-
вовать профилактике рассматриваемой категории преступлений [14, с. 81].

Необходимо привлекать к решению проблемы нарушения половой неприкосновен-
ности детей общественные организации. В России зарегистрирована единственная неком-
мерческая организация «Сдай педофила», выполняющая работу по правовой и психоло-
гической поддержке несовершеннолетних жертв домогательства и насилия. Обратиться  
в организацию можно через социальную страницу «ВКонтакте», мессенджер «Телеграм»,  
а также через «горячую линию». Организация на общественных началах занимается сбо-
ром информации о деятельности педофилов в интернете. В результате чего была обнару-
жена их группировка из различных субъектов России, обменивающихся порнографией  
с участием детей на сайте «Феликс». Были выяснены места их жительства, работы, факты 
похищения детей из детского дома Украины в возрасте 10–13 лет и продажи в сексуальное 
рабство и в порноиндустрию. Педофилы организовывали встречи друг с другом в городах, 
где они не проживают, с целью совращения малолетних путем заманивания их в арендован-
ные квартиры. Были привлечены 66 педофилов к уголовной ответственности с отбыванием 
наказания в местах лишения свободы; более 100 человек к иным видам ответственности  
за распространение детской порнографии в интернете, закрыто 115 русскоязычных сайтов  
и форумов, где общались между собой педофилы. Глава группировки, проживающий  
в Саратовской области, был привлечен к лишению свободы на 6,5 лет с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима20. Деятельность данной общественной организации 
единична, но активная гражданская позиция может быть весьма эффективной в противо-
действии преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

В системе профилактики преступлений не следует забывать о необходимости про-
ведения разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями о рисках во-
влечения детей в противоправные действия в интернет-пространстве. Разъяснительная 
работа должна формировать практические навыки поведения детей в экстремальных ситу-
ациях [15, с. 254]. Кроме того, информирование о рисках нарушения половой неприкосно-
венности детей обеспечивает свободу их сексуального поведения в осознанном возрасте,  
без принуждения и дискриминации.

Заключение 
Исследовав проблемы нарушения половой неприкосновенности несовершеннолет-

них в интернете, можно сделать вывод о сложности их решения. Дистанционные формы 
сексуальных коммуникаций позволяют одному лицу развращать большое количество  
несовершеннолетних, осуществлять на них длительное деструктивное психологическое 
воздействие с целью получения цифровой информации порнографического содержания  
и реализации своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Предупреждение таких пре-
ступлений – очень сложная задача, стоящая перед государством, которую в настоящее вре-
мя оперативно решить невозможно, т. к. функционирование российского интернета не под-
лежит полному государственному контролю ввиду отсутствия технических возможностей. 
Однако это не означает, что работа по профилактике нарушения половой неприкосновен-
ности детей в сети Интернет должна быть исключена из деятельности правоохранительных 
органов и гражданского общества.

Важную роль в обеспечении безопасности детей и защиты их от сексуального насилия 
играют Роскомнадзор, IT-компании, провайдеры и их объединения, деятельность которых 
по блокировке детской порнографической продукции в интернете значительно сокраща-
ет число просмотров запрещенного контента, что является действенной профилактикой 
сексуального насилия над детьми. 

20 Сдай педафила! : Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента : 
[сайт]. – URL: https://pedofilov.net/our-achievements/ (дата обращения: 04.03.2024).
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Очевидно, что в отделах МВД России по борьбе с противоправным использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий (ОБК) следует создать специальное 
подразделение, сотрудники которого занимались бы выявлением педофилов и распро-
странителей детской порнографии, взаимодействовали между собой в различных субъ-
ектах Российской Федерации, поскольку их цифровые группировки включают в себя 
жителей различных субъектов России. При этом сотрудники специализированного под-
разделения должны иметь специальную техническую, психологическую и коммуникатив-
ную подготовку.

Считаем необходимым и в дальнейшем совершенствовать работу по поиску и блоки-
ровке информации, содержащей детскую порнографию, с помощью цифровых программ  
на основе технологий искусственного интеллекта, а также работу по формированию актив-
ной гражданской позиции населения. Граждане должны сообщать в Роскомнадзор о нали-
чии запрещенной информации в сети «Интернет», с указанием гиперссылки на таковую, 
а в полицию – об известных им фактах насилия над детьми. Для детей в возрасте до 14 лет 
должен быть создан специализированный российский доступ в интернет, ограничиваю-
щий контент и социальные виртуальные контакты. Необходимо запретить несовершенно-
летним регистрироваться в социальных сетях до возраста 14 лет, пока личность ребенка 
практически не сформировалась, и он неспособен понять противоправные действия, 
посягающие на его сексуальную свободу. В случае выявления детской социальной страни-
цы должно выноситься предупреждение родителям, а за повторное проявление социальной 
активности малолетних в социальных сетях – административный штраф.

Необходимо совершенствование законодательства о надзоре за лицами, совершив-
шими преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних,  
в системе «Безопасный город». Консолидированные действия органов государственной 
власти, IT-компаний, провайдеров и их объединений, общественных организаций и граждан  
позволят обеспечить профилактику таких преступлений. 

Список литературы
1. Тарабрина К. С. Международные основы предупреждения насильственных престу-

плений, совершаемых в отношении несовершеннолетних с использованием информацион-
но-цифровых технологий // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 4 (220). – 
С. 327–329; https://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_4_327.

2. Шуняева В. А. Зашита половой неприкосновенности несовершеннолетних в сети Ин-
тернет // Актуальные проблемы государства и права. – 2022. – Т. 6, № 4. – С. 611–618; https: 
//doi.org/10.20310/2587-9340-2022-6-4-611-618.

3. Калашник В. А. Половые преступления в отношении несовершеннолетних в сети 
интернет: факторы динамики // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. Образование и педагогические науки. – 2022. – Вып. 4 (845). – С. 106–111; 
https://doi.org/10.52070/2500-3488_2022_4_845_106.

4. Фролов А. А., Сильнов Д. С. Исследование механизмов распространения запрещен-
ного содержимого в Darknet // Современные информационные технологии и ИТ-образова-
ние. – 2017. – Т. 13, № 4. – С. 216–224; https://doi.org/10.25559/SITITO.2017.4.444.

5. Нагорная И. И. Уголовная ответственность за преступления против детей в США 
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2023. – 
Т. 27, № 4. – С. 1007–1027; https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-4-1007-1027.

6. Колбасин В. В. Влияние информационно-телекоммуникационных технологий на 
динамику насильственных действий сексуальной преступности в отношении малолетних  
и несовершеннолетних // Общество и право. – 2022. – № 2 (80). – С. 39–47.

7. Крымов Д. В. IP-адреса и MAC-адреса как элемент государственного контроля // Бух-
галтерский учет. – 2021. – № 3. – С. 83–88.



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

63

8. Голованова Н. А. Новые формы онлайн-преступности за рубежом // Журнал зару-
бежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2019. – № 3 – С. 42–57; https: 
//doi.org/10.12737/jflcl.2019.3.4.

9. Quayle E. Prevention, disruption and deterrence of online child sexual exploitation and 
abuse // ERA Forum. – 2020. – Vol. 21. – Р. 429–447; https://doi.org/10.1007/s12027-020-00625-7.

10. Баймаханова У. М. Причины возникновения стрессовых ситуации на фоне развития 
цифровых и коммуникационных технологий / Журавлевские чтения. Трансформационные 
процессы в педагогической науке и образовании : материалы VI Международной научно-
практической конференции, посвященной памяти Журавлева Василия Ивановича, Москва, 
11–16 февраля 2022 г. / отв. ред. Н. А. Горлова. – Москва: Московский государственный об-
ластной университет, 2022. – С. 81–90. 

11. Комкова Г. Н., Тюменева Н. В., Тогузаева Н. В. Юридизация интернет-пространства 
как способ повышения информационно-коммуникативной культуры граждан // Юридиче-
ский вестник Дагестанского государственного университета. – 2020. – Т. 34, № 2. – С. 151–155; 
https://doi.org/10.21779/2224-0241-2020-34-2-151-155. 

12. Кулакова Т. А., Волкова А. В. Цифровой суверенитет и политико-административные 
режимы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. – 
2023. – Т. 39, вып. 1. – С. 92–105; https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.108.

13. Польшиков А. В. Основные направления повышения эффективности мер борьбы  
с преступлениями, совершаемыми против несовершеннолетних на сексуальной почве  
// Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2020. – 
№ 6–1. – С. 103–108. 

14. Ережипалиев Д. И. Совершенствование законодательства об административном 
надзоре за лицами, судимыми за преступления сексуального характера в отношении  
несовершеннолетних // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2022. – 
№ 1 (87). – С. 72-82. 

15. Шумский В. В., Ткаченко В. В., Колениченко В. В. Воспитание несовершеннолетних 
в современной среде как фактор профилактики правонарушений // Право и управление. – 
2023. – № 7. – С. 249–255. 

References
1. Tarabrina K. S. Mezhdunarodnyye osnovy preduprezhdeniya nasil'stvennykh prestupleniy, 

sovershayemykh v otnoshenii nesovershennoletnikh s ispol'zovaniyem informatsionno-tsifrovykh 
tekhnologiy // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2023. – № 4 (220). – S. 327–329; https: 
//doi.org/10.47643/1815-1337_2023_4_327. 

2. Shunyayeva V. A. Zashita polovoy neprikosnovennosti nesovershennoletnikh v seti Internet 
// Aktual'nyye problemy gosudarstva i prava. – 2022. – T. 6, № 4. – S. 611–618; https://doi.org 
/10.20310/2587-9340-2022-6-4-611-618. 

3. Kalashnik V. A. Polovyye prestupleniya v otnoshenii nesovershennoletnikh v seti internet: 
faktory dinamiki // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 
Obrazovaniye i pedagogicheskiye nauki. – 2022. – Vyp. 4 (845). – S. 106–111; https://doi.org 
/10.52070/2500-3488_2022_4_845_106. 

4. Frolov A. A., Sil'nov D. S. Issledovaniye mekhanizmov rasprostraneniya zapreshchennogo 
soderzhimogo v Darknet // Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT-obrazovaniye. – 
2017. – T. 13, № 4. – S. 216–224; https://doi.org/10.25559/SITITO.2017.4.444. 

5. Nagornaya I. I. Ugolovnaya otvetstvennost' za prestupleniya protiv detey v SSHA // Vestnik 
Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Yuridicheskiye nauki. – 2023. – T. 27, № 4. –  
S. 1007–1027; https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-4-1007-1027. 



Публично-правовые (государственно-правовые) науки

64

6. Kolbasin V. V. Vliyaniye informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologiy na dinamiku 
nasil'stvennykh deystviy seksual'noy prestupnosti v otnoshenii maloletnikh i nesovershennoletnikh 
// Obshchestvo i pravo. – 2022. – № 2 (80). – S. 39–47. 

7. Krymov D. V. IP-adresa i MAC-adresa kak element gosudarstvennogo kontrolya  
// Bukhgalterskiy uchet. – 2021. – № 3. – S. 83–88. 

8. Golovanova N. A. Novyye formy onlayn-prestupnosti za rubezhom // Zhurnal zarubezhnogo 
zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya. – 2019. – № 3 – S. 42–57; https://doi.org/10.12737 
/jflcl.2019.3.4. 

9. Quayle E. Prevention, disruption and deterrence of online child sexual exploitation and 
abuse // ERA Forum. – 2020. – Vol. 21. – Р. 429–447; https://doi.org/10.1007/s12027-020-00625-7.

10. Baymakhanova U. M. Prichiny vozniknoveniya stressovykh situatsii na fone razvitiya 
tsifrovykh i kommunikatsionnykh tekhnologiy / Zhuravlevskiye chteniya. Transformatsionnyye 
protsessy v pedagogicheskoy nauke i obrazovanii : materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy pamyati Zhuravleva Vasiliya Ivanovicha, Moskva, 
11–16 fevralya 2022 g. / otv. red. N. A. Gorlova. – Moskva: Moskovskiy gosudarstvennyy oblastnoy 
universitet, 2022. – S. 81–90. 

11. Komkova G. N., Tyumeneva N. V., Toguzayeva N. V. Yuridizatsiya internet-prostranstva 
kak sposob povysheniya informatsionno-kommunikativnoy kul'tury grazhdan // Yuridicheskiy 
vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2020. – T. 34, № 2. – S. 151–155; https: 
//doi.org/10.21779/2224-0241-2020-34-2-151-155. 

12. Kulakova T. A., Volkova A. V. Tsifrovoy suverenitet i politiko-administrativnyye rezhimy 
// Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiya i konfliktologiya. – 2023. – T. 39, vyp. 1. – 
S. 92–105; https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.108. 

13. Pol'shikov A. V. Osnovnyye napravleniya povysheniya effektivnosti mer bor'by  
s prestupleniyami, sovershayemymi protiv nesovershennoletnikh na seksual'noy pochve  
// Obshchestvennaya bezopasnost', zakonnost' i pravoporyadok v III tysyacheletii. – 2020. – № 6–1. –  
S. 103–108. 

14. Yerezhipaliyev D. I. Sovershenstvovaniye zakonodatel'stva ob administrativnom nadzore  
za litsami, sudimymi za prestupleniya seksual'nogo kharaktera v otnoshenii nesovershennoletnikh 
// Vestnik Universiteta prokuratury Rossiyskoy Federatsii. – 2022. – № 1 (87). – S. 72-82. 

15. Shumskiy V. V., Tkachenko V. V., Kolenichenko V. V. Vospitaniye nesovershennoletnikh 
v sovremennoy srede kak faktor profilaktiki pravonarusheniy // Pravo i upravleniye. – 2023. –  
№ 7. – S. 249–255.

Статья поступила в редакцию 04.03.2024; одобрена после рецензирования 01.11.2024; 
принята к публикации 25.12.2024.

The article was submitted March 4, 2024; approved after reviewing November 1, 2024; accepted 
for publication December 25, 2024.



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

65

Научная статья
УДК 342
https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-4-65-76
  

Олег Александрович Дизер
доктор юридических наук, доцент

https://orcid.org/0000-0002-3231-4018, dizer77@mail.ru

Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина
Российская Федерация, 308024, Белгород, ул. Горького, д. 71

Олег Александрович Кожевников
доктор юридических наук, профессор

https://orcid.org/0000-0003-1371-7249, jktu1976@yandeх.ru

Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева
Российская Федерация, 620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21

Уральский государственный экономический университет
Российская Федерация, 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

Организация транспортного обслуживания 
населения муниципального образования: 

правовое регулирование и механизм реализации
Аннотация: Введение. Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью 

повышения эффективности реализации полномочий органов публичной власти по вопро-
сам, отнесенным к компетенции местного самоуправления в части, касающейся предостав-
ления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания насе-
ления между поселениями в границах муниципального района. В работе рассматриваются 
вопросы организации транспорта, качества предоставления транспортных услуг, их тари-
фикация, а также другие важнейшие аспекты. Реализация указанных полномочий местной 
администрации является одним из ярких примеров реального взаимодействия федераль-
ных, региональных и муниципальных властей в целях повышения общего уровня жизни 
и благосостояния населения в любой точке населенной территории Российской Федерации. 
Цель исследования. Проанализировать деятельность органов публичной власти по вопро-
сам транспортного обслуживания населения муниципальных образований и представить 
научно обоснованные и практически значимые предложения по совершенствованию реа-
лизации указанных полномочий органов местного самоуправления. Методы. При прове-
дении исследования использовались общенаучные методы, такие как анализ научной ли-
тературы, анализ нормативных правовых актов, сравнительно-сопоставительный анализ, 
обобщение теории и практики вопросов реализации полномочий органов публичной ад-
министрации по вопросам транспортного обслуживания населения муниципальных обра-
зований. Результаты исследования состоят в том, что на основании анализа деятельности 
по предоставлению транспортных услуг муниципальными властями выявлен ряд основных 
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направлений по совершенствованию реализации рассматриваемых полномочий, а также 
предложены конкретные меры по их реализации.

Ключевые слова: транспортное обслуживание населения, муниципальное образование, 
организация транспорта, механизм реализации транспортного обслуживания населения
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Organisation of transport services 
for the population of a municipality: 

legal regulation and mechanism of implementation
Аннотация: Introduction. The relevance of the article is due to the need to improve the 

efficiency of implementation of public authorities’ powers on matters falling within the competence 
of local self-government in the part concerning the provision of transport services to the 
population and the organisation of transport services between settlements within the boundaries 
of the municipal area. The article deals with the organisation of transport, the quality of transport 
services, their pricing, and other critical aspects. The implementation of these powers of local 
administration is one of the brightest examples of real interaction between federal, regional and 
municipal authorities in order to improve the general standard of living and well-being of the 
population anywhere in the populated territory of the Russian Federation. Purpose of the study. 
To analyse the activities of public authorities on the issues of transport services for the population 
of municipal entities and to present scientifically valid and practically significant proposals to 
improve the implementation of the specified powers of local self-government bodies. Methods. 
The research used general scientific methods, such as scientific literature analysis, normative legal 
acts analysis, comparative analysis, generalisation of the theory and practice on implementation of 
powers of public administration bodies regarding transport services for the population of municipal 
entities. The results of the study consist in the fact that based on the analysis of the municipal 
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authorities’ activities on provision of transport services, a number of main directions for improving 
the implementation of the powers under consideration have been identified, and specific measures 
for their implementation have been proposed.

Keywords: transport services for the population, municipal entity, organisation of transport, 
mechanism of realisation of transport services for the population

For citation: Dizer O. A., Kozhevnikov O. A. Organisation of transport services for the 
population of a municipality: legal regulation and mechanism of implementation // Vestnik of St. 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 4 (104). – P.  65–76; 
https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-4-65-76.

Введение
Пешая и транспортная доступность являются одним из важнейших критериев форми-

рования территорий муниципальных образований в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. В связи с этим качество реализации такого вопроса 
местного значения, как организация транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования, имеет первостепенное значение для всех жителей муни-
ципалитетов, развития экономических и иных связей как между населенными пунктами, 
входящими в территорию муниципального образования, так и между граничащими муни-
ципалитетами в рамках отдельных субъектов Российской Федерации. Все эти предпосылки 
требуют системного подхода к формированию нормативной правовой базы, организацион-
ных начал и в целом муниципальной транспортной политики, включающей в себя постанов-
ку целей, задач, формирование принципов и механизмов управления сферой транспортно-
го обслуживания в любом муниципалитете Российской Федерации. В рамках настоящего 
исследования проводится анализ текущей нормативной правовой базы в сфере транспор-
тного обслуживания населения муниципалитетов в Российской Федерации, сложившейся 
правоприменительной практики. По итогам авторы делают вывод о том, что полноценная 
реализация полномочий органов местного самоуправления в области организации тран-
спортного обслуживания населения муниципального образования невозможна без ре-
ального взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных властей в целях 
повышения общего уровня жизни и благосостояния населения в любой точке населенной 
территории Российской Федерации, что и является одной из предпосылок формирования 
функционального единства органов государственной власти и местного самоуправления  
в рамках строящейся единой системы публичной власти в Российской Федерации [1].

Результаты
В 2020 году в Российской Федерации произошли существенные корректировки кон-

ституционных положений, связанные с введением в текст Конституции Российской Феде-
рации категории «единая система публичной власти», состоящей из совокупности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих между 
собой взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории [2].

Современная обстановка, характеризующаяся проведением специальной военной опе-
рации, условиями изоляции и беспрецедентными санкционными ограничениями, введен-
ными в отношении страны, настоятельно потребовали поднять вопрос об экономических 
преобразованиях, которые бы в свою очередь могли обеспечить не только стабильный рост 
народного хозяйства, но и качественное улучшение уровня жизни граждан. На это указывал 
Президент Российской Федерации на заседании Президиума Госсовета 19 октября 2021 г.: 
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«Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную 
цель – повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной»1.

Качество жизни населения, развитие и конкурентоспособность экономики во мно-
гом определяются эффективностью функционирования транспортного комплекса страны.  
В соответствии с п. 12 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспор-
тной безопасности»2 транспортный комплекс включает в себя объекты и субъекты тран-
спортной инфраструктуры, транспортные средства. 

Исследователи отмечают, что экономическая роль транспорта состоит в том, что он 
является связующим звеном любого производства и материальной базой для разделения 
труда, специализации и кооперирования предприятий, а также для доставки всех видов 
сырья, топлива и продукции из пунктов производства в пункты потребления [3–6]. 

Социальная функция транспорта заключается прежде всего в обеспечении трудовых  
и бытовых поездок людей, обслуживании этих людей в процессе поездок, в облегчении их фи-
зического труда. Транспортная инфраструктура способствует сохранению здоровья, предо-
ставляет большим массам людей возможность посещения не только ближних, но и отдаленных 
районов как в масштабах государства, так и в масштабах конкретного муниципалитета [7]. 

О значимости транспорта в развитии многих экономических, общественных и иных 
отношений говорил и Президент Российской Федерации на заседании Президиума Госсове-
та по вопросам развития общественного транспорта 17 август 2023 г.: «Достаточно сказать, 
что ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более деся-
ти миллиардов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном  
железнодорожном транспорте»3.

Дополнительным свидетельством важности и актуальности обеспечения прав, свобод 
и благополучия граждан в рассматриваемой сфере является особое внимание к нему орга-
нов прокуратуры. Так, Генеральный прокурор Российской Федерации в своем выступлении 
по итогам 2023 года в Совете Федерации отмечал, что «неотъемлемой частью современной 
жизни людей является транспортная доступность. В каждом регионе, где мной проводи-
лись встречи с жителями, они жаловались на ненадлежащую организацию транспортного 
обслуживания, особенно в отдаленных населенных пунктах. При этом после проведенно-
го приема граждан проблемы решались. Это значит, ресурсы есть, нет желания. В Омской 
области после реагирования прокуроров открыто 26 новых муниципальных маршрутов, 
в Оренбургской – 46. Повсеместно принимались меры для исключения из эксплуатации 
неисправных транспортных средств ввиду их тотального износа. В целях защиты прав пас-
сажиров по моему поручению прокуроры добивались издания необходимых нормативных 
правовых актов, устранения нарушений при проведении конкурсов на право обслужива-
ния маршрутов, установлении тарифов на проезд. В настоящее время по нашему требова-
нию Минтрансом приняты дополнительные меры по организации качественных и безопа-
сных услуг населению, разрабатывается программа развития городского электрического 
транспорта, в т. ч. с использованием концессионной модели»4.

Без сомнения, вопросы организации транспорта, качества предоставления транспор-
тных услуг, их тарификация и другие важнейшие аспекты является одной из целей формиро-
вания реального механизма взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных 
властей в целях повышения общего уровня жизни и благосостояния населения в любой точ-
ке населенной территории Российской Федерации, что и является главным предназначением  

1 Заседание Президиума Государственного Совета (19 октября 2021 года) // Президент России : [официальный 
сайт]. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/66969 (дата обращения: 11.07.2024).

2 О транспортной безопасности : Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 24.07.2024) // Собрание 
законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2007. – № 7. – Ст. 837.

3 Заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта (17 августа 2023 года) // Президент 
России : [официальный сайт]. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72063 (дата обращения: 11.07.2024).

4 Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации : [официальный сайт]. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=94616909 
(дата обращения: 08.07.2024).
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появившейся в 2020 году в тексте Конституции Российской Федерации категории – единая 
система публичной власти. 

Наконец, вопросы транспортного обеспечения населения муниципальных образова-
ний уже длительное время являются предметом многочисленных научных исследований.  
В качестве примера можно привести работы Д. С. Орехова и Х. С. Пак [8], А. А. Зюскина [9], 
С. Н. Братановского и О. С. Горбачева [10], К. Д. Фомичевой [11] и др.

Вместе с тем неисследованных вопросов в области транспортного обслуживания на-
селения муниципальных образований еще множество, тем более что наибольшее бремя  
в решении вопросов организации транспортного обслуживания на территориях муни-
ципального образования ложится на органы местного самоуправления, а их только по со-
стоянию на 1 октября 2024 г., по данным Росстата, 17 747 единиц. В каждом муниципалитете 
имеются свои территориальные, ландшафтные, экономические, социальные и иные осо-
бенности, влияющие на вопросы организации транспортного обеспечения населения, 
тем более, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»5 прямо устанавливает 
в перечне вопросов местного значения любого муниципального образования, начиная от 
поселения и завершая городским округом, вопрос создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  
муниципального образования.

Муниципальная практика реализации вышеуказанного вопроса местного значения 
позволила нам выделить несколько укрупненных групп целей, достижение которых позво-
ляет говорить о полноценном, качественном решении органами местного самоуправления 
вопросов организации транспортного обслуживания на территории соответствующего  
муниципалитета: 

1) удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках путем форми-
рования и функционирования необходимых социально и экономически обоснованных 
маршрутов качественных перевозок;

2) обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования транспорта;
3) повышение доступности услуг пассажирского общественного транспорта;
4) повышение качества перевозок пассажиров путем установления параметров качест-

ва пассажирского обслуживания;
5) защита интересов потребителей транспортных услуг;
6) повышение эффективности управления процессом организации, осуществления 

и обеспечения пассажирских перевозок;
7) обеспечение добросовестной конкуренции;
8) создание единого транспортного пространства [12, с. 35].
Решение каждой из названных задач позволяет, в конечном счете, добиться удовлет-

ворения жителей муниципалитетов качественной работой органов местного самоуправле-
ния по организации и развитию пассажирских перевозок, направленной на своевременное  
и полное удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в тран-
спортных услугах. Во многих субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях опросы об уровне удовлетворенности граждан качеством транспортного обслу-
живания проводятся регулярно [13]. В качестве примера можно отметить Калининград,  
где в 2014 году два исследователя провели опрос, по результатам которого было отмечено, 
что только 3 % респондентов удовлетворены качеством работы общественного транспорта, 
большая часть респондентов – 43 %, говорит о средней удовлетворенности качеством рабо-
ты общественного транспорта в г. Калининграде. Другой пример. Власти Свердловской об-
ласти через портал «Открытое Правительство Свердловской области» в 2023 году провели 
опрос жителей об уровне их удовлетворенности качеством транспортного обслуживания. 

5 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 22.07.2024) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.
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По итогам опроса 89,8 % жителей высказали удовлетворенность существующим качеством 
транспортного обслуживания в муниципалитетах Свердловской области. Однако следует 
заметить, что только 7 % жителей данного субъекта Российской Федерации приняли учас-
тие в опросе6, поэтому к обозначенным цифрам следует подходить очень критично. 

Как уже было отмечено ранее, в России среди муниципалитетов трудно найти даже 
два абсолютно одинаковых, в которых однотипно решаются вопросы местного значения 
по предоставлению транспортных услуг населению и организации его транспортного об-
служивания, что заставляет нас формулировать отдельные этапы механизма реализации 
рассматриваемого в данной статье вопроса органами местного самоуправления с высокой 
степенью обобщения, поскольку в каждом муниципальном образовании и перечень, и со-
держание названных ниже этапов могут значительно отличаться. Итак, среди этапов мы 
полагаем возможным выделить следующие: 

1) определение потребности населения в перемещениях как по территории муници-
пального образования, так и между ними. Особенно это важно в условиях формирования 
агломераций и опорных населенных пунктов; 

2) принятие решений по вопросам о введении (изменении, отмене) маршрутов 
регулярных перевозок;

3) составление расписания движения транспортных средств по маршрутам регулярных 
перевозок;

4) определение вместимости транспортных средств, используемых на маршрутах 
регулярных перевозок;

5) распределение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок;
6) определение остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок;
7) формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории муниципального образования;
8) информирование населения об организации маршрутов регулярных перевозок, 

о перевозчиках, осуществляющих транспортное обслуживание населения на территории 
муниципального образования;

9) координация работы перевозчиков;
10) осуществление функции муниципального заказчика при заключении муниципаль-

ных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам (далее – муниципальные контракты), в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»7; 

11) осуществление контроля за соблюдением перевозчиками условий муниципальных 
контрактов и свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам, за исключением условий, относящихся к предмету проверки органов государст-
венного транспортного контроля8.

6 Результаты проведения оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области за 2023 год // Открытое 
Правительство Свердловской области : [официальный сайт]. – URL: https://open.midural.ru/service/socoprosy/rezultaty-
socoprosov/ (дата обращения: 02.08.2024).

7 Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ (ред. от 13.06.2024) // СЗ РФ. – 2015. –  № 29 (ч. I). – Ст. 4346.

8 См., например: Об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» : постановление Администрации города Екатеринбурга Свердловской области от 15 августа 
2018 г. № 1963 // Администрация города Екатеринбурга : [официальный сайт]. – URL: https://base.garant.ru/46771224/ (дата 
обращения: 14.06.2024).
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Выводы
Не вызывает сомнения, что каждый из перечисленных этапов представляет целый 

комплекс управленческих решений, которые позволяют объективно оценить возникаю-
щие трудности и проблемы для качественного и полного решения вопроса предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания. Выделим 
лишь некоторые.

1. Дотационность бюджетов муниципальных образований. По данным Министер-
ства финансов Российской Федерации на 2022 год, значительную часть доходов местных 
бюджетов составляют межбюджетные трансферты (далее – МБТ) из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Темпы прироста объемов МБТ, направляемых в местные 
бюджеты, повысились (19,6 % в 2022 году; 7,8 % в 2021 году). Доля МБТ в доходах местных 
бюджетов в 2022 году составила 67,7 % (на 1,5 п. п. больше, чем в 2021 году)9. Для еще бо-
лее яркой картины ситуации пример Екатеринбурга, на комиссии по бюджету Екатерин-
бургской городской думы рассматривалась корректировка бюджета города на 2024 год.  
По сравнению с утвержденным в декабре 2023 года бюджетом после корректировки Ека-
теринбург уже не досчитался 1,7 млрд рублей в доходной части. И теперь параметры бюд-
жета Екатеринбурга на 2024 год выглядят так: доходы – 74,833 млрд рублей (минус 2,3 %  
от плана), расходы – 78,810 млрд рублей (плюс 0,3 % к плану). Дефицит увеличивается  
с 2,020 до 3,977 млрд рублей10.

2. Отсутствие квалифицированных специалистов по оценке транспортной логистики 
и требований к транспортной инфраструктуре. Абсолютное большинство муниципальных 
служащих структурных подразделений местных администраций, отвечающих за транспор-
тное обслуживание – это бывшие сотрудники ГИБДД. Конечно, данные лица с учетом опыта 
и знаний помогают в организации транспортного обслуживания с точки зрения обеспече-
ния безопасности дорожного движения, но все-таки общая логистика транспорта муни-
ципального образования, особенно крупного и густонаселенного муниципалитета – это 
гораздо больше, чем только обеспечение безопасности. Возможным решением рассматри-
ваемого вопроса является принятое распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2021 г. № 255-р «Об утверждении Концепции подготовки кадров для тран-
спортного комплекса до 2035 года»11. Данным нормативным актом, с учетом особенностей 
транспортной отрасли, предусматривается подготовка авиационного персонала граждан-
ской авиации и членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, 
подготовка работников железнодорожного транспорта, в т. ч. непосредственно связанных 
с движением поездов, маневровой работой и обеспечением транспортной безопасности, 
проектированием и обслуживанием транспортной инфраструктуры, а также проектиро-
ванием, строительством, содержанием в надлежащем состоянии и развитием сети авто-
мобильных дорог, увеличением их пропускной способности, обеспечением безопасного 
движения по ним, повышением качества услуг, оказываемых пользователям автомобиль-
ных дорог, развитием объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода  
и придорожных полос автомобильных дорог. Основными тенденциями современного 
транспортного образования определены технологическая трансформация транспортной  
отрасли и мировой экономики в целом, цифровизация, критические изменения в научно- 

9  Результаты мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской 
Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2022 год // Министерство финансов Российской Федерации : 
[официальный сайт]. – URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2023/06/main/Rezultaty_monitoringa_mestnykh_
budzhetov.pdf?ysclid=lxe30aufs2559931662 (дата обращения: 14.06.2024).

10 Ярославцева В. Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос вдвое после корректировки / Новый День : сетевое издание. – 
URL: https://newdaynews.ru/ekaterinburg/828387.html?ysclid=lxe32n66cn8189 40957 (дата обращения: 14.06.2024).

11 Об утверждении Концепции подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 г. : распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 255-р // СЗ РФ. – 2021. – № 7. – Ст. 1171.
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технологической сфере, структура рынка труда, основанные на IT-решениях кардинальные 
сдвиги в подходах к организации образовательного процесса и новых образовательных тех-
нологиях. Указанные особенности должны определять будущую парадигму транспортного 
образования [14, с. 9].

3. Сложность в подсчете и контроле пассажиропотока. Известным фактом является 
то, что любое транспортное средство имеет свои тактико-технические параметры – ко-
личество сидячих и стоячих мест. И если на межмуниципальных маршрутах совмещение 
фактического количества пассажиров с техническими данными пассажирского транспорта  
не вызывает вопросов, то в муниципальном транспорте определение подобного соотноше-
ния представляет некоторые сложности. 

4. Не всегда привлекаются добросовестные перевозчики, и особенно это касается част-
ных хозяйствующих субъектов. Недобросовестность проявляется в сокрытии выручки,  
а следовательно, и налогов, выпуске на линию транспортных средств, не соответствующих 
требованиям безопасности, несоблюдении графика движения, количества машин на мар-
шрутах и т. д. При этом, например, практика Екатеринбурга показывает, что довольно часто 
перевозчики жалуются на убыточность их деятельности, необходимость замены подвиж-
ного состава, а число желающих участвовать в конкурсах на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, из года в год растет.

5. Одной из наиболее острых проблем в организации транспортного обслуживания 
населения является наличие парка общественного транспорта, соответствующего по-
требностям. В настоящее время граждан обслуживает 150 тыс. транспортных средств,  
из них 135 тыс. автобусов, 7 тыс. троллейбусов и 7 тыс. трамваев. Разделение между сфе-
рами применения: в столицах субъектов – 72 тыс. единиц, в других населённых пунктах –  
41 тыс. транспортных средств, и 36 700 – это как раз межмуниципальное сообщение12. 
При этом следует отметить, что в настоящее время отсутствуют акты, определяющие 
нормативные сроки эксплуатации общественного транспорта. И если учитывать сроки 
эксплуатации, то до 2030 года необходимо будет обновить 57 тыс. автобусов, 5 тыс. трол-
лейбусов и 4 200 трамваев13.

И это только часть проблем, требующих решения. Это мы еще не говорим о качестве 
дорожного полотна на пути движения пассажирского транспорта, об остановочных ком-
плексах и т. п. Решение вопросов транспортного обслуживания населения муниципального 
образования уже давно вышло за пределы возможностей органов местного самоуправления. 

Инициируя в 2020 году конституционную реформу, Президент Российской Фе-
дерации в Послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года в очередной 
раз отметил, что задача всей системы власти в России – обеспечить высокие стан-
дарты жизни, равные возможности для каждого человека, причем на всей терри-
тории страны, поскольку предусмотренные законодательством общие для всех 
граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах 
обеспечиваются по-разному14. Во избежание подобных ситуаций, несущих пря-
мую угрозу нашему обществу и целостности страны, в Конституции Российской 
Федерации был закреплен принцип единой системы публичной власти, предпола-
гающий выстраивание эффективного взаимодействия между государственными  
и муниципальными органами для наиболее эффективного решения вопросов в интере-
сах населения, проживающего на соответствующей территории [15, с. 48]. Проведенный 

12 Автомобильный и городской транспорт // Ситуационно-информационный центр Минтранса России : [официальный 
сайт]. – URL: https://transport.gov.ru/node/387 (дата обращения: 14.06.2024).

13 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72063 (дата обращения: 11.07.2024).
14  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 г. 

/ Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ 
(дата обращения: 03.08.2024).
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нами анализ нормативного правового регулирования и сложившейся правоприменитель-
ной практики показал, что ни один муниципалитет страны не способен самостоятельно  
и в полном объеме решить вопросы организации транспортного обслуживания населения 
на своей территории. А поскольку недостаточный уровень транспортного обслуживания, 
а порой и неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования  
в муниципальных образованиях сдерживают социально-экономический рост не только са-
мих муниципалитетов, но и – по цепочке – развитие и субъектов Российской Федерации, 
и Российской Федерации в целом, то вопрос транспортного обеспечения населения давно 
перерос масштабы возможностей муниципальных властей. Конечно, Федерация и субъек-
ты по мере возможности помогают муниципалитетам – выделяют денежные средства на 
закупку нового транспорта, субсидируют затраты на перевозки, но для поступательного 
развития пассажирского транспорта и повышения уровня транспортного обслуживания 
населения осуществления мер государственной поддержки недостаточно. Полагаем, что 
настало время в рамках реализации механизмов единой системы публичной власти пере-
смотреть систему законодательства о транспортном обслуживании, перераспределив объ-
ем компетенции, ответственности между уровнями публичной власти, определить, исхо-
дя из реальных экономических возможностей, порядок взаимодействия между уровнями 
публичной власти в области транспортного обслуживания населения, чтобы за реальные 
потребности населения в пассажирских перевозках отвечало не только местное самоуправ-
ление и его органы. В решении этой проблемы должны принимать реальное участие все 
уровни публичной власти. Только тогда мы сможем обеспечить реальное равенство прав  
и свобод граждан в вопросе транспортного обеспечения вне зависимости от территории,  
на которой они проживают и трудятся.
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Административно-правовые аспекты изучения 
и оценки управленческой деятельности 

инспектируемого органа МВД России
Аннотация: Введение. В статье обоснована актуальность изучения и оценки управ-

ленческой деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации как основы для 
выработки оптимальных способов повышения эффективности системы ОВД Российской 
Федерации в целом. Цель исследования. Обосновать актуальность повышения эффектив-
ности и объективности методов изучения и оценки управленческой деятельности в ОВД 
Российской Федерации. Методы. Методологическую основу исследования составил ди-
алектический подход к научному познанию общественных отношений, складывающихся 
при осуществлении управленческой деятельности в ОВД РФ. Анализ выявленных факто-
ров и синтез результатов, полученных в ходе исследования, позволили сделать выводы о не-
обходимости использования как формализованных показателей, так и метода экспертной 
оценки. Применены также такие специальные методы исследования, как метод исследова-
ния нормативных правовых актов и документов, эмпирический метод, метод обработки 
и анализа данных. Результаты. Определена как наиболее значимая проблема отношения 
управленческой деятельности к оценке ее эффективности. Обозначены основные факто-
ры (внешние и внутренние), оказывающие влияние на процессы управления и достиже-
ние поставленных целей. Выделены основные понятия и термины, используемые в ведом-
ственных методиках изучения и оценки управленческой деятельности в территориальном 
органе МВД России. Раскрыто значение таких терминов, как «показатель», «индикатор», 
«критерий», «оценка» применительно к предмету исследования. Определены администра-
тивно-правовые аспекты изучения и оценки управленческой деятельности инспектируе-
мого органа МВД России в рамках ведомственного контроля. Описан порядок проведения 
проверки и выставления оценки на основе действующих распоряжений, в т. ч. на приме-
ре оценки направления «Управленческая деятельность руководства территориальных ор-
ганов по линии информационного обеспечения». Обозначены наиболее характерные не-
достатки и просчеты в управленческой деятельности, выявляемые в ходе осуществления 
ведомственного контроля. Обозначена их непосредственная взаимосвязь с эффективно-
стью выполнения поставленных перед подразделениями задач. Акцентировано внимание 
на необходимости непрерывного мониторинга актуальности и действенности оценочного 
инструментария, своевременного внесения необходимых корректировок в действующее 
ведомственное законодательство, выработки новых инновационных методов изучения  
и оценки управленческой деятельности, в т. ч. на основе современных информационных 
технологий и тенденций цифровизации.
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Abstract: Introduction. The article substantiates the relevance of studying and evaluating 
management activities in internal affairs bodies of the Russian Federation as a basis for developing 
optimal ways to increase the effectiveness of the Russian Federation internal affairs system as a 
whole. The purpose of the study. To justify the relevance of increasing efficiency and objectivity 
of methods of studying and evaluating management activities in the internal affairs bodies of the 
Russian Federation. Methods. The methodological basis of the study is the dialectical approach 
to scientific knowledge of social relations, which arise in the implementation of management 
activities in the internal affairs bodies of the Russian Federation. Analysis of the identified factors 
and synthesis of the results obtained in the course of the study allowed to draw conclusions on 
the need to use both formalised indicators and the method of expert evaluation. Special research 
methods such as the study of normative legal acts and documents, empirical method, method of 
data processing and analysis were also applied. Results. The problem of the relation of managerial 
activities to the assessment of its effectiveness is defined as the most significant one. The main 
factors (external and internal) influencing management processes and achievement of the goals 
setwere identified. The main concepts and terms used in departmental methods of studying and 
assessment of management activities in a territorial body of the Ministry of Interior of Russia were 
highlighted. The meaning of such terms as “rate”, “indicator”, “criterion”, “evaluation” in relation to 
the subject of the study is revealed. The administrative and legal aspects of studying and evaluating 
the management activities of the inspected body of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 
the framework of departmental control are defined. The procedure of carrying out verification 
and issuing an assessment on the basis of the current regulations, including the example of the 
evaluation of the direction “Management activities of local authorities in the field of information 
provision”, is described. The most typical deficiencies and mistakes in management activities, 
revealed in the course of departmental control, are outlined. Their direct correlation with the 
efficiency of fulfillment of tasks assigned to the units is defined. Emphasis is placed on the need 
for continuous monitoring of the relevance and effectiveness of the assessment tools, timely 
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implementation of necessary adjustments to the current departmental legislation, development of 
innovative methods of studying and evaluating management activities, including those on the basis 
of modern information technologies and digitalisation trends.

Keywords: management activities, rates, indicators, criteria, assessment of management 
efficiency, departmental control, internal affairs bodies of the Russian Federation, digitalisation, 
modern information technologies

For citation: Krupina M. A. Administrative and legal aspects of studying and evaluating the 
management activities of the inspected body of the Ministry of Internal Affairs of Russia // Vestnik 
of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 4 (104). –  
P. 77–90; https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-4-77-90.

 
Введение
Человек – социальное существо, в связи с этим вопросы организации и управления 

возникли еще в период первобытного общества. На современном этапе можно смело гово-
рить об управлении как искусстве, благодаря которому происходит прогресс во всех сферах 
жизни общества. Жизнь не стоит на месте, соответственно вопросы эффективности, акту-
альности, целесообразности управленческих процессов находятся в непрерывном развитии. 

Применительно к системе органов внутренних дел Российской Федерации (далее – 
ОВД) наиболее значимыми в рассматриваемом аспекте являются вопросы оценки управ-
ленческих процессов, как основы повышения эффективности системы в целом. Отношение 
управленческой деятельности к оценке ее эффективности представляет собой на совре-
менном этапе одну из приоритетных задач для исследований. Вопросы эффективности 
управления требуют особого внимания, поскольку дают возможность контролировать  
и прогнозировать ситуацию.

Целью исследования является обоснование актуальности осуществления мониторинга 
эффективности и объективности методов изучения и оценки управленческой деятельности 
в ОВД. 

Методы
Методологическую основу исследования составляет диалектический подход к науч-

ному познанию общественных отношений, складывающихся при изучении и оценива-
нии управленческой деятельности инспектируемого органа МВД России. Применяются 
функциональный анализ выявляемых факторов, синтез результатов; формально-юриди-
ческий; сравнительно-правовой; эмпирический метод; метод интерпретации, обработки 
и анализа данных. 

Результаты
Эффективность управления представляет собой результативность, действенность 

функционирования всей системы по реализации правоохранительной функции. «Исход-
ными позициями для определения эффективности управления являются цели управления, 
устанавливаемые в нормативном порядке, управленческие действия по их достижению  
и полученные результаты» [1]. 

На эффективность управления оказывают влияние множество факторов. Отражает-
ся общая экономическая и политическая ситуация в стране. Нельзя также не учитывать 
полноту и действенность законодательства, социально-экономическую и демографическую 
ситуацию, уровень правосознания и культуры населения, кадровое и материально-техни-
ческое обеспечение. Очевидно, что стратегия управления – тонкий и сложный творческий 
процесс, требующий мастерства и опыта. 
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«Руководители, склонные искать причины своих неудач во внешних факторах, имеют 
низкую способность анализировать свои ошибки и недочеты в организации оперативно- 
служебной деятельности и эффективно взаимодействовать с подчиненными»1. 

Эффективность управленческих процессов состоит в сопоставлении цели и результа-
та. Вопрос в том, как это сделать наиболее объективно. Структура аппарата управления, 
состояние и качество управленческого процесса и эффективность труда руководителя  
являются наиболее значимыми оценочными категориями.

Управленческая деятельность – это сложный, разноплановый, подчиненный общим 
принципам, но в то же время очень индивидуальный вид деятельности. Наряду с главной 
целью – реализацией поставленных перед подразделением задач – управленческая деятель-
ность не может не учитывать особенности личности подчиненного, мотивацию к выпол-
нению задач, взаимоотношения в коллективе, авторитет руководителя и множество других 
факторов. «По своей сути управленческая деятельность является практической реализа-
цией функций управления»2.

Важнейшую роль в реализации функций управления играет личность руководителя.  
В целях обеспечения качественного и своевременного комплектования должностей руко-
водителей в МВД России этот процесс урегулирован в приказе МВД России от 12 января 
2021 г. № 5 «Об утверждении порядка формирования кадровых резервов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, его территориальных органов и подразделений»3.

Руководители, учитывая свой жизненный и служебный опыт, на основе объективной  
и всесторонней оценки личных и профессиональных качеств кандидатов формируют ка-
дровый резерв для замещения должностей начальников различных уровней подчиненно-
сти. Один из определяющих факторов – рекомендации и заключения, полученные в ре-
зультате обследования психологов, которое проводится в обязательном порядке. Подобные 
обследования проводятся при оформлении кандидатов на службу, перемещении, закрепле-
нии табельного оружия. В случае с кадровым резервом цель процедуры заключается в вы-
явлении лидерских качеств, умения организовать процесс, эффективно взаимодействовать  
с коллективом, вышестоящими руководителями и иными субъектами служебных отношений. 
Для этой категории сотрудников предусмотрены соответствующие программы обучения.

Период нахождения в резерве составляет три года, это позволяет своевременно об-
новлять его качественный и количественный состав с учетом складывающейся обстанов-
ки. Такой поэтапный, тщательный, внимательный подход к отбору на должность руково-
дителя обусловлен возлагаемой на него ответственностью. В частности, «руководитель 
(начальник) структурного подразделения органа внутренних дел, определенный в указа-
ниях по исполнению документа, несет персональную ответственность за своевременное 
выполнение поручения» [2]. 

Обязательным пунктом должностных регламентов либо инструкций руководителей 
является организация работы и контроль за исполнением решений подчиненными сотруд-
никами. «При подтверждении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения руко-
водителем по его вине возложенных на него служебных обязанностей либо положений дол-
жностного регламента, в отношении руководителя применяются меры дисциплинарного 
взыскания – вплоть до принятия решения о досрочном прекращении исполнения руково-
дителем своих должностных обязанностей» [3].

1 Иванов В. Н. Психологическое сопровождение профессионального развития руководителя в организации // Вопросы 
современной науки и практики. – 2022. – № 2 (7). – С. 94-99.

2 Давыдов И. С. Управленческая деятельность в органах внутренних дел и ее основные направления // Преступность 
в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений : сборник материалов международной научно-практиче-
ской конференции, Воронеж, 21 мая 2020 г. – Воронеж: Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2020. – Ч. 2. – С. 114–116.

3 Об утверждении Порядка формирования кадровых резервов Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, его территориальных органов и подразделений : приказ МВД России от 12 января 2021 г. № 5 (ред. от 15.06.2023) 
(зарег. в Минюсте России 12.02.2021, № 62475) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.
ru). – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102120016 (дата обращения: 08.01.2024).
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Для осмысления темы исследования следует пояснить ряд терминов и понятий, ис-
пользуемых при формировании оценки управленческой деятельности в ОВД. 

«Управлять» означает контролировать и определять ход или деятельность чего-либо, 
руководить4. 

Эффективность управленческой деятельности в общем виде – это степень достиже-
ния запланированных результатов, целей управления. Для наиболее полного и всесторон-
него осмысления которых необходимо проанализировать причины как положительного, 
так и отрицательного эффекта управленческого воздействия. «Сопоставление затрачен-
ного управленческого труда (комплекса мер) с конечными итогами правоохранительной 
деятельности дает возможность оценить их действительную полезность, скорректировать 
последующую продуктивную работу» [4]. 

Управление является эффективным в случае достижения максимального результата 
с минимальными кадровыми, материальными, временными затратами. Вопрос в том, как 
полно, своевременно, всесторонне, а главное, объективно оценить этот непростой вид дея-
тельности. Неизбежно различное толкование таких часто применяемых на практике слово-
сочетаний, как «„регулярно вносятся инициативные предложения”, „носят системный харак-
тер”, „носят в основном формальный характер”, „практически не проводятся”, „не на должном 
уровне”, „не адекватна складывающейся ситуации” и т. п.» [5]. 

Данные формулировки не содержат конкретики, что влечет за собой некорректную 
оценку управленческой деятельности, основанной на субъективном восприятии фактов 
проверяющим. Очевидно, что вопросы оценки эффективности управленческой деятель-
ности требуют постоянного совершенствования.

Показатели, индикаторы и критерии на современном этапе составляют понятийный 
аппарат оценки управленческой деятельности в ОВД. Цель их применения – определение 
степени успешности деятельности руководителя. С их помощью абстрактные теоретиче-
ские категории можно представить в виде простых понятий, которые способны выполнять 
оценочные и корректирующие функции.

Рассмотрим основные.
«Показатель» заключается в обобщенной характеристике какого-либо объекта. 
«Индикатор» является доступной наблюдению и измерению характеристикой изуча-

емого объекта. «Критерий» представляет собой признак (основание, правило) принятия 
решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. «Оценка»  
в данном случае — это способ установления значимости чего-либо для действующего  
и познающего субъекта. 

Такая «методика оценивания позволяет определить уровень соответствия руководи-
теля установленным требованиям и перспективы его дальнейшего роста. Формирует ком-
петентностный (уровень имеющихся знаний, обладание соответствующими умениями  
и навыками) потенциал должностных лиц руководящего состава, осознание личной ответ-
ственности за процесс и конечные результаты выполняемой ими организаторской работы. 
Стимулирует управленческий труд, являющийся составной частью социальной политики 
государства» [6].

«Французский теоретик Анри Файоль еще в начале XX века в своем произведении 
„Общее и промышленное” обозначал, что в управление включены пять функций – это пла-
нирование, организация, распорядительство, координация и контроль» [7]. Его утвержде-
ния актуальны и в настоящее время.

4 Ожегов С. И. Словарь русского языка : 70000 слов / gод ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – Москва: Русcкий 
язык, 1991. – С. 834.
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Степень правового регулирования оценки управленческой деятельности в ОВД на со-
временном этапе определена приказом МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об осно-
вах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел  
Российской Федерации»5.

Управленческая деятельность руководителей инспектируемого органа оценивается  
по специальной методике, которая, в свою очередь, регламентирована распоряжением МВД 
России от 28 августа 2019 г. № 1/9711 «Об утверждении Методики изучения и оценки управ-
ленческой деятельности в территориальном органе МВД России», которая определяет по-
рядок изучения и оценки организации, обеспечения и осуществления управленческой дея-
тельности в ходе инспекторской и целевой проверки.

На региональном уровне изданы соответствующие распоряжения об утверждении ру-
ководств по изучению и оценке с учетом специфики организации работы6.

С применением методик:
1) изучается и оценивается соответствие организации и результативности процесса 

управления структурными подразделениями проверяемого органа требованиям норматив-
ных правовых актов МВД России и складывающейся обстановке;

2) определяются оценки основной функции «Управление структурными подразделениями» 
и дополнительных факторов: 

– анализ и прогноз состояния преступности, выработка мер по укреплению правопорядка; 
– планирование деятельности; 
– внесение предложений по совершенствованию борьбы с преступностью; 
– управленческая деятельность руководства проверяемого органа.
Наглядно это представлено в таблице 1.
Таблица 1

Анализ и прогноз состояния преступности, выработка мер 
по укреплению правопорядка (извлечение)

Всего оценивается 5 направлений, упомянутых выше. Методика включает 23 показателя и 56 
индикаторов соответственно. Оценка выставляется, опираясь на критерий (условие) по каждо-
му индикатору. Затем по совокупности оценок индикаторов выставляется оценка показателя 

5 Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской Феде-
рации : приказ МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 (ред. от 29.06.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=536704#xjNu4WUKoZLn4YMy (дата об-
ращения: 08.01.2024). – Документ не публиковался.

6  Например, в Главном управлении МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в настоящий  
момент действует распоряжение № 16 от 1 февраля 2024 г.
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(который может включать несколько индикаторов) и только после этого выводится 
оценка за направление. Оценки направлений учитываются в сводной оценочной ведо-
мости по результатам инспектирования при оценке одноименных основной функции 
и дополнительных факторов.

Далее вырабатываются предложения по устранению выявленных нарушений и недо-
статков системного характера, которые (или последствия которых) не устранены в ходе 
проверки, а также по совершенствованию управленческой деятельности.

Изучению подлежит:
– переписка проверяемого органа с органами государственной власти субъекта, мест-

ного самоуправления, правоохранительными органами;
– ход реализации документов и материалов МВД России, поступивших в проверяемый 

орган для руководства и исполнения;
– управленческие решения руководства проверяемого органа, в т. ч. правовые и распо-

рядительные акты, планы, протоколы, указания, резолюции;
– аналитические, справочные и отчетные материалы, подготавливаемые штабом, ины-

ми структурными подразделениями проверяемого органа;
– результаты собеседований, тестирований (зачетов), опросов руководителей и сотруд-

ников проверяемого органа.
Объем изученных материалов каждого вида, необходимых и достаточных для объек-

тивной и репрезентативной оценки, определяется руководителем комиссии. Оценки опре-
деляются по двоичной системе: «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

По итогам проверки членом комиссии непосредственно в проверяемом органе  
подготавливаются: 

– оценочная таблица, в которой отображаются значения и оценки, в т. ч. полученные 
экспертным методом;

– справка, в которой отражаются объемы проверки, выявленные нарушения, недостатки, 
проблемные вопросы, предложения по их устранению; обосновываются выставленные оценки.

На основе результатов изучения материалов определяются значения индикаторов.
Оценка индикатора выставляется в соответствии с критериями (условиями), ука-

занными в оценочной таблице. Оценка показателя определяется по совокупности оценок  
индикаторов. Оценка направления выставляется по совокупности оценок составляющих 
его показателей.

Если руководитель проверяемого органа находится в должности менее одного года,  
то направление «Управленческая деятельность руководства проверяемого органа» оцени-
вается экспертным методом. При несогласии руководителя с оценкой также применяется 
экспертный метод оценки.

Оценки направлений учитываются в сводной оценочной ведомости по результатам  
инспектирования при оценке одноименных основной функции и дополнительных факто-
ров. В частности, одним из дополнительных факторов при определении расчетной оцен-
ки деятельности органа является информационное обеспечение, в т. ч. деятельность по 
формированию и использованию централизованных оперативно-справочных, розыскных  
и криминалистических учетов.

В свою очередь, в соответствии с требованиями распоряжения МВД России от 13 апре-
ля 2018 г. № 1/4045 «Об утверждении Методики изучения и оценки информационного обе-
спечения деятельности территориальных органов МВД России» наряду с другими оценива-
нию подлежит направление «Управленческая деятельность руководства территориальных 
органов по линии информационного обеспечения» (таблица 2).

Методика выставления оценки направления идентична описанной выше. Всего оце-
ниваются 5 показателей по совокупности 9 индикаторов. При инспектировании оценка  
за направление учитывается в соответствующей строке сводной оценочной ведомости. 
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Таблица 2

Пример оценивания одного элемента проверяемого
направления деятельности (извлечение)

Приведенные примеры раскрывают механизм применения формализованных показа-
телей, которые представляют собой результаты деятельности субъекта проверки. Одной  
из приоритетных задач при разработке методик является достижение максимальной про-
стоты применения, прозрачности и доступности восприятия как для проверяющих, так  
и для проверяемых. «Для того, чтобы система критериев оценки управленческой деятель-
ности носила не формальный, а объективный характер, должна существовать однозначная  
и понятная для всех органов внутренних дел шкала показателей оценки эффективности» [8]. 

Нельзя обойти вниманием такой действенный правовой механизм, как экспертная 
оценка, которая представляет собой процедуру определения оценки организации и эффек-
тивности деятельности субъекта проверки, на основе группового мнения руководителя  
и членов комиссии (группы). Проверяющие, входящие в состав комиссии, в справке о про-
верке своего направления деятельности вправе помимо формализованных показателей 
высказать свое экспертное мнение. Оно может отражать как негативные, так и позитив-
ные аспекты служебной деятельности, соответственно экспертная оценка может быть как 
«удовлетворительно», так и «неудовлетворительно».

Сформированная с учетом экспертного мнения оценка в обязательном порядке долж-
на быть обоснована. 

Результаты проверок обсуждаются на совещаниях членов комиссии, в ходе которых 
вырабатывается экспертная оценка, что находит отражение в итоговых документах. При 
применении метода экспертной оценки направления (сферы) деятельности инспектируе-
мого органа дополнительно учитываются:

– удельный вес неудовлетворительных оценок в общем количестве оценок данного 
направления деятельности;

– степень участия (значимость) структурного подразделения инспектируемого органа 
в реализации оцениваемого направления деятельности;

– ведомственная оценка по направлению деятельности, определенная по показателям 
ведомственной статистической отчетности до выезда в инспектируемый орган;

– достаточность позитивной динамики конечных результатов деятельности по оцени-
ваемому направлению, ее реальное влияние на улучшение криминальной обстановки;

– изменения уголовного, уголовно-процессуального, административного и иного 
законодательства;

– наличие резервов и управленческого потенциала у руководителей структурных под-
разделений, реализующих оцениваемое направление деятельности;
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– фактическое положение дел в подчиненных органах внутренних дел по проверенному 
направлению деятельности;

– природно-географическое положение, социально-экономические и другие условия 
функционирования, а также иные факторы, влияющие на организацию и результаты 
оперативно-служебной деятельности инспектируемого органа по данному направлению.

В акте о результатах инспектирования в обязательном порядке содержится блок, по-
священный управленческой деятельности руководителей, характеристике их деловых  
и профессиональных качеств. Далее описываются стиль и методы управления подчинен-
ными органами, подразделениями, приводятся результаты изучения механизма разработки 
и принятия управленческих решений, организации и контроля их выполнения. Затем ос-
вещается эффективность взаимодействия с органами государственной власти, правоох-
ранительными органами и в заключение оценивается способность руководящего соста-
ва обеспечить эффективное управление силами и средствами, подчиненными органами  
и подразделениями. 

Результаты проверок учитываются при:
– решении вопроса об установлении особого контроля за деятельностью подразделе-

ния в целом или отдельных направлений;
– решении вопроса о сроках проведения внепланового инспектирования;
– планировании служебных командировок;
–  проведении ротации, перемещении по службе, выдвижении в федеральный  

кадровый резерв.
«Помимо этого, после проведенных мероприятий члены инспекторской проверки пла-

нируют мероприятия, позволяющие урегулировать выявленные недостатки»7.
Разнообразие форм и видов контроля, их умелое сочетание субъектом управления  

в соответствии со складывающейся обстановкой позволяет наиболее эффективно реали-
зовывать задачи ведомственного контроля в ОВД на всех уровнях. «Контроль и проверка 
исполнения в подразделениях полиции – неотъемлемая составная часть организаторской 
работы, важнейшее средство совершенствования их деятельности, укрепления законности 
и дисциплины и повышения культуры в работе» [9].

Ослабление контроля приводит к неизбежным упущениям, негативно сказывается на 
качестве и сроках выполнения задач. «Эффективность работы напрямую связана с действи-
ями сотрудников, в частности, с точным и правильным выполнением требований ведомст-
венных нормативных актов и законов» [10]. Человеческая природа такова, что даже самые 
ответственные и организованные люди, вероятнее всего, допустят неточности и ошибки  
в ходе выполнения поставленной задачи. Во многом конечный результат зависит от субъ-
екта управления. «Уровень соблюдения служебной дисциплины и законности зависит не 
только от подчиненных сотрудников, но и от вышестоящего руководства. При этом не все 
руководители различных территориальных органов добросовестно проверяют и оценивают 
результаты деятельности своих сотрудников»8.

Практика показывает, что при документальном зональном контроле выявляется, что:
– исходя из информационных материалов о деятельности подконтрольных подраз-

делений, проблемные вопросы не ставятся вовсе, а предложения о мерах, направленных  
на улучшение положения дел, переносятся из одного отчетного периода в другой;

– вместо должного анализа положения дел руководители занимаются сбором отчетной 
информации;

7 Богданов Ш. Ф. Ведомственный контроль за деятельностью полиции / XIV Итоговая студенческая научная кон-
ференция : сборник статей конференции, Санкт-Петербург, 1 апреля 2022 г. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2022. – Т. 1. – С. 125–130; https://doi.org/10.47645/9785604755112_125.

8 Миронова Ю. Г. Роль ведомственного контроля в соблюдении сотрудниками органов внутренних дел служебной 
дисциплины и законности / Морально-психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел: современ-
ные подходы и перспективы развития : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург,  
15 декабря 2021 г. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. – С. 212–214.
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– установлен слабый контроль за реализацией направленных в подконтрольные под-
разделения методических материалов;

– не принимается во внимание, что эффективность принимаемых протокольных реше-
ний во многом зависит от определенности, конкретности, актуальности сформулирован-
ных в них целей и задач;

– не всегда корректно сравнение между собой эффективности работы структурных 
подразделений аппарата по разным направлениям деятельности;

– в протокольные поручения вносятся мероприятия, дублирующие ранее принятые 
решения;

– ряд протоколов содержит управленческие решения, носящие декларативный харак-
тер, дублирующие требования ведомственных нормативных правовых актов, должностных 
инструкций, федеральных законов.

– поверхностный подход к выработке протокольных решений допускает вынесение 
формальных по своему содержанию поручений, содержащих неактуальную информацию, 
их противоречие приказам МВД России.

– контроль за реализацией протокольных поручений совещаний осуществляется фор-
мально, итоги реализации подчиненными подразделениями поручений не анализируется;

– не осуществляется контроль за формированием обобщенных информационно-анали-
тических материалов по вопросам зонального контроля; 

– проекты справок по итогам зонального контроля формируются с нарушением сроков, 
не соответствуют по структуре установленным требованиям.

При фактическом зональном контроле:
– при выездах исполнителями зонального контроля не анализируется ход устранения  

недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок, в ряде случаев справки гото-
вятся по шаблону, предложения в половине случаев формальны и неконкретны, либо 
вообще отсутствуют;

– исполнители зонального контроля не всегда могут определить истинные причины 
недостатков в работе курируемых подразделений, оказать практическую помощь по их 
устранению;

– выводы о количестве осуществленных проверок делаются на основе статистиче-
ских карточек учета служебных командировок, при этом разделы «Задачи командировки»  
и «Форма реализации результатов выездов» заполняются некорректно;

– отмечаются формальный подход по обеспечению контроля за подчиненными сотруд-
никами, невовлеченность руководителей в вопросы ведомственного контроля;

– не осуществляется заблаговременная подготовка к выездам с предварительным запро-
сом о предоставлении для изучения информации, которую можно получить дистанционно,  
а также посредством проведения необходимых сверок.

Отсутствие должного внимания (ослабление внимания) к осуществлению ведом-
ственного контроля приводит к фактическому отсутствию обратной связи структурных 
подразделений головной организации с подконтрольными. Как следствие, управленческое 
влияние на подконтрольные подразделения серьезно ослабевает, а зональная работа неэф-
фективна и в большей степени формальна. Ведомственный контроль является приоритет-
ным направлением деятельности сотрудников аппарата головной организации и не должен 
осуществляться по остаточному принципу.

Бездеятельность исполнителей зонального контроля напрямую связана с отсутствием 
должного контроля со стороны руководителей соответствующих структурных подразде-
лений, являющихся организаторами зонального контроля за этим направлением деятель-
ности, а также неправильно расставляемыми приоритетами в служебной нагрузке. «Важно 



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

87

отметить, что служебная деятельность, осуществляемая в системе МВД России, достаточно 
разнообразна, в связи с чем практически для каждого ее направления выработаны различ-
ные формы контроля» [11].

Применение методик и руководств по оценке позволяет дифференцированно и объек-
тивно подойти к организации и проведению проверок.

В настоящее время все большую актуальность приобретают цифровые методы контр-
оля. Повсеместное распространение получили ведомственные информационные порта-
лы, позволяющее оперативно и эффективно осуществлять управленческою деятельность, 
дистанционно контролировать и регулировать происходящие в подразделении процессы. 
Контрольные мероприятия при грамотной организации позволяют в т. ч. повысить эффек-
тивность использования средств бюджета ОВД. «Полученная в ходе ведомственного контр-
оля информация позволяет разработать меры по устранению недостатков и профилактике  
их появления в будущем» [12].

Субъекты контроля должны быть максимально мотивированы на созидание, выяв-
ление и воздействие на причины нарушений, оказание методической, организационной  
и практической помощи. Важно чтобы в результате проверок у проверяемых складыва-
лась позитивная установка на устранение и недопущение впредь нарушений в служебной 
деятельности. «Результативность контроля и, как следствие, повышение эффективности 
деятельности органов внутренних дел зависят от наличия соответствующей инициативы  
и творческого подхода субъектов контроля» [13]. Атмосфера проверок должна носить кон-
структивный, деловой характер. Взаимоуважение и соблюдение субординации способствуют 
эффективному рабочему процессу. 

«Чтобы контролировать, необходимо знать специфику работы контролируемой струк-
туры (это означает, что субъект контроля должен быть профессионально подготовленным, 
компетентным, т. е. должен обладать необходимыми познаниями в контролируемой обла-
сти)» [14]. В составы комиссии включаются исключительно опытные сотрудники, способ-
ные дать полную, всестороннюю и объективную оценку. «Эффективная реализация управ-
ленческих функций выступает необходимым и ключевым элементом управления органами 
внутренних дел, и организации их деятельности по выполнению задач в соответствии  
с законодательством Российской Федерации» [15].

Контроль является одной из основных общеуправленческих функций социального 
управления. «Ведомственный контроль и проверка исполнения в органах внутренних дел 
являются неотъемлемой составной частью организаторской работы, важнейшим средст-
вом совершенствования их деятельности, укрепления законности и дисциплины, повыше-
ния культуры в работе. Они направлены на обеспечение своевременного выполнения за-
дач, стоящих перед органами внутренних дел»9.

Оценка эффективности управленческой деятельности напрямую связана с работой зо-
нальных кураторов, роль которых заключается в постоянном наблюдении за подконтроль-
ным подразделением как дистанционно, так и посредством осуществления выездов, выяв-
ления причин просчетов в работе, своевременного реагирования на проблемные ситуации. 
«Как показывает практика, роль зональных кураторов преимущественно сводится к участию 
в подведении итогов оперативно-служебной деятельности, выполнению иных представитель-
ских функций. Такая работа не приносит должного результата» [16]. Включенность в работу 
подразделения, своевременное оказание практической и методической помощи являются 
неотъемлемыми элементами работы зонального куратора. Зачастую в этом вопросе присут-
ствует формальный подход. Сроки, объемы, направления не всегда носят определенный 
характер. В результате теряется истинный смысл управленческой деятельности.

9 Темников А. Ю., Сахарова Т. А. О некоторых вопросах осуществления ведомственного контроля за деятельностью 
дежурных частей территориальных органов МВД России на районном уровне // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. – 2018. – № 2 (78). – С. 68–73.
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Заключение
Проблемы изучения и оценки управленческой деятельности инспектируемого органа 

МВД России требуют своевременного разрешения. 
Территориальными органами внутренних дел и центральным аппаратом МВД России 

регулярно рассматриваются вопросы о внесении изменений в ведомственные правовые 
акты, в т. ч. содержащие вопросы исследуемой сферы. Как пример можно привести поруче-
ние, данное территориальным органам на районном уровне, доложить в рамках зонального 
контроля об имеющихся предложениях по дополнению вышеописанных методик, утверж-
денных распоряжением МВД России от 13 апреля 2018 г. № 1/4045, а также корректировке 
имеющихся позиций10.

Изменения в методике оценок деятельности по всем основным направлениям деятель-
ности вносятся на регулярной основе. Это обусловлено динамичностью процессов в системе 
ОВД в целом и управленческой деятельности соответственно. 

Вопросы мониторинга данного направления служебной деятельности требуют посто-
янного, пристального внимания и находятся на контроле в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации. Эта специальная форма наблюдения позволяет прогнозировать 
развитие происходящих событий, снизить степень неопределенности и риска при приня-
тии решений и соответственно повысить эффективность управленческой деятельности. 
Особую актуальность сегодня приобретает повсеместная цифровизация. Внедрение новых 
методов изучения и оценки управленческой деятельности в органах внутренних дел, осно-
ванных на достижениях в области информационных технологий, – первостепенная задача 
на современном этапе. Появляется возможность применения на практике дистанционно-
го мониторинга исследуемого аспекта, становится доступной работа с большим объемом 
информации. Современные технические решения позволяют уйти от рутинных процессов  
и повысить эффективность управления, а соответственно и правоохранительной функции 
ОВД в целом.
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Аннотация: Введение. В статье раскрывается значение профилактического воздей-
ствия как элемента противодействия правонарушениям в области незаконного оборота 
наркотиков, организуемого с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, прежде всего сети «Интернет». Автор предпринимает попытку раскрыть особенно-
сти функционирования преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте 
наркотиков с использованием сети «Интернет», не только в юридическом, но и в социаль-
но-экономическом контексте. В изложенном в статье материале определены отдельные 
точки профилактического воздействия на такие преступные группы и на систему распро-
странения наркотиков посредством сети «Интернет» в целом. Цель. Выявление проблем  
и направлений повышения эффективности профилактики правонарушений в области неза-
конного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей (прежде всего сети «Интернет»), поиск путей решения таких проблем. 
Методология. В работе использовались системный подход при дифференциации правона-
рушений в области незаконного оборота наркотиков с использованием сети «Интернет»; 
структурный подход с целью выявления особенностей функционирования преступных 
групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков; функциональный подход 
в рамках упорядочивания полномочий органов публичной власти, представителей обще-
ственности. Результаты. На основе проведенного исследования специфики и механизма 
правонарушений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ автор определяет основные направления профилактического воздействия, субъ-
ектов такого воздействия, а также его цель – снижение спроса на наркотические средства, 
распространяемые при помощи сети «Интернет», и создание организационных сложностей 
и издержек для наркобизнеса. Кроме того, автор формулирует ряд предложений организа-
ционно-правового характера, направленных на повышение качества взаимодействия орга-
нов внутренних дел с общественными структурами правоохранительной направленности  
в области профилактики незаконного оборота наркотиков, а также на повышение эффек-
тивности такой профилактики в целом.

Ключевые слова: незаконный оборот, наркотики, профилактика правонарушений, ин-
тернет, мониторинг, незаконная реклама наркотиков, пропаганда наркотиков
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Abstract: Introduction. The article reveals the importance of preventive effect as an element 

of counteraction to crimes in the field of drug trafficking organised with the use of information and 
telecommunication networks, primarily the Internet. The author attempts to reveal the peculiarities 
of the functioning of criminal groups specialising in drug trafficking using the Internet, not only 
in the legal but also in the socio-economic context. The material presented in this article identifies 
certain points of preventive influence on such criminal groups and on the system of drug distribution 
through the Internet as a whole. Purpose. Identification of problems and directions for increasing 
the effectiveness of prevention of crimes in the field of illegal drug trafficking committed through 
the use of information and telecommunication networks (primarily the Internet), to search for 
ways of solving such problems. Methodology. The work used a systemic approach to differentiate 
drug trafficking offences using the Internet; a structural approach to identify the peculiarities of 
the operation of criminal groups specialising in drug trafficking; and a functional approach within 
the framework of streamlining the powers of public authorities and public representatives. Results. 
On the basis of the study of the characteristics and mechanism of crimes in the field of illegal 
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Введение
Проблема наркомании и незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ (далее также – наркотиков) представляет собой одну из наиболее существенных 
угроз национальной безопасности для российского государства на современном этапе.  
Как отмечается в докладе Государственного антинаркотического комитета, данные монито-
ринга наркоситуации указывают на сохранение существенного уровня наркоугрозы. С од-
ной стороны, в 2022 году число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, составило 177 441, что на 1,1 % ниже, чем в предшествующий годовой период.  С другой 
стороны – выросло число зарегистрированных тяжких и особо тяжких (в 2021 г. – 132 157;  
в 2022 г. – 135 560), а также групповых (в 2021 г. – 21 117; в 2022 г. – 29 227) преступлений  
в области оборота наркотиков. Кроме того, сохраняется тенденция роста лиц, поставлен-
ных на наркологический учет: из них с диагнозом «синдром зависимости» – 229 743 (+ 1,1 % 
по отношению к 2021 г.), с диагнозом «пагубное употребление» – 161 917 (+ 0,6 % в срав-
нении с 2021 г.)1.

Вместе с тем официальная статистика далеко не в полном объеме отражает реальное 
положение дел в области оборота наркотиков и их потребления. Социологические исследо-
вания, проводимые в анонимной форме, показывают высокую степень латентности рассма-
триваемых социальных отклонений.

Так, на момент принятия действующей Стратегии государственной антинаркотической 
политики региональными антинаркотическими комиссиями выявлены следующие пропор-
ции: число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически,  
составляет 1,9 млн человек, или 1,3 % населения. С предложением попробовать наркоти-
ки сталкиваются порядка 21,8 % опрошенных граждан. Каждый четвертый респондент 
(24,1 %) общается с лицами, которые незаконно потребляли или потребляют наркотики2.

Положение дел в рассматриваемой области еще более усугубилось в последнее деся-
тилетие в связи с развитием цифровых технологий, существенно изменивших организа-
цию наркобизнеса и обеспечивших возможность дистанционных бесконтактных про-
даж наркотиков. Опасность распространения наркотиков через интернет состоит в том,  
что благодаря ее использованию облегчается вовлечение в потребление и незаконный обо-
рот наркотиков большого количества лиц. Следует учитывать, что данная преступность 
имеет высоколатентный характер [1, с. 5].

Интернет используется в целях рекламы наркотических средств, общения с потенци-
альными покупателями, для получения оплаты и для информирования о месте нахождения 
наркотиков. Покупатели наркотиков активно используют интернет с целью получения ин-
формации о каналах их распространения, заключения незаконных сделок о приобретении 
наркотиков. Все большее распространение получает не только организация продаж нар-
котиков посредством сети «Интернет», но и так называемый наркоблогинг. Это явление 
проявилось практически во всех социальных сетях, особенно тех, которые не выполнили 
требований законодательства Российской Федерации (закон «О приземлении»). Целевой 
аудиторией наркоблогинга является подрастающее поколение, которое благодаря интегра-
ции с наркоплощадками не только вовлекается в качестве новых потребителей, но и повы-
шает терпимость к лицам, допускающим незаконный оборот наркотиков, при этом снижая 
лояльность к органам власти.

В связи с этим важным направлением противодействия незаконному обороту нарко-
тиков является исследование специфики соответствующего вида правонарушений, совер-
шаемых с использованием сети «Интернет», и применение результатов такого исследования 

1 Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2022 году / Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции : [официальный сайт]. – URL: https://media.mvd.ru/files/embed/4905796 (дата обращения: 25.09.2023).

2 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 (ред. от 29.03.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2020. – № 48. – Ст. 7710.
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при организации профилактического воздействия. В рамках данной статьи не ставилась 
цель охватить все проблемы профилактики правонарушений в области незаконного обо-
рота наркотиков и наркопотребления как социального явления в целом. Акцент сделан  
на устранении причин и условий правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и совершаемых с использованием сети «Интернет». Как представляется, сегод-
ня возможности информационно-телекоммуникационных сетей являются одним из основ-
ных драйверов наркобизнеса, поэтому концентрация профилактического воздействия на 
устранении причин и условий оборота наркотиков с использованием сети «Интернет» – 
одно из ключевых направлений противодействия наркопотреблению и наркопреступности 
в целом.

Отметим, что с научной точки зрения административные правонарушения считаются 
звеньями в цепи формирования преступного поведения3 [2, с. 151]. Как отмечает А. Н. Дерюга, 
«целенаправленно исследованием степени зависимости административных правонаруше-
ний и преступлений никто не занимался, однако и без этого можно с уверенностью сказать, 
что количество первых часто перерастает в качество вторых» [3, с. 128].

В связи с этим в контексте рассматриваемой темы категорию правонарушения в обла-
сти незаконного оборота наркотиков предлагается понимать в широкой интерпретации –  
т. е. как преступления, так и административные правонарушения. С использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» могут совершаться следующие 
преступления: ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации4 (далее – УК РФ) (неза-
конное приобретение наркотиков), 2281 УК РФ (сбыт и пересылка наркотиков), 2291 (кон-
трабанда наркотиков), 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотических средств) 
и другие. В свою очередь, к числу административных правонарушений, совершаемых  
с использованием сети «Интернет», следует отнести: ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях5 (далее – КоАП РФ) (незаконное приобретение 
наркотических средств), ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств и пси-
хотропных веществ).

Следует согласиться, что распространение наркомании и наркопреступности не толь-
ко представляет собой угрозу государственной и общественной безопасности, но и ведет 
к деградации и вымиранию всего человечества [4, с. 6]. Правы также ученые, утверждаю-
щие, что сегодня необходима реализация мероприятий по смещению акцентов с пенализа-
ции наркопотребителей на реальную борьбу с наркобизнесом [5, с. 113]. Реальная борьба  
с наркобизнесом предполагает применение к его участникам широкого комплекса мер, 
в т. ч. административно-правовых мер профилактического характера. Именно на данной 
категории мер сделан акцент в настоящей статье. 

Методы 
В работе использовались общие методы познания – сравнения, анализа, синтеза. Кроме 

того автором применялись:
– системный подход при дифференциации правонарушений в области незаконного 

оборота наркотиков с использованием сети «Интернет»;
– структурный подход в целях выявления особенностей функционирования преступ-

ных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, определения их вну-
тренней структуры и функций отдельно взятых участников;

– функциональный подход в рамках упорядочивания полномочий органов внутренних 
дел, иных органов публичной власти, представителей общественности.

3  Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учебник 
/ В. Я. Кикоть, C. Я. Лебедев, Г. А. Аванесов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 123.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2954.

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). –  Ст. 1.
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Результаты и их обсуждение
Проблему наркопотребления и незаконного оборота наркотиков невозможно решить 

исключительно при помощи уголовно-процессуальных и административно-юрисдикци-
онных мер. Такая многоаспектная угроза требует комплексного подхода, нацеленного на 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений в области 
незаконного оборота наркотиков, поэтому наряду с государственным принуждением не 
менее важным направлением государственной антинаркотической политики выступает 
профилактика правонарушений в этой области. Данный тезис подтверждается многочис-
ленными научными исследованиями [6, с. 59; 7, с. 276; 8, с. 299; 9, с. 42; 10, с. 243]. 

Согласно действующему законодательству, под профилактикой правонарушений по-
нимается совокупность мер социального, правового, организационного, информационного  
и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способст-
вующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на 
лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения6. 

Статьей 17 ФЗ «О профилактике правонарушений»7 предусмотрены следующие фор-
мы профилактического воздействия: правовое просвещение и правовое информирование; 
профилактическая беседа; профилактический учет и др. Меры профилактического воздей-
ствия в указанных формах реализуются широким кругом субъектов (как органами публич-
ной власти, так и негосударственными структурами). При этом органы внутренних дел, для 
которых противодействие незаконному обороту наркотиков образует одно из основных 
направлений деятельности, играют одну из ключевых организующих и координирующих 
ролей в разрезе всей системы профилактики незаконного оборота наркотиков.

Эффективность профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и совершаемых с использованием сети «Интернет», зависит от наиболее точно-
го определения направлений профилактического воздействия. Важно не просто определить 
совокупность причин и условий административных правонарушений, но и выявить наибо-
лее значимые из них. Такой подход в свою очередь позволит избежать «рассеивания» про-
филактического воздействия, добиться его концентрации на самых важных направлениях. 
В основе организации профилактики правонарушений в области незаконного оборота на-
ркотиков с использованием сети «Интернет» должно лежать исследование социально-пра-
вовой природы данного вида правонарушений, личности правонарушителя и механизма 
совершения соответствующих правонарушений. 

Правонарушения (в широком смысле – как преступления, так и административные 
правонарушения) в области незаконного оборота наркотиков, совершаемые с использова-
нием сети «Интернет», условно можно разделить на две группы: 

– правонарушения, формирующие спрос на наркотики и связанные со склонением 
к их употреблению, пропагандой употребления наркотических средств или их незаконной 
рекламой (ст. 230 УК РФ, ст. 6.13 КоАП РФ);

– незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, совершаемый 
с использованием сети «Интернет» (ст. 6.8 КоАП РФ; ст. 228, 2281, 2291 УК РФ).

Обе группы правонарушений тесно взаимосвязаны. Первая из них формирует эконо-
мическую основу наркобизнеса – спрос на наркотики. Нередко пропаганда потребления 
наркотиков либо их незаконная реклама организуются и осуществляются лицами, непо-
средственно связанными с незаконным оборотом наркотиков. В других случаях пропаган-
да является частью музыкальных, аудиовизуальных и иных произведений и представляет 

6 Об основах системы профилактики правонарушений : Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). –  Ст. 3851. 

7 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
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собой элемент творческой деятельности авторов. Распространение такого рода инфор-
мации образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 6.13 КоАП РФ.  

Одной из ключевых форм профилактического воздействия в отношении первой из 
рассматриваемых групп правонарушений является мониторинг сети «Интернет», а также 
блокировка соответствующего деструктивного контента. Субъектами мониторинга сети 
«Интернет» на предмет выявления пропаганды либо незаконной рекламы наркотиков 
выступают должностные лица органов внутренних дел, Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роском-
надзор), органов прокуратуры, иных уполномоченных органов государственной власти. 
Кроме того, значительный объем работы по мониторингу сети «Интернет» выполняют  
некоммерческие организации правоохранительной направленности, в том числе:

– АНО «Институт развития интернета»;
– Ассоциация «Лига безопасности интернета»;
– АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», Региональные 

отделения Российского движения детей и молодежи8 и т. п. 
При выявлении деструктивного контента, содержащего пропаганду либо незаконную 

рекламу наркотиков, органами внутренних дел должны приниматься меры по привлечению 
распространителя такого контента к административной ответственности в соответствии  
с ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. При этом сразу после надлежащей процессуальной фиксации 
обстоятельства правонарушения с профилактической точки зрения важно принять меры 
по блокировке соответствующего контента. Механизм такой блокировки обеспечивается 
Роскомнадзором, к полномочиям которого отнесены: 

– создание, формирование и ведение предусмотренной статьей 15.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации»9, единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено» (далее также – единый реестр);

– принятие мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в пределах компетенции, установленной законодательством Российской 
Федерации.

Правила реализации данных полномочий определены соответствующим Постановле-
нием Правительства Российской Федерации10. Основанием для принятия решения по ог-
раничению доступа к информационному ресурсу выступают решения уполномоченных 
органов или решение суда. Так, МВД России принимает соответствующее решение в отно-
шении распространяемой посредством сети «Интернет» информации о способах, методах 
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их прио-
бретения, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

8 О российском движении детей и молодежи : Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ (ред. от 08.08.2024) 
// СЗ РФ. – 2022. – № 29 (ч. II). – Ст. 5228.

9 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. I). – Ст. 3448.

10 О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет”, содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» : постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 № 1101 
(ред. от 27.01.2024) // СЗ РФ. – 2012. – № 44. – Ст. 6044.
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Кроме того, согласно ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации», решение о блокировке 
контента, содержащего пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков, может принять 
и сам Роскомнадзор. Информация о решениях, принятых уполномоченными органами  
и являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» в единый реестр, направляется в Роскомнадзор. Информирова-
ние осуществляется с использованием размещенной на официальном сайте Росокмнадзо-
ра в сети «Интернет» в электронном виде формы для приема обращений органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных объединений и иных некоммерческих организаций,  
а также граждан.

Таким образом, важным направлением профилактического воздействия в отношении 
пропаганды и незаконной рекламы наркотиков является мониторинг сети «Интернет» и при-
менение механизма блокировки веб-страниц. Отметим, что данное направление профи-
лактического воздействия даст позитивный эффект в виде снижения спроса на наркотики 
только при активном включении в эту работу общественности. Должностные лица уполно-
моченных органов государственной власти в силу широкого спектра функциональных обя-
занностей не способны обеспечить высокую интенсивность мониторинга сети «Интернет». 
В данном контексте, несомненно, задачей руководства территориальных органов МВД Рос-
сии является организация взаимодействия с представителями общественности, которые  
по своей инициативе готовы осуществлять мониторинг.

Несомненно, повышение эффективности мониторинга сети «Интернет» прямо связа-
но с интенсификацией применения аппаратно-программных комплексов, которые на осно-
ве технологий искусственного интеллекта позволяют выявлять деструктивный контент  
(в т. ч. содержащий признаки правонарушений в области незаконного оборота наркотиков). 
В качестве примера таких средств можно привести применяемые сотрудниками подведом-
ственного Роскомнадзору ФГУП «Государственный радиочастотный центр» системы «Оку-
лус» и «Мир». Эти системы относятся к категории «поисковый робот» (так называемый 
«веб-краулер») и способны собирать и классифицировать сообщения по внешним призна-
кам: видео, тексты, изображения и т. п. Кроме того, в ближайшем будущем в полной мере 
должна заработать тестируемая в настоящее время сотрудниками ГРЧЦ система «Вепрь». 
Эта система будет использоваться в комплексе с вышеупомянутыми системами «Окулус» 
и «Мир» и анализировать непосредственно тексты, а также формировать семантические 
связи между ними, прогнозируя дальнейшее распространение деструктивного контента11. 

Вторая группа правонарушений – непосредственно незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, совершаемый с использованием сети «Интернет». В кон-
тексте разработки рекомендаций для повышения эффективности профилактического воз-
действия в отношении данного вида преступлений и административных правонарушений 
важно исследовать механизм их совершения, особенности поведения их субъектов. 

Взаимодействие между покупателем и интернет-магазином наркотиков осуществляет-
ся посредством интернет-мессенджеров (на данный момент это, как правило, – Телеграм). 
Нередко используется так называемый TOR-браузер – технология, позволяющая сохранить 
анонимность в сети «Интернет» при создании и посещении сайтов, а также при работе  
с приложениями. Как отмечает В. А. Перов, «у подобного рода интернет-магазинов суще-
ствует свой рейтинг и свои интернет-форумы, где продавцы и покупатели обмениваются 
друг с другом информацией о надежности того или иного продавца и качестве приобретен-
ного ими товара» [11, с. 10].

11  Роскомнадзор готовится запустить систему обезвреживания инфобомб в интернете // Ведомости. – 2023. –  
20 февраля. – URL: https://www.vedomosti.ru/tech№ology/articles/2023/02/20/963570-roskom№adzor-gotovitsya-zapustit-
sistemu-obezvrezhiva№iya-i№fobomb (дата обращения: 12.09.2023).
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После обсуждения посредством переписки существенных условий незаконной сдел-
ки по продаже наркотиков покупатель  путем криптовалютных перечислений с криптоко-
шелька на криптокошелек продавца вносит оплату. В свою очередь, доставка покупателю 
оплаченного подобным образом товара осуществляется либо путем «закладок», т. е. остав-
ления приобретенного товара в определенном, предварительно согласованном с покупате-
лем месте, либо путем почтового отправления.

Как правило, «закладки» делаются предварительно до момента заключения сделки.  
В обмен на оплату покупатель получает фотоизображения места «закладки», ее точные ко-
ординаты и словесное описание. В дальнейшем покупателю остается прибыть в указанное 
место и забрать наркотическое средство.  Взаимодействие покупателя и продавца опосреду-
ется участием еще ряда участников преступных структур, которые в большинстве случаев 
также поддерживают связь дистанционно и незнакомы друг с другом лично. В зависимо-
сти от функции можно выделить следующие их категории: «закладчик», «вербовщик», «ку-
рьер», «оператор», «куратор», «финансовый директор», «хакер», «старший».

В цепочке перечисленных участников описанных отношений признаки состава адми-
нистративного правонарушения (ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ) есть только в действиях покупателя 
(в действиях остальных участников имеют место признаки состава преступления). Однако 
эффективное профилактическое воздействие в отношении именно покупателя наркотиков 
может быть эффективным и по отношению к организованной наркопрестуности в целом. 
Такое воздействие может оказаться даже эффективнее усилий, направляемых на выявление 
и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По крайней мере, 
реальные результаты в борьбе с наркопреступностью возможны лишь при комплексном под-
ходе, включающем оба перечисленных направления правоохранительной деятельности.

Важным фактором существования преступных структур, организующих незаконный 
оборот наркотиков, является стабильный спрос на предлагаемый ими продукт. Любое, 
даже временное падение спроса и, как следствие, – снижение объемов продаж детерми-
нирует нарушения в цепочках поставок, неисполнение «кредитных» и иных обязательств 
внутри преступных структур, рост напряженности между участниками преступных схем 
по отношению друг к другу. Кроме того, снижение темпов продаж приводит к задержке 
значительных объемов наркотических средств в местах их хранения на незапланированные 
сроки. Это влечет к росту арендной платы за помещение, а также повышает вероятность 
обнаружения таких мест хранения сотрудниками оперативно-розыскных подразделений 
органов внутренних дел.  

Перечисленные факторы образуют дополнительные издержки для наркобизнеса, кото-
рые государство и общество должны ему перманентно создавать. Такие издержки делают 
преступные структуры более уязвимыми, повышают вероятность совершения ими ошибок 
и оставления следов совершаемых преступлений, что в свою очередь способствует повы-
шению эффективности оперативно-розыскной деятельности в отношении таких структур. 
Одним из направлений снижения спроса на приобретение наркотических средств с исполь-
зованием сети «Интернет» является создание препятствий для соответствующей незакон-
ной рекламы. О роли мониторинга такой рекламы в сети «Интернет» и механизме блоки-
ровки соответствующих интернет-ресурсов мы уже говорили выше. 

Вместе с тем значительное число покупателей получает информацию об актуальных 
электронных ссылках на интернет-магазины наркотиков из «уличной» рекламы. Такую ре-
кламу в виде надписей на фасадах домов, асфальтовом покрытии тротуаров, иных эле-
ментах благоустройства нетрудно найти в большинстве населенных пунктов России. 
Как правило, такая реклама содержит символьное обозначение ссылки на Интернет-мага-
зин наркотиков (чаще всего – на сайт, доступный в TOR-браузере, либо на чат в социальных 
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сетях). Нередко такая реклама появляется возле образовательных учреждений, привлекая 
внимание школьников и студентов и формируя у части из них спрос на приобретение нар-
котиков. Как ни странно, несмотря на развитие цифровых средств рекламы и пропаганды, 
«уличная» реклама, по-прежнему, остается массовым явлением и служит источником по-
лучения электронных адресов интернет-магазинов наркотиков для значительной части 
потребителей. Данная проблема особенно остро стоит в средних и небольших населен-
ных пунктах, а также в менее благополучных районах крупных мегаполисов. Данный 
вопрос регулярно обсуждается в средствах массовой информации12, а также на уровне 
Государственной Думы13.

В связи с этим важным направлением профилактики правонарушений в области неза-
конного оборота наркотиков является выявление и девизуализация уличной рекламы ин-
тернет-магазинов наркотиков. Учитывая масштабы распространения такой рекламы, сил 
и средств полиции для полноценного противодействия данному явлению недостаточно. 
Профилактические мероприятия по выявлению и девизуализации уличной рекламы на-
ркотиков следует проводить систематически с привлечением местных жителей, народных 
дружин, управляющих компаний и товариществ собственников жилья, представителей 
общественных объединений правоохранительной направленности, политических партий  
и т. д. Лишь в том случае, если соответствующая профилактическая работа приобретет 
характер массового явления и будет осуществляться перманентно, можно рассчитывать на 
снижение спроса на наркотики в сети «Интернет» и получить реальный профилактический 
эффект. Несомненно, правы специалисты, подчеркивающие высокую значимость общест-
венного контроля, как направления противодействия незаконному обороту наркотиков [12].

Еще одно важное направление профилактики – наблюдение за наиболее вероятными 
местами появления «закладчиков», патрулирование соответствующих территорий. Пове-
дение лиц, которые непосредственно разносят наркотики по тайникам и оборудуют «за-
кладки», характеризуется типичными особенностями. Данные лица в течение «рабочей 
смены» обычно локализуют свою деятельность в пределах микрорайона, т. к. перемещение 
с большим количеством наркотических средств на значительные расстояния создает допол-
нительные риски. «Закладки» могут иметь форму «тайника» (электрощитовая в подъезде, 
антивандальные конструкции), «прикопа» (запакованное наркотическое средство помеща-
ется на небольшое расстояние в глубину грунта), «магнита» (наркотик при помощи магнита 
незаметно для окружающих крепится к металлической конструкции снизу). «Закладчики» 
зачастую используют психологические факторы, такие как брезгливость, и оставляют за-
кладки вблизи общественных туалетов, бытовых отходов, снижая вероятность их обнару-
жения случайными лицами [13, с. 84].

После оборудования «закладки» производится фотографирование локации с несколь-
ких ракурсов. Это необходимо как для отчета «закладчика» перед «куратором», так и для 
последующего направления фотографий покупателю. 

Знание этих и других особенностей поведения «закладчиков» позволяет повысить 
эффективность их выявления в ходе патрулирования общественных мест сотрудниками 
полиции, представителями иных сил по охране общественного порядка. Вместе с тем, как  
и в случае с выявлением уличной рекламы, эффективность рассматриваемого направления 
профилактического воздействия напрямую связана с участием в нем сознательных граждан 
в различных предусмотренных законодательством формах.

Целесообразным видится расширение участия в данной работе народных дружин, внеш-
татных сотрудников, общественных объединений, органов местного самоуправления, в т. ч. 

12 См., например: Должен кто-то взять на себя ответственность»: челябинцы возмутились массовой рекламой нарко-
тиков на стенах домов. – URL: https://74.ru/text/gorod/2023/08/19/72600026/ (дата обращения: 12.09.2023). 

13  Открытый показ: что стоит за дерзкой рекламной кампанией драгдиллеров» // 74.ру : сетевое издание. – URL: 
https://iz.ru/1452541/ivan-petrov/otkrytyi-pokaz-chto-stoit-za-derzkoi-reklamnoi-kampaniei-dragdilerov (дата обращения: 
12.09.2023).
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территориальных общественных самоуправлений и др. В этом контексте важен системный 
подход к организации участия граждан в охране общественного порядка. Роль органов вну-
тренних дел заключается в проведении практических занятий и совместных инструктажей 
с представителями общественности, участвующими в охране правопорядка, разъяснении 
правовых основ такого участия, изучение основ профайлинга и личного сыска (отли-
чительных внешних и поведенческих признаков курьеров-закладчиков, потребителей  
[14; 15]). Представителям территориальных органов МВД России, участвующим в организа-
ции работы дружинников и внештатных сотрудников в соответствующем направлении, сле-
дует определять места маршруты патрулирования, зоны наблюдения исходя из информации  
о расположении наибольшего числа тайников с наркотиками на обслуживаемой террито-
рии. Интерактивные карты с примерным распределением тайников с наркотиками по райо-
нам доступны потребителям в интернет-магазинах наркотиков. Соответствующую инфор-
мацию важно использовать при расстановке сил и средств по охране правопорядка.

Привлечение общественности на безвозмездной основе к охране общественного по-
рядка, в частности, к патрулированию общественных мест, где наиболее вероятно выяв-
ление «курьеров-закладчиков», тайников с наркотическими веществами, иным формам 
содействия полиции осложнено вполне объяснимыми причинами: граждане не восприни-
мают такую деятельность в качестве своего гражданского долга и справедливо считают та-
кую деятельность обязанностью правоохранительных органов. Вместе с тем, как уже было 
отмечено выше, органы государственной власти в целом и полиция в частности в силу объ-
ективных причин не способны самостоятельно без помощи общественности остановить 
рост наркопотребления, снизить рост объемом рынка наркотиков. В свою очередь гра-
ждане, хотя и не обязаны оказывать содействие полиции, все же лично заинтересованы  
в эффективной профилактике незаконного оборота наркотиков, т. к. реклама и пропаганда 
наркотиков направлены на их родных (прежде всего – подростков) и близких. Приведен-
ные аргументы следует закладывать в основу работы органов внутренних дел (во взаимо-
действии с муниципальными органами) по привлечению граждан к участию в профилакти-
ке незаконного оборота наркотиков. 

Заключение
Таким образом, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

а также наркомания, как социальное явление, продолжают оставаться одной из ключевых 
угроз национальной безопасности Российской Федерации. Использование сети «Интернет» 
существенно облегчает организацию наркобизнеса, продажи наркотиков и при этом также 
значительно осложняет выявление соответствующей группы правонарушений, привлече-
ние виновных лиц к ответственности. 

В основе организации профилактики правонарушений в области незаконного оборота 
наркотиков с использованием сети «Интернет» должно лежать исследование социально-
правовой природы данного вида правонарушений, личности правонарушителя и механиз-
ма совершения соответствующих правонарушений. 

По итогам отраженного в статье исследования можно сформулировать следующие 
предложения и рекомендации для органов внутренних дел, направленные на повышение эф-
фективности профилактики правонарушений в области незаконного оборота наркотиков:

– целесообразно сформировать организационно-правовые основы мониторинга сети 
«Интернет» на предмет выявления деструктивного контента (в т. ч. контента, связанного  
с потреблением и оборотом наркотиков) как формы служебной деятельности должност-
ных лиц отдельных подразделений органов внутренних дел, закрепив на ведомственном 
нормативно-правовом уровне цели и задачи такого мониторинга, периодичность, порядок 
его осуществления и др.;

– инициировать повышение интенсивности взаимодействия территориальных орга-
нов МВД России с некоммерческими организациями, которые в соответствии со своими 
уставными целями осуществляют мониторинг сети «Интернет»;
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– внедрять и расширять применение в деятельности органов внутренних дел инфор-
мационно-технических средств с элементами искусственного интеллекта, позволяющих 
выявлять контент, связанный с потреблением и незаконным оборотом наркотиков в авто-
номном от должностного лица режиме; 

– принимать меры по девизуализации незаконной рекламы наркотиков в общественных 
местах, выявлению и привлечению к юридической ответственности распространителей та-
кой рекламы, активнее вовлекать (посредством бесед с населением, разъяснения им опасно-
сти наркотизации общества и значения незаконной рекламы наркотиков в общественных ме-
стах для наркобизнеса) граждан к данному виду профилактической деятельности;

– перманентно повышать эффективность патрулирования наиболее вероятных мест 
«закладок» наркотиков за счет привлечения представителей общественности, изучения 
особенностей функционирования групп, специализирующихся на продаже наркотиков, ис-
пользования информации о примерном расположении «закладок», предоставляемой сами-
ми продавцами наркотиков в сети Интернет при проведении инструктажей и постановке 
задач нарядам по охране правопорядка. 

Все перечисленные мероприятия будут иметь высокий профилактический эффект 
только в случае их комплексной реализации, т. к. их общая цель – снижение спроса на 
наркотические средства, распространяемые при помощи сети «Интернет», и создание ор-
ганизационных сложностей и издержек для наркобизнеса. Кроме того, эффективность 
профилактического воздействия напрямую связана с участием в нем сознательных граж-
дан в различных предусмотренных законодательством формах. В этом контексте важную 
организационную роль играют территориальные органы МВД России во взаимодействии 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями и некоммерческими организациями 
правоохранительной направленности и др. 
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го и функционального подхода). Результаты. Сформулировано понятие административ-
но-процессуальных отношений, участником которых является должностное лицо полиции; 
определены виды административных производств, потенциальным участником которых 
выступает должностное лицо полиции, а также осуществлена их классификация по раз-
личным критериям; выявлены отдельные недостатки административно-процессуального 
законодательства, закрепляющего статус должностного лица полиции как участника 
административно-процессуальных отношений.

Ключевые слова: административный процесс, административно-процессуальные 
отношения, административно-процессуальные производства, должностное лицо полиции, 
административное судопроизводство, производство по делам об административных пра-
вонарушениях, дисциплинарное производство

Для цитирования: Усманова Д. Р. Должностное лицо полиции как субъект админи-
стративно-процессульных отношений: теоретико-правовой аспект // Вестник Санкт-Пе-
тербургского университета МВД России. – 2024. – № 4 (104). – С. 104–114; https://doi.
org/10.35750/2071-8284-2024-4-104-114.

© Усманова Д. Р., 2024



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

105

Original article

Diana R. Usmanova
Cand. Sci. (Jurid.)

https://orcid.org/0000-0001-6101-8077, udrdiana2017@yandex.ru

Saint Petersburg University of the MIA of Russia
1, Letchika Pilyutova str., Saint Petersburg, 198206, Russian Federation

Police official as a subject 
of administrative and procedural relations: 

theoretical and legal aspect
Аннотация: Introduction. A wide range of tasks facing internal affairs bodies, a significant 

load on police officials, as well as the direct dependence of law and order on the effectiveness of their 
activities – all this determines the relevance of the search for ways to optimise the administrative 
and procedural status of a police officer. On a daily basis, police officials carry out proceedings 
on cases of administrative offences, regularly conduct reception of citizens (including complaints 
proceedings). A police official often has an official need to take part in administrative proceedings. 
In addition, within the framework of intra-organisational service relations, each police officer is 
a potential participant in disciplinary, performance appraisal and promotion proceedings. The 
aim of this article: on the basis of achievements of administrative-procedural theory to formulate 
new conclusions about the concept and content of the status of a police official as a participant 
of administrative-procedural relations, to classify types of administrative-procedural proceedings 
with the participation of police officials. Methods. General methods of cognition (comparison, 
analysis, synthesis, abstraction, system, structural and functional approach) were used in the work. 
Results. The concept of administrative-procedural relations, a participant of which is a police 
official, is formulated; types of administrative proceedings, a potential participant of which is a police 
official, are defined, and their classification by various criteria is carried out; some shortcomings of 
administrative-procedural legislation, enshrining the status of a police official as a participant of 
administrative-procedural relations, are revealed.

Keywords: administrative process, administrative procedural relations, administrative 
procedural proceedings, police official, administrative court proceedings, proceedings on cases of 
administrative offences, disciplinary proceedings

For citation: Usmanova D. R. Police official as a subject of administrative and procedural 
relations: theoretical and legal aspect // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 4 (104). – P. 104–114; https://doi.org/10.35750/2071-8284-
2024-4-104-114.

Введение
Одной из актуальных проблем административно-процессуальной науки сегодня оста-

ется научное осмысление статуса должностного лица полиции как участника администра-
тивно-процессуальных отношений. Многообразие оперативно-служебных задач, стоящих 
перед должностным лицом полиции, часто предполагает его участие в различных видах 
административно-процессуальных производств. 

Широкий спектр задач, стоящих перед должностными лиами полиции, значительная на-
грузка на сотрудников органов внутренних дел, а также прямая зависимость правопорядка  
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от эффективности деятельности участковых – все это обусловливает актуальность поиска 
путей оптимизации административно-процессуального статуса должностного лица поли-
ции. Правовое регулирование административно-процессуального статуса должно способ-
ствовать повышению самостоятельности должностного лица полиции, а также расширению 
его процессуальных полномочий до пределов, соответствующих его административно-пра-
вовому статусу, широте его полицейских полномочий и направлений деятельности. 

Методы
В работе использовались общие методы познания – сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, системного, структурного и функционального подходов. 

Результаты
Прежде чем перейти к анализу статуса должностного лица полиции как субъекта ад-

министративно-процессуальных отношений, необходимо обратиться к административ-
но-процессуальной теории и упомянуть о наличии нескольких подходов к пониманию 
административного процесса. В настоящее время выделяется несколько таких подходов,  
в рамках которых административный процесс (и, следовательно, такая категория, как ад-
министративно-процессуальные отношения) рассматривается по-разному с содержатель-
ной точки зрения. 

Одной из наиболее популярных среди административистов является управленческая 
концепция (так называемый широкий подход к пониманию административного процесса).  
Основоположником управленческой концепции является выдающийся ученый В. Д. Сорокин. 
Согласно управленческой концепции, под административным процессом В. Д. Сорокин 
понимал осуществляемую во внесудебном порядке государственно-властную деятель-
ность, с помощью которой решениям органов исполнительной власти придается юри-
дическая форма нормативных правовых и индивидуально-правоприменительных актов 
[1, с. 172].

К числу сторонников управленческой концепции административного процесса мож-
но отнести Д. Н. Бахраха [2, с. 2], Ю. Н. Козлова [3, с. 99], П. И. Кононова [4, с. 46] и др. 
Перечисленные ученые понимают административный процесс «в широком смысле».  
Это значит, что наряду с юрисдикционной, административный процесс выполняет пра-
вотворческую и правонаделительную функции. 

Согласно юрисдикционной концепции, под административным процессом понимается:
– особый вид исполнительной и распорядительной деятельности, связанной с воз-

можностью реализации в принудительном порядке административно-правовых актов;
– регламентированная законом деятельность по разрешению споров, возникающих 

между сторонами административного правоотношения, не находящимися между собой 
в отношениях служебного подчинения, а также по применению мер административного 
принуждения [5, с. 53].

Современные подходы к пониманию административного процесса в значительной 
степени сформировались под воздействием основных постулатов управленческой и юрис-
дикционной концепций. А. И. Каплунов выделяет четыре подхода к пониманию админи-
стративного процесса:

1) судебный (Ю. Н. Старилов [6]);
2) комплексный на основе юрисдикционного (Н. Г. Салищева [5]);
3) интегративный (А. Б. Зеленцов [7, с. 101], П. И. Кононов [8, с. 330], А. И. Стахов [9]);
4) комплексный на основе управленческого (А. И. Каплунов) [10, с. 255].
Особенность судебной концепции административного процесса заключается в том, 

что административный процесс – это деятельность только судов (судей) по рассмотрению 
дел, возникающих из административных правоотношений, т. е. административный 
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процесс сводится только к административному судопроизводству (так называемое юсти-
ционное, судебное понимание административного процесса) [6, с. 44]. 

В контексте интегративного подхода административный процесс понимается как уре-
гулированная административно-процессуальным законодательством интегрированная  
система административных производств и административных судопроизводств, обособ- 
ляемых (автономизированных) и объединяемых (консолидированных) в зависимости  
от категории рассматриваемого и разрешаемого внесудебного административного дела 
или судебного административного дела. В структуре административного процесса автор 
выделяет судебный административный процесс, а также исполнительный (внесудебный) 
административный процесс [9, с. 315]. 

Комплексный подход (как на базе юрисдикционного, так и на базе управленческого) 
подразумевает отнесение к структуре административного процесса также деятельности су-
дов (как арбитражных, так и общей юрисдикции) по рассмотрению дел, вытекающих из ад-
министративных и публичных правоотношений. Вступление в законную силу в 2015 году 
Кодекса административного судопроизводства1 (далее – КАС РФ) вынудило скорректи-
ровать управленческий подход и включить в структуру административного процесса дея-
тельность судов по рассмотрению административных дел.

Являясь представителями научной школы административного права и администра-
тивного процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, основопложником 
которой является автор управленческой концепции административного процесса  
В. Д. Сорокин, в своих исследованиях мы будем исходить из основных положений комлпек-
сного подхода к административному процессу на базе управленческого. Иными словами, 
административный процесс и соответствующие ему административно-процессуальные 
отношения мы предлагаем рассматривать в самом широком смысле: административный 
процесс включает в себя не только юрисдикционные, но также правотворческие и право-
наделительные виды производств. Кроме того, в структуре административного процесса 
следует отдельно выделять административное судопроизводство. 

А. И. Каплунов и другие ученые рассматривают административно-процессуальные 
правоотношения как такие регулируемые правом отношения, которые складываются по по-
воду разрешения индивидуально-конкретных дел в сфере государственного управления 
исполнительными органами государственной власти, a в предусмотренных законом слу-
чаях иными государственными органами [11, с. 212].

В структуре административно-процессуального отношения можно выделить несколько 
элементов: субъект, объект и содержание отношения – то есть взаимные права, обязаннос-
ти и ответственность его субъектов. Субъект административно-процессуального отноше-
ния – это его участник. Как минимум одним из субъектов административно-процессуально-
го отношения выступает представитель публичной власти, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по разрешению индивидуально-конкретных дел в сфере государственного 
управления. В частности, в такой роли могут выступать и должностные лица полиции. 

Административно-процессуальное отношение представляет собой некую связь между 
разнообразными субъектами такого отношения. Примерами административно-процессу-
альных отношений могут служить отношения между должностным лицом полиции и ли-
цом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении. Очевидно, что после возбуждения дела об административном правонарушении 
должностным лицом полиции оба указанных субъекта возникшего административно- 
процессуального отношения приобретают новые процессуальные права и обязанности. 
Возникает и юридическая ответственность за нарушение процессуальных обязанностей.

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 08.08.2024) 
// Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2015. – № 10. – Ст. 1391.
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Таким образом, под административно-процессуальными отношениями, участником 
которых выступает должностное лицо полиции, следует понимать урегулированные нор-
мами административно-процессуального права общественные отношения, складываю-
щиеся по поводу разрешения индивидуально-конкретных дел в сфере государственного 
управления:

– самим должностным лицом полиции;
– иными субъектами, но при участии должностного лица полиции в том или ином 

процессуальном статусе.
Отдельное внимание с теоретико-правовой точки зрения следует уделить видам адми-

нистративно-процессуальных отношений, субъектом которых выступает сотрудник по-
лиции. В теории административного процесса традиционно выделяются следующие виды 
административно-процессуальных отношений:

1) по содержанию; 
2) по видам административного производства; 
3) по отраслевой принадлежности корреспондирующих материальных правоотношений; 
4) по соотношению прав и обязанностей их участников [12, с. 55].
По содержанию можно выделить общие и отраслевые административно-процес-

суальные отношения. Административно-процессуальные отношения возникают, например,  
при поступлении гражданина на государственную службу и назначении на должность дол-
жностного лица полиции. В свою очередь в качестве примера отраслевых административ-
но- процессуальных отношений с участием должностного лица полиции можно привести 
рассмотрение им предложений от граждан по вопросам, отнесенным к компетенции полиции.

С точки зрения видов производств, входящих в структуру административного про-
цесса, можно выделить следующие виды административно-процессуальных отношений  
с участием должностного лица полиции:

– отношения, возникающие в связи с возбуждением должностным лицом полиции 
производства по делам об административных правонарушениях; 

– отношения, возникающие в связи с рассмотрением должностным лицом полиции 
обращений граждан;

– отношения, возникшие в связи с возбуждением в отношении должностного лица 
полиции дисциплинарного производства; 

– отношения, возникшие в связи с возбуждением в отношении должностного лица 
полиции поощрительного производства; 

– отношения, возникающие в связи с участием должностного лица полиции в админи-
стративном судопроизводстве и др. (в рамках, например, рассмотрения судами дел о при-
знании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч.  
в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено (п. 2.2 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); о признании информационных материалов экстремист-
скими (п. 2.3 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); об установлении, о продлении, досрочном прекращении 
административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установ-
ленных поднадзорному лицу административных ограничений (п. 5 ч. 3 ст. 1 КАС РФ) и др.).

Следующим критерием классификации административно-процессуальных отноше-
ний выступает отраслевая принадлежность корреспондирующих им материальных право-
отношений. В рамках данной классификации речь идет о принадлежности материальных 
правоотношений, корреспондирующих возникшим процессуальным отношениям, к тем 
или иным отраслям права. Так, по отраслевой принадлежности материальных отношений 
можно привести следующие примеры административно-процессуальных отношений:

– отношения, направленные на реализацию материальных административно-право-
вых отношений;
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– отношения, направленные на реализацию материальных отношений, регулируемых 
нормами гражданского права (регистрация прав на недвижимое имущество, на результаты 
интеллектуальной деятельности);

– отношения, реализующие нормы семейного права (регистрация браков, новоро-
жденных детей) и т. д.

Необходимо отметить, что должностные лица полиции в силу своего процессуального 
статуса принимают участие только в первой из перечисленных групп административно-
процессуальных отношений. 

По критерию соотношения прав и обязанностей участников во всей совокупности  
административно-процессуальных отношений выделяют горизонтальные, вертикальные 
и диагональные отношения. В качестве примера горизонтальных административно-про-
цессуальных отношений с участием должностного лица полиции можно привести ситуа-
цию рассмотрения судом жалобы на постановление по делу об административном право-
нарушении, вынесенное полицейским. В рамках данной стадии производства сотрудник 
полиции, а также лицо, в отношении которого ведется производство, выступают в качест-
ве равноправных носителей процессуальных прав и обязанностей. 

Вместе с тем следует отметить, что статус должностного лица полиции, как участни-
ка производства по делам об административных правонарушениях, с юридической точки 
зрения однозначно не определен. Неопределенность административно-процессуального 
статуса должностного лица полиции в рамках производства по делам об административ-
ных правонарушениях опосредует также проблемы на стадии обжалования постановле-
ний по делу. Согласно ч. 5 ст. 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях2 (далее – КоАП РФ), предусматривается возможность обжалования 
решения суда по жалобе на вынесенное должностным лицом постановление по делу  
об административном правонарушении. 

 Однако проблема заключается в том, что полицейский, вынесший обжалуемое по-
становление по делу об административном правонарушении, не относится к числу участ-
ников производства (ст. 25.1 – 25.5.1 КоАП РФ). В случае обжалования постановления, 
вынесенного участковым, в районный суд его процессуальные права и обязанности  
не определены. То же касается ситуации, когда сотрудник полиции, составивший протокол 
об административном правонарушении (на основании ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ), сам обжа-
лует постановление судьи по делу об административном правонарушении. Таким образом, 
одной из задач законодателя является закрепления административно-процессуального 
статуса должностного лица полиции как участника производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Примером вертикальных административно-процессуальных отношений может слу-
жить связка «подчиненное должностное лицо полиции – руководитель территориального 
органа МВД России» в рамках дисциплинарного производства. В данном случае обе сторо-
ны возникших административно-процессуальных отношений – это должностные лица по-
лиции. Очевидно, что руководитель как субъект дисциплинарной власти обладает власт-
ными полномочиями по отношению к подчиненному ему участковому уполномоченному. 
В этом контексте нельзя обойти стороной тот факт, что регулирование статуса должност-
ного лица полиции (равно как и представителей иных подразделений органов внутренних 
дел) в рамках дисциплинарного производства также не лишено недостатков.

Отметим также, что содрудник полиции может выступать в дисциплинарном про-
изводстве в качестве лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, а также 
свидетеля. Дисциплинарное производство, равно как и любое другое административно- 
процессуальное производство, предусматривает стадийность. Каждая отдельная стадия,  

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1.
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как и производство в целом, могут иметь свою специфику в зависимости от вида совер-
шенного дисциплинарного правонарушения и вида деятельности органа публичной влас-
ти. Специфика может проявляться в видах и круге дисциплинарных взысканий, применяе-
мых к виновному лицу, типах обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, 
и других факторах, влияющих на степень принудительного воздействия [13, c. 75].

Одна из проблем правового регулирования дисциплинарного производства в органах 
внутренних дел связана со статусом субъекта дисциплинарной власти – то есть должност-
ного лица полиции, которое уполномочено принять решение по дисциплинарному делу.  
В отечественной юридической литературе данный вопрос носит дискуссионный характер.

Специалисты выделяют два подхода к распределению процессуальных полномочий 
субъекта дисциплинарной власти: концентрированный и распределительный. Первый 
подход имеет место в ситуации, когда законодатель наделяет дисциплинарной властью  
нанимателя, который обладает возможностью сосредоточить весь ее объем у должностно-
го лица, выступающего представителем работодателя (руководителя организации, дирек-
тора и т. п.). Второй подход заключается в том, что согласно служебному законодательству 
представитель нанимателя вправе делегировать дисциплинарные полномочия руководи-
телям структурных подразделений, филиалов и т. д. [14, с. 15]. 

Концентрованный подход предполагает «длинную цепочку» дисциплинарного про-
изводства, что усложняет процесс применения дисциплинарного взыскания, а не следует 
забывать, что закон закрепляет предельные сроки его применения. Кроме того, руководи-
тель крупного подразделения государственного органа не может знать каждого государ-
ственного служащего лично и нередко вынужден принимать решение только на основе 
документальных материалов. 

Представляется, что такой подход в значительной степени свойствен органам вну-
тренних дел, причем повышение концентрации дисциплинарной власти на более высо-
ком уровне должностей стало одной из тенденций завершившейся реформы органов 
внутренних дел. Ярким в этом смысле примером является дисциплинарное производство  
в отношении курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД Рос-
сии. Если до принятия Федерального закона «О службе в органах внутренних дел»3 реше-
ние о назначении пяти нарядов на службу вне очереди начальником курса было нормой,  
то теперь наряд вне очереди назначается правами руководителя учебного заведения.

Распределительный подход предполагает, что непосредственный руководитель наде-
ляется процессуальным статусом участника производства как субъект дисциплинарной 
власти. Он получает право не только инициировать возбуждение дела, но и в определен-
ных законом пределах рассмотреть его и принять по нему решение. К примеру, на военной 
службе субъекты дисциплинарной власти различного уровня обладают определенными 
полномочиями (объем которых регламентируется общевоинскими уставами) по примене-
нию к военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, дисциплинарных 
взысканий (ст. 28.4 Федерального закона «О статусе военнослужащих»4). Так, например, 
командир отделения или взвода, старшина роты могут применять только взыскания в виде 
выговора или строгого выговора и лишать очередных увольнений.

Безусловным преимуществом наделения непосредственных руководителей процес-
суальным статусом субъекта дисциплинарной власти является ее оперативность. Такой 
подход позволяет в кратчайшие сроки реагировать на нарушения служебной дисциплины.

На наш взгляд, элементы системы распределения дисциплинарной власти могли бы быть 
успешно применены в органах внутренних дел, в частности, в подразделениях по организации 

3 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 2011. –  
№ 49 (ч. 1). – Ст. 7020.

4 О статусе военнослужащих : Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 1998. –  
№ 22. – Ст. 2331.
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деятельности участковых уполномоченных полиции. В рамках законодательства о службе 
в органах внутренних дел необходимо закрепить статус субъекта дисциплинарной власти 
как участника дисциплинарного производства и определить, что в роли такого субъекта 
выступает представитель нанимателя, а также нижестоящие должностные лица – руко-
водители подразделений, которым наниматель делегирует соответствующие полномочия.

При этом полномочия руководителей отдельных подразделений территориальных 
органов МВД России, которым наниматель делегирует соответствующие полномочия, 
должны быть законодательно ограничены в части применения конкретных мер дисципли-
нарного   воздействия.   Например,   к   полномочиям   начальника      отдела   организации        деятельно-
сти участковых уполномоченных  полиции на районном уровне следует делегировать право  
по наложению взысканий, характеризующихся наименьшей интенсивностью воздей-
ствия: замечание и выговор.

Следующий вид административно-процессуальных правоотношений – диагональные – 
имеет черты сходства с вертикальными. Различие состоит в том, что диагональные адми-
нистративно-процессуальные правоотношения складываются между должностными ли-
цами, входящими в различные системы органов исполнительной власти. Диагональные 
административно-процессуальные отношения возникают между должностным лицом 
полиции, например, в рамках производства по делам об административных правонаруше-
ниях со следующими субъектами: прокурор, глава муниципального округа, руководитель 
территориального органа Роспотребнадзора и т. д.

По функциям права можно выделить регулятивные отношения, складывающиеся 
на основе реализации регулятивных административно-процессуальных норм, и охра-
нительные – возникающие на основе охранительных административно-процессуальных 
норм. В отличие от гражданского и уголовного процесса, административный процесс «об-
служивает» реализацию как охранительных, так и регулятивных норм. В этом проявляется 
универсальный характер административного процесса [15, с. 44].

В случае когда должностное лицо полиции рассматривает обращение гражданина 
(предложение либо заявление) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан»5 и приказом МВД России № 7076, можно вести 
речь о возникновении регулятивных административно-процессуальных отношений между 
должностным лицом и заявителем.

Если же сотрудник полиции нарушит порядок рассмотрения обращения и прокурор  
в связи с этим возбудит в его отношении производство по делу об административном  
правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, то он приобретет статус участника 
уже охранительного административно-процессуального отношения. 

Заключение
Таким образом, должностные лица полиции в силу исполнения своих служебных обязан-

ностей часто вступают в разнообразные административно-процессуальные отношения. 
Исследование данного вопроса представляет не только теоретический, но и практический 
интерес с точки зрения недостатков законодательного и подзаконного регулирования.  
В частности, как было показано в рамках настоящей статьи, нуждается в дополнительном 
исследовании и законодательном закреплении административно-процессуальный статус 
должностного лица полиции, как участника производств по делам об административных 
правонарушениях и по дисциплинарным делам. 

5 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) // СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060.

6 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 (ред. от 01.12.2016) (зарег. в Миню-
сте России 31.12.2013, № 30957) // Справочно-правовая система «Гарант». – URL: https://ivo.garant.ru/#/document/70564276 
/paragraph/1/doclist/2672/1/0/0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2012.09.2013%20%E2%84%96%20707:1 
(дата обращения: 30.01.2024).
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В завершение еще раз отметим, что под административно-процессуальными отноше-
ниями, участником которых является должностное лицо полиции, следует понимать уре-
гулированные нормами административно-процессуального права общественные отно-
шения, складывающиеся по поводу разрешения индивидуально-конкретных дел в сфере 
государственного управления:

– самим должностным лицом полиции;
– иными уполномоченными субъектами, но при участии должностного лица полиции, 

находящегося в соответствующем процессуальном статусе.
В целях совершенствования правового регулирования административно-процес-

суального статуса должностного лица полиции, в частности, можно сформулировать 
следующие предложения:

1. Целесообразно уточнить статус должностного лица полиции в рамках производст-
ва по делам об административных правонарушениях, дополнив главу 25 КоАП РФ: 

– Статьей 25.1.1. «Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об ад-
министративном правонарушении» в редакции: «Должностное лицо, осуществляющее 
производство по делу об административном правонарушении в редакции – это лицо, воз-
будившее дело, принявшее дело к своему производству, составившее протокол об админи-
стративном правонарушении, рассматривающее дело».

– Статьей 25.11.2. «Должностное лицо, обжаловавшее решение суда по делу об адми-
нистративном правонарушении» в следующей редакции: «Должностное лицо, обжаловав-
шее решение суда по делу об административном правонарушении – это лицо, составившее 
протокол об административном правонарушении по делу, рассмотренному в судебном  
порядке, и подавшее жалобу на принятое по данному делу постановление или решение».

В соответствующих правовых нормах целесообразно закрепить процессуальные пра-
ва и обязанности соответствующих участников производства. Отдельно следует урегули-
ровать порядок обжалования должностным лицом, осуществляющим производство  
по делу об административном правонарушении, определений суда, носящих промежуточ-
ный характер (например, определения о возвращении протокола об административном 
правонарушении, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ).

2. В рамках законодательства о службе в органах внутренних дел необходимо закрепить 
статус должностного лица полиции – субъекта дисциплинарной власти, как участника дис-
циплинарного производства, и определить, что в роли такого субъекта выступает предста-
витель нанимателя, а также нижестоящие должностные лица – руководители подразделе-
ний, которым наниматель делегирует соответствующие полномочия. При этом полномочия  
нижестоящих должностных лиц полиции следует законодательно ограничить в части приме-
нения конкретных мер дисциплинарного воздействия. Например, к полномочиям руководите-
лей отдельных подразделений территориальных органов МВД России (ОУР, ОДУУП и ПДН, 
ОИАЗ и др.) на районном уровне следует отнести наложение взысканий, характеризующих-
ся наименьшей интенсивностью воздействия (замечание и выговор).
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Аннотация: Введение. Отечественный законодатель не наделяет недвижимое имуще-
ство членов семьи самостоятельными свойствами объектности, однако в семейных отно-
шениях осуществление прав на такое имущество имеет определенную специфику, которая 
проявляется в особенностях порядка его приобретения и отчуждения, реализации право-
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порядка прекращения прав. Целью статьи является разработка теоретических положений 
относительно правового режима недвижимого имущества членов семьи, а также практиче-
ских рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование действующего зако-
нодательства. Методы. Исследование основано на комплексном использовании диалекти-
ческого метода, который позволил раскрыть особенности правового режима недвижимого 
имущества членов семьи, обусловленные выявленной спецификой объекта и субъектного 
состава отношений, а также системного подхода, с помощью которого правовой режим не-
движимого имущества членов семьи исследовался как целостное правовое явление, пред-
ставляющее собой комплекс правовых средств. Результаты. Правовой режим недвижимого 
имущества членов семьи требует системного подхода к обеспечению имущественных инте-
ресов членов семьи как гражданско-правового сообщества, а также публичных интересов, 
направленных на охрану семьи, защиту интересов отдельных членов семьи, не способных 
самостоятельно удовлетворить свою потребность в жилище, и включает в себя комплекс 
правовых средств, на основе которых можно владеть, пользоваться и распоряжаться кон-
кретным объектом недвижимости. 
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Введение
Во Всеобщей декларации прав человека закреплено, что «каждый человек имеет пра-

во на такой жизненный уровень…, который необходим для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи»1. Особое место в системе объектов, обеспечивающих 
такой жизненный уровень, занимает недвижимое имущество, в т. ч. жилая недвижимость. 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 A (III) 
от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря.
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Несмотря на то, что отечественный законодатель не наделяет недвижимое имущество 
членов семьи самостоятельными свойствами объектности, в семейных отношениях осу-
ществление прав на такое имущество имеет определенную специфику, которая прояв-
ляется в особенностях порядка его приобретения и отчуждения, реализации правомо-
чий собственника, а также лиц, проживающих с ним, ограничений прав, мерах защиты, 
порядка прекращения прав, что, соответственно, требует определения его правового ре-
жима. Конкретизация правового режима недвижимого имущества членов семьи должна 
осуществляться путем совершенствования законодательства в указанной сфере, в основе 
которого находятся результаты научных исследований. Вместе с тем в настоящее время 
в законодательстве и юридической доктрине содержатся спорные положения о ква-
лификации и правовом режиме недвижимого имущества, приобретаемого супругами  
[1–3], в т. ч. вследствие приватизации [4], а также с использованием средств со специаль-
ным целевым назначением [5; 6]. Не в полной мере отвечают задачам эффективного пра-
вового регулирования отношений нормы, закрепляющие права бывших членов семьи  
на жилую недвижимость собственника при прекращении семейных связей с ним [7; 8]. 
Особенно это касается прав таких наименее защищенных сторон правоотношений, как дети, 
в т. ч. в случае отмены усыновления, а также добросовестный супруг при признании брака 
недействительным. Отсутствие доктринального единообразия и прогрессивного законода-
тельства приводит к неоднозначной судебной практике и тем самым снижает эффектив-
ность защиты прав членов семьи. В связи с указанным актуальными являются разработка 
теоретических положений относительно правового режима недвижимого имущества чле-
нов семьи, а также выработка практических рекомендаций, направленных на дальнейшее 
совершенствование действующего законодательства.

Методы
Использование диалектического метода в исследовании позволило раскрыть особен-

ности правового режима недвижимого имущества членов семьи, которые обусловлены вы-
явленной спецификой объекта и субъектного состава отношений. С помощью системного 
подхода правовой режим недвижимого имущества членов семьи исследовался как целост-
ное правовое явление, представляющее собой комплекс правовых средств. Методы анализа 
и синтеза, сравнительно-правовой метод использовались для изучения основополагающих 
идей и понятий, имеющихся в доктрине, а также нормативного регулирования отношений 
членов семьи по поводу недвижимого имущества, правовых позиций российских судов  
по данным категориям дел. Метод перспективного анализа способствовал формулирова-
нию предложений, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего 
отношения между членами семьи по поводу недвижимого имущества. 

Результаты
При исследовании правового режима недвижимого имущества членов семьи целесо-

образно учитывать прежде всего субъектный состав соответствующих отношений. Так, 
Семейный кодекс Российской Федерации2 (далее – СК РФ) регулирует личные неимущест-
венные и имущественные отношения между членами семьи, в частности: супругами, роди-
телями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмо-
тренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами 
(ст. 2 СК РФ). Правовой статус членов семьи собственника жилого помещения определя-
ется ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации3 (далее – ГК РФ), а также ст. 31 

2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1996. – № 1. – Ст. 16.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 
1994. – № 32. – Ст. 3301.
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Жилищного кодекса Российской Федерации4 (далее – ЖК РФ), в ч. 1 которой установлено, 
что членами семьи собственника жилого помещения являются «проживающие совместно  
с ним в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 
собственника». В случаях, установленных законом, членами семьи собственника жилого 
помещения могут быть признаны и другие родственники, а также иные граждане (ч. 1 
ст. 31 ЖК РФ).

Анализ положений действующего законодательства позволяет выделить следующих 
членов семьи, в отношении которых можно говорить о правовом режиме недвижимого 
имущества: супруги; лица, связанные родительскими отношениями (родители и дети; усынови-
тели и усыновленные дети); бывшие члены семьи собственника жилого помещения. Указан-
ный перечень лиц подтверждает особый характер (семейно-доверительный) отношений, 
возникающих касательно недвижимого имущества, направленность на охрану и воспроиз-
водство семейных ценностей [1], а также повышенную защиту интересов некоторых членов 
семьи, которые не способны самостоятельно удовлетворить свою потребность в жилище. 
При этом сам круг членов семьи определяется законом в зависимости от конкретного вида 
отношений – он либо расширяется (в правоотношениях единоличной собственности), 
либо сужается (в правоотношениях совместной собственности), либо же определяется 
неоднозначно (в жилищных правоотношениях).

Что касается недвижимого имущества супругов, то в семейном законодательстве оно 
упоминается в контексте независимости его правового режима от того, на имя кого из су-
пругов оно приобретено или кем из супругов внесены денежные средства. В основе пра-
вового режима находится презумпция общности имущества супругов, нажитого в период 
брака (п. 1 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 33 СК РФ), исключение из которой влечет режим раздель-
ной собственности. Возможно изменение режима на основании брачного договора. В свою 
очередь, основным принципом правового регулирования отношений лиц, связанных роди-
тельскими отношениями, является раздельность их имущества (п. 4 ст. 60 СК РФ). Наряду  
с этим, в законодательстве, с одной стороны, закрепляется правовой статус детей – собст-
венников недвижимости, который определяется пределами осуществления прав (установ-
ление управления имуществом детей родителями, предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства на совершение сделок с недвижимостью), а также правовой статус 
детей, в отношении которых родители (один из них) лишены (ограничены) родительских 
прав, детей, находящихся под опекой (попечительством), в организациях для детей-сирот, 
гарантирующий сохранение их права собственности на жилую недвижимость, а с другой 
стороны – правовой статус детей – членов семьи собственника жилого помещения, гаран-
тирующий сохранение права пользования таким помещением. 

В отдельную категорию законодателем выделены бывшие члены семьи собственника 
жилого помещения, в отношении которых закон допускает возможность сохранения права 
пользования таким помещением, тем самым предоставляя гарантии социально незащищен-
ным категориям граждан (ст. 292 ГК РФ, ст. 31 ЖК РФ). Необходимо учитывать, что в пе-
речень лиц, которые перестали быть членами семьи и нуждаются в обеспечении иным жи-
льем, в жилищном законодательстве включены субъекты, в пользу которых собственник 
исполняет алиментные обязательства (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).

Также необходимо обратить внимание, что законодатель выделяет различные право-
вые режимы имущества не только с учетом вида семейных связей, но и оснований его при-
обретения, в т. ч. закрепляет правовой режим имущества членов семьи: 1) приобретенно-
го за собственные средства (принадлежащего до вступления в брак каждому из супругов),  
а также полученного в дар и в порядке наследования, на основании брачного договора;  
2) приобретенного за общие средства (нажитого супругами во время брака), а также  

4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 2005. – 
№ 1 (ч. I). – Ст. 14.
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в результате трансформации раздельного имущества в общее; 3) приобретенного в резуль-
тате совместного осуществления производственной и иной хозяйственной деятельности, 
основанной на личном участии; 4) приобретенного с использованием средств со специаль-
ным целевым назначением; 5) приобретенного в результате приватизации. 

Учитывая различие правовых режимов недвижимого имущества членов семьи в зави-
симости от оснований его приобретения особое внимание необходимо уделить правовому 
режиму недвижимого имущества, приобретенного за счет средств материнского (семей-
ного) капитала. Нормы, закрепляющие такой режим, характеризуются правовой неопре-
деленностью, разъяснения законодательного регулирования данного вопроса содержатся  
в Обзоре судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (се-
мейный) капитал5. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»6 
на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) 
капитала, устанавливается режим общей долевой собственности родителей и детей, а также 
определяется основание определения долей в собственности, в качестве которого выступает 
соглашение об определении долей. Поскольку в результате заключения подобного соглашения 
происходит определение долей в жилом помещении не только в отношении детей, но и су-
пругов, дискуссионным в доктрине остается вопрос о форме такого соглашения и его соот-
ношении с соглашением супругов о разделе общего имущества и брачным договором [5; 6].

Предметом договора о разделе общего имущества является нажитое (приобретенное) 
супругами во время нахождения в браке имущество, которое на момент заключения дого-
вора является совместной собственностью, следовательно он не направлен на определение 
правового режима недвижимого имущества, приобретенного на средства, имеющие спе-
циальное целевое назначение. Такие средства не являются ни общим имуществом супру-
гов, ни личным имуществом каждого супруга, доли в праве собственности на недвижимое 
имущество принадлежат каждому члену семьи, имеющему на это право, соответственно,  
их правовой режим определяется п. 2 ст. 246 ГК РФ.

Отличается порядок определения долей и в праве на недвижимое имущество, привати-
зированное членами семьи (ст. 3.1. Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»7), который исключает при-
менение положений гражданского законодательства, допускающего отступление от начала 
равенства долей в праве на общее имущество путем совершения супругами совместного 
завещания или заключения наследственного договора, а также на основании решения суда 
(абз. 2 п. 4 ст. 256 ГК РФ). Таким образом, не только правовой режим недвижимого иму-
щества, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала, определяется  
не по правилам гражданского законодательства, но и правовой режим недвижимого иму-
щества, приобретаемого в порядке приватизации, подчиняется особым правилам.

Рассматривая вопрос правового режима недвижимого имущества членов семьи, сле-
дует учитывать, что особенности такого правового режима не ограничиваются правом 
собственности на это имущество. Обеспечение гарантированного Конституцией Россий-
ской Федерации права на жилище в определенной степени находит воплощение в предо-
ставлении членам семьи собственника жилого помещения права владения и пользова-
ния этим помещением в силу закона, соглашения с собственником или по решению суда  
(ст. 292 ГК РФ, ст. 31 ЖК РФ). Законом предусмотрены основания прекращения права поль-
зования жилым помещением членов семьи, которых вселил сам собственник: прекращение 

5 Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 
2016. – № 12.

6 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч. I). – Ст. 19.

7  О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г.  
№ 1541-I (ред. от 11.06.2021) // Российская газета. – 1993. – 10 января.
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семейных отношений с собственником жилого помещения; переход права собственности 
на жилое помещение к другому лицу. Актуальным является вопрос об отсутствии зако-
нодательного регулирования прекращения права пользования жилым помещением чле-
нов семьи, которые приобрели это право самостоятельно, в частности, лиц, отказавшихся 
от приватизации жилого помещения, но давших согласие на ее осуществление [9]. Зако-
ном предусмотрено сохранение бессрочного права пользования жилым помещением ука-
занных лиц, в т. ч. при переходе права собственности на него (ст. 19 Федерального закона  
от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»8). 
Однако основания прекращения указанного права на законодательном уровне не закрепле-
ны, не выработан и механизм, обеспечивающий доступность информации о правах таких 
лиц, на что было обращено внимание и в постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о признании не соответствующей Конституции Российской Федерации  
ч. 6 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации ЖК РФ9.

Схожая проблема, обусловленная недостаточностью законодательных норм, регули-
рующих сохранение права пользования жилым помещением, выявлена при анализе права 
владения и пользования жилым помещением несовершеннолетними детьми собственни-
ка в случае прекращения семейных отношений между родителями, а также в случае его 
отчуждения, которая также восполняется сложившейся правоприменительной практикой  
и практикой Конституционного Суда Российской Федерации10.

В свете новой редакции п. 1 ст. 86 СК РФ, допускающей привлечение судом каждого  
из родителей к участию в несении дополнительных расходов, в т. ч. при отсутствии пригод-
ного для постоянного проживания жилого помещения, внимания требует и установление 
возможности изменения содержания алиментного обязательства в результате обеспечения 
членов семьи жилой недвижимостью [10].

Законом установлено, что при отмене усыновления взаимные права и обязанности 
лиц, связанных родительскими отношениями, прекращаются (п. 1 ст. 143 СК РФ). В судеб-
ной практике это рассматривается как основание прекращения права пользования жилым 
помещением бывшего усыновителя11. Несмотря на закрепление обязанности бывшего усы-
новителя выплачивать средства на содержание ребенка, исходя из его интересов (п. 4 ст. 143 
СК РФ), в части удовлетворения жилищных интересов такого ребенка подобные требова-
ния не предусмотрены.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 2 п. 13 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14, под прекращением семейных отно-
шений между супругами помимо расторжения брака следует понимать и признание брака 
недействительным12. Признание брака недействительным не рассматривается как безуслов-
ное основание для прекращения права пользования жилой недвижимостью у добросовест-
ного супруга13. Однако на законодательном уровне такое право на проживание в жилом 
помещении собственника в случае отсутствия у добросовестной стороны иного жилья 
не получило своего закрепления.

8  О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2004 г.  
№ 189-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. I). – Ст. 15.

9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 21-П «По делу о проверке 
конституционности части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждански  
Я. В. Штраус» // СЗ РФ. – 2024. – № 19. – Ст. 2551.
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Сложившиеся тенденции нормотворческой и правоприменительной практики под-
нимают вопросы, связанные с перечнем и юридической квалификацией прав пользова-
ния жилым помещением членами семьи, которые в доктрине получили разную оценку,  
в т. ч. рассматриваются в качестве вещных прав14 [11–13]. В действующем законодательстве 
права членов семьи собственника жилого помещения не определены в качестве вещных 
прав. Судебная практика признает за указанными правами черты вещного права с харак-
терным для него следованием за объектом, т. е. учитывается только при проживании в том же 
жилом помещении15.

Специфические признаки правоотношений между собственником жилого помещения 
и членами его семьи, в т. ч. бывшими, обусловлены сложным юридическим составом, пред-
усматривающим как вселение и проживание с собственником жилья в качестве члена его 
семьи, так и наличие алиментных обязательств и пр. В то же время, поскольку в анализиру-
емых отношениях субъектом является семья как особое «гражданско-правовое сообщест-
во» [14; 15], определяющим является имущественный интерес семьи (совместный имуще-
ственный интерес), который реализуется при фактическом использовании имущества для 
удовлетворения потребностей членов семьи. 

Заключение
Учитывая приведенную специфику отношений членов семьи по поводу недвижимого 

имущества, целесообразно говорить о правовом режиме недвижимого имущества членов 
семьи, который направлен на оптимизацию правового регулирования соответствующих 
правоотношений в отношении особого объекта и между особыми субъектами. Правовой 
режим недвижимого имущества членов семьи требует системного подхода к обеспечению 
имущественных интересов членов семьи как гражданско-правового сообщества, а также 
публичных интересов, направленных на охрану семьи, защиту интересов отдельных членов 
семьи, не способных самостоятельно удовлетворить свою потребность в жилище, и вклю-
чает в себя комплекс правовых средств, на основе которых можно владеть, пользоваться  
и распоряжаться конкретным объектом недвижимости. С целью эффективного право-
вого регулирования отношений членов семьи по поводу недвижимого имущества в каче-
стве таких правовых средств законодателю необходимо предусмотреть: порядок выдела 
недвижимого имущества из состава общего имущества супругов; правовой режим жи-
лища, приобретенного членами семьи в результате приватизации, а также за счет средств  
со специальным целевым назначением; основания возникновения права пользования жи-
лищем собственника у бывших членов семьи в случае признания брака недействительным 
(у добросовестного супруга как члена семьи), отмены усыновления; а также иные правовые 
средства, в т. ч. договор, предусматривающий изменение содержания алиментного обяза-
тельства в результате обеспечения членов семьи жилой недвижимостью.
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Система учета обстоятельств, 
влияющих на размер уголовного наказания

Аннотация: Введение. Постепенное развитие института наказания в уголовном праве 
России предопределило законодательное закрепление разнонаправленной и разнообразной 
системы санкций за противоправное поведение лица, нарушившего уголовно-правовой 
запрет; гуманизацию видов и размеров наказания; расширение перечня дополнительных 
обстоятельств, характеризующих противоправное деяние либо лицо, его совершившее,  
которые учитываются судом при вынесении приговора. Однако проблема правильного по-
нимания обстоятельств, влияющих на размер уголовного наказания, а также их единообраз-
ного учета при определении меры ответственности лица, нарушившего уголовно-правовой 
запрет, продолжает оставаться одной из самых актуальных для отечественного уголовного 
права, поскольку без ее разрешения в судебно-следственной практике будет отсутствовать 
регулятор, предупреждающий перерастание допустимого усмотрения в произвол, а в Осо-
бенной части УК РФ сохранится необоснованный объем законодательных конструкций 
уголовно-правовых запретов. Методы. В ходе научного поиска использованы общенаучные 
методы (диалектический, системный анализ, структурный, формально-логический, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, аналогия, функциональный) и специально-юридические  
методы исследования (технико-юридический, догматический, сравнительно-правовой). 
Результаты. В статье сформулировано и обосновано предложение, согласно которому для 
создания более действенного механизма дифференциации и индивидуализации уголовной 

© Векленко С. В., 2024



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

125

ответственности необходима принципиально новая система учета обстоятельств, харак-
теризующих преступное деяние и лицо, его совершившее, подразумевающая максималь-
ную конкретизацию степени влияния данных обстоятельств на вид и размер назначаемого 
наказания. Указанное предложение направлено также на то, чтобы в определенной мере 
«разгрузить» и «облегчить» конструкции подавляющего большинства уголовно-правовых 
запретов Особенной части УК РФ. Для практической реализации сформулированного 
предложения автор считает необходимым внести соответствующие изменения в действую-
щий Уголовный кодекс Российской Федерации.

Ключевые слова: институт наказания, система, учет, обстоятельства, влияющие на раз-
мер уголовного наказания, определение меры ответственности лица
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The system of consideration of circumstances 
affecting the amount of criminal punishment

Abstract: Introduction. The gradual development of the institution of punishment in the 
Russian criminal law has predetermined the legislative consolidation of a multidirectional and 
diverse system of sanctions for unlawful behaviour of a person having violated a criminal-legal 
prohibition; humanisation of types and amounts of punishment; expansion of the list of additional 
circumstances characterising the unlawful act or the person that committed it, which the court 
take into account when passing a sentence. However, the problem of proper understanding of the 
circumstances affecting the amount of criminal punishment, as well as their uniform consideration 
in determining the measure of responsibility of a person who has violated a criminal-law prohibition, 
continues to be one of the most urgent for the national criminal law, because without solving it, 
judicial and investigative practice will lack a regulator preventing the overgrowth of permissible 
discretion into lawlessness, and the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation will 
retain an unreasonable volume of legislative criminal- legal prohibitions. Methods. In the course 
of scientific research, we used general scientific methods (dialectical, system analysis, structural, 
formal-logical, analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, functional) and special-legal 
methods of research (technical-legal, dogmatic, comparative-legal). Results. The article states and 
justifies the proposal, according to which creating a more effective mechanism of differentiation 
and individualisation of criminal liability requires a fundamentally new system of taking into 
account the circumstances, characterising the criminal act and the person who committed it, 
implying maximum specification of the degree of influence of these circumstances on the type and 
amount of punishment imposed. The above proposal is also aimed at “unloading” and “easing” to a 
certain extent the constructions of the overwhelming majority of criminal-legal prohibitions of the 
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Special Part of the RF Criminal Code. To implementthe formulated proposal, the author considers 
it necessary to make appropriate amendments to the current RF Criminal Code.
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amount of criminal punishment, determination of the individual’s responsibility measure
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Введение
Известно, что уголовное право и уголовное законодательство возникли и существуют 

для того, чтобы оградить большинство членов социума от причиняющего существенный 
вред наиболее значимым на определенном этапе развития общества благам, ценностям или 
интересам отклоняющегося, асоциального поведения отдельных индивидов. Если изна-
чально при определении меры ответственности лица, преступившего закон, во главу угла 
ставились объективные обстоятельства (чему причиняется вред и какова его величина), 
то со временем, по мере развития цивилизованности, общество все больше внимания стало 
уделять субъективным составляющим содеянного: чем руководствовался субъект престу-
пления, как он относился к совершаемому, способен ли он исправиться и т. п. Более раз-
нообразной и разнонаправленной стала система санкций за противоправное поведение, 
гуманизировались их виды и размеры. Кроме того, последовательно расширялся перечень 
дополнительных обстоятельств, так или иначе характеризующих противоправное деяние или 
лицо, его совершившее, которые законодатель считает обязательным либо возможным учи-
тывать при вынесении приговора. Количество данных обстоятельств неуклонно растет, чего, 
к сожалению, нельзя сказать в отношении их правильного понимания и единообразного уче-
та при определении меры ответственности лица, нарушившего уголовно-правовой запрет.

Методы
Опираясь на разработанную в философии диалектическую теорию познания сущего, 

основанную на научных трудах Иммануила Канта1 и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля [1] 
и получившую дальнейшее развитие в научных исследованиях современных отечествен-
ных философов [2; 3], основным вектором движения теории уголовного права и уголовного 
законодательства в решении выявленной проблемы мы видим устранение существующего 
противоречия между десятками и сотнями подлежащих обязательному учету при опре-
делении меры уголовной ответственности обстоятельств и правильным их пониманием  
и единообразным применением.

С использованием метода системного анализа нами изучены отягчающие уголовное 
наказание обстоятельства, содержащиеся в Общей части действующего Уголовного кодекса 
Российской Федерации2 (далее – УК РФ), а также совокупность обстоятельств, использу-
емых законодателем в качестве конструктивных признаков уголовно-правовых запретов,  
содержащихся в Особенной части УК РФ. Сопоставлены возможности одних и тех же об-
стоятельств влиять на меру уголовной ответственности, вид и размер уголовного наказа-
ния в разных уголовно-правовых нормах.

По мнению А. В. Наумова, недостатки в действующем УК РФ «могут быть подразде-
лены на две группы: а) относящиеся к социальной обусловленности уголовного закона  
и выражающиеся либо в существовании определенных пробелов в уголовно-правовом ре-

1 Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосский ; сверка и ред. : Ц. Г. Арзаканян, М. И. Иткин ; авт. примеч. 
Ц. Арзаканян. – Москва: Эксмо, 2016. – 735 с.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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гулировании, либо (что чаще всего и имеет место) в излишней криминализации соответ-
ствующих деяний, объявленных на сегодняшний день преступлениями; б) относящиеся  
к изъянам техники уголовного закона (таковых еще больше и преимущественно они обуслов-
лены нарушением системности в конструировании уголовно-правовых запретов и нередко 
несогласованностью одних с другими)» [4, с. 44]. Предметом научного анализа в данной 
статье является именно вторая группа недостатков, поэтому выходом из выявленной про-
блемы правопонимания и правоприменения является совершенствование законодательно-
го закрепления системы учета обстоятельств, влияющих на размер уголовного наказания.

Результаты
Идея справедливого воздаяния за совершенное преступление является не только одним 

из основополагающих принципов уголовного права, нормативно закрепленного в ст. 6 
УК РФ, но и выступает основополагающей для подавляющего большинства институтов 
уголовного законодательства. В части 2 ст. 43 УК РФ в качестве основной цели уголовного 
наказания закреплено восстановление социальной справедливости. По мнению В. Д. Фили-
монова, «восстановление социальной справедливости находит воплощение в обществен-
ных отношениях, которые возникают в результате применения к лицам, совершившим пре-
ступления, наказания или иной меры уголовно-правового характера» [5, с. 187]. Не вдаваясь 
в филологические и философские подходы к определению данной морально-правовой ка-
тегории, которая уже подвергалась всестороннему рассмотрению на страницах юридиче-
ской литературы [6, с. 94–95; 7, с. 273–276], полагаем, что поддержки заслуживает давно 
сформировавшаяся и проверенная временем позиция, согласно которой «от современного 
уголовного наказания справедливость требует, чтобы оно, – в определении ли закона, или 
приговора суда, – имело в основании определенную и опирающуюся на твердо установлен-
ный нравственный критерий оценку личности наказываемого или им содеянного» [8, с. 7]. 
Вот только союз «или» в конце данной цитаты следовало бы заменить на союз «и», т. к. не 
представляется возможным определить справедливое и соразмерное наказание без тща-
тельного и всестороннего анализа всех объективных и субъективных признаков и факто-
ров, характеризующих конкретное нарушение уголовного закона и лицо, его совершившее.

В ряду данных признаков и факторов, помимо конструктивных элементов основных 
составов Особенной части УК РФ, немаловажное, а порой и определяющее значение 
принадлежит обстоятельствам, отягчающим наказание. В уголовно-правовой доктрине  
и в судебно-следственной практике сформировалась позиция, согласно которой отягча-
ющие обстоятельства – это выходящие за пределы состава преступления объективные  
и субъективные признаки деяния, личности виновного, которые не влияют на его квалифи-
кацию, но подлежат учету при назначении наказания3.

Часть 1 статьи 63 УК РФ в современной редакции (сентябрь 2024 года) содержит 17 пун-
ктов, закрепляющих 50 обстоятельств, отягчающих уголовное наказание.

Часть 1.1 этой статьи допускает возможность суда признать отягчающим обстоятель-
ством совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения или иного одурманивания. Часть 2 статьи 63 УК РФ закрепляет запрет на по-
вторный учет при назначении наказания отягчающего обстоятельства, предусмотренного 
в Особенной части УК РФ в качестве признака преступления.

Анализ конструкций уголовно-правовых запретов показывает, что многие отягчаю-
щие наказание обстоятельства весьма активно используются законодателем в качестве кон-
структивных признаков составов преступлений. Так, специальный рецидив преступлений 
упоминается в 12 статьях УК РФ (ч. 2 ст. 1161, п. «а» ч. 5 ст. 131, п. «а» ч. 5 ст. 132, п. «в» ч. 3 ст. 133, 
ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135, ч. 2 ст. 2042, ч. 2 ст. 2641, ч. 2 ст. 2642, ч. 2 ст. 2643, ч. 1 ст. 2841, ч. 2 

3 Крук В. А. Отягчающие наказание обстоятельства в реализации принципа справедливости : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Волгоград, 2004. – С. 9.
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ст. 2912). Даже по нумерации этих статей явно заметна тенденция последних лет к более ак-
тивному использованию данного признака в качестве конструктивного.

Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления (п. «б» ч. 1 
ст. 63 УК РФ) используется в качестве конструктивного признака 58 составов преступле-
ний, предусмотренных Особенной частью УК РФ.

Наиболее активно используемыми законодателем в качестве конструктивных являются 
признаки, характеризующие групповое совершение преступления (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
Так, группа лиц усиливает ответственность в 25 составах, группа лиц по предварительно-
му сговору – в 144, организованная группа – в 149, а преступное сообщество (преступная 
организация) выступает основным конструктивным признаком статей 2054, 2055, 208–210, 
2813, 2821, 2822 УК РФ. При этом нельзя не отметить некоторую непоследовательность зако-
нодателя: в одних случаях (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 117, п. «а» ч. 2 ст. 131, 
ч. 2 ст. 213 УК РФ и др.) между группой лиц, группой лиц по предварительному сговору  
и организованной группой не проводится никаких разграничений; в других случаях (ст. 260 
УК РФ) группу лиц размещают в числе отягчающих обстоятельств части 2 (п. «а»), а груп-
пу лиц по предварительному сговору и организованную группу, не проводя между ними 
разграничения, – в части 3 с усилением максимального наказания с 4 до 7 лет лишения 
свободы; в отдельных случаях (ст. 158, 159–1596, 180, 222, 290 УК РФ и др.), группа лиц  
не упоминается, а организованная группа, судя по санкциям тех частей, где она размещена, 
признается законодателем в два раза опаснее, чем группа лиц по предварительному сговору. 
Подобный подход законодателя запутывает не только правоприменителей, но и отдель-
ных ученых, которые в ходе своих диссертационных исследований утверждают, что «та-
кой особо опасной форме соучастия, как преступная группа, предлагается придать значе-
ние особо квалифицирующего признака, отделив от менее опасной формы – группы лиц 
по предварительному сговору»4.

Данные примеры говорят по меньшей мере об отсутствии у законодателя четкого пред-
ставления и внятного отношения к единообразному применению одних и тех же призна-
ков, отягчающих уголовную ответственность лиц, совершивших преступления. Это в свою 
очередь неизбежно влечет проблемы правоприменения: согласно судебной статистике,  
неправильное применение уголовного закона при назначении наказания является одной  
из самых частых судебных ошибок, влекущих отмену или изменение до 50 % приговоров  
[9, с. 45]. Более того, даже поверхностный анализ действующей правоприменительной пра-
ктики убедительно свидетельствует об отсутствии у сотрудников судебно-следственных ор-
ганов единообразного подхода к учету степени влияния на назначаемое уголовное наказание 
или применения иных мер уголовно-правового воздействия тех или иных обстоятельств, до-
полнительно характеризующих особенности совершенного деяния и лица, его совершившего.

Выходом из этой проблемной ситуации является, на наш взгляд, создание четкой и по-
нятной правоприменителям системы влияния выявленных в ходе расследования отягчаю-
щих обстоятельств, негативно характеризующих совершенное преступление или преступ-
ника, на вид и размер избираемого судом уголовного наказания. Такая система должна стать 
действенным инструментом следственно-судебных органов по достижению обозначенной 
выше цели назначения за совершенное общественно опасное деяние максимально обосно-
ванного и справедливого наказания. Полностью поддерживаем позицию И. Э. Звечаров-
ского, который вполне обоснованно считает, что «стадия назначения уголовного наказания 
должна стать действительно центральной в уголовном преследовании лица, преступившего 
уголовный закон» [10, с. 52].

В отечественном уголовном праве неоднократно предпринимались попытки определить 
и законодательно закрепить степень влияния смягчающих или отягчающих обстоятельств 
на вид и размер назначаемого судом наказания [11; 12]. Так, для более полной реализации 

4 Крук В. А. Указ. соч. – С. 19.
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принципа справедливости при назначении уголовного наказания О. Ю. Бунин предложил 
внести в ч. 3 ст. 60 УК РФ определенные изменения, направленные на усиление внимания 
правоприменителей к обстоятельствам совершения преступления [13, с. 41].

Все эти предложения, безусловно, заслуживают внимания и учета, однако считаем, 
что для создания более действенного механизма дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности необходима принципиально новая система учета обсто-
ятельств, характеризующих преступное деяние и лицо, его совершившее, подразуме-
вающая максимальную конкретизацию степени влияния данных обстоятельств на вид 
и размер назначаемого наказания.

Например, все закрепленные в ст. 63 УК РФ отягчающие наказание обстоятельства 
следует разделить на три категории по степени их тяжести: 

1) отягчающие наказание; 
2) существенно отягчающие наказание; 
3) особо отягчающие наказание. 
Для каждой категории, по примеру ст. 68 УК РФ, необходимо разработать правила 

определения вида и размера назначаемого наказания. Такой же подход вполне применим 
и к обстоятельствам, смягчающим наказание.

Данное предложение направлено также на то, чтобы в определенной мере разгрузить 
и облегчить конструкции подавляющего большинства уголовно-правовых запретов Осо-
бенной части УК РФ, содержащих порой 7–8 частей (ст. 159, 2007, 204, 222 УК РФ).

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы еще раз отметить, что и уголовное законода-

тельство, и судебно-следственная практика не являются статичными явлениями, а находят-
ся в постоянной динамике, пытаясь соответствовать все ускоряющимся темпам развития 
современного общества. Поэтому поиск оптимальных путей повышения эффективности 
уголовно-правовой защиты прав и интересов законопослушного населения никогда не поте-
ряет своей актуальности, причем это свойственно не только отечественной науке. Так, напри-
мер, изучая немецкое уголовное право, А. Э. Жалинский пришел к выводу, что «в немецкой 
литературе даются типовые образцы алгоритма назначения наказания и характера обстоя-
тельств, которые при этом учитываются» [14, с. 133].

Конечно, между четкими установками законодателя и правоприменительными нюанса-
ми, касающимися конкретной жизненной ситуации, непосредственно связанной с соверше-
нием преступления, должен соблюдаться определенный баланс. Мы согласны с мнением тех 
ученых, которые считают, что усмотрение правоприменителя при принятии уголовно-пра-
вовых решений необходимо рассматривать не как отступление от принципа законности,  
а как необходимый и социально оправданный элемент правоприменительной деятельно-
сти. Поэтому требуется не отказ от него, а ввод в практику определенных регуляторов,  
не допускающих перерастания допустимого усмотрения в произвол [15, с. 29]. Именно та-
ким регулятором и видится система учета обстоятельств, влияющих на наказание.

Что же касается возможности существенно сократить объем законодательных кон-
струкций уголовно-правовых запретов Особенной части УК РФ, то еще более столетия назад  
П. Люблинский пришел к выводу, что «нужно всегда стремиться к краткости законодатель-
ных положений, так как чем короче постановление, тем яснее оно для законодателя, судьи 
и гражданина» [16, с. 6].
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Аннотация: Цель – выявить и обосновать отличие досудебного производства по уго-

ловным делам в отношении иностранных граждан от обычного порядка производства 
предварительного расследования, предложить несколько иной порядок уголовного судо-
производства, позволяющий осуществлять данное производство эффективно и говорить 
о дифференциации уголовно-процессуальной формы данного производства. Методология. 
Использованы диалектический метод, метод системно-структурного анализа, формально- 
логический метод, сравнительный метод. Выводы – досудебное производство по уголов-
ным делам в отношении иностранных граждан имеет отличия от обычного производства, 
что позволяет отнести его к дифференцированным формам и критично подойти к некото-
рым высказанным в науке иным мнениям ученых. Научная и практическая значимость – 
обоснованные положения о наличии особенностей при производстве по уголовным делам  
в отношении иностранных граждан дополняют предлагаемую учеными теоретическую модель 
предварительного расследования по данной категории дел и присутствующее в доктрине 
мнение о целесообразности дифференциации производства по уголовным делам данной 
категории. С практической точки зрения применение разработанных предложений и вне-
сение их в уголовно-процессуальное законодательство позволит повысить эффективность 
предварительного расследования.
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in criminal cases against foreign citizens and the usual procedure of preliminary investigation, to 
propose a slightly different procedure of criminal proceedings, which allows to carry out these 
proceedings effectively and to talk about the differentiation of the criminal procedural form of 
these proceedings. Methodology. Dialectical method, method of system-structural analysis, 
formal-logical method, comparative method were used. Conclusions. Pre-trial proceedings in 
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scientists expressed in science. Scientific and practical significance. The substantiated provisions 
on the presence of peculiarities in criminal proceedings in respect of foreign citizens complement 
the theoretical model of preliminary investigation in this category of cases proposed by scientists 
and the opinion in the doctrine about the expediency of differentiation of proceedings in criminal 
cases of this category. From a practical point of view, the application of the developed proposals 
and their introduction into the criminal procedural legislation will increase the effectiveness of 
preliminary investigation.
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Введение
С годами количество иностранных граждан, прибывающих в Россию из других стран 

в поисках лучшей жизни, работы, заработков, не уменьшается. Это порождает целый ряд 
проблем, в т. ч. связанных с производством по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных иностранными гражданами либо совершенных в отношении данных лиц. По дан-
ным статистики о состоянии преступности в России за 2022 год почти 37 тысяч преступле-
ний совершено иностранными гражданами, что больше, чем в 2021 году, на 6,7 %. Выросло 
на 2,9 % количество преступлений и в отношении иностранных граждан. Оно составило  
в прошедшем году более 15 тысяч1.

1 Состояние преступности в России : за январь – ноябрь 2022 года [Электронный ресурс]. – URL: https://d-russia.ru 
/wp-content/uploads/2022/12/mvd_22_11_.pdf (дата обращения: 03.05.2024).
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Аналитики отмечают резкий рост количества преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных иностранными гражданами – на 72 %, а также рост 
тяжких преступлений, таких как убийства и причинение тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть потерпевшего. Ученые указывают и на отдельные регионы, где доля 
преступлений, совершенных мигрантами из других стран, намного выше, чем в среднем  
по стране – это Москва, Санкт-Петербург и Московская область2. Ситуация осложняет-
ся еще и тем, что преступлений, совершенных организованными группами, стало больше. 
Одно из последних громких преступлений, совершенных группой хорошо подготовленных 
и вооруженных иностранных граждан, – террористический акт в городе Красногорске  
в ТРК «Крокус Сити», где по данным открытых источников погибли более 140 человек  
и пострадали более 5003.

Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами, имеет свою 
специфику, не всегда учитываемую правоприменителями, допускающими в связи с этим 
нарушения, влияющие на конечный результат их деятельности. Данные обстоятельства 
указывают на необходимость обращения к вопросам, связанным с совершенствованием 
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок привлечения  
к ответственности иностранных граждан, совершивших преступления на территории 
Российской Федерации, а также совершенствование порядка защиты указанных лиц, 
пострадавших от преступлений.

Обращаясь к данной теме, некоторые ученые используют в своих работах такие фор-
мулировки, как «иностранный элемент» или «уголовное дело с иностранным элементом»4.  
Такой подход к определению участников процесса нам представляется не совсем корректны-
ми. Считаем также недопустимым в тексте закона либо в уголовно-процессуальных до-
кументах использовать термин «иностранец» вместо термина «иностранный гражданин». 

Понятие «иностранный гражданин» охватывает лиц, находящихся на территории Рос-
сии, являющихся гражданами иного государства и не имеющих гражданства Российской 
Федерации. Законодатель, исходя из содержания ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации5 (далее – УПК РФ), выделяет две группы иностранных граждан: 
это лица, совершившие преступления на территории Российской Федерации, обладающие 
иммунитетом, и иностранные граждане, иммунитетом не обладающие. Поскольку процес-
суальный статус указанных лиц существенным образом различается и различия касаются 
достаточно важных вопросов, таких как реализация принципов уголовного судопроизвод-
ства, процессуальных гарантий, различных нормативно-правовых актов, регулирующих 
порядок производства по делам указанной категории, наша статья посвящена вопросам 
реализации прав только тех иностранных граждан, которые иммунитетом не обладают.

Методы и результаты
Уголовное судопроизводство в отношении иностранных граждан, не обладающих им-

мунитетом, имеет ряд особенностей. Некоторые из них ранее уже рассматривались учены-
ми, выделявшими как теоретические, так и практические моменты6.

В первую очередь это относится к дискуссии, возникшей в научных кругах по вопросу 
возможности отнесения производства по уголовным делам в отношении или с участием 

2 Количество преступлений в России в 2022 году сократилось на 2 % (Краткая характеристика состояния преступ-
ности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
[официальный сайт]. – URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 14.05.2024).

3 30 марта INTERFAX.RU сообщил, что число погибших во время теракта в зале подмосковного Crocus City Hall 
увеличилось до 144 человек, еще 551 человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области  
в субботу // Интерфакс.ру : сетевое издание. – URL: https://www.interfax.ru/russia/953248 (дата обращения: 14.05.2024).

4 Иващук В. К. Расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – С. 18 ; Иванова Т. Д. Гарантии прав и законных интересов иностранных граждан 
в уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2015. – С. 7, 15–16.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.04.2024) // Собрание 
законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

6 Иванова Т. Д. Указ. соч. – С. 12.
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иностранных граждан к дифференцированным формам. Относительно уголовно-процес-
суальной деятельности процессуальная форма проявляется как совокупность общих ус-
ловий либо требований, установленных законодателем, которые обеспечивают порядок 
производства по уголовному делу в целях расследования обстоятельств дела, выявления 
виновных и обеспечения прав и законных интересов участвующих в процессе лиц. 

Под дифференциацией процессуальной формы предварительного расследования мы 
понимаем закрепленный в уголовно-процессуальном законе, измененный общепринятый 
порядок правовой организации предварительного расследования, вызванный необходи-
мостью применения несколько иного способа урегулирования уголовно-процессуальных 
отношений. На форму уголовного судопроизводства оказывают влияние различные факто-
ры, например, как писал еще М. Л. Якуб, «степень общественной опасности преступления  
и тяжесть меры наказания, предусмотренная законом; степень сложности дел данной кате-
гории в разрешении как фактической, так и правовой стороны; общественно-политическое 
значение дел определенной категории (какие формы в наибольшей мере способствуют вос-
питательному и предупредительному воздействию процесса); значение преступления для 
интересов отдельных лиц, тех или иных ведомств, организаций и предприятий» [1, с. 103]. 

Указанный перечень расширен законодателем, выделившим категорию лиц, в отноше-
нии которых уголовные дела рассматриваются в несколько измененном порядке. Это, напри-
мер, несовершеннолетние, либо лица, указанные в главе 52 УПК РФ. Данный перечень до-
полняет также измененный состав суда, к подсудности которого отнесено рассмотрение 
конкретного уголовного дела, например, суд с участием присяжных заседателей.

Данный подход к изменению порядка уголовного судопроизводства не случаен и впол-
не оправдан, т. к. общество понимает, что разные обстоятельства, в рамках которых со-
вершаются преступные деяния, разные субъекты, совершающие преступления, требуют 
и различного подхода при расследовании данных событий, и учета особенностей совер-
шенных преступлений и лиц, их совершивших. Продуманное, взвешенное изменение фор-
мы уголовного судопроизводства, ее совершенствование и правильная реализация введен-
ных законодателем условий производства обеспечивают эффективность процессуальной 
деятельности, которая проявляется в оптимизации судопроизводства его качественности, 
экономичности, законности, своевременности и пр. Ученые отмечают, что подобные измене-
ния приводят либо к усложнению сложившегося порядка производства по уголовным делам 
определенных категорий (ярким примером является появление судов с участием присяж-
ных заседателей), либо к его упрощению. К такому выводу позволяют прийти главы 40 
и 40.1 УПК РФ.

В науке не сложилось единого мнения относительно того, какие изменения и какой 
их объем следует считать дифференциацией. По этому поводу сложились два методо-
логических подхода. Так, А. С. Кобликов [2], Х. У. Рустамов7, В. О. Воскресенский [3],  
Н. И. Снегирева [4] полагают, что дифференциацией можно считать любые, даже единич-
ные изменения в порядке осуществления предварительного расследования. С другой сто-
роны, Н. С. Манова [5], Т. В. Трубникова [6], М. М. Головинский и И. В. Головинская [7],  
М. С. Кесаева и С. В. Власова [8], М. С. Строгович [9] указывали на существенные отличия, 
качественные критерии производства. К существенным отличиям в процедуре уголовно-
процессуальной деятельности, как считает Н. С. Манова, можно отнести «отличия по 
степени сложности процессуальной формы того или иного производства, которые опреде-
ляют его качественное отличие от других процессуальных форм этого же вида производ-
ства и в конечном итоге ведут к конструированию самостоятельной процедуры» [5, с. 50].  
Мы склоняемся к первому варианту и полагаем, что не только существенные изменения 
позволяют говорить о дифференцированной форме предварительного расследования, но и иные 

7 Рустамов Х. У. Дифференциация форм уголовного процесса: современные тенденции и проблемы совершенствова-
ния : дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 1997. – 339 с.
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изменения в порядке осуществления предварительного расследования вне зависимости  
от того, какой объем они занимают и насколько отличают новую процедуру от обычного 
порядка. Такой подход совпадает с нашим представлением о сущности дифференциации 
как особом порядке правовой организации предварительного расследования, вызванном 
необходимостью разнообразного урегулирования уголовно-процессуальных отношений. 
Даже незначительные правки могут изменить процедуру следственного действия, причем 
независимо от того, насколько они влияют на качество и содержание предварительного 
расследования или судебного разбирательства и его результат. Это может быть изменение 
хода осуществления данной деятельности, изменение последовательности действий, по-
рядка осуществления следственных действий, условий производства в конкретной стадии, 
влечет изменение порядка и, следовательно, изменение уголовно-процессуальной формы.  
В этом случае можно говорить о дифференциации уголовно-процессуальной формы.

Что касается конкретно производства по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан, то мнения уче-
ных также неоднозначны. Н. А. Жукова утверждает, что «основанием для дифференциа-
ции формы производства по уголовным делам с участием иностранных граждан является  
не гражданство, а наличие либо отсутствие дипломатического или иного иммунитета  
от уголовной юрисдикции Российской Федерации» [10, с. 14; 11], т. е., по ее мнению, произ-
водство в отношении иностранных граждан, не обладающих дипломатическим иммуни-
тетом, относить к дифференцированным формам нецелесообразно, с чем мы согласиться  
не можем. Е. А. Нагаев высказывал иное мнение, обосновывая необходимость дифферен-
циации процессуальной формы уголовного судопроизводства применительно к делам  
с участием иностранных граждан8. Аналогичной точки зрения придерживается и Т. Ю. Филип-
пова, утверждая, что «особенности, присущие процессу расследования уголовных дел дан-
ной категории, указывают на их усложнение» [12, с. 27]. Мы разделяем мнение об отнесении 
производства в отношении иностранных граждан к дифференцированной процессуальной 
форме и считаем необходимым обратить внимание на следующее.

Применимо к производству по уголовным делам о преступлениях, совершенных ино-
странными гражданами и в отношении иностранных граждан, не обладающих дипломати-
ческим иммунитетом, уголовно-процессуальный закон, не выделяет какие-либо особенно-
сти. В статье 3 УПК РФ законодатель подчеркивает, что производство в отношении данных 
лиц ведется по правилам действующего закона. Однако следует учитывать, что деятельность 
правоохранительных органов по уголовным делам иностранных граждан, регулируется  
не только уголовно-процессуальным законом, но и ведомственными приказами Генерально-
го прокурора Российской Федерации, приказами МВД России, а также международными 
и консульскими договорами и конвенциями, в которых и указаны особенности, сопрово-
ждающие порядок расследования дел данной категории. Отсутствие в УПК РФ указаний 
на необходимость соблюдения данных особенностей создает определенные трудности для 
правоприменителей, поэтому некоторые ученые [12; 13] считают, что вполне приемлемо 
ряд положений, изложенных в указанных нормативных актах, ввести в текст федерального 
закона9. Учитывая необходимость применения положений, касающихся правового статуса 
иностранных граждан, указанных в различных нормативных актах, их объемность, особен-
ности применимо к гражданам различных стран, что не позволяет детально изложить все 
необходимые требования в тексте закона, полагаем, что предложение о введении в текст 
УПК РФ только отдельных наиболее существенных положений следует поддержать.

8 Нагаев Е. А. Гарантии прав и законных интересов иностранных граждан в досудебном производстве по уголовным 
делам : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1999. – С. 16.

9 Иванова Т. Д. Указ. соч. – С. 12.
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Изучение уголовных дел с участием иностранных граждан позволяет выявить особен-
ности производства предварительного расследования по таким делам.

Во-первых, перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания, должен быть 
несколько изменен по сравнению с положениями ч. 1 ст. 73 УПК РФ. По уголовным делам  
в отношении иностранных граждан обязательно подлежат доказыванию: статус гражда-
нина, т. е. распространяется ли на него дипломатический иммунитет; законность его пре-
бывания на территории Российской Федерации; наличие миграционной карты; сроки пре-
бывания; обстоятельства, характеризующие личность, но с указанием данных не только  
в период пребывания в России, но и в стране, откуда он прибыл, например, где и кем рабо-
тал, где проживал, семейное положение, был ли судим на территории другого государства 
и другие данные.

Во-вторых, производящие расследование должностные лица правоохранительных 
органов вынуждены по возможности сокращать установленные законом сроки расследо-
вания, обеспечивая тем самым возможность проведения всех необходимых следственных  
и процессуальных действий в период пребывания иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации до его возможного убытия за пределы России. Поэтому было бы 
правильным на законодательном уровне зафиксировать иные требования к срокам произ-
водства расследования по делам с участием иностранных граждан, учитывая такие особен-
ности преступного деяния, как степень общественной опасности, наличие группы лиц и пр.

В-третьих, в соответствии с ч. 3 ст. 96 УПК РФ в случае задержания лица, являюще-
гося гражданином другого государства, о его задержании незамедлительно должно быть 
уведомлено соответствующее посольство или консульство. Сроки и порядок уведомления 
в УПК РФ не указаны, что не позволяет выработать единообразный подход по этому вопро-
су, ставит правоприменителей в затруднительное положение и препятствует эффективно-
му расследованию. Некоторыми международными двухсторонними договорами (Консуль-
скими конвенциями) данный вопрос урегулирован [14]. Например, в ст. 38 Консульской 
конвенции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан10 срок уведомления 
определен тремя сутками, а посещение лица гражданина соответствующего иностранного 
государства представителем консульства возможно уже в течение четырех дней со време-
ни уведомления об аресте, задержания или лишения свободы в иной форме гражданина 
представляемого государства. В Консульских конвенциях с другими странами эти сроки  
и уведомления о содержании и посещения лица задержанного или заключенного под стра-
жу могут отсутствовать либо быть иными, например в конвенции с Королевством Нор-
вегия11 этот срок не указан, а в конвенции с Турецкой Республикой12 в п. 1 и 2 ст. 42 срок 
уведомления о задержании определен не позднее 5 суток, а первое посещение данного лица 
возможно не позднее 7 суток после его ареста или задержания. Конвенция с Албанией13  
в ч. 1 ст. 41 содержит только положение о том, что уведомление о задержании должно быть 
направлено в кратчайшие сроки не позднее 72 часов, однако сроки возможного посещения 
задержанного или арестованного не конкретизированы, только указано, что незамедлительно.

Данные примеры позволяют говорить о нарушении конституционного принципа рав-
ноправия всех перед законом и судом (что проявляется при совершении преступлений 
гражданами различных государств), а также подтверждают целесообразность исключения 

10 Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Ратифицирована 9 августа 
1995 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3949.

11 Консульская конвенция между СССР и Королевством Норвегии (вместе с «Протоколом к Консульской конвен-
ции...») (заключена в г. Осло 07.12.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. – Москва, 1976. – Вып. XXX. – С. 77–89.

12 Консульская конвенция между СССР и Турецкой Республикой (вместе с «Дополнительным протоколом к Кон-
сульской конвенции...») (заключена в г. Анкаре 27.04.1988) // Сборник международных договоров СССР. – Москва, 1991.– 
Вып. XLV. – С. 100–119.

13 О подписании Консульской конвенции между Российской Федерацией и Республикой Албанией : распоряжение 
Президента Российской Федерации от 23 июля 1993 г. № 509-рп // Собрание актов Президента и Правительства Россий-
ской Федерации.– 1993. – № 31. – Ст. 2962.
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указанных разночтений, что можно сделать в тексте УПК РФ, ориентируясь на наикратчай-
шие сроки, указанные в конвенциях, и путем ведения в текст закона нормы, регулирующей 
данные вопросы. Все это будет способствовать своевременному и качественному предвари-
тельному расследованию дел данной категории.

В-четвертых, права задержанному или обвиняемому, в т. ч. и иностранному гражда-
нину, разъясняются одновременно с предъявлением соответствующих документов: прото-
кола задержания, уведомления о подозрении или постановления о привлечении в качестве  
обвиняемого. Участнику процесса, в первую очередь иностранному гражданину, слож-
но одновременно сосредоточить свое внимание на всех важных вопросах, содержащихся  
в этих документах: причине задержания, существе предъявляемого обвинения, а также вы-
слушать или прочитать и разобраться в предоставляемых ему правах. Данные процессуаль-
ные действия для иностранного гражданина осложняются еще и тем, что взаимодействие 
со следователем в большинстве случаев происходит с помощью переводчика, который может 
не знать либо затрудняться с последовательным переводом юридического термина на язык, 
на который он переводит. Именно поэтому полагаем, что было бы правильно права ино-
странному гражданину разъяснять отдельно и фиксировать данное действие в отдельном 
процессуальном документе, составляемом в двух экземплярах, один из которых должен на-
ходиться в уголовном деле, а второй, переведенный на тот язык, которым иностранный 
гражданин свободно владеет, выдаваться ему на руки.

В-пятых, иностранных граждан, совершивших преступление и втянутых в орбиту 
уголовно-процессуальной деятельности, отличает, за редким исключением, низкая соци-
ализация, т. е. уровень адаптации определенного лица в стране пребывания к обществу, 
его культуре, обычаям. Как правило, иностранные граждане общаются с представителями 
своей национальности, русский язык используют только в случаях крайней необходимо-
сти, что существенно ограничивает круг возможностей этого лица, в т. ч. и влиять на об-
стоятельства, связанные с привлечением его в качестве подозреваемого или обвиняемого.  
В первую очередь это касается возможности выбора адвоката. В связи с этим следует от-
метить, что, согласно ч. 5, 6 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»14, «адвокаты иностранного 
государства могут оказывать юридическую помощь на территории Российской Федерации 
по вопросам права данного иностранного государства. Они обязаны зарегистрироваться 
федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в специальном реестре, 
порядок ведения, которого определяется уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти»15. Полагаем, что указание на то, что адвокаты иностранного государст-
ва могут оказывать юридическую помощь по вопросам права соответствующего иностранного 
государства, на наш взгляд, не может рассматриваться препятствием для их участия в уголовном 
судопроизводстве России. Доводы в пользу данного утверждения могут быть предметом  
отдельного исследования, и нам не хотелось бы на них в данной работе, останавливаться.  
Достаточно отметить, что любые сомнения в целесообразности участия в процессе адвоката 
иностранного государства по признаку отсутствия знаний российского законодательства 
отпадают, если в процесс будет введен еще и российский адвокат-защитник по назначению 
или соглашению, который и обеспечит законность действий и принимаемых решений как 
следователем, так и подозреваемым, обвиняемым. Данное предложение не противоречит 
действующему законодательству, которое допускает участие в процессе нескольких защит-
ников и гарантирует право обвиняемого на выбор защитника по своему усмотрению, а так-
же позволяет наряду с адвокатом по постановлению суда допускать в качестве защитников 
родственника либо иное лицо, о котором ходатайствует обвиняемый.

14 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 24.07.2023) // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.

15  Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской Феде-
рации государственной услуги по ведению реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую  
деятельность на территории Российской Федерации : приказ Минюста России от 31 июля 2012 г. № 151 (ред. от 09.08.2023) 
(зарег. в Минюсте России 14.08.2012, № 25181) // Министерство юстиции Российской Федерации : [официальный сайт]. – 
URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7881/ (дата обращения: 12.05.2024).
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Можно выделить и иные особенности производства [5] по уголовным делам с участи-
ем иностранных граждан, на которые уже обращали внимание ученые, например, необхо-
димость реализации дополнительных гарантий защиты их прав и законных интересов16.  
Это касается сложности нахождения незаинтересованного переводчика [15–17], при-
сутствие которого при производстве процессуальных и следственных действий связано  
с обязательностью реализации принципа языка уголовного судопроизводства, позволя-
ющего участникам процесса пользоваться языком, которым они владеют, а также отсут-
ствием профессиональных переводчиков в большинстве регионов страны. В связи с этим 
следователи приглашают в качестве переводчика иностранных граждан – земляков обви-
няемого, подозреваемого, в незаинтересованности которых и в правильности перевода 
возникают сомнения.

Увеличение миграционной активности населения, расширение международных связей, 
рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами, способствовали 
появлению в доктрине мнения о целесообразности выделения международного уголов-
но-процессуального права в самостоятельную отрасль права17. Не считаем, что с данным 
предложением можно согласиться. В качестве доводов можно привести следующие. Теория 
права под отраслью права понимает наиболее крупные центральные звенья структуры 
права, охватывающие основные качественно особые виды общественных отношений, тре-
бующие своеобразного правового регулирования, которое выражается в особом предмете  
и специфическом методе. Что касается производства по уголовным делам в отношении 
иностранных граждан, то здесь вряд ли можно говорить как об особом предмете, так и особом 
методе регулирования.

Что касается предмета правового регулирования, взаимоотношения иностранного 
гражданина и государства при совершении данным лицом преступления не отличаются 
от взаимоотношений, возникающих при подобных обстоятельствах между государством 
(в данном случае Российской Федерацией) и ее гражданином, либо лицом без гражданства. 
Правоохранительные органы используют те же средства, способы, приемы, следственные 
и процессуальные действия, которые они применяют при расследовании преступлений, 
совершенных гражданами России. При этом основополагающим методом воздействия, 
применяемым правоохранительными органами, выступает императивный метод, осно-
ванный на запретах, обязанностях, наказаниях, который в основном и применяется при  
осуществлении предварительного расследования. Однако следует согласиться с тем,  
что отношения, в которых одной из сторон выступает гражданин иностранного государ-
ства, имеют ряд особенностей, которые были нами рассмотрены и которые позволяют 
говорить об отдельном институте, т. е. группе норм, взаимосвязанных между собой, регули-
рующих относительно самостоятельную группу общественных отношений, объединенных  
одним субъектом, гражданином иностранного государства. Указанная особенность позволяет 
говорить и о дифференциации уголовного судопроизводства в отношении преступлений, 
совершенных иностранными гражданами, и целесообразности выделения норм, регулиру-
ющих указанные отношения, в отдельную главу.

Заключение
Подводя итог проведенного исследования, сформулируем основные выводы.
Производство по уголовным делам в отношении иностранных граждан содержит ряд 

особенностей, и именно поэтому большинство авторов научных работ поддерживают необ-
ходимость дифференциации производства по уголовным делам в отношении иностранных 
граждан. Разделяя данное мнение, полагаем, что для достижения эффективности производ-
ства по уголовным делам данной категории необходимо оптимизировать существующий 
ныне порядок уголовно-процессуальной деятельности. В текст уголовно-процессуального 
закона целесообразно ввести ряд требований, которые позволят выявить все обстоятель-
ства, характерные для конкретного уголовного дела, обеспечат соблюдение принципов уго-
ловного судопроизводства и защиту прав и законных интересов участвующих в процессе 
лиц, а правоприменителям – достичь желаемых результатов.

16 Иванова Т. Д. Указ. соч. – С. 12.
17 Иващук В. К. Указ. соч. – С. 10.



140

Уголовно-правовые науки

В связи с изложенным предлагаем следующее.
Во-первых, считаем возможным поддержать уже высказанные в науке предложения 

относительно закрепления порядка производства по делам иностранных граждан в уго-
ловно-процессуальном законе отдельной главой 52.1. «Производство по уголовным делам 
в отношении иностранных граждан», тем самым подтвердив особенность процессуальной 
формы производства по таким делам.

Во-вторых, в данную главу наряду с нормами, регулирующими порядок производства 
по уголовным делам иностранных граждан, обладающих иммунитетом, могут быть вклю-
чены статьи следующего содержания:

«Статья 452. Порядок производства по уголовным делам в отношении иностранных 
граждан

1. Требования настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении 
иностранных граждан.

2. Производство по уголовному делу о преступлениях иностранных граждан осуществ-
ляются в общем порядке, установленном настоящим Кодексом, с изъятиями, предусмо-
тренными настоящей главой.

Статья 452.1 Обстоятельства, подлежащие установлению
При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства 

по уголовному делу о преступлениях, совершенных иностранным гражданином, наряду  
с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:

1) статус гражданина, т. е. распространяется ли на него дипломатический иммунитет; 
2) законность его пребывания на территории Российской Федерации;  
3) наличие миграционной карты; 
4) сроки пребывания; 
5) информация, из какой страны он прибыл, где и кем работал, где проживал, семейное 

положение, был ли судим на территории другого государства, владеет ли языком судопро-
изводства и иные данные. 

Статья 452.2 Задержание иностранного гражданина подозреваемого, обвиняемого
1. Задержание иностранного гражданина, а также применение в отношении него меры 

пресечения в виде заключения под стражу производится в порядке, установленными 
статьями 91, 97, 99, 100 и 108 настоящего Кодекса.

2. В срок не позднее 3 суток о его задержании должно быть уведомлено соответствую-
щее посольство или консульство.

3. Посещение задержанного лица представителем посольства либо консульства воз-
можно в течение 4 суток со времени уведомления об аресте, задержании или лишении сво-
боды в иной форме, но не позднее 7 суток с момента его фактического задержания.

Статья 452.3 Участие защитника в ходе досудебного производства по уголовному делу
1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым либо иным лицом по их 

просьбе, либо с их согласия. 
2. В качестве защитников могут быть приглашены как адвокаты в соответствии с по-

ложениями настоящего Кодекса, так и адвокаты страны, гражданином которой является 
подозреваемый, обвиняемый».
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Официальное место захоронения как источник 
доказательственной информации 

для производства эксгумации
Аннотация: Введение. Согласно ч. 3 ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, эксгумация производится для извлечения трупа из места захоронения, 
но непосредственно в законе официальный характер места захоронения не указан. Это об-
стоятельство дает некоторым ученым возможность расширять критерии места проведения 
эксгумации. Однако такой подход противоречит самой сути эксгумации, поскольку столь 
широкое понимание места захоронения делает невозможным определение границ эксгума-
ции. Главным условием фиксации таких границ является официальное место захоронения. 
Методы: методологическую основу исследования представляют сравнительный и систем-
но-структурный анализ, изучение и синтез литературы, которые нашли свое отражение 
непосредственно в достижении выдвигаемой цели исследования и решении поставлен-
ных задач, а именно в синтезе структурных элементов следственной деятельности, анали-
зе организации расследования на первоначальном этапе, а также установлении структур-
ных связей между элементами системы взаимодействия следователя с органом дознания.  
Авторами применялся деятельностный методологический подход, также были использова-
ны общенаучные методы исследования (системно-структурный анализ, метод диалектиче-
ского познания). Результаты. Очевидно, что с учетом повышенного психотравмирующего  
характера данного следственного действия требуется на теоретическом уровне уточнить, 
для получения каких значимых для доказывания сведений извлечение трупа действительно 
необходимо, а в каких можно ограничиться имеющимися доказательствами. Некачествен-
ное производство эксгумации может привести к постановке вопроса о повторном извле-
чении трупа, что крайне нежелательно. Необходимо уточнить на теоретическом уров-
не специфику отдельных положений и оснований эксгумации, отличающую ее от иных 
следственных действий.

Ключевые слова: основания эксгумации, следственные действия, место захоронения, 
морально-этические аспекты, уголовное судопроизводство, заключение эксперта
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Official burial place as a source of evidentiary 
information for exhumation proceedings

Abstract: Introduction. According to part 3 of article 178 of the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation, exhumation is carried out to remove a corpse from the place of burial, but 
the law does not directly specify the official nature of the place of burial. This circumstance gives 
some researchers the opportunity to expand the criteria of the place of exhumation. However, this 
approach contradicts the very essence of exhumation, as such a broad understanding of the burial 
place makes it impossible to define the boundaries of exhumation. The main condition for fixing 
such boundaries is the official place of burial. Methods: the methodological basis of the research 
is represented by comparative and system-structural analysis, study and synthesis of the literature, 
which were reflected in solving the stated research objective and tasks, namely in the synthesis 
of structural elements of investigative activity, analysis of the organisation of investigation at the 
initial stage, as well as the establishment of structural links between the elements of the system 
of interaction between the investigator and the body of enquiry. The authors applied the activity 
methodological approach and used general scientific methods of research (system-structural 
analysis, method of dialectical cognition). Results. Taking into account the high psychologically 
traumatising nature of such an investigative action, it is required to theoretically clarify what kind 
of information is really necessary for performing the exhumation of a corpse, and what kind of 
information is sufficient due to the available evidence. Poor quality of exhumation may lead to the 
question of re-exhumation of the corpse, which is highly undesirable. It is necessary to clarify at the 
theoretical level the specificity of certain provisions and reasons of exhumation, which distinguishes 
it from other investigative actions.
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Введение
В Российской Федерации уважение чести и достоинства личности провозглашено в ка-

честве принципа уголовного судопроизводства (ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации1 (далее – УПК РФ)). Законодательное содержание принципа уважения 
чести и достоинства сводится к запрету осуществления в ходе уголовного судопроизвод-
ства действий, унижающих честь участников уголовно-процессуальной деятельности,  

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
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а также к недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство либо созда-
ющего опасность для жизни и здоровья тех или иных лиц (ч. 1 ст. 9 УПК РФ). 

В теории обосновывается, что рассматриваемый принцип включает в себя также не-
которые иные положения (обязательность разъяснения прав участникам судопроизводст-
ва, возможность обжалования действия и решений органов уголовного судопроизводства  
и т. п.) [1, с. 32; 2, с. 17–18; 3, с. 22–23; 4, с. 13–16; 5, с. 145–146]. При этом уважение чести  
и достоинства ‒ не столько юридическая, сколько нравственная категория, которая характе-
ризует прежде всего морально-этические аспекты отношения к человеку в ходе уголовного 
судопроизводства [6, c. 98–99]. Указанные положения должны исполняться при производ-
стве следственных действий, базирующихся на государственном принуждении, подразуме-
вающих вторжение в сферу частной жизни человека, его личные и семейные тайны.

Нетрудно заметить, что и действующее законодательство, и доктринальные взгляды 
ученых включают в содержание принципа уважения чести и достоинства человека прежде 
всего соответствующее отношение к участникам уголовно-процессуальной деятельности. 
Однако представляется, что понимание сути указанного принципа может и должно быть 
расширено за счет уважения к памяти умерших лиц. С одной стороны, отношение к памя-
ти умерших представляет собой показатель цивилизованности общества, это своего рода 
самоценность, свидетельствующая о способности общества ощущать себя единым живым 
развивающимся организмом, сохраняющим при этом преемственность поколений. С другой 
стороны, отношение к умершим, к памяти о них затрагивает интересы конкретных живых 
лиц ‒ родных и близких покойного. Очевидно, что в отличие от многих других следствен-
ных действий неоднократная эксгумация не только затруднена сугубо с технической точки 
зрения, но и недопустима по морально-этическим соображениям. Для эксгумации уважи-
тельное отношение к памяти умершего имеет особую важность.

Норма об эксгумации находится в главе уголовно-процессуального закона, посвящен-
ной следственным действиям (ч. 3, 4 ст. 178 УПК РФ), но в то же время понятие «эксгума-
ция» в УПК РФ не закреплено. Вместе с тем в ч. 3 ст. 178 УПК РФ закреплено, что эксгума-
ция производится в случае необходимости извлечения трупа из места захоронения. Исходя 
из содержания ч. 3 ст. 178 УПК РФ и общепринятого содержания эксгумации как дейст-
вия, производящегося не только в уголовном судопроизводстве, но и других сферах чело-
веческой деятельности, ученые отмечают, что «эксгумация ‒ это извлечение трупа или его 
останков из мест захоронения с целью осмотра его и объектов, находящихся при нем, гроба 
и могилы, а также проведения других следственных действий для проверки имеющихся и 
обнаружению новых доказательств»2.

Методы
Методологическую основу исследования представляют сравнительный и системно- 

структурный анализ, изучение и синтез литературы, которые нашли свое воплощение непо-
средственно в достижении выдвигаемой цели исследования и решении поставленных задач, 
а именно в синтезе структурных элементов следственной деятельности, анализе организации 
расследования на первоначальном этапе, а также установлении структурных связей между 
элементами системы взаимодействия следователя с органом дознания. Авторами применялся 
деятельностный методологический подход, также были использованы общенаучные методы 
исследования (системно-структурный анализ, метод диалектического познания).

Результаты
Несмотря на то, что нормы об эксгумации помещены законодателем среди статей, по-

священных следственным действиям, правовая природа эксгумации до настоящего време-
ни не получила единой оценки среди ученых. Некоторые процессуалисты полагают, что экс-
гумация представляет собой самостоятельное следственное действие3. Главным аргументом 
выступает то, что эксгумация соответствует всем базовым признакам следственных действий. 

2 Натура Д. А, Натура А. И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумирован-
ным трупом : учебно-практическое пособие / под ред. А. Г. Филиппова. – Москва: Юрлитинформ, 2003. – С. 120.

3 См.: Кальницкий В. В. Следственные действия по УПК РФ : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: 
Издательство Омской академии МВД России, 2003. – С. 140 ; Кригер А. Е. Следственные действия : учебное пособие. –  
Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2012. – С. 5.
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Она как любое другое следственное действие регламентирована УПК РФ, подкреплена 
мерами принуждения и направлена на реализацию целей уголовного судопроизводства,  
ее результаты оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными УПК РФ 
[7, с. 201–202; 8, с. 89]. Другие специалисты отрицают принадлежность эксгумации к след-
ственным действиям, отмечая, что она производится не для собирания самостоятельных 
доказательств, а лишь в целях получения фактического материала для производства других 
следственных действий [9, с. 23].

Обе указанные точки зрения в принципе имеют право на существование. Однако, 
на наш взгляд, более правильным представляется первый подход. Действительно, содер-
жанием эксгумации ограничивается только извлечение трупа из места захоронения. При 
этом УПК РФ не предусматривает в рамках эксгумации никаких иных действий, направ-
ленных на исследование трупа. По сути, эксгумация предполагает обязательное производ-
ство судебной экспертизы с извлеченным трупом. На первый взгляд, это обстоятельство 
ставит под сомнение характер эксгумации как самостоятельного следственного действия.

Однако необходимо учитывать совокупность других обстоятельств. Эксгумация ‒ это 
законный, легальный способ получить труп для производства других действий. Других 
процессуальных возможностей для этого не существует. Поэтому можно утверждать, что 
эксгумация носит познавательный характер, хотя и несколько своеобразный. Нельзя ска-
зать, что сведения, полученные непосредственно в ходе эксгумации, доказывают обстоя-
тельства совершения преступления, однако эти сведения находятся в неразрывной связи  
с получаемыми на их основе доказательствами. По сути, это звенья единой цепи. Показа-
тельно, что в заключении эксперта всегда указывается, что труп представлен для исследова-
ния после эксгумации. Это подтверждает, что сама экспертиза была бы невозможна без экс-
гумации. Кроме того, то, что УПК РФ прямо не предусматривает возможности совершения 
в ходе эксгумации других действий, кроме извлечения трупа, не означает, что такие дейст-
вия запрещены. Например, находящаяся на трупе одежда может иметь самостоятельное 
доказательственное значение. При этом совершенного очевидно, что она изымается именно 
в ходе эксгумации, а не в рамках отдельного следственного действия [10, с. 188].

Учитывая особую психотравмирующую ситуацию назначения и производства эксгу-
мации для родственников покойного, безусловно, она может быть проведена лишь в том 
случае если без исследования трупа в принципе невозможно ответить на вопросы, необ-
ходимые для расследования уголовного дела. В случае если ключевые обстоятельства про-
исшедшего события установлены, а требуется лишь уточнить отдельные аспекты, произ-
водство эксгумации неоправданно. Это решение нашло отражение в правоприменительной 
практике. Так, например, Советским районным судом города Махачкалы отказано в удовлет-
ворении ходатайства следователя о проведении эксгумации 10-летней Е., умершей с симпто-
мами пищевого отравления после празднования в детском клубе. Судом было отмечено, 
что к делу приобщены медицинские документы, в которых зафиксирована причина смерти Е., 
каких-либо оснований не доверять содержанию этих документов не имеется. Суд также 
учел возражения родственников умершей против эксгумации, их убежденность в наступле-
нии смерти от несчастного случая. Решение районного суда было оставлено в силе Верховным 
Судом Республики Дагестан4.

Также следует учитывать возможное состояние трупа, обусловленное продолжитель-
ностью времени после захоронения. Так, Кондопожским городским судом Республики 
Карелия было удовлетворено ходатайство следователя о производстве эксгумации А. для 
производства дополнительной судебно-медицинской экспертизы трупа. Отменив это реше-
ние суда, Верховный суд Республики Карелия принял во внимание мнение представителя 
экспертного учреждения о невозможности проведения дополнительной судебно-медицин-
ской экспертизы в связи с неизбежным разложением мягких тканей трупа5.

4 Апелляционное постановление Суда апелляционной инстанции Верховного суда Республики Дагестан от 30 июля 
2014 года по делу № 22-1305 // Актофакт : сетевое издание. – URL: https://actofact.ru/case-05OS0000-22k-1305-2014-2014- 07-
04-2-1/ (дата обращения: 08.11.2021).

5 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Карелия от 13 марта 2014 года по делу № 22к-460/2014 
// Актофакт : сетевое издание. – URL: https://actofact.ru/case-10OS0000-22k-460-2014-2014-02-19-2-1/ (дата обращения: 
08.11.2021).
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На наш взгляд, в ходе расследования преступления следует руководствоваться домини-
рующими в конкретном регионе религиозными нормами и базирующимися на них мораль-
но-нравственными ценностями общества. Например, в научной литературе обращается вни-
мание на то, что в Республике Саха (Якутия) господствует представление о том, что «после 
смерти происходит перерождение души человека, в связи с чем, тревожить место захоро-
нения недопустимо» [11, с. 37–38]. В советское время такие взгляды однозначно расцени-
вались как суеверия, однако в настоящее время сформировалось уважительное отношение 
к религии6. Разумеется, локальные обычаи не могут стать препятствием для производства 
следственных действий и использования в доказывании их результатов. Однако если ин-
формация, которую планируется получить, уже собрана, то и в производстве следственного 
действия нет необходимости.

Кроме того, эксгумация не должна проводиться в случаях, когда версии об обстоятельст-
вах совершения преступления носят явно конспирологический и необоснованный характер. 
Так, по факту гибели в 1959 году группы туристов в районе горы Отортен7 спустя более 50 
лет после этого события в некоторых изданиях были высказаны версии о том, что в моги-
лах захоронены не участники группы Дятлова, а другие лица. Высказывались предложе-
ния произвести эксгумацию всех данных лиц [12, с. 180]. Ясно, что подобные «разоблаче-
ния» носили откровенно пропагандистский характер и содержащиеся в них сведения явно  
не могли быть расценены как основание для эксгумации.

Следует отметить, что юридическое основание данного следственного действия отли-
чается в зависимости от отношения родственников по поводу производства эксгумации. 
В случае согласия родственников юридическим основанием выступает постановление сле-
дователя, при наличии возражений родственников ‒ судебное решение [13, с. 144]. Мне-
ние родственников умершего по поводу целесообразности эксгумации подлежит учету су-
дом, однако вектор расследования и принятие решений по уголовному делу относится к 
исключительной компетенции органов следствия, указанное мнение не является решаю-
щим и в любом случае не может выступать единственным обоснованием отказа в разреше-
нии производства эксгумации8.

Поскольку, согласно ч. 3 ст. 178 УПК РФ, эксгумация производится для извлечения 
трупа из места захоронения, то непосредственно в законе официальный характер места 
захоронения не указан. Это обстоятельство дает некоторым процессуалистам основания 
расширять место проведения эксгумации. В частности, М. В. Савельева полагает, что «извле-
чение трупов, захороненных без соблюдения установленного порядка, в том числе с целью 
сокрытия преступления, также должно облекаться в процессуальную форму эксгумации  
в соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК РФ»9.

Однако с таким подходом сложно согласиться: он противоречит сути эксгумации. 
Столь широкое понимание места захоронения делает невозможным определить границы 
эксгумации. Обозначение данных границ очень схоже с такими следственными действия-
ми, как выемка и обыск, которые проводятся в четко установленных пределах.

В правоприменительной практике, в случае нахождения трупа в неофициальных ме-
стах захоронения, его извлечение осуществляется в рамках не эксгумации, а осмотра ме-
ста происшествия. Такой подход полностью разделяется правоприменительной практи-
кой различных субъектов Российской Федерации, что дает основания утверждать о том, 
что подобный порядок является общепризнанным10.

Вместе с тем вряд ли можно согласиться с учеными, утверждающими, что извлечение 
тела из неофициального места захоронения путем производства не осмотра, а эксгумации 

6 Виноградова О.П. Религиозные аспекты в российском праве : дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 
2011. – С. 17.

7 Город Ивдель Свердловской области (перевал Дятлова).
8 Савельева М. В., Смушкин А. Б. Следственные действия : учебник . – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2013. – 293 с.
9 Цит. по: Иванов А. Н., Лапин Е. С. Криминалистика: основные положения : учебно-справочное пособие. – Саратов: 

Саратовский государственный университет, 2005. – С. 287.
10 См., например: Дело № 2-16/2014. Приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Удмуртской 

Республики от 10 февраля 2015 г. // СудебныеРешения.рф : [сайт]. – URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/7178477 
(дата обращения: 04.11.2021 г.) ; Дело № 2-13/2013. Приговор судебной коллегии по уголовным делам Липецкого област-
ного суда от 23 декабря 2013 г. // СудебныеРешения.рф : [сайт]. – URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/6679146 (дата 
обращения: 04.11.2021 г.).
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должно влечь признание следственного действия незаконным, а всех его результатов ‒ недо-
пустимыми доказательствами [14, с. 176]. Процессуальный порядок производства эксгума-
ции гораздо сложнее, чем осмотра, он требует вынесения постановления следователя или 
получения судебного решения. Проведение вместо осмотра эксгумации можно расцени-
вать как необоснованное усложнение процессуальной формы. Однако усложнение порядка 
производства действия, в отличие от упрощения, не может приводить к признанию резуль-
татов этого действия недопустимыми доказательствами, поскольку уровень прав и гаран-
тий участников уголовно-процессуальной деятельности не снижается [15, с. 117–118].

В статье 3 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»11 выделяются раз-
решенные в Российской Федерации способы погребения: предание воде, предание земле 
(захоронение), предание огню (кремация). В случае предания тела умершего воде сохран-
ность этого тела и его нахождение в конкретном месте не обеспечивается, поэтому при та-
ком способе захоронения эксгумация объективно невозможна. Тем более неосуществима 
эксгумация, если тело покойного было кремировано. Хотя, по общему правилу, прах по-
сле сожжения тела помещается в урну, которая хранится в определенном месте, изъя-
тие праха бессмысленно, поскольку проведение каких-либо судебных экспертиз по праху 
принципиально невозможно.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 
официальным местом захоронения является кладбище. Указанный закон устанавливает 
общедоступный характер всех кладбищ в Российской Федерации. Общедоступность клад-
бищ как мест погребения не нарушается фактом существования религиозных и военных 
кладбищ, а также правом гражданина создать на обычном кладбище семейное захоронение. 
Подобные виды кладбищ и захоронений лишь подчеркивают некоторую специфику ком-
пактного захоронения тех или иных категорий граждан в соответствии с общепринятой  
в социуме спецификой их рода деятельности, вероисповедания, семейных взаимоотношений.

Во многих населенных пунктах созданы специальные службы, которые занимаются 
захоронением. Факты захоронений подлежат фиксации и учету. На каждом кладбище со-
здается администрация, в которой ведется книга регистрации захоронений, являющаяся 
документом строгой отчетности с неограниченным сроком хранения. В книге захоронений 
фиксируются основные сведения об умершем, времени и месте захоронения12. Помимо это-
го, отметка, позволяющая идентифицировать место захоронения, производится на чертеже 
квартала кладбища. Эти же документы подлежат составлению в случаях перезахоронения 
лица в другое место и подзахоронения в могилу другого лица.

Таким образом, для установления места производства эксгумации следователь дол-
жен направить запрос в администрацию кладбища, на основании которого ему пре-
доставляется точная информация о месте захоронения. Ответ следователю дается или  
в форме официально заверенной выписки из книги регистрации захоронений, либо  
в форме отдельной справки.

Заключение
С учетом изложенного при определении правовой природы эксгумации в уголовном 

судопроизводстве верным представляется компромиссный подход. Эксгумация – это са-
мостоятельное следственное действие, имеющее вспомогательный характер. В отличие  
от многих следственных действий, результаты эксгумации изначально не имеют самосто-
ятельного доказательственного значения и используются лишь как фактический матери-
ал для других следственных действий (прежде всего – судебно-медицинской экспертизы 
трупа) [16, с. 196].

11 О погребении и похоронном деле : Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ (ред. от 06.04.2024) // СЗ РФ. – 
1996. – № 3. – Ст. 146.

12  Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомен-
дованы протоколом НТС Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой)  
от 25.12.2001 г. № 01-НС-22/1) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://base.garant.ru/12128536/ 
(дата обращения: 04.11.2021).



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

149

Следует подчеркнуть, что стремясь свести к минимуму негативные последствия юри-
дического и морально-этического порядка, законодатель предусматривает, что эксгумация 
производится с согласия родственников умершего, а при их возражении ‒ по судебному ре-
шению. При этом многие важные процессуальные аспекты эксгумации регламентированы 
неполно. Например, предусматривая необходимость получения согласия родственников 
умершего на эксгумацию, законодатель не ограничивает круг таких родственников, что при 
буквальном истолковании нормы закона должно влечь выяснение отношения к эксгумации 
у всех лиц, имеющих какие-либо родственные отношения с умершим, независимо от степе-
ни родства. Очевидно, что такое положение может полностью заблокировать производство 
эксгумации, а следовательно, и получение доказательств по делу. Кроме того, не конкрети-
зирован процессуальный порядок получения согласия от родственников умершего: должно 
ли выноситься постановление о производстве данного следственного действия, либо род-
ственники высказываются о согласии или несогласии после устного уведомления о наме-
рении органа предварительного расследования провести эксгумацию. Неясно, допускает 
ли эксгумация возможность изъятия каких-либо предметов в месте захоронения, либо для 
этого требуется проведение другого следственного действия. К сожалению, решению этих 
и некоторых других вопросов не уделялось достаточного внимания в науке. 

Полагаем, следует согласиться с учеными, предлагающими учитывать при выборе время 
проведения эксгумации определенные религиозные и нравственные требования (например, 
не производить данное следственное действие в день рождения покойного [17, с. 8–9], 
до истечения времени поминальных обрядов [18, с. 310], во время некоторых конфессио-
нальных праздников и т. п.). Соблюдение таких требований не окажет существенного вли-
яния на получение доказательств, однако позволит устранить конфликтные ситуации.

Таким образом, эксгумация является следственным действием, поскольку она носит 
познавательный характер, процессуальную регламентацию порядка производства, подкре-
плена государственным принуждением. Вместе с тем эксгумация является вспомогатель-
ным следственным действием, поскольку ее результаты не имеют самостоятельного доказа-
тельственного значения, а используются при производстве других следственных действий.
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К вопросу о критериях и принципах 
групповой методики расследования преступлений

Аннотация: Введение. В статье в краткой форме рассмотрены основные теоретиче-
ские вопросы групповой методики расследования преступлений. Рассмотрен вопрос струк-
туры криминалистической методики: понятия, классификации; сделан вывод о причинах 
выделения специальных элементов этой структуры. Показана объективная необходимость 
выделения (обособления) методики расследования укрупненных групп преступлений  
и потребность в исследовании теоретических вопросов групповой методики расследова-
ния. Обоснованы критерии выделения преступлений укрупненных групп. Рассмотрены 
наиболее распространенные криминалистические признаки расследования. Выявлены  
и исследованы критерии выделения в характеристике преступлений и методике их рас-
следования сходных уголовно-правовых и криминалистических признаков; выявлены 
основные структурные элементы групповой методики расследования. Показано отличие 
групповой методики от частной методики расследования. Предметом групповой методи-
ки являются особенности теоретических положений и содержание расследования пре-
ступлений укрупненной группы, и сходные признаки в уголовно-правовой и криминали-
стической характеристиках указанных преступлений. Методы и результаты. На основе 
изучения структурных элементов групповой методики исследовано понятие принципов; 
обоснован объективный характер основных принципов групповой методики: принцип ис-
пользования сходных признаков преступлений укрупненной группы; принцип сочетания 
научно-практических рекомендаций отдельного расследования с рекомендациями, выра-
ботанными групповой методикой; принцип полноты сочетания общих положений мето-
дики с частной методикой. Исследованы содержание и значение указанных принципов для 
качественного расследования.

Ключевые слова: криминалистическая методика, частные методики, групповые мето-
дики расследования, уголовно-правовые признаки, криминалистические признаки
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Введение
Криминалистическая методика является частью науки криминалистики и представ-

ляет собой систему теоретических положений о расследовании как специфическом виде 
социальной деятельности, его содержании, совокупности следственных и иных действий, 
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способах их производства и других вопросах содержательной стороны расследования. Само 
по себе указанное исследование представляет собой сочетание научных проблем расследо-
вания как части уголовного судопроизводства, его квинтэссенцию.

На основе выработанных наукой теоретических положений криминалистическая 
методика формирует научно-практические рекомендации по оптимальным средствам 
поиска, исследования, фиксации фактических данных и получения судебных доказа-
тельств; рациональным способам производства следственных действий; достижению 
целей досудебного следствия.

Существует несколько подходов в определении ведущими учеными строения крими-
налистической методики (в работах О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, И. А. Возгри-
на, Е. П. Ищенко, Н. А. Селиванова, В. Е. Корноухова, Н. П. Яблокова и др.). Но есть и общий 
взгляд на методику как средство разработки стратегии всего расследования преступлений 
[1, с. 141].

Полагаем, что криминалистическая методика – это система теоретических положений 
о содержательной стороне расследования как деятельности и основанных на этих положе-
ниях научно-практических рекомендаций по рациональному и эффективному расследова-
нию [2, с. 19].

Отметим, что потребности современной практики расследования обусловливают не-
обходимость дальнейшего развития теории и совершенствования существующих научно- 
практических рекомендаций.

К числу проблемных вопросов относятся и положения о структуре криминалистиче-
ской методики, в т. ч. о групповой методике расследования.

Криминалистическую методику структурно принято делить на общую и частную.  
В 1978 году известный криминалист В. Г. Танасевич сделал вывод о существовании тре-
тьего вида – методики расследования укрупненных групп преступлений. Он полагал, что 
этот вид методики является промежуточным между общими положениями и частной ме-
тодикой [3, с. 172]. Данное предложение нашло как своих сторонников, так и противников.  
Но со временем установилось мнение именно о трехзвенной структуре криминалистиче-
ской методики. Названный вид методики, промежуточный между общими положениями  
и частной методикой, ученые называют по-разному, причем большинство из них считают 
его разновидностью частной методики.

Методы и результаты
Для решения вопроса о характере групповой методики необходимо вернуться  

к рассмотрению содержания методики расследования отдельного вида преступлений – 
частной методики.

Вопрос о характере групповой методики исследован отдельными авторами (И. А. Возгри-
ным, Н. П. Яблоковым и др.) с использованием различных подходов и критериев классификации.

Основным критерием криминалистической классификации частных методик рассле-
дования является их уголовно-правовая классификация, о чем в свое время писал Р. С. Бел-
кин1. К указанному критерию авторы, исследовавшие данный вопрос, добавляли другие 
основания классификации. Так, И. М. Лузгин выделял группы частных методик по следу-
ющим критериям: а) признаки уголовно-правовой характеристики; б) условия совершения 
деяния (крупные города и др.); в) субъект совершения деяния [4, с. 65].

И. А. Возгрин выделял две группы частных методик: типичные и особенные [5, с. 64–65]. 
В более поздних своих работах на основе уголовно-правовой характеристики преступлений 
и ряда других признаков (личности субъекта преступления и др.) автор подразделял все 
методики на общую криминалистическую методику, групповые методики расследования  
и частные методики расследования отдельных видов преступлений [6, с. 287–293].

1 Белкин Р. С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации // Курс криминалистики : учебное пособие :  
в 3 т. – Москва: Юрист, 1997. – Т. 3. – С. 325.
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В. Е. Корноухов дифференцировал методики расследования на классы по закономерно-
стям подготовительного процесса в ходе расследования; классы, с учетом общности объек-
та посягательства, подразделял на отдельные роды и виды [7, с. 164–171].

Столь же сложную классификацию проводили в своих работах С. Ю. Косарев, Ю. П. Гар-
маев и другие ученые [8, с. 179–197; 9, с. 182].

М. В. Субботина сформировала концепцию базовой методики расследования не-
скольких видов или групп преступлений. Групповые методики расследования она отно-
сит к категории частных2 [10, с. 4–6].

И. П. Яблоков рассматривал классификацию по уровню конкретизации, выделяя высо-
кую степень общности; меньшую степень общности (расследования групп однородных пре-
ступлений); еще меньшую степень общности (видовые, подвидовые методики); конкретные 
методики (расследование отдельных видов преступлений). Ученый выделял методику рас-
следования группы преступлений (родовая методика)3. Все методики расследования групп 
преступлений являются частными [11, с. 141–142].

Анализ мнений ученых показывает, что объективно существуют причины выделения 
специальных элементов структуры криминалистической методики: 

– критерии выделения методики расследования укрупненных групп преступлений;
– объективная необходимость выделения (обособления) методики расследования 

укрупненных групп преступлений;
– потребность в исследовании теоретических вопросов групповой методики и выра-

ботке практических рекомендаций для повышения качества расследования.
По каким же критериям (критерий – от греч. kriteriun – средство для суждения, признак 

на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо)4 
названные и иные авторы классифицируют криминалистические методики? Нетрудно за-
метить, что основной общий критерий в данном случае – уголовно-правовая характеристи-
ка расследуемого преступления. Но в рассмотренных случаях авторы исследований ведут 
речь о частных методиках. Мы же, рассматривая структуру всей криминалистической ме-
тодики, в основном частные методики, пытаемся выявить критерии, на основании которых 
можно получить сведения о групповой методике. 

Вторым критерием классификации методик в названных работах чаще всего говорится 
об обстоятельствах расследования: следственных ситуациях, предмете преступного посяга-
тельства и других. Очевидно, есть необходимость в уточнении содержания названного кри-
терия или их группы. Безусловно, это характер следственной ситуации начального этапа 
расследования, существенно влияющий на содержание последнего. Но есть обстоятельства, 
которые играют аналогичную роль. Прежде всего отметим содержание предмета рассле-
дования и формирование его содержания. Речь идет об элементах организации расследо-
вания преступлений: целеопределении и планировании. Предмет расследования – это си-
стема обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования определенного 
преступления. Как известно, обстоятельства предмета доказывания (ст. 73 Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации5 (далее – УПК РФ)) устанавливаются как пря-
мыми, так и косвенными доказательствами. Путем получения последних устанавливаются 
промежуточные факты [12], служащие для обоснования предмета доказывания. Конкрети-
зация предмета расследования осуществляется как получением прямых доказательств, так  
и посредством построения следственных версий, выведения их них логических следствий 
и установления промежуточных фактов для обоснования обстоятельств, указанных в ст. 73 
УПК РФ. 

2 Субботина М. В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика : учебник / А. П. Резван, 
М. В. Субботина. – Москва: ЦОКР МВД России, 2006. – С. 239–241.

3 Яблоков Н. П. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика : 
учебник / / под ред. Н. П. Яблокова. – Изд. 2, перераб. и доп. – Москва: Юрист, 2002. – С. 494.

4 Советский энциклопедический словарь : [около 80000 слов] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва: Советская 
энциклопедия, 1984. – С. 663.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
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Определение (конкретизация) предмета расследования как криминалистический эле-
мент расследования выступает еще и в роли критерия, с помощью которого исследуется клас-
сификация методик и формируется вывод о выделении групповой методики расследования.

Другим важным критерием выделения групповой методики является система (взаимос-
вязанное сочетание) следственных действий, которые проводятся большей частью на началь-
ном этапе, а также и в ходе дальнейшего расследования расширенной группы преступлений.

Связан с указанными и уже упоминавшийся ранее критерий – характер следственной 
ситуации начального этапа расследования.

Таким образом, наиболее распространенными являются криминалистические призна-
ки расследования: определение (конкретизация) предмета расследования, характер следст-
венных ситуаций начального этапа расследования, планирование, система следственных и 
иных действий первоначального этапа расследования и другие. Указанные признаки высту-
пают в роли критериев выделения рассматриваемой методики в разряд групповой.

В совокупности уголовно-правовых и криминалистических признаков расследования 
методика его производства относится к категории групповой. Групповая методика близ-
ка по своему содержанию к частной. Отличие состоит в том, что частная методика содер-
жит только научно-практические рекомендации по расследованию отдельного вида пре-
ступлений. В групповой методике обязательно содержатся теоретические положения. Они 
конкретизируют, дополняют теоретические положений общей части криминалистической 
методики применительно к особенностям расследования преступлений определенной 
группы. Теоретические положения групповой методики оказывают влияние на содержание 
научно-практических рекомендаций этой методики.

Предметом групповой криминалистической методики являются особенности теорети-
ческих положений и содержание расследования преступлений укрупненной группы. Тео-
ретические положения, конкретизируя общие положения, исследуют взаимосвязи между 
частными методиками по расследованию преступлений укрупненной группы, способствуя 
выделению, изучению, систематизации и использованию в расследовании особенности 
процесса определения (конкретизации) предмета расследования конкретной группы 
преступных деяний.

Выявление критериев формирования групповой методики расследования позволя-
ет выделять ее структуру: основные, взаимосвязанные элементы методических указаний  
по оптимальному расследованию группы преступлений.

Существующее сходство уголовно-правовой и криминалистической характеристик 
различных преступлений является основанием для вывода об их укрупненной группе. 
Сходство по объему и объективной стороне составов преступления (предмет преступно-
го посягательства, места, обстановки совершения и др.); сходство в предмете расследова-
ния и содержательной стороне собственно расследования: система следственных и иных 
действий. Для оптимизации процесса выявления сходства указанных уголовно-правовых  
и криминалистических признаков важно использовать определенные критерии.

Изложенный фактор имеет не только чисто теоретическое значение, когда он иссле-
дуется для определения пределов укрупненной группы и отнесения к составу этой группы 
конкретного преступления. Само по себе это важно. Но необходимо учитывать и практи-
ческое значение критериев, по которым можно выявлять структурные элементы в совокуп-
ности всей информации по делу, особенно на начальном этапе расследования. Вывод о том, 
что в конкретном случае, расследование относится к определенному виду групповой мето-
дики, способствует целенаправленности действий содержанию. Еще проще определиться 
с содержанием (организация, тактика) следственных и иных действий, используя готовые 
научно-практические рекомендации групповой методики расследования преступлений 
определенной укрупненной группы.
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В вышеизложенном и заключается теоретическое и практическое значение критериев 
определения вида методики расследования.

Теоретические положения групповой методики расследования основаны на содержа-
нии общей части криминалистической методики, ее принципах. Под принципами кри-
миналистической методики понимаются идеи, исходные положения, основополагающие 
начала по организации и содержанию расследования. Принцип методики формируется  
на основе общих принципов уголовного процесса и криминалистики, философии, теории 
организации и управления, теории информации и других наук. К определению и классифи-
кации принципов методики расследования существуют различные подходы, обоснованные 
в трудах Р. С. Белкина, И. А. Возгрина, Ю. П. Гармаева, В. Е. Корноухова, А. Ф. Лубина,  
Н. А. Селиванова, М. В. Субботиной, С. Н. Чурилова, А. В. Шмонина и других ученых. 

Так, И. А. Возгрин принципы методики разделил на следующие группы:
а) общие принципы, формирующие ее базовые положения как особой системы научно-

го знания об организации и осуществлении уголовного преследования;
б) частные принципы, определяющие исходные положения построения и исследова-

ния частных методик расследования преступлений;
в) специальные принципы криминалистической методики, раскрывающие важнейшие 

положения о структуре и содержании отдельных групп методики расследования престу-
плений [6, с. 287–293]. О специальных принципах организации см. работу В. Д. Зеленского 
[13, с. 41–42].

Как видим, И. А. Возгрин выделял принципы расследования отдельных групп престу-
плений, называя их специальными. И. А. Возгрин отмечал, что разработка специальных 
принципов еще только начинается (2003 г.).

Принципы науки представляют собой устойчивые положения. Но сама их природа та-
кова, что они постоянно совершенствуются, как и наука о расследовании, криминалистика 
в первую очередь. Анализируя сложный, а потому дискуссионный вопрос о системе прин-
ципов, полагаем, что принципами криминалистической методики являются:

1) связь и взаимозависимость теоретических положений и элементов методики  
расследования;

2) соответствие методики расследования предмету деятельности;
3) зависимость следственных действий от характера следственной ситуации;
4) оптимальность системы следственных и иных действий;
5) обязательность исследования общих положений методики в формировании частных 

методик;
6) связь и зависимость частных методик от практики расследования [14, с. 9–110]. 

Заключение
Групповая методика – это система теоретических положений, конкретизирующих об-

щие положения криминалистической методики применительно к расследованию отдель-
ных видов преступлений и основанные на этих положениях научно-практические рекомен-
дации по оптимизации сходных элементов расследования преступлений группы. 

Исходя из анализа содержания групповой методики и принципов криминалистической 
методики, можно попытаться выявить и обосновать принципиальные положения группо-
вой методики. Принципы групповой методики должны выражать те общие положения, ко-
торые являются основными для расследования преступлений укрупненной группы. Слож-
ность выводов состоит в том, что трудно отделить основные положения учения (общие 
положения криминалистической методики) от частного – групповой методики. Изучению 
подлежат элементы криминалистической характеристики, следственные ситуации, способы, 
типичные следы и иные фактические данные преступления и методы их расследования, об-
ладающие сходством. Таким путем необходимо устанавливать основные сходные положения 
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в методике расследования преступлений, образующих укрупненную группу. Это и будут 
принципы групповой методики. Они выражают основные положения методики, как соче-
тания теоретических положений расследования, их взаимосвязь.

Принципы групповой методики сочетаются с принципами общих положений и част-
ной методики, дополняют их. Групповая методика строится на основе принципов всей кри-
миналистической методики и разрабатывает свои теоретические положения расследования 
преступлений укрупненной группы. Сочетание ее положений с принципами расследования 
отдельных видов преступлений носит постоянный, необходимый, т.е. объективный харак-
тер. Объективно обусловленный процесс исследования сходных уголовно-правовых и кри-
миналистических особенностей расследования отдельных видов преступлений и есть пер-
вый принцип групповой методики расследования. 

Принцип использования сходных признаков вытекает из содержания групповой мето-
дики. Это основополагающий принцип этой методики.

Из содержания расследования преступлений укрупненной группы можно вывести 
и второй принцип. Как отмечалось, научно-практические рекомендации методики рас-
следования отдельного преступления сочетаются с научно-практическими рекомендация-
ми, выработанными групповой методикой расследования для расследования преступлений 
укрупненной группы. Сочетание двух видов научно-практических рекомендаций обусловле-
но характером методики расследования преступлений, а потому носит обязательный, объ-
ективно необходимый характер. Важно оптимальное обязательное сочетание, т. е. принцип.

Указанные два принципа действуют в сочетании. Выявление сходных уголовно-право-
вых и криминалистических признаков является основой для обязательного исследования 
особенностей расследования преступлений укрупненной группы.

Существуют ли другие принципы групповой методики? Для решения этого вопроса не-
обходимо рассмотреть высказанные взгляды по поводу существования таких принципов.

М. В. Субботина, исследовавшая методику расследования хищений, сформулировала 
следующие принципы построения базовых криминалистических методик. К ним относят-
ся: принцип полноты по отношению ко всему процессу расследования отдельной категории 
преступлений; принцип «нивелирования»; принцип определенной структурности, опреде-
ленной принципом полноты [10, с. 4–6].

А. В. Варданян и Р. В. Кулешов, анализируя предположение М. В. Субботиной, пола-
гают, что к числу принципов базовых, родовых методик относятся принцип целостности, 
принцип единства общего и особенного (интеграции и дифференциации), принцип си-
стемности, принцип структурности [15, с. 11–12].

Предложения, изложенные названными авторами, заслуживают внимания и в целом 
одобрения. Отметим, что некоторые из названных принципов относятся ко всей методике 
расследования, а не только к групповой методике. Необходимо учитывать, что указанные 
предложения авторы относят не к групповой, а к частной методике. Можно выделить спе-
цифический принцип полноты по отношению ко всему процессу расследования отдельной 
категории преступлений (М. В. Субботина). Если мы верно понимаем мнение указанного 
автора, то речь идет о сочетании положений общей методики и частной. Исследуя содер-
жание данного предложения, приходим к выводу о существовании следующего принципа 
групповой методики: принцип полноты сочетания общих положений методики с методи-
кой расследования отдельных видов преступлений. 

Таким образом, групповая методика, решая задачи разработки теоретических положе-
ний методики расследования укрупненных групп преступлений и научно-практических ре-
комендаций по их практической реализации, имеет как теоретическое, так и практическое 
значение. 

С использованием рассмотренных критериев можно в оптимальном режиме опреде-
лить групповую принадлежность расследования отдельного преступления. 
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Принципы групповой методики входят в число основных теоретических положений и 
отражают содержание процесса расследования преступлений укрупненной группы. Реали-
зация принципов способствует оптимизации расследования укрупненных групп престу-
плений, сходных по своим уголовно-правовым и криминалистическим признакам. В этом 
их практическое значение.   
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всегда связывалась с государственным принуждением. Вместе с тем проводимая уголов-
но-правовая политика, необходимость более жесткого реагирования на современные вызо-
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Annotation: Introduction. For a long time, our ideas about the essence and content of the 
category of "responsibility" in the general theory of law, including views on the concept of criminal 
liability, remained stable, despite their debatable nature. Retrospective responsibility, which implies 
a state response to unlawful behaviour, has always been associated with state coercion. At the same 
time, the current criminal law policy, the need for a tougher response to modern challenges, coupled 
with the ideas of postmodernism and metamodernism allow us to put forward a thesis about a 
significant transformation of the category of “responsibility” and the need to rethink its essence 
and content. Methods. To achieve the objectives of the study, various scientific methods were 
used: general scientific methods of cognition (systemic-structural, analysis, synthesis, induction, 
deduction), the historical method in combination with the hermeneutic, as well as specific scientific 
methods, such as comparative legal, legal modeling and extrapolation. Results. Indicators have 
been identified that do not fit into the traditional understanding of responsibility, confirming the 
fact of its serious and inevitable transformation. These include, in particular, the use of emergency 
legislation by the state, significantly expanding the boundaries of responsibility; the use of new 
technologies (biotechnology, artificial intelligence capabilities); a shift in the vector of strategy and 
tactics for combating crimes from criminal law to political; a gradual transformation of the concept 
of retribution and punishment into a concept of control. All of the above allows us to conclude that 
in the near future our justice system will become more totalitarian and harsh. 

Keywords: responsibility, the essence of criminal liability, state coercion, emergency legislation, 
criminal policy, control in criminal law.

For citation: Kuznetsov A. A. Philosophical and legal concept of the essence and content of 
the category of “responsibility” and its transformation in the context of the modern world picture 
// Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 4 
(104). – P. 161–173; https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-4-161-173.

Введение
Категория «ответственность» долгое время считалась (да и сейчас считает-

ся) в полной мере разработанной. Пик ее исследования пришелся на 
60–80-е годы прошлого столетия. Труды, посвященные данной теме, таких специ-
алистов, как Я. М. Брайнин, Н. А. Огурцов, А. А. Пионтковский, А.  В.  Ушаков, 
И. С. Ной, В. С. Прохоров, А. И. Марцев, П. С. Дагель (несколько позднее –  
А. А. Нечепуренко, И. Ф. Дедюхина, И. М. Дворецкий, Ю. Е. Пудовочкин, М. В. Бавсун, 
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Ф. Р. Сундуров, А. П. Фильченков) и многих других априори считались исчерпывающими, 
неким монументальным фундаментом, не позволяющим двигаться в данном направлении 
дальше. Аналогичной, кстати, представляется и ситуация в теории права, в которой разра-
ботки П. И. Новогородцева, С. А. Муромцева, В. Я. Вышинского, С. С. Сергеева, Д. А. Ли-
пинского, А. А. Малиновского также со временем стали восприниматься непреложной 
истиной, не допускающей ни новых идей, ни малейших отклонений от ранее уже разрабо-
танных начал, превратившись в сферу устоявшихся знаний, воспринимающихся на уровне 
аксиом. 

Так или иначе, «ответственность» – это всегда государственное принуждение, разня-
щееся лишь своими средствами, объемами воздействия, его интенсивностью, а также кругом 
субъектов, по отношению к которым оно может быть реализовано. Отсюда в целом идея госу-
дарственного принуждения к тем, к кому оно должно быть применимо, не нова сама по себе. Точ-
нее, инерционное представление о ней сохраняется по-прежнему, что во многом обусловлено  
и тем объемом знаний, который был накоплен в данном направлении за предыдущий пери-
од. И тем не менее именно основная идея (сущность) «ответственности» сегодня стабиль-
но вызывает много вопросов не столько содержательного или организационного свойства, 
сколько по поводу возможных пределов ее трансформации в условиях динамично меняю-
щегося мира и всех общественных отношений. Мировозренческий аспект вполне осязае-
мой категории «ответственность» оказался чуть ли не на первом месте наряду с личностью 
и государством в условиях доминирования идей постмодерна и производных от них – ме-
тамодерна, некромодерна, постпостмодерна, постчеловека, постиндустриального общества  
и прочих идей совершенно искусственного происхождения, свидетельствующих в первую 
очередь о переходном (кризисном) периоде всего общества в новую реальность, не говоря 
уже об отдельных субъектах правоотношений или юридических категориях и фактах1. 

Методы
При проведении исследования автором использовались общенаучные методы позна-

ния (системно-структурный, анализ, синтез, индукция, дедукция), позволяющие рассмо-
треть изучаемое нами понятие через призму сущности и содержания ответственности. 
Применение исторического метода в сочетании с герменевтическим дало возможность уяс-
нить, какое содержание вкладывалось в категорию «ответственность» в разные периоды ее 
развития. Частнонаучные методы, такие как сравнительно-правовой, метод правового мо-
делирования и экстраполяции, помогли автору спрогнозировать пути дальнейшей транс-
формации рассматриваемой категории.

Результаты
Государственное принуждение и ответственность применительно к сфере уголовно- 

правового регулирования (речь идет обо всех отраслях уголовно-правового блока, включая 
и его уголовно-процессуальную составляющую) уже давно перестали быть синонимами, 
все больше наполняясь различным содержанием. И здесь принципиальным является во-
прос, что необходимо понимать под принуждением2, а что под ответственностью, особенно 

1 О популярности идей подобного рода свидетельствует хотя бы объем литературы, изданной особенно на Западе, 
начиная с середины 70-х гг. XX столетия и по сегодняшний день, не говоря уже о глубине содержательной части и фунда-
ментальности многих разработок. При всей их спорности, а зачастую и откровенной античеловечности, их игнорирование 
при разработке категории «ответственность» недопустимо. Они уже внесли существенный вклад как в государственную 
политику, так и в сознание масс (См., например: Фуко М. Рождение биополитики : курс лекций, прочитанных в Коллеж  
де Франс в 1978–1979 гг. / пер. с фр. А. В. Дьякова. – Санкт-Петербург : Наука, 2010. – 446 с. ; Клаус Ш. Четвертая промыш-
ленная революция. – Санкт-Петербург : Эксмо, 2023. – 208 с. ; Бауман З. Свобода / пер. с англ. Г. Дашевского. – Москва : 
Новое издательство, 2006. – 129 с. ; Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия / пер. с нем. А. К. Судакова. – Мо-
сква : Весь мир, 2022. – 878 с. ; Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – Москва : 
Добросвет, 2000. – 389 с. ; Жижек С. Возвышенный объект идеологии / пер. с англ. В. Софронова. – Москва : Художествен-
ный журнал, 1999. – 235 с., и др.).

2 А в современных условиях и откровенным насилием, совершенно необходимым для обеспечения безопасности 
общества в государства.
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с учетом трансформации общественных отношений, появлением новых мировоззренческих 
концепций и их последовательным внедрением как в повседневную жизнь, так и на уровень 
подсознания каждого человека в отдельности. Дело в том, что смешение таких концепций, 
более того, их откровенное противостояние друг другу, на фоне мощного лоббирования 
со стороны властных структур, но представляющих различные идейные центры, уже дав-
но создало зону турбулентности в этом вопросе. Отсюда и категоричный вывод о якобы 
абсолютной проработанности категории ответственности, ее исключительном догматиз-
ме, жесткости конструкции и крайнем консерватизме не выдерживает никакой критики  
в современных условиях, отличающихся непостоянством и непоследовательностью, низвер-
жением устоявшихся догм, ранее наработанных знаний и ценностей, новыми объективны-
ми потребностями и прочими факторами как объективного, так и субъективного свойства, 
не позволяющими подходить к данной проблеме с прежними мерками. 

Вопрос обострился еще более на фоне событий, связанных с COVID-19, а затем  
со специальной военной операцией на Украине, изменивших не просто весь мир, а со-
знание всего человечества, обрушивших при этом почти все жесткие правовые конструк-
ции. Государства всего мира оказались в ситуации необходимости принятия срочных 
и крайне жестких решений, выходящих далеко за пределы ранее понятного и допусти-
мого государственного принуждения, и уж тем более ответственности. И именно ответ-
ственность оказалась в центре происходящих процессов, будучи неспособной выполнять 
свои функции в прежнем виде и совершенно неподготовленной к новым условиям,  
в которых должна происходить ее реализация. 

Тотальная несостоятельность доминирующей длительное время, но, увы, не работа-
ющей в новых условиях идеи законности с неизбежностью повлекла за собой и трансфор-
мацию всех других правовых категорий, включая ответственность. Отношение к последней 
при внешних попытках сохранения за ней обязательных признаков в виде ее принадлежно-
сти исключительно к официально властному статусу как в части установления, так и в части 
реализации тем не менее заставили серьезно задуматься о ее содержательном компоненте, 
а также о круге субъектов, наделенных правом ее реализации. Для этого достаточно вспом-
нить уровень принятия решений как в части налагаемых на целые регионы или группы на-
селения ограничений, так и в части ответственности за их нарушения в период объявлен-
ных в 2020–2021 гг. ограничений3. Базовые конституционные права в течение нескольких лет 
ограничивались не государством, а руководителями субъектов федерации, мэрами городов  
и даже руководителями их районов. При этом сами предписания, основывавшиеся на текстах 
распоряжений, приказов, указаний, писем, авторами которых выступали санитарные врачи, 
руководители медицинских учреждений, уполномоченные лица от мэрий и администраций  
и т. д., полностью лишали людей большей части их конституционных прав и свобод. 

Впрочем, чрезвычайное законодательство чуть раньше, еще с начала XXI столетия, 
существенным образом повлияло на содержательную сторону ответственности во всех 
отраслях права. Его границы были не просто расширены, они практически исчезли, 
причем это в равной степени касается и самих средств воздействия, которые вновь по-
явились, так и того круга деяний, за которые они теперь могут применяться. По сути, 
фатальная жесткость (временами граничившая с жестокостью) в части неотвратимости 
ответственности за прошедшую четверть века возросла многократно, допуская в ее совре-
менном состоянии даже уничтожение преступника на вполне законных основаниях, если 
его действия способны причинить государству ущерб, несопоставимый с уничтожением.  
Увы, но реалии времени таковы, что вместе с таким лицом уничтоженными на не менее 
законных основаниях могут быть и мирные граждане, оказавшиеся в статусе заложников 
виновного и сложившейся ситуации. 

3 О противодействии терроризму : Федеральный закон от 6 марта 2005 г. № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.
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Что это? Ответственность или нечто большее, или что-то совсем другое, не имеющее 
отношения к ответственности вообще? Если это все-таки ответственность, то где в таком 
случае ее персональный характер, где другие принципы конституционного характера? Это 
правило датируется 2006 годом, имея своим первоисточником так называемый патриоти-
ческий акт США (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism Act). Но «дальше – больше», причем даже не в части по-
явления новых актов чрезвычайного регулирования общественных отношений, а в части 
простоты перехода к такому способу взаимоотношений между государством и обществом, 
государством и личностью. «Страшна даже не сама ситуация выхода за пределы правового 
регулирования, пишет М. В. Бавсун, а осознание того, что сейчас мы стали допускать лю-
бые ее возможные вариации в части нарушения границ конституционных принципов. Для 
этого теперь даже не требуется вводить чрезвычайное положение или режим чрезвычайной 
ситуации, как не требуется и введение военного положения, как раз объясняющих любые 
особенности в правовом регулировании. По сути, мы получили значительно более жёст-
кие меры, не используя для этого специально созданные правовые режимы»4. Чуть позднее,  
в 2006 году по этому же пути пошел и отечественный законодатель, а в 2015 году – француз-
ский (после известных ноябрьских событий 2015 года, когда в результате террористическо-
го акта погибли более 130 человек в центре Парижа)5. 

Суть каждого из перечисленных документов едина: это стремление к обеспечению  
безопасности любыми способами, не считаясь ни с чьими правами и свободами. «Голая»  
целесообразность во благо общества и его безопасности, перед которой неспособны усто-
ять никакие догмы и принципы. Между тем реализация именно данного подхода вынужда-
ет ставить вопрос – что есть ответственность в новых условиях картины мира и при такой 
трактовке понимания права? И не менее сложный вопрос все-таки о пределах исследуемой 
категории, ответ на который можно получить лишь разобравшись с первым. 

Классическое представление о данной категории как о некой совокупности тягот  
и лишений, которые должно претерпевать лицо, совершившее преступление [1, с. 113–115], 
к сожалению, в случае доминирования идеи целесообразности, теряется, практически не 
объясняя наличия, не говоря уже о применении, тех или иных средств воздействия на того 
или иного субъекта правоотношений. Резкий крен в сторону чрезвычайного законодатель-
ства в начале настоящего столетия во всем мире указывает если и не на несостоятельность 
ранее разработанных идей применительно к категории «ответственность», то, по крайней 
мере, на их неустойчивость в современных условиях. Собственно, на это же указывает  
и снижение уровня принятия решения, ставшее допустимым в целом ряде случаев, когда 
необходимо такую ответственность применять. Наряду с доминирующими процессами де-
градации правоприменителя, произошедшей в основном по объективным причинам, его 
полномочия в данном вопросе стали несравненно выше, чем это было, например, во второй 
половине двадцатого столетия или в более ранние периоды. 

Важно понимать, что сущность любого явления с позиции философии представляет 
собой нечто неотъемлемое, то, без чего оно прекращает свое существование, утрачивая 
свою уникальность и самоидентичность. Традиционным и понятным для любого индивида 
является представление об ответственности как о каре или о возмездии со стороны госу-
дарства и по отношению к тому, кто допустил нарушение установленного правила пове-
дения. Даже принцип талиона не выглядит чем-то далеким и непонятным для современ-
ного человека. Такова историческая обусловленность развития самой ответственности,  
ее сущности, формировавшейся веками не только в отечественном праве, но в праве в целом вне 
зависимости от государственных границ и других особенностей, присущих каждому обществу.  

4 Бавсун М. В. «Чрезвычайное» правовое регулирование, как новая модель управления общественными отношени-
ями // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2021. – № 1. – С. 10–16; https://doi.org/10.35750/2071-
8284-2021-1-10-16.

5 Теракты в Париже 13 ноября 2015 года // РИА Новости : сетевое издание. – URL: https://ria.ru/20201113/terakty- 
1584070267.html (дата обращения: 23.06.2024).
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Однако именно его трансформация, как впрочем, и фундаментально изменившийся под-
ход к оценке каждого человека как биологической особи, поставили под сомнение саму 
сущность ответственности с позиции имеющихся у нее возможностей оказывать в пер-
вую очередь частнопревентивное воздействие на лицо, признанное виновным в наруше-
нии правовых норм. 

Возможности эти уже в конце прошлого столетия стали по-настоящему безграничны-
ми, позволяя на совершенно ином уровне воздействовать как на психику, так и на физио-
логическое состояние лица, признанного виновным в совершении преступления. Убеди-
тельно по данному поводу пишет О. В. Попова, оценивая тело человека как территорию 
технологий, пытаясь при этом найти грань между социальной инженерией и биотехнологи-
ческим конструированием. Раскрывая те возможности, которые сегодня появились у науки 
в части воздействия на человека, автор отмечает, что их стало гораздо больше, чем госу-
дарство может позволить себе использовать (с учетом вопросов этики, морали, а также со-
блюдения базовых прав и свобод человека) [2]. Прагматизм, обусловленный масштабно ме-
няющимися объективными условиями существования современного общества, вынуждает 
власть искать новые способы принуждения, того принуждения, которое бы действовало 
адресно и было способно достичь максимального эффекта. Изоляция нарушителей закона, 
устрашение населения, месть за совершенное преступление остаются и никуда не исчеза-
ют из арсенала государственного принуждения. В то же время они, утратив свою уникаль-
ность, все больше становятся устаревающими идеями, в разные периоды определявшими 
сущность наказания, но не более того. Они все больше уступают место новым технологи-
ям, а соответственно, и средствам воздействия на человека, что, собственно, и составля-
ет суть трансформации, выходящей далеко за переделы простого расширения уже давно 
сформировавшихся и хорошо известных подходов и идей. «Доказательство этого обретает 
весомость по мере прогресса в производстве машин. Все больше и больше машенерии, все 
больше механистического обнаруживается в самой что ни на есть заповедной зоне, в са-
мом сердце того, что считали исконно относящимся к душе и исконно субъективным. …  
Из этого следует, что люди вступили в эпоху, которая вырвет у них из груди сердце, совер-
шенно не обращая внимание на что-то персональное…» И далее: «Посредством обнаруже-
ния механистического в этой сфере, которая казалась самой сердцевиной субъективного, 
будет обследовано едва ли не все, что как будто не поддавалось обследованию или не жела-
ло считаться доступным для обследования: отношение к ребенку, отношение к животному, 
отношение к собственному телу, включая его яйцеклетки и семенные клетки …, отноше-
ние к Абсолютному, которое было дано нам в пограничных ситуациях рождения и смерти,  
кажущихся нам неподвластными» [3, с. 162–163].

М. В. Бавсун и Д. В. Попов на этом фоне пишут о практически фантастических ре-
акциях государства на преступные проявления, которые совершенно не вписываются  
ни в одну из доминирующих на протяжении различных исторических отрезков идей.  
Авторы отмечают: «В таком мире возможно законодательное закрепление принципа талио-
на и аутсорсинг исполнения наказания (телесериал «Черное зеркало», эпизод “White Bear”), 
технологии допроса загрузок сознания, показания которых приравниваются к показаниям 
физического лица (телесериал «Черное зеркало», эпизод “White Christmas”), виртуальные 
пытки (Р. Морган, «Видоизмененный углерод»), добровольное установление имплантов  
в головной мозг солдата, в скрытую часть пакета функций которых входит формирова-
ние монструозного образа потенциального противника (телесериал «Черное зеркало», 
эпизод “Men Against Fire”), роботы-полицейские, осуществляющие административную 
деятельность (кинофильм «Элизиум»), «охотники за премиальными», имеющие лицен-
зии на отстрел беглых андроидов (Ф. К. Дик, «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»). 
Наряду с этим на вполне серьезном уровне обсуждается и тюрьма будущего – “Cognify”, 
концепт которой предполагает то, как искусственный интеллект (чип, встроенный мозг 
человека) заставит преступника переживать страдания своей жертвы, когда минуты будут 
равняться годам. 
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«Кроме визуальных эффектов, технология может вызывать физические ощущения,  
такие как боль и страдания, которые испытала жертва. Cognify будет создавать реалистич-
ные воспоминания в реальном времени, используя ИИ, и встраивать их в нейронные сети 
мозга, чтобы избежать когнитивного диссонанса. Воспоминания будут адаптироваться  
в зависимости от тяжести преступления и приговора»6. Что характерно, этот процесс мож-
но сделать практически бесконечным, доведя человека до состояния психического рас-
стройства или полной зависимости, а соответственно, и его подконтрольности.

Можно ли в данном случае вести речь о каких-либо аналогиях с сущностью той уго-
ловной ответственности, к которой мы «привыкли», и насколько она вообще вписывается 
в традиционные рамки именно уголовно-правовой отрасли? Очевидно, что ответ на этот 
вопрос не может носить однозначного характера, требуя не просто нового взгляда на про-
блему, а ее тщательного исследования с целью формирования иного представления, осно-
ванного в т. ч. и на тех технологических императивах, которые все больше вторгаются в ре-
гулирование общественных отношений7. И на каком бы высоком уровне не рассуждалось  
о недопустимости наделения искусственного интеллекта правосубъектностью8, процесс вне-
дрения всего нового, как показывает история, от этого не страдает, как правило, размывая 
любые ортодоксальные позиции. Это лишь вопрос времени и обоснования, с последующим 
принятием того, что какое-то время выходило за границы понимания. В некоторой степени 
это вопрос различных поколений, получивших не только разные знания, но и во многом вы-
ращенных на различных ценностях. Это, кстати, крайне важно и с позиции самого права  
и того, насколько новые идеи и в особенности средства их реализации более нравственны, 
чем начала возмездия, кары и устрашения, и насколько теория преступления и наказания 
относится к числу варварских [4, с. 157–159] на фоне происходящей трансформации.

Между тем, сколько бы ни говорилось о чрезмерной иллюзорности того, что написа-
но выше, мы правы лишь отчасти. Во-первых, исходя из современных технологий, далеко  
не все можно так просто отрицать, а во-вторых, где гарантия того, что уже сейчас не разра-
ботано значительно большее число средств, пока что выходящих за пределы нашего пони-
мания? Сам факт постановки вопроса о возможном присутствии в нашей жизни чего-либо 
подобного, пусть даже в литературе или кинематографе, уже говорит о многом, особенно 
если учесть неслучайность их появления в столь массовых отраслях деятельности человека. 
Работа О. В. Поповой (и не только [5]) говорит нам о реальности именно второго варианта 
и возможном его развитии в обозримом будущем.

Надо только понимать, что от прежнего представления об ответственности в этом  
и схожих с ним векторах развития событий практически ничего нет, причем это в равной 
степени касается как собственно определения уголовного наказания, так и процесса его ре-
ализации в рамках уголовно-исполнительного права и законодательства. В новых техноло-
гических условиях, в иных биополитических реалиях, когда отношение к человеку строится 
через технологии, а отношение к его жизни – как к управляемому государством процессу 
[6, с. 259–284], уже крайне сложно говорить о некоей и исключительно личной обязанно-
сти виновного в совершении преступления претерпевать тяготы и лишения ради своего 
исправления или перевоспитания. Проблема в том, а что же все-таки нужно государству  
с учетом особенностей эпохи, и есть ли там вообще место и исправлению, и перевоспитанию? 

Помимо глубокой трансформации самих тягот и лишений в этом же направлении (пере-
оценки, переосмысления) движется и отношение государства как собственно к преступнику, 

6 Искусственный интеллект позволит преступнику прожить эмоции жертв в качестве наказания : Предложена новая 
концепция наказания // РБК : информационное агентство. – URL: https://www.rbc.ru/life/news/667ad0169a79471fce952697 
(дата обращения: 09.08.2024).

7 См. об этом более подробно: Бавсун М. В., Каплунов А. И., Бавсун И. Г. Проблемы правового регулирования об-
щественных отношений в условиях доминирования технологических императивов // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. – 2023. – № 1. – С. 11–17; https://doi.org/10.35750/2071-8284-2023-1-10-17.

8 См., например: Нагорная М. Валерий Зорькин высказался против наделения искусственного интеллекта право-
субъектностью // Адвокатская газета : сетевое издание. – URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/valeriy-zorkin-vyskazalsya-
protiv-nadeleniya-iskusstvennogo-intellekta-pravosubektnostyu/ (дата обращения: 10.08.2024).
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так и к тому, что, как и для чего (что становится ключевым) он должен претерпевать. Дру-
гими словами, понимание того, что использование новых технологий, являющихся элемен-
тами искусственного интеллекта, несмотря на то, что пока носит разрозненный характер,  
но тем не менее имеет тенденцию к объединению в рамках целенаправленной уголовной  
(с ее биополитическим бэкграундом [7, с. 75–84]) политики государства, дает все основания 
для гораздо более серьезного отношения к наблюдаемым трендам развития исследуемого 
явления. Представляется, что переход от полного отрицания только формирующегося под-
хода к его повсеместному внедрению и использованию в качестве основного не настолько 
далек, как это может показаться сейчас. 

Для того чтобы понять его суть в карательной составляющей деятельности государ-
ства применительно к преступникам, необходимо обратиться к процессам политико- 
социального свойства, объясняющим, во-первых, что происходит, а, во-вторых, почему это 
происходит. Только тогда можно пытаться формулировать некие выводы или предполо-
жения о дальнейших трендах развития ответственности в рамках уголовного и уголовно- 
исполнительного права, а соответственно, и вести речь о предпринимаемых в связи с этим 
мерами. По этому поводу М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин отмечают: «В качестве само-
го общего, собственно политологического, отличия текущего этапа уголовной политики  
от предшествующего можно назвать тот факт, что стратегия и тактика противодействия пре-
ступлениям стали в большей степени „политическими” и в меньшей – „уголовно-правовы-
ми”. Различия эти восходят к концептуальным построениям Дюркгейма и Фуко о функциях 
преступности и задачах политики противодействия ей. У первого преступность и борьба 
с ней призваны обеспечить нормативное, моральное единство общества, у другого – они 
выступают лишь в качестве средства управления общественными группами и селективного 
принуждения»9. Разница в подходах, безусловно, колоссальна, как, впрочем, велика эта раз-
ница в различии эпох, в которых творили оба автора. При этом надо понимать, что тот же 
М. Фуко свое видение выдал еще в середине 70-х гг. прошлого столетия, а оно в свою оче-
редь строилось на серьезных исследованиях и многовековом опыте развития на Западе ан-
тропологической науки, позволивших ему сформировать настолько откровенно циничный 
биополитический (вперемешку с евгеникой, селективным отбором и пр.) подход. Поэтому 
сейчас говорить о неких неожиданностях, возникших в самой идее ответственности как од-
ном из главных рефлексивных средств воздействия на преступника, наверное, не приходится. 
Скорее, речь необходимо вести о принятии или непринятии крайних проявлений той же 
евгеники и даже селекции, возможном сдерживании некоторых процессов либо предложе-
нии альтернативы как в видах наказаний, так и в их исполнении. 

Увы, но многое из того, что перечислено выше, служит (именно служит) не прин-
ципам и идеям, провозглашенным в работах Дюркгейма, а тому, что транслируется в са-
мых откровенных методичках постмодерна и производных от него явлениях или образах.  
Отчасти последователи М. Фуко, отчасти его соратники (в т. ч. и предшественники) в лице 
Ю. Хабермаса, З. Баумана, С. Жижека, Ж. Бодрийяра, П. Слотердайка, Ж. Деррида и мно-
гих других, посвящая свои работы проблеме отношения государства к своим гражданам, 
в т. ч. совершившим преступления, вносят серьезный вклад в трансформацию уже давно 
сформировавшегося в этом отношении подхода. Не вдаваясь в дискуссию, не оценивая тру-
ды перечисленных авторов и транслируемые ими идеи, тем не менее, нельзя не отметить, 
что именно благодаря им сегодня мы стоим на пороге революции как в самом понимании 
ответственности, так и ее (в особенности) реализации на практике. В них все – и новые 
технологии, и отношение государства к преступности, преступлениям, преступникам,  
и к принуждению в целом (и его средствам) на фоне представления о свободе личности  
и необходимости сохранения ее приоритета в соотношении с другими ценностями. Все это 

9 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Этапы развития современной уголовной политики // Вестник Санкт-Петербург-
ского университета МВД России. – 2023. – № 3. – С. 117–123; https://doi.org/10.35750/2071-8284-2023-3-117-126.
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позволило разработчикам данного направления выйти на принципиально новые идеи 
ответственности, которые, с одной стороны, действительно позволяют корректировать по-
зицию государства в данном вопросе, продвигая ее вперед, а с другой, указывают на несо-
вершенство прежних догм, трансформация которых, так или иначе, неизбежна.

Ученые отмечают, что при всем этом различные концепции ответственности не явля-
ются взаимоисключающими, более того, этого и невозможно. «Не требуется особых интел-
лектуальных усилий для того, чтобы понять: уголовная политика, базирующаяся на той или 
иной из них, принципиально различается с точки зрения содержания уголовно-правового 
запрета и мер уголовно-правового характера, целей уголовного наказания, организации 
судебного процесса и стандартов доказывания, роли и возможности суда в противодей-
ствии преступности, критериев оценки эффективности политики и т. д. Уголовная полити-
ка с опорой на идеи Дюркгейма, как представляется, вполне может быть отнесена к разря-
ду „классических”, делающих ставку на аморальность как признак преступления, вину как 
основание ответственности, исправление как цель наказания, воспитательную роль суда. 
Политика же в духе Фуко – «модернистская» (скорее постмодернистская – А. К.), банали-
зирующая и рутинизирующая судебный процесс, пренебрегающая индивидуальными осо-
бенностями личности, ставящая сам факт ответственности и наказания преступника выше 
цели наказания, а по сути, признающая целью политики само осуществление наказания» 
[8, с. 26–40].

Остается лишь добавить, что сохранение элементов каждой концепции ответственно-
сти в ее новом виде, тем не менее, повлечет за собой глубокую трансформацию ее сущно-
сти. И то, и другое вполне объяснимо. Невозможно отменить весь накопленный человече-
ством опыт принуждения государством своих граждан (подданных) в случае совершения 
ими преступления. В свою очередь, принципы, заложенные в само явление, как и в его реа-
лизацию, уже претерпели трансформации и находятся на пути дальнейших изменений или, 
как минимум, поиска точек соприкосновения. Нельзя не согласиться со специалистами  
в оценке идейной перемены того, что все-таки хочет государство от ответственности, а со-
ответственно, и от тех, к кому она применяется. И если совсем недавно все рассуждения 
применительно к ответственности и наказанию велись через призму возмездия и кары,  
то сейчас все чаще речь идет о контроле [9, с. 5–10], причем о его тотальности, включая  
не только объективный контроль (при помощи специальных технических средств), но и его 
психолого-физиологический, ранее совершенно недоступный, уровень.

Мы говорим не о социальном контроле, о котором написано уже немало и достаточ-
но давно, а именно о контроле отдельно взятых лиц посредством применения к ним абсо-
лютно конкретных средств, не позволяющих им либо скрыться от наблюдения, либо вооб-
ще исключающих (либо наоборот позволяющих) противоправное поведение. По Г. Тарду,  
социальный контроль – это «средство возвращения лиц с антиобщественным поведением 
к социально приемлемой модели поведения» [10, с. 139]. Расширяя его теорию, Г. Росс и Г. Парк 
рассматривали социальный контроль как «способы публичного воздействия общества  
в лице общественности на личность в целях регуляции ее поведения и приведения его 
в соответствие с общепринятыми в данной общности нормами» [11, с. 9]. Контроль, по их 
мнению, служит достижению и поддержанию стабильности социальной системы. Данный 
термин имеет весьма широкое распространение в криминологии и объединяет различные 
средства уголовно-правового воздействия, позволяющие достигать целей предупреждения 
преступлений (снижения уровня преступности до приемлемого уровня) [9, с. 7]. 

Однако применительно к ответственности ситуация иная, и если раньше была выстроена 
одна система, когда в результате наказания мы добивались карательного и возмездного эле-
ментов, а затем пытались не допустить повторения преступного действия, то сейчас в случае  
с ответственностью речь идет о совершенно других аспектах. Их реализация исключает  
в дальнейшем социальный контроль как таковой либо оставляет за ним лишь некоторую, 
второстепенную функцию, абсолютно подконтрольную государству, при этом возлагая 
именно на ответственность практически все, от собственно тягот и лишений, до вполне 
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конкретных средств контроля, правда, лишенных социального начала. Человек, согласно 
новой концепции, перестал быть интересен именно как личность, со своим богатым ду-
ховным миром, религиозной принадлежностью, страданием и жизненным поиском. Кон-
троль над ним, причем любым способом (как над механическим устройством), оказался 
во главе угла, отодвинув в сторону иные возможные мотивы воздействия на виновного  
в совершении преступления. Прагматизм вкупе с цинизмом победили все, что касается 
морали и души, начав выполнять строго заданные и вполне земные задачи, и именно кон-
троль оказался сущностью ответственности, как и непосредственно наказания или иных 
мер уголовно-правового характера. В еще большей степени это относится к уголовно-ис-
полнительной отрасли, где он изначально поставлен в основу отбывания любого вида 
наказания, а с усилением данной функции в уголовном праве лишь дополнительно рас-
ширяется в сфере исполнительной. 

Что характерно, контроль уже давно был возведен в ранг идеи формирования как са-
мой преступности, так и общества в целом, не говоря уже об ответственности как об одном 
из основных инструментов решения данной задачи. В свою очередь, чем больше инстру-
ментария оказывалось у государства (технологических императивов), тем более амбици-
озными в этом отношении становились задачи. Критичной при этом была и по-прежнему 
остается проблема соотнесения различных по своему духу идей, особенно в части их реа-
лизации, причем даже не наказания и ответственности, а отношения государства к своим 
гражданам. Ретроспективно они совершенно различны, но как единство и борьба противо-
положностей в сложившихся условиях не могут существовать друг без друга. 

В итоге даже амбивалентность, пишут специалисты, сейчас носит весьма услов-
ный характер. «Мы еще пытаемся опираться на базовые для нас принципы, на которых 
мы выросли и были воспитаны. Они еще есть, но их уже нет. Цепляясь сознанием за то,  
что нам привычно, сложно принять уже случившуюся трансформацию. Деконструкция  
в ее максимально жесткой форме уже произошла, и никакой амбивалентности права нет. 
Есть двойственность восприятия, но время вне зависимости от пространства сделает свое 
дело достаточно быстро. Вопрос не в том, когда это случится, а в том, как быстро произой-
дет процесс восприятия нового, а самое главное, его необратимость, когда вновь пришед-
шее поколение не будет способно вспомнить иного (соответственно, сравнить и выбрать 
лучшее). В результате заведомо утопические сценарии, нашедшие свое описание в работах  
Дж. Оруэлла, О. Хаксли или А. А. Зиновьева, в последнее десятилетие сильно потеряли 
именно в своей утопичности. Жесткий контроль, демонстрируемый, в первую очередь,  
на уровне человеческой психики, который еще вчера считался если не болезненной фанта-
зией, то художественным вымыслом, сейчас обретает вполне конкретные очертания. Сле-
дует при этом понимать, что новая реальность не допускает и намека на амбивалентность, 
полностью абсолютизируя и время, и пространство. Триумфальная аномалия, влекущая  
за собой гиперфинальность всего (прежде всего, тех идей, на которых длительное время 
строилось современное общество), оказываются над временем и пространством, в конеч-
ном итоге определяя то, какими они должны быть уже сегодня» [12, с. 73–74]. 

Столь пессимистичный взгляд относительного будущего всей юстиции, нашедший 
свое отражение в работе М. В. Бавсуна и Д. В. Попова, отчасти оправдан наблюдаемыми  
в последние несколько десятилетий тенденциями в трансформациях всего общества в це-
лом. В связи с этим доминирование контроля в уголовном праве в случае дальнейшей реа-
лизации биополитического проекта представляется неизбежным. Более того, все чаще на-
чинают звучать тезисы, обосновывающие тот факт, что рациональность предупреждения 
преступности в своей основе сводится к почти тоталитарной биополитической стратегии, 
поскольку она фокусируется практически на всех аспектах жизни человека от здоровья до 
контроля его поведения в отдельных жизненных ситуациях. Открытым остается лишь во-
прос относительно конкретных форм такого контроля, его пределов и направленности в за-
висимости от того, какова все-таки конечная цель. Однако уже сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что какая бы из предложенных моделей ни была выбрана, каждая направлена 
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на полное исключение малейшей альтернативы у виновного в совершении преступления.  
З. Бауман, анализируя произведения Дж. Оурэла и О. Хаксли, прямо указывает на про-
гнозирование ими максимально стабильного общества именно за счет исключения ка-
ких-либо альтернатив как наиболее легкого способа его управления [13, с. 172–174]. Есте-
ственно, что у той его части, которая допускает девиантное поведение, таких альтернатив 
не может быть априори. 

М. Фуко подобное подчинение понимал буквально, как дисциплину [14], Агамбен 
[15] – в крайней точке – как редукцию к «голой жизни» – пределу человеческого в челове-
ке. Иное управление человеком, в отличие от моральной или правовой регуляции, носит 
буквальный – телесный, «роботизированный» – характер [16, с. 63–70], чем сейчас активно 
наполняется такая категория, как ответственность, применительно к уголовно-правовой 
и уголовно-исполнительной сфере. М. Фуко отмечал, что государству выгодно иметь под-
контрольную среду делинквентов, а тюрьмы в такой ситуации становятся фабриками по 
производству агентуры государства в склонных к криминальному поведению обществен-
ных классах [14, с. 312–314]. «Тюрьма вполне преуспела в производстве делинквентности 
особого типа, политически и экономически менее опасной – а иногда и полезной – формы 
противозаконности; в производстве делинквентов, казалось бы маргинальной, но на самом 
деле централизованно контролируемой среды; в производстве делинквента как патологиче-
ского субъекта. Успех тюрьмы в борьбе вокруг закона и противозаконностей состоит в том, 
что она устанавливает „делинквентность”» [14, с. 406].

Заключение
Есть мнение, согласно которому бездумное воссоздание традиционного уклада при-

ведет к формированию карикатурных форм – симулякров прошлого, потворствование же 
текущим трендам способно породить мрачные формы будущего. Где же точка сборки?  
Отвергнуть современный уклад, в т. ч. полностью отвергнуть нынешнее законодательство? 
Или модернизировать политический дискурс в направлении применения ответственной 
морали как фактора, минимизирующего преднамеренную шизофренизацию группового 
и индивидуального сознания? И искать компромисс между перманентной модернизацией 
технологий, политической волей элиты и ценностями, на которых базируется жизнь че-
ловека: любовью, свободой, мирным сотрудничеством, трудом, необходимым уровнем 
дохода, любознательностью? 

Решения нет и не будет, а поиск баланса – одна из наиболее сложных проблем не только 
в данном вопросе. Понятно лишь, что как раньше – не будет, и совершенно непонятно, как 
будет дальше, как, впрочем, ясно, что многое будет зависеть от конкретных обстоятельств 
социального, политического, экономического и т. д. характера на определенный момент. 
Смешение  идей, определяющих сущность ответственности, от мести до контроля в сочета-
нии с карой, возмездием и устрашением придают рассматриваемой категории достаточно 
серьезный образ, указывающий не только на глубокую ретроспективу, но и на серьезные 
перспективы дальнейшего развития. Нужны эти перспективы или нет, значения не имеет, 
важен факт их неизбежности с учетом трансформации мировоззренческого подхода и сме-
ны поколений, иным образом относящихся к иной действительности.

Как итог, сочетание не просто условно «старого» и не менее условно «нового», а инте-
грирование многократно нового в прежнюю модель ответственности, откуда, с одной сто-
роны, невозможно изъять базовые начала принуждения, а с другой – необходимо поместить 
иное содержание, меняющее в свою очередь сам принцип отношения государства к тем, 
кто совершил преступления. Последняя четверть столетия прошлого и первая века нынеш-
него не просто сгенерировали новые идеи и принципы ответственности, таким образом 
выступив в качестве условно прогрессивного периода. Генерация, безусловно, произошла,  
но возникла она не сама по себе, а стала возможной благодаря многим факторам объек-
тивного свойства, которые накапливались на протяжении долгого времени, включая  
не только развитие различных отраслей наук, в числе которых медицина, психиатрия, 
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генетика, антропология и т. д., но и факторы политического, экономического, общемиро-
вого, регионального, национального и иных свойств и качеств. Речь при этом должна идти 
даже не столько об изменении внешних обстоятельств, сколько об их способности транс-
формировать сущность ответственности, имеющей потенциал впитать, казалось бы, до-
статочно разнонаправленные идеи под эгидой тотального контроля, исключающего любую 
альтернативу для преступника. В сочетании с возмездием и карой в ближайшем обозримом 
будущем мы можем наблюдать значительно более тоталитарную, жестокую и безальтерна-
тивную систему юстиции, чем любая из тех, которые мы знали ранее.
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О совершенствовании порядка хранения 
арестованного недвижимого имущества
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Введение
Наложение ареста на недвижимое имущество в порядке ст. 125 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) получает в последнее время все 
большее распространение, что обусловлено в том числе расширением числа случаев приме-
нения данной уголовно-процессуальной меры принуждения обеспечительного характера2.

Вопрос о хранении арестованного недвижимого имущества недостаточно урегули-
рован действующим законодательством, что, по мнению специалистов, представляет 
серьезную проблему на практике3 [1, c. 498, 518–519; 2–13]. Между тем, как показывает 
анализ научных источников, конкретных предложений по разрешению данной проблемы  
не предлагается.

Ввиду практической актуальности проблемы, стоящей перед органами предваритель-
ного расследования, существующей правовой неопределенности относительно организа-
ции хранения арестованных объектов недвижимости необходим новый концептуальный 
подход к ее разрешению в современных условиях и выработка конкретных предложений 
для правоприменителей. Именно это составляет цель статьи. 

Методы
Методологическую основу составила система используемых методов научного иссле-

дования, базирующаяся на всеобщем диалектическом методе, применение которого обу-
словливает анализ объективной реальности в системе ее диалектических связей и противо-
речий, требующих правового воздействия. Использование формально-логических методов 
позволило проанализировать проблему, возникающую перед правоприменителем после 
наложения ареста на объект недвижимости, содержание которого в надлежащем состо-
янии, а тем более использование по назначению требует надлежащего менеджмента. Си-
стемный, логический, грамматический методы толкования уголовно-процессуальных пра-
вовых норм, регулирующих порядок наложения ареста на имущество, а также норм акта 
подзаконного нормативно-правового регулирования, позволили выявить недостаточную 
смысловую определенность некоторых из них и восполнить эту неопределенность, сделав 
соответствующее конкретное предложение практикам, тем самым осуществив акт «воспол-
няющего толкования» смысла действующего законодательство.

Результаты 
В части шестой ст. 115 УПК РФ прописана бланкетная норма о том, что арестован-

ное имущество подлежит учету и хранению в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

В настоящее время этот порядок регулируется постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2023 г. № 1589 «Об утверждении Правил учета и хранения 
изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказатель-
ствами по уголовным делам предметов и документов до признания их вещественными до-
казательствами по уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъя-
ты, и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных доказательств  
по уголовным делам, а также возврата вещественных доказательств по уголовным делам  
в виде денег их законному владельцу и о признании утратившими силу некоторых актов  
и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»4. Ранее этот поря-
док регулировался «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств  

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024)  
// Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : Федеральный закон от 14 февраля 2024 г. № 11-ФЗ // СЗ РФ. – 2024. – № 8. – Ст. 1038.

3  Гараева Т. Б. Основания применения иных мер уголовно-процессуального принуждения : дис. … канд. юрид. 
наук. – Омск: Омская Академия МВД России, 2022. – 203 с.

4 СЗ РФ. – 2023. – № 41. – Ст. 7316.
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по уголовным делам», утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 мая 2015 г. № 4495.

Согласно пункту 7 новых «Правил учета и хранения изъятых в ходе досудебного про-
изводства, но не признанных вещественными доказательствами по уголовным делам пред-
метов и документов…», арестованное имущество может передаваться на ответственное 
хранение юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющим условия 
для их хранения и наделенным правом в соответствии с законодательством Российской  
Федерации на их хранение на основании договора хранения, заключенного уполномочен-
ным органом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, при условии, 
что издержки по обеспечению специальных условий хранения этих предметов соизмеримы 
с их стоимостью.

Порядок передачи на ответственное хранение арестованного недвижимого имущества 
остается прежним, т. е. недостаточно урегулированным. Это затрудняет на практике приме-
нение данной меры уголовно-процессуального принуждения обеспечительного характера.

Следующий пример подтверждает актуальность вышесказанного.
В производстве Следственной частью по расследованию организованной преступной 

деятельности Главного следственного управления (далее – ГСУ) Главного управления МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД России) находит-
ся уголовное дело, возбужденное 23 марта 2021 г., по обвинению члена совета директоров 
и председателя правления АО «Международный банк Санкт-Петербург» Б. С. В. в хище-
нии совместно с неустановленными лицами путем обмана с использованием фиктивных 
документов с корреспондентского валютного счета Банка, открытого в иностранном банке 
(Bank of New York Mellon, США) безналичных денежных средств на общую сумму не менее 
80 877 508,68 долларов США, что эквивалентно не менее 5 183 848 898,2 рублей, чем при-
чинили Банку ущерб на указанную сумму, т. е. совершили преступление, предусмотренное  
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ноябре 2021 года Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга вынесено поста-
новление о разрешении наложения ареста на имущество обвиняемого – нежилое здание 
бизнес-центра «Глобус» и земельный участок площадью 4 601 м2, расположенные по адре-
су: г. Санкт-Петербург …, оформленного в собственность ООО «Бизнес-центр „Глобус”», 
единственным участником которого тот (обвиняемый) является, общей кадастровой сто-
имостью 322 487 928,35 рублей. При этом указанным решением суда, вступившим в закон-
ную силу, установлен запрет титульному собственнику (указанному Обществу) в любой 
форме пользоваться и распоряжаться указанным имуществом, с передачей арестованного 
имущества на ответственное хранение в специализированную организацию – с целью за-
числения дохода от сдачи помещений в аренду для погашения гражданского иска потерпев-
шего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Согласно пункту 2 действовавших на тот момент «Правил хранения, учета и переда-
чи вещественных доказательств по уголовным делам», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 449, вещественные доказательства, 
которые не могут храниться при уголовном деле или в камере хранения вещественных до-
казательств, в частности, в связи с необходимостью обеспечения специальных условий их 
хранения, передаются на хранение в государственные органы, имеющие условия для хране-
ния и наделенные правом в соответствии с законодательством Российской Федерации на их 
хранение, а при отсутствии таковой возможности – юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю при условии, что издержки по обеспечению специальных условий 
хранения этих вещественных доказательств соизмеримы с их стоимостью.

Однако выполнить решение суда в части передачи арестованных объектов недвижимо-
сти обвиняемого Б. С. В. в специализированную организацию не представилось возможным 

5 Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам (вместе с «Правилами 
хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам») : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 мая 2015 г. № 449 // СЗ РФ. – 2015. – № 20. – Ст. 2915. – Утратили силу.
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ввиду того, что у ГУ МВД России не были заключены соответствующие договоры на хра-
нение арестованного недвижимого имущества с какими-либо юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями. 

С предложением выступить в качестве специализированной организации и осущест-
влять на договорной основе хранение арестованного имущества в ГСУ ГУ МВД России 
обратилось ООО «Северо-западная экспедиторская компания», имеющая аккредитацию  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В связи с этим ГСУ ГУ МВД России была подготовлена докладная записка с предложе-
нием рассмотреть вопрос о возможности заключения с ООО «Северо-западная экспеди-
торская компания» договора на хранение арестованного имущества.

Указанный вопрос был поручен для рассмотрения Правовому управлению ГУ МВД 
России. Согласно докладной записке Правового управления ГУ МВД России, заключение 
договора на хранение арестованного имущества с ООО «Северо-западная экспедиторская 
компания» не представляется возможным по следующим причинам:

– необходимо заключать договор на оказание охранных услуг с организацией, имею-
щей лицензию на осуществление охранной деятельности;

– заключение договора хранения имущества с ООО «Северо-западная экспедиторская 
компания» без соблюдения принципа конкуренции является нарушением Федерального за-
кона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»6;

– отсутствует расчетный счет ГУ МВД России, на который могут перечисляться де-
нежные средства, полученные от сдачи в аренду арестованного недвижимого имущества 
(согласно позиции Центра финансового обеспечения ГУ МВД России). 

Правовым управлением ГУ МВД России было предложено должностным лицам ГСУ ГУ 
МВД России отменить арест на недвижимое имущество от 25 ноября 2021 г. и принять иные 
обеспечительные меры с целью возмещения ущерба по гражданскому иску потерпевшего – 
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», не указав, какие именно.

Таким образом, по данному уголовному делу исполнить решение суда о наложе-
нии ареста на недвижимое имущество в части обеспечения его надлежащего хранения  
не представилось возможным. 

Такая ситуация является типичной. Существует риск порчи, ненадлежащей эксплуата-
ции, снижения доходности или даже утраты арестованных объектов недвижимости. Этому 
риску подвергается орган предварительного следствия, в производстве которого находит-
ся уголовное дело. Отсутствие реальной возможности обеспечить надлежащее хранение 
арестованного недвижимого имущества ввиду того, что орган внутренних дел договоров  
со специализированными организациями не имеет, препятствует его аресту. 

В рамках расследования преступлений экономической направленности (как прави-
ло, это хищения бюджетных денежных средств, по которым причиненный преступлением 
ущерб исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей) налагаются аресты на нежи-
лое недвижимое имущество, находящееся в собственности обвиняемых, их родственников, 
доверенных и подставных лиц. При этом последними, как правило, не предпринимаются 
действенные меры по возмещению имущественного вреда потерпевшим, преимущественно 
государственным органам и предприятиям, а принадлежащие им нежилые объекты недви-
жимости, в т. ч. добытые преступным путем, эксплуатируются, в результате чего извлекает-
ся доход, обеспечивающий возможность длительное время скрываться от следствия и суда.

Многими органами предварительного следствия органов внутренних дел на постоян-
ной основе расследуются уголовные дела, по которым устанавливается наличие у обвиняе-
мых, их родственников, доверенных и подставных лиц недвижимого имущества, на которое 
может быть наложен арест, вопрос, касающийся заключения договоров на хранение недви-
жимого имущества, стоит остро. Такие договоры должны, как представляется, заключаться  

6 О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 19.04.2024) // СЗ РФ. – 2006. – № 31 
(1 ч.). – Ст. 3434.
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с подразделениями тыла или со специализированными организациями, которые могут 
осуществлять хранение арестованного недвижимого имущества. При этом специализиро-
ванная организация должна быть способна компетентно обеспечить хранение и эксплу-
атацию арестованных объектов недвижимости, в т. ч. вести хозяйственную деятельность 
на объекте недвижимости, содержать объект в надлежащем состоянии, оплачивать охрану, 
капитальный и текущий ремонт, охранно-пожарную сигнализацию, коммунальные и иные 
расходы, необходимые для ведения хозяйственной деятельности и содержания объекта 
в надлежащем состоянии, а извлеченный от эксплуатации нежилой недвижимости доход 
аккумулировать на специальном счете ГУ МВД России в целях возмещения потерпевшим 
ущерба от преступлений. 

В уголовно-процессуальной научной литературе, посвященной обозначенной теме, 
предлагались альтернативные варианты разрешения проблемы, связанной с передачей  
на хранение и обеспечением надлежащего хранения арестованного недвижимого имуще-
ства. Так, предлагалось назначать временных управляющих для сохранения, в т. ч. продол-
жения эксплуатации арестованных объектов недвижимости по аналогии с назначением 
конкурсным (арбитражным) управляющим из реестра арбитражных управляющих в со-
ответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»7 [1, с. 516–518;  
14, с. 87]. В развитие этой идеи предлагалось создание Правительством России отдельного 
корпуса временных управляющих, из числа которых суд, принимающий решение о нало-
жении ареста на недвижимое имущество в порядке ст. 115 УПК РФ, назначает временного 
управляющего для надлежащего содержания, эксплуатации объекта недвижимости до при-
нятия судом окончательного решения по уголовному делу. 

Реализация данного предложения требует не только разработки Правительством 
специального порядка передачи на хранение, хранение арестованного недвижимого иму-
щества, но и дополнительных бюджетных расходов на содержание штата государственных 
конкурсных управляющих, а также несение самим государством рисков, связанных с пор-
чей или утратой объекта недвижимости, взятого под арест. Вместе с тем привлекательны 
идеи о том, чтобы прибыль от эксплуатации арестованных объектов недвижимости шла 
в госбюджет, а расходы на содержание объектов, брались из средств обвиняемых и лиц, 
несущих совместно с ними гражданско-правовую ответственность, за вред, причиненный 
преступлением [1, с. 518; 15, с. 118; 16, с. 14].

Другое предложение состоит в том, чтобы передать полномочия по реализации реше-
ния суда о наложении ареста на недвижимое имущество в стадии предварительного рас-
следования Федеральной службе судебных  приставов [17; 18]. Сходное предложение со-
стоит в передаче вопросов, касающихся хранения арестованного недвижимого имущества, 
в ведение ФСИН. К достоинствам последнего предложения можно отнести то, что орган 
предварительного расследования освобождается от выполнения непрофильной и весьма 
обременительной функции. Участие должностного лица органа исполнительного произ-
водства при аресте недвижимого имущества упростит работу по осуществлению испол-
нения приговора в части имущественных взысканий. Справедливо указывается и на то, 
что уже существует похожий механизм делегирования контроля за исполнением принятого 
уголовно-процессуального решения, предусмотренный ч. 10 ст. 107 УПК РФ [19].

Заключение
Мы предлагаем разрешение данной проблемы путем проведения конкурсных проце-

дур в соответствии с действующим законодательством, в т. ч. Федеральным законом от  
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»8 на право заключения с ГУ МВД России 
договора ответственного хранения недвижимого имущества, признанного вещественным 

7 Аршба Г. В., Гирько С. И., Николюк В. В. Наложение ареста на имущество : учебно-практическое пособие. – Москва: 
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2004. – C. 51.

8 СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434.
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доказательством и (или) арестованного по уголовному делу. При этом предлагается преду-
смотреть условие об обязательном наличии у организаций-претендентов в свою очередь 
договоров на оказание охранных услуг с организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние охранной деятельности, а также предусмотреть обязательство вести раздельный учет 
денежных средств, получаемых от эксплуатации каждого объекта недвижимого имущества, 
на отдельных банковских счетах, на которые на основании решений суда по уголовным  
делам будет наложен арест.
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О роли доктрины 
в уголовно-процессуальном регулировании

Аннотация: Введение. В статье исследуется роль правовой доктрины в регулировании 
отношений в сфере уголовного судопроизводства. Отмечается, что различия в позициях 
ученых в отношении признания правовой доктрины источником российского права про-
изводны от дифференциации взглядов на понятия «доктрина» и «источник права». Выде-
ляются два вида правовой доктрины: доктрина как комплекс положений правовой науки 
(научная правовая доктрина)  и доктрина как официальные документы доктринального 
характера (официальная доктрина). Указывается на использование термина «источник 
права» в двух значениях – как правообразующий фактор, начало, исток права (материаль-
ный источник права) и как форма права, способ закрепления правовых норм (формально- 
юридический источник права). Анализируется возможность отнесения обозначенных ви-
дов правовой доктрины к материальным и формально-юридическим источникам уголов-
но-процессуального права. Методы. Методологическую основу исследования составили 
методы анализа, синтеза, формально-юридический, логический, социологический и другие 
методы научного познания. Результаты. Сделан вывод, что правовая доктрина является 
материальным источником и важнейшим инструментом познания уголовно-процессуаль-
ного права. Приводятся аргументы, по которым правовая доктрина не может быть призна-
на формально-юридическим источником уголовно-процессуального права. 
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The role of doctrine 
in criminal procedure regulation

Abstract: Introduction. The The author researches the role of legal doctrine in the regulation 
of relations in the sphere of criminal proceedings.It is noted that the differences in the positions of 
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the differentiation of views on the concepts of “doctrine” and “source of law”. There are two types 
of legal doctrine: doctrine as a set of provisions of legal science (scientific legal doctrine) and 
doctrine as official documents of doctrinal nature (official doctrine). The term “source of law” is 
used in two meanings - as a law-forming factor, the beginning, the origin of law (material source 
of law) and as a form of law, a way of establishing legal norms (formal-legal source of law). The 
possibility of relating the designated types of legal doctrine to substantive and formal-legal sources 
of criminal procedural law is analysed. Methods. Methods of analysis, synthesis, formal-legal, 
logical, sociological and other methods of scientific cognition formed the methodological basis 
of the research. Results. The author has concluded that legal doctrine is a material source and the 
most important tool of cognition of criminal procedural law. The author argues that legal doctrine 
cannot be recognised as a formal-legal source of criminal procedural law. 
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Введение
Идея множественности источников уголовно-процессуального права, категорически 

отвергаемая представителями советской научной школы, с девяностых годов прошло-
го века «набирает обороты», а ее приверженцы пытаются убедить оппонентов в том, что 
вопреки положениям ст. 1, 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 
(далее – УПК РФ), фактическими способами закрепления уголовно-процессуальных норм  
в нашей стране являются не только законы, но и судебные прецеденты, другие формы су-
дебного правотворчества, обычаи и даже правовая доктрина.

Вопрос о роли правовой доктрины в регулировании отношений в сфере уголовного су-
допроизводства представляет особый интерес как наименее изученный в уголовно-процес-
суальной науке, но в то же время имеющий важное значение для понимания и объяснения 
системообразующих связей формы уголовно-процессуального права. 

Методы
Исследование обозначенного вопроса предполагает применение  методов анализа, син-

теза, формально-юридического, логического, социологического и других методов научного 
познания. Учитывая, что вопросу о признании правовой доктрины источником уголов-
но-процессуального права в уголовно-процессуальной науке не уделяется должного вни-
мания, рассуждения автора во многом опираются на теоретические разработки представи-
телей теории права и отраслевых юридических наук по схожей проблематике, разумеется, 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Со-
брание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
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с учетом специфики предмета и метода уголовно-процессуального регулирования, а также 
на результаты изучения официальных документов доктринального характера, материалов 
уголовных дел и интервьюирования следователей и дознавателей различных ведомств.    

Результаты
В целом в юридической науке наблюдается неоднозначное отношение к правовой до-

ктрине как источнику права.
Одни ученые, отмечая ее несомненное влияние на процесс совершенствования за-

конодательства, тем не менее отрицают ее непосредственное регулирующее воздействие  
на правоприменителя. Такое отрицание выражается двумя способами: пассивным, прояв-
ляющимся в умалчивании, игнорировании этого вопроса, и активным, состоящим в пря-
мом утверждении о недопустимости использования правовой доктрины в правопримене-
нии во избежание злоупотребления правом [1, с. 63]. 

Другие исследователи, признавая правовую доктрину источником права, подчеркива-
ют ее производный, второстепенный [2], косвенный,  вспомогательный [3, с. 83], нетради-
ционный [4, с. 270] или нетипичный [5, с. 31] характер в этом качестве.

Интересно, что все отмеченные характеристики, кроме нетипичности, так или иначе 
связывают либо с субсидиарным значением правовой доктрины, которая выступает «об-
рамлением общепризнанных форм права»2, дополняет их, либо со степенью ее «примени-
мости … в конкретной правовой системе» [6, с. 57], выступающей «мерилом нетрадицион-
ности источника права» [4, с. 271].

Нетипичный же характер правовой доктрины зачастую видят в отсутствии важнейших 
признаков источников права – общеобязательности, обеспеченности мерами принуждения 
[5, с. 31]. В подобных рассуждениях усматриваются некоторые противоречия. Учитывая, 
что признак – это «показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-
нибудь»3, отсутствие у правовой доктрины указанных выше признаков свидетельствует, на 
наш взгляд, об отсутствии оснований для отнесения ее к источникам права.

Третьи авторы более категорично, без всяких оговорок, констатируют факт причисле-
ния правовой доктрины к источникам права4, заявляя об официальном признании право-
вой доктрины «источником международного частного … и международного публичного 
права»5, а также отмечая, что «даже при отсутствии формально-юридического закрепле-
ния доктрины в качестве источника права, она продолжает выполнять функции источника 
фактически» [7, с. 120–121].

Различия в позициях ученых относительно ответа на вопрос о признании правовой 
доктрины источником российского права в немалой степени производны от дифференци-
ации взглядов на понятия «доктрина» и «источник права».

В большинстве случаев доктрина понимается как продукт научной мысли, что соответ-
ствует лексическому значению данного слова6. В этом смысле к правовой доктрине относят 
весь комплекс разработанных правовой наукой положений: учение, философско-правовую 
теорию, мнение ученых-юристов по вопросам правотворчества и правоприменения, науч-
ные труды наиболее авторитетных исследователей в области права [8, с. 71] и  т. п.

При этом многие ученые небезосновательно подчеркивают необходимость разделять нау-
ку и доктрину и относить к последней только  «авторитетное научное исследование» [7, с. 118]. 

2 Бошно С. В. Форма права: теоретико-правовое исследование : дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2005. – С. 14.
3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений  

/ под ред. Л. И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – С. 479.
4 Пузиков Р. В. Юридическая доктрина в сфере правового регулирования : Проблемы теории и практики : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2003. – С. 9.
5 Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права : историко-теоретические вопросы : автреф. дис. …. канд. 

юрид. наук. – Красноярск, 2007. – С. 4.
6 В толковом словаре русского языка доктрина определяется как учение, научная или философская теория 

(См.: Ожегов С. И. Указ. соч. – С. 150).
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Говоря о критериях авторитетности, следует отметить, что, например, в США «возмож-
ность использования в судебном акте научной позиции в качестве источника цитирования 
напрямую зависит от уровня индекса цитируемости автора» [2], а некоторые отечествен-
ные ученые полагают, что «высокий авторитет доктрины» проявляется «в форме ее доку-
ментарного оформления (например, утверждение каким-либо органом или авторитетной 
общественной организацией)» [9], т. е. на первое место в этом вопросе поставлен авторитет 
автора правовой доктрины.

Обозначенный критерий, как представляется, не может выступать определяющим, тем 
более, что, как справедливо отмечает С. Н. Бошно, «есть … теории, установить происхожде-
ние которых не представляется возможным» [8, с. 71–72]. Документарное же оформление 
правовой доктрины в случае издания соответствующих документов органами государст-
венной власти характеризует особый вид доктрины, о котором пойдет речь далее.  

Гораздо важнее, на наш взгляд, «качество» соответствующих научных идей – призна-
ние «научным сообществом и практиками-реализаторами правовых норм, … научно-при-
кладной и практический характер» [10, с. 32]. 

Рассматриваемый вид правовой доктрины, включающий весь комплекс разработанных 
юридической наукой положений, будет обозначен в рамках настоящей статьи как научная 
правовая доктрина. 

Встречается в научных публикациях и другое понимание термина «доктрина» – 
как доктринальных документов [8, с. 77], нормативных правовых актов, обладающих 
доктринальным характером7, документов программного характера, издаваемых госу-
дарственными органами, в наименовании которых присутствуют слова «доктрина», 
«стратегия», «концепция» [11, с. 234], политико-правовых документов типа «доктрина» 
и «концепция» [10, с. 32] и т. п.

Данный вид доктрины будет обозначен нами как официальные документы доктри-
нального характера или официальная доктрина. Предложенное наименование ни в коем 
случае не исключает научной составляющей этого вида доктрины, а подчеркивает ее офи-
циальный документарный характер, отсутствующий у доктрины, которую мы условно  
назвали научной.

Несмотря на то, что о подобного вида доктринах говорят, как правило, как об отно-
сительно новом правовом явлении8, полагаем, что в советский период к официальным до-
ктринам можно было отнести документы, представляющие собой «теоретический арсенал» 
КПСС9 (решения съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС, Программа Коммунистической пар-
тии и др.), которые, несмотря на превалирование идеологической составляющей, определя-
ли основные направления развития нашей страны, в т. ч. в сфере уголовного судопроизвод-
ства в определенный период.

Рассуждая о возможности отнесения того или иного вида доктрины к источникам пра-
ва, авторы исходят из различного понимания термина «источник права» – в материальном 
и формально-юридическом значениях. 

В материальном смысле рассматриваемый термин используется для обозначения сил, 
производящих право10, первопричины права11, его начал12, всей совокупности правообра-
зующих факторов, что соответствует лексическому значению слова «источник», буквально 
означающего «то, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь»13.

7 Бошно С. В. Указ. соч. – С. 288.
8 Там же. – С. 286.
9 Шпилев В. Н. Сущность, содержание и формы советского уголовного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. – 

Минск, 1983. – С. 250.
10 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права // [Соч.] В. Сергеевича. – Четверное 

изд., доп. и попр. – Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1910. – С. 4.
11 Бошно С. В. Форма права: теоретико-правовое исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2005. – С. 22.
12 Ершова Е. А. Источники и формы трудового права в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

Москва, 2008. – С.7.
13 Ожегов С. И. Указ. соч. – С. 218.
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В формально-юридическом смысле под источниками права понимают «продукт силы», 
производящей право, «самый закон»14, формы, способы выражения права15, способы закре-
пления правовых норм. 

Важное различие материальных и формально-юридических источников права заклю-
чается в той роли, которую каждый из них играет в правовом регулировании.

Роль материальных источников права опосредованная, они оказывают воздействие на 
формально-юридические источники права, обусловливают их существование, влияют на 
содержание, в виду чего иногда называются первичными16.

Формально-юридические источники права в этом плане выступают в качестве вторич-
ных, однако именно они оказывают непосредственное воздействие на правоприменителя, 
т. е. регулируют правоотношения, поскольку содержат в себе нормы права, являются спо-
собами их закрепления. 

Признание правовой доктрины, причем в обоих ее значениях, в качестве материального 
источника права, в т. ч. уголовно-процессуального, не вызывает существенных возражений. 

Влияние научной правовой доктрины на уголовно-процессуальное законодательство 
сложно переоценить. Еще в конце XIX века Д. Г. Тальберг отмечал, что «критическое, отри-
цательное отношение к положительному законодательству … всегда будет служить в руках 
научной теории орудием против несовершенств действующих законов»17. Важный вклад 
науки уголовного процесса в решение задачи совершенствования законодательства подчер-
кивал М. С. Строгович18, признают современные ученые, труды которых изобилуют пред-
ложениями по изменению и дополнению УПК РФ.

Официальные документы доктринального характера, как правило, определяют общее 
направление совершенствования уголовно-процессуального законодательства.

Например, Концепции судебной реформы РСФСР 1991 года19, как определялось в ней 
самой, придавалось «значение „пробного камня” для всякого решения, законопроекта, име-
ющих отношение к … порядку производства по уголовным … делам», а на соответству-
ющие Комитеты Верховного Совета РСФСР в связи с ее принятием возлагалась обязан-
ность «взять под контроль подготовку пакета законодательных актов о судебной реформе  
в РСФСР и осуществление других практических мер по ее реализации». Заложенные в Кон-
цепции судебной реформы идеи реформирования, хотя и не все, были восприняты при раз-
работке проекта УПК РФ и нашли отражение в содержании многих институтов уголовно- 
процессуального права.

В числе современных официальных документов доктринального характера, имеющих 
значение для уголовного судопроизводства, следует отметить такие документы стратеги-
ческого планирования (стратегические документы), как Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации20, Основы государственной политики по сохранению  
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей21, Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы22 и др., 

14 Сергеевич В. И. Указ. соч. – С. 4.
15 Шебанов А. Ф. Форма советского права. – Москва: Юридическая литература, 1968. – С. 41–42.
16  Марченко М. Н. Источники права : учебное пособие. – Москва: Проспект, 2005. – С. 53.
17 Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство : Пособие к лекциям // [Сочинения] Орд. проф. Ун-та св. Вла-

димира д-ра уголовного права Д. Г. Тальберга. – Киев, 1889. – Т. 1. – С. 16.
18 Строгович М. С. Основные положения науки советского уголовного процесса // Курс советского уголовного про-

цесса : в 2 т. – Москва: Наука, 1968. – Т. I: – С. 75–76.
19 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. 

№ 1801-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435.
20  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от  

2 июля 2021 г. № 400 // СЗ РФ. – 2021. – № 27 (ч. II). – Ст. 5351.
21 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей : Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 // СЗ РФ. – 2022. – 
№ 46. – Ст. 7977.

22 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : Указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // СЗ РФ. – 2017. – № 20. – Ст. 2901.
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определяющие общее направление и цели государственной политики в области обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации, защиты традиционных российских  
духовно-нравственных ценностей, применения информационных и коммуникационных тех-
нологий и в иных сферах, а также конкретные задачи для достижения обозначенных целей,  
которые должны найти отражение и развитие в соответствующих законах, в т. ч. в УПК РФ.

 Таким образом, роль правовой доктрины как материального источника уголовно-про-
цессуального права состоит в детерминации и научной проработке конкретных измене-
ний уголовно-процессуального закона, а также в определении общего направления совер-
шенствования законодательства в свете приоритетных целей государственной политики  
в различных сферах. 

Вопрос о признании правовой  доктрины в качестве формально-юридического 
источника права является дискуссионным, а его решение применительно к уголовно- 
процессуальному праву представляет особую сложность в виду специфики уголовно- 
процессуального регулирования.

Если говорить о возможности непосредственного регулирующего воздействия на об-
щественные отношения официальных документов доктринального характера, то, как пред-
ставляется, в первую очередь следует ориентироваться на правовую позицию по данному 
вопросу, сформулированную Конституционным Судом Российской Федерации в отно-
шении военной доктрины23, согласно которой ее  положения «не содержат нормативных 
предписаний». Подобная оценка природы военной доктрины исключает возможность от-
несения ее к источникам права, а учитывая нормативный характер постановлений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, полагаем, что такой вывод может быть сделан  
и в отношении других подобных документов.

Вместе с тем, принимая во внимание особое мнение судьи Н. В. Витрука, признавшего 
нормативный характер как самой военной доктрины, так и формулировок ее положений, 
считаем, что ответ на вопрос о возможности отнесения конкретных официальных доктри-
нальных документов к источникам уголовно-процессуального права должен базироваться 
на анализе этих документов на предмет наличия в них уголовно-процессуальных норм. 

Результаты такого анализа показывают, что уголовно-процессуальных норм, т. е. пра-
вил поведения участников уголовного судопроизводства, рассматриваемые документы  
не содержат, а значит, не могут считаться формально-юридическими источниками уголов-
но-процессуального права.   

Идея о включении в систему формально-юридических источников права научной пра-
вовой доктрины, несмотря на то, что всеобщего признания и официального одобрения  
не получила, активно отстаивается отдельными представителями отраслевых юридических 
наук, которые отмечают участившиеся случаи «обращения судебных органов к доктрине 
с целью обоснования своей позиции по делу» [2], приводят примеры ссылок «на научные 
труды ученых-юристов … в … судебных актах арбитражных судов и судов общей юрис-
дикции всех уровней и инстанций» [12, с. 115], «использования доктринальных положений 
к действующему уголовно-исполнительному законодательству» [13, с. 15], регулирования 
доктриной трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений [5, с. 29], «док-
тринального нормотворчества» Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации [9] и т. д.

23 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.07.1995 г. № 10-П «По делу о проверке кон-
ституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 „О мероприятиях по восстановле-
нию конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики”, Указа Президента Российской 
Федерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 „О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований  
на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта”, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 1360 „Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований 
на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа”, Указа Президента Российской 
Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833 „Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации”» // СЗ РФ. – 
1995. – № 33. – Ст. 3424.
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Указывают на «редкие, но довольно отчетливые следы использования доктринальных 
положений в дополнение к действующему законодательству» [14, с. 130] и представители 
уголовно-процессуальной науки. В частности, А. Н. Чащин приводит в качестве примера ак-
тивное использование судами категорий «реабилитирующие» и «нереабилитирующие» осно-
вания прекращения уголовного дела, несмотря на отсутствие, по его словам, правовой регла-
ментации этих понятий в уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР [14, с. 130].

И хотя в отношении данного примера можно привести возражения, что ст. 58.1 УПК 
РСФСР четко устанавливала перечень оснований прекращения уголовного дела, влекущих 
обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда по принятию мер к возмеще-
нию ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями, т. е. по сути являющихся 
реабилитирующими, тем не менее имеются и другие примеры оперирования правоприме-
нителем понятиями, упоминаемыми в уголовно-процессуальном законе, но не получив-
шими должной регламентации в части формирования понятийного аппарата (уголовный 
процесс, уголовное дело, стадии уголовного процесса, следственные действия и т. д.), а так-
же понятиями, вообще не закрепленными в законе (прямые и косвенные, первоначальные  
и производные доказательства и др.), которые являются «плодом» уголовно-процессуаль-
ной науки. Используются в уголовно-процессуальной деятельности и понятия, разработан-
ные уголовно-правовой наукой: состав преступления, признаки преступления и т. п.

Означает ли изложенное, что правовая доктрина является формально-юридическим 
источником уголовно-процессуального права, причем, учитывая, что указанные выше  
и аналогичные им теоретические дефиниции использовались в уголовном судопроизводст-
ве и ранее, источником давно существовавшим, но не замечаемым или не признаваемым ни 
на законодательном, ни на доктринальном уровнях? 

При ответе на данный вопрос полагаем необходимым исходить из того, что важней-
ший признак формально-юридического источника уголовно-процессуального права –  
закрепление им уголовно-процессуальных норм – предполагает соблюдение двух условий.

Обязательным условием признания того или иного правового явления способом за-
крепления уголовно-процессуальных норм является его легитимность в этом качестве,  
что предполагает связь с государством. Утверждение о том, что «отсутствие государствен-
ного одобрения правовой доктрины не означает ее невозможности фактического действия 
как источника права»24, мы считаем абсолютно неприемлемым в сфере уголовного судопро-
изводства по той причине, что в уголовно-процессуальных правоотношениях обязательно 
участие представителей государственной власти, а значит, регулирование таких отношений 
«без ведома» государства невозможно.

Отмеченная связь выражается в установлении или санкционировании норм права 
государством.

Установление государством означает создание норм права органами государст-
ва. Научные доктринальные положения, являясь результатом деятельности научного  
сообщества, а не специально уполномоченных органов государства, нельзя считать 
установленными государством.

Санкционирование государством, подразумевающее одобрение государством пра-
вовых норм, созданных без его участия, возможно либо путем прямого указания в нор-
мативных правовых актах на возможность использования доктринальных положений 
(официальное санкционирование), либо путем ссылок в правоприменительных решениях  
на научные источники (фактическое санкционирование)25.

Учитывая, что возможности использования доктринальных положений УПК РФ  
не предусматривает, а случаи ссылок на научные источники при производстве по уголов-
ным делам не выявлены26, оснований считать доктринальные положения официально или 

24 Васильев А. А. Указ. соч. – С. 8.
25 Там же.
26 Такие случаи не выявлены ни в результате изучения материалов уголовных дел, ни в результате интервьюирова-

ния практических работников.
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фактически санкционированными государством не имеется. Изложенное свидетельствует 
и о том, что доктринальные положения лишены и других важных признаков формальных 
источников уголовно-процессуального права – обязательности и обеспеченности государ-
ственным поведением. 

Вторым условием признания того или иного правового явления способом закрепления 
уголовно-процессуальных норм является характер закрепляемых им положений, которые 
по сути должны являться новыми уголовно-процессуальными нормами, т. е. правилами 
поведения участников уголовного судопроизводства.

Анализируя соблюдение этого условия применительно к приведенным выше примерам 
использования в уголовно-процессуальной деятельности разработанных наукой понятий, 
важно разграничить две ситуации. Во-первых, когда соответствующее понятие вообще  
не упоминается в УПК РФ, как, например, положения, относящиеся к классификации до-
казательств. Такие положения могли бы претендовать на статус правила, разработанного 
уголовно-процессуальной наукой, однако они приводятся в тексте соответствующих про-
цессуальных документов либо со ссылками на УПК РФ, из которых они «выводятся» пу-
тем рассуждений, либо вообще без ссылок на какие-либо источники, представая в качестве  
абсолютного знания, аксиомы. 

Например, в Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 12 июля 2024 г.27 
суд указал, что находит неосновательными «доводы осужденного в апелляционной жа-
лобе, что показания свидетелей Б3, А., У., Т2 производны от показаний потерпевшей М2,  
как основание для их критической оценки». При этом в качестве обоснования правила ра-
боты с производными и иными видами доказательств приводится ссылка на ч. 1 ст. 74 УПК 
РФ, на основе предписаний которой сделан вывод, что «в качестве доказательств уголов-
но-процессуальным законом допускаются не только прямые, но и косвенные, в том числе 
производные доказательства»28.

Из Апелляционного определения Воронежского областного суда от 15 июня 2022 
года29 следует, что в апелляционном представлении государственного обвинителя указано,  
что «суд неправильно оценил как прямые, так и косвенные доказательства вины», посколь-
ку опроверг доказательства, которые «в совокупности с другими косвенно подтверждают 
причастность ФИО-1 к совершенному преступлению», при этом каких-либо  ссылок на 
то, что понимается под прямыми и косвенными доказательствами, вообще не приводится,  
а формулировка «косвенно подтверждают» несет в себе знание даже не юридического,  
а общего характера.

Другая ситуация, напротив, состоит в том, что соответствующее понятие упоминает-
ся в УПК РФ, но без желаемой детализации, в связи с чем получило разъяснение  на до-
ктринальном уровне. В таком случае, как представляется, сам факт наличия понятия в уго-
ловно-процессуальном законе означает, что оно является правовой нормой или ее частью,  
а значит, имеет такую же природу, как и другие закрепленные в УПК РФ правила поведения. 
Доктринальное разъяснение не является новым правилом, оно «выводится» из закреплен-
ных в законе предписаний, является производным от них. Так, именно УПК РФ определяет 
порядок производства следственных действий, несмотря на то, что не содержит разъясне-
ния соответствующей дефиниции. И даже использование понятия «состав преступления» 
регламентировано нормами УПК РФ об основаниях отказа в возбуждении уголовного дела 
или прекращения уголовного дела. Сама же теоретическая конструкция «состав престу-
пления» применяется в уголовном судопроизводстве не как некая абстракция, а только  

27 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 12.07.2024 г. по делу № 22-2940/2024  // Государственная  
автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». – URL: https://kraevoy--alt.sudrf.ru/modules.php?name= 
sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=24539716&case_uid=5e84192c-3a60-4434-9e53f1551ec09b84&result=0&delo 
_id=4&new=4 (дата обращения: 22.08.2024).

28 Там же.
29 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 15.06.2022 по делу № 22-1195/2022 // Актофакт : 

сетевое издание. – URL: https://actofact.ru/case-36OS0000-22-1195-2022-2022-04-21-2-1/ (дата обращения: 22.08.2024).
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во взаимосвязи с соответствующими статьями УК РФ и предназначена для оптимизации 
процесса квалификации деяния.

В этой связи мы не можем согласиться с мнением о том, что доктринальные положения 
применяются при наличии пробела в законодательстве [8, с. 79] или праве30, считая такую 
ситуацию неприемлемой в сфере уголовного судопроизводства. 

Сам факт отсутствия положений в тексте УПК РФ не всегда является свидетельством 
пробела в законе, а часто выступает показателем того, что законодатель не посчитал нуж-
ным их закрепить в виду их естественного и само собой разумеющегося характера.

Как верно отметил Л. В. Головко, «необходимость нормативного закрепления того или 
иного положения возникает тогда, когда существует хотя бы гипотетическая альтернатива» 
[15, с. 29]. 

Каким бы детализированным ни было уголовно-процессуальное регулирование, оно 
имеет определенные пределы. Попытки же регламентации того, что и так понятно, являют-
ся объектом справедливой критики [16, с. 78].

В приведенных выше примерах доктринальные положения не восполняют пробел  
в УПК РФ, применяются в бесконфликтной ситуации, ввиду их общепризнанности, бла-
годаря которой соответствующее знание переходит в разряд аксиомы, не требующей под-
тверждения своей истинности. Они не являются обязательными, не обеспечены мера-
ми принудительного характера, но учитываются при производстве по уголовным делам,  
поскольку не предполагают альтернативы.

В случае же, когда такие положения ставятся под сомнение, вызывают неоднозначное 
восприятие в правоприменительной практике либо не имеют никакой связи с законом,  
т. е. действительно восполняют его пробел, недостаточно опираться на авторитетное науч-
ное знание, требуется внесение соответствующих изменений или дополнений в закон. 

Таким образом, научные доктринальные положения не могут выступать способами  
закрепления уголовно-процессуальных норм, т. е. не могут быть отнесены к формально- 
юридическим источникам уголовно-процессуального  права. 

Изложенное, однако, не умаляет роли правовой доктрины в правоприменении, кото-
рая состоит в том, что правовая доктрина помогает понять закон, т. е. представляет собой 
важнейший инструмент познания права.

Заключение
Правовая доктрина в виде комплекса разработанных юридической наукой положений 

и официальных документов доктринального характера играет важную роль в уголовно- 
процессуальном регулировании.

Правовая доктрина выступает в качестве материального источника уголовно-про-
цессуального права, т. е.  является правообразующим фактором, оказывает влияние  
на развитие и совершенствование законодательства, а также представляет собой важней-
ший инструмент познания права.

Правовая доктрина не может быть признана формально-юридическим источником 
уголовно-процессуального права, поскольку не закрепляет уголовно-процессуальных 
норм, а научная правовая доктрина к тому же не обладает такими важнейшими признаками 
источников права, как установление или санкционирование государством, обязательность 
и обеспеченность государственным принуждением.

Список литературы
1. Овчинников А. И., Далгатова А. О., Фатхи В. И. Правовая доктрина как источник 

права в Российской Федерации // Философия права. – 2016. – №2 (75). – С. 59–64.

30 Пузиков Р. В. Указ. соч.  – С. 9.



192

Уголовно-правовые науки

2. Османова Д. О. Доктрина как источник гражданского права // Хозяйство и право. – 
2023. – № 12 (563). – С. 3–20; https://doi.org/10.18572/0134-2398-2023-12-3-20.

3. Анисимов А. П. Научная доктрина как источник права // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. – 2010. – № 6. – С. 78–84.

4. Берлявский Л. Г. Правовая доктрина как источник конституционного права / Право-
вая доктрина в юридической науке и практике : материалы международной научно-практи-
ческой конференции памяти В. Д. Перевалова, Екатеринбург, 25 ноября 2022 г. – Екатерин-
бург: Уральский государственный юридический университет, 2023. – С. 270–285.

5. Ведешкина Т. П. Правовая доктрина как нетипичный источник трудового права / За права 
трудящихся! Приоритетные направления развития законодательства о труде и социальном 
обеспечении : материалы седьмой Международной научно-практической конференции, 
Екатеринбург, 16–17 декабря 2021 г. – Екатеринбург: Уральский государственный юридиче-
ский университет, 2021. – С. 28–31.

6. Касымова Ф. А. Правовая доктрина и конституционные обычаи как источники кон-
ституционного права // Вестник Филиала Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе. – 2023. – Т. 2, № 2 (32). – С. 55–63.

7. Зеленкевич И. С. Понятие правовой доктрины как источника современного россий-
ского права // Вестник Северо-Восточного государственного университета. – 2011. – № 15. – 
С. 118–121.

8. Бошно С. В. Доктрина как форма и источник права // Журнал российского права. – 
2003. – № 12 (84). – С. 70–79.

9. Ботанцов И. В. Методические рекомендации нотариальных палат как пример при-
менения доктрины в качестве источника права в России // Нотариус. – 2019. – № 2. – С. 3–6. 

10. Мадаев Е. О. Доктрина как источник уголовного права / Криминологические чтения : 
материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
юридического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Бан-
зарова, Улан-Удэ, 19 апреля 2019 г. / науч. ред. Э. Л. Раднаева ; отв. ред. С. П. Сверкунов. – 
Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2019. – С. 29–33.

11. Мишина Н. В. Правовая доктрина как источник права (на примере железнодорож-
ного права) // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2008. – № 4 (279). –  
С. 231–236.

12. Хальметов А. И. Понятие доктрины и доктринальных источников российского права 
// Наука. Общество. Государство : электронный журнал. – 2020. – Т. 8, № 3 (31). – С. 108–118; 
https://doi.org/10.21685/2307-9525-2020-8-3-13. – URL: https://esj.pnzgu.ru/page/46869.

13. Головастова Ю. А. Правовая доктрина как источник отрасли уголовно-исполни-
тельного права / Научные труды Московского университета имени С. Ю. Витте : сборник на-
учных статей. – Москва: Московский университет им. С. Ю. Витте, 2017. – Вып. 4. – С. 13–20.

14. Чашин А. Н. Доктрина как источник уголовно-процессуального права России (на 
примере учения об основаниях прекращения уголовного дела) // Юридическая наука и пра-
воохранительная практика. – 2015. – № 2 (32). – С. 129–133.

15. Головко Л. В. Судебная реформа 1864 г. и современное развитие отечественного уго-
ловного судопроизводства // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2015. – 
№ 1. – С. 27–37.

16. Победкин А. В. Уголовно-процессуальное законодательство России: идейное содер-
жание, форма, качество // Судебная власть и уголовный процесс. – 2023. – № 1. – С. 73–85.

References
1. Ovchinnikov A. I., Dalgatova A. O., Fatkhi V. I. Pravovaya doktrina kak istochnik prava  

v Rossiyskoy Federatsii // Filosofiya prava. – 2016. – №2 (75). – S. 59–64. 
2. Osmanova D. O. Doktrina kak istochnik grazhdanskogo prava // Khozyaystvo i pravo. – 

2023. – № 12 (563). – S. 3–20; https://doi.org/10.18572/0134-2398-2023-12-3-20. 



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

193

3. Anisimov A. P. Nauchnaya doktrina kak istochnik prava // Zakony Rossii: opyt, analiz, 
praktika. – 2010. – № 6. – S. 78–84. 

4. Berlyavskiy L. G. Pravovaya doktrina kak istochnik konstitutsionnogo prava / Pravovaya 
doktrina v yuridicheskoy nauke i praktike : materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii pamyati V. D. Perevalova, Yekaterinburg, 25 noyabrya 2022 g. – Yekaterinburg: 
Ural'skiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet, 2023. – S. 270–285. 

5. Vedeshkina T. P. Pravovaya doktrina kak netipichnyy istochnik trudovogo prava / Za prava 
trudyashchikhsya! Prioritetnyye napravleniya razvitiya zakonodatel'stva o trude i sotsial'nom 
obespechenii : materialy sed'moy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 
Yekaterinburg, 16–17 dekabrya 2021 g. – Yekaterinburg: Ural'skiy gosudarstvennyy yuridicheskiy 
universitet, 2021. – S. 28–31. 

6. Kasymova F. A. Pravovaya doktrina i konstitutsionnyye obychai kak istochniki 
konstitutsionnogo prava // Vestnik Filiala Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni  
M. V. Lomonosova v gorode Dushanbe. – 2023. – T. 2, № 2 (32). – S. 55–63. 

7. Zelenkevich I. S. Ponyatiye pravovoy doktriny kak istochnika sovremennogo rossiyskogo 
prava // Vestnik Severo-Vostochnogo gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – № 15. – S. 118–121.

8. Boshno S. V. Doktrina kak forma i istochnik prava // Zhurnal rossiyskogo prava. – 2003. –  
№ 12 (84). – S. 70–79. 

9. Botantsov I. V. Metodicheskiye rekomendatsii notarial'nykh palat kak primer primeneniya 
doktriny v kachestve istochnika prava v Rossii // Notarius. – 2019. – № 2. – S. 3–6. 

10. Madayev Ye. O. Doktrina kak istochnik ugolovnogo prava / Kriminologicheskiye chteniya 
: materialy XIV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 25-letiyu 
yuridicheskogo fakul'teta Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Dorzhi Banzarova, 
Ulan-Ude, 19 aprelya 2019 g. / nauch. red. E. L. Radnayeva ; otv. red. S. P. Sverkunov. – Ulan-Ude: 
Buryatskiy gosudarstvennyy universitet, 2019. – S. 29–33. 

11. Mishina N. V. Pravovaya doktrina kak istochnik prava (na primere zheleznodorozhnogo 
prava) // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Pravovedeniye. – 2008. – № 4 (279). – S. 231–236. 

12. Khal'metov A. I. Ponyatiye doktriny i doktrinal'nykh istochnikov rossiyskogo prava  
// Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo : elektronnyy zhurnal. – 2020. – T. 8, № 3 (31). – S. 108–118; 
https://doi.org/10.21685/2307-9525-2020-8-3-13. – URL: https://esj.pnzgu.ru/page/46869. 

13. Golovastova Yu. A. Pravovaya doktrina kak istochnik otrasli ugolovno-ispolnitel'nogo 
prava / Nauchnyye trudy Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte : sbornik nauchnykh statey. – 
Moskva: Moskovskiy universitet im. S. Yu. Vitte, 2017. – Vyp. 4. – S. 13–20. 

14. Chashin A. N. Doktrina kak istochnik ugolovno-protsessual'nogo prava Rossii (na 
primere ucheniya ob osnovaniyakh prekrashcheniya ugolovnogo dela) // Yuridicheskaya nauka  
i pravookhranitel'naya praktika. – 2015. – № 2 (32). – S. 129–133. 

15. Golovko L. V. Sudebnaya reforma 1864 g. i sovremennoye razvitiye otechestvennogo 
ugolovnogo sudoproizvodstva // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11: Pravo. – 2015. –  
№ 1. – S. 27–37. 

16. Pobedkin A. V. Ugolovno-protsessual'noye zakonodatel'stvo Rossii: ideynoye soderzhaniye, 
forma, kachestvo // Sudebnaya vlast' i ugolovnyy protsess. – 2023. – № 1. – S. 73–85.

Статья поступила в редакцию 13.09.2024; одобрена после рецензирования 14.11.2024; 
принята к публикации 25.12.2024. 

The article was submitted September 13, 2024; approved after reviewing November 14, 2024; 
accepted for publication December 25, 2024.



194

Уголовно-правовые науки

Научная статья
УДК 343.01
https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-4-194-208
  

Юлия Александровна Случевская
кандидат юридических наук, доцент

https://orcid.org/0000-0002-0142-5372, ula-sl@mail.ru

Санкт-Петербургский университет МВД России
Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1

Компенсационная и восстановительная функции 
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Аннотация: Введение. На современном этапе общественного развития уголовному 
праву присущи компенсационная и восстановительная функции. В обосновании этого  
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изучить основные подходы к определению понятий «функция права» и «функция уголов-
ного права»; исследовать, каким образом эволюционировала наука уголовного права в сто-
рону признания все большего количества свойственных соответствующей отрасли права 
функций; выявить причины отсутствия в отечественной науке уголовного права четкого 
деления между компенсационными и восстановительными механизмами; рассмотреть 
особенности реализации компенсационных и восстановительных механизмов при при-
влечении лица к уголовной ответственности и с этих позиций дать оценку таким мерам 
уголовно-правового характера, как конфискация имущества и судебный штраф. Методы. 
При проведении исследования использовались общие и частные методы: исторический, 
системно-структурный, формально-логический, сравнительно-правовой. Результаты.  
На современном этапе общественного развития уголовному праву присущи компенса-
ционная и восстановительная функции. Каждую из них следует рассматривать самостоя-
тельно. Отождествление этих двух функций в отечественной доктрине во многом связано с 
историей становления правовой системы нашей страны. Компенсационная и восстанови-
тельная функции, присущие уголовному праву, относятся к юридическим. Доказывая обо-
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Compensatory and restorative functions of criminal law 
Abstract: Introduction. At the present stage of social development, criminal law is characterised 

by compensatory and restorative functions. The purpose of the study is to substantiate this position. 
The author sets the following objectives in the study: to study the main approaches to defining the 
concepts of “function of law” and “function of criminal law”; to explore how the science of criminal 
law has evolved towards recognising an increasing number of functions inherent in the relevant 
branch of law; to identify the reasons for the absence of a clear division between compensatory 
and restorative mechanisms in domestic criminal law; to consider the specifics of implementing 
compensatory and restorative mechanisms when bringing a person to criminal liability and, from 
this perspective, to assess such criminal law measures as confiscation of property and a judicial 
fine. Methods. General and specific methods were used in the study: historical, system-structural, 
formal-logical, comparative-legal. Results. At the present stage of social development, criminal law 
is characterised by compensatory and restorative functions. Each of them should be considered 
independently. The identification of these two functions in the domestic doctrine is largely 
associated with the history of the formation of the legal system of our country. Compensatory and 
restorative functions inherent in criminal law are legal. Proving the validity of their allocation, one 
should rely on the general provisions of the theory of law, a unified approach to understanding the 
functions of law and their content, developed by legal scholars. The introduction of norms into 
Russian criminal legislation providing for the implementation of compensatory and restorative 
mechanisms, and the practice of their application have shown that there is a real need for such legal 
institutions.
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confiscation of property, judicial fine

For citation: Sluchevskaya Y. A. Compensatory and restorative functions of criminal law   
// Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2024. – № 3 (103). –  
P. 194–208; https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-4-194-208.

Введение
Сущностные особенности некоторых видов преступлений (например, экологических, 

экономических и др.) предопределяют необходимость расширения сферы использования 
компенсационных и восстановительных механизмов в уголовном праве. Такого рода про-
цессы наблюдаются в настоящее время, однако формы, которые они приобретают, неодно-
значны. Новеллы законодателя в этой части не всегда позволяют достичь цели максимально 
возможного возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Увеличение числа компенсационных и восстановительных норм является одной из ос-
новных тенденций современной правовой системы России, затрагивающей все без исклю-
чения отрасли права. Безусловно, доминирующая роль охранительной функции в уголов-
ном праве под сомнение не ставится. Между тем присущий ей инструментарий воздействия 
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на общественные отношения не позволяет решать проблемы, связанные с полным или ча-
стичным устранением последствий совершенных преступлений. В связи с этим все большее 
значение приобретают компенсационные и восстановительные механизмы в уголовно-пра-
вовых отношениях, отдельного изучения требует вопрос о потенциале их использования  
и расширении границ применения. Полагаем, что уголовному праву на современном этапе 
развития свойственны компенсационная и восстановительная функции. В обосновании 
этого положения и состоит цель нашего исследования.

Изучение функций уголовного права значительно осложнено целым комплексом мето-
дологических проблем. В науке до сих пор вызывает споры понятие «функция уголовного 
права», остается нерешенным вопрос о количестве и содержании функций, свойственных 
рассматриваемой отрасли. Исследование осложняет и отсутствие единства в доктрине в отно-
шении, казалось бы, непосредственно не связанных с рассматриваемой темой понятий: «на-
казание», «уголовная ответственность», «формы реализации уголовной ответственности».

Для достижения цели нашего исследования необходимо решить целый комплекс взаи-
мосвязанных задач. Во-первых, изучить основные подходы к определению понятий «фун-
кция права» и «функция уголовного права». Во-вторых, на основе исторического анализа 
отечественной доктрины уголовного права проследить, как эволюционировала эта наука 
в сторону признания все большего количества свойственных соответствующей отрасли 
права функций. В-третьих, выявить причины отсутствия в науке уголовного права чет-
кого деления между компенсационными и восстановительными механизмами. В-четвер-
тых, обосновать авторскую позицию по вопросу о нецелесообразности выделения восста-
новительной функции уголовного наказания (при этом доказать, что компенсационная  
и восстановительная функции присущи уголовной ответственности). В-пятых, рассмо-
треть особенности реализации компенсационных и восстановительных механизмов при 
привлечении лица к уголовной ответственности (оценить с этих позиций такие меры уго-
ловно-правового характера, как конфискация имущества и судебный штраф).

В теории права немного работ, в которых рассматриваются такие функции права, как 
компенсационная и восстановительная. Следует назвать диссертационные исследования 
И. А. Власенко и А. А. Торопова1. Исследованию функций уголовного права значительное 
количество научных работ посвятил В. Д. Филимонов [1; 2]. Отдельно восстановительную 
функцию уголовного права в советский период рассматривал В. В. Похмелкин [3]. Среди 
современных исследований следует назвать работу М. В. Бавсуна, в которой рассматрива-
ется регулятивно-восстановительная функция уголовного права [4]. В то же время особен-
ности реализации компенсационных и восстановительных механизмов в уголовном праве 
в указанных работах не раскрыты в полной мере.

Для решения задач нашего исследования следует рассмотреть труды не только 
специалистов в области уголовного права (Н. Д. Дурманова [5], И. Э. Звечаровского [6], 
М. И. Ковалева2, В. М. Когана [7], А. И. Коробеева [8], Н. И. Лопашенко3, Б. С. Никифорова [9], 
Ю. Е. Пудовочкина4, В. Г. Смирнова [10], В. Д. Филимонова [1; 2], М. Д. Шаргородского [11] 
и др.), но и теоретиков права (А. И. Абрамова5, С. С. Алексеева6, Т. Н. Радько [12] и др.). 

1 Власенко И. А. Компенсационная функция права : Вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук. – Ярос-
лавль, 1995. – 148 с. ; Торопов А. А. Восстановительная функция права : Вопросы теории и практики : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Нижний Новгород, 1998. – 25 с.

2 Ковалев М. И. Введение в уголовное право // Советское уголовное право : курс лекций. – Свердловск: [б. и.], 1971. – 
Вып. 1. – 146 c.

3 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. / [Наумов А. В. и др.] ; под ред. Н. А. Лопа-
шенко. – Москва: Юрлитииформ, 2016.

4 Пудовочкин Ю. Е. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система и задачи // Энциклопедия уголовного права 
/ Волженкин Б. В., Лесников Г. Ю., Лопашенко М. А., Мальцев В. В. [и др.] ; отв. ред. В. Б. Малинин. – Санкт-Петербург: 
Издание профессора Малинина, 2005. – Т. 1: Понятие уголовного права. – 699 с.

5 Абрамов А. И. Проблемы реализации регулятивной функции права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний 
Новгород, 2005. – 26 с.

6 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций : в 2 т. – Свердловск: [б. и.], 1972–1973.
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Методы
При проведении исследования, результаты которого отражены в настоящей публи-

кации, использовались общие и частные методы: исторический, системно-структурный, 
формально-логический, сравнительно-правовой. Эти методы позволили в полной мере 
достичь цели нашего исследования и решить поставленные задачи.

Результаты
Традиционно компенсационную и восстановительную функции, соответствующие 

средства обеспечения их реализации связывают с отраслью не уголовного права, а гра-
жданского. В то же время наряду с перечисленными функциями цивилисты выделяют ре-
гулятивную, правозащитную, воспитательную, и даже охранительную и карательную [13].  
В содержании функций конкретной отрасли права проявляются специфика предмета пра-
вового регулирования и особенности воздействия на общественные отношения. Весьма 
лаконично эту мысль сформулировал М. И. Ковалев, который отмечал, что «функция – 
это роль, которую выполняет само право»7. Расширение инструментария, используемого  
в частных и публичных отраслях права, свидетельствует о трансформационных процессах, 
затрагивающих всю правовую материю.

Вопрос об определении понятия «функция уголовного права» является одним из наи-
более спорных в отечественной науке. Несмотря на то, что эта проблема была поднята 
отечественными исследователями еще в 1960-е годы (в 1965 году появилась первая фунда-
ментальная работа В. Г. Смирнова [10]), единообразного понимания до сих пор не вырабо-
тано. Вызывают дискуссии не только вопрос о количестве функций и их содержании, но и само 
понятие «функция уголовного права». 

В специальных исследованиях предлагается множество вариантов рассматриваемо-
го понятия. Часть авторов исходит из философских представлений о назначении права 
вообще и уголовного права в частности. Так, правоведы определяют функцию права как 
внутренне присущее праву явление, определяемое ролью (назначением) права в обществе, 
представляющее собой основное (главное) направление его воздействия на объективную 
реальность и выражающее связь права с иными явлениями социальной действительности8. 
Схожее понимание можно встретить и в трудах представителей науки уголовного права. 
В. Д. Филимонов характеризует функцию права как социальную роль, которую оно выпол-
няет в организации общественных отношений, определяемую направленностью и методом 
их правового регулирования [1, c. 48–50]. 

Некоторые авторы предлагают определения, отталкиваясь от этимологии слова «фун-
кция». А. И. Коробеев под функцией уголовного права понимает основное направление 
уголовно-правового воздействия на преступность [8, с. 24]. Функция уголовного права 
определяется и как объективно существующее, относительно стабильное направление уго-
ловно-правового воздействия на общественные отношения, отражающие специфику пред-
мета, метода и социального назначения соответствующей отрасли права9. Приведенные 
определения детализируют применительно к отрасли уголовного права понятие функции 
права, которое встречается в работах большинства теоретиков права. Универсальным  
в этом плане является определение, предложенное С. С. Алексеевым, который под фун-
кцией права понимал направление правового воздействия10.

В теории права также обосновывается необходимость объединения указанных выше 
подходов. По мнению Т. Н. Радько, функция права является собирательным понятием, 

7 Ковалев М. И. Указ. соч. – С. 23.
8 Абрамов А. И. Указ. соч. – С. 7–8.
9  Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / [Наумов А. В. и др.] ; под ред.  

Н. А. Лопашенко // Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. – Москва: Юрлитинформ, 
2016. – Т. I. – С. 375.

10 Алексеев С. С. Основные вопросы общей теории социалистического права // Проблемы теории права : курс лекций 
: в 2 т. – Свердловск: [б. и.], 1972. – Т. 1. – C. 94.
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представляющим собой единство двух моментов: социального назначения права и основ-
ных направлений его воздействия на общественные отношения; при этом социальное на-
значение выступает в качестве определяющего фактора [12, c. 26].

Можно продолжить перечисление определений понятия «функция уголовного права». 
Между тем на основании вышеприведенных точек зрения об определении одного из базо-
вых понятий доктрины уголовного права можно сделать ряд выводов, которые позволят ре-
шить задачи нашего исследования: функция уголовного права привязана к основным кате-
гориям соответствующей отрасли права, ее предмету и методу, именно в этом проявляются 
такие ее свойства, как устойчивость и целенаправленность, что позволяет говорить о со-
циальном назначении конкретной функции; ей присущ свой инструментарий воздействия  
на общественные отношения, отличающий ее от других отраслей права; при этом данная 
категория не статична, т. к. отражает процессы, происходящие в социальной действитель-
ности, которые подвержены постоянным динамическим изменениям.

Исторический анализ отечественной доктрины уголовного права свидетельству-
ет о том, что теория этой науки эволюционировала в сторону признания многообразия 
функций, свойственных соответствующей отрасли права. В ранних трудах отечественных 
исследователей указывалось только на охранительную и регулятивную функции, причем 
выделение последней вызывало и вызывает до сих пор ряд споров (например, В. Д. Фи-
лимонов в своих ранних работах рассматривал только охранительную функцию уголовно-
го права). Несмотря на это, доминирующей в науке стала точка зрения о невозможности 
исключения из уголовного права регулятивной функции, т. к. правовая охрана обществен-
ных отношений уже предполагает их регулирование [5, c. 100]. 

Позже, в 1980-е гг., предлагались и более подробные классификации функций уголов-
ного права, которые отражали роль этой отрасли права в советском обществе и государст-
ве. Выделяли следующие функции уголовного права: социально-превентивную, ценностно- 
ориентационную, юридико-регулятивную, социально-интегративную, системно-правовую, 
функцию поддержания и укрепления престижа государственной власти [7, c. 40]. Различ-
ные варианты этой классификации можно найти и в современных исследованиях [14, c. 44].

Обобщая многообразие точек зрения, сложившихся в отечественной науке, Ю. Е. Пудовоч-
кин предложил разделить функции уголовного права на две группы: юридические (регуля-
тивная и охранительная) и социальные (предупреждение преступлений, воспитательная, 
аксиологическая, социально-интегральная и функция обеспечения социальной справедли-
вости)11. Похожее деление встречается и в трудах теоретиков права. Так, Т. Н. Радько рас-
сматривает собственно-юридические функции (регулятивную и охранительную) и соци-
ально-экономическую, политическую и идеологическую [12, c. 22]. Подход, предложенный 
Ю. Е. Пудовочкиным, в целом вполне обоснован. Между тем представляется дискуссион-
ным содержательное наполнение обозначенных групп функций уголовного права. Отдель-
ного рассмотрения, на наш взгляд, требует определение таких юридических функций, 
как компенсационная и восстановительная, механизмов их проявления в уголовном 
праве и значения для этой отрасли.

В теории права функции подразделяются на: 1) общеправовые (функции права, кото-
рые свойственны всем отраслям права) и 2) межотраслевые (функции права, свойственны 
двум и более отраслям права). К первой группе относят регулятивную, охранительную 
и воспитательную; ко второй – все остальные.

Компенсационная функция, рассматриваемая в теории права как неосновная юридиче-
ская, свойственна все большему количеству отраслей права, и уголовное право не является 

11 См.: Пудовочкин Ю. Е. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система и задачи // Энциклопедия уголовного 
права / Волженкин Б. В., Лесников Г. Ю., Лопашенко М. А., Мальцев В. В. [и др.]; отв. ред. В. Б. Малинин. – Санкт-Петер-
бург: Издание профессора Малинина, 2005. – Т. 1: Понятие уголовного права. – С. 239 ; Понятие уголовного права. Ме-
ханизм уголовно-правового регулирования / Наумов А. В. [и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко // Уголовное право. Общая 
часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. – Москва: Юрлитинформ, 2016. – Т. I. – С. 397.
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исключением. Сущность компенсационной функции права видят в том, что взятые во вза-
имодействии и единстве все элементы и свойства права должны быть направлены на возме-
щение физического, материального, морального и иного вреда, который причинен как про-
тивоправными, так и правомерными действиями (бездействиями), событиями отдельным 
лицам, коллективам и организациям12.

Наряду с компенсационной функцией в теории права выделяют восстановительную. 
Под ней в специальном исследовании предлагается понимать такое направление юридиче-
ского воздействия на сознание, волю и поведение людей, которое нацелено на приведение  
в прежнее нормальное состояние общественных отношений, правового статуса граждан, 
их коллективов и организаций, отмену незаконных решений, актов и т. п.13

В исследованиях специалистов уголовного права эти две функции часто отождествля-
ют друг с другом, что представляется неверным. Например, И. Э. Звечаровский указывает, 
что уголовное право выполняет восстановительную функцию, так как включает целый ком-
плекс мер, направленных на восстановление нарушенного преступлением общественного 
отношения (примирение с потерпевшим, заглаживание вреда, причиненного потерпевше-
му, возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате 
преступления, наказания в виде штрафа, конфискации имущества) [6, c. 27].

Такого рода отождествление связано с рядом причин. Компенсационная и восстанови-
тельная функции тесно связаны между собой, их даже рассматривают как смежные. Более 
того, высказывается точка зрения о вторичности компенсационной функции права по от-
ношению к восстановительной [15, c. 91]. Необходимо учитывать исторические особенно-
сти развития теории уголовного права. В советской доктрине компенсационную функцию 
не выделяли. При этом в некоторых исследованиях говорили о восстановительной фун-
кции, но в разных аспектах. Применялись исследуемые нами понятия к разным правовым 
категориям – уголовное наказание и уголовная ответственность. 

Например, Б. С. Никифоров указывал, что восстановление дезорганизованных престу-
плением общественных отношений происходит с помощью уголовного наказания [9, c. 210].  
Эту же точку зрения разделял В. С. Прохоров [16, c. 29]. В этом случае исследователи ис-
ходят из довольно абстрактного понимания, чему причиняет вред конкретное преступле-
ние, и широкого подхода к определению уголовного наказания. Дискуссионным являет-
ся утверждение, что нарушенные конкретным преступлением общественные отношения 
можно восстановить, привести в первоначальное состояние. По справедливому замечанию 
О. Э. Лейста, ущерб, причиняемый правопорядку преступлениями, вообще не может быть 
устранен [17, c. 63]. В ряде других работ рассматривались различные формы проявления 
восстановительного воздействия наказания, среди которых называют удовлетворение чув-
ства справедливости граждан, возмущенных фактом совершения преступления, нормали-
зацию отношений между потерпевшим и виновным, возмещение материального ущерба14  
[18, с. 60; 19, с. 14]. 

В приведенных примерах мы видим смешение различных форм проявления восстано-
вительной и компенсационной функций. При этом довольно спорной представляется и сама 
постановка вопроса о восстановительной роли уголовного наказания. Подтверждение этой 
мысли мы можем найти в трудах исследователей и советского периода, и современных. Напри-
мер, М. Д. Шаргородский отмечал, что «наказание ничего не возмещает, не имеет этой цели 
и по своей природе не может ничего возместить» [11, c. 29]. Применительно к современной 
правовой системе Н. А. Лопашенко обращает внимание, что приводить некоторые виды 

12 Власенко И. А. Указ. соч. – С. 7–8.
13 Торопов А. А. Указ. соч. – С. 7.
14 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – Ленинград: [б. и.], 1963. – C. 25–26.
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уголовных наказаний в качестве примера восстановления нарушенных отношений  
неверно, поскольку взыскиваемые суммы идут в доход государства, а не потерпевшему15.

Приводя доводы в пользу наличия у уголовного наказания восстановительной функции, 
многие исследователи автоматически делали вывод, что она присуща и отрасли уголовного 
права. В то же время, осознавая определенные неточности в такой логике, В. В. Похмелкин 
уточняет, что действие восстановительной функции уголовного права следует рассматри-
вать не только и не столько на уровне отдельного отношения, сколько применительно к об-
ществу и правопорядку в целом. При этом автор приводит довольно спорные примеры вос-
становительной функции наказания – восстановление авторитета закона [3, c. 43–44].  
Не умаляя важности таких обобщений, отметим, что такой подход уводит нас от конкретики. 

Важным моментом в понимании истории формирования взглядов на восстановитель-
ную функцию уголовного права (и отсутствие необходимости выделения компенсацион-
ной) являются особенности становления учения о составе преступления (в первую очередь 
это касается объекта преступления). И если в советский период присутствовал определен-
ный консенсус в отношении таких важных вопросов, как содержание элементов состава 
преступления и критериев криминализации деяний, то в настоящее время многие базо-
вые положения науки уголовного права воспринимаются весьма критично и проходят этап 
нового осмысления. Поэтому рассуждения о том, возможно ли восстановить с помощью 
уголовного наказания правопорядок, нарушенный в результате совершения преступления,  
в настоящих реалиях представляются малоконструктивными.

Между тем по-другому необходимо оценивать утверждение (также приводимое  
в научных исследованиях советского периода [20, c. 197]), что уголовной ответственности  
в целом присуща восстановительная функция. Доказывая обоснованность этого положе-
ния, мы опять вступаем в зону неопределенности и многозначности трактовок базовых 
понятий уголовного права – «наказание», «уголовная ответственность», «форма реализации 
уголовной ответственности». 

Уголовное наказание и уголовная ответственность – не тождественные понятия. Однако 
и по этому вопросу в отечественной науке нет единой позиции [21, c. 91]. Ряд авторов под 
уголовной ответственностью понимает наказание и применение санкций. Наряду с этим 
подходом к пониманию уголовной ответственности можно выделить и другие: правоотно-
шение, возникающее между правонарушителем и государством; обязанность быть подвер-
гнутым неблагоприятным последствиям, наступающим в результате совершения предус-
мотренного в законе преступления16.

Наказание является лишь одной из форм реализации уголовной ответственности, 
хотя оно и применяется в подавляющем большинстве случаев. Компенсационная и вос-
становительная функции присущи уголовной ответственности в целом и характерны для 
некоторых форм ее реализации, но не для всех (например, эти функции не свойственны 
наказанию). В современном отечественном уголовном законодательстве наиболее отчетли-
во компенсационные и восстановительные механизмы проявляются в таких мерах уголов-
но-правового характера, как конфискация имущества и судебный штраф. Эти меры  
не являются единственными способами реализации рассматриваемых функций. Их прояв-
ление носит более масштабный характер, также затрагивая иные уголовно-правовые нормы 
и институты. Учитывая расширение сферы применения компенсационных и восстанови-
тельных механизмов в уголовном праве, мы не исключаем появления новых форм реали-
зации соответствующих функций в уголовном законодательстве. Кроме того, развиваются  
и теоретические положения обоснования более широкого понимания форм реализации 

15 Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / [Наумов А. В. и др.] ; под ред. 
Н. А. Лопашенко // Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. – Москва: Юрлитинформ, 
2016. – Т. I. – С. 390.

16 Годило Н. Н. Теоретические проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – C. 9.
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уголовной ответственности, которые не ограничиваются наказанием и иными мерами уго-
ловно-правового характера (принудительными мерами медицинского характера, конфиска-
цией имущества и судебным штрафом).

Компенсационная и восстановительная функции близки, но не тождественны. Каждая 
из них обладает определенной степенью автономии. Различия между ними прослежива-
ются по двум признакам – предмету и назначению17. Тесная взаимосвязь этих функций  
и их смежный характер обусловливает и то, что в некоторых институтах уголовного права 
они могут проявляться вместе (в большей или меньшей степени каждая из них). В нашем 
исследовании мы подробно рассмотрим конфискацию имущества и судебный штраф.  
При этом названные институты необходимо рассматривать максимально широко, исследуя их 
генезис, потенциал применения и критически оценивая опыт их использования в других странах.

Компенсационные и восстановительные механизмы, направленные на восстановление 
социальной справедливости и прав потерпевших, применяются в уголовном законодатель-
стве многих стран. Например, в Уголовном кодексе Швейцарии предусматриваются кон-
фискация и компенсация потерпевшему; в Уголовном кодексе Голландии – конфискация 
и лишение незаконно полученных доходов, возложение обязанности уплатить компенса-
цию потерпевшему; в Уголовном кодексе Польши – обязанность возместить вред, денежная 
компенсация, денежная выплата [22, c. 261]. В Уголовном кодексе Австрии предусмотрены 
диверсионные меры (уплата денежного штрафа, выполнение общественных работ, испы-
тательный срок, возмещение ущерба, медиация) [23]. Уголовный кодекс Германии предус-
матривает конфискацию как иную меру, отличную от наказания, причем данное понятие 
рассматривается максимально широко – предметом конфискации является не только иму-
щество, но и вещные или обязательственные права [24, c. 164].

И в уголовных законах постсоветских государств все чаще применяются компенсацион-
ные и восстановительные нормы. Например, в Уголовном кодексе Казахстана содержится 
положение о такой мере уголовно-правового воздействия, как принудительный платеж, ко-
торый взыскивается по обвинительному приговору суда в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим18. 

В редких работах отечественных специалистов, посвященных восстановительной фун-
кции уголовного права, ее реализацию связывали с освобождением от уголовной ответ-
ственности по нереабилитирующим основаниям [3, c. 44]. В современных исследованиях  
в качестве примера компенсационных норм в уголовном праве приводят статьи Уголовно-
го кодекса Российской Федерации19 (далее – УК РФ), предусматривающие освобождение  
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирени-
ем с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещением ущерба (ст. 761 УК РФ), назначением судеб-
ного штрафа (ст. 762 УК РФ) [25, c. 80]. Компенсационные и восстановительные функции 
проявляются не только в приведенных нормах. Возмещение вреда, причиненного престу-
плением, является одним из условий отмены условного осуждения и снятия с осужденного 
судимости (ст. 74 УК РФ), замены неотбытой части наказания более мягким видом нака-
зания (ст. 80 УК РФ), снятия судимости до истечения срока погашения судимости (ст. 86 
УК РФ). Заглаживание причиненного вреда является одной из форм принудительных мер 
воспитательного воздействия (п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ).

  Мы остановимся на мерах уголовно-правового характера, в которых проявляются 
компенсационная и восстановительная функции права, вызывающие наибольшие споры  
в современной доктрине и правоприменительной деятельности.

17 См.: Басманова Н. К. Сущность и особенности возникновения правоотношений возмещения и компенсации : 
дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2008. – С. 20–21.

18 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК // Информационно-правовая система нор-
мативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет» : [сайт]. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z2 
(дата обращения: 03.06.2024).

19 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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Конфискация и потенциал ее использования в качестве компенсационного и восста-
новительного механизма в уголовном праве 

В течение длительного времени конфискация рассматривалась в качестве одного  
из видов наказания. По мере развития уголовного законодательства эволюционировал  
и изучаемый институт. Это можно проследить на примере отечественного законодательства. 
Если в XVII в. конфискация применялась ко всему имуществу преступника, то с 1870-х гг.  
в дореволюционном российском уголовном праве она носила специальный характер (при-
менялась в отношении предметов, изъятых из гражданского оборота; предметов, предназ-
начавшихся и служивших орудием или средством совершения преступления; имущества, 
добытого преступным путем). В советский период законодательный подход изменился 
и снова стала применяться общая конфискация имущества преступника.

Действующая редакция УК РФ содержит главу 151, поясняющую, в отношении какого 
имущества происходит конфискация и что следует понимать под соответствующим поня-
тием. В этом случае речь снова идет о специальной конфискации, которая рассматривается 
уже не как вид наказания, а как иная мера уголовно-правового характера. В связи с прои-
зошедшими изменениями этого института в отечественном праве возникает следующий 
вопрос – какая функция уголовного права проявляется в конфискации имущества? Одни 
авторы говорят о карательном потенциале этой уголовно-правовой меры, другие указыва-
ют на ее двойственную природу, добавляя и предупредительную функцию [24, c. 171].

В статье 1041 УК РФ указано, что конфискованное имущество обращается в собствен-
ность государства. Представляется, что в этом случае следует говорить о восстановитель-
ной функции, исходя из приведенного выше объяснения. Изъятие деньг, ценностей и иного 
имущества, полученного (или превращенного, или преобразованного) в результате совер-
шения преступлений, перечень которых дается в ст. 1041 УК РФ, частично выполняет свою 
роль в процессе возвращения в прежнее состояние общественных отношений, которым 
причинен вред. Этот тезис весьма условен и, конечно, возможность такого восстановления 
зависит от вида противоправного деяния. Если речь идет о преступлениях в сфере эко-
номической деятельности, то в этом случае восстановительные механизмы конфискации 
имущества выражены больше, чем в других. Весьма сложно говорить в этом аспекте о кон-
фискации имущества, полученного в результате совершения преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Если исходить из критериев функций, предложенных В. Д. Филимоновым, то в конфиска-
ции имущества проявляется охранительная функция уголовного права. Исследователь, 
исходя из социальной направленности, выделял организующую (при этом доказывал не-
обоснованность выделения регулятивной) и охранительную функции. Последнюю в свою 
очередь образуют функции предупредительная и восстановительная, направленная на вос-
становление социальной справедливости, нарушенной в результате совершения преступле-
ний [2, c. 17]. Эта позиция автора заслуживает отдельного внимания. Несмотря на то,  
что приведенная классификация может вызывать споры, доводы автора о проявлении вос-
становительной функции при применении норм о конфискации имущества представляют-
ся весьма убедительными.

В статье 1043 УК РФ говорится о компенсационных механизмах, которые непосред-
ственно не относятся к конфискации имущества, однако оговаривается, что при решении 
соответствующего вопроса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, 
причиненного законному владельцу. 

Подобные нормы о конфискации содержатся и в уголовных законодательствах других 
стран. В Германии этот институт тоже значительно эволюционировал. В 2017 году в ФРГ 
была проведена реформа уголовного законодательства с целью совершенствования право-
вого регулирования вопросов, связанных с изъятием имущества. Из Уголовного кодекса 
Германии исключили наказание в виде имущественного штрафа, который специалистами 
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рассматривался как форма конфискации имущества (однако длительное время эта норма 
не применялась, так как была признана неконституционной). Расширены сфера и основа-
ния применения конфискации имущества. Это коснулось дел, связанных с терроризмом  
и организованной преступностью. Помимо этого, пересмотрены нормы, затрагивающие пра-
ва потерпевших при конфискации. Возврат утраченного имущества потерпевшего и (или) 
возмещение причиненного ущерба теперь осуществляется в рамках уголовного процесса20  
(§ 459h StPO (УПК ФРГ)). До этого действовал порядок, аналогичный предусмотренному 
российским законодательством – конфискация не назначалась, если потерпевший в резуль-
тате совершенного против него деяния получил право на претензию, исполнение которой 
лишило бы исполнителя или соучастника стоимости того, что было приобретено в резуль-
тате деяния (редакция § 73 StGB (УК ФРГ) до принятия изменений 13 апреля 2017 года)21. 
Таким образом, необходимость возмещения ущерба потерпевшему теперь не препятствует 
применению конфискации имущества.

На примере уголовного законодательства ФРГ видно, что компенсационные и восста-
новительные механизмы все чаще находят свое место в уголовно-правовой материи. И если 
ранее в Германии действовала аналогичная российской «модель поддержки потерпевше-
го по возвращению утраченного имущества посредством лишь процессуального обеспечения  
для последующего самостоятельного ведения гражданского процесса (Rückgewinnungshilfe)»22, 
то сейчас исследователи говорят о «модели непосредственного возврата утраченного иму-
щества или компенсации ущерба в ходе уголовного процесса (Entschädigungsmodell)»23.

Пример конфискации служит хорошей иллюстрацией того, что социальная роль уго-
ловного права на конкретном историческом этапе определяет используемый этой отраслью 
инструментарий воздействия на общественные отношения. Карательная функция уголов-
ного права, в которой проявляется первоначальная природа этой отрасли, еще остается 
доминирующей. Между тем в зависимости от целей и задач уголовного законодательства 
государства в конкретных социальных реалиях меняются и масштабы использования ком-
пенсационных и восстановительных механизмов.

Судебный штраф и потенциал его использования в качестве компенсационного 
и восстановительного механизма в уголовном праве

Введение института судебного штрафа в российское уголовное законодательство яв-
ляется одним из доказательств того, что границы использования компенсационных и вос-
становительных механизмов все больше расширяются. Подтверждение тому, что именно  
с этих позиций следует рассматривать такую меру уголовно-правового характера, как су-
дебный штраф, можно найти в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. 
В одном из дел о проверке конституционности положений ст. 762 УК РФ Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что введение этой нормы направлено на усиление ис-
правительного воздействия уголовной ответственности и наказания, предупреждения но-
вых преступлений, при этом также сослался на Минимальные стандартные правила ООН  
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)24, рекоменду-
ющие при вынесении судебным органом решения применять меры, не связанные с тюремным 

20  Головненков П. В. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия : Strafprozessordnung 
(StPO) : научно-практический комментарий и перевод текста закона / вступ. ст. У. Хелльманна. – Potsdam: Universitätsverlag 
Potsdam, 2012. – 404 с.

21 Головненков П. В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия : Strafgesetzbuch (StGB) : научно-пра-
ктический комментарий и перевод текста закона. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. –  
C. 158.

22 Там же. – С. 159.
23 Там же.
24 Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тю-

ремным заключением (Токийские правила), принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. 
№ 45/110 // Информационно-правовая система «Гарант». – URL: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/12123833/ 
(дата обращения: 03.06.2024).
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заключением, экономические санкции и денежные наказания, а также возвращение имуще-
ства жертве или постановление о компенсации25.

В 2016 году в УК РФ были введены ст. 762 и глава 152, предоставившие суду право 
освобождать лицо от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при 
соблюдении следующих условий: лицом впервые совершено преступление небольшой 
или средней тяжести; лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. 

Действовавшие до этого статьи о прекращении уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям (в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием и возмещением 
ущерба) могли применяться в ограниченном количестве случаев. Поэтому вполне объясни-
мо, что эта норма стала активно применяться, частично компенсируя общественный запрос 
на гуманизацию законодательства, на расширение сферы использования мер альтернатив-
ных карательным. В соответствии с данными Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в 2017 году федеральными судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями прекращено 8 583 уголовных дела с назначением судебного штрафа, а уже 2018 году 
происходит существенный рост – зарегистрировано 17 200 таких дел, максимальное коли-
чество приходится на 2019 и 2020 годы – 30 678 и 32 427 соответственно, с 2021 года наблю-
дается значительное снижение – 15 648 уголовных дел с назначением судебного штрафа, 
в 2022 году – 5 514, в 2023 году – 2 78326.

Такое резкое изменение годовых показателей связано с тем, что правовая неопределен-
ность некоторых законодательных положений, регламентирующих применение судебного 
штрафа, привела к злоупотреблениям. Обзору судебных решений, в которых усматривается 
необоснованность освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с назначени-
ем судебного штрафа, посвящены многочисленные публикации [26]. В ряде решений судов  
не только вызывают споры трактовки требования «о возмещении ущерба или заглаживании 
причиненного преступлением вреда иным образом», но иногда фиксируются и нарушения тре-
бований закона. В соответствии с данными судебной статистики, в 2017 году с назначением 
судебного штрафа судами общей юрисдикции и мировыми судьями прекращено 47 уголовных 
дел, которые возбуждены по признакам составов преступлений, относящихся к категории 
тяжких; в 2018 году таких случаев 40; в 2019 году прекращено 56 уголовных дел, которые 
возбуждены по признакам составов преступлений, относящихся к категории тяжких,  
и 1 – к особо тяжким; в 2020 году таких случаев 38 и 1 соответственно27. Необоснованные су-
дебные решения об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа массово оспаривались прокуратурой. В 2021 году удовлетворено свыше 60 % апел-
ляционных постановлений [27]. Слишком широкое и не всегда обоснованное применение 
судебного штрафа в определенной степени дискредитировало рассматриваемый институт. 
В этом плане необходимо положительно оценивать изменения в правоприменительной 
деятельности последних лет, связанную с принятием целого ряда решений Верховным 
Судом Российской Федерации.

В институте судебного штрафа проявляются компенсационная и восстановительная 
функции. Наличие такого института в отрасли уголовного права положительно влияет  
на посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, стимулирует его воз-
местить причиненный преступлением вред максимально возможным образом. При этом 

25 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 2257-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 
статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования основания и по-
рядка освобождения от уголовной ответственности”» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https: 
//www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=519897#n1Bo4SUMeFKRmafF1 (дата обращения: 03.06.2024). – 
Документ опубликован не был.

26 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : [официальный 
сайт]. – URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 07.07.2024).

27 Там же.
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лицо испытывает на себе и меры уголовно-правового воздействия в виде денежного взы-
скания, наложенного на него судом (в этом случае можно говорить, что здесь проявляется 
карательная функция уголовного права).

В специальных исследованиях говорится о необходимости законодательных измене-
ний, которые упорядочат правоприменительную практику, в т. ч. предлагается установить 
минимальный размер судебного штрафа, ввести запрет на применение положений ст. 762 

УК РФ в отношении лиц, совершивших ряд преступлений, обладающих повышенной об-
щественной опасностью [27]. В отношении последнего предложения уточним, что следует 
привести своего рода ревизию норм Особенной части УК РФ на предмет компенсационно-
го и восстановительного потенциала такой меры уголовно-правового характера, как судеб-
ный штраф, применительно к конкретным составам преступлений и установить соответст-
вующий перечень в уголовном законе.

Заключение
На современном этапе общественного развития уголовному праву присущи компенса-

ционная и восстановительная функции. Каждую из них следует рассматривать самостоя-
тельно, т. к. в них по-разному проявляются свойственные уголовному праву социальные 
роли. Отождествление этих двух функций в отечественной доктрине во многом связано  
с историей становления правовой системы нашей страны. В советский период даже в гра-
жданском праве компенсационные механизмы имели второстепенное значение, акценты 
смещались на требование восстановления социальной справедливости, которая понима-
лась максимально широко. При этом уголовное право в тот период во многом реализовывало 
карательный потенциал.

Исторический анализ отечественной доктрины уголовного права показал, что теория 
этой науки эволюционировала в сторону признания многообразия функций, присущих соот-
ветствующей отрасли права. Согласимся с обоснованностью предлагаемого в науке деления 
функций уголовного права на юридические и социальные, считая при этом, что к юридиче-
ским функциям следует относить компенсационную и восстановительную. 

Приводя аргументы, доказывающие наличие компенсационной и восстановительной 
функций в уголовном праве на современном этапе развития, следует основываться на об-
щих положениях теории права, едином подходе, выработанном правоведами, к пониманию 
функций права и их содержанию. Это позволит соблюсти принцип системности, а также 
требования непротиворечивости и последовательности.

Компенсационные и восстановительные механизмы все больше применяются в уго-
ловном праве. Как справедливо отмечает М. В. Бавсун, «подобного рода трансформации 
всегда требуют, как минимум соответствующего обоснования, которое приведет либо  
к дальнейшему развитию, в том числе и доктринальному, либо, наоборот, к пониманию 
неудачности сделанных законодателем попыток в данном направлении…» [4, c. 23–24]. Вве-
дение в российское уголовное законодательство норм, предусматривающих реализацию 
компенсационных и восстановительных механизмов, и практика их применения показали 
потребность в такого рода правовых институтах. Представляется, что этот тренд сохранит-
ся, он соответствует общемировым тенденциям и запросам современного общества – уход  
от карательных начал в уголовном законодательстве, необходимость максимально возмож-
ного возмещения ущерба, причиненного потерпевшим от преступления. 
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Аннотация: Введение. В представленной статье рассматриваются виды коррупции, 
подразделяемые на основе функционального подхода в зависимости от распространения  
в отдельной общественной сфере, с учетом чего автор на конкретных примерах судебно- 
следственной практики проследил изменения форм коррупции в зависимости от совре-
менной трансформации общественных отношений. Коррупция неизбежно подвергает-
ся преобразованиям в зависимости от возникновения новых общественных отношений,  
изменения в уже существующих, что предопределяет встраиваемость рассматриваемого  
негативного явления в социальную матрицу и формирование видов, форм коррупционных 
деяний. Актуальность представленного исследования определяется востребованностью 
анализа и понимания коррупционных механизмов в различных сферах деятельности, его 
специфики и особенностей с учетом современных социальных преобразований. Методы. 
В ходе исследования использовались методы общенаучные: диалектический; методы ана-
лиза и синтеза; частнонаучные: статистический, социологический, сравнительно-право-
вой, функциональный. Результаты. Изучение специфики видов коррупции в зависимости  
от распространенности в той или иной общественной сфере с применением функцио-
нального подхода позволяет выявлять коррупционные механизмы и криминологические 
трансформации коррупции с целью эффективного противодействия ей, обеспечивая тем 
самым реализацию одного из приоритетных направлений в обеспечении национальной 
безопасности страны, оказывающее влияние на стабильное формирование и развитие эко-
номики, общества и государства. Выявляя особенности распространения видов коррупции 
по сферам деятельности, мы тем самым совершенствуем антикоррупционный механизм 
противодействия, который представляет собой совокупность отношений, связанных с осу-
ществлением мер, направленных на выявление, устранение, нейтрализацию коррупциоген-
ных факторов; направленных на борьбу с коррупционными проявлениями и минимизацию 
негативных последствий от коррупционных правонарушений.  
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Abstract: Introduction. The The article deals with types of corruption, which are subdivided 
on the basis of a functional approach depending on the spread in a particular public sphere. The 
author examined the changes in the forms of corruption depending on the modern transformation of 
social relations using specific examples of judicial and investigative practice. Corruption inevitably 
undergoes transformations depending on the emergence of new social relations and changes in 
existing ones. This predetermines the embedding of this negative phenomenon in the social matrix 
and the formation of types and forms of corrupt acts. The actuality of the presented research is 
determined by the demand for analysing and understanding corruption mechanisms in various 
spheres of activity, its specifics and peculiarities with regard to modern social transformations. 
Methods. The methods used in the research were general scientific: dialectical; methods of analysis 
and synthesis; private-scientific: statistical, sociological, comparative-legal, functional. Results. 
The study of the specifics of types of corruption depending on its prevalence in a particular public 
sphere using a functional approach makes it possible to identify corruption mechanisms and 
criminological transformations of corruption in order to effectively counteract it. This ensures the 
implementation of one of the priority areas in ensuring the national security of the country, which 
has an impact on the stable formation and development of the economy, society and the state. 
Identifying the peculiarities of the spread of types of corruption by areas of activity, we thereby 
improve the anti-corruption mechanism of counteraction, which is a set of relations related to 
the implementation of measures aimed at identifying, eliminating, neutralising corruption factors; 
aimed at combating corruption manifestations and minimising the negative consequences of 
corruption offences.
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Введение
Такое негативное социальное явление, как коррупция, неизбежно преобразуется, ме-

няется вместе с обществом и подстраивается, внедряется в те процессы, которые происхо-
дят в нем, что в свою очередь обусловливает нацеленность на изучение, выявление, пресе-
чение коррупционных деяний во всем их многообразии в современной действительности. 
Коррупция, оставляя прежние свои формы, неизменно приобретает новые конфигурации 
за счет использования информационных технологий, бесконтактных платежных систем; 
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отображаясь в возникающих современных социальных связях и пр., чему способствует из-
менение общественного сознания и структурно-функционального состава общественных 
отношений [1].

Трансформация коррупции и ее мимикрирование под различные социальные отноше-
ния (например, сращивание государственной власти с коррумпированными структурами) 
приводит к ее институализации, что наделяет ее определенными социальными функциями, 
пусть и нелегальными, а порой криминальными (устранение, сокращение, снижение адми-
нистративных барьеров путем совершения коррупционных деяний; упрощение, ускорение 
принятия решений уполномоченными лицами за незаконное вознаграждение и др.).

Методы
Пониманию коррупции как негативного социального явления и существованию ее  

в различных сферах способствовал метод диалектического познания. С помощью анали-
за и синтеза раскрыты составляющие отдельных социальных сфер современного общества 
и отношений, возникающих в них; исследованы труды ученых на заявленную проблему, 
что помогло с использованием функционального подхода распределить коррупцию по от-
дельным видам. Социологический метод применялся для сбора эмпирического материала 
в виде анкетирования экспертов; статистический метод – для анализа статистических дан-
ных о состоянии коррупционной преступности; сравнительно-правовой метод – для анализа 
судебной практики. Таким образом, синергетический подход позволил объединить в сово-
купности примененные методы с целью научно-познавательной деятельности, нашедшей 
отражение в представленной статье.

Результаты
Существуют различные классификации коррупции, что в очередной раз подтверждает 

тезис о разнообразии коррупции, ее различных модификациях и направлениях.  
Предпримем попытку подразделить коррупцию на виды и раскрыть содержание на-

иболее распространенных в современном обществе. В данном исследовании мы будем 
использовать функциональный подход [2, с. 26], заимствованный из социологии струк-
турного функционализма, являющегося одним из направлений социологической мысли, 
представители которого (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун, 
Т. Парсонс, Р. Мертон и др.) полагали, что в социальном взаимодействии задействованные 
элементы выполняют каждый свои функции, составляя целостную структуру общества.  

С целью объяснения какой-либо категории необходимо обратиться к ее функции, даю-
щей понимание того, что из себя изучаемая категория представляет. Изучение социальной 
функции (социальной роли) рассматриваемых явлений помогает не только познать содер-
жание и сущность, но и их взаимодействие с иными социальными элементами.

Доктринальные положения функционального направления состоят в первую очередь 
в том, что при поиске объяснения общественного явления необходимо найти и определить 
его функцию, исполняемую в обществе, а во-вторых, требуется определить не только пози-
тивные следствия, вызываемые явлением через выполнение своей функции, но и побочные, 
скрытые, которые могут носить и негативный характер (функции и дисфункции).

Подразделяя коррупцию на виды, мы таким образом ориентируемся на функции, вы-
полняемые в обществе, отдельной социальной сферы и роль коррупции в ее функциониро-
вании. Та или иная сфера содержит определенные институты, наполняющие социальную 
матрицу, а коррупция, участвуя в их функционировании, приобретает признаки институа-
лизации, что предопределяет устойчивость, а в некоторых случаях иерархичность корруп-
ционных отношений и способствует совместной трансформации. 
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Политическая (электоральная) коррупция
Одно из существующих понятий политической коррупции определяет ее как прямую 

или опосредованную взаимосвязь между институтами, чиновниками государственной 
власти и населением, которая характеризуется противоправностью, многообразием и осно-
вывается на незаконном, аморальном использовании управомоченным государственным  
лицом должностных полномочий с корыстной целью1. Другие ученые определяют корруп-
цию в целом как негативное социально-политическое девиантное (отклоняющееся) поведе-
ние в сфере политической (властной) жизни современного общества [3, с. 40]. 

На наш взгляд, говоря о политической коррупции, под ней требуется понимать исполь-
зование полномочий, обязанностей лиц в государственных органах, в коммерческих или 
иных организациях путем противоправного извлечения корыстной и иной личной выгоды 
в политической сфере.

Именно учитывая не только незаконное извлечение выгоды в политической сфере  
самими лицами, которые обладают властными полномочиями благодаря занимаемой дол-
жности, исполнению служебных обязанностей, но и иными лицами, которые не облада-
ют данным коррупционным ресурсом, следует подходить к изучению коррупции в целом  
и политической в частности. 

Политическая коррупция проявляется на различных уровнях: федеральном, регио-
нальном; на уровне местного самоуправления, но при этом имеет очень ярко выраженную 
черту – борьба за публичную власть, что является основанием для подразделения деяний 
коррупционной направленности, совершаемых на стадии завоевания (удержания) публич-
ной власти и на стадии ее использования [4, с. 27].

На первой стадии существует так называемая электоральная коррупция, которая,  
по мнению некоторых ученых, проявляется в массовом и (или) индивидуальном подкупе 
как избирателей, так и избираемых на выборные государственные, муниципальные дол-
жности либо иных участников процесса избирательной кампании [5].

Электоральную коррупцию также определяют как создание преимуществ для предста-
вителей правящих политических сил и групп, подавление их политических конкурентов  
и искажение свободного волеизъявления граждан посредством противоправного исполь-
зования в ходе избирательного процесса структур публичной власти, их должностных лиц 
и в целом ее управленческих ресурсов [4, с. 27].

Несомненно, сводить электоральную коррупцию лишь к подкупу участников избира-
тельных кампаний, лиц, их обеспечивающих, и др. было бы не совсем верно, так как кор-
рупция заключается не только в подкупе, но и в злоупотреблениях, служебных подлогах, 
мошенничествах с использованием служебного положения и т. п.

Также не совсем верно говорить о подкупе лишь избирателей или избираемых, т. к. 
перечень участников избирательных кампаний достаточно обширен, начиная с подгото-
вительных этапов задолго до начала выборов, референдума, и заканчивая освещением  
в средствах массовой информации результатов избирательной кампании. Не надо забывать,  
что электоральная коррупция (как, впрочем, и иной ее вид) связана не только с должност-
ными полномочиями и службой в государственных органах, но и с осуществлением дея-
тельности в коммерческих и иных организациях, что позволяет не ограничивать круг лиц 
представителями государственной власти.

Коррупция в политике попирает принцип добросовестной конкуренции, и зачастую 
именно на стадии борьбы за публичную власть, что приводит к коррумпированному по-
литическому режиму. Для общества губителен захват со стяжательскими целями публичной 

1 Зарандия Д. А. Политическая коррупция как форма теневой власти : автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Ростов-на- 
Дону: Южный федеральный университет, 2012 – С. 12.
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власти, которая впоследствии превращается в орудие обогащения политических групп, 
кланов, управляющих обществом; способствует созданию «неестественных» монополий  
в различных сферах общественной жизни [4, с. 73].

Коррупция в избирательном процессе заключается в использовании субъектами избира-
тельного процесса своего статуса, служебного положения в личных или групповых интересах 
с целью противоправного извлечения выгод (материальных, нематериальных), а равно предо-
ставления или обещания таких выгод в ходе подготовки, проведения выборов, референдума2.

Формы коррупции в избирательном процессе выражаются в незаконном его финанси-
ровании, подкупе-продажности лиц, участвующих в нем, в противоправном обеспечении 
информационного обеспечения из корыстной или иной личной заинтересованности.

Формирование коррумпированной правящей элиты доминантой распространяется на 
все сферы политической и общественной жизни, что приводит к социальному неравенству, 
росту бюрократии, административному произволу; к негативным экономическим послед-
ствиям [6, с. 35–36]. 

На стадии использования публичной власти, как отмечают отдельные ученые [4, с. 29], 
происходит приватизация власти, что способствует захвату ресурсов – законодательно-
го, силового, финансового, информационного и др., конечным результатом чего является 
захват государства с целью незаконного обогащения правящими группировками. Формы 
проявления коррупционных деяний на этой стадии многообразны и направлены на завла-
дение природными богатствами, финансовыми потоками, информационными ресурсами.

Согласно проведенному отдельными учеными исследованию3 мотивов преступлений 
против установленного порядка финансирования избирательной кампании кандидата,  
к наиболее распространенным относятся: желание занять определенную должность (56 %); 
получение имущественных прав и выгод для себя и третьих лиц (36 %); иные побуждения – 
привилегии, лоббирование интересов третьих лиц и др. (12 %).

К коррупционным правонарушениям, совершаемым именно в политической сфере 
(электоральная коррупция), помимо общеизвестных коррупционных преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 285, ст. 290–292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации4 (далее – УК РФ) и административных правонарушений, предусмотренных, на-
пример, ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях5  
(далее – КоАП РФ), следует относить (при наличии корыстной и иной личной заинтере-
сованности): преступления, связанные с избирательными кампаниями, предусмотренные 
подп. «а», «б» ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 141, ст. 1411, ч. 1, 2 ст. 142, ст. 1421, 1422 УК РФ; администра-
тивные правонарушения, предусматривающие: осуществление в период избирательной 
кампании, референдума подкупа избирателей, благотворительной деятельности с наруше-
нием законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.16 КоАП РФ); непредоставление 
или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, референдума (ст. 5.17 КоАП РФ); незаконное исполь-
зование денежных средств, незаконная материальная поддержка, незаконное финансиро-
вание избирательной кампании, кампании референдума (ст. 5.18–5.20 КоАП РФ); исполь-
зование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 

2 Дамм И. А. Коррупция в российском избирательном процессе: понятие и противодействие : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Красноярск: Красноярский государственный университет, 2006. – 30 с.

3 Вист И. И. Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандида-
та, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участ-
ников референдума : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург: Уральский государственный юридический уни-
верситет, 2015. – С. 23.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 
22.06.2024) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
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кампании, кампании референдума (ст. 5.45 КоАП РФ); нарушение правил перечисления 
средств, внесенных в избирательный фонд, фонд референдума (ст. 5.50 КоАП РФ) и др.

Бытовая коррупция, являясь одним из видов изучаемого социального феноме-
на, обладает неоднозначным содержанием. Существуют различные мнения о понятии  
«бытовая коррупция». 

На законодательном уровне термин «бытовая» коррупция мы можем встретить в дей-
ствующем ранее Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 гг.6,  
где ее отнесли к коррупционным правонарушениям, с которыми граждане встречаются 
чаще всего.

При этом некоторые ученые к критериям, определяющим правовой статус бытовой 
коррупции как объекта криминологического исследования, относят наличие: взяткодате-
лей – только в виде физических лиц; деяний, направленных на удовлетворение бытовых 
потребностей; иных, не уголовно наказуемых деяний, совершаемых лицами, не всегда обла-
дающими статусом должностного лица. Указанные критерии предопределяют бытовую 
коррупцию как систему отношений, обладающую внутренним единством, между физиче-
ским лицом (потребителя коррупционной услуги) и лицом, предоставляющим услугу в ор-
ганах государственной власти, местного самоуправления, коммерческих и иных организа-
циях в целях обеспечения бытовых (не производственных) потребностей физических лиц 
[7, с. 635]. 

Однако приведенное определение бытовой коррупции требует дополнения, т. к. корруп-
ция заключается не только в отношениях взяткодателя–взяткополучателя (спрос–предло-
жение), а в некоторых случаях и посредников. К коррупционным деяниям также относятся 
преступления, предусмотренные, например, ст. 285, 292 УК РФ, где не предполагаются дву-
сторонние отношения между лицами (злоупотребление должностными полномочиями, слу-
жебный подлог не требуют множественности лиц, нередко они совершаются в одиночку).

Разделение коррупции на низовую и верхушечную относит бытовую на уровень ни-
зовой, а порой повседневной, мелкой [8, с. 159], т. к. граждане именно в решении бытовых 
проблем сталкиваются с коррупционными фактами или сами совершают их. Бытовая кор-
рупция распространена во многих сферах – в здравоохранении, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в образовании и др. Однако, на наш взгляд, определять коррупцию с точки зре-
ния масштабности и ущерба, который она причиняет, не совсем верно. Порой достаточ-
но тяжело оценить последствия коррупционного акта. Так, казалось бы, получение взятки  
в размере до 10 тысяч рублей сотрудником Госавтоинспекции от водителя, управляющего 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в дальнейшем может привести к много-
численным жертвам; получение незаконного вознаграждения врачом за сокрытие диагноза 
у пациента с целью оформления медицинских документов, дающих право на трудовую дея-
тельность (медицинской книжки), может привести к массовой эпидемии и т. п. 

Поэтому разделение на малую и большую коррупцию недопустимо. К тому же мы 
согласны с утверждением, что «мелкая коррупция в небольших количествах может агре-
гировать суммы, исчисляющиеся миллионами» [8, с. 159]. Опасность коррупции на быто-
вом уровне заключается и в том, что она воспринимается значительной частью населения  
толерантно и ее готовность участвовать в коррупционных деяниях достаточно высока  
(67 % опрошенных граждан считают коррупцию выгодной для решения бытовых проблем  
и только 20 % ответили отрицательно [9, с. 163]). Примечательно, что по результатам  

6  О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции  
на 2010–2011 годы : Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 (ред. от 13.03.2012) // СЗ РФ. – 
2010. – № 16. – Ст. 1875.
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некоторых исследований доля лиц, имевших коррупционный опыт на протяжении несколь-
ких лет (2016–2021 гг.), стабильно неизменна: 20–23 % [10, с. 10]. 

В связи с этим, продолжая использовать функциональный подход, считаем приемле-
мым рассматривать отдельно виды коррупции, традиционно относящиеся к так называ-
емому бытовому уровню, но по сферам, где они распространены, тем более, что в любой 
сфере имеются факты как низовой, так и верхушечной коррупции.

Согласно проведенному опросу экспертов7, второе место (20 %)8 по распространенно-
сти коррупции заняла сфера социальная – жилищно-коммунального хозяйства, здраво-
охранения, образования, которые традиционно относятся к бытовой коррупции, что дает 
основание рассмотреть данные виды отдельно в нашей работе.

Коррупция в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Данный вид коррупции достаточно распространен, и коррупционные преступления, 

совершаемые в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ), занимают весомую 
часть в числе иных видов коррупции. Общественная опасность данных видов преступле-
ний заключается в нарушении нормального функционирования объектов инфраструк-
туры, снижении качества условий проживания, достаточного обеспечения необходимого 
комфорта жизни, а порой и безопасности (ремонтно-строительная деятельность, теплоэ-
нергетическое хозяйство, водопроводные, канализационные коммуникации и т. д.).

Сфера ЖКХ и ее благоустройство относится к числу жизненно важных объектов  
государственного и муниципального управления и характеризуется разнообразными ви-
дами деятельности и предоставляемыми услугами, что связано с имущественными, управ-
ленческими, экономико-организационными, экологическими, энергетическими и иными 
вопросами, разрешение которых требует правового, финансового урегулирования и орга-
низационно-управленческого контроля, недостатки которых могут способствовать корруп-
ционным проявлениям. Кроме того, сфера ЖКХ – высокозатратная, что также повышает 
коррупционные риски. «На развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 
направляется колоссальный объем ассигнований, сотни миллиардов рублей перечисляют-
ся гражданами в виде платежей, что нередко является объектом преступных посягательств. 
Только в течение 2021 – первой половины 2022 года по материалам прокуроров возбуждено 
более 2 тысяч уголовных дел, в т. ч. коррупционной направленности»9.

Согласно статистическим данным, материалам следственной практики, результатам 
проведенных ранее исследований10 [11; 12;], чаще всего в сфере ЖКХ совершаются пре-
ступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 201, 204, 285, 290–2912 УК РФ и др. 
Например, факты коммерческого подкупа между подрядной организацией и должностным 
лицом муниципального органа власти с целью формирования конкурса среди подрядных 
организаций на исполнение жилищных услуг; дача взятки представителями управляющей 
компании жилищного кооператива, товарищества и др. с целью сокрыть поступающие  

7 По результатам проводимого с сентября 2023 года опроса в качестве экспертов работников прокуратуры, сотруд-
ников Следственного комитета Российской Федерации, судей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Рязани,  
г. Омска и Омской области, г. Волгограда и Волгоградской области, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иванов-
ской, Курской, Липецкой, Челябинской и иных областей, Краснодарского края, Республики Крым и др. (по состоянию на 
8 октября 2024 г. всего 193 человека).

8 К первому месту по распространенности (22,5 % респондентов) эксперты отнесли коррупцию в исполнительных 
органах государственной власти, что, по нашему мнению, не относится к конкретной сфере общественной деятельности, 
а охватывает их все, в зависимости от функций органа исполнительной власти (образование, медицина и т. д.).

9 Из выступления 27.10.2022 г. Генерального прокурора России Краснова И. на заседании коллегии Генпрокуратуры 
Российской Федерации на тему: «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» // Генеральная прокуратура Российской Федерации : [официаль-
ный сайт]. – URL:  https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=77792418 (дата обращения: 15.07.24).

10 Алиева Г. А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяй-
стве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – 31 с. ; Кельм С. И. Криминологическая характеристика и преду-
преждение преступности в жилищно-коммунальной сфере : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2022. – 23 с. и др.
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с задержкой денежные средства или отсутствие поступлений в ресурсоснабжающие орга-
низации; должностному лицу, обязанному проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности управляющей компании; злоупотребления при незаконному повышении та-
рифов на коммунальные услуги; мошенничества при включении в квитанции по оплате жи-
лищно-коммунальных расходов не предоставленных или несуществующих услуг и т. п. [13].

Субъектами указанных коррупционных преступлений выступают руководители,  
ответственные за сферу ЖКХ; лица, выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в управляющих организациях (директора, уч-
редители управляющих компаний, председатели товариществ собственников жилья; лица, 
ведущие денежную и коммерческую отчетность в организациях ЖКХ (бухгалтеры, матери-
ально ответственные лица); представители подрядных и субподрядных организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере ЖКХ, и др.11.

Коррупция трансформируется, проявляясь в преступных деяниях (и жилищно-ком-
мунальная сфера не является исключением), и ее формы претерпевают изменения, как  
и все процессы, происходящие в обществе. Так, согласно ст. 1 Федерального закона от  
25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»12 пред-
усмотрено создание фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, формируемых за счет взносов собственников помещений, бюджетных средств  
и иных не запрещенных законом источников финансирования. Данное нововведение  
не только имело позитивные последствия, но и способствовало формированию новых форм 
совершения коррупционных преступлений – злоупотреблений и мошенничеств, связанных 
с распределением средств, поступающих в фонды капремонтов.

Сообщения о коррупционных и иных преступлениях, связанных с использованием 
средств, предназначенных для капитального ремонта, появляются в средствах массовой 
информации регулярно: бывший директор Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов Ярославской области обвиняется в совершении в 2022 
году преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ13; бывший замдиректора 
Фонда капремонта Московской области обвиняется в получении взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ за 
общее покровительство при исполнении и оплате договоров14; возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств при проведении ремонтных 
работ в 2019–2020 гг. в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по государственному 
контракту с Фондом капремонта15 и т. д. и т. п.

Коррупция в сфере медицины 
Коррупционные деяния в медицинских учреждениях и иных организациях, связанных 

с оказанием, оплатой медицинских услуг, являются одним из распространенных видов кор-
рупции и обладают высокой общественной опасностью, т. к. несут угрозу жизни, здоровью, 
благополучию граждан и обществу в целом. Коррупцию в сфере медицины (здравоохра-
нения) возможно определить как извлечение незаконной выгоды в виде денег, имущества, 

11 Кельм С. И. Указ. соч. – С. 15.
12 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : 
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // СЗ РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7596.

13 В Ярославле стали судить бывшего директора Фонда капремонта // Коммерсантъ : сетевое издание. – URL: https: 
//www.kommersant.ru/doc/6907279 (дата обращения: 11.09.2024).

14 Экс-замдиректора Фонда капремонта Подмосковья признал вину во взяточничестве // Коммерсантъ : сетевое из-
дание. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/7232214 (дата обращения: 16.10.2024).

15 Следком пришел с обысками в Фонд капремонта Петербурга и подрядчикам по госконтрактам // Коммерсантъ : се-
тевое издание. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/5915641?ysclid=lnqhm01svr564305542 (дата обращения: 11.09.2024).
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услуг или совершение противоправных деяний из иной личной заинтересованности  
за счет должностных полномочий, служебных обязанностей лиц, осуществляющих свою де-
ятельность в государственных или частных медицинских учреждениях, что причиняет вред  
законным интересам общества и государства в области здоровья населения, реализа-
ции конституционных прав граждан на охрану здоровья и получения качественной  
медицинской помощи.

Коррупция в сфере медицины реализуется через совершение общественно опасных де-
яний коррупционной направленности в следующих формах [14; 15]:

– подкуп сотрудников медицинских учреждений с целью предоставления, фальсифи-
кации необходимых медицинских документов (листы нетрудоспособности, прививочные 
сертификаты, выписки из историй болезни с отсутствием (наличием) диагноза болезни, 
фальсификация клинических исследований и т. п.);

– нецелевое использование бюджетных средств из корыстной и иной личной заин-
тересованности, завышение счетов для оплаты в страховых организациях (расходование  
на личные цели выделяемых государственных ассигнований; сговор со страховыми компа-
ниями («откаты», «распилы» средств, поступающих в фонды обязательного медицинского 
страхования и др.);

– злоупотребления должностными полномочиями в сфере государственных закупок 
медикаментов, заключения конкурсов, проведения тендеров для выполнения работ, пре-
доставления услуг (ремонтные, строительные работы; клининговые услуги в медицинских 
учреждениях и т. п.); злоупотребления в сфере распределения квот на проведение дорого-
стоящих медицинских услуг;

– хищение медикаментов, медицинских материалов с использованием должностных 
полномочий (наркотикосодержащих, дорогостоящих медикаментов; медицинских матери-
алов, выделяемых за счет государственного бюджета (антисептики, перчатки, маски, меди-
цинские инструменты и др.);

– мошеннические действия с использованием служебных обязанностей при оказании 
медицинских услуг (предоставление за плату бесплатных медицинских услуг; завышение 
стоимости предоставленных услуг и др.); 

– в судебно-медицинской службе при оказании ритуальных услуг и при транспланта-
ции органов (фальсификация причины смерти, даты и времени смерти, служебный подлог 
медицинских документов и т. п.);

– коррупционные преступления в сфере фармакологии (изготовление поддельных ме-
дицинских препаратов, медицинских рецептов и др.) [16, с. 31–50].

Таким образом, чаще всего преступления коррупционной направленности в сфере  
медицины квалифицируются по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 4 ст. 2281, п. «в» ч. 2 ст. 229, 
ст. 233, 23716, 285, 290– 292, 307 УК РФ.

Проходящие в обществе процессы так или иначе влияют на все социальные инсти-
туты, и сфера медицины не является исключением, что непосредственно сказывается на 
формах совершения в т. ч. и коррупционных преступлений. С целью повышения качества 
и доступности медицинских услуг создан Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, являющийся одним из средств финансирования медицинского обслуживания 
граждан. Его деятельность регламентируется федеральными законами от 16 июля 1999 г. 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»17, от 29 ноября 2010 г.  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»18, соглас-
но которым территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного 

16 Статьи 233, 237 УК РФ – при наличии корыстного мотива или иной личной заинтересованности.
17 Об основах обязательного социального страхования : Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686.
18 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 ноября 2010 г.  

№ 326-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // СЗ РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422.
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медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации. Изначально 
призванный обеспечить гарантированную бесплатную медицинскую помощь гражданам 
за счет средств обязательного медицинского страхования, Фонд и его средства стали пред-
метом преступных посягательств, в т. ч. и коррупционных (например, внесение в базу дан-
ных и медицинские карты недостоверных сведений о прохождении гражданами диспансе-
ризации, а затем направление счетов на оплату за диспансеризацию, которая фактически 
не проводилась19).

Преступники приспосабливаются к реальности, оперативно реагируют на возникаю-
щую конъюнктуру в изменяющейся системе общества. Наглядным примером служит рас-
пространение подделок прививочных сертификатов о вакцинации, справок о медицинских 
отводах от введения вакцины, ПЦР-тестов, QR-кодов о сделанной прививке в период пан-
демии и профилактики новой короновирусной инфекции СOVID-19. Только за 2021 год 
возбуждено 900 уголовных дел по фактам незаконной реализации и использования доку-
ментов о вакцинации либо ПЦР-тестировании; заблокировано 2,5 тысячи сайтов, на кото-
рых продавались фиктивные сертификаты и справки20.

Коррупция в сфере образования имеет повсеместную распространенность на всех уров-
нях образовательной системы, начиная от дошкольных образовательных учреждений и за-
канчивая государственной научной аттестацией и присвоением ученых степеней и званий.

Значимость противодействия коррупции в данной сфере сложно переоценить, т. к. 
общественно опасные деяния рассматриваемого вида искажают не только авторитет пред-
ставителей образовательных организаций (учителей, воспитателей и др.), но и влияют на 
качество образования, воспитания и подготовку профессиональных кадров во всех орга-
низациях, структурах и системах общества. Институт образования является в социальной 
матрице донором, кузницей государственных служащих, политических деятелей, предста-
вителей бизнес-сообществ, врачей, педагогов и т. д., поэтому коррупционная составляющая 
в данной сфере, так или иначе оказывает влияние на деятельность всех сфер, где после об-
учения продолжают свою деятельность обучающиеся.

Более того, так называемая академическая коррупция приводит к деградации общест-
ва, т. к. вовлечение в коррупционные деяния молодого поколения неминуемо влечет воз-
ведение коррупции к норме и распространению порочной социальной практики во всех 
сферах жизнедеятельности государства21.

Коррупционную деятельность в сфере образования возможно поделить на связанную: 
с управлением образовательной деятельностью (деятельность Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции); с непосредственным осуществлением образовательной деятельности (воспитатели, 
учителя, научно-педагогические работники); с обеспечением образовательной деятельнос-
ти (хозяйственная, оздоровительная деятельность и др.).

Коррупционные преступления в данной сфере осуществляются, как правило, в форме 
подкупа-продажи, злоупотребления должностными полномочиями, присвоения и растраты 
вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160, 285, 290–2912 
УК РФ и др.)22 [17].

19 Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 20.01.2022 по делу № 77-445/2022  
в отношении должностных лиц одного из ГБУЗ по ч. 1 ст. 285 УК РФ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – 
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ004&n=117861#qHJYmsTRyyLel2a5 (дата обращения: 
12.07.24).

20 Из выступления Министра внутренних дел Российской Федерации Колокольцева В. А. на расширенном заседании 
Коллегии МВД России по итогам работы за 2021 год // Президент России : [официальный сайт]. – URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/67795 (дата обращения: 12.07.2024).

21 Борисова Е. А. Коррупция в системе высшего образования: перспективы социального контроля (региональный 
аспект) : автореф. дис. … канд. социол. наук. – Москва, 2013. – С. 4.

22 Стребков Ю. П. Коррупционные преступления в сфере образования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
2012. – 22 с.
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Сфера образования, готовя обучающихся, всегда ориентируется на те процессы, кото-
рые протекают в обществе, т. к. обучение неразрывно связано с запросами будущих работо-
дателей и потребностями экономики, социальной структуры, национальной безопасности 
и т. п. Однако и коррупционные деяния трансформируются в угоду изменениям и в обще-
стве в целом, и в сфере образования в частности. Начиная с 2001 года, введение в России 
единого государственного экзамена как государственной итоговой аттестации повлекло  
за собой и различные злоупотребления лицами должностными полномочиями, мошенни-
ческие действия с использованием служебного положения и т. п. как непосредственно при 
проведении экзамена, так и при его организации [18; 19].

Коррупция в правоохранительной сфере
Коррумпированность правоохранительных органов отличается от иных сфер тем, 

что лица, призванные противостоять коррупции, оказывают влияние на эффективность  
и качество антикоррупционного противодействия, но могут свести его к нулю, осуществ-
ляя коррупционные деяния. Это в свою очередь подвергает сомнению соблюдение прин-
ципа неотвратимости наказания и создает условия для совершения правонарушений [20]. 
Более того, совершение должностными лицами правоохранительных органов коррупци-
онных деяний, в ходе которых из корыстной и иной личной заинтересованности незакон-
но используется служебное положение, осуществляется злоупотребление должностными 
полномочиями, вызывает, несомненно, общественный резонанс, негативную реакцию гра-
ждан, социальную напряженность.

Правоохранительная сфера не является исключением и претерпевает различные из-
менения в силу развития общества и возникновения новых, инновационных форм преду-
преждения преступности, накладывает отпечаток на формы совершения коррупционных 
деяний.

Так, С. А. Н…ин, будучи инспектором отделения по организации деятельности Центра 
мониторинга и управления комплексной автоматизированной системой «Безопасный го-
род» оперативного отдела МУ МВД России «Красноярское», имея в силу занимаемого слу-
жебного положения доступ к информации и иным сообщениям о происшествиях, в период 
мая 2016 года предоставлял своему знакомому С. Ю. Г…ш, являющемуся коммерческим 
директором организации, оказывающей ритуальные услуги, информацию о фактах смерти 
граждан и местах нахождения трупов, представляющей интерес для С. Ю. Г…ш при осу-
ществлении коммерческой деятельности, связанной с оказанием ритуальных, похоронных 
услуг, что было квалифицировано судом как использование своих должностных полномо-
чий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности по ч. 1 ст. 285 УК РФ23.

Коррупция в сфере обеспечения безопасности и обороны страны
Рассматривая различные сферы деятельности, было бы не совсем верным обойти вни-

манием коррупционные деяния среди военнослужащих, т. к. обеспечение обороноспособ-
ности страны, ее национальной безопасности, территориальной целостности и суверени-
тета является одним из приоритетных направлений государственной политики, а сегодня, 
возможно, одно из наиболее затратных по уровню выделения государственных средств,  
что в свою очередь обусловливает и высокие коррупционные риски. 

Актуальность рассмотрения коррупционных правонарушений в указанной сфере под-
тверждает и то, что согласно данным ГИАЦ МВД России должностные лица Министерства 
обороны Российской Федерации находятся в числе наиболее часто совершающих преступ-
ления коррупционной направленности24.

23 Приговор Центрального районного суда г. Красноярска от 26.09.2017 по делу № 1-398/2017 // СудАкт : [сайт]. – 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/IYJnBUGysdoQ/?ysclid=lq9l5cotud94231454 (дата обращения: 20.07.2024).

24 Согласно статистическим формам отчутности «1-КОРР» ГИАЦ МВД России за 2018–2023 гг. // ЦСИ ГИАЦ МВД 
России. – URL: для зарегистр. пользователей (дата обращения: 20.07.2024).
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Отметим, что коррупция военнослужащих в силу закрытости, автономности системы 
военных организаций приобретает повышенную латентность и представляет повышенную 
угрозу национальной безопасности, т. к. связана с подрывом обороноспособности страны, 
незаконным распространением оружия и боеприпасов.

Согласно судебной практике, преступления коррупционной направленности, совер-
шаемые в Министерстве обороны Российской Федерации, следует поделить на следующие:

– деяния, совершенные с использованием служебных полномочий, связанные с злоу-
потреблениями из корыстной или иной личной заинтересованности при распоряжении 
государственными денежными средствами, государственным имуществом, предназна-
ченным для обеспечения нужд военнослужащих и как следствие, обеспечения обороно-
способности страны (злоупотребления должностными полномочиями при проведении 
закупок товаров, работ, услуг; при распоряжении государственным имуществом (здания, 
полигоны и т. п.);

– коррупционные деяния, связанные с прохождением военной службы;
– присвоения и растраты вверенного в силу служебного положения имущества и др.
К основным коррупционным преступлениям, совершаемым в Вооруженных Силах 

Российской Федерации относятся деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3. ст. 160, ст. 285, 
286, 289, 290, 291 УК РФ и др. [21]. 

Трансформации подвергаются деяния коррупционной направленности и в рассматри-
ваемой сфере в зависимости от тех процессов, тенденций, которые протекают в обществе.

Выполнение государственного оборонного заказа регламентируется Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ25 и предполагает особый порядок поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны  
и безопасности страны, а также поставки продукции в области военно-технического со-
трудничества России с иностранными государствами в соответствии с международными 
обязательствами. Повышенное финансовое обеспечение обороноспособности страны, 
востребованность поставки для оборонно-промышленного комплекса и т.  п. в нынеш-
них условиях и особенностях международных отношений России на современном этапе, 
предполагают наличие не только повышенной ответственности участников выполнения 
государственного контракта, но и высокие коррупционные риски, что отразилось и на 
изменениях в уголовном законодательстве, в частности, на введении статей 2011 УК РФ 
«Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», 
2854 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государст-
венного оборонного заказа»26. 

Также коррупция в данной сфере сосредоточена в органах и среди должностных лиц 
на таких наиболее коррупционноемких направлениях, как взаимодействие с гражданами 
по вопросам прохождения воинской службы (военные комиссариаты, воинские части и т. п.)  
и получения образования в военных образовательных организациях; распределение и распо-
ряжение вверенными материальными благами (финансовыми, жилищными, материально- 
техническими)27.

Коррупция в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Особого внимания заслуживает рассмотрение коррупционных деяний при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг, т. к. данный вид коррупции возможен во всех сферах –  

25 О государственном оборонном заказе : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (ред. от 22.07.2024) 
// СЗ РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7600.

26 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 1 (ч. I). – Ст. 53.

27 Волков А. А. Коррупция военнослужащих (на материалах Дальнего Востока РФ) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Красноярск, 2020. – С. 16.
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в медицине, образовании; правоохранительной деятельности и др., а конкретно там,  
где присутствует потребность в обеспечении государственных и муниципальных нужд. 
Сфера распределения государственных бюджетных средств обладает повышенными кор-
рупционными рисками, т. к. связана с крупными денежными потоками, и именно при осу-
ществлении данной деятельности зримо проявляется сращивание государственной власти 
и коммерческих, негосударственных структур, которые, объединяясь, образуют коррупци-
онные схемы, вплоть до организованной преступности коррупционной направленности.

Распределение государственных, бюджетных средств зачастую осуществляется через 
проведение различных конкурсов с целью заключения контрактов на закупку товаров, 
выполнение работ, предоставление услуг.  Совершенствованию мер по противодействию 
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, закупок, осуществляемых отдельными видами юри-
дических лиц, а также при распоряжении государственным и муниципальным имущест-
вом, уделено повышенное внимание в Национальном плане противодействия коррупции  
на 2021–2024 гг.28.

Высокая коррупциогенность сферы так называемых публичных закупок детермини-
рует здесь широкое распространение преступных злоупотреблений в данной сфере. Объем 
выявленных нарушений в сфере публичных закупок достигает миллиарды рублей, причем 
большая часть имеет коррупционный характер. Более 96 % закупок в корпоративном сек-
торе осуществляются на неконкурентной основе29.

Нарушения в сфере государственных закупок, связанные с коррупционными рисками, 
можно разделить на следующие группы30.

– связанные с умышленным незаконным предоставлением преимуществ отдельным 
хозяйствующим субъектам путем создания искусственных препятствий для участия иных 
участников конкурса, торгов и т. п.;

– нарушения, связанные с фиктивным проведением (криминальные фикции, «фиктив-
ные сделки»31), либо недобросовестным проведением конкурсов, торгов и т. п., что способ-
ствует незаконному личному обогащению должностных лиц и ведет к некачественному или 
отсутствию в целом обеспечению потребностей государства в товарах, работах, услугах. 

В данной сфере наиболее часто совершаются преступления коррупционной направ-
ленности, предусмотренные ст. 2004–2006, 285, 2854, 290–292 УК РФ и др.

Изменения в общественных отношениях затронули и рассматриваемую сферу деятель-
ности. В частности, ярко проявляет себя повсеместная информатизация. С целью повыше-
ния качества, эффективности проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, повышения прозрачности расходования госу-
дарственных бюджетных средств, предусмотрены обязательные электронные закупки, про-
водимые с помощью электронных площадок на сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»32, что является эффективным способом значительного снижения 
коррупционных рисков при осуществлении рассматриваемой деятельности, тем самым опре-
деляя позитивную тенденцию снижения вероятности совершения коррупционных деяний.

28 Раздел X Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 гг. (О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021–2024 годы : Указ Президента Российской Федерации 16 августа 2021 г. № 478 (ред. от 26.06.2023) 
// СЗ РФ. – 2021. – № 34. – Ст. 6170.

29 Шурпаев Ш. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений коррупционной направ-
ленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
2021. – С. 5.

30  Скосырская Ю. В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной  
направленности, совершаемых в сфере государственных закупок : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2011. – С. 9.

31 Потапов И. Н. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосудар-
ственном секторе экономики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2018. – С. 10.

32 Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд”» (СЗ РФ. – 2018. – № 1 (ч. I). – Ст. 88).
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Однако существующие проблемы в проведении закупок товаров, работ, услуг неизбеж-
но приобретают черты протекающих процессов в обществе и в мире в целом, определяя 
востребованность в трансформации мер противодействия не только коррупции, но и иным 
угрозам национальной безопасности. Так, например, ч. 11 ст. 24 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»33 предусматривает закрытые 
конкурентные способы определения поставщиков товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государствен-
ную тайну, федеральными органами исполнительной власти, осуществляющие функции  
по выработке и реализации государственной политики в области обороны, государствен-
ной охраны, обеспечения безопасности Российской Федерации и т. п. К перечню34 таких 
заказчиков отнесены Минобороны России, СВР России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО 
России, но складывающаяся политическая обстановка и характер международных отноше-
ний Российской Федерации (проведение специальной военной операции на Украине, пре-
кращение дипломатических отношений с отдельными странами и др.) предполагает необ-
ходимость расширения указанного Перечня, например, внесения в него МВД России, ФТС 
России [22]. Проведение закупок товаров, работ, услуг с применением закрытых способов 
определения поставщиков повысит не только коррупционную устойчивость в рассматрива-
емой сфере, что немаловажно, учитывая направленность обеспечения федеральных нужд, 
по которым предполагается закрытый способ, но и обеспечит повышенную необходимость 
в укреплении обороноспособности страны и национальной безопасности государства в 
современных условиях.

Обсуждение
Коррупция весьма разнообразна в своих проявлениях, имеет различные модификации 

и пронизывает все социальные сферы. Коррупционные деяния врастают в общественные 
отношения и связи, подстраиваются под существующую конъюнктуру. Востребованность 
в тех или иных услугах незаконно включается в процедуры и правила; изменяется вме-
сте с трансформацией социума и отношений в нем через формы и способы совершения;  
через виды участников коррупционных схем. Рассмотренные отдельные виды коррупции как 
с точки зрения их сущности, так и на примерах их трансформации в связи с изменениями  
в обществе, формируют представление о коррупционном механизме в той или иной социаль-
ной сфере и позволяют предпринимать меры для выявления и предупреждения коррупци-
онных деяний, которые, несомненно, обладают собственной спецификой в силу существую-
щих особенностей функционирования сферы и пр. При этом внутри также прослеживаются 
определенные векторы деления коррупции на горизонтальный и вертикальный виды.

Горизонтальный вектор формирования видов коррупции подразумевает распростра-
нение данного явления в различных сферах на одном уровне, например, получение взяток 
медиками в больницах, педагогами в институтах, инспекторами при приеме мигрантов  
и т. п. Тогда же, когда коррупционные схемы разрастаются не вширь, а по восходящей, это 
служит примером вертикального (иерархического) распространения коррупции: например, 
от непосредственно получателей взятки денежные средства распределяются к вышестоя-
щим должностным лицами того или иного ведомства или организации и могут выходить за 
ее пределы к должностным лицами вышестоящих (надзирающих, контролирующих) орга-
нов. Таким образом, горизонтальная (одноуровневая) и вертикальная (иерархическая) рас-
пространенность коррупции определяет ее деление на различные виды, что в нашем случае, 

33 СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652.
34  Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений  

и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные спосо-
бы определения поставщиков : распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 3095-р (ред. 
от 26.08.2022) // СЗ РФ. – 2021. – № 45. – Ст. 7586.
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предопределяется сферой, где прибегают к коррупции, т. к. именно она наделяет специфи-
кой действия должностных и иных задействованных в коррупционных деяниях лиц.

Движение коррупционных потоков возможно как снизу вверх, так и сверху вниз, 
что подразумевает наличие отлаженных надежных коррумпированных связей и распреде-
ление незаконных доходов повсеместно по вертикали, тем самым поддерживая институа-
лизацию коррупции и еще больше укрепляя, углубляя связи, схемы коррупционеров. 

Заключение
Вышеперечисленный перечень сфер, где распространена коррупция, не является ис-

черпывающим. Нами предпринята попытка определить виды коррупции по тем обще-
ственным отношениям, которые приоритетны и преобладают в социуме. Несомненно, сле-
дует учитывать, что порой сложно отнести коррупционное деяние, совершенное в той или 
иной сфере, к определенному виду, т. к., на первый взгляд, затрагивая одни общественные 
отношения, коррупция встраивается и в другие.

В итоге, подразделяя коррупцию на виды, мы ориентируемся на функции, выполняе-
мые в обществе отдельной социальной сферой, и присутствие коррупции в ее деятельности. 
Та или иная сфера содержит определенные институты, наполняющие социальную матрицу, 
а коррупция, участвуя в их функционировании, приобретает признаки институализации, 
что предопределяет устойчивость, а в некоторых случаях иерархичность коррупционных 
отношений и способствует совместной трансформации. 

Изучение видов коррупции необходимо для определения коррупционных механизмов 
и впоследствии будет способствовать их выявлению и предупреждению, что невозможно 
без знания специфики действий вовлеченных в коррупционные деяния субъектов. Таким 
образом, определяя виды коррупции, их трансформацию в условиях смены парадигмы 
развития общества под воздействием новаций, социальных изменений, мы выявляем осо-
бенности совершения конкретных коррупционных правонарушений в той или иной сфере, 
что, несомненно, способствует более эффективному выявлению, пресечению и предупре-
ждению данных деяний.

Выявляя особенности распространения видов коррупции по сферам деятельности, мы 
тем самым совершенствуем антикоррупционный механизм противодействия, конкретизи-
руем меры предупреждения коррупционных деяний и адаптируем их с учетом тех социаль-
ных трансформаций, которые воздействуют на распространение коррупции и ее изменения.
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Проблемы и особенности
нормативной правовой регламентации

использования «документов прикрытия»
в оперативно-розыскной деятельности

Аннотация: Введение. Осуществление оперативно-розыскной деятельности долж-
ностными лицами субъектов ОРД и лицами, оказывающими им конфиденциальное содей-
ствие, объективно требует сокрытия значительного объема информации о них самих, а так-
же об используемых ими оперативно-розыскных средствах и методах. Однако объективная 
реальность, в которой осуществляется ОРД, зачастую не позволяет скрыть сам факт и об-
стоятельства ее осуществления. В таких условиях тактически более выгодно и рационально 
замаскировать осуществление оперативно-розыскной деятельности под иные виды соци-
альной активности, используя для этого негласно-конспиративный инструментарий, к ко-
торому относятся так называемые документы прикрытия – документы, зашифровывающие 
личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, 
организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе. Российское оперативно-розыскное законода-
тельство регламентирует их использование крайне скупо и нелогично, что порождает те-
оретические и практические проблемы использования данного функционально-правового 
института ОРД. В данной работе автор анализирует современную нормативную правовую 
регламентацию указанной сферы. Методы. В исследовании применялись общенаучный 
диалектический, сравнительно-правовой, формально-логический методы и  метод кон-
тент-анализа. Это позволило выявить доказательства нормативного правового дефици-
та в части регламентации правомерного и безопасного оборота специальных химических 
веществ оперативно-розыскного назначения при предупреждении, пресечении и раскры-
тии преступлений, розыске преступников. Результаты. На основе проведенного анализа 
целого ряда федеральных законов выявлены несогласованные и противоречивые поло-
жения отдельных статей, призванных регламентировать использование субъектами ОРД 
документов прикрытия. Это порождает коллизионность их юридической интерпретации 
и последующей реализации в практической деятельности. Исследование позволило автору 
констатировать определенную ущербность правовой регламентации использования субъек-
тами и участниками ОРД документов прикрытия и необходимость скорейшей оптимизации 
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системы нормативной регламентации рассматриваемой сферы в соответствии с предлагае-
мыми аутентичными подходами. В заключении автором формулируются отдельные пред-
ложения по толкованию действующих правовых норм и их редакционной коррекции.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, негласность, конспирация, до-
кументы прикрытия, легенда, легендирование, шифрование личности и ведомственной 
принадлежности
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Problems and features of normative legal regulation
of "cover documents" using

in operational investigative activities 
Abstract: Introduction. The implementation of operational investigative activities by officials 

of operational investigative activity subjects and persons providing them with confidential assistance 
objectively requires the concealment of a significant amount of information about themselves, as well 
as about the operational investigative means and methods they use. However, the objective reality 
in which operational investigative activities are carried out often does not allow concealing the very 
fact and circumstances of its implementation. In such conditions, it is tactically more advantageous 
and rational to disguise the implementation of operational investigative activities under other types 
of social activity, using for this purpose a covert-conspiratorial toolkit, which includes the so-called 
cover documents – documents that encrypt the identity of officials, departmental affiliation of 
enterprises, institutions, organisations, divisions, premises and vehicles of bodies implementing 
operational investigative activities, as well as the identity of citizens providing them with assistance 
on a confidential basis. Russian operational-search legislation regulates their use extremely sparingly 
and illogically, which gives rise to theoretical and practical problems of using this functional-legal 
institute of operational-search activities. In this work, the author analyses the modern normative 
legal regulation of this sphere. Methods. The study used general scientific dialectical, comparative 
legal, formal logical methods and the method of content analysis. This made it possible to identify 
evidence of a normative legal deficit in terms of regulating the lawful and safe circulation of 
special chemical substances for operational-search purposes in the prevention, suppression and 
detection of crimes, and the search for criminals. Results. Based on the analysis of a number of 
federal laws, inconsistent and contradictory provisions of individual articles designed to regulate 
the use of cover documents by operational-search activity subjects were identified. This gives rise 
to a conflict of laws in their legal interpretation and subsequent implementation in practice. The 
study allowed the author to state a certain inadequacy of the legal regulation of the use of cover 
documents by operational-search activity subjects and participants and the need for the earliest 
possible optimisation of the regulatory system in the area under consideration in accordance with 
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the proposed authentic approaches. In conclusion, the author formulates individual proposals for 
the interpretation of current legal norms and their editorial correction. 

Keywords: operational investigative activity, secrecy, conspiracy, cover documents, legend, 
legend-making, encryption of identity and departmental affiliation.

For citation: Tambovtsev A. I. Problems and features of normative legal regulation of the 
use of “cover documents” in operational-search activities // Vestnik of St. Petersburg University 
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Введение
Оперативные сотрудники и лица, оказывающие содействие органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), нередко вынуждены скрывать 
свою принадлежность к оперативным подразделениям или вообще к правоохранительным 
структурам, а также факты их участия в проведении какого-либо оперативно-розыскно-
го мероприятия (далее – ОРМ) или даже нахождения их в определенном месте и време-
ни. Кроме того, в сокрытии принадлежности к правоохранительным структурам нередко 
нуждаются и материальные объекты – здания, сооружения, транспорт. Однако следует 
объективно признать, что полностью скрыть и факт проведения ОРМ, и принадлежность 
их участников (или материальных объектов) к оперативным подразделениям – задача, не-
редко трудновыполнимая по вполне объяснимым причинам – срочность или внезапность 
проведения, исключающая выбор более удобного времени, наличие значительного коли-
чества граждан на объекте или территории и многое другое. В таких случаях более эффек-
тивным и рациональным следует признать не полное сокрытие самого факта проведения 
ОРМ или принадлежности его исполнителей и участников к оперативному подразделению, 
а придание этому мероприятию внешне иного характера путем использования разноо-
бразных средств и методов конспирации, в частности, легендирования. Сама легенда как 
некий замысел оперативного сотрудника по зашифровке личности, истинных намерений, 
действий участников ОРД (как одна из частных решаемых с помощью легендирования за-
дач) может обеспечиваться целым комплексом разнообразных так называемых «средств 
оперативной маскировки» – инвентаря, атрибутов, аксессуаров, оперативного гардероба 
и т. п. Кроме всего упомянутого, эффективность легендирования достигается в т. ч. и ис-
пользованием специальных документов, зашифровывающих личность должностных лиц, 
ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, 
помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной 
основе. В  оперативно-розыскной практике такие документы традиционно называются 
«документами прикрытия», что само по себе говорит об их предназначении. 

Хотя право на использование указанных документов предоставлено субъектам 
ОРД п.  4 ст. 15 «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»  
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»1, а также положения-
ми федеральных законов «О Федеральной службе безопасности»2, «О внешней разведке»3, 
«О  Государственной охране»4, регламентирующих деятельность соответствующих  
правоохранительных структур, следует с сожалением признать, что «открытое» российское 
оперативно-розыскное законодательство лишь лапидарно декларируют оговоренное пра-

1 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

2 О федеральной службе безопасности : Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 15. – 
Ст. 1269.

3 О внешней разведке : Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 143.
4 О государственной охране : Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2594.
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во, не раскрывая его содержание и механизмы реализации, оставляя это ведомственным 
нормотворцам. Неоднократные попытки правоведов всесторонне исследовать «документы 
прикрытия» как одно из многочисленных средств ОРД [1–6], не привели к установлению 
единых общепризнанных воззрений на их функционально-правовую природу. Это, в свою 
очередь, порождает множественность и коллизионность интерпретаций и самого юриди-
ческого термина нормативной правовой регламентации, и всевозможных обстоятельств 
использования указанных документов. В связи с изложенным в настоящей статье рассмо-
трены правовая основа, некоторые проблемы и особенности нормативной регламентации 
использования субъектами ОРД «документов прикрытия».

Методы
Для всестороннего и полного изучения заявленной проблематики в процессе иссле-

дования применялись общенаучный диалектический, формально-логический методы, по-
средством которых были выявлены, подтверждены и сформулированы наиболее значимые 
аспекты применения документов прикрытия в оперативно-розыскной деятельности. На ос-
нове проведенных сравнительно-правового и содержательного анализа норм целого ряда 
федеральных законов выявлены несогласованные и противоречивые положения отдельных 
статей, порождающие коллизионность их юридической интерпретации и последующей 
реализации в практической деятельности. Это позволило автору констатировать опреде-
ленную недостаточность правовой регламентации использования субъектами и участни-
ками ОРД документов прикрытия и необходимости скорейшей оптимизации системы 
нормативной регламентации использования документов, зашифровывающих личность 
должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организа-
ций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие 
на конфиденциальной основе.

Результаты
Нашими предшественниками практически единодушно и объективно отмечает-

ся прагматичность и прикладной характер п. 4 ст. 15 «Права органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность» закона об ОРД, который предоставляет субъектам 
оперативно-розыскной деятельности право на использование «документов прикрытия». 
Н. В. Румянцев и В. Н. Омелин отмечают: «Представляется, что практический смысл та-
кого права субъекта ОРД очевиден. Анализ практики оперативно-агентурной работы и со-
временных научных воззрений показывает, что данные документы могут использоваться для 
обеспечения достоверной легенды и прикрытия внедряемого оперативного сотрудника или 
конфидента в изобличении лиц, совершающих замаскированные преступления» [7, с. 233].  
В то же время иными правоведами цель использования «документов прикрытия» трактуется 
несколько иначе, а именно – обеспечение конфиденциальности участников. Такие воззрения 
изложены в работах А. Г. Маркушина [8, с. 74], а также А. В. Федорова и А. В. Шахматова5. 
В этой формулировке просматривается отсутствие связи между использованием докумен-
тов прикрытия и проведением конкретного ОРМ или решением иных задач ОРД. Такой 
подход нам представляется более прагматичным, т. к. допускает, что документы прикры-
тия могут использоваться не только при непосредственном осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности, но и для обеспечения конспирации в иное время и в иных обстоя-

5 Федоров А. В., Шахматов А. В. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность : лекция. – 2-е изд. перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. – С. 29.
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тельствах, что актуально для практически всех штатных негласных сотрудников, многих 
конфидентов и лиц, внедренных в преступные группы. 

Анализ упомянутых авторских позиций позволяет говорить о возможности диффе-
ренциации целей использования документов прикрытия следующим образом:

– зашифровка личности и ведомственной принадлежности сотрудника оперативного 
подразделения или конфидента;

– зашифровка ведомственной принадлежности предприятий, учреждений, организа-
ций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность (в соответствии с положениями закона об ОРД);

– непосредственное легендирование действий участников ОРД при ее осуществлении.
В связи с этим полагаем, что вышеупомянутые положения п. 4 ст. 15 «Права органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» закона об ОРД, регламентиру-
ющие использование документов, зашифровывающих личность должностных лиц, ве-
домственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, 
помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной 
основе, нуждаются в соответствующей редакционной коррекции. Это, по нашему мнению, 
оптимизирует перечень субъектов и направлений использования указанных средств ОРД.

Хотя рассматриваемые документы не являются непосредственно когнитивными 
(или иными функциональными) инструментами оперативно-розыскной деятельности, 
позволяющими непосредственно получать информацию, а выполняют вспомогательную,  
но при этом очень важную функцию по обеспечению конспирации, мы считаем их имен-
но негласным средством ОРД, хотя и вспомогательного характера, о чем ранее уже писали 
в предшествующих работах [9–11]. Поддержку нашим взглядам находим в давно и прочно 
устоявшихся воззрениях научного сообщества, определяющего оперативную экипировку 
(к которой, несомненно, относятся и документы прикрытия) как сугубо профессионально 
используемый термин для обозначения вещей, предметов, документов, технических средств 
и т. д., необходимых для обеспечения конспирации, а также эффективного осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий6. 

Исследуя правовую регламентацию применения документов, зашифровывающих лич-
ность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содей-
ствие на конфиденциальной основе, следует констатировать, что эта сфера представляет 
собой исключительно закрытый организационно-тактический сегмент ОРД и в основном 
регламентируется внутриведомственными нормативными правовыми актами, имеющими 
ограниченное распространение, которые мы не можем рассматривать в открытом формате 
издания. В то же время оперативно-розыскное законодательство России, представляющее 
собой не только закон об ОРД, но и ряд иных федеральных законов, не безмолвствует по 
этому поводу, хотя и регламентирует рассматриваемую сферу весьма скупо и непоследо-
вательно. Проведенный нами анализ оперативно-розыскного законодательства России по-
зволяет констатировать нижеизложенное.

6 См., например: Брылев В. И., Митина Е. А. Сборник терминов и определений по курсу «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел». – Екатеринбург: ВШ МВД Российской Федерации, 1992; Шкуркин А. С. Оператив-
но-розыскная деятельность органов внутренних дел в терминах и определениях : словарь-справочник. – Нижний Нов-
город: Нижегородский юридический институт МВД России, 1998; Железняк Н. С., Васильев А. Д. Словарь-справочник 
терминов, применяемых в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебное пособие. – Красноярск: 
Сибирский юридический институт МВД России, 1998. – 68 с.; Кваша Ю. Ф., Матвеев С. Е., Сурков К. В. Оперативно-ро-
зыскная деятельность органов внутренних дел : словарь-справочник. – Москва: Московский институт МВД России; Нов-
город: Типография УВД Новгородской области, 1998. – 403 с.; Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. А. Ю. Шу-
милов. – Москва: Издатель Шумилова И.И., 2004. – 364 с. и др.
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Право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на использова-
ние документов прикрытия, впервые декларировано в ст. 13 «Права органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность» закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г. 
№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»7. Согласно 
рассматриваемой норме, «…при решении задач оперативно-розыскной деятельности ор-
ганы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право: использовать в целях конспирации 
документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлеж-
ность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, сотруднича-
ющих с  этими органами на конфиденциальной основе». Таким образом, законодателем 
было юридически закреплено, что документы прикрытия могут использоваться исклю-
чительно для решения задач оперативно-розыскной деятельности и только субъектами 
ОРД, что позднее было продублировано в законе об ОРД 1995 г. и других «специальных» 
законах. В свете сказанного интересно отметить некоторые особенности этой редакции 
рассматриваемой нормы. 

Во-первых, в соответствии с названием и содержанием статьи, использование докумен-
тов прикрытия есть право органа, осуществляющего ОРД, но не право конфидента. В связи 
с этим их использование для зашифровки личности лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие, следует расценивать исключительно как реализацию конфидентами предше-
ствующего этому управленческого решения органа, осуществляющего ОРД, но никак не их 
собственного, хотя, возможно, и обоснованного желания.

Во-вторых, в рассматриваемой норме закона об ОРД 1992 года законодателем исполь-
зована терминологическая конструкция «лица, сотрудничающие на конфиденциальной 
основе». В дальнейших исследованиях и закона об ОРД, и самого феномена негласного со-
действия правоведы единодушно пришли к заключению, что конфиденциальным сотруд-
ничеством является конфиденциальное содействие исключительно на контрактной осно-
ве. Основываясь на этом, можно сделать вывод что данной формулировкой законодатель 
серьезно ограничил права (а вместе с правами и потенциал) оперативных подразделений 
и всех иных категорий конфидентов, помимо тех, кто оказывает содействие по контракту.

В-третьих, предоставляя право использования документов прикрытия, закон ниче-
го не говорит о правах на их изготовление и о субъектах, наделенных этими правами, 
что в определенных ситуациях может иметь противоправный характер и совершенно кон-
кретную уголовно-правовую квалификацию (например, по ст. 327 «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» 
Уголовного кодекса Российской Федерации). Подробнее об этом будет сказано далее.

Более прагматично и юридически точно эта норма сформулирована законодателем 
в  положениях федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». В соответствии с п. 4 ст. 15 «Права органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность» указанного закона, субъекты ОРД имеют право «исполь-
зовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, 
ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, 
помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной 
основе». Достоинством данной нормы по сравнению с предшествующей редакцией являет-
ся использование в ней более общей терминологической конструкции «лица, оказывающие 
содействие на конфиденциальной основе» вместо «лица, сотрудничающие на конфиденци-
альной основе». Этим законодатель устранил упомянутый нами недостаток, предоставив 
возможность использования документов прикрытия всеми без исключения категориями 

7 Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 г. 
№ 2506-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
–  1992. – № 17. – Ст. 892. – Утратил силу.
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конфидентов, а не только сотрудничающими на контрактной основе. Однако и в данном 
нормативном правовом акте по-прежнему отсутствует указание на право субъекта ОРД  
изготавливать документы прикрытия. 

Считаем важным отметить, что и в законе об ОРД в РФ 1992 г., и в законе об ОРД 
1995  г. законодателем использована одна и та же конструкция при формулировании об-
стоятельств использования документов прикрытия – «в целях конспирации при решении 
задач оперативно-розыскной деятельности». В данном случае, по нашему мнению, необ-
ходимо рассматривать оперативно-розыскную деятельность в ее самом широком толкова-
нии, а не в контексте «узкой» дефиниции ОРД, данной в ст. 1 «Оперативно-розыскная дея-
тельность» закона об ОРД – «… деятельность…, осуществляемая посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий…», т. е. документы прикрытия могут использоваться 
для решения задач ОРД в любой ее организационно-тактической форме и направлениях 
реализации, а не только при подготовке и проведении ОРМ. 

В то же время при анализе содержания рассматриваемых норм обоих (1992 и 1995 гг.) 
законов об ОРД возникает закономерный вопрос: если законодателем предусмотрена воз-
можность использования документов прикрытия для зашифровки объектов и транспор-
та органов, осуществляющих ОРД, то почему аналогичная возможность не предусмотрена 
в отношении объектов или транспорта лиц, оказывающих содействие органам, осущест-
вляющим ОРД? Основываясь на собственном опыте оперативной работы, смеем утвер-
ждать, что в реальной оперативно-розыскной практике порой возникает необходимость 
в зашифровке транспорта или социальных объектов (коммерческое предприятие, произ-
водственное объединение и т. п.), принадлежащих лично конфиденту и (или) используемых 
при решении задач ОРД. Однако в соответствии с буквальным толкованием рассматрива-
емых норм использовать документы прикрытия в таком случае запрещено. Очевидно,  
что данный недостаток закона об ОРД требует скорейшего разрешения путем редакционной 
коррекции нормы. 

Закон об ОРД не единственный нормативный правовой акт, в котором предпринята 
попытка регламентации использования субъектами оперативно-розыскной деятельно-
сти документов прикрытия. Нижеизложенные специальные законы также имеют нормы,  
посвященные этому, однако они несколько отличны от норм закона об ОРД. 

Так, ст. 13 «Права органов федеральной службы безопасности» Федерального закона 
о ФСБ провозглашает право органов федеральной службы безопасности использовать до-
кументы других министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций в целях 
зашифровки сведений о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, ведом-
ственной принадлежности их подразделений, помещений и транспортных средств. И здесь 
просматривается важнейшее отличие, которое, по нашему убеждению, достаточно серьез-
но ограничивает рассматриваемый инструментарий и соответственно конечную эффек-
тивность для обеспечения конспирации и негласности. В отличие от закона об ОРД, не 
раскрывающего содержание документов прикрытия, а лишь указывающего на цели их ис-
пользования и перечисляющего объекты прикрытия, закон о ФСБ конкретизировал виды 
документов прикрытия – документы других министерств, ведомств, предприятий, учреж-
дений и организаций, тем самым ограничивая их разновидности, и почему-то сократил 
перечень объектов прикрытия. Считаем, что попытка максимально полного перечисления 
в законе о ФСБ социальных объектов, документы которых могут использоваться для за-
шифровки, является изначально полемичной. Аналогичные попытки сформулировать пол-
ный перечень объектов, подлежащих конспирации, неоднократно предпринимались и ра-
нее, однако были справедливо и вполне обоснованно критикованы учеными: «…позиция 
авторов, пытающихся определить конспирацию путем детального перечисления сведений, 
подлежащих сохранению в тайне, не может быть признана верной. Этот перечень всегда 
будет не полным и не завершенным» [12, с. 23]. По нашему мнению, более прагматичной 
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и юридически верной представляется формулировка, изложенная в ч. 4 ст. 15 «Права ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» закона об ОРД, обобщаю-
щая объекты и потому не подверженная содержательному устареванию ввиду изменений 
перечня и названий самих объектов. В то же время считаем, что такая редакционная раз-
ница в изложении фактически одной и той же нормы в разных законах способна породить 
правовые коллизии при их (норм) толковании. Более того, мы солидарны с В. А. Гусевым, 
обоснованно подвергающим критическому сомнению саму идею (увы, уже реализованную 
на практике!) и целесообразность дублирования норм о содействии (как, впрочем, и многих 
других) в нескольких федеральных законах равной юридической силы [13, с. 55]. Тем не менее 
приходится признать наличие нескольких дублированных норм в различных федеральных 
законах, регламентирующих ОРД и вынуждающую теоретиков и практиков балансировать 
между ними.

Продолжив дальнейшее исследование закона о ФСБ, отметим, что в нем законодатель 
почему-то выделяет положения об использовании документов прикрытия конфидентами 
в отдельную норму. Так, ст. 19 «Лица, содействующие органам федеральной службы без-
опасности» закона о ФСБ наделяет лиц, оказывающих содействие органам федеральной 
службы безопасности, правом использовать документы, зашифровывающие личность в це-
лях конспирации. Как нами было отмечено выше, подобная формулировка является некор-
ректной, ибо предоставляет конфиденту не «субъективное право – возможность конкрет-
ного лица по своему выбору совершить определённые действия, либо воздержаться от их 
совершения»8, а лишь возможность реализовать решение субъекта ОРД на использование 
документов прикрытия конфидентом. Очевидно, что это не одно и то же. 

К тому же, как уже упоминалось, выделение конфидентов как «самостоятельных» поль-
зователей документов прикрытия порождает вполне закономерный вопрос об изготовле-
нии этих документов. В соответствии с п. 6 ст. 12 «Перечень видов деятельности, на которые 
требуются лицензии» Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»9, изготовление документов следует трактовать как «произ-
водство и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции», что явля-
ется исключительно лицензируемой деятельностью особых субъектов. Очевидно, что та-
кая деятельность не может осуществляться конфидентами самостоятельно и инициативно 
даже при возникновении у них реальной надобности в этих документах. 

В контексте сказанного, положения ст. 13 закона о ФСБ о праве Федеральной службой 
безопасности на использование документов прикрытия допустимо трактовать в т. ч. и как 
право этого государственного органа на изготовление упомянутых документов прикрытия 
в соответствии со всеми обязательными процедурами, стандартами и ГОСТами. В то же 
время норму ст. 19 закона о ФСБ, сформулированную практически аналогично, но регла-
ментирующую право использования документов прикрытия конфидентами, интерпрети-
ровать подобным образом не представляется возможным. Лицо, оказывающее содействие 
органам, осуществляющим ОРД, по нашему убеждению, априори не может иметь право на 
изготовление указанных документов. Подобное должно было бы расцениваться как вышеу-
помянутое уголовное преступление, предусмотренное ст. 327 «Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. В данном случае мы в очередной раз сталкиваемся 
с несовершенством правовой нормы, нуждающимся в устранении.

Еще одним федеральным законом, формулирующим право на использование докумен-
тов прикрытия в отличной от закона об ОРД форме, является закон о Государственной ох-

8 Понятие права, его признаки и определение. Понятие права: многообразие определений и единство понятия // Zarst.
ru : сайт. – URL: https://www.zarst.ru/ponyatie-prava-ego-priznaki-i-opredelenie-ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredelenii-i-
edinstvo-ponyati.html (дата обращения: 04.11.2024).

9 О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. 
– № 19. – Ст. 2716.
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ране. В соответствии с положениями ст. 15 «Права федеральных органов государственной 
охраны» указанного закона, «Федеральные органы государственной охраны в целях осу-
ществления государственной охраны имеют право: … использовать в целях конспирации 
документы, зашифровывающие личность сотрудников федеральных органов государствен-
ной охраны, ведомственную принадлежность их подразделений, помещений и транспорт-
ных средств…». По нашему мнению, особенностью и недостатком рассматриваемой нор-
мы является то, что в ней среди объектов, подлежащих зашифровке, не указываются лица, 
оказывающие содействие на конфиденциальной основе и принадлежащие им транспорт-
ные средства или социальные объекты (помещения, сооружения и пр.). В соответствии 
с буквальным толкованием рассматриваемой нормы, субъектам Государственной охраны 
не предоставлено право (т. е. запрещено) использовать документы прикрытия для зашиф-
ровки личности лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие. Но, несмотря на 
имеющуюся функциональную специфику деятельности, органы Государственной охраны 
являются полномочным субъектом ОРД, имеющим все соответствующие права, деклари-
рованные в правовом первоисточнике – законе об ОРД, а потому должны таким правом об-
ладать. Это вновь указывает на необходимость приведения рассматриваемой нормы закона 
о Государственной охране в соответствие с первоисточником – законом об ОРД. 

Практически идентично сформулирована аналогичная норма в законе о внешней раз-
ведке. Статья 6 «Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации» данного 
закона среди прочих прав предоставляет органам внешней разведки Российской Федерации 
полномочия использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 
сотрудников кадрового состава, ведомственную принадлежность подразделений, организа-
ций, помещений и транспортных средств органов внешней разведки Российской Федерации 
для достижения целей разведывательной деятельности. Как и в рассмотренном выше законе  
о Государственной охране, законодатель почему-то не предоставил право службе внешней 
разведки на использование документов прикрытия для зашифровки личности своих конфи-
дентов. Негативные последствия указанного юридического порока перечислены выше. 

Продолжая исследование современной нормативной регламентации использования 
документов, зашифровывающих личность должностных лиц, ведомственную принадлеж-
ность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных 
средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность 
граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, хотелось бы отметить 
еще одну нелогичность законодателя. Хотя совокупность ст. 13 «Органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность» и ст. 15 «Права органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность» ныне действующего закона об ОРД делегирует все провозгла-
шенные права всем без исключения субъектам ОРД в соответствии с их компетенциями, 
такие субъекты ОРД, как таможенные органы Российской Федерации и Федеральная служ-
ба исполнения наказаний, не имеют в нормативных правовых актах, регламентирующих их 
деятельность, соответствующих положений. Более того, проведенный нами анализ Закона 
Российской Федерации от 24 июня 1993 г. № 5238-I «О федеральных органах налоговой по-
лиции»10, ранее регламентировавшего деятельность такого субъекта ОРД, как органы нало-
говой полиции РФ и утратившего силу в 2003 году, позволяет утверждать, что и в нем от-
сутствовали нормы о документах прикрытия. Сказанное подтверждает различный подход 
российского законодателя к нормативной регламентации одних и тех же аспектов в раз-
личных специальных законах, что представляется нелогичным и юридически вредным, 
т. к. порождает коллизионность правового толкования норм и теоретиками, и практиками.

Анализ вышеперечисленных законов позволяет отметить наличие в них давно выяв-
ленного юридического порока, о котором мы упомянули ранее. Мы полностью солидарны 
с Н. С. Железняком, обоснованно критикующим законодателя за предоставление субъектам 

10 О федеральных органах налоговой полиции : Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 г. № 5238-I // Россий-
ская газета. – 1993. – 15 июля. – Утратил силу. 
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ОРД лишь права на использование документов прикрытия, но не на их изготовление [6]. 
Он справедливо полагает, что изготовление таких документов (по сути являющееся исклю-
чительной прерогативой субъектов) в норме закона об ОРД (и иных специальных законов) 
не упоминается и может лишь предполагаться: «…представляется странным предоставлен-
ная законодателем возможность „использовать в целях конспирации документы, зашиф-
ровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, 
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказы-
вающих им содействие на конфиденциальной основе”, без объяснения источника получения 
таких документов. Указание же на „возможность изготавливать и использовать” указанные 
объекты расставляет все точки над “i” и не вызывает вопросов у потребителя» [14, с. 245]. 

В сложившейся правовой ситуации изготовление документов прикрытия даже субъ-
ектами ОРД (т.  е. государственными, но не уполномоченными, не лицензированными 
на такую деятельность органами) фактически является совершением преступления в со-
ответствии со ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков» (а также, возможно, и иных норм) Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации. Очевидно, что соответствующее изменение нормы 
и предоставление субъектам ОРД права на изготовление документов прикрытия сделает 
такую деятельность легитимной и полностью нивелирует указанную проблему. Однако 
представленные юридической общественности авторские проекты новых редакций феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»11 не лишены указанных недо-
статков, хотя их авторы и попытались это сделать.

Так, Н. С. Железняк в авторском проекте Закона об ОРД предлагает следующую ре-
дакцию рассматриваемой нормы: «Органы и должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности, имеют право: … изготавливать и исполь-
зовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, 
ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, 
помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной 
основе»12. В то же время при всей аутентичности и функциональности, данная редакция 
тем не менее представляется нам также небезупречной. 

В соответствии с воззрениями ее автора, помимо прочего зашифровке подлежит «ве-
домственная принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, 
помещений органов, осуществляющих ОРД». Но п. 5 ст. 15 «Права органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность» закона об ОРД, предоставляет субъектам ОРД 
право «создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения за-
дач, предусмотренных настоящим Федеральным законом». Правовые и функциональные 
особенности создания и функционирования упомянутых «легендированных объектов» 
исследовались нами отдельно ранее [15; 16] и в рамках данной статьи рассматриваться  
не будут. Но, признавая легитимность создания легендированных объектов не непосред-
ственно представителями правоохранительных органов, а «третьими лицами», следует 
признать, что такая возможность в проекте закона отсутствует. 

С учетом вышеизложенного оптимальным представляется дополнение перечня объ-
ектов, подлежащих зашифровке документами прикрытия, таким объектом, как «предприя-
тия, учреждения, организации любой формы собственности, специально создаваемые для 

11 См., например: Железняк Н. С. Проект федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». – Крас-
ноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2012. – 77 с. ; Луговик В. Ф. Оперативно-разыскной кодекс 
Российской Федерации : Авторский проект. – Омск, 2014. – 38 с. и др. 

12 Железняк Н. С. Указ. соч.
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решения задач ОРД», но не принадлежащие соответствующему ведомству/не являющиеся 
ведомственной собственностью. Представленное определение, конечно же, весьма условно  
и может быть изменено в соответствии с технико-юридическими требованиями зако-
нотворчества, структурой и содержанием конкретного закона, в котором предполагается 
его использование. Кроме того, предполагаемыми объектами легендирования или за-
шифровки необходимо признать «используемые при решении задач ОРД транспортные 
средства и объекты движимого и недвижимого имущества лиц, оказывающих негласное 
содействие органам, осуществляющим ОРД», что позволит сформулировать норму в оп-
тимальной, логически завершенной форме и тем самым усилить конспиративный потен-
циал негласного содействия.

Продолжая исследование правовой основы использования документов прикрытия 
правоохранительными органами, считаем обязательным содержательно-правовой анализ 
иных федеральных законов, имеющих отношение к рассматриваемой теме, а именно – Фе-
дерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»13 (далее – закон о защите 
судей) и Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»14 (далее – за-
кон о защите свидетелей). Упомянутые законы оперируют такими конструкциями, как «за-
мена документов» и «измененные анкетные данные/измененные фамилия, имя, отчество 
и другие сведения», которые, очевидно, имеют некоторое отношение к термину «докумен-
ты, зашифровывающие личность/ведомственную принадлежность», используемому в уже 
рассмотренных нормативных правовых актах. Однако изучение указанных законов и срав-
нение их с законом об ОРД позволяет обоснованно утверждать, что в них имеются в виду 
совершенно разные понятия. Проанализируем соответствующие положения этих законов.

Юридические термины «документы», «документы, удостоверяющие личность», «иные 
документы с измененными анкетными данными», «замена документов» употребляются, 
в частности, в законе о защите судей. Так, п. 7 ст. 5 «Виды мер безопасности» данного за-
кона среди прочих мер безопасности, которые могут применяться «для обеспечения защи-
ты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества», называет «замену 
документов». Далее в ст. 11 «Замена документов, изменение внешности» указанная мера 
безопасности отчасти детализируется: «В исключительных случаях, когда безопасность за-
щищаемого лица нельзя обеспечить другими мерами, по его заявлению или с его согласия 
ему могут быть выданы документы, удостоверяющие личность, и иные документы с изме-
ненными анкетными данными …». 

Практически полностью идентичные формулировки мы находим и в законе о защите 
свидетелей, с той лишь разницей, что объектами защиты являются не судьи и должностные 
лица, а различные участники уголовного судопроизводства. Так, пункт 5 статьи 6 «Меры 
безопасности» закона о защите свидетелей в качестве одной из мер безопасности называет 
«замену документов». Статья 10 «Переселение на другое место жительства, замена докумен-
тов, изменение внешности защищаемого лица» этого же закона несколько конкретизирует 
применение указанной меры, соотнося ее (меру) с невозможностью обеспечения безопас-
ности иными способами: «…в исключительных случаях может быть произведена замена 
документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с изменением 
его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем … в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации... замена документов и изменение внешности защища-

13 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : Федераль-
ный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455. 

14 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : Федераль-
ный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534.
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емого лица производятся только в случаях, если безопасность указанного лица не может 
быть обеспечена путем применения в отношении его других мер безопасности». 

Следует объективно констатировать применение нормотворцами одних и тех же 
юридических формулировок и в законе о защите судей, и в законе о защите свидетелей. 
Мы не находим в этом какой-либо правовой или функциональной проблемы. Однако  
в контексте нашего исследования хотим отметить, что хотя во всех рассматриваемых нами 
законах речь ведется о документах, представляющих некие измененные данные о личности 
владельца, его имуществе и т. п., принципиально в законах о защите судей и защите свиде-
телей имеются в виду совершенно иные документы, нежели в законе об ОРД и упомянутых 
законах о спецслужбах. Более того, и правовой статус, и практическое использование этих 
документов соответствующими лицами представляется нам совершенно различным. 

Часть 4 статьи 15 «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность» закона об ОРД предоставляет право использовать «документы, зашифровывающие 
личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, 
организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе» только двум категориям субъектов – должност-
ным лицам органов, осуществляющих ОРД, и лицам, оказывающим им конфиденциальное 
содействие. Данный перечень исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит. 

В то же время ст. 2 «Лица, подлежащие государственной защите» закона о защите 
судей представляет правоприменителю перечень из 19 категорий лиц, подлежащих го-
сударственной защите. Из них только шесть категорий коррелируют с нормами закона  
об ОРД, а именно:

– лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
– сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
– военнослужащие органов внешней разведки Российской Федерации, принимавшие 

непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функ-
ции по обеспечению безопасности Российской Федерации;

– сотрудники органов федеральной службы безопасности;
– сотрудники органов государственной охраны;
– работники таможенных органов.
Таким образом, все вышеперечисленные объекты государственной защиты могут 

вполне обоснованно рассматриваться как должностные лица органов, осуществляющих 
ОРД. Учитывая, что государственная защита соответствующих субъектов, перечисленных 
в законах о защите судей и защите свидетелей, является одной из задач ОРД, для реше-
ния которой и используются документы прикрытия, можно предположить, что гипотети-
чески вышеперечисленные должностные лица могут использовать документы прикрытия 
как меру государственной защиты, реализуемой в отношении их самих. Однако остальные 
категории подзащитных делать это не вправе, т. к. не подпадают под действие ст. 15 за-
кона об ОРД. Но и представленное предположение является лишь отчасти теоретически 
допустимым. Практическая же реализация меры безопасности «замена документов» и мера 
конспирации «использование документов прикрытия» представляются нам совершенно 
различными юридически и функционально, о чем будет сказано далее.

Еще больший правовой диссонанс обнаруживается при анализе ст. 2 «Лица, подлежа-
щие государственной защите» закона о защите свидетелей, которая законодательно опреде-
ляет семь категорий лиц, подлежащих защите. Парадоксально, но в указанном перечне лиц, 
подлежащих защите, отсутствуют лица, оказывающие конфиденциальное содействие орга-
нам, осуществляющим ОРД, хотя, безусловно, они оказывают порой неоценимую помощь. 
Более того, проведенный нами содержательно-правовой анализ закона о защите свидете-
лей позволяет утверждать, что конфиденты как потенциальные объекты защиты вообще  
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не подпадают под действие закона о защите свидетелей, на что мы обращали внимание  
в своих предшествующих работах [17]. 

Вкратце     напомним,    что    вопреки     ожиданиям     российской     общественности,     оперативно- 
розыскного, юридического и научного сообществ, принятый после многочисленных 
и длительных обсуждений и доработок закон о защите свидетелей оказался функциональ-
но неприспособленным к защите такой специфичной категории, как «лица, оказывающие 
(или оказывавшие ранее) содействие органам, осуществляющим ОРД». Несмотря на отме-
чаемый исследователями с начала 2000-х гг. в многочисленных диссертациях15 и научных 
статьях [18–20], рост противоправного воздействия (физического и психического насилия, 
угроз и попыток уничтожения имущества, причинения вреда здоровью и убийств) на раз-
личных участников уголовного судопроизводства, и обусловленную в т. ч. этим насущную 
необходимость социально-правовых программ по защите свидетелей, рассматриваемый 
закон оказался во многом не способным обеспечить в полной мере защиту и безопасность 
участников уголовного судопроизводства вообще, а конфидентов – в особенности. 

По волеизъявлению законодателей ч. 1 ст. 2 «Лица, подлежащие государственной за-
щите» рассматриваемого закона вообще называет лиц, оказывающих содействие органам, 
осуществляющим ОРД, как объектов, подлежащих защите. Часть 2 этой же статьи упоми-
нает «иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления». Каза-
лось бы, конфиденты подпадают в данную категорию. Однако и это не так! В соответствии 
со ст. 1 «Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» данного закона, основанием для применения мер безопасности и соци-
альной защиты является участие перечисленных лиц в уголовном судопроизводстве, что 
в абсолютном большинстве случаев негласного содействия, конечно же, не практикуется 
в целях сохранения конфиденциальности. И хотя содействие прямо направлено на установ-
ление обстоятельств преступления и лиц, к нему причастных, и тем самым обеспечивает 
решение задач судопроизводства, тем не менее конфиденты строго юридически не подпада-
ют под действие закона о защите свидетелей. В тех же редких случаях, когда конфидент го-
тов участвовать в уголовном процессе, он уже выступает там свидетелем и в контексте норм 
данного закона может и должен быть защищен государством, но уже в другом статусе,  
т. е. обеспечение безопасности лица, содействующего органам, осуществляющим ОРД, за-
коном о защите свидетелей формально не предусмотрено. Таким образом, можно заклю-
чить, что закон о защите свидетелей не допускает использования документов прикрытия 
конфидентами, подлежащими защите (или в отношении них) в контексте закона об ОРД.

Интересным представляется анализ оснований, перечисленных в законах о защите 
судей и защите свидетелей, для применения мер безопасности вообще и «замены доку-
ментов», в частности. Статья 13 «Повод и основание для применения мер безопасности» 
закона о защите судей основанием для применения мер безопасности называет «наличие 
достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемо-
го лица». Статья 16 «Основания применения мер безопасности» закона о защите свидете-
лей формулирует основания практически идентично, но при этом дополняет их данными  
«о наличии реальной угрозы уничтожения или повреждения его имущества в связи с уча-
стием в уголовном судопроизводстве…». При этом пункт 2 ст. 7 «Основания для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий» закона об ОРД среди оснований для производства 
оперативно-розыскных мероприятий называет «ставшие известными органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготав-

15 См., например: Евстратенко Е. В. Защита свидетелей и потерпевших в уголовном процессе России : дис. … канд. 
юрид. наук. – Челябинск, 2004. – 190 с. ; Мищенкова И. А. Защита свидетелей и потерпевших в российском уголовном 
судопроизводстве : дис… канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – 194 с. ; Зайцев Е. О. Государственная защита анонимного 
свидетеля в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовое ис-
следование : дис… канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – 212 с. и др. 
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ливающих, совершающих или совершивших…». Но пункт 5 этой же статьи закона об ОРД 
выделяет специальное основание для проведения ОРМ – «постановление о применении 
мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными  
на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации». Обращаем внимание, что в соответствии с буквальным толкованием данной 
нормы рассматриваемое основание является основанием для проведения ОРМ, но не ОРД 
как таковой, которая по своим функциям намного шире! По смыслу же законов о защите 
судей и о защите свидетелей постановление о применении мер безопасности и  является 
основанием для замены документов, как одной из таких мер. 

Таким образом, законы о защите судей и защите свидетелей трактуют «замену доку-
ментов» как непосредственную меру безопасности, в то время как закон об ОРД «исполь-
зование документов прикрытия» трактует как меру обеспечения конспирации при реше-
нии задач ОРД и в т. ч. при обеспечении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. 
Более того, сравнительный функциональный анализ оперативно-розыскных мероприятий, 
перечисленных в законе об ОРД, и мер безопасности, перечисленных в законах о защите 
судей и закона о защите свидетелей, позволяет сделать вывод, что оперативно-розыскные 
мероприятия и меры безопасности – это совсем не одно и то же. Оперативно-розыскные 
мероприятия, имея безусловно когнитивный характер, сами по себе не являются мерами 
безопасности, а лишь обеспечивают их наряду с иными правовыми, техническими, органи-
зационными, социальными и прочими видами деятельности. 

В соответствии со ст. 1 «Оперативно-розыскная деятельность» закона об ОРД опера-
тивно-розыскная деятельность осуществляется в целях «…защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина...», что с некоторой долей условности можно считать обе-
спечением безопасности защищаемых лиц. Тем не менее мы считаем, что декларированное 
ч. 4 ст. 15 закона об ОРД право «использовать в целях конспирации документы, зашиф-
ровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, 
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказы-
вающих им содействие на конфиденциальной основе» не может быть экстраполировано на 
лиц, подлежащих защите в рамках законов о защите судей и защите свидетелей, т. е. импле-
ментация в жизнь соответствующих положений законов о защите судей и защите свидете-
лей о «замене документов» как меры безопасности нельзя считать реализацией положений 
закона об ОРД об использовании вышеуказанных «документов прикрытия». 

Сущностное отличие функционально-правовых институтов «использование докумен-
тов прикрытия» и «замена документов» наиболее ярко и убедительно можно рассмотреть 
в процессе содержательного анализа ст. 10 «Переселение на другое место жительства, за-
мена документов, изменение внешности защищаемого лица» закона о защите свидетелей. 
Данная норма гласит, что «…в исключительных случаях может быть произведена замена 
документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с изменени-
ем его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем …». Полагаем, что в рассматри-
ваемой норме законодатель предусмотрел не кратковременное в оперативно-тактических 
целях предоставление участнику ОРД документов с измененными сведениями о нем самом, 
его организации, имуществе или транспорте, а именно изменение персональных данных 
защищаемого лица, с внесением последующих изменений во все необходимые докумен-
ты. Таким образом, «замена документов» как предусмотренная законами о защите судей 
и о защите свидетелей мера безопасности выражается не во вручении защищаемому лицу 
временных документов с выдуманными (измененными) данными, а в изменении именно 
его персональных данных, в соответствии с положениями п. 8, 9 ст. 3 «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального закона от 27 июля 2006 г. 



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

241

№ 152-ФЗ «О персональных данных»16 (далее – закон о персональных данных). Указанные 
положения определяют «уничтожение персональных данных» как «действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в ин-
формационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных», а «обезличивание персональных данных», 
как «действия, в результате которых становится невозможным без использования допол-
нительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных». Считаем, что именно в этом контексте и должна рассма-
триваться мера безопасности «замена документов», но никак не в связи с негласно-конспи-
ративным институтом «документов прикрытия».

Заключение
Обобщая вышеизложенное, считаем возможным констатировать следующее. 
Целями использования документов прикрытия являются:
– зашифровка личности или ведомственной принадлежности должностных лиц ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, или лиц, оказывающих им 
конфиденциальное содействие;

– зашифровка ведомственной принадлежности предприятий, учреждений, органи-
заций, подразделений, зданий, сооружений, помещений и транспортных средств орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лиц, оказывающих им 
конфиденциальное содействие;

– ситуативное легендирование (зашифровка) действий должностных лиц органов, осу-
ществляющих ОРД, или лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие при осущест-
влении ОРД (проведении ОРМ).

Перечень социальных объектов, истинное предназначение или ведомственная принад-
лежность которых может легендироваться с использованием «документов прикрытия», це-
лесообразно дополнить следующими объектами: 

– «предприятия, учреждения, организации любой формы собственности, специально 
создаваемые для решения задач ОРД, но не принадлежащие соответствующему ведомству  
/не являющиеся ведомственной собственностью»;

– «используемые при решении задач ОРД транспортные средства и объекты дви-
жимого и недвижимого имущества лиц, оказывающих негласное содействие органам, 
осуществляющим ОРД».

Положения законов об ОРД и о ФСБ, регламентирующие использование документов 
прикрытия для зашифровки личности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, 
следует расценивать как исполнение конфидентами управленческого решения полноправ-
ного субъекта – органа, осуществляющего ОРД, а не как самостоятельную реализацию  
содействующими лицами собственного «субъективного права».

Мера безопасности «замена документов», декларированная п. 7 ст. 5 «Меры безопас-
ности» закона о защите судей и п. 5 ст. 6 «Меры безопасности» закона о защите свидете-
лей, не является реализацией права субъектов ОРД на «использование документов, зашиф-
ровывающих личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, 
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, 

16 О персональных данных : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 31 (ч. I). – Ст. 3451.
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осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказы-
вающих им содействие на конфиденциальной основе» в значении ч. 4 ст. 15 «Права органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» закона об ОРД. Сами же эти до-
кументы, по сути, являются официальными документами защищаемых лиц с их «новыми» 
анкетными (персональными) данными, но не «документами прикрытия».
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от преступлений со смежными составами 
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Аннотация: Введение. Коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного 

университета при поддержке Российского научного фонда в рамках реализации проекта 
«Правовое регулирование противодействия домашнему насилию в Российской Федерации» 
осуществляет комплекс исследований. Отдельный блок – мониторинговые исследования 
практики применения уголовного законодательства по делам о домашнем насилии. Одно 
из мониторинговых исследований посвящено анализу применения ст. 105 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Методы исследования. По случайной выборке было изуче-
но 69 судебных актов по делам об убийствах, вынесенных за период 2020–2023 гг. судами 
Российской Федерации по первой инстанции, размещенных в открытом доступе. Резуль-
таты. В ходе исследования было установлено, что наибольшие трудности при квалифика-
ции убийств, совершаемых на семейно-бытовой почве, вызывает вопрос об отграничении 
покушения  на убийство от преступлений со смежными составами, а главной проблемой 
выступает оценка направленности умысла виновного. По результатам исследования авто-
ры сделали вывод о необходимости дополнительных уточняющих разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации: 1) необходимо указать, что позитивное поведение на стадии 
оконченного покушения на убийство следует расценивать как постпреступное поведение; 
2) целесообразно особо отметить ситуации оконченного покушения на убийство в случае, 
когда имеет место совершение действий, при которых виновный предвидит неизбежность 
наступления смерти. Имеет смысл привести примеры таких действий: нанесение при помо-
щи оружия или предметов, его заменяющих, ударов в область жизненно важных органов 
(голова, шея, область сердца) и др.; 3) требуется также указать, что сам факт совершения 
таких действий, если смерть не наступила, квалифицируется как покушение на убийство 
вне зависимости от последующего поведения виновного (в т. ч. прекращение действий, 
направленных на лишение жизни, оказание помощи потерпевшему).
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Delineation of an attempted murder from crimes  
with related corpus delicti in cases of domestic violence

Аннотация: Introduction. A team of scientists from St. Petersburg State University, with 
the support of the Russian Science Foundation, carries out a set of studies within the framework 
of the project “Legal regulation of countering domestic violence in the Russian Federation”.  
A separate block monitors studies of the practice of applying criminal legislation in cases of 
domestic violence. One of the monitoring studies is devoted to the analysis of the application 
of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation. Research methods. According to a 
random sample, 69 judicial acts on murder cases issued by the first instance courts of the Russian 
Federation during the period 2020-2023 and posted in the public domain, were studied. Results. 
In the course of the study, it was found that the greatest difficulties in qualifying domestic murders 
is the question of delineation of an attempted murder from crimes with related modus operandi, 
and the main problem is the assessment of the direction of the perpetrator's intent. According to 
the results of the study, the authors concluded that additional clarifications of the Supreme Court 
of the Russian Federation are necessary: 1) it should be pointed out that positive behaviour at the 
stage of the completed attempted murder should be regarded as post-criminal behaviour; 2) it is 
advisable to emphasise the situation of the completed attempted murder in the case when there is 
a commission of actions in which the perpetrator foresees the inevitability of death. It makes sense 
to give examples of such actions: striking with the help of weapons or objects replacing them, blows 
to the area of vital organs (head, neck, heart area), etc.; 3) it is also required to indicate that the very 
fact of committing such actions, if death has not occurred, is qualified as an attempted murder, 
regardless of the subsequent behaviour of the perpetrator (including the termination of actions 
aimed at depriving life, providing assistance to the victim).
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Введение
В 2024 году коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного университета 

при поддержке Российского научного фонда проводит исследования, объединенные темой 
«Правовое регулирование противодействия домашнему насилию в Российской Федерации». 
Самостоятельный блок исследований посвящен мониторингу практики применения уголов-
ного законодательства по делам о домашнем насилии. Одно из таких мониторинговых иссле-
дований посвящено анализу практики применения ст. 105 Уголовного кодекса Российской 
Федерации1 (далее – УК РФ). Результаты этого исследования и выносятся на суд читателей.

Методы
В рамках мониторингового исследования по случайной выборке было изучено 350 пра-

воприменительных актов по делам об убийствах, вынесенных за период 2020–2023 гг. су-
дами Российской Федерации по первой инстанции, размещенных в открытом доступе2. 
Среди 350 актов связанными с делами о домашнем насилии оказались 69 (68 приговоров  
и 1 постановление). 

Результаты 
В 24 случаях (из 69) уголовное дело поступило в суд с обвинением лица в совершении 

покушения на убийство. В 15 случаях из 24 (62,5 %) содеянное было переквалифицировано 
на оконченное преступление против здоровья по ст. 111, 115, 119 УК РФ или их совокуп-
ность (см. таблицу).

Таблица
Анализ квалификации судами преступлений

В большинстве случаев суды не поддерживают квалификацию, данную органами пред-
варительного расследования, когда предъявляется обвинение в неоконченном убийстве. 
Связано это с разной оценкой обвинением и судом субъективной стороны преступления. 
Исследователи нередко отмечают, что неправильное установление характера и направлен-
ности умысла виновного является распространенной ошибкой правоприменительной пра-
ктики [1, с. 36], в т. ч. и при разграничении убийства со смежными составами преступлений 
[2, с. 110–148].

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

2 На интернет-ресурсах, например, «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)» (http://sudact.ru) и сайтах судов.
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Главной проблемой выступает оценка направленности умысла виновного. Обвинение 
считает, что умысел направлен на лишение жизни, а суд с этим не соглашается и оценивает 
содеянное по фактически наступившим последствиям (или, как вариант, по фактически 
совершенным действиям, например, как угроза убийством), чаще всего как причинение 
тяжкого вреда здоровью (в 10 случаях из 24 (41,6 %) покушение на убийство было переква-
лифицировано судом на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением 
предмета, использованного в качестве оружия).

Два обстоятельства затрудняют квалификацию посягательств по делам о домашнем насилии. 
Первое – объективное. По всем изученным в процессе мониторинга судебным актам  

по делам о покушениях на убийство преступления не были спланированы виновными лицами, 
а явились результатом ситуационного развития семейно-бытового конфликта. В известной 
степени это затрудняет оценку направленности умысла виновного и в целом вины. Когда 
преступление спланировано, довольно просто оценивать, что предвидел и желал виновный 
[3, с. 501]. Сложнее это делать, когда все происходит при внезапно возникшем умысле.

Второе – субъективное. Домашнее насилие в общественном, а иногда и в профессиональ-
ном юридическом сознании принято во многом считать «семейным» делом, обычно не на-
правленным на причинение серьезного вреда потерпевшему. Отсюда требования, предъяв-
ляемые к обоснованию направленности умысла на лишение жизни по делам о домашнем 
насилии, априори завышаются по сравнению с иными делами, где совершаются аналогич-
ные посягательства. В то же время уголовный закон не определяет специальных правил 
установления вины по делам о домашнем насилии.

Покушением на преступление согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ признаются умышленные дей-
ствия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. Доктрина уголовного права (далее – Доктрина) [4, с. 23–25; 5, с. 5;  
6, с. 44–46; 7, с. 192; 8, с. 178] и практика исходят из правила, что покушение на убийство со-
вершается только с прямым умыслом. В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 указано, что «если убийство может быть 
совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно 
лишь с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный 
осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность 
или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смер-
тельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам (ввиду активного со-
противления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания потерпевшему 
медицинской помощи и др.)»3.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело воз-
можность или неизбежность наступления общественно опасных последствий. Примени-
тельно к составу убийства это означает, что лицо должно предвидеть возможность или не-
избежность смерти потерпевшего. Если при прямом умысле лицо предвидит возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, то при косвенном 
умысле виновный предвидит только их возможность (ч. 3 ст. 25 УК РФ). Отличие в зако-
нодательном определении элемента предвидения общественно опасных последствий при 
прямом и косвенном умысле в Доктрине привело к следующей трактовке закона: если лицо 
предвидело неизбежность наступления общественно опасных последствий и продолжало 
совершать действия, с неизбежностью влекущие эти последствия, то преступление следует 

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике  
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 03.03.2015) // Верховный Суд Российской Федерации : [официальный 
сайт]. – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/7794/ (дата обращения: 06/05/2024).
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признавать совершенным с прямым умыслом. Такова доминирующая точка зрения в До-
ктрине, высказанная в учебной литературе4 и в научных работах [9, с. 37–38; 10, с. 193; 11, 
с. 215–216]. Более того, для прямого умысла характерно предвидение неизбежности обще-
ственно опасных последствий [12, с. 4–6]. И только «в отдельных случаях совершения пре-
ступления с прямым умыслом возможно предвидение не неизбежности, а лишь реальной 
возможности наступления желаемых общественно опасных последствий»5.

Предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий автома-
тически влечет и желание этих последствий, если лицо совершает соответствующие дей-
ствия [13, с. 79–80; 14, с. 10; 15, с. 86]. Так, удары ножом в сердце, шею, голову порождают 
высокую вероятность наступления смерти, которую принято расценивать как неизбеж-
ность. Если лицо осознанно совершает такие удары, то оно действует с прямым умыслом  
на лишение потерпевшего жизни. Уже самих по себе таких ударов достаточно, чтобы сде-
лать вывод о желании (стремлении) причинить смерть [16, с. 118–119; 17, с. 176].

Если же имеет место предвидение не неизбежности последствий, а только их реальной 
возможности, то в зависимости от волевого признака может иметь место прямой либо 
косвенный умысел.

Проведенное исследование показало, что правоохранительные органы вменяют покушение 
на убийство преимущественно тогда, когда с учетом характера ранения и характера собственных 
действий лицо не может не предвидеть неизбежности наступления смерти потерпевшего. 

Ниже приводятся примеры, когда данная органами предварительного расследования 
квалификация была поддержана судами. 

Так, «подсудимый К. толкнул свою мать на диван, надавил ей пальцем на правый глаз, 
причинив сильную боль, затем взял топор и не менее двух раз ударил потерпевшую этим то-
пором в область правой части лба и правой скуловой кости, причинив тяжкий вред здоро-
вью. В результате своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи по-
терпевшая выжила»6. В данном случае с учетом того, какое орудие использовалось и в какую 
область тела потерпевшей наносились удары, очевидным представляется, что виновный 
предвидел именно неизбежность наступления смерти потерпевшей. Суд пришел к выводу  
о необходимости квалифицировать содеянное как покушение на убийство.

Аналогично суд пришел к выводу о наличии умысла на убийство и, соответственно, 
квалификации содеянного как покушение на убийство в следующих ситуациях:

– в деле Г., нанесшей удары ножом в грудь потерпевшего. Суд указал, что «нанесение 
подсудимой ножевого ранения в жизненно важный орган – грудь и выбор для этого в каче-
стве орудия преступления предмета с колюще-режущими свойствами, которым возможно 
нарушить анатомическую целостность тканей человека, свидетельствуют о наличии умысла 
на лишение жизни человека»7;

– в деле К., который «со значительной силой нанес потерпевшей один удар клинком 
ножа в область грудной клетки. В момент нанесения удара потерпевшая прикрылась левой 

4 Уголовное право России : Общая часть : учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. – 
Санкт-Петербург: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. – С. 471 ; Уголовное 
право России. Общая часть : учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. – Москва: Норма, 2010. – С. 224 ; Уголовное право Рос-
сии. Общая часть : учебник / Бойцов А. И. и [др.] ; под ред. В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Санкт-Петербург: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2013. – С. 197 ; 
Уголовное право России. Общая часть : учебник / Капинус О. С. [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. – Москва: Юрайт, 2015. –  
С. 158–159 ; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / Бабурин В. В., Бавсун М. В., Баландюк В. Н. 
[и др.] ; под ред. В. В. Векленко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – С. 168.

5 Состав преступления / Кудрявцев В. Л. [и др.] // Энциклопедия уголовного права. – Санкт-Петербург: Издание 
профессора Малинина, 2005. – Т. 4. – С. 665.

6 Приговор Кетовского районного суда Курганской области от 02.12.2021 г. по делу №1-200/2021 // СудебныеРеше-
ния.рф : [сайт]. – URL: https://судебныерешения.рф/61095391 (дата обращения: 06.05.2024).

7  Приговор Кинельского районного суда Самарской области от 24.10.2022 г. по делу № 1-161/2022 // Актофакт : 
[сайт]. – URL: https://actofact.ru/case-63RS0012-1-161-2022-2022-04-29-2-0/ (дата обращения: 06.05.2024).
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рукой, но затем К. с силой надавил руками на рукоять ножа, после чего покинул место 
преступления»8;

– в деле С., который «со значительной силой нанес ножом потерпевшей не менее двух 
ударов в область левой руки, а затем один удар в область расположения жизненно важных 
органов – в область живота»9;

– в деле М., которая «нанесла  потерпевшему 4 удара руками по лицу, после чего, во-
оружившись ножом, высказывая угрозы убийством, нанесла потерпевшему 1 удар ножом  
в спину, 2 удара руками по голове, а также металлической сковородой 3 удара по голове»10;

– в деле М., который «ножом нанес потерпевшему не менее трех ударов: один удар в об-
ласть правого надплечья, один удар в правую лопаточную область в районе легких и один 
удар в область левого плечевого сустава»11.

Отметим, что во всех перечисленных ситуациях в качестве орудия преступления 
выступал нож.

Из приведенных примеров видно, что лица, нанося телесные повреждения потерпев-
шим, предвидели неизбежность наступления последствий в виде смерти и в силу этого дей-
ствовали с прямым умыслом на лишение жизни.

В то же время, были выявлены приговоры, в соответствии с которыми при схожих 
обстоятельствах суды не согласились с квалификацией обвинения. 

Так, Ш. обвинялся в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. «Ш. на почве 
личных неприязненных отношений со своим отчимом нанес последнему не менее двух уда-
ров кухонным ножом в голову, повредив потерпевшему головной мозг, и не менее двух уда-
ров кулаками в голову и туловище. Суд пришел к выводу о виновности Ш. в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенном с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия. При этом было указано, что Ш. угроз убийством 
потерпевшему не высказывал, смерть потерпевшего не наступила, потому что последнему 
была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, а также, что для 
задержания виновного были вызваны сотрудники полиции, опасаясь которых, он прекра-
тил наносить удары и скрылся с места происшествия. Суд принял во внимание показания 
подсудимого об отсутствии у него желания убить потерпевшего, наличие у подсудимого 
телесных повреждений, установленных экспертным заключением, а также оценил действия 
подсудимого после преступления, в связи с чем пришел к выводу, что оснований полагать  
о наличии у подсудимого умысла на убийство потерпевшего не имеется»12.

Другой пример: Б. нанес ножом потерпевшей  не менее 7 ударов в шею, туловище и ко-
нечности, причинив в результате единичного колото-резаного ранения живота рану, оце-
ниваемую как тяжкий вред здоровью. Суд квалифицировал действия Б. по ст. 111 УК РФ, 
указав, что «им действительно было нанесено не менее 7 ударов ножом по телу потерпев-
шей, однако в последующем иных попыток причинить вред ее жизни или здоровью под-
судимый не предпринимал. Учитывая, что Б. находился в одной квартире с потерпевшей 
после причинения ей колото-резаных ранений, осознавая, что должного сопротивления 
она ему не окажет, при наличии умысла на убийство мог беспрепятственно предпринять 

8 Приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 15.04.2021 г. по делу № 1-31/2021 // Актофакт : 
[сайт]. – URL: https://actofact.ru/case-02RS0001-1-31-2021-1-390-2020-2020-09-29-2-0/ (дата обращения: 06.05.2024).

9 Приговор Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 20.10.2021 г. по делу № 1-450/2021// Засвияжский рай-
онный суд : [сайт]. – URL: http://zasvijajskiy.uln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=95030873&_uid 
=66afb685-d116-4a0e-9fe8-2bb8cf74b1f9&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&srv_num=1 (дата обращения: 06.05.2024).

10 Приговор Димитровградского городского суда Ульяновской области от 29.04.2022 г. по делу № 1-131/2022 // Димит-
ровградский городской суд : [сайт]. – URL: http://dimitrovgradskiy.uln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case& 
_id=103005372&_uid=0ae2f0e1-8932-450d-ac12-038d98e5c8e3&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&srv_num=1 
(дата обращения: 06.05.2024).

11 Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края от 07.12.2022 г. по делу № 1-399/2022 // Шпаковский 
районный суд : [сайт]. – URL: http://shpakovsky.stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=270077463&case_uid=269446b4-3bbd-4c1a-97ca-c549484385c4&delo_id=1540006 (дата обращения: 06.05.2024).

12 Приговор Невского районного суда Санкт-Петербурга от 02.11.2023 г. по делу № 1-803/2023 // «Судебные и норма-
тивные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру) : [сайт]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/EM25l3mx1lbS/ (дата обра-
щения: 06.05.2024).
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действия, направленные на реализацию такового. Вместе с тем, таких действий Б. не пред-
принимал, а находился в соседней комнате, не скрываясь и не уничтожая орудие преступ-
ления. Также, по мнению суда, из представленных суду доказательств не усматривается 
убедительных и объективных данных полагать, что подсудимый прекратил свои действия 
и предполагал наступление смерти потерпевшей от нанесенных повреждений, так как по-
терпевшая сознание не теряла до приезда врачей и сотрудников полиции, находившаяся  
на месте происшествия доступ Б. к себе не изолировала»13.

В данном случае суд на основе оценки постпреступного поведения виновного сде-
лал вывод о субъективной стороне совершенного преступления. При этом он оставил без 
внимания, что колото-резаное ранение живота представляет серьезную угрозу для жизни,  
без своевременного медицинского вмешательства вероятность смерти потерпевшей была 
высока. Не была дана оценка и удару ножом в шею, который хотя и не причинил вреда 
здоровью, но сама попытка нанесения такого удара говорит о неизбежности опасности для 
жизни, которую не могло не предвидеть виновное лицо.

По другому уголовному делу не был учтен характер действий подсудимой В., которая 
нанесла своему сыну ножом один удар в область грудной клетки, причинив ему телесное 
повреждение в виде колото-резаной раны передней поверхности груди слева, проникаю-
щей в левую плевральную полость, с ранением легкого, оцениваемую как тяжкий вред здо-
ровью. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. При этом указал, что «В., нанеся потерпевшему удар ножом, место 
происшествия не покинула, от правоохранительных органов не скрывалась, предприняла 
меры по оказанию помощи потерпевшему и оперативному вызову врачей скорой медицин-
ской помощи, которые, своевременно прибыв по вызову, оказали потерпевшему комплекс 
необходимых реанимационных мероприятий и доставили его в медицинское учреждение. 
По мнению суда, смерть потерпевшего не наступила потому, что последнему была оказана 
своевременная квалифицированная медицинская помощь, но меры по вызову врачей ско-
рой медицинской помощи и оказанию помощи потерпевшему предприняла именно подсу-
димая, что свидетельствует об отсутствии у нее умысла на убийство сына»14.

Аналогично постпреступное поведение было оценено при рассмотрении уголовного 
дела в отношении С., «нанесшего кухонным ножом один удар в область грудной клетки 
потерпевшему, причинив ему тяжкий вред здоровью»15; А., «нанесшего потерпевшей не ме-
нее 17 ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов человека – шею, 
живот и грудь, а также в область верхних и нижних конечностей, что вызвало значитель-
ную кровопотерю и геморрагический шок»16; Х. «нанесшей ножом не менее трех ударов  
в место расположения жизненно важных органов человека, а также крупных кровеносных 
сосудов – по туловищу потерпевшего, а также не менее одного удара в место расположения 
крупных кровеносных сосудов – по верхней конечности потерпевшего, а всего не менее че-
тырех ударов ножом по его туловищу и конечностям»17; М., «нанесшего ножом своему отцу 
три удара в область живота и грудной клетки»18.

13 Приговор Невского районного суда Санкт-Петербурга от 01.02.2023 г. по делу № 1-208/2023 // Невский районный суд : 
[сайт]. - URL: https://nvs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=730059754&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 06.05.2024).

14 Приговор Невского районного суда Санкт-Петербурга от 08.11.2022 г. по делу № 1-854/2022// Невский районный суд : 
[сайт]. - URL: https://nvs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=681129139&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 06.05.2024).

15 Приговор Невского районного суда Санкт-Петербурга от 20.09.2022 г. по делу № 1-839/2022 // Невский районный суд : 
[сайт]. - URL: https://nvs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=683847672&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1(дата обращения: 06.05.2024).

16 Приговор Невского районного суда Санкт-Петербурга от 14.03.2022 г. по делу № 1-190/2022 // Невский районный суд : 
[сайт]. – URL: https://nvs--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=668229803&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 06.05.2024).

17  Приговор Самарского районного суда гор. Самары от 25.05.2022 г. по делу № 1-48/2022 // Судебныерешения : 
[сайт]. – URL: https://судебныерешения.рф/66816360/extended (дата обращения: 06.05.2024).

18 Приговор Железногорского городского суда Красноярского края от 29.05.2023 г. по делу № 1-149/2023 // Железногор-
ский городской суд : [сайт]. – URL: http://gelgor.krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=299043533&case_uid=984ab321-e80c-4f3b-a732-38ee55841898&delo_id=1540006 (дата обращения: 06.05.2024).
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Обсуждение
Во всех случаях виновные действовали сходным образом: использовали в качестве 

оружия нож хозяйственного назначения, длина лезвия которого была достаточной для на-
несения телесных повреждений, представляющих опасность для жизни человека; наноси-
ли удары в область расположения жизненно важных органов человека: голову, шею, грудь, 
живот. Способ действий подсудимых свидетельствует о том, что они, нанося удары потер-
певшим, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность 
наступления последствий в виде смерти потерпевших.

Вывод об отсутствии умысла на убийство суды в разном сочетании мотивировали сле-
дующими обстоятельствами: 

– виновный не говорил о своем намерении причинить смерть; 
– виновный отрицал свое намерение причинить смерть потерпевшему; 
– виновный не предпринял мер по «добиванию» потерпевшего; 
– виновный предпринял меры по оказанию помощи потерпевшему. 
В случае, когда виновный совершает действия, неизбежно создающие опасность для 

жизни потерпевшего, осознает это и предвидит неизбежность наступления смерти, ни одно 
из перечисленных обстоятельств ни само по себе, ни в сочетании с другими не может слу-
жить основанием для вывода об отсутствии прямого умысла на убийство. Это вытекает  
из закона (ст. 25 УК РФ).

Первые два обстоятельства (отсутствие высказанной угрозы убийством, отрицание на-
мерений причинять смерть) могут учитываться при оценке наличия умысла, но не предопре-
деляют вывод о том, был на самом деле прямой умысел на убийство или нет. Как показывает 
анализ судебной практики, во многих случаях убийство не сопровождается высказыванием 
угроз причинения смерти. Отрицание виновным намерения лишить потерпевшего жизни 
при совершении убийства судами зачастую обоснованно расценивается как стремление из-
бежать ответственности либо как бытовая (неюридическая) оценка виновным своих целей.

Третье и четвертое обстоятельство (не стал «добивать» потерпевшего; предпринял 
меры по оказанию помощи) в случае, когда совершены действия, направленные на при-
чинение повреждений, с неизбежностью влекущие смерть, характеризуют постпреступное 
поведение виновного и также не могут служить основанием вывода об отсутствии прямо-
го умысла на лишение потерпевшего жизни. Указанные действия совершаются на стадии 
оконченного покушения на преступление, когда уже совершены необходимые и достаточ-
ные действия для наступления преступного результата. В силу этого они не влияют на ква-
лификацию содеянного как покушения на убийство. Такова доминирующая точка зрения  
в Доктрине [18, с. 41–42]. Умысел может возникнуть и иссякнуть внезапно19. Отказ от по-
вторения посягательства в тех случаях, когда лицо выполнило действия, которые необхо-
димо должны привести к смерти потерпевшего, не свидетельствуют об отказе от убийства.  
В данном случае имеет место оконченное покушение на преступление, при котором виновное 
лицо утрачивает контроль за развитием причинной связи.

В то же время в теории уголовного права были попытки изменить оценку поведения 
виновного после совершения им оконченного покушения на преступление. Например, 
предлагалось считать, что добровольный отказ от совершения убийства исполнителем воз-
можен как при неоконченном, так и при оконченном покушении. Добровольный отказ при 
оконченном покушении будет иметь место, если действия преступника были непосредст-
венно направлены на убийство, и он считал, что выполнил все необходимое для его совер-
шения, однако преступление не довел до конца, добровольно и окончательно отказавшись 
от его совершения20.

19 Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья : учебно-практическое пособие. – Москва: 
Зерцало-М, 2006. – С. 28.

20 Константинов П. Ю. Влияние жестокости преступного поведения на квалификацию убийства : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 7–8.
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Если при квалификации убийства учитывать в качестве части этого убийства поведе-
ние виновного на стадии оконченного покушения, то вести речь необходимо не об отсут-
ствии умысла на лишение жизни, а о добровольном отказе от преступления (ст. 31 УК РФ). 
В известной степени к этому располагает недостаточно четкое разъяснение Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1, с одной стороны, разъясняется, что поку-
шение на убийство возможно только с прямым умыслом, воспроизводится формула поку-
шения на убийство и перечисляются обстоятельства, в силу которых преступление признает-
ся не доведенным до конца по не зависящим от виновного причинам. К ним, в частности, 
относятся «активное сопротивление жертвы, вмешательство других лиц, своевременное 
оказание потерпевшему медицинской помощи и др.»21. С другой стороны, разъяснение  
не содержит указаний относительно того, что значит «не зависящие от лица» обстоятельства.

Фактически бывает так, что соответствующие обстоятельства в известной мере воз-
никают по воле виновного. Например, виновный вызывает скорую помощь для спасе-
ния жизни потерпевшего. Именно в таких ситуациях суды по-разному трактуют понятие  
«не зависящих от виновного обстоятельств». Одни суды полагают, что данные обстоятель-
ства зависят от воли виновного и на этом основании исключают возможность квалифика-
ции содеянного как покушения на убийство. Другие исходят из того, что покушение уже  
состоялось, и рассматривают указанное поведение виновного как постпреступное поведение, 
не влияющее на квалификацию деяния виновного как покушения на убийство. Причем раз-
брос судебных решений по данной правоприменительной ситуации очень большой. Каза-
лось бы, эти случаи известны давно, являются типичными в правоприменительной пра-
ктике, есть доминирующая позиция в Доктрине, которая отражена практически во всех 
учебниках по уголовном праву (как в Общей, так и в Особенной частях), имеется разъ-
яснение Верховного Суда Российской Федерации, но вместе с тем практика недопустимо 
противоречива.

Заключение
Выход из сложившейся ситуации видится в даче Верховным Судом Российской Феде-

рации дополнительных уточняющих разъяснений по отграничению покушения на убийст-
во от преступлений со смежными составами:

1) позитивное поведение на стадии оконченного покушения на убийство следует расце-
нивать как постпреступное поведение, и об этом надо прямо указать в разъяснениях высшей 
судебной инстанции. Это исключит необоснованную квалификацию покушения на убийст-
во в случае, когда виновный предвидит неизбежность наступления смерти потерпевшего,  
по фактически совершенному (по статьям о преступлениях со смежными составами); 

2) целесообразно особо указать на ситуации оконченного покушения на убийство в случае, 
когда имеет место совершение действий, при которых виновный предвидит неизбежность 
наступления смерти. Имеет смысл привести примеры таких действий: нанесение при по-
мощи оружия или предметов, его заменяющего, ударов в область расположения жизненно- 
важных органов потерпевшего (голова, шея, грудь, место прохождения крупных кровено-
сных сосудов) и др.; 

3) требуется также указать, что сам факт совершения таких действий, если смерть 
не наступила, квалифицируется как покушение на убийство вне зависимости от последую-
щего поведения виновного, в т. ч. прекращение действий, направленных на лишение жизни, 
оказание помощи потерпевшему.

21 URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/7794/ (дата обращения: 06/05/2024).
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Аннотация: Введение. Изменяющаяся экологические, социально-экономические 
и демографические обстановки в стране и в мире требуют от человека совершенствова-
ния знаний самосохранения и здоровьесбережения. Жизнь является высшей ценностью, 
общее физическое состояние и здоровье человека важны для государства. Цель иссле-
дования: обосновать необходимость воспитательной работы в направлении здоровьесбе-
режения и самосохранения в образовательных организациях высшего профессионального 
образования системы МВД России. Задачи: проанализировать физическое состояние кур-
сантов после проведения опытно-экспериментальной работы; определить уровень и ди-
намику двигательной активности у курсантов в образовательных организациях высшего 
профессионального образования МВД России. Методы и структура исследования. Опро-
шены курсанты 2-го курса факультета подготовки сотрудников для оперативных подразде-
лений Санкт-Петербургского университета МВД России в возрасте от 18 до 22 лет. Средний 
возраст составил 19,09 + 2 года. Исследование проводилось по методу диагностического 
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опроса с использованием опросника двигательной активности «ОДА-23+», разработанного 
в ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России (Андронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 
2013 г.). В процессе опытно-экспериментальной работы проводились занятия по методи-
ке японского ученого, доктора наук Изуми Табаты и воспитательные беседы на тему здо-
ровьесбережения и самосохранения. Результаты. Проведенное исследование показало,  
что двигательная активность курсантов увеличилась после проведения опытно-экспери-
ментальной воспитательной работы в области здоровьесбережения и самосохранения.  
На основании полученных данных можно сделать вывод, что основная цель воспитатель-
ной работы педагога в образовательных организациях высшего профессионального обра-
зования в области сохранения и укрепления здоровья заключается в совершенствовании 
знаний и мотивации у обучающихся в области здоровьесбережения и самосохранения.

Ключевые слова: профессиональное воспитание, здоровьесбережение, двигательная 
активность, здоровый образ жизни, воспитание, высшее профессиональное образование, 
физическое воспитание
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Biologically conditioned motor activity – 
a factor of health and self-preservation of a person

Abstract: Introduction. The changing environmental, socio-economic and demographic 
conditions in the country and in the world require from a person to improve knowledge of self-
preservation and health saving. Life is the supreme value, the general physical condition and 
health of a person is important for the state. The purpose of the study: to substantiate the need 
for educational work in the direction of health and self-preservation in educational institutions 
of higher professional education of the Ministry of the Interior of Russia. Objectives: to analyse 
the physical condition of cadets after conducting experimental work; to determine the level and 
dynamics of motor activity of cadets in educational institutions of higher professional education 
of the Ministry of the Interior of Russia. Methods and structure of the study. The survey involved 
second-year cadets of the faculty of operational detective’s training of St. Petersburg University of 
the Ministry of the Interior of Russia aged 18 to 22 years. The average age was 19,09+2 years. The 
study was conducted using the diagnostic survey method including the ODA-23+ motor activity 
questionnaire developed at the Federal State Budgetary Institution “State Research Center of 
Preventive Medicine” of the Ministry of Health of Russia (Andronov D. M., Krasnitsky V. B., 
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Bubnova M. G., 2013). During the experimental work, classes were held using the methodology 
of the Japanese scientist, Doctor of Sciences Izumi Tabata, and educational discussions about 
health and self-preservation. Results. The study showed that the motor activity of cadets 
increased after the experimental educational work in the field of health and self-preservation. 
Based on the data obtained, it can be concluded that the main goal of the educational work of a 
teacher in educational institutions of higher professional education in the field of maintaining 
and strengthening health is to improve the knowledge and motivation of students in the field of 
health and self-preservation.

Keywords: professional education, health preservation, physical activity, healthy lifestyle, 
education, higher professional education, physical education
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Введение
В современных условиях актуализируется вопрос воспитания в области здоровьесбе-

режения в образовательных организациях высшего профессионального образования 
МВД России. 

В процессе развития общества смысл понятия «воспитание» менялся и корректиро-
вался. Воспитание является одним из наиболее изучаемых направлений в педагогике. Ин-
терес к воспитанию как к процессу развития личности человека проявляли такие ученые, 
как: Демокрит, Аристотель, Платон, Декарт, В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, 
Л. С. Выготский, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, И. А. Зимняя и многие др.

Слово «воспитание» («образование») в латинском (educationem) и английском 
(education) языках восходит к глаголу «вести». Можно предположить, что это связано  
с древнегреческим названием педагога (παιδαγωγός, «ведущий ребенка»: παιδ – пайд – ре-
бенок, αγωγός – аго – вести). В античные времена так называли человека, который отво-
дил ребенка в школу и становился его наставником, проводником на его пути взросления 
и становления, а ребенок под его руководством социализировался. 

В процессе развития общества развивалось образование и профессиональное  
воспитание: 

1) появление первых профессиональных сообществ как предпосылка для возникно-
вения профессионального воспитания;

2) создание первых профессиональных образовательных учреждений как предпо-
сылка для становления профессионального воспитания;

3) формирование воспитания как специально организованная деятельность; 
4) связи профессионального и трудового воспитания; 
5) развитие профессионального образования как фактор развития профессиональ-

ного воспитания [1, с. 18]. 
В процессе развития общества развивалось и образование, т. к. государству требова-

лись образованные и высококвалифицированные специалисты в разных сферах, и воспи-
тание при подготовке данных специалистов было одним из приоритетных направлений.

Р. В. Смирнов по результатам контент-анализа определений понятия «воспитание» 
разделяет их на следующие группы: 

1) воспитание как общественно-историческое явление; 
2) воспитание как деятельность; 
3) воспитание как целенаправленная (специально организованная) деятельность  

педагога; 
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4) воспитание как процесс; 
5) воспитание как система; 
6) воспитание как фактор формирования личности; 
7) понятия и определения, отражающие характеристики отдельных компонентов 

воспитания; 
8) имеет особое значение [1, с. 61–69]. 
Учитывая вышесказанное, воспитание представляет собой многоуровневый и мно-

гоаспектный процесс, систематическую целенаправленную деятельность по передаче  
и усвоению культурных, социальных и личностных ценностей. Воспитание оказывает 
значительное влияние на формирование личности, способствуя ее всестороннему раз-
витию и успешной социализации. Воспитание включает в себя различные компоненты, 
такие как цели, содержание, методы, средства и формы организации, которые в совокуп-
ности создают целостную систему воспитательного процесса.

К. Д. Ушинский в самом широком смысле определяет воспитание как помощь в раз-
витии организма посредством свойственной ему материальной или духовной пищи. Раз-
деляя все организмы на единичные и общественные, К. Д. Ушинский сравнивает человека 
с неким органом в организме общества. Отсюда и вытекает его идея народности воспита-
ния. Система воспитания в каждой стране, подчеркивал он, связана с условиями истори-
ческого развития народа, с его нуждами и потребностями. К. Д. Ушинский, писал: «Есть 
одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рас-
считывать воспитание: это то, что мы называем народностью. Воспитание, созданное са-
мим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных  
у другого народа» [2, с. 15]. 

А. С. Макаренко в своей теории воспитания выделял следующие подходы: воспита-
ние в коллективе и через коллектив, воспитание трудом, воспитание в семье, воспитание 
в игре. Его система была направлена на интеграцию воспитания и образования с трудовой 
деятельностью. Из этого подхода выделялись три взаимосвязанных принципа: 1) труд, при 
этом у воспитанников должна быть возможность выбора, чтобы каждый мог найти дело  
по душе; 2) самоуправление; 3) коллективная ответственность [3].

В основе педагогической системы П. Ф. Лесгафта лежит учение о единстве физиче-
ского и духовного развития личности. Ученый рассматривал физические упражнения как 
средство не только физического, но и интеллектуального, нравственного и эстетическо-
го развития человека. При этом он постоянно подчеркивал важность рационального со-
четания, взаимовлияния умственного и физического воспитания. «Необходимо, – писал 
автор, – чтобы умственное и физическое воспитание шли параллельно, иначе мы нарушим 
правильный ход развития в тех органах, которые останутся без упражнения» [4].

Рассмотрим некоторые определения воспитания. 
Процесс воспитания представляет собой приобретенные навыки поведения, привитые 

семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни и быту [5]. 
Воспитание – это развитие направленности личности – процесс и результат. Формы на-

правленности личности: мировоззрение, убеждения, идеалы, стремления, интересы и т. д.1. 
Воспитание - это интерактивный процесс взаимодействия педагога и воспитываемого 

[6, с. 24–26].
Воспитание – относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека 

[7, с. 23].
Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что педагог целенаправленно раз-

вивает у обучающихся качества личности, взгляды и убеждения с целью социализации. 
Воспитание понимают как передачу накопленного опыта от старшего поколения к млад-
шему через традиции, обычаи и практику. Общество развивается, соответственно методы  

1 Новиков А. М. Основания педагогики : пособие. – Москва: Эгвес, 2010. – 204 с.
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и практика воспитания претерпевают изменения, но фундаментальные основы воспитания 
остаются незыблемыми.

Воспитание является целенаправленным процессом, имеющим цели и задачи, поэтому 
на объект воспитания, будь то личность либо коллектив, влияют как внутренние, так 
внешние факторы.

Среда деятельности человека – это форма бытия человека, исторически обусловленная 
степенью развития общества и определяемая характером социального и предметно-пра-
ктического взаимодействия [8, с. 12]. 

В этой связи воспитание здоровьесбережения является целенаправленным процессом 
воспитания здорового поколения. В современных условиях, учитывая технологический 
прогресс и демографическую ситуацию в стране, данная проблема находится под контр-
олем государства. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
15 января 2020 года № 8 утверждена «Стратегия формирования здорового образа жизни на-
селения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года», 
в которой в качестве основной задачи выделяется «формирование здорового образа жизни 
населения»2. Статья 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в качестве приоритета профилактики 
в сфере охраны здоровья предусматривает «разработку и реализацию программ формиро-
вания здорового образа жизни»3. Данные нормативные правовые акты не являются единст-
венными, где отражается озабоченность государства в сохранении здоровья граждан стра-
ны, а на человека ложится ответственность за свое здоровье. 

Во всех информационных каналах социальных сетей пропагандируют здоровый образ 
жизни, однако данная пропаганда не несет воспитательной функции, поэтому в полный 
рост встает проблема воспитания в области здоровьесбережения, и она должна решаться  
в образовательных организациях. 

Культ здорового образа жизни ранее являлся приоритетным, об этом свидетельству-
ют народные пословицы: «Здоровье дороже богатства», «В здоровом теле здоровый дух», 
«Двигайся больше – проживешь дольше», «Утро встречай зарядкой, провожай прогул-
кой», «Не досыпаешь – здоровье теряешь», «Чистота – залог здоровья» и т. д.

Почему происходит переориентация установок на саморазрушение? Как найти меха-
низмы укрепления и поддержки самосохранения, чтобы человек сознательно не отрицал, 
не отвергал себя и свою жизнь, чтобы он верил в собственную ценность? Самосохранение 
человека заключается в приобретении и расширении знаний о безопасном взаимодействии 
с внешним миром, с самим собой, с другими людьми. Потребность в безопасности является 
базовой в иерархии потребностей человека (А. Маслоу) [8, c. 108].

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) хронические не-
инфекционные заболевания в развитых странах являются причиной ⅔ случаев преждев-
ременной смерти населения в трудоспособном возрасте, причем основная доля прихо-
дится на сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и травмы.  
По показателю DALYs почти 60 % общего бремени болезней в Европе обусловлены семью 
ведущими факторами: повышенное артериальное давление, потребление табака, чрезмер-
ное потребление алкоголя, повышенное содержание холестерина в крови, избыточная мас-
са тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни.

Всемирная организация здравоохранения трактует здоровый образ жизни как образ 
жизни, направленный на исключение рисков наступления серьезных болезненных ситуаций 

2 Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неин-
фекционных заболеваний на период до 2025 года : приказ Минздрава России от 15 января 2020 г. № 8 // Справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344362/ (дата обращения: 
01.03.2022). – Документ опубликован не был.

3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
(ред. от 08.03.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.
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и возможных ранних смертей. Данный образ жизни улучшает здоровье, дает возможность 
наслаждаться в большей степени и большим числом аспектов жизни [9].

ВОЗ дает рекомендации по вопросам физической активности и малоподвижного обра-
за жизни. В данных рекомендациях подтверждается общеизвестный факт, что физическая 
активность способствует улучшению следующих показателей, связанных со здоровьем: 
снижается смертность по всем причинам, в т. ч. от сердечно-сосудистых заболеваний, сни-
жается заболеваемость гипертонией, раком отдельных локализаций, диабетом 2-го типа, 
улучшается психическое здоровье (снижаются симптомы тревоги и депрессии); улучша-
ются когнитивное здоровье и сон; также может снижаться степень ожирения. Кроме того, 
в этих рекомендациях указывается время, в течение которого человек должен заниматься 
двигательной активностью. Так, рекомендуется не менее 150–300 минут в неделю занимать-
ся физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой или 
не менее 75–150 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью высокой 
интенсивности с аэробной нагрузкой4.

Физическая активность положительно влияет на умственные способности человека, на его 
эмоциональное и психическое состояние. Большое воздействие на внимание, реакцию, способ-
ность оперативно мыслить, работу ума оказывают физические упражнения [10, с. 215].

Здоровый образ жизни реализуется через физическое воспитание, а физическое вос-
питание направлено на психофизиологическое поддержание организма человека.

А. Н. Леонтьев отмечал, что психофизиологическое состояние организма человека 
важно для выполнения трудовой деятельности [11, с 53–57].

Таким образом, здоровый образ жизни требует соблюдения определенных правил: 
1) двигательная активность; 2) полноценный сон; 3) соблюдение режима дня; 4) правильное 
питание; 5) отказ от вредных привычек; 6) физические упражнения (зарядка); 7) закаливание.

Данные правила являются не исчерпывающими, но основными.
За последние несколько лет показатели двигательной активности молодежи значитель-

но снизились. Это связано с тем, что жизнь современной молодежи с движением в основ-
ном не связана (учеба, развлечения, хобби, способы передвижения) [13, с. 210–213].

По мнению Л. Б. Ивановой, недостаточная активность обучающихся на современном 
этапе развития заключается в отсутствии самостоятельности, сознательности и саморегу-
лирования [13, с 15–19].

Таким образом, одной из основных задач, стоящих перед образовательной организацией 
в рамках педагогического процесса, становится воспитание у обучающихся стремления 
к здоровому образу жизни.

В статье рассматривается вопрос повышения двигательной активности как одного 
из аспектов здорового образа жизни.

По результатам исследований специалистов здоровье человека прямо пропорциональ-
но его двигательной активности [14, с 28–23].

Оптимальный режим двигательной активности (соотношение объема интенсивности 
упражнений при рациональном чередовании средств физического воспитания) является 
важнейшим фактором развития человека [15].

Методы
В сентябре 2022 года на 1-м курсе 3-го факультета Санкт-Петербургского университета 

МВД России было проведено исследование по опроснику двигательной активности «ОДА-
23+». Этот опросник разработан в ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России Д. М. Андроно-
вым, В. Б. Красницким и М. Г. Бубновой в 2013 году. Он содержит 23 вопроса, касающиеся 
различных аспектов деятельности человека, что позволяет оценить уровень двигательной 

4 Рекомендации ВОЗ по вопросам физической активности и малоподвижного образа жизни: краткий обзор = WHO 
guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance // Всемирная организация здравоохранения : [сайт]. – URL: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity (дата обращения: 01.03.2022).
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активности. В исследовании принимали участие 127 человек. На основании опроса было 
выявлено, что высоким уровнем двигательной активности обладают 8 % курсантов, сред-
ним уровнем – 27 % курсантов и низким – 56 % курсантов. Необходимо обратить внимание 
на то, что на курсе обучаются и курсанты-спортсмены, которые имеют спортивные разряды 
от 1 взрослого разряда до кандидата в мастера спорта по таким видам спорта, как борьба, 
легкая атлетика, плавание и т. д. Они составляют 9 % от числа обучающихся. В ходе иссле-
дования установлено, что процент исследуемых, имеющих высокий уровень двигательной 
активности, близок к проценту исследуемых, имеющих спортивные разряды5 (рисунок 1).

 

Рис. 1. Результаты опроса по опроснику «ОДА–23+»

В процессе обучения курсантов, участвовавших в исследовании, дополнительно про-
водились занятия, цель которых повысить двигательную активность. Занятия проводились  
в период самоподготовки по методике «Табата». Комплекс заданий представляет собой один 
из видов интервальных или круговых физических нагрузок. Он составлен по принципу 20/10 
или 20/10/8, т. е. 20 секунд − работа в динамичном темпе, 10 секунд – на отдых. Из восьми 
таких блоков скаладывается 4-минутный тренинг. Все упражнения необходимо строго вы-
полнять в строго обозначенное время. В комплексы метода «Табата» входят упражнения из 
различных видов спорта: спортивная гимнастика, акробатика, борьба и т. д. Нагружаются 
основные группы мышц: плечевого пояса, грудные мышцы, мышцы спины, мышцы живота, 
мышцы ног.

Плюсы данной методики: занятия не требуют специального спортивного оборудования 
(например, как в кроссфите), занимают мало времени, все блоки упражнений крайне просты 
для выполнения. 

Также имеется еще ряд положительных эффектов:
– развитие работоспособности,
– проработка всех мышц,
– подтяжка кожного покрова,
– ускоренный рост мускулатуры,
– высокий расход калорий и быстрая потеря веса,
– преодоление эффекта плато,
– коррекция координации.

5  Шайдулин М. Р. Исследование уровня двигательной активности курсантов образовательных организаций МВД 
России на первоначальном этапе подготовки // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2023. – № 2 
(98). – С. 215–220; http//doi.org/10.35750/2071-8284- 2023-2-215-220.
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В процессе занятий проводились беседы воспитательного характера, содержавшие все 
вышеуказанные аспекты здорового образа жизни. Цель этих бесед – побуждение к ведению 
здорового образа жизни.

В марте 2024 года нами повторно проведен исследовательский опрос по «ОДА-23+» кур-
сантов, с которыми проводились занятия по вышеуказанной методике.

На основании опроса выявлено, что очень высоким уровнем двигательной активно-
сти обладают 13,68 % курсантов, высоким уровнем – 63,25 % курсантов, средним уровнем – 
19,66 % курсантов, низким – 3,41 % курсантов. (рисунок 2). 

Рис. 2. Результаты повторного опроса по опроснику «ОДА–23+»

Ниже представлены сравнительные данные двух исследовательских опросов (рисунок 3).

Рис. 3. Сравнительные анализ проведенных опросов по опроснику «ОДА–23+»

Результаты
На диаграмме (рисунок 3) видно, что на начальном этапе большой процент испытуе-

мых имеет низкий уровень двигательной активности, а уровень с очень высоким показате-
лем двигательной активности находится на нулевой отметке. После проведения опытно-эк-
спериментальной работы, целью которой было повысить уровень двигательной активности  
у испытуемых, показатели двигательной активности выросли, что является положительной 
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динамикой. Также согласно анализу книги записи больных, которая ведется на курсе, в про-
цессе проведения исследования показатели обращения в медико-санитарную часть с остры-
ми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и острыми респираторными заболева-
ниями (ОРЗ) находились на низком уровне.

Заключение
Учитывая данные, полученные в ходе исследования, и выделив положительную динамику 

двигательной активности, можно сделать вывод, что двигательная активность является фак-
тором самосохранения и здоровьесбережения человека, таким образом цель воспитательной 
работы педагога в образовательных организациях высшего профессионального образова-
ния в направлении здоровьесбережения, заключается в развитии у обучающихся мотивации  
к сохранению и укреплению здоровья, овладения знаний в области здоровьясбережения. 
Вовлеченность в воспитательный процесс, целью которого является здоровьесбережение  
и самосохранение, зависит от личной заинтересованности обучающихся.

Знания о здоровьесбережении и самосохранении позволяют обучающимся в процессе 
профессиональной деятельности поддерживать на достаточном уровне двигательную актив-
ность, соблюдать режим дня, правильно питаться, исключить зависимость от вредных при-
вычек, выполнять физические упражнения. Все это способствует устойчивости к стрессовым 
ситуациям и, как следствие, положительно влияет на психофизическое состояние организма.
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Методические основы формирования 
готовности будущих сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 

к реализации функций пробации
Аннотация: Введение. В статье рассматриваются методические основы формирова-

ния готовности будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы к реализации 
функций пробации. Пробационные мероприятия требуют от специалистов особых зна-
ний и навыков, связанных с оценкой риска рецидива, ведением учетно-аналитической 
работы и взаимодействием с различными социальными институтами. Представлены под-
ходы к подготовке будущих специалистов, включая теоретические и практические аспек-
ты обучения. Обосновывается важность разработки и внедрения психологических про-
грамм, направленных на формирование необходимых профессиональных и личностных 
качеств у будущих специалистов. Методы: анализа, сравнения и моделирования. Рассма-
тривается модель формирования готовности будущих сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы к выполнению функций пробации. Пробация как институциональная 
форма контроля и реабилитации правонарушителей требует от специалистов специфи-
ческих знаний и навыков. Выделяются ключевые компоненты модели и предлагаются 
механизмы ее реализации в образовательных организациях ФСИН России. Результаты. 
Формирование готовности будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы к реа-
лизации функций пробации – это приоритетная задача, требующая внимательного подхода 
к образовательным методам и программам подготовки. В этом контексте авторы выделили 
несколько ключевых аспектов, которые должны быть достигнуты при подготовке курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России (понимание концепции пробации; фор-
мирование профессиональных компетенций; разработка методологии обучения; социаль-
ная и психологическая подготовка; практическое взаимодействие и т. д.). Данные аспекты 
помогут повысить качество подготовки будущих сотрудников, что в свою очередь будет 
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способствовать эффективной реализации функций пробации в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации.

Ключевые слова: пробация, исправительные учреждения, адаптация, ресоциализация, 
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Abstract: Introduction. The article discusses the methodological foundations for the 
formation of the readiness of future employees of the penal enforcement system to implement 
probation functions. Probation activities require specialists to have special knowledge and skills 
related to assessing the risk of relapse, conducting accounting and analytical work and interacting 
with various social institutions. Approaches to the training of future specialists, including 
theoretical and practical aspects of training, are presented. The importance of the development and 
implementation of psychological programmes aimed at the formation of necessary professional 
and personal qualities in future specialists is substantiated. Methods: analysis, comparison and 
modeling. The model of formation of readiness of future employees of the penal system to perform 
probation functions is considered. Probation as an institutional form of control and rehabilitation of 
offenders requires specific knowledge and skills from specialists. The key components of the model 
are highlighted and mechanisms for its implementation in educational organisations of the Federal 
Penitentiary Service of Russia are proposed. Results. Formation of readiness of future employees of 
the penal system to implement probation functions is a priority task that requires a careful approach 
to educational methods and training programs. In this context, the authors identified several key 
aspects that should be achieved in the training of cadets of educational organisations of the Federal 
Penitentiary Service of Russia (understanding of the probation concept; formation of professional 
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competencies; development of teaching methodology; social and psychological training; practical 
interaction, etc.). These aspects will help to improve the quality of training of future employees, 
which in turn will contribute to the effective implementation of probation functions in the penal 
system of the Russian Federation. 

Keywords: probation, correctional institutions, adaptation, resocialisation, convicts, offenders, 
cadets, educational organisation

For citation: Pashukova A. D., Kirillova T. V. Methodological foundations for the formation 
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functions // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 
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Введение
Текущие изменения во всех сферах жизни общества неизбежно сказываются на со-

стоянии образования, а также на содержании, организации и результатах подготовки ква-
лифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы. Эти результаты непо-
средственно зависят от уровня и качества подготовки специалистов для исправительных 
учреждений, в частности, для выполнения функций пробации в пенитенциарной сфере. 
Внедрение личностно-ориентированного и компетентностного подходов в профессиональ-
ном образовании требует совершенствования существующих теоретических и практиче-
ских методов подготовки будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы, при-
званных выполнять функции пробации.

Основная часть 
С 1 января 2024 г. в России начал действовать Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. 

№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации»1. Система пробации представляет собой 
совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, а также лиц, освобожден-
ных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения 
свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такие меры будут включать в себя 
ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и за-
конных интересов осужденных, контроль и надзор за их поведением, предупреждение  
совершения ими преступлений и правонарушений. 

Законом закреплены три вида пробации: 
– исполнительная (применяется к находящимся в трудной жизненной ситуации осу-

жденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества; освобожденным условно- 
досрочно от отбывания наказаний в виде лишения свободы или принудительных работ; 
условно осужденным; осужденным с отсрочкой отбывания наказания; осужденным, кото-
рым назначено основное наказание в виде штрафа, лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы, и на которых судом возложена обязанность 
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию);

– пенитенциарная (применяется в отношении осужденных к наказаниям в виде при-
нудительных работ или лишения свободы в период отбывания наказания, а также в период 
их подготовки к освобождению);

– постпенитенциарная (применяется в отношении лиц, освободившихся из учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации) [1].

1 О пробации в Российской Федерации : Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2023. – № 6. – Ст. 917.
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Анализ последних исследований показал, что немногие ученые касались вопросов 
особенностей пенитенциарной пробации. В своих трудах очерчивали вопросы содержания 
и функций, возложенных на орган пробации, В. М. Поздняков [2], О. Г. Ковалев [3], 
О. Г. Ананьев [4], Н. А. Цветкова [5], Н. А. Ильиных [6] и др. Что же касается подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организаций Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН России) к реализации пробационной функции, то данный аспект не был 
еще изучен.

Пробация в России как институт, обеспечивающий контроль за поведением правона-
рушителей и их реинтеграцию в общество, приобретает все большее значение в контексте 
реформирования уголовно-исполнительной системы2. Подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) к реализации функций пробации является приори-
тетной задачей в свете необходимости эффективного исполнения пробационного контроля 
и поддержки правонарушителей в процессе их реабилитации.

Сотрудники УИС должны обладать специальными знаниями и навыками для эффек-
тивного выполнения функций по реализации пробации, включая оценку факторов риска, 
выполнение социальных программ и взаимодействие с участниками процесса [7, с. 245].  
В 2024 году был осуществлен первый набор курсантов и слушателей по специальности 
39.03.02 – Социальная работа (бакалавриат) в двух образовательных организациях ФСИН 
России: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (г. Рязань) 
и Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 
(г. Вологда). Современные реалии требуют внесения изменений в образовательно-профес-
сиональные программы подготовки бакалавров по данной специальности для того, чтобы 
будущие сотрудники могли эффективно взаимодействовать с государственными органами 
в сфере социальной политики, в сфере здравоохранения, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, деятельность которых направлена на решение задач, лежащих  
в плоскости реализации пенитенциарной пробации. 

При подготовке специалистов в сфере социальной работы нужно опираться на практи-
ческую составляющую их будущей профессиональной деятельности. Обратимся к приказу 
Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2023 г. № 350 «О ресоциали-
зации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых при-
меняется пробация»3. В соответствии с п. 6 на сотрудников УИС возложены следующие 
обязанности в сфере пенитенциарной пробации:

1) проводят социальную и воспитательную работу с осужденными к принудительным 
работам и осужденными к лишению свободы;

2) оказывают психологическую помощь осужденным в соответствии с уголовно- 
исполнительным законодательством;

3) оказывают содействие в восстановлении и укреплении социальных связей осужденных;

2 Потапова Д. А. Служба пробации Российской Федерации: актуальность, организационно-правовые основы, фун-
кции и этапы формирования // Потенциал социально-гуманитарного знания в решении актуальных проблем системы 
исполнения уголовных наказаний в России и за рубежом : сборник материалов IV международного конкурса научных 
разработок на русском и английском языках, Пермь, 1 февраля 2023 г. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2023. – С. 160.

3 О ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется 
пробация в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» (вместе 
с «Порядком исполнения обязанностей и осуществления прав учреждений, исполняющих наказания в виде принудитель-
ных работ или лишения свободы, и уголовно-исполнительных инспекций в сфере пробации», «Порядком осуществления 
социальной и воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде принудительных работ или лишения свободы, 
оказания им психологической помощи», «Порядком оказания содействия осужденным, освобождающимся из учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, в получении социальной помощи, 
трудовом и бытовом устройстве», «Критериями и методикой оценки индивидуальной нуждаемости в ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилитации», «Порядком подготовки индивидуальной программы ресоциализа-
ции, социальной адаптации и социальной реабилитации», «Индивидуальной программой ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации») : приказ Минюста России от 29 ноября 2023 г. № 350 (зарег. в Минюсте Рос-
сии 30.11.2023, № 76172) // Справочно-правовая система «КОнсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document 
/cons_doc_LAW_463279/ (дата обращения: 10.08.2024).
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4) осуществляют подготовку к освобождению осужденных, в т. ч. подготовку индиви-
дуальных программ ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

Опираясь на перечисленные мероприятия, которые необходимо будет выполнять  
в практической деятельности, курсантов образовательных организаций ФСИН России 
важно обучить следующим навыкам и знаниям:

1) основы пенитенциарной психологии и педагогики: понимание психологических осо-
бенностей лиц, отбывающих наказание, методы диагностики личности осужденных, техно-
логии социально-психологической коррекции и реабилитации;

2) нормативно-правовая база: знание законодательства, регулирующего деятельность 
УИС, права и обязанности осужденных, порядок их реализации;

3) организация воспитательной работы: методы и формы проведения воспитательных 
мероприятий, планирование и реализация программ ресоциализации и адаптации;

4) коммуникативные навыки: эффективное общение с различными категориями осу-
жденных, навыки разрешения конфликтных ситуаций;

5) профилактика девиантного поведения: выявление и предупреждение противоправ-
ных действий, организация социально-психологической помощи осужденным;

6) взаимодействие с другими службами: координация деятельности с сотрудниками 
различных подразделений, привлечение представителей общественных организаций  
и волонтеров.

Важно отметить, что обеспечение эффективной подготовки будущих сотрудников 
УИС в области пробации подразумевает интеграцию теоретических знаний с практически-
ми навыками. Это создает профессионально готовых специалистов, способных успешно 
работать в данной сфере4.

Ключевым аспектом в подготовке будущих специалистов в сфере пробации становит-
ся психологическая готовность. Только наличие высокого уровня сформированности про-
фессиональной компетенции и соответствующего уровня психологической подготовки по-
зволит решать сложные задачи, которые возникнут в повседневной деятельности будущих 
специалистов [8].

Психологическая подготовка охватывает такие важные аспекты, как формирование 
профессиональной идентичности (курсантам необходимо осознать свою роль в системе про-
бации и важность их работы) и развитие эмпатийных навыков (умение сопереживать и пони-
мать переживания позволяет более эффективно проводить реабилитацию и поддержку) [9].

Психологическая подготовка курсантов образовательных организаций ФСИН России 
является необходимым условием для их успешной профессиональной деятельности в сфере 
пробации. Эффективная подготовка способствует не только формированию необходимых 
навыков, но и развитию личностных качеств, которые позволяют успешно взаимодейство-
вать с правонарушителями. Внедрение методов психоподготовки на этапе обучения станет 
залогом успешной работы специалистов в будущей практике [10].

Итак, пробация представляет собой важный аспект уголовно-исполнительной деятель-
ности. Эффективное выполнение функций пробации возможно лишь при наличии подго-
товленных специалистов, умеющих работать с разными категориями правонарушителей 
[11, с. 47]. В связи с этим встает вопрос о модели их подготовки. На рисунке 1 представлена 
модель формирования готовности будущих сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы к реализации функций пробации.

Модель формирования готовности будущих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к реализации функций пробации должна быть динамичной и адаптивной. Она 
требует комплексного подхода, который учитывает как теоретические, так и практические 

4 Ведущие ученые и функционирующие на территории Российской Федерации научные школы по уголовно-испол-
нительному праву : справочник / сост.: Н. С. Малолеткина, А. П. Скиба. – Самара : Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 88–110.
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аспекты подготовки, а также личностные и социальные компоненты. Успешная реализация 
данной модели обеспечит высокое качество выполнения функций пробации и в конечном 
итоге положительное влияние на уголовно-исполнительную систему.

Рис. 1. Модель формирования готовности будущих сотрудников 
уголовно-исполнительной системы к реализации функций пробации

Результаты 
Методической основой подготовки будущих сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к реализации функций пробации будут являться:
1) компетентностный подход. Обучение должно быть направлено на формирование 

необходимых профессиональных компетенций для работы в сфере пробации, таких как:
– умение проводить оценку рисков и потребностей осужденных;
– навыки разработки и реализации индивидуальных программ ресоциализации;
– способность эффективно взаимодействовать с различными субъектами пробации;
– умение применять методы социально-психологической работы с осужденными;
2) практико-ориентированный подход. Необходимо особое внимание уделять практи-

ческим занятиям, стажировкам, моделированию реальных ситуаций, чтобы обеспечить 
приобретение необходимых  практических умений и навыков;

3) междисциплинарный подход. Подготовка должна включать изучение дисциплин из 
различных областей: юриспруденции, психологии, социальной работы, педагогики и др.;

4) акцент на развитии личностных качеств. Важно заниматься формированием таких 
качеств, как эмпатия, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, ответственность;
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5) использование интерактивных методов обучения. Применение деловых игр, тренин-
гов, разбор кейсов способствует активному вовлечению обучающихся в образовательный 
процесс;

6) связь теории с практикой. Требуется обеспечить тесное взаимодействие образова-
тельных организаций и учреждений УИС для организации практик и стажировок [12].

Заключение
Таким образом, сегодня перед образовательными организациями ФСИН России осо-

бенно остро встал вопрос подготовки кадров для выполнения функций пробации, а имен-
но: в кратчайшие сроки разработать и апробировать необходимые программы, учебно- 
методическое обеспечение; определить и уточнить в ходе обучения перечень компетенций, 
обязательных к формированию в процессе профессиональной подготовки курсантов вновь 
созданных факультетов психологии и пробации. 

Предлагаемая авторами модель формирования готовности будущих сотрудников УИС 
к выполнению функций пробации, механизмы ее реализации в образовательных организа-
циях ФСИН России могут стать крайне важными в решении поставленных задач [13, с. 73].

Основными векторами, определяющими содержание и формы подготовки курсантов, 
являются, по нашему мнению, понимание концепции пробации; сформированность необхо-
димых профессиональных компетенций; а для командно-преподавательского состава – это 
разработка методологии и методики обучения; социальной и психологической подготов-
ки; организация практического взаимодействия с территориальными органами по вопро-
сам реализации функций пробации и использование полученных материалов, передового 
опыта в процессе профессиональной подготовки, поскольку при подготовке специалистов  
в сфере пробации главный упор делается на практическую составляющую их будущей про-
фессиональной деятельности [14]. 

Итак, подготовка будущих сотрудников УИС к реализации функций пробации – важ-
ная задача, требующая внедрения новых методических подходов и активного взаимо-
действия образовательных организаций ФСИН России с территориальными органами, 
занимающимися пробацией, что позволит сформировать у будущих сотрудников уголов-
но-исполнительной системы необходимую готовность к реализации функций пробации 
[15, с. 52]. Это, несомненно, даст возможность повысить качество подготовки специалистов 
и, как следствие, эффективность системы пробации в целом.
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Развитие приоритетного профиля подготовки
«Деятельность кадровых подразделений

и подразделений по работе с личным составом
органов внутренних дел»

Аннотация: Введение. В статье раскрываются положения, направленные на развитие 
приоритетного профиля подготовки «Деятельность кадровых подразделений и подразде-
лений по работе с личным составом органов внутренних дел». Авторы приводят историче-
скую справку о развитии ведомственного образования органов внутренних дел и появле-
нии специализации (профилизации) образовательных организаций системы МВД России 
и анализ научных статей, посвященных данной проблематике. В соответствии с приказом 
МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации образовательных организаций 
МВД России»1 Санкт-Петербургский университет МВД России наделен функциями учеб-
но-научного центра, деятельность которого направлена на подготовку сотрудников для 
подразделений по работе с личным составом; оказание методической помощи органам, 
организациям, подразделениям МВД России в разрешении выявленных проблем, обеспе-
чение их информационно-справочными материалами; на научное обеспечение служебной 
деятельности. В статье представлен анализ результатов работы университета по реализа-
ции приоритетного профиля подготовки за период с 2021 г. по 2024 г. Предметом анализа 
явились основные профессиональные образовательные программы, программы дополни-
тельного профессионального образования, программы подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), реализуемые в университете; методиче-
ская работа, проводимая в интересах подразделений по работе с личным составом органов, 
организаций МВД России; проводимые научно-представительские и организационно-ме-
тодические мероприятия в рамках реализации приоритетного профиля подготовки в уни-
верситете. Результатом проведенного анализа являются выводы авторов о факторах, сдер-
живающих развитие приоритетного профиля подготовки в университете и необходимости 
преобразования организационной структуры, обеспечивающей реализацию приоритетно-
го профиля подготовки. Цель: поиск путей совершенствования деятельности по развитию 
приоритетного профиля подготовки «Деятельность кадровых подразделений и подразде-
лений по работе с личным составом органов внутренних дел». Методы. В процессе иссле-
дования применялись методы: формальной логики, анализа нормативных правовых актов, 
системный, исторический, статистический анализ. Результаты: Полагаем, что описанный 
в статье опыт реализации приоритетного профиля подготовки  «Деятельность кадровых 
подразделений и подразделений по работе с личным составом органов внутренних дел» 
и выявленные противоречия в данном направлении деятельности Санкт-Петербургского 
университета МВД Росси позволят определить перспективы дальнейшего развития прио-
ритетного профиля подготовки. 

© Рожков А. А., Беляева Е. Г., 2024
1 О профилизации образовательных организаций МВД России : приказ МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 (ред. 

от 02.08.2013). – Документ опубликован не был.
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Abstract: Introduction. The article describes the aspects aimed at the development of the 
leading field of study “Activities of the Personnel and Personnel Management Department of the 
Ministry of the Interior of Russia”. The authors give historical information about the development 
of departmental education of law enforcement bodies and the formation of leading fields of study 
among educational institutions of the Ministry of the Interior as well as analyse scientific articles 
describing the issue. According to the Federal Order of the RF Ministry of the Interior No. 820 of 29 
August 2012 “On fields of study of educational establishments of the RF Ministry of the Interior”, 
Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia (the MIA of Russia) is assigned 
the functions of the training and research centre, which aims to train employees for personnel 
departments; provide methodological assistance to the agencies, organisations, departments 
of the MIA of Russia to solve the identified problems; provide reference materials and scientific 
support of official activities. The article reviews the results of the university’s work in implementing 
the leading field of study between 2021 and 2024. The subject of the analysis is the university’s 
main professional educational programmes, programmes of additional professional education, 
programmes of training of scientific and scientific-pedagogical personnel at postgraduate studies; 
methodological activities carried out for the benefit of personnel management departments of law 
enforcement agencies and organisations; scientific and methodological events to in the framework 
of the leading field of study. The result of the analysis is the authors’ conclusions about the factors 
limiting the development of the university’s leading field of study and the necessity to transform 
the organisational structure that ensures its implementation. The aim is to find ways to improve the 
development of the leading field of study “Activities of the Personnel and Personnel Management 
Department of law enforcement agencies”. Methods. The study used the following methods: 
formal logic, the analysis of normative legal acts, systematic, historical, statistical analysis. Results. 
We believe that the experience in the implementation of the leading field of study “Activities of 
the Personnel and Personnel Management Department of law enforcement agencies” and the  
ontradictions revealed will determine the future potential for growth of the leading field of study.
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Введение
Вопросам реализации приоритетных профилей подготовки в образовательных орга-

низациях системы МВД России, посвящены научные публикации И. Ф. Амельчакова [1; 2], 
А. В. Богуцкого [3], О. М. Булгакова [4], В. В. Важенина [5], Я. Е. Верхоглядова [6], К. В. Виш-
невецкого [7], А. Х. Войтович [8], Р. Д. Галиевой [9], В. Ф. Гольчевского [10], С. А. Греча-
ного [11], А. Г. Гришакова [12], С. А. Егорова [13], В. С. Зырянова [10], И. А. Калиниченко 
[26],  А. П. Нахимова [14], А. Л. Осипенко [15], К. Д. Рыдченко [16], И. В. Сидоровой [17], 
Н. В. Тингаевой [18; 19], В. В.  Тырышкина [20], А. Ю. Ушакова [21], С. О. Харламова [13], 
Е. Е. Черных [22], Д. Г. Шашина [23], в которых раскрываются разные аспекты данного на-
правления деятельности. Каждый из упомянутых источников по-своему интересен для 
определения перспектив развития приоритетных профилей подготовки, т. к. раскрывает 
опыт работы образовательных организаций системы МВД России в этой сфере, описывает 
возникающие затруднения, излагает пути дальнейшего совершенствования деятельности. 

С позиции изучаемого нами вопроса заслуживает особого внимания статья И. Ф. Амель-
чакова, опубликованная в периодическом издании «На страже закона» [1], которая содержит 
концептуальные идеи, стратегическую цель и стратегические ориентиры по совершенство-
ванию системы подготовки кадров для органов внутренних дел и развитию приоритетного 
профиля подготовки «Деятельность кадровых подразделений и подразделений по работе 
с личным составом органов внутренних дел». Для реализации предложенных И. Ф. Амель-
чаковым идей требуется их всесторонний научный анализ, практическое осмысление того, 
что уже сделано в Санкт-Петербургском университете МВД России по реализации приори-
тетного профиля подготовки, какой опыт является положительным и какие имеются про-
тиворечия в данном направлении деятельности.

Методы
При подготовке научной статьи авторами применялись исторический метод, метод 

формальной логики, анализ нормативных правовых актов, системный метод, статистиче-
ский анализ.

Результаты
Совершенствование системы подготовки кадров для органов внутренних дел всегда 

являлось важным направлением кадровой политики МВД России (РСФСР) [24]. Актуаль-
ность данного направления сохраняется в настоящее время и определяется новыми вызо-
вами и угрозами [25], а также задачами, поставленными перед органами внутренних дел2.

Определение приоритетных направлений развития ведомственного образования си-
стемы МВД России обусловлено как современными противоречиями, обнаруживающими-
ся в системе подготовки кадров для органов внутренних дел, так и историческим опытом 
развития органов внутренних дел3.

Период 1918 –  начало 1930-х гг. считается этапом создания централизованной системы 
подготовки кадров для органов внутренних дел и возникновения ведомственного образо-
вания МВД России (НКВД РСФСР). В эти годы на государственном уровне создаются обра-
зовательные организации, школы и краткосрочные курсы, деятельность которых направле-
на на профессиональную подготовку кадров для органов внутренних дел. Необходимость 
их создания определялась сменой политического режима, экономического и социального 
строя, потребностью в подготовке кадров для правоохранительной системы Советского го-
сударства. 

Выделяемый учеными-историками период начала 1930-х – 1991 гг. является достаточно 
продолжительным и ознаменовался переходом на качественно новый уровень в подготов-
ке кадров для органов внутренних дел СССР. Были созданы десятки ведомственных обра-

2 Об объявлении решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 июня 2024 г. 
№ 2 км : приказ МВД России от 1 июля 2024 г. № 372 // Справочно-правовая система «Гарант». – URL: https://base.garant.
ru/409559291/ (дата обращения: 15.08.2024).

3 История органов внутренних дел дореволюционной России : учебное пособие / Н. В. Михайлова, А. Н. Никитин, 
А. Е. Епифанов [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой, А. Н. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Москва: Юнити-Дана, 
2023. – 336 с.
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зовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, создано 
Управление учебных заведений НКВД СССР4. В марте 1957 г. была открыта адъюнктура 
в Академии МВД СССР, что позволило осуществлять подготовку научно-педагогических 
кадров в органах внутренних дел и активизировало проведение научных исследований 
в интересах правоохранительной деятельности.

8 января 1966 г. была организована Высшая следственная школа при Министерстве ох-
раны общественного порядка РСФСР. Это событие можно считать началом углубленной 
специализации образовательных организаций в подготовке кадров для органов внутрен-
них дел. Дальнейшая специализация ведомственных образовательных организаций позво-
лила создать многопрофильную систему профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для органов внутренних дел.

Важным событием, закрепляющим специализированный статус образовательных ор-
ганизаций системы МВД России, стало издание приказа МВД России от 29 августа 2012 г. 
№  820 «О профилизации образовательных организаций МВД России»5, в соответствии 
с  которым за образовательными организациями системы МВД России были закреплены 
приоритетные профили подготовки. Закрепление осуществлялось обоснованно и учиты-
вало уникальный опыт, накопленный каждой образовательной организацией в подготовке 
кадров соответствующей категории (профессионального профиля).

В соответствии с приказом за Санкт-Петербургским университетом МВД России (да-
лее – университет) был закреплен приоритетный профиль подготовки «Деятельность ка-
дровых подразделений и подразделений по работе с личным составом органов внутрен-
них дел». Университет является единственной образовательной организацией в системе 
МВД России, которая осуществляет подготовку специалистов для подразделений по работе 
с личным составом.

В настоящее время университет представляет собой современное классическое высшее 
учебное заведение, бережно относящееся к сохранению традиций высшего образования 
и науки, памяти ветеранов и истории органов внутренних дел. Он стал учебно-научным 
центром, который разрабатывает учебно-программную документацию для подготовки со-
трудников для подразделений по работе с личным составом; готовит необходимые методи-
ческие и справочные материалы для органов, организаций, подразделений МВД России для 
осуществления кадровой работы и морально-психологического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел6; осуществляет научное обеспечение деятельности органов вну-
тренних дел в соответствии с закрепленным приоритетным профилем подготовки7.

Анализ задач, стоящих перед университетом по реализации приоритетного профиля 
подготовки, позволяет разделить их на три направления: 

– подготовка сотрудников для подразделений по работе с личным составом, их обу-
чение по программам высшего и среднего профессионального образования, программам 

4 Кобозев А. А. Современная система подготовки кадров органов внутренних дел: теоретические, организационные 
и правовые вопросы формирования и развития : дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2007. – С. 650.

5 В приказ внесены изменения и дополнения приказами МВД России от 2 августа 2013 г. № 591 «О внесении изме-
нений в приказ МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации образовательных учреждений МВД России», 
от 28 ноября 2022 г. № 903 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам деятельности 
образовательных организаций системы МВД России».

6 Об утверждении Положения о порядке организации морально-психологического обеспечения деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 (зарег. в Минюсте России 
20.09.2024, № 79534) // Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). 

7 Об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России (вместе с «Общими поло-
жениями организации научного обеспечения, научной и научно-технической деятельности в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», «Положением об организации научной деятельности в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», «Положением об организации научно-технической деятельности в системе Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации», «Положением о Научном совете МВД России», «Типовым положе-
нием о научно-практической секции», «Типовым положением о комиссии по приемке результатов научно-исследователь-
ских работ, подготовленных образовательными и научными организациями системы МВД России, ЭКЦ МВД России», 
«Типовым положением о группе экспертов образовательной (научной) организации системы МВД России», «Положением 
о научных школах в системе МВД России», «Положением о выявлении, применении и распространении положительного 
опыта в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», «Требованиями к форме 
и порядку оформления документов (в том числе отчетных) в сфере научного обеспечения деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации», «Инструкцией о порядке регистрации и учета научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских работ и диссертационных исследований в системе МВД России») : приказ МВД России от 28.04.2023 
г. (ред. от 18.06.2024) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=EXP&n=824308#Zci3OWU28JTeYJwA1 (дата обращения: 15.08.2024). – Документ опубликован не был.
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дополнительного профессионального образования, подготовка научных и научно-педаго-
гических кадров в адъюнктуре8.

– мониторинг проблем, возникающих в служебной деятельности у сотрудников под-
разделений по работе с личным составом, оказание им методической помощи в разреше-
нии выявленных проблем и обеспечение их информационно-справочными материалами;

– научное обеспечение служебной деятельности подразделений по работе с личным 
составом органов и организаций МВД России, проведение научно-представительских ме-
роприятий, выполнение заказных и инициативных научно-исследовательских работ в ин-
тересах служебной деятельности.

В рамках первого направления университет осуществляет обучение курсантов и слу-
шателей по специальностям 40.05.02 – Правоохранительная деятельность (специализации – 
«Воспитательно-правовая»; «Деятельность подразделений по работе с личным составом»); 
37.05.02  – Психология служебной деятельности (специализации – «Морально-психологи-
ческое обеспечение служебной деятельности», «Психологическое обеспечение служебной 
деятельности»); по направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и  право-
порядка (профиль образовательной программы – Деятельность подразделений по работе 
с личным составом). В соответствии с федеральными государственными требованиями 
ведется подготовка научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре по научным 
специальностям 5.8.7 Методология и технология профессионального образования и 5.3.9 
Юридическая психология и психология безопасности. Также университет реализует про-
граммы дополнительного профессионального образования в интересах подразделений по 
работе с личным составом, в т. ч. с применением дистанционных образовательных техно-
логий, что является в современных условиях необходимым. В 2021 г. университетом было 
реализовано 2 программы, в 2022 г. – 8, в 2023 г. – 7, в 2024 г. – 9 (таблица 1). 

Таблица 1

Программы дополнительного профессионального образования
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,

реализуемые университетом в рамках приоритетного профиля подготовки,
за период с 2021 г. по 2024 г. 

8 Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с уче-
том различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюн-
ктов) : приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951 (ред. от 7 февраля 2023 г.) (зарег. в Минюсте России 
23 ноября 2021 г., № 65943) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru). 
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Изучение университетом образовательных потребностей органов, организаций, под-
разделений МВД России позволило выявить необходимость в  разработке и реализации 
новых программ дополнительного профессионального образования повышения квали-
фикации по темам: «Психологическая коррекция и реабилитация сотрудников органов 
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внутренних дел, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях», «Осо-
бенности организации и проведения специальных психофизиологических исследований 
с применением полиграфа при комплектовании территориальных органов внутренних дел 
на вновь присоединенных территориях Российской Федерации», «Специальные психофи-
зиологические исследования с применением полиграфа при проведении служебных прове-
рок». Данные программы были своевременно подготовлены, внедрены в образовательный 
процесс и готовы к реализации в 2025 году.

В университете развивается учебно-лабораторная база в рамках реализации прио-
ритетного профиля подготовки. В соответствии с Программой развития университета9  
в 2024 году завершена работа по вводу в эксплуатацию лаборатории (класса) морально-пси-
хологического обеспечения деятельности органов внутренних дел, двух классов для прове-
дения психологических тренингов, лаборатории (класса) психофизиологии, лаборатории 
(класса) психодиагностики. На плановой основе приглашаются сотрудники территориаль-
ных органов МВД России для проведения практических занятий с курсантами и слуша-
телями по дисциплинам специализации, что позволяет создавать необходимые педагоги-
ческие условия для совершенствования подготовки специалистов для подразделений по 
работе с личным составом.

В рамках второго направления университет готовит методические и информацион-
но-справочные материалы в интересах подразделений по работе с личным составом орга-
нов, организаций МВД России. В 2024 г. были подготовлены и направлены 6 методических 
материалов, в 2023 г. – 6, в 2022 г. – 5, в 2021 г. – 5 (таблица 2).

Таблица 2
Методические и информационно-справочные материалы, 

подготовленные университетом в рамках приоритетного профиля подготовки
за период с 2021 г. по 2024 г. 

9 Программа развития федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2023–2027 годы. – 
Документ опубликован не был.
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С 2023 года университет принимает активное участие в проведении открытых лекций 
в рамках образовательного проекта «Научный лекторий»10 и в проведении занятий в систе-
ме единых дней государственно-правового информирования с личным составом террито-
риальных органов МВД России11. Ведущие ученые и специалисты университета на высоком 
профессиональном уровне проводят занятия и делятся опытом по вопросам морально-пси-

10 Письмо ГУРЛС МВД России от 30.05.2023 г. № 21/16/10571. – Документ опубликован не был.
11 Распоряжение МВД России от 30 марта 2024 г. №1/3779 «О лекторской группе». – Документ опубликован не был.
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хологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. Анализ проведения за-
нятий показал, что наиболее востребованными темами являются «Защита личного состава 
органов внутренних дел от негативного информационно-психологического воздействия», 
«Информационно-пропагандистская работа в органах внутренних дел: теория и практи-
ка», «Государственно-патриотическая ориентация религиозных организаций традицион-
ных конфессий Российской Федерации по линии их взаимодействия с органами внутрен-
них дел», «Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические 
ценности, укрепление общероссийской гражданской идентичности и сохранение государ-
ственного суверенитета», «Методы и приемы психологической саморегуляции в системе 
профилактики профессионального стресса. Особенности управления личным составом в 
экстремальной ситуации». 

На основе проведенного анализа актуальности для территориальных органов МВД Рос-
сии тематики проводимых занятий в университете были разработаны новые темы занятий: 
«Формирование государственно-патриотического мировоззрения сотрудников органов 
внутренних дел: история, содержание и технологии работы», «Искусственный интеллект 
и дезинформация, пути противодействия новым способам влияния на сознание личного 
состава органов внутренних дел», «Психологические способы самопомощи в различных си-
туациях оперативно-служебной деятельности», «Суицидальное поведение: признаки и спо-
собы предотвращения», по которым будут проводиться занятия в 2025 году. Данный подход 
позволяет учитывать интересы территориальных органов МВД России, повысить уровень 
взаимодействия с ними, а в конечном итоге – результативность проводимых занятий и уро-
вень профессиональной подготовки сотрудников.

В рамках третьего направления университет на регулярной основе проводит науч-
но-представительские и организационно-методические мероприятия. Так, в 2024 г. было 
проведено 16 мероприятий, в 2023 г. – 14, 2022 г. – 10, 2021 г. – 8 (таблицы 3, 4, 5).

Таблица 3

Сведения о научно-представительских и организационно-методических
мероприятиях, проведенных университетом с органами, организациями,

подразделениями МВД России в рамках приоритетного профиля подготовки 
в период с 2021 г. по 2024 г. 

Таблица 4

Перечень организационно-методических мероприятий, проведенных в рамках
реализации приоритетного профиля подготовки за период с 2021 г. по 2024 г. 
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Таблица 5

Перечень наиболее значимых научно-представительских мероприятий, 
проводимых в университете в рамках реализации приоритетного профиля подготовки

Кроме того, важной составляющей научного обеспечения деятельности подразделений 
по работе с личным составом органов, организаций МВД России является выполнение уни-
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верситетом заказных и инициативных научно-исследовательских работ. За период с 2021 по 
2024 гг. авторскими коллективами университета выполнено 148 научно-исследовательских 
работ, из них 16 по заявкам подразделений центрального аппарата и территориальных ор-
ганов МВД России (таблица 6). 

Таблица 6

Сведения о выполнении научно-исследовательских работ университетом в рамках
реализации приоритетного профиля подготовки  за период с 2021 г. по 2024 г.

Прослеживается положительная динамика количества научно-исследовательских ра-
бот, выполняемых университетом по заявкам подразделений центрального аппарата и тер-
риториальных органов МВД России (таблица 7), что свидетельствует о высоком научном 
потенциале университета, понимание им актуальности проблем в области морально-пси-
хологического обеспечения деятельности органов внутренних дел и способности своевре-
менно реагировать и оказывать помощь в разрешении проблемных вопросов, возникаю-
щих в деятельности органов, организаций, подразделений МВД России. 

Таблица 7

Научно-исследовательские работы, выполненные в рамках реализации
приоритетного профиля подготовки по заявкам центрального аппарата

и территориальных органов МВД России за период с 2021 г. по 2024 г.
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За период с 2021 г. по 2024 г. авторскими коллективами университета в рамках реализа-
ции приоритетного профиля подготовки подготовлено 128 изданий учебной, учебно-мето-
дической, научной, научно-методической и справочной литературы общим тиражом 8 220 
экземпляров. Наиболее значимыми для практической деятельности подразделений по ра-
боте с личным составом являются издания, представленные в таблице 8. 

Таблица 8

Перечень изданий, подготовленных университетом в рамках реализации
приоритетного профиля подготовки за период с 2021 г. по 2024 г.

(наиболее востребованные в деятельности подразделений
по работе с личным составом органов, организаций МВД России)
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Трем изданиям университета, подготовленным в рамках реализации приоритетного 
профиля подготовки за период с 2021 г. по 2024 г., присвоен гриф МВД России «Допущено 
Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебника для курсантов 
и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» (таблица 9)

Таблица 9

Издания, подготовленные университетом в рамках реализации
приоритетного профиля подготовки, которым присвоен гриф МВД России 
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Проведенный нами анализ деятельности университета по реализации приоритетного 
профиля подготовки за период с 2021 по 2024 г. свидетельствует об эффективной работе 
его руководителей и педагогического коллектива в решении поставленных задач. Система 
подготовки специалистов для подразделений по работе с личным составом в университете 
опирается на мощный фундамент научных школ в области педагогики, психологии, юри-
спруденции, которые получили признание и продолжают развиваться.

 Вместе с тем необходимо обратить внимание на противоречия, которые являются 
сдерживающими факторами развития приоритетного профиля подготовки в университете.

Одним из противоречий является невовлеченность всех субъектов образовательной де-
ятельности в реализацию приоритетного профиля подготовки. Согласно существующей мо-
дели реализации приоритетного профиля подготовки в соответствии с локальными норма-
тивными актами университета основным субъектом реализации является учебно-научный 
комплекс (далее – УНК) по исследованию проблем кадровой работы и морально-психологи-
ческого обеспечения деятельности органов внутренних дел. Он составляет ядро этой работы. 
В состав УНК входят начальник, заместитель начальника, старший преподаватель-методист 
и три кафедры: кафедра управления персоналом и воспитательной работы, кафедра педагогики 
и психологии, кафедра юридической психологии. Научно-педагогический потенциал УНК до-
статочно высокий, его составляют: 9 докторов наук, 30 кандидатов наук, 5 профессоров, 23 до-
цента, 3 заслуженных работника высшей школы Российской Федерации, 1 почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации. Именно это позволяет ре-
шать поставленные перед УНК задачи. Коллектив УНК планирует и выполняет большую часть 
мероприятий по реализации приоритетного профиля подготовки, о чем свидетельствуют 
описанные выше результаты деятельности университета. Данная работа осуществляется УНК 
во взаимодействии с управлением по работе с личным составом университета, научно-иссле-
довательским отделом, управлением учебно-методической работы и факультетом подготовки 
сотрудников для подразделений по работе с личным составом. Несмотря на эффективность 
деятельности УНК, существующая модель реализации приоритетного профиля подготовки не 
позволяет в полной мере использовать потенциал других кафедр и факультетов.

Другим противоречием является дублирование функции контроля за деятельностью ка-
федр, входящих в состав УНК, несколькими субъектами управления. Так, контроль за деятель-
ностью кафедр осуществляют заместители начальника университета по своим направлениям 
деятельности, управление учебно-методической работы – в области обеспечения учебного 
процесса, научно-исследовательский отдел – в области выполнения кафедрами плана-графи-
ка научно-исследовательской деятельности университета, редакционно-исследовательский 
отдел – в области выполнения плана-графика редакционно-издательской деятельности, а так-
же УНК, который осуществляет контроль за всеми направлениями деятельности кафедр. Ви-
дится целесообразным исключить избыточный контроль за деятельностью кафедр, входящих 
в состав УНК, что будет способствовать развитию творческой инициативы кафедр, повысит 
их самостоятельность и активность в реализации самостоятельных проектов.

Таким образом, существующая организационная структура, обеспечивающая реализа-
цию приоритетного профиля подготовки, должна существенно измениться. Деятельность 
УНК должна быть преобразована преимущественно в проектную. УНК может быть осво-
божден от решения общих управленческих задач, наделен функциями поиска и реализации 
наиболее значимых и перспективных проектов, образования временных целевых групп для 
достижения поставленных целей.
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Участие обучающихся во внеаудиторной 
деятельности как педагогическое условие 
формирования профессионального общения

Аннотация: Введение. Современное развитие личности будущего полицейско-
го невозможно без понимания сущности профессионального общения. В статье рас-
сматривается организация образовательной среды путем включения обучающихся во 
внеаудиторную деятельность, которая выступает педагогическим условием в качестве 
организованного комплекса мероприятий, решающих специальную задачу по формиро-
ванию профессионального общения будущего полицейского. Автором указаны основ-
ные направления внеаудиторной деятельности с учетом специфики образовательной 
среды образовательной организации МВД России (различные виды практик, научно-ис-
следовательская внеаудиторная деятельность, профессионально-нравственное воспитание  
и культурное развитие, работа лекторских групп). Методы исследования: анализ на-
учно-методической литературы и документальных источников, опрос (на основе опро-
сника межличностных отношений А. А. Рукавишникова (ОМО), тестирование обуча-
ющихся по методике «Шкала социальной дистанции» (Э. Богардус), анкетирование. 
Результаты исследования: по итогам включения обучающихся во внеаудиторную деятель-
ность как педагогического условия формирования профессионального общения были полу-
чены данные, указавшие на фактор «направленность на себя», который показал тенденцию  
к снижению данного показателя с 58,18 % до 37,18 % (p = 0,01), изменение к «направ-
ленности на взаимодействие» с 17,44 % до 29,79 % (p = 0,01) и «направленность на зада-
чу» с 24,54 % до 32,78 % (p = 0,05). Положительный результат в формировании профес-
сионального общения выразился в специально организованных направлениях, формах  
и методах работы внеаудиторной деятельности, где обучающимся необходимо было понять 
сущность качественного решения задач на взаимодействие и сотрудничество, а основой 
выступили интеллектуальное творчество, идеи и знания теоретических основ процесса 
коммуникации, командная работа с учетом индивидуальных предпочтений. Обучающи-
еся, принимавшие участие во внеаудиторной деятельности, чаще проявляли инициативу  
в процессе коммуникации, брали ответственность на себя («проактивный тип»), а также 
контролировали эмоциональные и поведенческие проявления с 40,22 % до 64,89 % (p ≥ 0,01)  
в общении с различными категориями субъектов. Таким образом среди обучающихся, 
включенных в различные направления внеаудиторной деятельности, отмечена эффектив-
ность в формировании профессионального общения, инициатива, умение адекватнее 
реагировать на изменения коммуникативной ситуации с различными категориями граж-
дан, предупреждать конфликтные реакции. 

© Супрунов А. Г., 2024
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Participation of students in extracurricular activities 
as a pedagogical condition for the formation 

of professional communication
Abstract: Introduction. The modern development of future police officer's personality is 

impossible without understanding the essence of professional communication. The article deals 
with the organisation of educational environment by including students in extracurricular activities. 
These activities are considered to be a pedagogical condition as an organised set of activities that solve 
a special task of forming professional communication of a future police officer. The author indicates 
the main directions of extracurricular activities taking into account the specifics of the educational 
environment of the educational organisation of the Ministry of Internal Affairs of Russia (various 
types of practice, research extracurricular activities, professional and moral education and cultural 
development, work of lecture groups). Research methods: analysis of scientific and methodological 
literature and documentary resources, survey (based on A. A. Rukavishnikov's questionnaire  
of interpersonal relations, testing of students according to the method “Social Distance Scale”  
(E. Bogardus), questionnaire survey). Results of the research. According to the results of including 
students in extracurricular activities as a pedagogical condition for forming professional communication 
the author obtained data indicating the factor “self-orientation”, which showed the tendency to decrease 
this indicator from 58,18 % to 37,18 % (p=0,01), the change to “orientation to interaction” from 17,44 % 
to 29,79 % (p=0,01) and “orientation to the task” from 24,54 % to 32,78 % (p=0,05). The positive result 
in the formation of professional communication was expressed in specially organised directions, forms 
and methods of work of extracurricular activities, where students had to understand the essence of 
quality problem solving in interaction and cooperation. The basis included intellectual creativity, ideas 
and knowledge of the theoretical foundations of the communication process, teamwork with regard 
to individual preferences. The students who participated in extracurricular activities more often 
showed initiative in communication, took responsibility (“proactive type”), and controlled emotional 
and behavioural manifestations from 40,22% to 64,89% (p≥0.01) in communication with different 
categories of subjects. Thus, among the students included in various directions of extracurricular 
activities, the effectiveness in the building professional communication, initiative, ability to respond 
more adequately to changes in the communicative situation with different categories of citizens,  
to prevent conflict reactions were noted.
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Введение
Проблема профессионального общения сотрудников полиции актуальна, поскольку 

постоянно находится в зоне особого внимания руководителей различного уровня, СМИ, 
институтов гражданского общества. Взаимодействие и сотрудничество являются прин-
ципом деятельности полиции. Уважение прав и свобод человека и гражданина, тактичное 
и вежливое обращение с гражданами с использованием дифференцированного комму-
никативного подхода к интересам различных категорий субъектов взаимодействия и др. 
оказывают непосредственное влияние на качество правоприменительной деятельности 
(от 60 до 70 % служебного времени проходит в процессе общения)1 [1, с. 303; 2]. 

Образовательная организация МВД России представляет собой уникальную образо-
вательную среду, в которой может и должна функционировать социально направленная 
внеаудиторная деятельность, нацеленная на подготовку компетентного специалиста-по-
лицейского. Ю. С. Мануйлов считал, что средовой подход указывает на управление про-
цессом формирования и развитие обучающегося: «Педагогика среды показала теорети-
ческую возможность проектирования личности (как цели) по среде и, в свою очередь, 
среды (как средства) по личности» [3, с. 58]. В. А. Ясвин полагает, что образовательную 
среду необходимо понимать как «систему влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении» [4, с. 14]. По мнению В. А. Козырева, «об-
разовательная среда – это образовательное пространство, представляющее собой набор, 
определенным образом связанных между собой условий, которые могут оказывать влия-
ние на образование человека» [5]. Л. И. Новикова говорит об использовании в средовом 
подходе таких понятий, как «личность», «образ жизни», «среда», «управление», отмечая, 
что «в среде человек не просто живет, он с ней взаимодействует, поддаваясь ее влиянию 
и, одновременно, влияя на нее сам» [6, с. 16]. М. М. Поташник, объясняя использование 
системного подхода к понятию «образовательная среда», считает, что целостность разви-
тия личности в специально организованной образовательной среде позволяет выявить 
многообразие связей, механизмов и объединить все это в единое целое2. В. А. Сластенин 
подчеркивает, что образовательная среда – это специально организованная система фак-
торов становления личности3. 

Внеаудиторная деятельность в образовательной среде исследовалась в трудах  
Е. Е Адакина, Г. А. Арутюнова, М. С. Афанаскиной, Г. Н. Гущиной [7], А. В. Казьмерчука, 
Е. В. Мещеряковой, В. И. Поповой и ряда других. В нашем исследовании внеаудиторная 
деятельность – это специально организованный комплекс мероприятий, направленных 
на приобретение знаний, навыков, стратегий поведения, характеризующих правоохрани-
тельную деятельность, где внимание обращено на развитие морально-психологических 

1  Лебеденко И. М. Воспитательная среда образовательного учреждения МВД России: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Москва, 2011. – 24 с.

2 Поташник М. М. Эксклюзивные аспекты управления школой : пособие. – Москва: Педагогическое общество Рос-
сии, 2012. – 319 с.

3 Сластенин В. А. Педагогика : учебное пособие / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сласте-
нина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 576 с.
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качеств личности, реализацию склонностей и способностей, формирование навыков 
профессионального общения4. 

Воспитательные задачи внеаудиторной деятельности заключены в «формировании 
личности квалифицированного специалиста… развитии общественной и социальной от-
ветственности» [8, с. 51], воспитании коммуникативной культуры личности в целом [9].

Формы и методы внеаудиторной деятельности образовательной организации име-
ют различные основания. При подготовке полицейского должны быть учтены актуаль-
ные требования общества и государства к личности правоохранителя. Важна мотивация 
субъектов образовательного процесса на активность, интерактивность, творческий под-
ход и принципы деятельности полиции5. 

Вопросы специфики профессионального общения в правоохранительной сфере рас-
сматривали М. И. Еникеев, В. А. Носков, A. M. Столяренко, Н. В. Сердюк и др. [10]

В контексте исследования профессиональное общение сотрудника полиции мы рас-
сматриваем как «разновидность специально организованного взаимодействия людей, 
содержанием которого являются познание, обмен информацией и влияние участников 
коммуникаций друг на друга с целью решения правоохранительных задач»6.

Построение специально ориентированной на формирование профессионального об-
щения образовательной среды как педагогического условия требует включения обучаю-
щихся в следующие направления внеаудиторной деятельности: различные виды практик, 
научно-исследовательская деятельность, профессионально-нравственное воспитание  
и культурное развитие, работа лекторских групп (стоит отметить, что перечисленные на-
правления не являются исчерпывающими и приведены в качестве базовых примеров для 
проведения формирующей работы с обучающимися). 

Огромную роль в подготовке к профессиональному общению играет практическая 
деятельность [11]. При включении обучающихся в различные виды практик этому во-
просу необходимо уделять самое пристальное внимание. На разводах, инструктажах  
и при совместном несении службы с сотрудниками-практиками по обеспечению охраны 
общественного порядка обучающие обязаны знать принципы, нормы, правила професси-
онального общения, придерживаться требований и положений, закрепленных в «Кодексе 
этики и служебного поведения сотрудника органов внутренних дел»7. Именно в данном 
формате взаимодействия заключен принцип «обратной связи» между образовательной 
организацией и практикой правоохранительной деятельности. 

Включение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность оказывает моти-
вирующее воздействие на развитие профессионального общения через участие в научных 
кафедральных кружках (в т. ч. с привлечением на заседания практических сотрудников), 
научно-представительских мероприятиях различного уровня – олимпиадах, конферен-
циях, интеллектуальных играх, семинарах, научных конкурсах и пр.8. Здесь появляется 
опыт публичных выступлений, осваиваются основы ораторского искусства, умения орга-
низовать и вести дискуссию, а также отстаивать собственное мнение с опорой на норма-
тивные правовые акты [12]. 

4 Мухина Т. Г., Мусина Н. И.  Внеаудиторная деятельность вуза в образовательной многонациональной среде: основ-
ные понятия, формы, методы, средства : [учебное пособие]. – Нижний Новгород: Радонеж, 2020. – С. 4.

5 Кубышко В. Л. Профессиональная подготовка полицейских : Общепрофессиональный цикл : учебник : в 2 ч.  
/ Н. С. Нижник, Е. В. Коновалов, Е. В. Киричек, С. Н. Шатилович [и др.] ; под общ. ред. В. Л. Кубышко. – Москва: ГУРЛС 
МВД России, 2023. – 384 с.

6 Рыбин Д. Н. Основы психотехник общения  с гражданами участковых уполномоченных полиции : учебно-методи-
ческое пособие. – Барнаул: ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», 2017. – С. 11.

7 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции : приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460 (ред. от 02.05.2023) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
(далее – СПС «КонсультантПлюс»). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449972/ (дата обращения: 
10.09.2024). – Текст документа опубликован не был.

8 Об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 28 
апреля 2023 г. № 260 (ред. от 18.06.2024) // СПС «КонсультантПлюс»). – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 
10.09.2024). – Текст документа опубликован не был.
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Отдельно стоит рассмотреть некоторые виды морально-психологического обеспе-
чения, оказывающее мощное влияние на становление профессионального общения. 
Например, политико-воспитательная работа, где предполагается «взаимодействие обуча-
ющихся с профессорско-преподавательским составом» (п. 10.4)9, что также способствует 
формированию процесса профессионального общения. Большое значение имеет работа 
командного состава (руководства факультетов, курсов), а также младших командиров, 
осуществляющих работу через различные формы и методы групповой и индивидуаль-
ной работы (проведение единых дней государственно-правового информирования, со-
браний, подведение итогов работы и т. п.) [13]. В контексте патриотического воспитания 
стоит отметить участие в торжествах ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
днях воинской славы и памяти, проведение торжественных ритуалов (Присяга, присво-
ение первого специального звания среднего начальствующего состава, выпуск молодых 
специалистов и т. п.) [14, с. 42]. Профессионально-нравственное воспитание и эстети-
ческое развитие личности осуществляются с использованием различных педагогических 
подходов10, например, через деятельность педагогов-кураторов (посещение театров, тема-
тических выставок, музейных экспозиций, спортивных событий, экскурсий, проведение 
мероприятий на сплочение коллектива, например, тренинги на формирование командно-
го духа, различные формы активности, мастер-классы, деловые игры и др., профилактика 
конфликтного поведения) [15].

Для выполнения отдельных задач морально-психологического обеспечения в об-
разовательной организации могут создаваться лекторские группы. В рассматриваемом 
контексте профессионального общения деятельность лекторских групп ориентирована 
на контакты с широким кругом субъектов, что дает возможность общаться с учетом по-
требностей правоприменительной профессии. В работу лекторских групп может быть 
включена многоаспектная тематика с ориентиром на вопросы правового воспитания  
и просвещения [16], профилактики правонарушений, популяризации здорового образа 
жизни, гражданско-патриотического и аксиологического воспитания несовершеннолет-
них, пропаганды положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел и т. п.11.

Методы 
Методология исследования базировалась на анализе научно-методической литера-

туры и документальных источников, опросе на основе опросника межличностных отно-
шений А. А. Рукавишникова (ОМО), тестировании обучающихся по методике «Шкала 
социальной дистанции» (Э. Богардус)12, анкетировании. Исследование было проведено 
в 2023/24 учебном году. Респондентами вступили 174 обучающихся 2–5-х курсов очной 
формы обучения Нижегородской академии МВД России.

Результаты и обсуждение
Обучающимся предлагалось выбрать направление для участия во внеаудиторной 

деятельности. Исключение составили практики (предусмотрены учебными планами ос-
новных профессиональных образовательных программ высшего образования) и деятель-
ность педагогов-кураторов (планируется педагогическими работниками самостоятельно 
с учетом требований ведомственных правовых актов МВД России). 

9 Об утверждении Положения о порядке организации морально-психологического обеспечения деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 (зарег. в Минюсте Рос-
сии 20.09.2024, № 79534) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru) (дата обращения: 
10.09.2024).

10 Силкин Н. Н., Хальзов В. И. Оптимизация педагогических технологий в профессиональной подготовке сотрудни-
ков органов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 
(62) – С. 204–210.

11 Борисов О. Ю. Деятельность органов внутренних дел по правовому воспитанию и просвещению населения  
(в схемах, таблицах) : учебное пособие. – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2023. – 53 с.

12 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и ма-
лых групп : [учебное пособие]. – Москва : Издательство института психотерапии, 2002. – 488 с.
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На первом этапе было проведено пилотное исследование в целях диагностики состо-
яния проблемы профессионального общения. По опроснику межличностных отношений 
А. А. Рукавишникова (ОМО) 76,3 % респондентов отметили, что в процессе общения не-
обходима «направленность на себя». Данный факт можно пояснить эгоцентричностью 
молодого поколения, у которого личные интересы превалируют над коллективными  
(«Я – центр всего»). Диагностирована проблема личного (непосредственного) общения 
(54,7 %), выявлены обучающиеся, избегающие прямого общения (7,9 %) по различным ос-
нованиям. Более 83 % респондентов предпочитает невербальное общение с использованием 
современных IT-технологий, которые прочно вошли не только в бытовую, но и в професси-
ональную сферу, поэтому многим проще применять «цифровые инструменты» коммуни-
кации (электронная почта, социальные сети, разнообразные чаты в мессенджерах и др.), 
чем общаться лично. Предложенные для анализа типичные правоприменительные ситуа-
ции общения (сотрудник – потерпевший, сотрудник – правонарушитель, сотрудник – со-
трудник, сотрудник – руководитель и т. п.) вызвали затруднения у 34,1 % обучающихся, 
причем 15,8 % из них не пытались решать проблему путем взаимодействия и обсуждения, 
но стремились обратить внимание к себе. Результат исследования показал, что целевая 
«направленность на взаимодействие» была зафиксирована лишь у 9,8 % респондентов. 
В их число вошли обучающиеся с адекватной (ближе к высокой) самооценкой, умеющие 
контролировать собственные поведенческие реакции, а также настроенные на процесс 
«слушания» окружающих. Представителями данной категории респондентов выступили 
командиры (заместители командиров) учебных групп, обучающиеся, имеющие посто-
янное хобби или увлечение (например, искусство, спорт, музыка, чтение литературы).  
84,7 % опрошенных нуждаются в друзьях, в понимании со стороны профессорско-пре-
подавательского состава и руководителей из числа офицерского звена. 29,6 % проявляют 
поведенческую осторожность во взаимоотношениях с другими, стремятся не показывать 
искренние эмоции, объясняя это тем, что «переживают за потенциальное эмоциональное 
расстройство», поскольку имели опыт негативного взаимодействия и готовы общаться 
конструктивно «в ближнем круге», с проверенными людьми.

Тестирование обучающихся по методике «Шкала социальной дистанции» (Э. Бо-
гардус) (до и после формирующей работы с обучающимися) в рамках организации внеа-
удиторной деятельности показали, что изначальная «направленность на себя» в процессе 
исследования выразилась в тенденции на уменьшение отмеченного показателя с 58,1 %  
до 37,18 % (p = 0,01). Также выразилась тенденция к росту «направленности на взаимо-
действие» с 17,44% до 29,79% (p = 0,01), и «направленность на задачу» с 24,54 % до 32,78 % 
(p = 0,05). На данном этапе зафиксировано, что благодаря участию во внеаудиторной де-
ятельности появился «проактивный тип» реакции в процессе профессионального обще-
ния с 40,22 % до 64,89 % (p ≥ 0,01), отмечены положительные изменения в восприятии 
партнера по общению, контроль личного эмоционального состояния, появилось стрем-
ление «слышать и слушать» оппонента. 

Анкетирование обучающихся после проведения формирующей работы показало, 
что важным условием качественного профессионального общения стало уважительное, 
тактичное обхождение с людьми. В частности, обучающиеся отметили следующие кате-
гории граждан: малолетние, люди пожилого возраста, лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с которыми «нельзя быть грубыми, некорректными, равнодушными» 
(69,25 %). Тщательность подбора слов, интонаций и особую принципиальность в рамках 
исключительно правовых норм следует использовать при общении с задержанными, по-
дозреваемыми (обвиняемыми) (76,9 %), поскольку взаимодействие с таким контингентом 
может повлечь юридические последствия. 

Полученные реакции обучающихся указывают на то, что формирование профессио-
нального общения через участие во внеаудиторной деятельности имеет тренд на развитие 
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и совершенствование. Например, при анкетировании обучающиеся из числа включенных 
в лекторские группы (после проведения работы с ними) отмечали, что залог успешно-
сти профессиональной деятельности – в развитии коммуникативных умений и навыков 
(58,7 %). По их мнению, профессиональное общение – это часть работы целого коллекти-
ва, которая должна быть ориентирована на цель и результат. Это актуально для внешней 
составляющей профессиональной деятельности (34,8 %), а это имидж полиции, доверие 
со стороны общества, а также для внутренней организации процесса командообразова-
ния, благоприятного социально-психологического климата и профилактики конфликтов. 
68 % респондентов отметили развитие уверенности в действиях, поведении и повышение 
самооценки через включение в различные виды практик. Отдельное внимание было об-
ращено на то, что положительный эффект (47 % респондентов) дает анализ и обсуждение 
типичных ситуаций профессионального общения с разбором конкретных ошибок и аль-
тернативами разрешения правоохранительных проблем.

На основании вышеизложенного отметим, что внеаудиторная деятельность должна 
выступить педагогическим условием формирования профессионального общения путем 
интеграции задач на развитие сотрудничества, активизацию инициативы. В профессии 
правоохранителя, имеющей разносторонний характер, профессиональное общение вы-
ступает ключевым связующим звеном, формирующим личность сотрудника-професси-
онала, который не может и не должен оставаться равнодушным к тому, что происходит  
в обществе и государстве. 
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Аннотация. Введение. Представлены результаты эмпирического исследования базо-
вых убеждений и привязанности в зависимости от уровня воспринимаемой курсантами 
организационной поддержки. Цель исследования заключается в выявлении психологиче-
ских особенностей уровневых различий воспринимаемой курсантами организационной 
поддержки. Методы исследования: опросник воспринимаемой организационной под-
держки; Шкала базисных убеждений; методика «Интервью о привязанности для взрослых»; 
методика диагностики уровня профессионального выгорания В. В. Бойко. Для выявления 
значимых различий изучаемого феномена применен сравнительный и многомерный дис-
криминантный анализ. Результаты. Обнаружено, что высокий уровень воспринимаемой 
организационной поддержки наблюдается при эмоциональной вовлеченности в служеб-
ную деятельность. При этом курсанты чувствуют себя частью команды и разделяют ее цели 
и ценности, демонстрируют высокое чувство долга перед ней. Достижения организации 
приравниваются к собственным. Готовность курсантов брать на себя ответственность за 
неудачи и стремление их устранить дополняются чувствительностью к справедливости, 
верой в доброту и потребностью в социальных контактах. Установлено, что  преобладает 
мотивация на помощь в достижении целей организации, что проявляется в участии кур-
сантов в различных проектах и мероприятиях, направленных на развитие организации 
и повышение ее эффективности.
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Введение
Текучесть кадров в органах внутренних дел представляет собой серьезную проблему, 

затрагивающую не только структуру ведомства, но и безопасность общества и государства. 
Некомплект в МВД России сегодня составляет более 150 тыс. сотрудников. При этом в служ-
бе участковых уполномоченных полиции в некоторых районах Москвы некомплект состав-
ляет не менее 75 %1. Несмотря на ряд мер, предпринимаемых руководством ведомства, во-
прос текучести кадров в органах внутренних дел остается нерешенным, что подчеркивает 
необходимость пересмотра существующих подходов к ее психологической профилактике.

1 Матвиенко В. Огромная текучесть кадров в МВД. – URL: https://sovross.ru/2024/06/24/peresmotret-prezhnie-podhody/ 
(дата обращения: 06.08.2024).
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Теоретические основы исследования
Институционально-культурная природа текучести кадров предполагает наличие ее 

зависимости от ценностно-организационных особенностей функционирования подразде-
лений. Это предполагает рассмотрение текучести кадров как поведенческих последствий 
неблагоприятных особенностей служебной деятельности, приводящих к стрессу, эмоцио-
нальному истощению или выгоранию, угасанию личностных ресурсов сотрудника в связи 
с неудовлетворенностью ведущими показателями организации. А именно, организацион-
ной культурой, человечностью, привязанностью, справедливостью и доверием, обеспечи-
вающими требуемый личности уровень организационной поддержки, отвечающий за пси-
хологическое благополучие субъекта труда2.

Воспринимаемая курсантами организационная поддержка представляет собой по-
казатель ценности сотрудника и готовности организации заботится об их благополучии3. 
Уровень организационной поддержки определяет приверженность компании, удовлетво-
ренность трудом, мотивацию и ряд других показателей, что, в свою очередь, способствует 
повышению уровня производительности и снижению текучести кадров [1]. Организаци-
онная поддержка и ее компоненты рассматриваются отечественными и зарубежными [2; 3] 
исследователями в контексте организационной культуры [4–6]; организационной среды 
[7; 8]; формирования компетенций [6; 9], однако ее связи с личностными особенностями 
специалистов изучены недостаточно.

Цель исследования: выявить психологические особенности уровневых различий вос-
принимаемой курсантами организационной поддержки.

Объект исследования: воспринимаемая курсантами организационная поддержка.
Предмет исследования: психологические особенности уровневых различий восприни-

маемой курсантами организационной поддержки.
Методологической основой исследования является теория социального обмена. 

Дж. К. Хоманс, основатель данной теории, утверждает, что отношения между людьми стро-
ятся на взаимных ожиданиях справедливого вознаграждения за вложенные усилия. При 
дисбалансе в подобных отношениях личность ощущает несправедливость, в результате 
чего может прекратить взаимодействие – тем самым создается динамическая структура 
обмена, в которой каждая из сторон взвешивает соотношение  вкладываемых усилий и по-
лучаемых результатов [10]. Успешный обмен влечет за собой закрепление положительных 
эмоций, обеспечивающих продолжение взаимодействий. Равноправный обмен формирует 
крепкие социальные связи, способствующие дальнейшему сотрудничеству. Дисбаланс при-
водит к напряжению, конфликтам и разрыву отношений. 

Методы исследования
Личностные характеристики организационного поведения курсантов изучены при по-

мощи опросника воспринимаемой организационной поддержки (Р. Айзенбергер, в адап-
тации А. Ю. Смирновой); Шкалы базисных убеждений (Р. Янов-Бульман, в адаптации 
О. А. Кравцовой); методики «Интервью о привязанности для взрослых» (К. Х. Бриш); мето-
дики диагностики уровня профессионального выгорания В. В. Бойко. Для выявления зна-
чимых различий применен сравнительный (t-критерий Стьюдента; Хи-квадрат) и много-
мерный дискриминантный (F-критерий Фишера) анализ.

Эмпирическая база исследования
450 курсантов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя третьего 

и четвертого годов обучения, в т. ч.: факультета подготовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции – 99 человек; института подготовки сотрудников для органов пред-
варительного расследования –150 человек; института судебной экспертизы – 94 человека; 
международно-правового факультета – 107 человек.

Обсуждение результатов исследования
Первоначально проанализированы сравнительные характеристики параметрических 

данных (t-критерий Стьюдента) и непараметрических данных (Хи-квадрат) по показателю 
«Уровень воспринимаемой организационной поддержки» в выборке курсантов образова-
тельной организации МВД России (n = 450). Анализ таблиц сопряженности по параметри-
ческим данным (t-критерий Стьюдента) показывает следующее (таблица 1). 

2 Балабанова Е. С. Организационное поведение : учебник. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – С. 90.
3 Шилова Е. В. Организационное поведение : учебное пособие : [Электронный ресурс]. – Пермь, 2021. – 176 с. – 

5,3 Мб. – Заглавие с экрана. – URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/organizacionnoe-povedenie.
pdf. (дата обращения: 06.08.2024). 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики уровней
воспринимаемой курсантами (n = 450) организационной поддержки 

Выборку лиц с высоким уровнем воспринимаемой организационной поддержки зна-
чимо отличают высокие показатели эмоционального истощения в структуре профессио-
нального выгорания (p = 0,044).

В свою очередь, ощущение социальной поддержки обеспечивает уверенность курсан-
тов в своей профессиональной значимости и позволяет поддерживать устойчивость к про-
фессиональным нагрузкам [1].

Установлено, что выборку курсантов с низким уровнем воспринимаемой организаци-
онной поддержки значимо отличают высокие показатели потребности в интересной, об-
щественно полезной работе как ведущего мотива служебной деятельности (p = 0,006). Ин-
тересная и полезная работа позволяет компенсировать недостаток внешнего признания, 
обеспечивая мотивацию и удовлетворение от выполняемых задач [11].

Анализ таблиц сопряженности по непараметрическим данным (Хи-квадрат) уровней 
воспринимаемой курсантами организационной поддержки показал следующее (таблица 2).

Таблица 2

Сравнительные характеристики непараметрических данных (Хи-квадрат)
уровней воспринимаемой курсантами (n = 450) организационной поддержки

Выявлены значимые различия между выборками лиц с высоким и низким уровнями 
воспринимаемой организационной поддержки. В выборке курсантов с высоким уровнем 
воспринимаемой организационной поддержки значимо преобладал средний уровень ре-
дукции личных достижений (p = 0,050) и амбивалентный и избегающий тип привязанности 
к организации (p = 0,030 и p = 0,035).

Как подчеркивает И. Г. Малкина-Пых, при амбивалентной привязанности демонстри-
руются противоречивые чувства к организации: одновременно ощущаются резкость и не-



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

309

уверенность в организационном поведении; избегающий тип привязанности обусловлива-
ет стремление минимизировать эмоциональные и социальные контакты с организацией, 
снижая эффективность работника в производственных процессах и командном взаимодей-
ствии [12].

Применение дискриминантного анализа (таблица 3) позволило выявить наиболее про-
гностически значимые показатели для отнесения сотрудников в выборки с высоким и низ-
ким уровнями воспринимаемой организационной поддержки и составить прогнозную мо-
дель.

Таблица 3

Нормированные коэффициенты канонической дискриминантной функции
воспринимаемой курсантами (n = 450) организационной поддержки

 

Выборка курсантов (n = 127) с низким уровнем воспринимаемой организационной 
поддержки характеризуется высоким интересом к разнообразной и общественно полез-
ной деятельности (df = –0,588), но при этом слабо вовлечена в достижение целей организа-
ции (df = 0,490). Основными мотивами для них являются интерес к работе и стабильность 
(df = 0,427), в то время как финансовые стимулы и стремление к карьерному росту не играют 
существенной роли (df = –0,418). Они не боятся увольнения (df = 0,290), что может говорить 
об уверенности в своих навыках или наличии альтернатив. В то же время, у этих сотруд-
ников выражена потребность в переменах и новизне (df = –0,373), что может указывать на 
стремление к профессиональному развитию, но без четких амбициозных целей. При низ-
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ком уровне воспринимаемой организационной поддержки наблюдается склонность к де-
прессии (df = –0,355) и апатии (df = –0,256), однако их уровень эмоционального истощения 
остается низким (df = 0,379). Курсанты проявляют высокий самоконтроль (df = –0,284), что 
позволяет им справляться с нестабильностью в ходе служебной деятельности (df = –0,268). 
При этом они остро реагируют на вопросы справедливости в организации (df = –0,182), что 
может быть важным фактором их удовлетворенности или неудовлетворенности работой. 
У курсантов данной выборки наблюдается внутреннее напряжение из-за отсутствия более 
глубоких внешних стимулов и поддержки со стороны организации.

С помощью дискриминантного анализа выделены коэффициенты линейной дискри-
минационной функции для выборок курсантов с высоким и низким уровнями восприни-
маемой организационной поддержки (таблица 4).

Таблица 4

Линейные дискриминантные функции Фишера значимых показателей
по уровню воспринимаемой курсантами (n = 450) организационной поддержки 

При высоком уровне воспринимаемой организационной поддержки у курсантов вы-
явлены значимо более высокое убеждение в доброте людей (f = 1,004) и потребности в со-
циальных контактах как мотивация служебной деятельности (f = 0,806). Курсанты данной 
выборки более чувствительны к справедливости с позиции нарушителя (f = 0,302), а отсут-
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ствие эмоциональной поддержки в организации становится предиктором профессиональ-
ного выгорания (f = 0,525). В качестве ведущего мотива служебной деятельности выделяют 
помощь организации в достижении целей (f = 3,442). Также у них значимо более выражен-
ное опасение увольнения (f = 1,487).

В свою очередь курсанты с низким уровнем организационной поддержки характери-
зуются выраженным самоконтролем (f = 5,119). К достижению профессиональных резуль-
татов их мотивирует разнообразие служебной деятельности (f = 0,167). Профессиональные 
потребности компенсируются стремлением к общественной деятельности (f = 0,934). Выра-
женная склонность к депрессии (f = 1,314) и апатии (f = 0,530) определяет чувствительность 
к справедливости (f = 1,618).

Далее составлена прогнозная модель отнесения курсантов в выборки с высоким и низ-
ким уровнями воспринимаемой организационной поддержки. С помощью дискриминант-
ного анализа были выявлены наиболее прогностически значимые показатели для отнесения 
курсантов в выборки с высоким и низким уровнями воспринимаемой организационной 
поддержки. С помощью дискриминантного анализа выделены коэффициенты линейной 
дискриминационной функции для выборок курсантов с высоким и низким уровнями вос-
принимаемой организационной поддержки. С помощью ROC-кривых (рисунок 1) выявле-
на удовлетворительная прогностическая ценность дискриминантной модели для отнесения 
курсантов в выборки с высоким и низким уровнями воспринимаемой организационной 
поддержки.

 

Рисунок 1. ROC-кривая для отнесения курсантов в выборки
с высоким и низким уровнями воспринимаемой организационной поддержки

Таким образом, многофакторная модель, оцененная с помощью ROC-анализа, имеет 
высокий прогностический потенциал: AUC – 73,8 %, чувствительность – 74,0 %, специфич-
ность – 70,1 %. 

Выводы
Высокий уровень воспринимаемой организационной поддержки свойственен курсан-

там, эмоционально вовлеченным в служебную деятельность и результативность образо-
вательной организации. Они демонстрируют высокое чувство долга перед организацией, 
причисляют ее достижения к своим собственным и наоборот. Им свойственны чувстви-
тельность к справедливость, вера в доброту и потребность в социальных контактах. Пре-
обладает мотивация на помощь организации в достижении целей.

При низком уровне воспринимаемой организационной поддержки курсанты склонны 
к освоению иных направлений деятельности, что, по-видимому, определяет последующую 
смену профессиональной сферы. В настоящее время высокий уровень самоконтроля обе-
спечивает их удержание в рядах сотрудников органов внутренних дел, однако выявленные 
депрессия и апатия уже представляют серьезную психологическую проблему.

Среди ограничений исследования необходимо указать одноцентровый характер вы-
борки без выделения курсантов по уровню приверженности организации.
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повышения эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников патрульно- 
постовой службы полиции (далее – ППСП) в статье объективируется необходимость раз-
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профессиональной деятельности данной категории сотрудников. Раскрыта структура пси-
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тренинга, особенности формирующего эксперимента по развитию стилей профессиональ-
ной деятельности сотрудников ППСП.  Методы исследования: формирующий экспери-
мент, включенное наблюдение, тестирование, экспертная оценка, сравнительный анализ 
с помощью t-критерия Стьюдента. Статистическая обработка эмпирических данных осу-
ществлялась с помощью программы StatSoftStatistica 8 MR-3. Результаты. Проведенным 
исследованием установлены значимые изменения у сотрудников ППСП: 1) повышение 
работоспособности, стрессоустойчивости, организаторских склонностей, ответственности 
и уверенности в принятии нестандартных решений, гибкости в установлении психологиче-
ского контакта, развитие навыков самоконтроля и профессионального общения, что лежит 
в основе их стилей профессиональной деятельности; 2) повышение эффективности опера-
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Abstract: Introduction. Based on the findings of the dissertation research and in order to 
enhance the effectiveness of operational activity of patrol and post police service officers (hereinafter 
referred to as PPPS), it is clear that there is a need of design and implementation of psychological 
training programmes focused on the development of styles of professional policing among this 
particular category of employees. The article reveals the structure of psychological training 
programme, techniques and methods used by a psychologist in working with participants, and 
specific features of the training experiment aimed at enhancing styles of policing of PPPS officers. 
Research methods: the training experiment, participant observation, testing, expert evaluation,  
a comparative analysis using the Student's t-test. The statistical processing of the empirical data was 
conducted using the software programme StatSoftStatistica 8 MR-3. Results. The research findings 
indicate significant changes in the professional profiles of PPPS officers: 1) the improvement of work 
capacity, stress resistance, organisational proficiency, the increase responsibility and confidence in 
non-standard decision making, flexibility in establishing psychological contact, the development of 
self-control and professional communication skills, which serve as the foundation for their styles 
of professional activity; 2) the effectiveness of operational-service activity is enhanced through 
professional literacy and the integration of professional-psychological actions, the construct 
psychological techniques of professional communication and the conscious application of 
mechanisms for the formation styles of professional activity.
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Введение
Высокие требования к выполнению задач по обеспечению охраны общественного по-

рядка и общественной безопасности граждан на улицах и в иных общественных местах  
в повседневных и особых условиях [1; 2] сотрудников патрульно-постовой службы по-
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лиции (далее – ППСП) определяют актуальность исследуемой проблемы. Коллективная 
деятельность этих сотрудников требует обеспечения высокого уровня развития стилей про-
фессиональной деятельности, которые предполагают грамотное и слаженное выполнение 
индивидуальных и групповых профессиональных действий (юридических, тактических, 
психологических, профилактических) в составе группы, наряда или поста [3; 4]. Значи-
мость темы научной статьи объясняется научным и прикладным интересом к разработке 
и применению психологами органов внутренних дел (далее – ОВД) Российской Федерации 
мероприятий и технологий, направленных на развитие стилей профессиональной деятель-
ности сотрудников ППСП.

Ссылаясь на теоретико-методологические подходы к исследуемой проблеме в оте-
чественной психологии, под стилями профессиональной деятельности сотрудников мы 
понимаем объединение индивидуального [5] и группового стилей деятельности [6], форми-
рующее многозначные связи между свойствами интегральной индивидуальности [7]. Пер-
вый (индивидуальный) стиль включает систему уникальных профессиональных действий 
каждого сотрудника (юридических, тактических, психологических, профилактических),  
а второй (групповой) стиль при помощи профессиональных и психологических методов 
и средств интегрирует [8] индивидуально-стилевые проявления сотрудников благодаря по-
вторениям и закреплению в групповом сознании слаженных профессиональных действий 
[9], что обеспечивает решение оперативно-служебных задач [10; 11].

Нами было проведено исследование психологических особенностей стилей професси-
ональной деятельности сотрудников отдельных батальонов ППСП УМВД России г. Тамбова  
и УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве (далее – 
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве). В исследовании приняли участие 149 человек, 
разделенных на две группы с учетом стажа службы сотрудников (до и более 7 лет). Это связа-
но с полученными ранее в исследованиях отечественных ученых выводами, отмечающими 
высокий уровень развития стилей профессиональной деятельности сотрудников ОВД при-
мерно к 7–10 годам службы. Представим некоторые результаты исследования1 с примене-
нием математико-статистических методов (факторного и кластерного анализов):

1) факторами конструктивности и интеграции стилей профессиональной деятельно-
сти сотрудников ППСП являются «интеллект, коммуникативные и организаторские способ-
ности, дипломатичность, жизнестойкость и оценивание результатов деятельности» [12, с. 22];

2) наряду с конструктивным стилем профессиональной деятельности у сотрудни-
ков ППСП проявляется и неконструктивный стиль профессиональной деятельности, 
состоящий из неграмотных и разобщенных действий, которые снижают результативность 
совместной работы. Причина этого – недостаточность развития адаптации, компенсации  
и коррекции (так называемых механизмов формирования стилей деятельности), и вербаль-
ных и невербальных средств общения; 

3) для обследованных сотрудников ППСП характерны типы личности, отличающиеся: 
а) конструктивным стилем профессиональной деятельности (устойчивый и дипломатич-
ный); б) неконструктивным стилем профессиональной деятельности «импульсивный, кон-
формный, независимо-доминирующий, застревающий» [12, с. 21].

С сотрудниками ППСП категории неконструктивного стиля деятельности необходимо 
проводить отдельные психологические мероприятия. Это вызвано не только тем, что у та-
ких сотрудников снижается эффективность их совместной работы, но и тем, что в группо-
вом взаимодействии высока вероятность рассогласованных профессиональных действий, 
вплоть до нанесения вреда здоровью себе, напарнику или гражданину [13]. Учитывая это, 
в рамках исследования2 была разработана программа психологического тренинга развития 

1  Ерохина Е. И. Психологические особенности индивидуального и группового стилей деятельности сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции : дис. ... канд. психол. наук. – Москва, 2023. – 327 с.

2 Там же.
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стилей профессиональной деятельности сотрудников ППСП (далее – Программа психоло-
гического тренинга), предусмотренная для данной категории сотрудников. 

При разработке Программы психологического тренинга применялись: 1) концепция 
А. М. Столяренко о структуре профессиональных действий и профессиографическое раз-
деление деятельности сотрудников ОВД на виды (подструктуры); 2) представленные 
результаты исследования3.

Перед реализацией Программы психологического тренинга исследователями была по-
ставлена задача, которая заключалась в развитии стилей профессиональной деятельности 
сотрудников ППСП за счет отработки, во-первых, грамотных и слаженных профессиональ-
но-психологических действий, во-вторых, механизмов и вербальных и невербальных 
психологических средств профессионального общения [14]. В структуру «…Программы 
психологического тренинга включены четыре раздела, соответствующие всем видам про-
фессиональной деятельности, а также дополнительный раздел, ориентированный на про-
ведение психологических мероприятий с особой категорией сотрудников, проявляющих 
неконструктивный и дезинтегрированный стили деятельности. В ходе исследования ис-
пользовались следующие методы проведения психологического тренинга: 1) упражнения  
и моделирование ситуаций профессиональной деятельности, с помощью которых отраба-
тывались профессионально-психологические действия в рамках обеспечения охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасности; 2) деловые игры, направленные на гибкое 
ролевое взаимодействие участников тренинга в заданных условиях профессиональной  
деятельности; 3) рефлексивные приемы, которые способствовали осознанному примене-
нию механизмов формирования стилей профессиональной деятельности.

В процессе реализации Программы психологического тренинга был сделан акцент 
на развитии психологических механизмов формирования стилей профессиональной 
деятельности (адаптации, компенсации и коррекции), которым уделяется особое внимание  
в научной литературе [15]. В ходе тренинга на первом занятии подтвердился тот факт, 
что о существовании таких механизмов сотрудники ППСП не знают. До них была доведена  
информация не только о стилях профессиональной деятельности сотрудников ППСП, 
но и о механизмах их формирования. В ходе тренинга с сотрудниками проводился совмест-
ный анализ грамотности осуществления ими индивидуальных и интегрированности груп-
повых профессионально-психологических действий; корректировалась роль вербальных  
и невербальных психологических средств общения в профессиональной деятельности. 

Дополнительно психологическая работа в индивидуальной и групповой формах была 
проведена с сотрудниками экспериментальной группы, чьи стили деятельности отличались 
неконструктивным и дезинтегрированным характером: 

1. Для респондентов «импульсивного типа» подчеркивалась роль развития навыков са-
морегуляции и самоконтроля, использовались отдельные упражнения: «Психоэмоциональ-
ная устойчивость», «Дыхательные экспресс-упражнения», «Аутогенная тренировка», «Моя 
саморегуляция», «Эмоциональный интеллект», «Синхрогимнастика»; рекомендовалось само-
стоятельно отрабатывать пройденные упражнения и применять их во время несения службы.

2. С респондентами «конформного типа» внимание акцентировалось на развитии 
организаторских способностей и лидерских качеств, уверенности и решительности в про-
фессиональных действиях, гибкости во взаимодействии с напарником на службе. С такими 
сотрудниками проводились следующие упражнения: «Мои вклады и моя ответственность 
в деятельности»; «Повышение самооценки»; «Принятие решений»; «Руководитель – подчи-
ненный». Для самостоятельного закрепления результатов после выполнения упражнений 
на занятиях сотрудникам «конформного типа» рекомендовалось вести дневник самонаблю-
дения с целью фиксации позитивных изменений: а) описание (пример) профессиональных 
ситуаций, в которых приходилось занимать управленческую позицию и принимать решения; 

3 Там же.
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б) «Что я думаю, что я чувствую, когда самостоятельно принимаю ответственные решения?»; 
в) оценка результатов совместной профессиональной деятельности с напарником и соб-
ственного вклада в коллективную работу. 

Было выдвинуто предположение, что осуществление Программы психологического тре-
нинга с элементами обучения сотрудников ППСП грамотным и слаженным профессиональ-
но-психологическим действиям, воспитания осознанного применения психологических 
средств профессионального общения и механизмов формирования стилей профессиональ-
ной деятельности, будет оказывать развивающий эффект на стили профессиональной дея-
тельности и их оперативно-служебную деятельность. 

Методы 
Для подтверждения либо опровержения выдвинутой нами гипотезы использованы 

следующие методы:
1. Тестирование, направленное на оценку изменений в свойствах интегральной инди-

видуальности сотрудников ППСП, которые являются основой для формирования стилей 
профессиональной деятельности. Применен комплекс психодиагностических методик: 
«методика изучения структуры темперамента Я. Стреляу (адаптация Н. Н. Даниловой, 
А. Г. Шмелева), опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. М. Руса-
лова, методика “Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)” (В. В. Синявского,  
В. А. Федорошина), методика многофакторного исследования личности Кэттелла (форма С), 
методика “Диагностика жизнестойкости” (С. Мадди, адаптирована Д. А. Леонтьевым), 
опросник “Стиль саморегуляции поведения – ССП-98” В. И. Моросановой, методика К. Томаса 
“Стратегии поведения в конфликтных ситуациях” (в адаптации Н. В. Гришиной), методика 
“Диагностика межличностных отношений (ДМО)” Л. Н. Собчик)» [2, с. 21]. 

2. Метод включенного наблюдения. 
3. Метод экспертной оценки командиров отделений, взводов и рот ППСП, с помощью 

которого можно оценить изменения эффективности выполнения сотрудниками професси-
ональных действий и использования механизмов формирования стилей профессиональной 
деятельности. 

4. Метод беседы. 
5. Метод анализа мини-отчетов сотрудников, в которых они спустя месяц после тре-

нинга фиксировали информацию о своем состоянии и поведении, использовании механиз-
мов формирования стилей профессиональной деятельности и средств профессионального 
общения на службе, изменения во взаимодействии с напарником в наряде, а также личный 
вклад в коллективную работу (отчеты представлялись в мессенджерах WhatsApp и Telegram).

Квазиэкспериментальное исследование проводилось в 2022 году на протяжении трех 
месяцев в отдельном батальоне УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. В выборку дан-
ного эксперимента входили 24 сотрудника ППСП со средним стажем службы 3,5 года. 12 ре-
спондентов принимали участие в психологическом тренинге (экспериментальная группа),  
а остальные были включены в контрольную группу без прямого участия. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительным анализом (по t-критерию Стьюдента) установлено, что до реализации 

тренинга статистически значимых различий в контрольной и экспериментальной группах 
не зафиксировано. По окончании проведения тренинговой программы по развитию сти-
лей профессиональной деятельности сотрудников ППСП нами выявлены статистически 
значимые изменения в повышении показателей шкал психодиагностических методик, от-
ражающих свойства интегральной индивидуальности сотрудников, принимавших участие  
в эксперименте:
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1. «Скорость психомоторной сферы» (ρ ≤ 0,05), «эмоциональная стабильность» (ρ ≤ 0,01), 
«принятие риска» (ρ ≤ 0,05), «самоконтроль» (ρ ≤ 0,001), «робость / смелость» (ρ ≤ 0,05),  
которые подтверждают развитие гибкости в психомоторной сфере, повышении двигатель-
ной активности и уверенности в выполнении оперативно-служебных задач, работоспособ-
ности, стрессоустойчивости, саморегуляции, самоконтроля и самоуправления поведением 
и профессиональными действиями.

2. «Скорость коммуникативной сферы» (ρ ≤ 0,05), «пластичность коммуникативной сфе-
ры» (ρ ≤ 0,05), «замкнутость / общительность», (ρ ≤ 0,01) «прямолинейность / дипломатич-
ность» (ρ ≤ 0,001), «сотрудничество» (ρ ≤ 0,001), «приспособление» (ρ ≤ 0,01), «компромисс»  
(ρ ≤ 0,001). Изменения этих шкал свидетельствуют о проявлении гибкости в установлении 
психологических контактов, уверенности в процессе общения и социального взаимодействия 
с напарником и гражданами, конструктивном применении программ разрешения конфлик-
тных профессиональных ситуаций в целом, о развитии коммуникативных способностей.

3. «Организаторские склонности» (ρ ≤ 0,05), «властно-лидирующий» (ρ ≤ 0,01), «сотруд-
ничающе-конвенциональный» (ρ ≤ 0,05), «ответственно-великодушный» (ρ ≤ 0,05). Эти шка-
лы указывают на большее проявление в профессиональной деятельности организаторских 
склонностей и дипломатичности во взаимодействии с напарником и гражданами, ответст-
венности и уверенности при принятии самостоятельных решений в ходе выполнения опе-
ративно-служебных задач.

Отметим, что наряду с повышением показателей, нами выявлено и снижение следую-
щих показателей: «подчиненность / доминантность» (ρ ≤ 0,001), «доверчивость / подозри-
тельность» (ρ ≤ 0,01), «прямолинейно-агрессивный» (ρ ≤ 0,05), что подтверждает проявление 
высокого уровня самоконтроля и стрессоустойчивости, снижение уровня импульсивности 
и несдержанности в поведении как во взаимодействии с напарником, так и с гражданами.

Таким образом, сравнительный анализ показал эффективность экспериментального ис-
следования, которое способствовало развитию у сотрудников ППСП свойств интегральной 
индивидуальности: работоспособности, стрессоустойчивости, организаторских склонно-
стей, ответственности и уверенности в принятии нестандартных решений, гибкости в уста-
новлении психологического контакта, навыков самоконтроля и профессионального общения. 

Также на эффективность реализации Программы психологического тренинга указывают 
результаты: 

1. Включенное наблюдение, с помощью которого зафиксировано, что 85 % респонден-
тов экспериментальной группы демонстрировали активность и вовлеченность при выпол-
нении упражнений. Проявление открытости, интереса, замотивированности и воодушев-
ления было отмечено у большей части сотрудников при моделировании профессиональных 
ситуаций служебной деятельности в индивидуальной и групповой формах. Установлены 
положительные изменения в поведении и действиях участников тренинга (единение и со-
гласованность в действиях, гибкая подстройка друг к другу при выполнении упражнений 
в парах; оказание поддержки и взаимопомощи в деловых играх и рефлексивных приемах). 
Многие участники тренинга после проведения занятий отмечали следующее: «Никогда  
не думал, что работа в паре очень важна, сейчас понимаю, что от грамотных совместных 
действий меня и напарника зависит многое»; «Рефлексивные приемы помогли мне правиль-
но оценивать и понимать себя, свои сильные и слабые стороны в работе»; «Впервые узнал  
о механизмах стилей, теперь хочется не только их попробовать в упражнениях тренинга, 
но и на службе с напарником»; «Коррекция – это интересно, особенно групповая, я могу 
сразу исправлять свои ошибки и помогать своему товарищу в наряде»; «В общении с гра-
жданами всегда были трудности, но теперь с помощью отработки средств общения я смогу 
говорить и чувствовать себя увереннее» и т. п.

2. Бесед, в которых участники тренинга отмечали проявление согласованности и сла-
женности в работе с напарниками, повышение эффективности как отдельных професси-
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ональных действий, так и деятельности в целом. В беседах с командирами подразделений 
(отделений и взводов) ППСП было зафиксировано, что сотрудники после проведения тре-
нинга стали более внимательны и ответственны при выполнении служебных обязанностей, 
оперативно и адекватно реагировать на замечания, а также конструктивно адаптироваться 
к профессиональным действиям напарника при заступлении на службу в новой смене.

3. Мини-отчетов, с помощью которых установлена обратная связь большей части ре-
спондентов экспериментальной группы после реализации Программы психологического 
тренинга. 

По результатам анализа отчетов отдельных сотрудников отмечены изменения в их 
профессиональных действий: «Выражаю благодарность психологу за проведение тренинга,  
так как я смог повысить результаты своей деятельности и справиться со своей неуверен-
ностью в выполнении физических приемов борьбы»; «На маршруте патрулирования я стал 
внимательнее, замечаю детали, быстро и легко определяю признаки правонарушений»; 
«Оцениваю результаты своей работы, как мы это делали на тренинге, это мне помогает 
лучше выполнять свои служебные обязанности»; «Получил благодарность от командира,  
я намного лучше выполняю свою работу»; «Действия по доставлению и задержанию пра-
вонарушителя стали увереннее»; «Активнее занимаюсь профилактикой административных 
правонарушений, мне в этом помогли упражнения и деловые игры»; «С помощью модели-
рований профессиональных ситуаций быстрее и грамотнее составляю протоколы». 

Позитивные изменения зафиксированы и в применении механизмов и средств профес-
сионального общения: «Общение с гражданами дается легко, это все потому, что использую 
приемы и средства общения из тренинга»; «Граждане меня понимают, я четко предъявляю 
свои требования»; «На маршруте патрулирования возник серьезный конфликт с правона-
рушителем, он был вспыльчив и не настроен на диалог, мне удалось сгладить конфликт, 
гражданин предъявил документы и выполнил законные требования»; «После тренинга 
понял, что нужно пополнять словарный запас, это необходимо для моей профессиональ-
ной деятельности»; «Попробовал механизмы на практике, хочу сказать, что с помощью них  
я лучше чувствую работу напарника, поддерживаю и помогаю ему»; «С помощью адапта-
ции я могу заступать на службу с любым человеком, быстро к нему подстраиваюсь и легко 
выполняю служебные обязанности»; «Коррекция помогает вовремя замечать свои ошибки 
и исправлять ошибки напарника». 

Отметим также изменения, связанные с межличностными отношениями в служебном 
коллективе сотрудников: «Мои отношения с товарищем на службе стали намного лучше, 
мы научились договариваться и исправлять ошибки друг друга»; «До проведения тренинга 
у меня были плохие отношения с товарищами на службе, сейчас я поменял к этому свое 
отношение, стал больше стараться для коллектива, ко мне появилось доброжелательное 
отношение» и т. п. 

В мини-отчетах сотрудников, отнесенных к отдельным типам личности, отражены 
позитивные изменения о влиянии навыков саморегуляции на эмоциональное состояние, 
поведение и профессиональные действия. Так, респонденты «импульсивного типа» отме-
чали следующее: «У меня лучше получается себя контролировать, я больше не срываюсь 
на своего напарника, сдерживаюсь. В этом помогают дыхательные упражнения»; «Вчера  
я не справился с эмоциями, расстроен, буду стараться следить за собой»; «Сегодня у колле-
ги было плохое настроение, он не выдержал и накричал, я его успокоил и мы дальше про-
должили заполнять протокол»; «Я себя чувствую намного спокойнее не только на работе, 
но и дома с близкими»; «Отношения с коллегами на службе изменились, так как теперь  
я слежу за своими чувствами, словами и действиями». 

У сотрудников «конформного типа» зафиксированы изменения в беседах и деловой 
переписке: «Вчера гражданин отказался предъявлять документы, но я был решителен и на-
стойчив, и он все-таки выполнил законные требования»; «Обычно протокол заполняет мой 
напарник, сегодня я проявил инициативу и решил сделать это самостоятельно», «Отследил 
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служебные ситуации, в которых не люблю принимать ответственные решения, буду это ис-
правлять»; «Появилась уверенность в себе, четко и быстро делаю то, что раньше у меня  
не получалось»; «Понимаю, что попросить помощи у напарника не стыдно, если что-то 
непонятно я лучше спрошу, чем допущу ошибки» и т. п.

4. Экспертной оценки, проведенной командирами отделений, взводов и рот ППСП, 
в результате чего установлены позитивные изменения у сотрудников экспериментальной 
группы в отдельных подструктурах (видах) профессиональной деятельности: 

а) познавательно-прогностической: «грамотной и слаженной оценке оперативной об-
становки, прогнозировании ее последствия (tэмп = 2,67, при ρ ≤ 0,05), анализе поведения  
и состояния граждан (tэмп = 2,45, при ρ ≤ 0,01), определении признаков административных 
правонарушений (tэмп = 3,21, при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21]; 

б) коммуникативной: «индивидуальном и совместном установлении психологического 
контакта с различными категориями граждан (tэмп = 3,19, при ρ ≤ 0,05), индивидуальном 
и совместном разрешении конфликтных ситуаций и конфликтов (tэмп = 2,89, при ρ ≤ 0,05), 
мобильном и гибком обмене профессиональной информацией, адекватном восприятии речи 
и невербальных средств профессионального общения (tэмп = 3,38, при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21]; 

в) организационно-управленческой: «управлении поведением и действиями граждан 
при пресечении административного правонарушении (tэмп = 2,68, при ρ ≤ 0,05), организа-
ции профессионально-тактических действий напарников в совместных силовых приемах: 
задержания, сопровождения, доставления (tэмп = 3,15, при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21]; 

г) профилактической: «осуществлении профилактики административных правонару-
шений: информировании и разъяснении гражданину правовых последствий совершаемого 
им правонарушения (tэмп = 3,02, при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21];

д) экспертной оценки, благодаря которой зафиксировано осознанное и целенаправ-
ленное использование участниками тренинга психологических механизмов формирования 
стилей профессиональной деятельности: 

– адаптации: «отдельной и групповой подстройке к изменяющимся условиям профес-
сиональных ситуаций, приспособлению к действиям напарника и гражданина (tэмп = 3,01, 
при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21]; 

– компенсации: «дополнении напарника в профессиональном общении – словах и фра-
зах, невербальных средствах, разъяснении законных требований гражданину (tэмп = 2,79, 
при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21]; 

3) коррекции: «координации и корректировки собственных профессиональных дейст-
вий и деятельности (tэмп = 2,35, при ρ ≤ 0,05), корректировки отдельных профессиональ-
ных действий напарника (tэмп = 2,62, при ρ ≤ 0,05)» [2, с. 21]. 

Заключение 
Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют об эффективном примене-

нии разработанной Программы психологического тренинга, о подтверждении выдвинутой 
авторами гипотезы, а также указывают на значимые позитивные изменения: 

1) в свойствах интегральной индивидуальности сотрудников ППСП, которые лежат  
в основе их стилей профессиональной деятельности: повышении работоспособности, стрес-
соустойчивости, организаторских склонностей, ответственности и уверенности в принятии 
нестандартных решений, гибкости в установлении психологического контакта, развитии 
навыков самоконтроля и профессионального общения; 

2) в повышении грамотности и интегральности профессионально-психологических 
действий, конструктивности психологических средств профессионального общения, осоз-
нанном и целенаправленном применении механизмов формирования стилей профессио-
нальной деятельности. 
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Перечисленные показатели обеспечили развитие у сотрудников ППСП стиля профес-
сиональной деятельности и более эффективное обеспечение охраны общественного порядка 
и общественной безопасности. 
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Введение
Понятие «социальный капитал» является универсальным, оно может применяться 

в отношении любой социальной общности, широко используется в социологии, экономи-
ке, философии1 [1–3]. Однако ученые не могут договориться об определении понятия  

1 Bourdieu P. The forms of capital / N. W. Biggart (Ed.) Readings in Economic Sociology. – Greenwood: Wiley Blackwell, 
2002. – P. 280–291.
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«социальный капитал» [4]. Экономисты и социологи оценивают уровень социального капи-
тала преимущественно в обществе или в местных сообществах по степени доверия людей 
друг к другу. Этот подход к изучению социального капитала в настоящее время является 
основополагающим и достаточно разработанным. Дж. Петерсен с сотрудниками в рамках 
социального капитала изучают нормы взаимности [5]. А. Менг в качестве показателя соци-
ального капитала рассматривают социальную поддержку [6]. В российской психологии  
В. В. Дайнеко, В. А. Штроо разрабатывают теоретическую концепцию социального капи-
тала с точки зрения позитивной психологии [7]. О. А. Игумнов изучает организационные 
эффекты социального капитала [8].

Социальный капитал представляет собой комплексное и системное явление, которое 
можно рассматривать в четырех аспектах: ресурсном, экономическом, сетевом и социально- 
психологическом [9]. Все эти аспекты играют существенную роль в развитии организации 
и повышении эффективности ее деятельности, а изучение социального капитала, исходя из 
превалирующей концепции, может иметь различные траектории. Безусловно, человеческие 
и материальные ресурсы являются определяющими, базовыми условиями формирования 
социального капитала. Ресурсный подход во многом близок к экономическому изучению 
социального капитала, который направлен на повышение конкурентоспособности органи-
зации и достижение изначальной цели – получение прибыли. Сетевой аспект обеспечивает 
разветвленные каналы коммуникаций (традиционные и онлайн) как внутри организации 
между сотрудниками по горизонтали и вертикали, так и с внешней средой – с партнерами, 
клиентами, поставщиками компании – ее стейкхолдерами, что позволяет поддерживать ор-
ганизационную систему на должном уровне. Социально-психологический аспект затраги-
вает вопросы общения на разных ступенях взаимодействия, включая официальные и меж-
личностные отношения в организациях. Он связан прежде всего с развитием атмосферы 
доверия, приверженности сотрудников целям и ценностям организации (лояльности), со-
блюдением организационных и личных норм поведения, формированием и поддержанием 
репутации организации в долгосрочной перспективе.

Концептуальная модель, которая была разработана нами при изучении теоретических 
и прикладных работ в области изучения социального капитала. Модель позволила нам 
учесть по возможности все эти аспекты, ориентируясь на принципы системности и ком-
плексности в его изучении. Таким образом, нами были пройдены основные шаги научного 
исследования: теоретическое описание и структурирование содержательных компонентов 
социального капитала организации, а затем – логичный переход к методологии и методиче-
ским процедурам его исследования2 [10–13].

Проанализировав основные парадигмы социальной психологии, опираясь на теории 
социального конструктивизма и когнитивизма, объясняющие процессы возникновения 
смыслов и значений, мы определяем социальный капитал организации как «единое смы-
словое пространство, объединяющее и сплачивающее людей на решение актуальных задач, 
основанное на доверии, нормах взаимности, равноправия, справедливости и универсализма, 
приверженности целям и ценностям организации, создающее ее репутацию во внешней 
и внутренней среде» [12, с. 55].

Как показывают J. Nahapiet и S. Ghoshal, социальный капитал изучается в трех направле-
ниях: структурном (конфигурация связей между субъектами взаимодействия: количество 
контактов, их плотность, сила или слабость социальных связей, статус и количество групп 
контактов отдельного человека), реляционном (отношенческом) (особенности взаимоот-
ношений субъектов коммуникаций, связанные с взаимным доверием, опытом социализа-
ции, идентификацией и надежностью отношений) и когнитивном (единство целей и цен-
ностей, норм во взаимодействии; общие представления и содержательная интерпретация 
контекста (общие цели, мифы, метафоры) существования человека и группы) [14]. Сочетая 

2  Методы и методология социально-психологических исследований : учебное пособие / под ред. Почебут Л. Г., 
Гуриевой С. Д., Чикер В. А. – Санкт-Петербург: Питер, 2023. – 641 с.
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и интерпретируя эти подходы в изучении социального капитала организаций, основными 
содержательными социально-психологическими компонентами социального капитала мы 
считаем доверие, нормы, приверженность и репутацию организации, предполагая, что эти 
психологические конструкты могут быть диагностированы, т. е. измерены, а также подвер-
гнуты изменениям с целью повышения эффективности менеджмента организации.

Методы

Теоретический метод. Концептуальная модель социального капитала организации
Разработанная нами концептуальная модель социального капитала организации пред-

полагает, что формирование и уровень консолидации социального капитала являются ре-
зультатом взаимосвязи как позитивных, так и негативных факторов внешней и внутренней 
среды. Социальный капитал организации можно понимать, как объединяющую и сплачи-
вающую силу, связанную с эффективностью ее деятельности. Консолидация с точки зрения 
социальной психологии – это процесс, который означает согласование в ходе общения чле-
нами группы целей, норм, ценностей, средств, стиля и способов совместной деятельности. 
Консолидация социального капитала – это устойчивая, общепризнанная система деловых 
и межличностных отношений сотрудников организации. Консолидация социального капи-
тала обеспечивает организационную идентичность, что выражается в определенной орга-
низационной культуре [10, с. 130].

Результат консолидации социального капитала отражается на трех уровнях работы ор-
ганизации, таких как перспективное карьерное продвижение и профессиональное разви-
тие сотрудников (индивидуальный уровень); благоприятный социально-психологический 
климат (групповой уровень); удовлетворяющая сотрудников организационная культура 
(организационный уровень) [12, с. 55]. Основными компонентами социального капитала 
организации, которые могут быть измерены на этих уровнях, являются: 

1) взаимное доверие сотрудников организации по вертикали и горизонтали – к руко-
водству и друг другу; 

2) разделяемые цели и ценности организации (лояльность и приверженность); 
3) соблюдение общепринятых групповых норм, отражающих общие ценности; 
4) поддержка внутренней и внешней репутации организации (оценка деловых качеств 

стейкхолдерами). 
К факторам, позитивно влияющим на консолидацию социального капитала, относятся: 

эффективное лидерство в организации, поддерживающее стратегические планы руковод-
ства, обучение персонала, необходимое для повышения их профессионального и личност-
ного уровня, мотивация персонала на выполнение заданий и повышение своей квалифи-
кации, материальное и моральное стимулирование сотрудников. Также можно выделить 
факторы, негативно влияющие на консолидацию социального капитала в организации. К 
таким факторам мы отнесли высокий уровень конфликтности среди персонала, моббинг-
процессы (преследование и травлю неугодных сотрудников), текучесть персонала, абсенте-
изм. Такие факторы способствуют эмоциональному выгоранию работников организации и 
приводят к их профессиональной деформации, снижению продуктивности деятельности и 
в итоге к разрыву социальных связей и увольнению.

Методологические основы исследования социального капитала
Теоретический анализ как первый этап исследования позволил создать логическую си-

стему методологических принципов, обосновать применение системного и комплексного 
подходов при изучении социального капитала организации [10; 12; 13].

Комплексный подход опирается на тенденцию объединения достижений в изучении 
феномена с точки зрения методических подходов, принятых в различных науках: экономике, 
социологии, менеджменте, социальной, экономической, политической, военной и орга-
низационной психологии. Системный подход к анализу социального капитала означает 



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

329

рассмотрение социального капитала конкретной организации в максимально широком 
контексте социальных отношений производства и бизнеса, региональных особенностей, 
государственной поддержки, анализа рынка труда, иных социально-экономических про-
цессов и институтов. Детальный анализ основных социально-психологических феноменов 
на уровне личности, малой и большой групп способствует определению следующих пока-
зателей: компоненты и виды социального капитала, стадии и факторы его формирования, 
уровни развития, функции социального капитала, последствия его консолидации для орга-
низации в целом и для отдельного сотрудника.

В любых исследованиях социального капитала организации необходимо анализиро-
вать жизненный цикл организации и, в связи с этим, этапы динамики, накопления, исполь-
зования и потерь экономического, социального и личностного капитала. Особое внимание 
мы уделили изучению понятия «консолидация социального капитала», которое в динамике 
организационных процессов, как мы уже отмечали выше, занимает ключевое место.

Консолидация социального капитала организации
Введенное нами понятие «консолидация социального капитала организации» позволи-

ло в рамках теоретических и эмпирических исследований свести воедино изучение основ-
ных компонентов социального капитала организации и определить уровень его развития, 
структурные характеристики, чем по основным параметрам была подтверждена наша те-
оретическая модель. Консолидация с точки зрения социальной психологии – это особый 
групповой процесс, обеспечивающий согласование сотрудниками организации целей, норм, 
средств, стиля и способов совместной деятельности. Консолидация осуществляется на 
основе сотрудничества, консенсуса, уступчивости, договоренности и одновременно неза-
висимости действий, в результате чего вырабатываются единые нормы, ценности, убеж-
дения и поведенческие модели с целью принятия эффективных решений. Консолидация 
позволяет создать организационную атмосферу психологического взаимовлияния, необхо-
димую для решения единых целевых и смысловых задач. Консолидация социального капи-
тала – устойчиво-динамическое явление, в области управления она вполне может быть со-
отнесена с «жизненными циклами» любой организации, включая накопление, стабильное 
состояние и потерю социального капитала [13, с. 34–35]. Консолидация может быть рас-
смотрена и как устойчивое состояние общности, и как динамический процесс. Каждая ор-
ганизация в зависимости от направленности деятельности имеет свои приоритеты в обла-
сти преимущественных составляющих в структуре социального капитала и процессах его 
консолидации. Например, в вузах это репутация и организационная культура; в военных 
организациях – отношение к групповым нормам и ценностям, лояльность и патриотизм.

Социально-психологические последствия консолидации социального капитала  
в организации

Зарубежные исследователи отмечают позитивные и негативные последствия консо-
лидации социального капитала организации, обозначая это как «светлую» и «темную» его 
стороны [15]. Мы понимаем, что накопление социального капитала и его консолидацию 
нельзя рассматривать как исключительно позитивный процесс. Согласно принципам 
диалектики, в любом явлении есть как «светлая» (позитивная), так и «темная» (негативная) 
стороны. Об этом также пишут Э. Вильялонга-Оливье и И. Кавачи [15]. Список социальных 
эффектов, представленный авторами, был нами дополнен.

К позитивным последствиям социального капитала можно отнести:
1. Возникновение и поддержание внутригрупповых неформальных позитивных норм 

общения и отношений.
2. Создание атмосферы взаимного доверия по вертикали и горизонтали.
3. Наличие социальной поддержки со стороны руководства и подразделения, что позво-

ляет человеку верить, что его ценят и уважают.



330

Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика

4. Общественная активность, направленность на решение социальных задач.
5. Возможность организовать коллективные действия и координировать усилия.
6. Обмен ценными ресурсами внутри группы или организации.
7. Ожидание согласия, поддержки и солидарности подразделения или организации. 

Высокая групповая сплоченность
8. Солидарность субкультур организации.
9. Высокие показатели удовлетворенности своей деятельностью и психологическое 

благополучие сотрудников.
10. Лояльность организации и приверженность общественным целям и ценностям.
К негативным последствиям относятся:
1. Чрезмерное давление и принуждение к выполнению групповых норм. Осуществление 

жестких неформальных санкций за их нарушение.
2. Жесткое давление конформизма и требование подражать поведению других членов 

подразделения. Недопустимость инициативных действий.
3. Групповое единомыслие, проявляющееся в иллюзии неуязвимости и стереотипном 

взгляде на конкурентов и противников.
4. Возможность злоупотребления доверием руководства.
5. Возникновение жесткой системы взаимных обязательств.
6. Уменьшение «проницаемости» границ подразделения, его относительная изолиро-

ванность.
7. Сомнение в необходимости соблюдения неформальных норм, принятых в организации.
8. Чрезмерный неофициальный контроль за соблюдением групповых норм каждым 

членом подразделения.
9. Партикуляризм и групповой фаворитизм – распределение ресурсов только среди 

членов своей группы.
10. Переоценка своих возможностей, невнимательность при оценке рисков.

Результаты

Исследование консолидации социального капитала вуза
Эмпирические исследования были проведены по таким компонентам социального ка-

питала, как доверие, приверженность, репутация и нормы. При опросе студентов различ-
ных университетов, курсов и направлений обучения (бакалавриат и магистратура) (N = 500)  
и преподавателей и сотрудников вузов (N = 90) выявлены базовые составляющие соци-
ального капитала [13]. В опросе приняли участие студенты четырех ведущих вузов России  
(г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск, г. Самара).

Данные вузы имели высокий рейтинг среди вузов нашей страны. Применялся ком-
плекс методов, направленных на диагностику показателей социального капитала личности, 
репутации организации, реализации мотивов, уровня доверия, организационной культу-
ры, уровня идентификации и лояльности [13, с. 38]. Полученные данные были обработаны 
с помощью контент-анализа, дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа. 
Изучение основных характеристик социального капитала показало, что каждый из вузов,  
а также каждая категория обучающихся и персонала имеет свою специфику в формирова-
нии и консолидации социального капитала. В то же время выявлены и общие закономерно-
сти, характерные для вузовской культуры в целом. Выявилась устойчивая взаимосвязь ре-
путации вуза и возможности реализации мотивов обучающихся, динамика формирования 
социального капитала в ходе обучения. Оказалось, что социальный капитал вуза консоли-
дируется преимущественно на основе двух составляющих: репутация организации и орга-
низационная культура. Большинство респондентов определяют организационную культуру  
в университете как рыночную (M = 29,6; SD = 13,8), что соответствует общей ориентации  
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экономики в стране. Однако традиционной, предпочитаемой и более близкой культурой яв-
ляется клановая (M = 39,8; SD = 20,3). В свою очередь, клановая культура тесно связана с состав-
ляющими организационной идентификации (p < 0.01), т. е. организационная идентичность 
быстрее формируется в клановой организационной культуре, где сохраняются отношения 
близости и поддержки. Видение дальнейшего развития университетов респонденты определи-
ли как характерное для адхократической (творческой) культуры, где важен индивидуаль-
ный подход к людям, забота о них, гибкость в решении задач (M = 28,1; SD = 14,2). Следует 
отметить, что такое же соотношение рыночной и клановой культуры характерно для боль-
шинства российских организаций. Процесс консолидации этих составляющих объединяет 
внешнюю и внутреннюю организационную среду, демонстрируя единство конкурентных  
и патерналистских установок сотрудников и формируя продуктивную соконкурентную 
организационную среду.

Таким образом, в условиях рыночной экономики консолидация социального капита-
ла вуза выражается в совокупных характеристиках репутации («репутационных платфор-
мах»), сочетании рыночной и клановой культуры и важнейших элементов организацион-
ной социализации (доверие, приверженность и идентификация) [13].

Изучение этических установок собственников бизнеса
Исследование [11] было посвящено этическим установкам собственников бизнеса. 

Опрошен 151 респондент. Из собственников бизнеса, принявших участие в исследовании, 
57 % имеют свой бизнес в сфере услуг, 22 % занимаются оптовой торговлей, 9 % имеют соб-
ственное производство, 12 % ведут предпринимательскую деятельность в области научных 
разработок, экспертиз, технических испытаний. Установлено, что нормы и этические уста-
новки руководителей в сфере взаимодействия с сотрудниками формируют направленность 
организационных решений и социального взаимодействия. Выявлено, что этические уста-
новки руководителей являются базой для формирования аутентичной этим установкам 
организационной культуры и социального капитала.

Решения могут приниматься предпринимателями на трех уровнях развитости этиче-
ских установок. Первый, эгоцентрический уровень нацелен на получение личной сиюми-
нутной выгоды за счет нарушения моральных норм (22 % обследованных). На таком уровне 
развития этических установок собственников в организации на первый план выступают 
«темные» стороны формирования социального капитала, связанные с отсутствием дове-
рия и индивидуалистической направленностью. Второй, конформистский уровень пред-
полагает отказ от сиюминутной выгоды из страха последствий или надежды на выгоды  
в будущем (66 % обследованных). Этот уровень характеризует большинство обследован-
ных руководителей. Их нормы и установки противоречивы, что отражается на неустой-
чивости всех других компонентов социального капитала, его накоплении и реализации. 
Третий, нравственно-центрический уровень (12 % руководителей) ориентирован на отказ 
от сиюминутной выгоды из моральных соображений (совесть, честь) и направлен на благо-
приятные социальные последствия – социально ориентированное поведение, поддержива-
ющее организационную культуру.

Результаты исследования показали, что респондентам эгоцентрического и конфор-
мистского уровня свойственно стремление к достижению материального благополучия 
(φ*эмп 3,12), а респонденты нравственно-центрического уровня ориентированы на то, чтобы 
приносить пользу другим (φ*эмп 3,87) [6]. Таким образом, морально-этические установки 
и формируемые на их основе нормы взаимодействия в бизнесе являются основным факто-
ром развития и консолидации социального капитала в бизнес-организациях.

Консолидация социального капитала в аспекте поколенческих различий
В рамках исследований человеческого капитала и персонала организаций весьма 

перспективно изучение психологических различий сотрудников разных поколений. 
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Мы изучали и сравнивали сотрудников двух государственных организаций поколений беби-  
бумеров, X и Y [10]. Исследование проведено в Санкт-Петербурге (90 человек) и Петро-
заводске (160 человек). Подтвердилось наше предположение о том, что в значительной 
степени консолидация социального капитала персонала определяется организационны-
ми, поколенческими и субкультурными (региональными) особенностями, а представите-
ли разных поколений отличаются по параметрам социализации, мотивации, ценностных 
ориентаций, приверженности, лояльности и другим характеристикам организационного 
поведения. Установлены различия в базовых организационных показателях между поко-
лениями как внутри организаций, так и между ними. Наибольшие трудности в консоли-
дации социального капитала испытывает поколение Х, сформировавшееся в нашей стране  
в годы перестройки и коренных социальных изменений. На представителей этого поколе-
ния, больше всего представленных на рынке труда, в настоящий момент приходится мак-
симальная профессиональная нагрузка. При этом характеристики организационного со-
циального капитала представителей этого поколения наиболее противоречивы в регионах  
(г. Петрозаводск). Установлено, что представители старшего поколения (беби-бумеры) про-
являют более сильную организационную идентификацию (M = 4,81), чем представители 
поколений Х (М = 3,97) и Y (M = 2,19), причем идентификация и консолидация социального 
капитала с организацией сильнее выражена в организациях Санкт-Петербурга. Исследо-
вание показало, что организационная идентификация отражает усвоение групповых норм  
и ценностей организации и формирует организационный социальный капитал.

Методическое обеспечение исследований
Проведенные эмпирические исследования позволили создать новый методический ин-

струментарий для диагностики социального капитала организации и оценки его консоли-
дации – опросник «Компоненты социального капитала организации» (КСКО). Его проверка 
на надежность (коэффициент внутренней согласованности альфа Кронбаха) и валидность 
(конфирматорный факторный анализ) подтверждены на выборке из 382 респондентов,  
а его полное описание представлено в методической публикации3. Основными компонента-
ми социального капитала организации мы считаем доверие, групповые нормы и ценности, 
приверженность (лояльность) и репутацию организации во внешней и внутренней среде. 
Методика представляет собой опросник из 16 вопросов, сгруппированных в четыре шка-
лы. В результате могут быть получены оценки по отдельным шкалам социального капитала  
и обобщенная согласованная характеристика его уровня и структуры – Индекс консолида-
ции социального капитала (ИКСК). Это позволяет проводить сравнительный анализ уров-
ня и структуры социального капитала различных организаций, структурных подразделе-
ний, социально-демографических подгрупп организации:

ИКСК=                          ,                                                             (1)

где ∑ d+p+n+r – сумма реальных баллов по всей группе, полученных по показателям 
доверия (d), приверженности (p), соблюдения норм (n) и репутации (r); 

К – количество опрошенных; 
80 – сумма наивысших оценок по всем вопросам методики. 

Уровень и структура показателей социального капитала могут свидетельствовать о су-
ществующих ресурсах или проблемах в определенных сферах социального взаимодействия 
в организации . Установлено, что индекс консолидации социального капитала равен 0,76 
при максимальном значении 1,0, что свидетельствует о высоком уровне развития социаль-
ного капитала. Выявлена стабильность результатов в различных условиях измерений, 
их повторяемость вне зависимости от субъектов диагностической процедуры.

3 Там же. – С. 397–402.
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Заключение
Проведенные комплексные и системные исследования социального капитала органи-

зации позволили создать теоретическую, методологическую и методическую модели его 
описания, а также обозначить перспективы эмпирических исследований и применения те-
ории на практике. Определение социального капитала как единого смыслового простран-
ства, объединенного взаимным доверием, приверженностью целям, ценностям, нормам 
взаимодействия, создающего репутацию организации во внешней и внутренней средах, 
что позволяет сформировать методическую психодиагностическую базу для их измерения.

Установлена связь теоретических концептов и их эмпирических индикаторов. Выделе-
ны не только позитивные, но и негативные эффекты накопления и высокой консолидации 
социального капитала.

Введено понятие «консолидация социального капитала» и доказано влияние социаль-
ного капитала на деятельность организации, предложен индекс его измерения при помощи 
методики с интегральным показателем – индексом консолидации социального капитала. 
Методика обладает высокими оценками содержательной и концептуальной валидности 
и может быть рекомендована к использованию в прикладных исследованиях.

Консолидация социального капитала организации означает повышение уровня дове-
рия сотрудников друг к другу и руководству. Накопленный социальный капитал приводит 
к развитию индивидуальной карьеры сотрудников, созданию благоприятного социально-
психологического климата, трансформации и оптимизации организационной культуры. 
Организация в целом получает выгоду от консолидации социального капитала, повышая 
свою производительность и конкурентоспособность. В структуре социального капитала 
в зависимости от направленности ее деятельности различные компоненты социального  
капитала имеют различное значение (например, в вузах – это репутация, в бизнесе – 
этические нормы и ценности, для производства – организационная культура и уровень 
идентификации, в военных организациях – отношение к социальным нормам и ценностям, 
лояльность и приверженность ценностям и целям организации (патриотизм)). Социаль-
ный капитал организации в разных его проявлениях обеспечивает доступ к ключевым  
ресурсам развития: новым технологиям, энергоресурсам, рынкам сбыта, человеческим  
и информационным ресурсам и др.
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Нейросетевая классификация кандидатов 
на обучение по их личным и деловым качествам: 

методология и перспективы применения
Аннотация: Введение. В статье рассматривается применение технологии искус-

ственного интеллекта для повышения эффективности профессионального психологическо-
го отбора в органы внутренних дел. Актуальность определяется значимостью качественного 
отбора кандидатов на службу и учебу для становления кадрового ядра органов внутренних 
дел Российской Федерации, необходимостью совершенствования  дифференцирующей 
способности в целях отбора наиболее пригодных кандидатов, научными потребностями 
совершенствования психологической работы с личным составом, развития методологии, 
методов и процедур психологической диагностики как отрасли научного знания. Методами 

Юридическая психология 
и психология безопасности

Legal psychology and security psychology

© Гайдамашко И. В., Злоказов К. В., Федотов А. Ю., 2024



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

337

исследования выступают общенаучные методы обработки информации, используемые для 
упорядочивания знаний о профессиональном психологическом отборе и применении ней-
росетевой классификации. Эмпирическими методами являются построение дерева решений 
(decision tree) и классифицирующей нейросети (neural network classification). Выборка иссле-
дования – кандидаты на обучение в образовательную организацию органов внутренних дел. 
Результатом исследования выступают: а) правила принятия решения (дерево решения) при 
классификации абитуриентов, раскрывающие закономерности их распределения по катего-
риям профессиональной пригодности, исходя из их личных и деловых качеств; б) нейросете-
вая модель дифференциации абитуриентов по категориям профессиональной пригодности, 
исходя из их личных и деловых качеств, обладающая удовлетворительной точностью отбора. 
Теоретическими результатами выступают выводы о возможности индивидуализации психо-
логического сопровождения и совершенствования воспитательной работы с обучающимися, 
отнесенными к разным категориям профессиональной пригодности на основе индивидуаль-
ных сочетаний личных и деловых качеств; совершенствования воспитательной работы с об-
учающимися. Отмечены направления совершенствования дифференцирующей способности 
психодиагностических методик и процедуры изучения личных и деловых качеств кандида-
тов на службу, снижающей вероятность ошибки в их измерении. В заключении описываются  
теоретические и методические перспективы применения метода нейросетевой классифика-
ции как составляющей технологии искусственного интеллекта в отборе кандидатов на службу  
в органы внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, сотрудники полиции, психологи-
ческий отбор, диагностика кандидатов, нейросетевая классификация, психологическое 
сопровождение
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Neural network classification of training candidates 
based on their personal and professional qualities: 

methodology and prospects of application
Abstract: Introduction.  The The article deals with the application of artificial intelligence 

technology to enhance the effectiveness of professional psychological selection within internal 
affairs bodies. The importance of this study lies in the need to carefully select and train candidates 
for service in order to form the backbone of the personnel of the internal affairs bodies in the 
Russian Federation. In order to select the right candidates, it is necessary to enhance the process of 
differential ability. Additionally, this study highlights the scientific need to improve psychological 
support for personnel, development of methodology, methods and procedures of psychological 
diagnostics as a field of scientific knowledge. The research methods are general scientific methods 
of process information to organise knowledge about professional psychological selection and the 
application of neural network classification. The empirical methods used are the construction of 
a decision tree and neural network classification. The research sample comprises candidates for 
training in the educational organisation of internal affairs bodies. The results of the research 
can be summarised as follows: a) decision rules (decision tree) for the classification of applicants, 
revealing the regularities of their distribution into categories of professional suitability based 
on their personal and professional qualities; b) a neural network model for the differentiation 
of applicants into categories of professional suitability based on their personal and professional 
qualities. This model has shown good accuracy in selecting candidates. Theoretical results are 
findings about the possibility of individualisation of psychological support and improving 
educational work with students who have been referred to different categories of professional 
suitability on the basis of individual combinations of personal and professional qualities. 
Theoretical results also concern the improvement of educational work with students. The potential 
for enhancing the capacity of psychodiagnostic techniques to differentiate between individuals 
and the procedure for examining the personal and professional qualities of candidates for service, 
which reduce the risk of inaccuracies in their measurement, are outlined. The conclusion outlines 
the theoretical and methodological prospects for applying neural network classification method 
as a component of artificial intelligence technology in the selection of candidates for service in 
the internal affairs bodies of the Russian Federation.

Keywords: artificial neural network, police officers, psychological selection, candidate 
diagnosis, neural network classification, psychological support

For citation: Gaidamashko I. V., Zlokazov K. V., Fedotov A. U. Neural network classification 
of training candidates based on their personal and professional qualities: methodology and 
prospects of application // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. – 2024. – № 4 (104). – P. 336–353; https://doi.org/10.35750/2071-8284-2024-
4-336-353.

Введение

Актуальность. Совершенствование профессионального психологического отбора со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации в современных условиях пред-
ставляется чрезвычайно актуальным, что объясняется не только требованиями к выпол-
нению служебных обязанностей, возлагаемых на сотрудников органов внутренних дел, 
содержанием их профессиональной деятельности и условиями, в которых она осущест-
вляется. Совершенствование профессионального отбора важно для включения в кадровое 
ядро органов внутренних дел нового поколения высокопрофессиональных сотрудников, 
обладающих устойчивой гражданской и патриотической позицией. 

Существенный вклад в этот процесс вносят образовательные организации высшего 
образования МВД России, выступающие ключевым звеном системы подготовки кадров 
для органов внутренних дел Российской Федерации. Их выпускники являются наиболее 
профессионально и морально-психологически подготовленными к прохождению службы, 
не только в обычных, но и особых условиях. Поэтому профессиональный психологический 
отбор абитуриентов представляется важнейшим этапом подготовки кадров, предваряю-
щим профессиональное образование.
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В числе возможностей совершенствования профессионального психологического от-
бора в настоящее время особая роль отводится технологиям искусственного интеллекта. 
Практика их применения в различных сферах деятельности показала, что они упрощают 
обработку больших объемов информации, повышают скорость и снижают количество 
ошибок, обычно вызванных деятельностью человека-оператора. Возможности технологий 
активно осваиваются и в сфере кадрового отбора. Так, например, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2023 г. № 13651 на платформе 
«Государственные кадры» Минцифры России осуществляется эксперимент по созданию  
автоматизированной системы отбора государственных служащих2. Очевидным препят-
ствием к практическому использованию этой технологии выступает отсутствие методо-
логии применения искусственного интеллекта для решения задач отбора служащих. Это 
затрудняет разработку алгоритмов, осуществляющих классификацию кандидатов на заме-
щение должностей, исходя из их личных и деловых качеств, мотивации, профессионального 
опыта. Существующее положение также связано с недостаточным количеством отечествен-
ных научно-практических разработок, посвященных применению нейросетевых методов 
для решения конкретных задач в области отбора и оценки кандидатов на службу. Несмотря 
на то, что отдельные вопросы внедрения искусственного интеллекта в сопровождение дея-
тельности правоохранительных органов все же решаются, исследования ограничиваются 
сферой профессионального образования [1].

В статье рассматриваются результаты изучения возможностей применения технологии 
искусственного интеллекта в сфере профессионального психологического отбора кандида-
тов на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Описывается методология 
построения нейросетевой классификации личных и деловых качеств кандидатов для опре-
деления их принадлежности к разным категориям профессиональной пригодности.

Целью исследования является изучение возможностей классификации личных и дело-
вых качеств посредством нейросетевого метода.

Задачами исследования выступают: описание методики профессионального психоло-
гического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, определение 
возможностей нейросетевого метода для решения задачи классификации личных и дело-
вых качеств абитуриентов, эмпирическая разработка модели нейросети, осуществляющей 
классификацию качеств, исходя из нормативно  установленных правил и критериев отбора.

Результатом исследования выступает описание эмпирических закономерностей рас-
пределения кандидатов по категориям профессиональной пригодности и комплекс ха-
рактеристик модели нейросети, обеспечивающей классификацию кандидатов на службу 
(учебу), исходя из выявленного у них уровня развития личных и деловых качеств. Теорети-
ко-методологическим результатом выступает комплекс выводов о возможности примене-
ния нейросетевого метода классификации для решения задач отбора.

Структура статьи соответствует поставленным задачам, включает теоретическую 
часть, описывающую процедуру и критерии профессионального психологического отбо-
ра кандидатов на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, возможности 
нейросетевых методов для решения задач классификации, методологию их применения, 
а также эмпирическую часть, раскрывающую эмпирическое исследование по разработке 
алгоритма принятия решения и нейросетевой классификации, основанной на сведениях 
о личных и деловых качествах абитуриентов. В заключении обсуждаются теоретические  
и практические перспективы дальнейшей работы.

1 О внесении изменений в Правила предоставления грантов в области науки в форме субсидий из федерального 
бюджета на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организация-
ми высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реа-
лизации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия и признании утратившим силу 
подпункта «а» пункта 4 (в части, касающейся подпункта «з» пункта 34) изменений, которые вносятся в Правила предо-
ставления грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения российскими 
научными организациями и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными 
организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно- 
технологического взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г. 
№ 699 : постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2023 г. № 1365 (ред. от 21.08.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2023. – № 35. – Ст. 6662.

2 Жандарова И., Капранов О. Искусственный интеллект будет нанимать госслужащих: заменит ли технология кон-
курсную комиссию? // Российская газета. – 2023. – 23 августа. – № 9134.
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Постановка проблемы исследования. В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 9 Фе-
дерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»3 все граждане, поступающие на службу (учебу) в органы внутренних дел, 
проходят профессиональный психологический отбор. Критерии и процедура профессио-
нального психологического отбора в органы внутренних дел определена Правительством 
Российской Федерации4 и обеспечивает всестороннее и полное изучение личностных осо-
бенностей кандидатов на обучение. В ходе отбора устанавливается уровень развития ком-
плекса личных и деловых качеств, позволяющих гражданину выполнять служебные обя-
занности сотрудника органа внутренних дел (рисунок 1).

Рис. 1. Личные и деловые качества кандидата на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации

Можно заключить, что описанный перечень качеств является однородным по своей 
значимости для определения способности выполнять служебные обязанности. Низкий 
уровень развития любого из них выступает основанием для снижения категории про-
фессиональной пригодности. В зависимости от уровня развития всего комплекса качеств 
кандидату устанавливается одна из четырех возможных категорий пригодности: рекомен-
дуется в первую очередь (первая), рекомендуется (вторая), рекомендуется условно (третья),  
не рекомендуется (четвертая). 

При отнесении к четвертой категории гражданину отказывается в поступлении на служ-
бу, тогда как при наличии третьей категории с вновь принятыми на службу сотрудниками 
осуществляется индивидуальная воспитательная и психологическая работа продолжитель-
ностью не менее шести месяцев, проводится наблюдение за адаптацией к служебной дея-
тельности. Следует отметить, что результаты профессионального психологического отбора 
граждан, поступающих на обучение в образовательные организации, являются основанием 
для психолого-педагогического сопровождения условно рекомендованных лиц. Анализ 

3 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 2011. – 
№ 49. – Ст. 7020.

4 Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 (ред. от 06.03.2015) 
// СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 6). – Ст. 7075.
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мероприятий  с данной категорией сотрудников показывает, что проводимая работа осно-
вывается на категории пригодности и текущих показателях служебной деятельности, мо-
рально-психологическом состоянии обучающегося. Выявленный в ходе психологической 
диагностики уровень личных и деловых качеств применяется для разработки программ 
психологического сопровождения обучающихся с целью повышения уровня надежности 
и развития лично-профессиональных качеств [2]. 

Ясно, что выявленный уровень личных и деловых качеств абитуриента имеет суще-
ственное значение для приема на службу и последующего психолого-педагогического со-
провождения в ходе обучения, поэтому точность их психологической диагностики и пра-
вильность отнесения к установленной категории пригодности фактически предопределяет 
профессиональное становление сотрудника. В настоящее время процедура психологиче-
ского обследования состоит из двух этапов: тестирования, в рамках которого используются 
формализованные методы, и собеседования с психологом, в ходе которого существует воз-
можность уточнения результатов тестирования. 

Анализ публикаций по теме профессионального психологического отбора в органы 
внутренних дел показывает проблемные зоны оценки личных и деловых качеств канди-
датов на службу. Они вызваны недостаточной надежностью методов диагностики [3],  
их слабыми дифференцирующими возможностями для определения личных и деловых 
качеств при средне-низких значениях [4], влиянием субъективного отношения обследуе-
мого к процедуре тестирования [5], отношением психолога к методам тестирования и его 
результатам [6], негативным воздействием низкого уровня отдельных личных и деловых 
качеств на служебную деятельность5.

Можно заключить, что высокий уровень ответственности за результаты професси-
онального психологического отбора наряду с методическими трудностями в измерении 
личных и деловых качеств требуют от психолога органов внутренних дел высокого уровня 
квалификации и опыта. Отчасти они могут быть компенсированы применением технологий 
искусственного интеллекта, облегчающих и упрощающих решение задач определения при-
надлежности кандидата к определенной категории профессиональной пригодности. 

Методология нейросетевой классификации в профессиональном психологическом 
отборе. Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта развиваются уже до-
вольно долго, их применение в сфере психологии работы с кадрами не получило еще 
сколько-нибудь заметного распространения. Очень слабо этот вопрос представлен  
в отечественных исследованиях, посвященных профессиональному отбору сотрудников 
правоохранительных органов. 

Вместе с тем возможности искусственного интеллекта для отбора сотрудников уже 
обсуждались в зарубежной научной периодической печати. Так, в 1995 году A. D. Carson  
с соавторами описал возможности применения нейросетевых методов для прогноза успеш-
ности кандидатов на замещение должностей, отметив их потенциал для интерпретации  
результатов тестирования [7]. К настоящему времени получили развитие методы оцен-
ки соответствия кандидатов должности, основанные на технологии искусственного ин-
теллекта. К примеру, в работе C. Qin с соавторами описана нейросетевая модель отбора,  
позволяющая сравнивать требования к должности с квалификацией и опытом претенден-
тов [8]. Разработанная K. Letelay нейросетевая модель распределяет выпускников полицей-
ской школы по вакантным должностям, исходя из уровня компетенции, достигнутого ими 
в ходе обучения [9].

Нейросетевые методы для оценки риска отклоняющегося поведения сотрудников 
полиции применяются за рубежом уже с 1995 года. Разработанная на массиве данных  
о маркерах риска отклоняющегося поведения нейросеть позволяет оценивать вероятность  
их совершения как действующими, так и уволенными сотрудниками [10]. К настоящему 
времени обсуждаются методологии нейросетевого прогнозирования поведения сотрудни-
ков полиции на основании поведенческих [11] и социально-психологических подходов [12]. 

Пригодность нейросетевых методов для решения задач классификации объясняется 
возможностями имитации работы нейронной сети. Благодаря сложным нелинейным от-

5 Злоказов К. В., Власов А. Э. Специфика личностных свойств кандидатов, не рекомендованных к службе в органах 
внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 1 (81). – С. 228–234.
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ношениям, напоминающим связи между нейронами, искусственные «нейронные» сети 
способны обнаруживать нелинейные зависимости в наборе входных данных. С помощью 
построения топологии узлов и настройки связей между ними «нейросеть» может воспро-
изводить фактически любую функцию отношений между поступающей информацией  
и заданным результатом. 

Модель классифицирующей нейросети условно включает внешний слой (с информа-
цией, нуждающейся в классификации), внутренний слой (осуществляющий вычисления) 
и выходной слой, содержащий исходящую информацию (результаты классификации) 
(рисунок 2).

x 1…i – входящий сигнал; y 1…i  – исходящий сигнал
 

Рис. 2. Модель искусственной нейронной сети

Данный процесс, обозначенный термином «обучение», проводится с учетом формаль-
ных и содержательных требований к «нейросети» и осуществляется на выборках объек-
тов, уже подвергшихся классификации. Обучение классификации объектов предполагает 
закрепление признаков объектов каждому из узлов и настройку их оценки посредством 
определения необходимых связей между узлами. 

Поскольку преимуществом нейросетевой классификации в сравнении с классифика-
цией информации человеком-оператором является скорость ее проведения,  снижение точ-
ности может быть компенсировано быстротой и относительной стабильностью классифи-
кации, не колеблющейся в зависимости от утомления и иных субъективных факторов [13]. 
Важно и то, что возможности повторного обучения созданной сети, вплоть до ее полного 
переобучения, не ограничены. 

Этим обеспечивается адаптация разработанной нейросетевой модели к новому со-
держанию информации или условиям, в которых она поступает. Потенциал обучения 
нейросетевой модели зависит от ее архитектуры – количества узлов и связей между ними. 
Чем меньше внутренних слоев в нейросетевой модели, тем хуже ее точность, поскольку 
количество узлов должно быть пропорционально количеству категорий (классов, видов) 
классификации. Однако при превышении необходимого количества узлов нейросетевая 
модель теряет способность к обобщению информации. Поскольку каждый из узлов высту-
пает своеобразной ячейкой памяти, то их очень большое количество может запечатлеть все 
возможные результаты классификации на обучающей выборке. Тогда, получив новые дан-
ные, она может не справиться с их классификацией, поскольку будет ориентироваться на 
уже усвоенные закономерности. 
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Обобщенно говоря, поиск оптимальной архитектуры сети является задачей поиска ба-
ланса между точностью классификации на тестовой выборке и возможностью адаптации 
к новой поступающей информации в реальных условиях, без потери точности. Задача ре-
шается посредством перестройки узлов и связей между ними в процессе обучения и может 
осуществляться последовательным наращиванием объема узлов и связей либо, напротив, 
его последовательным снижением от заранее заданной модели сети. Следует отметить,  
что рассмотренная процедура и ее характеристики имеют важное, но формальное значе-
ние, не учитывающее содержания явления, подвергаемого классификации. 

Методически правильным при построении классифицирующей нейросети выступает 
изучение правил распределения явлений по группам эмпирических закономерностей этого 
распределения. Их понимание позволяет оптимизировать структуру нейросети, упростив 
либо расширив ее архитектуру. Это обеспечивает, во-первых, распознавание конфигура-
ций признаков объектов, которые отсутствуют в тестовой выборке, но потенциально воз-
можны в генеральной совокупности; во-вторых, снижение ложноположительных и ложно-
отрицательных ошибок при распределении явлений по классам с нечеткими условиями их 
дифференциации. Наиболее распространенным способом изучения правил распределения 
является построение дерева решений (decision tree), представляющего собой визуализацию 
распределения объектов на группы в соответствии с установленными правилами. На ос-
нове алгоритма классификации, обоснованного с помощью дерева решений, может быть 
сформирована нейросеть [14].

Построение дерева решений обладает и собственным эвристическим потенциалом. Оно 
показывает реальные варианты объектов и их группировок, давая возможность оценить 
правильность правил классификации, избыточность или недостаточность дифференциа-
ции объектов, наметить пути совершенствования методик и процедуры классификации.

Завершая краткий анализ, отметим, что применение метода нейросетевой классифи-
кации может способствовать решению не только прикладных, но и методических задач, 
выявлению правил распределения объектов, пониманию их группировок, раскрытию 
эмпирически сложившихся закономерностей. С учетом изложенного можно заключить, 
что осуществление нейросетевой классификации личных и деловых качеств абитуриентов 
позволит совершенствовать методологию и процедуру профессионального психологиче-
ского отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел.  Ход и результаты решения 
данной задачи обсуждаются в эмпирической части статьи.

Эмпирическое исследование. Разработка нейросетевой модели классификации кан-
дидатов на обучение в органы внутренних дел основывается на сведениях об их личных  
и деловых качествах и правилах их распределения в соответствии с категориями професси-
ональной пригодности. 

Гипотеза исследования: применение нейросети для решения задач классификации 
обеспечивает приемлемый уровень точности распределения кандидатов на обучение по ка-
тегориям профессиональной пригодности.

Задачи исследования: 
1) эмпирическое выявление закономерностей, присущих распределению кандидатов 

на обучение по категориям профессиональной пригодности; 
2) построение модели нейросетевой классификации для распределения кандидатов 

на обучение на основе их личных и деловых качеств по категориям профессиональной 
пригодности.

Выборка исследования: обезличенные результаты профессионального психологиче-
ского отбора 600 кандидатов на обучение в образовательной организации высшего обра-
зования системы МВД России. Использовались данные распределения с первой по третью 
категории пригодности. Распределение в четвертую категорию пригодности не вызывает 
сложностей в связи с однозначными правилами, поэтому она была исключена из модели. 
Построение нейросети осуществлялось на основе показателей личных и деловых качеств, 
установленных Правилами профессионального психологического отбора6 (уровень об-
щего интеллекта, эмоциональная устойчивость, уровень волевой регуляции, внутренняя 
организованность, уровень правосознания, зрелость личности, самооценка и особенно-

6 СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 6). – Ст. 7075.
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сти мотивации). Критерием проверки состоятельности нейросетевых моделей выступало 
распределение кандидатов на группы профессиональной психологической пригодности по 
результатам профессионального психологического отбора.

Метод исследования 
Задача классификации осуществлялась методами а) построения дерева решений 

(decision tree) и б) разработки классифицирующей нейросети (neural network classification). 
Построение нейросети выполнялось методом обратного обучения (back propagation), пред-
полагающего снижение ошибки распознавания путем перестройки связей за определенное 
количество итераций. Данный метод является наиболее распространенным из методов об-
учения на примерах (обучение с учителем). 

Расчет осуществлялся в программе “Statistica 12.0”, графики и индексы рассчитывались 
на языке программирования R (библиотеки ggplot2, keras, rpart.plot). 

Основные результаты исследования 
Изложение результатов осуществляется в соответствии с задачами исследования. 
Первой задачей выступала оценка закономерностей, присущих распределению кан-

дидатов на обучение по категориям профессиональной пригодности. Понимание значения 
позволит проверить качество нейросетевого решения в последующем и скорректировать 
параметры нейросети. Решение задачи представлено на рисунке 3.

Личные и деловые качества обозначены буквами по порядку их перечисления: А – уровень интеллектуального 
развития; Б – эмоциональная устойчивость; В – уровень волевой регуляции; Г – внутренняя организованность; 
Д – уровень правосознания; Е – зрелость личности; Ж – самооценка.

Результат представлен в виде показателя категории профессиональной пригодности: 1 – рекомендуется 
в первую очередь; 2 – рекомендуется; 3 – рекомендуется условно

 
Рис. 3. Распределение полного перечня личных и деловых качеств 

участников профессионального психологического отбора по группам пригодности7

7 Оценка осуществляется по средним значениям. Критерии распределения приведены в виде дискриминативных 
коэффициентов.
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Средний показатель точности определения принадлежности к категориям пригодно-
сти составил 0,86 (для первой группы – 0,94, второй – 0,84, третьей – 0,81). Можно видеть, 
что построение дерева решений строится исходя из значения личных и деловых качеств для 
распределения по категориям профессиональной пригодности. 

Поскольку в методике отбора не используется иерархическая модель, значения личных 
и деловых качеств кандидатов являются равными друг другу, эмпирическое определение  
ее последовательности представляет эвристическую ценность. Фактически иерархия 
демонстрирует закономерности, обозначающие приоритет одних качеств над другими, 
что может быть полезным при алгоритмизации решения об отборе и при планировании 
мероприятий сопровождения обучающихся, отнесенных к третьей группе профессиональ-
ной пригодности (рекомендованных условно).

В полученном дереве классификации приоритетное значение имеет показатель уров-
ня правосознания (Д). Показатели интеллектуального уровня (А) кандидатов на обучение, 
их организованности (Г) и волевой регуляции (В) обладают меньшим дифференцирующим 
значением. Они уточняют распределение по группам пригодности, показывая сочетания 
индивидуально-психологических типов, свойственных будущим сотрудникам органов вну-
тренних дел. Несмотря на удовлетворительные показатели точности (совпадение с оценкой 
психологов до 81 %), модель имеет особенности и недостатки. К особенностям относится 
исключение показателя самооценки (Ж), а к недостаткам – неполная дифференциация от-
носительно кандидатов с пороговыми значениями эмоциональной устойчивости (Б) орга-
низованности (Г), зрелости личности (Е).

С целью снижения недостатков дерево решений было скорректировано (рисунок 4).

Личные и деловые качества обозначены буквами по порядку их перечисления: А – уровень интеллектуального 
развития; Б – эмоциональная устойчивость; В – уровень волевой регуляции; Г – внутренняя организованность;  
Д – уровень правосознания; Е – зрелость личности; Ж – самооценка.

Результат представлен в виде показателя категории профессиональной пригодности: 1 – рекомендуется  
в первую очередь; 2 – рекомендуется; 3 – рекомендуется условно

 
Рис. 4. Оптимизированное распределение перечня личных и деловых качеств 

участников профессионального психологического отбора по группам пригодности8

8 Оценка осуществляется по средним значениям. Критерии распределения приведены в виде дискриминативных 
коэффициентов.
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В новом дереве решений, полученном путем исключения показателя самооценки (Ж) 
и расширения количества ветвей, усиливается дифференцирующее значение  показателей 
эмоциональной устойчивости (Б) и организованности (Г).

В результате средний показатель точности определения принадлежности к группам 
пригодности повысился и составил для всей модели 0,89. При этом для кандидатов первой 
группы он составил 0,96, второй – 0,87, третьей – 0,85. Данное дерево решений будет 
использоваться при разработке нейросетевой классификации в качестве опорного. 

Второй задачей исследования выступила разработка нейросети, классифицирующей 
лиц, поступающих на обучение в образовательные организации высшего образования, под-
ведомственные МВД России, по показателям их личных и деловых качеств. 

Оценка характеристик нейросети осуществлялась по двум группам показателей – 
метрикам качества модели (количестве уровней сети и ее узлов) и качества классификации 
(показателей положительных (true positive rate) и ложных (false positive rate) оценок). Мень-
шее количество уровней и узлов упрощает и ускоряет процесс классификации, однако 
снижает способность нейросети распознавать комбинации параметров, не встречающиеся 
в обучающей выборке, что проверяется по качеству классификации. Рассматривались три 
варианта классификации: полный вариант личных и деловых качеств, упрощенный вариант 
(без показателя самооценки) и уравновешенный вариант (без самооценки с корректиров-
кой слоев нейросети). Каждый из вариантов представлен в трех рисунках: модель структу-
ры нейросети, диаграмма качества классификации по группам пригодности, характеристи-
ка точности классификации на обучающей и валидизирующей выборках (рисунок 5–7).

Нейросетевая модель из трех уровней, 20 узлов, со средней точностью классификации 0,85
 

Рис. 5. Полная нейросетевая модель классификации
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Нейросетевая модель из одного уровня, 7 узлов, со средней точностью классификации 0,83
 

Рис. 6. Упрощенная нейросетевая модель классификации 
(без показателя самооценки)

Нейросетевая модель из двух уровней, 13 узлов, со средней точностью классификации 0,89
 

Рис. 7. Оптимизированная нейросетевая модель классификации 
(без показателя самооценки с корректировкой слоев)

Результаты исследования 
Задача нейросетевой классификации абитуриентов по  группам пригодности, исходя 

из их личных и деловых качеств, получила эмпирическое решение. Результат достигался 
путем разработки: 

– Эмпирических правил принятия решения при классификации (дерево решения), рас-
крывающих значение качеств абитуриентов и их сочетаний для определения правил их рас-
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пределения по категориям профессиональной пригодности. Дерево решения продемонстри-
ровало эмпирические закономерности соотношения уровней комплекса личных и деловых 
качеств, необходимых для отнесения обследуемых к установленным категориям пригодности.

– Нейросетевой модели, позволяющей дифференцировать обследуемых, исходя из 
продемонстрированных ими в ходе профессионального психологического отбора личных 
и деловых качеств. Нейросетевая модель была разработана в трех вариантах архитектуры: 
полная (включающая все личные и деловые качества); упрощенная (не оценивающая само-
оценку и мотивацию) и оптимизированная (измененная с учетом закономерностей реше-
ний об отнесении к категории пригодности). 

Оптимизированная модель обладает наилучшими показателями в сравнении с полной 
и упрощенной. Она характеризуется наивысшей точностью классификации личных и дело-
вых качеств равно 0,92, при 0,89 и 0,90 у других моделей; обладает наилучшим распределе-
нием лиц с первой и второй группой пригодности (ноль ошибочных причислений к первой 
группе пригодности, семь ошибочных отнесений из второй группы к третьей). 

С учетом изложенного оптимизированная нейросетевая модель может быть призна-
на удовлетворительной в сравнении с другими ее вариантами, полученными в исследова-
нии. Конечно, она не лишена недостатков, требующих дальнейшего совершенствования:  
а) неточности отнесения кандидатов к третьей группе профессиональной пригодности 
(достигнутый порог точности в 89 % может быть повышен за счет оптимизации алгоритма 
классификации); б) недостаточная возможность обучения в сравнении с вариантом пол-
ной модели (преодолеваемой повышением количества узлов «нейронов» в ее скрытом слое);  
в) ограничение выборки абитуриентами одной образовательной организации, требующими 
дополнительного обучения на других выборках. Ясно, что указанные недостатки не требу-
ют дополнительного научного исследования и могут быть устранены на основе методоло-
гии, разработанной в ходе данного исследования. 

В целом исследование демонстрирует возможности и преимущества цифровизации 
профессионального психологического отбора дополнением технологией искусственного 
интеллекта. Ясно, что использование алгоритмизированных правил принятия решений 
(деревьев классификации) и архитектуры нейросети в отборе кандидатов на учебу в обра-
зовательные организации высшего образования унифицирует процедуру отбора, поскольку 
снижает вероятность ошибок, допускаемых при неверной классификации абитуриентов по 
категориям пригодности. Однако инструменты искусственного интеллекта могут повысить 
эффективность работы с личным составом в случае их применения не только для отбора, 
но и аттестации, адаптации, ориентации и выбора направления профессионального разви-
тия. В частности, они могут быть полезны при: а) разработке алгоритмов классификации 
абитуриентов, показывающих психологу образовательной организации возможные вари-
анты отнесения к группам пригодности, исходя из результатов тестирования; б) индивиду-
ализации программ адаптации обучающихся к условиям и особенностям образовательного 
процесса; в) формировании адресных программ психологического сопровождения абиту-
риентов, отнесенных по уровню личных и деловых качеств к категории условно рекомен-
дованных и требующих повышенного психолого-педагогического внимания. Представ-
ленные направления применения технологий искусственного интеллекта реализуются  
в практике работы с обучающимися. Выполненное С. Н. Сорокоумовой и Д. А. Курдиным 
исследование показало эффективность применения технологий искусственного интел-



Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (104) 2024

349

лекта для прогнозирования личностного роста курсантов ведомственного вуза и оценки 
необходимости психологического сопровождения [15]. 

Теоретико-методологическим результатом исследования стало расширение представ-
ления о возможности иерархического представления отношений между личными и деловы-
ми качествами абитуриентов. Его эмпирическое обоснование, иллюстрированное деревом 
решений, является альтернативой однородному подходу к оценке качеств абитуриентов  
и открывает новые перспективы методического обеспечения профессионального психо-
логического отбора. Разработка модели нейросетевой классификации способствует со-
вершенствованию методологии профессионального психологического отбора кандидатов  
на службу в органы внутренних дел, в т. ч. посредством снижения влияния человеческого 
фактора на принятие решений о пригодности либо непригодности кандидата. Закономер-
ности, выявленные на основе анализа больших объемов данных, повышают качество оцен-
ки личных и деловых качеств будущих сотрудников, способствуя решению комплекса задач 
по психолого-педагогическому сопровождению на этапе обучения.

Теоретическими результатами проведенного исследования могут стать следующие выводы. 
Во-первых, поскольку классификация продемонстрировала разные соотношения лич-

ных и деловых качеств, присущих одним и тем же категориям профессиональной пригодно-
сти, это дает основания для их формирования в период профессионального образования. 
Задача может быть реализована в рамках программ воспитания, индивидуализированных 
не только по годам набора обучающихся, но и по характеристикам профессиональной пси-
хологической пригодности. Результатом становится индивидуализированное и целена-
правленное формирование личных и деловых качеств, не достигших достаточного уровня 
развития у абитуриента, до завершения образовательной программы.

Во-вторых, выявленные закономерности отношений между личными и деловыми каче-
ствами свидетельствуют о целесообразности учета не только уровня развития качеств, 
но и их конфигураций. Сочетания разноуровневых качеств могут стать основанием для форми-
рования индивидуального стиля деятельности, как на этапе обучения, так и после его заверше-
ния. Соответственно, их ранняя диагностика не только выявляет профиль личностных качеств 
специалиста, но и закладывает основания для дифференциации оптимальных и неопти-
мальных личностных профилей и связанных с ними стилей профессиональной деятельно-
сти. Данные результаты могут использоваться для адаптации выпускников к условиям про-
фессиональной деятельности в ранние периоды прохождения службы в территориальных 
подразделениях органов внутренних дел.

В-третьих, результаты показывают значимость дифференцирующей способности пси-
ходиагностического инструментария для классификации профессиональной психологи-
ческой пригодности кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего 
образования МВД России. В контексте задачи совершенствования психодиагностического 
инструментария [16] видится целесообразным совершенствование валидности и дискри-
минативности методик отбора. Речь может идти о дополнении комплекса методик психо-
диагностики личных и деловых качеств альтернативными методиками с более высокими 
характеристиками экспертной валидности и надежности по внутренней согласованности. 
Возможным решением может стать задействование методик, соответствующих предмету 
диагностики, установленному п. 6 Правил профессионального психологического отбора на 
службу в органы внутренних дел Российской Федерации1, и расширяющими его смежными 

1 СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 6). – Ст. 7075.
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качествами2. Наряду с дополнением методик психодиагностики личных и деловых качеств 
совершенствование процедуры их предъявления также может способствовать повышению 
дифференцирующей способности отбора. Решение этой задачи может заключаться в разра-
ботке на основе технологий искусственного интеллекта адаптивной процедуры психодиагно-
стики, предполагающей предъявление заданий (пунктов, задач, утверждений), исходя из их 
дифференцирующей способности [17].

Из совокупности представленных выводов ясно, что применение технологий искус-
ственного интеллекта обогащает и совершенствует не только практику и методику, но и тео-
ретические основания профессионального психологического отбора. 

Заключение
В статье рассматриваются и эмпирически верифицируются возможности применения 

метода нейросетевой классификации личных и деловых качеств кандидатов на обучение  
на примере образовательных организаций высшего образования МВД России. Пока-
зано, что метод нейросетевой классификации способствует выявлению эмпирических 
закономерностей отношений между качествами кандидатов на обучение и категорией  
профессиональной пригодности.

Использование метода раскрывает основания распределения между категориями при-
годности, а выявленные группировки личных и деловых качеств могут применяться для 
психологического сопровождения как на этапе освоения образовательной программы, 
так и в последующем, для расстановки по должностям и определения приоритетных на-
правлений индивидуального обучения (на этапе стажировки) и повышения квалификации  
(на этапе адаптации к профессиональной деятельности). 

С учетом полученных результатов дальнейшее изучение возможностей нейросетевой 
классификации и иных компонентов технологии искусственного интеллекта представляет-
ся целесообразным для развития методологии профессионального психологического отбора 
и совершенствования психологического сопровождения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации.
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Личностный выбор участия 
в экстремальном добровольчестве 

как протектор профессиональной деформации
Аннотация: Введение. Одной из форм соучастия граждан в жизни общества и госу-

дарства является волонтёрская деятельность. Актуальность проблематики экстремально-
го добровольчества во многом обусловлена необходимостью обеспечения национальной 
безопасности, интеграции новых регионов Российской Федерации, защиты государствен-
ных интересов в ходе проведения специальной военной операции. Однако экстремаль-
ность деятельности потенцирует развитие профессиональной деформации личности. 
Методы. Для изучения взаимосвязи личностного выбора участия в добровольчестве 
и степени выраженности проявлений профдеформации применялись следующие методы 
сбора и обработки данных: анкетирование, психологическое тестирование по авторским 
методикам (опросник оценки проявлений профессиональной деформации личности, ме-
тодика оценки выбора соучастия в экстремальном добровольчестве), описательная стати-
стика, корреляционный анализ, оценка достоверности различий как методы обработки. 
В лонгитюдном исследовании приняло участие 90 человек. Результаты. Установлено, что 
профдеформация у экстремальных добровольцев проявляется в виде коммуникативной 
жаргонизации и гиперорганизации. Пребывание в экстремальных условиях может по-
тенцировать императивность и личностную ригидность. Ускорение профдеформации 
определяется характером экстремально-соучаствующей деятельности. Протективное 
воздействие оказывают такие компоненты ценностно-смысловой сферы личности, как 
мотивация и интерес к добровольчеству, целостность мировоззрения, добровольческая 
смыслоориентированность, просоциальные ценностные ориентации. Личностный выбор 
участия в экстремальном добровольчестве как интегральная характеристика позволяет 
преодолевать псевдоактивность и редукцию профессиональных обязанностей. Материал 
направлен на совершенствование психологической поддержки экстремально-соучаству-
ющей деятельности, обоснование необходимости и направлений психопрофилактиче-
ской работы с добровольцами и представителями силовых ведомств.

Ключевые слова: экстремальное добровольчество, личностный выбор, соучастие, 
мотивация, протектор, экстремальность, профессиональная деформация
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Personal choice of participation 
in extreme volunteering as a protector 

of professional deformation
Abstract: Introduction. One of the forms of citizens' participation in the life of society and the 

state is volunteer activity. The relevance of the problem of extreme volunteerism is largely due to 
the need to ensure national security, integrate new regions of the Russian Federation, and protect 
state interests during a special military operation. However, the extremity of activity potentiates the 
development of professional personality deformation. Methods. To study the relationship between 
personal choice of participation in volunteerism and the severity of manifestations of professional 
deformation, the following methods of data collection and processing were used: questionnaires, 
psychological testing using author's methods (questionnaire for assessing manifestations of 
professional personality deformation, methodology for evaluating the choice of participation in 
extreme volunteerism), descriptive statistics, correlation analysis, assessment of the reliability of 
differences as processing methods. 90 people participated in the longitudinal study. The results of 
the study: it has been established that professional deformation in extreme volunteers manifests 
itself in the form of communicative jargon and hyperorganization. Staying in extreme conditions 
can potentiate imperativeness and personal rigidity. The acceleration of professional transformation 
is determined by the nature of extreme co-participating activities. Such components of the value-
semantic sphere of personality as motivation and interest in volunteerism, the integrity of the 
worldview, voluntary sense orientation, and prosocial value orientations have a protective effect. 
Personal choice of participation in extreme volunteerism as an integral characteristic makes it 
possible to overcome pseudo-activity and reduction of professional responsibilities. The material 
is aimed at improving the psychological support of extreme participating activities, substantiating 
the need and directions of psychoprophylactic work with volunteers and representatives of law 
enforcement agencies.

Keywords: extreme volunteerism, personal choice, complicity, motivation, protector, 
extremity, professional deformation
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Введение
Взаимодействие граждан, общества и государства имеет различные формы. Одним из 

активно развивающихся в настоящее время социальных институтов является добровольче-
ство (волонтерство). Соучастие в решении актуальных государственных и общественных 
проблем может проявляться в различных направлениях – социальном, инклюзивном,  
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медицинском, спортивном, экологическом и т. п. волонтерстве, меценатстве, экстремаль-
ном добровольчестве. Соучаствующая деятельность, проявляющаяся в непосредственном 
выполнении гражданином задач по защите интересов государства и общества в условиях, 
объективно опасных для жизни и здоровья, можно представить как экстремальное добро-
вольчество. Феноменология добровольчества применительно к особым условиям деятель-
ности, термины «добровольческие формирования» и «доброволец» закреплены в ряде нор-
мативных правовых актов, например, в Федеральных законах от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне»1, от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)»2. Повышенный интерес к вопросам добровольчества в особых 
условиях во многом связан с обеспечением национальной безопасности, интеграцией но-
вых регионов Российской Федерации, защитой государственных интересов в ходе проведе-
ния специальной военной операции.

Актуальность проблемы экстремального добровольчества разделяется как высшим ру-
ководством России – Президентом, руководителями и представителями законодательных  
и исполнительных органов власти различных уровней, так и рядом специалистов в области 
психологии, педагогики, истории и социологии (Н. А. Агеева, Е. С. Азарова, Е. В. Акимова, 
О. А. Башева, Н. С. Воронина, К. В. Гиль, С. О. Гоманова, А. А. Гречаная, Ю. В. Ермолаева, 
У. П. Кретова, Ф. Х. Куршева, В. В. Овсий, М. В. Певная, Ф. В. Цраева, G. Clary, F. Handy, 
L. Mook, M. Snyder, J. Son, J. Wilson и др.). Несмотря на социальную значимость заявлен-
ной темы, наличие исследований особенностей деятельности и профессионально важных 
качеств волонтеров, построение моделей различных форм волонтерства и его развития  
в образовательных организациях [1], психология экстремального добровольчества до насто-
ящего времени не выносились в качестве предмета самостоятельного научного изыскания.

Прохождение службы в силовых ведомствах, равно как и выполнение иных задач в экс-
тремальных условиях, потенцирует развитие профессиональной деформации. Проявления 
профдеформации и направления ее профилактики, личностные особенности и социально- 
психологические факторы детерминации нашли широкое отражение в ряде исследова-
ний в области юридической психологии (С. П. Безносов, В. И. Белослудцев, С. Е. Борисова,  
А. В. Буданов, Ю. Е Дьячкова, И. Г. Елесина, В. С. Медведев, М. И. Марьин, В. М. Поздняков, 
Ю. Ю. Растяпина, К. Р. Такасаева, В. И. Шмыков и др.). Однако применительно к экстре-
мально-соучаствующей деятельности проблема профессиональной деформации личности 
не рассматривалась. Именно противоречие между необходимостью совершенствования 
форм и методов психологической поддержки участников экстремального добровольчества 
и ограниченностью научно-прикладных разработок в этой области обусловили актуаль-
ность проведения нами соответствующего научного исследования.

Цель исследования – изучить взаимосвязь личностного выбора участия в экстремаль-
ном добровольчестве и степень выраженности проявлений профессиональной деформации. 
Задачи: 1) оценить проявления профдеформации у экстремальных добровольцев на от-
носительно коротком промежутке времени; 2) изучить различия в проявлениях профде-
формации у добровольцев с разным уровнем мотивации к экстремально-соучаствующей 
деятельности; 3) оценить взаимосвязь проявлений профессиональной деформации и ком-
понентов модели личностного выбора соучастия в экстремальном добровольчестве.

Методы 
Применялся авторский исследовательский инструментарий [2]: анкета личностно-бы-

тийных изменений, опросник оценки проявлений профессиональной деформации лично-
сти (Р-120), методика оценки выбора соучастия в экстремальном добровольчестве (А-228). 

1 Об обороне : Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (ред. от 26.02.2024) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – СЗ РФ). – 1996. – № 23. – Ст. 2750.

2 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) : Федеральный закон от 11 августа 1995 г.  
№ 135-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3340.
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Выборка исследования: 90 человек, в т. ч. 48 экстремальных добровольцев (мужчины, про-
ходящие службу в добровольческих формированиях, созданных в установленном порядке 
Минобороны России; возраст – 31,5 ± 6,3 года; продолжительность пребывания в экстремаль-
ных условиях – 9–14 месяцев), 42 представителя силовых ведомств (мужчины, проходящие 
службу в органах внутренних дел (17 чел.) или военную службу по контракту (25 чел.), не вы-
полнявшие задач в экстремальных условиях; возраст – 33,1 ± 7,4 года). Дизайн предпола-
гал два последовательных исследовательских среза (бланковое тестирование одноименных 
респондентов) в период 2023–2024 гг. с интервалом 7–13 месяцев (9,6 ± 2,8 мес.). Анкети-
рование проводилось один раз совместно с повторным тестированием. Методы матема-
тико-статистической обработки данных: описательная статистика, корреляционный ана-
лиз (критерий Ч. Спирмена), оценка достоверности различий (U-критерий Манна-Уитни, 
Т-критерий Вилкоксона).

Результаты 
Констатация проблемы профдеформации личности в экстремальных условиях ре-

ализована в ходе анализа результатов анкетного опроса (таблица 1). При оценке различ-
ных аспектов личностно-бытийных изменений по 9-балльной шкале и сравнении мнений 
экстремальных добровольцев и представителей силовых ведомств установлено, что суще-
ственные изменения отмечены в части условий существования (деятельности и бытовых 
условий; р < 0,01). Ожидаемо подобные изменения подчеркнули экстремальные доброволь-
цы. Несмотря на это, удовлетворенность происходящим у них оказалась статистически зна-
чимо более выраженной, чем у лиц, которые проходили службу в штатных условиях (U = 644; 
р < 0,01). Респонденты укрепились во мнении о правильности выбора экстремального до-
бровольчества как экзистенции самореализации и существования. Вероятно, этим можно 
объяснить позитивность произошедших личностных изменений с момента предшествую-
щего исследования (U = 739; р < 0,05).

Таблица 1
Результаты анкетирования проблемы личностно-бытийных изменений

* - значимость при р < 0,05; 
** – значимость при р < 0,01.
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Статистически значимых различий в негативных личностных изменениях в группах 
респондентов не отмечено (U = 1 016; р > 0,05), хотя экстремальные добровольцы указали 
на необходимость получения психологической помощи (U = 785; р < 0,05).

Для оценки динамики проявлений профессиональной деформации личности прове-
дено сравнение одноименных показателей, указывающих на генерализацию соответствую-
щих проявлений, с интервалом замера от 7 до 13 месяцев (таблица 2). Достоверность сдвига 
данных в каждой из групп («Экстремальные добровольцы» и «Представители силовых ве-
домств») оценивалась по Т-критерию Вилкоксона. В отличие от выборки представителей 
силовых ведомств, в которой статистически значимых различий не отмечено, в группе 
экстремальных добровольцев значимо вырос уровень коммуникативной жаргонизации 
(Т = 294; р < 0,01) и гиперорганизованности (Т = 351; р < 0,05). Подобную тенденцию можно 
объяснить синдромом психологической адаптации человека, связанным с необходимостью 
выживания в экстремальных условиях (С. В. Забегалина, А. В. Чигарькова [3]). Гиперор-
ганизованность снижает вероятность гибели и получения ранения в силу четкой органи-
зации труда, обеспечения максимально безопасных условий жизнедеятельности, контроля 
событий, порой даже не входящих в зону ответственности данной личности. Выражены 
чувство собственной незаменимости и стремление к компенсации беспокойства.

 
Таблица 2

Оценка динамики проявлений профессиональной деформации личности

* – значимость при р < 0,05; 
** – значимость при р < 0,01.

Принимая во внимание относительно небольшую продолжительность пребывания 
участников в экстремальных условиях (около одного года), можно констатировать,  
что проявления профдеформации потенцируются характером экстремально-соучаствую-
щей деятельности и особыми условиями деятельности.

Для изучения влияния характеристик ценностно-смысловой сферы на выраженность 
профессиональной деформации личности из выборки экстремальных добровольцев были 
выделены две группы: 1) лица с доминирующим мотивом выбора соучастия в экстре-
мальном добровольчестве (12 чел.); 2) лица со сниженным уровнем мотивации к экстре-
мально-соучаствующей деятельности (11 чел.). В группу 1 вошли респонденты, имевшие 
по результатам второго тестирования (среза) по опроснику оценки выбора соучастия 
в экстремальном добровольчестве 7–9 станайны одновременно по шкалам «Идейность»,  
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«Целостность мировоззрения», «Добровольческая  смыслоориентированность», «Мотива-
ция к экстремальному добровольчеству», «Склонность к экстремальной деятельности». Груп-
па 2 была представлена респондентами, у которых ни один из указанных выше показателей 
не имел значение 7 баллов или более. Межгрупповые различия оценивались с помощью 
U-критерия Манна-Уитни (таблица 3).

 
Таблица 3

Межгрупповые различия в проявлениях профдеформации у добровольцев 
с разным уровнем мотивации к экстремально-соучаствующей деятельности

* – значимость при р < 0,05; 
** – значимость при р < 0,01.

В группе респондентов со сниженным уровнем мотивацией более высокие значения 
получены по показателю «личностная ригидность» (U = 21; р < 0,01) и статистически зна-
чимо низкие сведения – по показателю «гиперорганизованность» (U = 34; р < 0,05). Можно 
сделать вывод, что мотивация к экстремально-соучаствующей деятельности в определен-
ной степени поддерживает гибкость (мобильность, изменчивость) личности, но развивает 
гиперорганизованность.

Отсутствие различий по показателю коммуникативной жаргонизации в группах с раз-
ным уровнем мотивации к деятельности в экстремальных условиях (U = 52; р > 0,05), при 
одновременной ее выраженности у экстремальных добровольцев (т. е. в обеих группах по 
сравнению с представителями силовых ведомств, не выполнявшими задач в экстремальных 
условиях) позволяет сформулировать следующий парциальный вывод: профессиональная 
деформация в форме коммуникативной жаргонизации происходит «сама по себе» («авто-
матически») в силу пребывания человека в экстремальных условиях, не зависит от лич-
ностного выбора участия в добровольчестве.

По результатам корреляционного анализа между показателями диагностических мето-
дик установлены статистически значимые взаимосвязи (таблица 4), указывающие на про-
тективное влияние парциальных компонентов авторской шестнадцатифакторной модели 
личностного выбора соучастия [2] (отмечена отрицательная корреляционная связь). Так, 
развитие личностной ригидности купируют такие характеристики ценностно-смысловой 
сферы, как «мотивация к добровольчеству» (Rs = –0,62; р < 0,01), «добровольческая смыс-
лоориентированность» (Rs = –0,53; р < 0,01), «целостность мировоззрения» (Rs = –0,41;  
р < 0,01). Протекция обусловлена тем, что направленность, мотивация, ценности, смыслы, 
интересы и т. п., определяя бытийность, трансформируют способность индивида изменить 
собственную схему деятельности, преодолевают инертность установок.
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Таблица 4
Взаимосвязь проявлений профдеформации с компонентами модели

личностного выбора соучастия в экстремальном добровольчестве

* – значимость при р < 0,05; 
** – значимость при р < 0,01.
Примечание: Rg – личностная ригидность; Hc – гиперорганизованность; Im – императивность; 

Rd – редукция обязанностей; Cj –коммуникативная жаргонизация; Pa – псевдоактивность.

Превенция «редукции обязанностей» также во многом связана с характеристиками 
ценностно-смысловой сферы, что подтверждается корреляцией с «интересом к доброволь-
честву» (Rs = –0,47; р < 0,01), «добровольческой смыслоориентированностью» (Rs = –0,37; 
р < 0,05), «мотивацией к добровольчеству» (Rs = –0,36; р < 0,05), «склонностью к экстре-
мальной деятельности» (Rs = –0,31; р < 0,05). Полагаем, что высшие ценности и смыслы  
не позволяют индивиду упрощать профессиональную деятельность, облегчать или сокра-
щать объем выполняемых задач.
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Протективное значение имеют «Просоциальные ценностные ориентации», демонстри-
рующие корреляционную связь с «коммуникативной жаргонизацией» (Rs = –0,33; р < 0,05). 
Поскольку выполнение задач в экстремальных условиях связано с запредельной нагрузкой 
на психику, индивид, применяя различные психологические защиты, может использовать 
ненормативную лексику или создавать словарь специальных профессиональных терминов. 
Жаргонизацию можно рассматривать как своеобразный элемент социально-психологи-
ческой адаптации и достижения идентичности. Однако просоциальная ценностная ори-
ентация, допуская профессиональную терминологию и сленг, позывные и т. п., не позво-
ляет индивиду переходить на ненормативные или оскорбительные выражения, например, 
в адрес сослуживцев.

Протекцией обладает такая личностная характеристика, как «надежность». Ее вы-
раженность нивелирует поведенческий паттерн, проявляющийся в бессмысленной,  
суетливой деятельности, имитирующий «бурную» активность – «псевдоактивность»  
(Rs = –0,34; р < 0,05).

Помимо протективного влияния некоторые компоненты личностного выбора соуча-
стия в экстремальной деятельности способствуют развитию отдельных проявлений про-
фессиональной деформации (отмечена положительная корреляционная связь). Так, «гипе-
рорганизованность» демонстрирует статистически значимую связь с «самоконтролем» 
(Rs = 0,70; р < 0,01), «самоорганизованностью» (Rs = 0,65; р < 0,01), «идейностью» (Rs = 0,48; 
р < 0,01), «надежностью» (Rs = 0,39; р < 0,05), что, вероятно, развивается из собранности как 
необходимости выживать в экстремальных условиях, планировать и постоянно контроли-
ровать собственное поведение, выполнять поручения в срок и т. п.

Установлена положительная корреляция «императивности» с «идейностью» (Rs = 0,43; 
р < 0,01). По нашему мнению, повелительное, доминирующее, не допускающее выбора по-
ведение, ориентированное на безусловное подчинение окружающих, усиливается значи-
мостью выполняемых общественно-государственных задач, необходимостью безусловной 
защиты Родины.

Обсуждение 
Результаты эмпирического исследования показали, что пребывание в экстремальных 

условиях ускоряет развитие у добровольцев проявлений профессиональной деформации 
в таких формах, как «коммуникативная жаргонизация» и «гиперорганизация». Сделанные 
нами выводы о генерализации специальной лексики и фразеологизмов в экстремальных 
условиях во многом совпадают с данными, приведенными в работах Е. И. Головановой [4], 
Е. В. Лупановой [5]. Гиперорганизация рассматривается как личностный механизм прео-
доления различных переживаний, детерминируемых экстремальностью, что разделяется 
мнениями Л. Г. Бикчинтаевой [6], Ю. Е. Дьячковой [7], И. С. Сальникова, С. А. Изосимо-
вой, В. Н. Пигуз и др. [8]. Экстремальность потенцирует выраженность императивности  
и личностной ригидности, что подтверждается как широко известными (С. П. Безносов, 
С. Е. Борисова, В. С. Медведев, К. Р. Такасаева и др.), так и современными научными иссле-
дованиями Я. А. Корнеевой, А. Н. Зеляниной, Н. В. Мартиросовой [9], Ю. Ю. Растяпиной 
[10]. Причем динамика формирования и развития различных проявлений профдеформа-
ции среди представителей силовых ведомств, как и в работе А. А. Рассохи, М. В. Злоказовой, 
А. Г. Соловьева и др. [11], оказывается достаточно высокой.

Протективное воздействие связано с выраженностью различных компонентов цен-
ностно-смысловой сферы модели личностного выбора соучастия в добровольчестве, в пер-
вую очередь таких, как «мотивация» и «интерес к добровольчеству», «целостность миро-
воззрения», «добровольческая смыслоориентированность», «просоциальные ценностные 
ориентации». Поскольку именно ценности, личностные смыслы, направленность, установ-
ки и т. п. определяют выбор экстремально-соучаствующей деятельности, то и успешность 
деятельности, и существование в условиях экстремальности, и девиантность поведения  
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в решающей степени предопределяются указанными выше характеристиками. Аналогичные 
выводы присутствуют в публикациях Э. Н. Аюбова, О. Е. Буевича, О. Н. Новикова и др. [1],  
Л. В. Зубовой, Л. Р. Аптикиевой [12], И. А. Мачульской, Р. В. Беляева, В. Н. Машина [13],  
Г. Ю. Фоменко, Е. Р. Куашева [14], В. В. Щербаковой [15], E. G. Clary, M. Snyder [16].

Выражена протективная роль личностной надежности, что соответствует методологи-
ческой позиции А. Ю. Федотова, В. М. Крука, Д. Е. Алексеева [17]. При этом личностный вы-
бор участия в экстремальном добровольчестве позволяет преодолевать псевдоактивность  
и редукцию профессиональных обязанностей.

Проведенное исследование постулирует необходимость психологической поддержки 
экстремально-соучаствующей деятельности, показывает необходимость и детализирует на-
правления психопрофилактической работы с добровольцами и представителями силовых 
ведомств. Разделяется мнение о совершенствовании форм и методов психопрофилактики  
в исследованиях Е. А. Овсяниковой, И. В. Савельевой, Н. И. Долженко [18], Ю. А. Шаранова, 
А. С. Душкина [19].

Настоящее исследование имело определенные ограничения, а именно: 1) не иссле-
довался уровень профессиональной (в т. ч. психологической) подготовки респондентов,  
2) не дифференцировались условия и характер выполняемых задач, 3) анализировался от-
носительно небольшой объем выборки. Тем не менее в силу методологически выверенного 
дизайна научного изыскания результаты исследования следует признать достоверными.

Заключение
Изучение проблематики детерминации профессиональной деформации личности экс-

тремальных добровольцев открывает перспективы разработки средств поддержки экс-
тремально-соучаствующей деятельности. В первую очередь это технологии специальной 
психологической подготовки и сопровождения добровольцев, а также их реабилитации и ре-
интеграции в гражданскую жизнь. Исследование подтвердило хорошие психометрические 
возможности авторского инновационного диагностического инструментария – опросника 
оценки проявлений профессиональной деформации личности и методики оценки выбора 
соучастия в экстремальном добровольчестве. С учетом определенного сходства деятельно-
сти в особых условиях добровольцев, военнослужащих и сотрудников полиции разработка 
заявленной проблемы имеет прикладное значение для совершенствования психологиче-
ской работы с личным составом силовых ведомств.
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