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Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена  возникновением новых 
информационных технологий, побуждающих преобразовывать характер деятельности субъектов 
права, менять объёмы их правоотношений, расширять горизонт будущей деятельности.   Современ-
ное общество, пребывая в состоянии постоянно появляющихся и активно внедряемых технологий, 
уже давно столкнулось с проблемой правового регулирования возникающих в связи с этим новых 
общественных отношений. Вторжение технологий во все сферы деятельности человека является на-
столько масштабным, что не может оставить в стороне правовые аспекты. Проблемы легитими-
зации новых технических средств и технологий, способности права своевременно реагировать на 
происходящие процессы, пределы такого реагирования и сохранения при этом концептуальных 
основ самого права, его базовых ценностей и принципов сегодня остаются не только актуальными, 
но и практически нерешенными. Есть и обратная сторона этого вопроса –  сохранение тех же основ 
в самом обществе в условиях непрерывного процесса переработки нормативного материала. При 
тотальной трансформации общественных отношений в рамках всего мирового сообщества право 
также находится под воздействием новых концепций: постмодерна, постпостмодерна, постинду-
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стриального общества и прочих идей, придающих ему разнонаправленное движение. В сочетании 
с доминированием технологических императивов его основы сегодня оказались под угрозой, а пер-
спективы дальнейшего развития – как минимум неопределенными. 

Методология: в исследовании применялись общенаучный диалектический метод и формаль-
но-логический. Это позволило определить причинные связи изменений законодательства и нового 
технологического уклада.

Результаты проведённого исследования  показывают, что внедрение в общество новых техно-
логий вызывает соответствующие изменения в сфере правового регулирования, которые способ-
ствуют преобразованию права в своеобразную процедуру, имеющую строго технический характер, 
что приведёт  к утрате созидающей функции права  и его базовых ценностей.

Ключевые слова: технологический императив, правовое регулирование, пределы регулирова-
ния, революция, постмодерн, разум
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Abstract: The relevance of this study is due to the emergence of new information technologies that 
prompt to transform the nature of the activities of the subjects of law, change the scope of their legal relations, 
and expand the horizon of future activities. Modern society, being in a state of constantly appearing and 
actively implemented technologies, has long been faced with the problem of legal regulation of new social 
relations arising in this connection. The intrusion of technology into all spheres of human activity is of 
such magnitude that it cannot ignore legal aspects. The problems of legitimizing new technical means and 
technologies, the ability of law to respond in a timely manner to the processes taking place, the limits of such 
a response and the preservation of the conceptual foundations of the law itself, its basic values and principles 
today remain not only relevant, but practically unresolved. There is also the reverse side of this issue - the 
preservation of the same foundations in society itself in the conditions of a continuous process of reworking 
the normative material. With a total transformation of social relations within the entire world community, 
law is also under the influence of new concepts: postmodern, postpostmodern, postindustrial society and 
other ideas that give it a multidirectional movement. Combined with the dominance of technological 
imperatives, its foundations are now under threat, and the prospects for further development are at least 
uncertain.

Methodology: The study used the general scientific dialectical method and the formal-logical method. 
This made it possible to identify the causal links between changes in legislation and the new technological 
order.
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The results of this study show that the introduction of new technologies into society causes corresponding 
changes in the sphere of legal regulation, which contributes to the transformation of law into a kind of 
procedure of a strictly technical nature, which will lead to the loss of the creative function of law and its 
basic values.

Keywords: technological imperative, legal regulation, regulation limits, revolution, postmodernity, 
reason
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Технократический путь развития цивили-
зации давно стал предметом анализа практиче-
ски во всех отраслях знаний как гуманитарного, 
так и естественно-научных направлений. За-
висимость трансформации общественных от-
ношений от внедрения в повседневную жизнь 
отдельных изобретений технического свойства, 
как, впрочем, и от общего технологического 
прогресса, вряд ли вызывает какие-либо сомне-
ния у специалистов, занимающихся данной про-
блематикой. На идейном уровне (что указывает 
на их управляемость) происходящие процессы 
находят соответствующее обоснование, кото-
рое, особенно в последнее десятилетие, уже не 
скрывается, и даже наоборот, имеет серьёзные 
преференции в пиар-кампании, раскручивае-
мой на самом высоком уровне [1]1. Более того, 
именно оно всё чаще преподносится (или пы-
тается преподноситься) в качестве основного 
императива, следование которому, во-первых, 
неизбежно и  необходимо, во-вторых, должно 
привести к «позитивному» итогу, очевидность 
которого на самом деле пока не имеет объектив-
ного подтверждения. В этом отношении сово-
купность идей постмодерна, постпостмодерна, 
некромодерна, метамодерна, биополитики, по-
стиндустриального общества (и многого дру-
гого) и, как апофеоз всего, рождение так назы-
ваемой четвертой промышленной революции 
представляют собой не что иное, как единый 
императив, определяющий общий вектор разви-
тия цивилизации. Суть его – отказ от прежних 
ценностей и достижений, поклонение новым 
идеалам, правилам, началам, критериям и, самое 
главное, выстраивание новой концепции разви-
тия общества, принципиально отличающейся от 
прежней. Апологеты нового мира характеризу-
ют «масштаб изменений как беспрецедентный 

для истории человечества. Перемены затро-
нут всех: отношения человека с миром, с собой 
и  с  другими людьми кардинально изменятся. 
Четвёртая промышленная революция обладает 
огромным потенциалом по увеличению уровня 
жизни человечества, решению многих насущ-
ных проблем, однако также допускает появле-
ние новых проблемных вопросов…» [2]. Важно 
отметить, что научное сообщество едино в мне-
нии относительно невозможности каких-либо 
прогнозов реализации декларируемых данным 
учением идей. «Базовым отличием этой револю-
ции от всех предыдущих является синтез и вза-
имодействие всех перечисленных технологий. 
Их развитие и внедрение связаны с неопреде-
лённостью, поэтому сегодня достаточно слож-
но просчитать все последствия использования 
технологических новшеств в жизни человека 
и общества» [3, с. 17]. 

Вполне естественно, что одним из таких 
проблемных вопросов является правовое регу-
лирование общественных отношений в принци-
пиально новых жизненных реалиях, в которых 
технологические императивы могут оказаться 
безальтернативными, не оставив конкретному 
индивидууму права выбора. При этом надо по-
нимать, что такие технологические императивы 
не существуют сами по себе. Как, впрочем, не 
всегда можно чётко определить, что относится 
к  технологическому, а что к биологическому, 
медицинскому, экономическому или любому 
иному императиву, имеющему своей целью под-
чинить (подавить), проконтролировать, исклю-
чить любую возможность альтернативы для 
человека в отдельности и человечества в целом. 
И  если система тотального видеонаблюдения, 
имеющая, безусловно, изначально исключитель-
но благие намерения, – это, собственно, техни-
ческий элемент реализации общей идеи постин-
дустриального общества, то цифровая валюта, 
различные виды вирусов (коронавирус, свиной, 
птичий и иные виды гриппов и др.) уже пред-
ставляют собой некий симбиоз технологий. Ко-
нечно, в них присутствует и в чистом виде тех-
нический элемент, но при этом он не является 
основным. Отсюда речь необходимо вести, как 

1 Раскрывая суть идей автора данного направления, 
специалисты отмечают: «Четвёртая промышленная рево-
люция принесёт коренные изменения производственных 
процессов. Она влечёт за собой не только технологические 
новации, но и смену социальной парадигмы, культурно-
го кода. Масштабное внедрение киберфизических систем 
и  цифровизация промышленности будут неосуществимы 
без правовых преобразований и политических реформ». 
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представляется, о некой совокупности, симбио-
зе сочетающихся между собой средств, образу-
ющих ту или иную технологию, объединенных 
между собой единой целью (целями) [4, с. 11]2. 
При этом все они создают новую реальность, 
требующую и новых правовых средств, пере-
стройка которых уже идёт полным ходом как 
в  части трансформации самого подхода к их 
созданию, так и в разработке, последующей ре-
ализации. 

Впрочем, именно взаимодействие ранее 
существовавших и вновь создаваемых техно-
логий создаёт наибольшие сложности в право-
вом регулировании, которое в определённый 
момент, потеряв созидающую функцию, ушло 
на уровень рефлексии. В последнее время в со-
временной юридической литературе можно 
встретить немало публикаций и отдельных вы-
сказываний негативного свойства, связанных 
с  ростом нормативного материала в геометри-
ческой прогрессии [5, с. 1399–1401]. Много го-
ворится о том, что раньше было по-другому, 
а жизнь человека с позиции правовых предпи-
саний была отрегулирована ничуть не хуже, а во 
многом и значительно лучше. Справедливость 
таких высказываний сложно оспаривать. Дан-
ное направление жизнедеятельности человека 
в ХХ столетии (не говоря уже о последних де-
сятилетиях) существенно изменилось. Вопрос 
лишь в том, почему? Почему законодатель вдруг 
ушёл на уровень детализации законодательных 
предписаний, значительно увеличивающих их 
объём, стараясь при этом зарегламентировать 
всё, что есть – от объективно необходимых про-
цессов до совершенно неочевидных аспектов 
жизни человека? В результате реализации тако-
го подхода мы наблюдаем даже не перестройку 
всей правовой системы, а лишь ее судорожные 
попытки хоть как-то оправдать происходящее, 
пытаясь найти свое место в текущих процессах. 
Собственно, от регулирования осталось уже не 
так много, что обусловлено вторичностью пра-
ва по отношению к  происходящим процессам. 
В основе архитектуры современного права по-
зитивистского извода, пишет В. И. Красиков, 
находим культ разума – абстрактного, формаль-
ного, обезличенного [6, с. 63]. Его оторванность 
от религиозных начал, норм морали и уход от 
традиций – неизбежный удел права в условиях 
доминирования технологических императивов. 
Между тем «разум, побеждая, оставляет за со-
бой выжженное поле… роботизация человека 
становится не мифом, а реальностью» [7, с. 401]. 

Дж. Р. Солл отмечает, что «непрерывная 
и настойчивая сосредоточенность на рациональ-
ности, зародившаяся ещё в семнадцатом веке, 
дала неожиданный результат. Постепенно разум 
начал дистанцироваться и отделять себя от дру-
гих – так или иначе признанных характеристик 
человека: духа, инстинктивных потребностей, 
веры и эмоций, а также интуиции, воли и, самое 
главное, опыта. Это постоянное выдвижение 
разума на передний план продолжается и в наши 
дни, достигнув такой степени дисбаланса, что 
мифическая важность разума затмила все другие 
категории и едва ли не поставила под сомнение 
их важность» [8, с.  23–24]. На  данный момент 
разум в праве, а в силу этого и само право, нахо-
дящееся под мощным давлением императивов, 
оказались в состоянии осцилляции. Они по-
стоянно испытывают давление названных выше 
и  многих других идей, часто совершенно нети-
пичных ни для самого права, ни для общества, 
которое разнородно и реагирует на них крайне 
болезненно, а временами и откровенно нервно. 
В итоге законность уже давно обесценилась, 
а целесообразность полностью вышла за все воз-
можные пределы, окончательно превратившись 
в неопределённость [9, с. 61]. Однако инициатива 
упущена не по причине самого права, а в силу из-
менения самой идеи управления обществом, где 
традиционным формам регулирования отведено 
не так много места. Точнее, им уготована именно 
та роль, которую право начинает выполнять уже 
сейчас, – роль наблюдателя, своевременно реаги-
рующего на малейшие изменения в ходе реали-
зации доминирующей идеи. 

В этой части практически любая, так назы-
ваемая прорывная технология оказывается для 
права подрывной. В данном случае речь идёт 
не об игре слов и вольных трактовках того, что 
происходит в результате появления и последу-
ющего внедрения в жизнь нового технологиче-
ского императива. Применительно к экономиче-
ской сфере и с учётом происходящих процессов 
в рамках четвертой промышленной революции 
англоязычные специалисты используют опре-
деление «подрывные» (disruptive) технологии. 
Определению перечня и ожидаемых эффектов 
таких технологий посвящено специальное ис-
следование Глобального института McKinsey 
«Подрывные технологии: нововведения, кото-
рые преобразуют жизнь, бизнес и глобальную 
экономику» (2013 г.) [10, с. 8]. Следует лишь 
отметить, что применительно к данному на-
правлению деятельности термин «подрывные 
технологии», имеющий не меньший, а может, 
ещё и  больший императив, используется как 
позитивный, означающий взрывной рост того 
или иного направления в экономической сфе-
ре. Наиболее яркие примеры сегодня – это мо-
бильный интернет, искусственный интеллект, 
облачные технологии, передовая робототехни-

2 «Термин “технологии” здесь понимается предельно 
широко и включает в себя не только способы хозяйство-
вания, но и государственное управление, воинское ис-
кусство, религиозные доктрины, средства коммуникаций, 
торговлю, медицину и вообще любые знания и навыки, 
которые могут быть использованы для спасения человека 
от смерти или продления его жизни. Такие знания пред-
лагается именовать жизнесберегающими технологиями». 
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ка и многие другие технологии, которые поми-
мо упрощения экономических и социальных 
процессов позволили также существенно сни-
зить их стоимость, а соответственно, и доступ-
ность3. Однако в плане правового регулирова-
ния ситуация обычно обратная, а определение 
«подрывные» имеет прямо противоположное 
значение – подрывать основы, следовательно, 
снижать потенциал и авторитет, эффективность 
и результативность деятельности. Примени-
тельно к правовому регулированию – это его 
вторичность по отношению к происходящим 
процессам, обеспечительная роль, рефлексия, 
а местами и временами откровенная агония как 
реакция на уже свершившийся факт. С учётом 
технократического пути развития человечества 
«свершившийся факт» – это не единичный слу-
чай, и даже не система. Это в целом бесконечный 
и постоянно ускоряющийся процесс появления 
(внедрения) новых технологий и, как следствие, 
непрерывная потребность в перестройке право-
вого регулирования, включая постоянное рас-
ширение его пределов. 

Неопределённость таких пределов стано-
вится все очевиднее, пугая своими вполне обо-
снованными предположениями относительно 
перспектив будущего развития, которые в по-
следнее время всё чаще находят подтверждение. 
И здесь симбиоз всего: философии, социологии, 
политологии, экономики, антропологии, био-
логии, медицины, генетики и пр., где именно 
технологии  реализации новых идей (включая 
и их чисто техническую сторону) занимают 
центральное место как единственные средства 
достижения поставленных целей. Без техноло-
гического императива ни одна из идей постмо-
дерна (или любой из её вариантов) не способна 
разрушить уже сложившиеся общественные 
отношения, что становится возможным лишь 
при последующей фиксации уже свершившего-
ся события в правовых предписаниях. Между 
тем современные технологии уже достигли того 
уровня, когда становится понятным, что цели 
могут быть любыми, если пределы в  их дости-
жении по сути стёрты. В связи с этим А. А. Фе-
дотов пищет: «Учитывая масштаб преобразова-
ний, нужно понимать, что идеи Клауса Шваба 
о Четвертой промышленной революции ставят 
весьма серьезные вопросы о том, каковы же бу-
дут её антропологические перспективы» [12]. 
С  учётом достижений в медицине, генной ин-
женерии, а отсюда и фармацевтики вопрос об 
антропологических перспективах вполне ло-
гичен и актуален. «Современные технологии 
конструируют человека, проектируя возможное 
и желаемое человечество» [13, с. 175]. Как пишет 

Д. В. Попов, «биополитика в качестве научного, 
рационально-технического и бюрократического 
управления биологической жизнью людей стала 
способом контроля, модификации, даже произ-
водства человека. Реализуя императив усиления 
государства, биополитика в своих радикальных 
формах организует жизнь как конвейер, на ко-
тором собирается человек» [14, с. 76]. Это евге-
ника, в её наиболее извращенном понимании, 
в реальности, в обыденной жизни. Уже и фило-
софы, опираясь на современные технологии, 
позволяющие конструировать человечество, 
открыто пишут: «Сегодня жизнь и смерть яв-
ляются не собственно научными понятиями, 
но понятиями политическими, которые в силу 
своей политической природы приобретают 
точное значение лишь в результате специально-
го решения» [15, с. 123]. При этом зарубежные 
специалисты в  еще более жёсткой и циничной 
форме отмечают, что «мертвое тело тела генети-
ческого не ускользает, чтобы быть заменённым 
чистой симуляцией или абстрактной информа-
цией; скорее генетическое тело учитывается на 
всех его (молекулярных) поверхностях, через 
технические практики биоинформационной на-
уки, а также связи между телом и генетическим 
профилем» [16]. Если вдуматься в терминоло-
гию, которая используется в данной цитате, в те 
возможности, реальные или потенциальные, 
которые появились в результате разработанных 
технологий, становится ясно, что весь нарабо-
танный ранее опыт правового регулирования 
является ничтожным, совершенно неспособ-
ным обеспечить потребности тех императи-
вов, которые сегодня нам предложены новыми 
технологиями. Более того, отражение антропо-
логической идентичности уже в самом праве, 
развивающемся по пути секуляризации и на-
ходящемся под давлением формального разума, 
диктуемого в том числе и технологическими им-
перативами, вполне обоснованно ставится под 
сомнения [6, с. 63]. 

При этом надо понимать, что не просто 
глобальность перестройки общества и тех от-
ношений, которые считаются традиционными 
для человека (с теми или иными вариациями, 
в зависимости от региона проживания, нацио-
нальности, вероисповедания и т. д.), но и сама 
постановка вопроса о сущности человека и её 
возможной трансформации, не менее глобаль-
но меняют и пределы правового регулирования. 
Их трансформация началась не сегодня, но про-
цесс ускорения, когда очевидность изменений 
в заданном направлении стала почти кричащей, 
произошел именно в последние десять-пятнад-
цать лет. Данный тезис вполне проверяем на 
основе анализа нормативного материала, кото-
рый проведён уже многократно большим коли-
чеством специалистов во всех отраслях права. 
Процесс практически неуправляемой истерики 

3 Все они  оказали серьёзное влияние и на сферу пра-
вового регулирования.
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по данному поводу у юристов-правоведов, как 
у учёных, так и у практиков, также начался не 
сегодня. Что характерно, с уходом из жизни по-
настоящему великих учёных, тех, кто стоял у ис-
токов формирования советского законодатель-
ства, мыслящих системно, а не фрагментарно, 
создавших задел на многие десятилетия, не ста-
ло противовеса тем тенденциям, которые, в том 
числе и в силу ослабления противоположной 
позиции, стали сейчас уже нормой. Более того, 
прежний подход уже многими или большин-
ством начинает восприниматься как атавизм, 
в то время как новые требования, предъявляе-
мые к законодателю, возведены в ранг аксиомы, 
закономерно ускоряя процесс трансформации 
правового регулирования. В. Д. Зорькин пишет: 
«Однако мы видим, что право глобализации, 
казавшееся средством разрешения всех про-
блем современного общества, не только приво-
дит к новым проблемам, прежде не виданным, 
но и расшатывает основы создаваемых веками 
национальных рубежей защиты от вызовов эпо-
хи. А это приводит к мысли о том, что нельзя 
(т. е. очень опасно и опрометчиво) игнорировать 
конституционную идентичность разных госу-
дарств, недооценивать разницу в культуре, цен-
ностях, общественных укладах и т. д., пытаться 
брать отовсюду понравившиеся фрагменты, 
чтобы произвольным образом компоновать из 
них своего рода “правовые коллажи”» [18, с. 5]. 
В этом высказывании – по большому счету все 
тенденции современной трансформации право-
вого регулирования общественных отношений, 
где технологический императив, с одной сто-
роны, не более чем инструмент реализуемых 
геополитических процессов, а с другой – основа, 
благодаря которой такие процессы вообще ста-
новятся возможными. 

Отсюда, и с учётом выбранного человече-
ством пути развития,  неизбежность происходя-
щего в сфере правового регулирования видится 
фатальной. В конечном итоге уже само право, 
а  в особенности процесс его совершенствова-
ния, стали восприниматься тоже как некая тех-

нология, не более чем процедура, имеющая 
строго технический характер с собственным ал-
горитмом, когда появление предписания никак 
не связано с религиозным, духовным, менталь-
ным, национальным, культурным (и прочим) 
состоянием общества. Строго обеспечитель-
ная, а не созидающая функция права стала ос-
новной, чутко реагируя на любые новые идеи, 
реализуемые в рамках технологических импе-
ративов. Голый разум, лишённый духовной ос-
новы, оказался во главе трансформации права 
и процесса регулирования общественных отно-
шений. Стремительность внедрения в общество 
новых технологий делает соответствующие из-
менения в сфере правового регулирования ещё 
более интенсивными, многократно увеличивая 
как объём законодательного материала, так 
и  количество ошибок в его содержании. В  по-
гоне за соответствием происходящим процес-
сам, в стремлении их хоть как-то упорядочить, 
в своём совершенно искреннем желании огра-
дить общество от неправомерных средств и их 
последствий, связанных с появлением новых 
технологий, законодатель вынужден принимать 
быстрые и  далеко не всегда верные решения. 
Объективно право в таком режиме не способ-
но сохранять, а тем более развивать те базовые 
ценности, о которых было написано выше и ко-
торые всегда составляли его основу. Склонность 
общества к вере в достаточно абстрактную 
пользу от новых технологий, которая строится 
на восхищении и ожидании, что новое всегда 
лучше, дешевле или доступнее4, для правового 
регулирования представляет лишь проблему, 
когда реагировать необходимо не только на уже 
свершившийся факт, но и на ожидание, и даже 
эмоции. 

4 Технологический императив – стремление исполь-
зовать технологию, которая потенциально может принести 
пользу, но либо небольшую, либо неподтвержденную. Эта 
склонность основывается на восхищении, ожидании, что 
новое всегда лучше, и на финансовых или других профес-
сиональных мотивах [Электронный ресурс] // Глоссарий 
ОТЗ : сайт. – URL: http://htaglossary.net (дата обращения: 
31.12.2022).
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В первой половине 1920-х гг. в УССР, в част-
ности, на территории Донецкой губернии (Дон-
басс в границах 1922 г.), проводилась работа по 
совершенствованию руководства милицией, 
улучшению её структуры, форм деятельности. 
Серьёзное внимание уделялось её кадровому 
обеспечению. 

Результаты практической деятельности ми-
лиции зависели прежде всего от милицейских 
кадров, уровня их общей и профессиональной 
подготовки, качества их обучения и воспитания 
[1, c. 318].

С самого начала создания рабоче-крестьян-
ской милиции в её штате было немало сотрудни-
ков, не имевших должного общеобразователь-
ного и профессионального уровня подготовки 
[2, с. 85], то есть большинство из них не были го-
товы к выполнению поставленных задач в свя-

зи с отсутствием как теоретических знаний, так 
и практического опыта [3, с. 36]. 

В этот период, характеризующийся соци-
ально-политической напряжённостью, преступ-
ность значительно выросла, что ярко высветило 
проблему несоответствия уровня подготовки 
работников милиции потребностям времени. 
Милиция остро нуждалась в квалифицирован-
ных специалистах [4, с. 182].

Появились предпосылки для создания ведом-
ственной сети школ и курсов, планомерной специ-
альной подготовки работников милиции. Главное 
управление милиции ставило задачу в кратчай-
ший срок подготовить своих специалистов, а так-
же повысить общий и специальный уровень зна-
ний милиционеров на всей территории СССР, 
начиная от районных надзирателей и заканчивая 
начальниками уездной милиции [5, c. 110]. 
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Историографический обзор работ по изуче-
нию милицейских кадров 20-х годов прошлого 
века связан прежде всего с трудами региональ-
ного аспекта [6, c. 78–85; 7, c. 78–85; 8, c. 7, 9]. 
Интересны исследования в области подготовки 
кадров государственного масштаба [9, c. 36–41]. 
При этом фундаментальные исследования по 
Донецкой области так и не были проведены, что 
подтверждает актуальность исследования. 

Большой вклад в изучение подготовки ка-
дров для органов внутренних дел сделала омский 
профессор М. А. Кожевина, которая ввела в науч-
ный оборот понятие «милицейское образование» 
как форму профессионального образования, на-
целенного на обучение и воспитание специалиста 
для органов милиции и одновременно систему 
специализированных образовательных учрежде-
ний, осуществляющих эту деятельность1. 

Задачи, стоящие перед системой профес-
сионального образования в этот период, в боль-
шей степени были связаны с ускоренным фор-
мированием кадрового корпуса всех уровней 
и  категорий административных работников, 
высококвалифицированных специалистов, 
представителей массовых профессий и соедине-
нием профессионального обучения с политиче-
ским воспитанием [11, c. 121]. 

В докладе народного комиссара внутренних 
дел «О состоянии милиции Украины», направ-
ленном в июне 1922 г. Президиуму ВУЦИК, отме-
чалась слабая служебная подготовка работников 
милиции, которая объяснялась недостаточным 
служебным опытом, а также отсутствием теоре-
тических знаний. Данный пробел планировалось 
устранить путём прохождения всеми работника-
ми милиции курсов командного состава. 

К началу 20-х годов ХХ века как в подраз-
делениях наружной милиции, так и в уголовном 
розыске остро ощущалась нехватка опытных 
специалистов. Для устранения данной пробле-
мы Главным управлением милиции была по-
ставлена задача подготовить в кратчайший срок  
специалистов от районного надзирателя до на-
чальника уездной милиции и повысить уро-
вень как общих, так и специально-милицейских 
знаний. Отчасти эту проблему решали старые 
специалисты, которых неохотно принимала на 
службу новая власть, рассматривая это как вре-
менное, вынужденное решение.

С этой целью в Харькове были открыты 
и  функционировали годичные курсы по подго-
товке старшего командного состава наружной 
и  уголовно-розыскной милиции с пропускной 
способностью в 540 человек. Восьмимесячные 
курсы по подготовке младшего командного со-
става наружной милиции с пропускной способ-

ностью 405 человек были открыты и функцио-
нировали в Харькове и формировались в Киеве. 
В каждой губернии учреждались и функциониро-
вали одноротные трёхмесячные курсы для стар-
ших и младших милиционеров [12, с. 276, 279].

Первые созданные милицейские курсы не 
ставили перед собой цель профессиональной 
подготовки кадров милиции, они носили озна-
комительный характер, фактически предостав-
ляя лишь начальные профессиональные знания. 
Претендовать на более высокий уровень про-
фессиональной подготовки милицейские курсы 
не могли, поскольку значительная часть обучаю-
щихся были малограмотны или вообще безгра-
мотны [13, с. 176–177]. 

Согласно постановлению Совета труда 
и обороны от 20 апреля 1921 г., на службу в ми-
лицию осуществлялся перевод красноармейцев, 
родившихся в 1897 г., сроком на один год2.  Не-
обходимо отметить, что они на должном уровне 
владели различными видами подготовки (стро-
евой, огневой, боевой). Именно данный факт 
послужил причиной открытия краткосрочных 
курсов, а не учебного заведения для фундамен-
тальной подготовки милиционеров [15, с. 46].

В Донецкой губернии согласно приказу по 
милиции УССР № 103 от 28 февраля 1923 г. были 
сформированы Донецкие губернские милицей-
ские курсы старших и младших милиционеров 
(в архивных документах встречается также назва-
ние Донецкие губернские милиционные курсы)3. 

Приказом № 457 от 23 августа 1923 года по 
Рабоче-крестьянской Советской Милиции До-
нецкой губернии были начаты занятия на кур-
сах по программе Главмилиции УССР. Данные 
курсы подчинялись программам, разработан-
ным центральными органами власти, набор на 
учёбу носил региональный характер.

Курсанты для обучения в Донецкие губерн-
ские милицейские курсы направлялись из семи 
округов – Таганрогского, Мариупольского, Бах-
мутского, Луганского, Шахтинского, Старобель-
ского и Юзовского4.

При зачислении на милицейские курсы 
с  целью проверки документов, установления 
служебного стажа, а также степени пролетар-
ского классового сознания курсантов проходи-
ло заседание приемно-проверочной комиссии5. 
Во время её работы проводилась также предва-
рительная проверка знаний.

В сентябре 1923 г. приказом по рабоче-
крестьянской советской милиции Донецкой 

1 Кожевина М. А. Милицейское образование в Со-
ветской России: организация и правовое регулирование : 
1918–1991 гг. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва: 
Московский университет МВД России, 2005. – 55 с.

2 Гольдман В. С. В. И. Ленин и становление советской 
милиции: учебное пособие. – Москва: Высшая школа МВД 
СССР, Научно-исследовательский и редакционно-изда-
тельский отдел, 1970. – 34 с.

3 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 2. 
– Ед. хр. 1. – Л. 10.

4 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 1. 
– Ед. хр. 12. – Л. 29, 29-об., 30.

5 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 2. 
– Ед. хр. 1. – Л. 85.
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губернии были объявлены результаты про-
верки знаний курсантов по общеобразователь-
ным предметам: русскому языку, арифметике, 
географии. Курсанты получили за свои знания 
оценки «успешно», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». При этом курсантов, наи-
более полно и успешно усвоивших материал, 
по традиции награждали такими книгами, как 
«Конституция», «Между двумя революция-
ми», «Календарь коммуниста» (выпуск 1923 г.), 
«История рабочего движения», «Учение о госу-
дарстве и Конституции»6.

Приказом по Донецким губернским ми-
лицейским курсам был утверждён и объявлен  
распорядок дня курсов. Подъём осуществлял-
ся в 6.00 часов, отбой – в 23.00 часа. В распо-
рядок дня входили: поверка и чай, прогулка, 
строевые занятия, классные занятия, обед 
и  отдых, снова классные занятия, ужин и от-
дых, подготовка уроков, поверка и отбой. Рас-
писание занятий составлялось на каждую не-
делю учебного курса7. 

О материальном обеспечении милицейских 
курсов и условиях, в которых пребывали кур-
санты, мы можем судить из доклада начальника 
курсов, направленного начальнику Донецкой 
губернской милиции: «Занимаемое курсантами 
помещение хорошее, только кубатуры воздуха 
недостаточно, помещение для размещения кур-
сантов неудобно. Казарменного оборудования 
нет, нет столов, шкафов, столиков для курсан-
тов, нет вешалок, стульев. На каждого курсанта 
имелась железная кровать, матрац, одеяло, про-
стыня и подушка… Строевые занятия проходи-
ли удовлетворительно, но не всеми за неимени-
ем у многих обуви»8. 

В докладе начальника Донецких губерн-
ских милицейских курсов, направленном заве-
дующему отделом Управления губернского ис-
полкома, указывалось, что прибывшие на курсы 
из районов курсанты были разуты и раздеты, 
а  того количества обмундирования, которое 
было получено из Губрезерва, было недостаточ-
но. Верхним обмундированием курсанты и ко-
мандный состав не были обеспечены вовсе. 

На довольствии курсанты находились при 
столовой подотдела снабжения губернского ис-
полкома, где получали горячий обед и ужин. 
При курсах же, где имелась специальная комна-
та для чая, удовлетворялись только кипятком, 
получали сахар, табак и спички9. 

В письме начальника Донецких губернских 
милицейских курсов председателю шефской ко-

миссии говорилось: «Донецкие Губернские Ми-
лиционные Курсы организованы для поднятия 
квалификации среди милиционеров Донецкого 
Бассейна.  Прибывшие на курсы, как из Округов 
Милиции, так и в особенности по партийной 
линии, слишком бедны в смысле обмундирова-
ния, курсы же в этом отношении также не имеют 
возможности  пойти на помощь нуждающимся 
курсантам в самом необходимом… Непосред-
ственное ведомство также не подготовлено и не 
имеет достаточных средств для удовлетворения 
всех нужд, как материального, так и культурно-
го характера курсов, а посему прошу Вас в пер-
вом очередном заседании Шефской комиссии 
Гарнизона поставить вопрос о прикреплении 
и  назначении Шефа над курсами и тем самым 
дать возможность курсам иметь заботящее лицо 
о них»10.

Несмотря на имеющиеся проблемы с ма-
териальным обеспечением курсантов, руко-
водство курсов очень ответственно подходило 
к  образовательному процессу, а преподаватели 
старались дать курсантам качественные знания 
и выпустить грамотных, профессионально под-
готовленных специалистов.

Педагоги внимательно следили за ситуа-
цией и вовремя принимали необходимые меры. 
Так, например, в связи с тем, что большинство 
курсантов, поступивших на курсы, не проходи-
ли программу изучения общеобразовательных 
предметов, по истечении двух недель обучения 
с одобрения педагогического совещания весь со-
став обучающихся был разделён на две группы: 
успевающую и малоуспевающую. Для второй 
группы была усилена подготовка по общеобра-
зовательным предметам. Такое разделение дало 
положительные результаты – вторая группа, со-
стоявшая из 45 человек, после того как прошла 
общеобразовательную программу, была готова 
к предварительному экзамену. 

Острой проблемой на курсах являлось от-
сутствие преподавателя по «Милиционному 
делу». В связи с этим занятия по данному пред-
мету проводились лишь с пятой недели учебно-
го плана11. 

В своём докладе преподаватель русского 
языка губернских милицейских курсов отмечал, 
что ввиду малограмотности курсантов необхо-
димо уделить особое внимание их письму. Так, 
курсанты одного из классов, а именно старше-
го (успевающего), достигли положительных 
результатов, стали писать без ошибок. Их под-
готовка при выпуске оценивалась как хорошая. 
Что касается подготовки курсантов младшего 
класса, то возникала необходимость увеличения 
уроков на один час в день до достижения ре-

6 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 1. 
– Ед. хр. 1. – Л. 71, 71-об.

7 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 1. 
– Ед. хр. 6. – Л. 94. 

8 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 2. 
– Ед. хр. 8. – Л. 24.

9 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 2. 
– Ед. хр. 1. – Л. 68, 69.

10 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 3. – Л. 178.

11 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 2. – Ед. хр. 1. – Л. 10.
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зультата. Также планировалось увеличить часы 
подготовки по предмету «География», чтобы оз-
накомить курсантов со всеми частями света12.

От преподавателя арифметики начальнику 
губернских милицейских курсов также поступи-
ло ходатайство об увеличении часов обучения 
предмету. В ходатайстве указывалось: «…кур-
санты жаждут знаний, стараются, интересуются, 
на лекциях очень внимательны и надеюсь, что 
они исправятся, а в дальнейшем занятия будут 
более успешными»13.

При проведении занятий по русскому 
языку и арифметике пришлось столкнуться 
с трудностями из-за отсутствия надлежащих 
учебников, а полученные учебники не отвечали 
поставленным задачам программы курсов. Про-
блему решили приобретением для малоуспева-
ющей группы учебников на местном рынке. 

Преподаватели губернских милицейских 
курсов имели достаточную теоретическую 
и практическую подготовку, а также были зна-
комы с новейшими методами преподавания. 
Также обращалось особое внимание на поста-
новку кружковых занятий для поднятия уровня 
знаний курсантов и вовлечения их в самостоя-
тельную работу14.

В программу обучения входило изучение 
основ трудового, земельного, гражданского, 
уголовного и уголовно-процессуального пра-
ва15, а также проведение тактических занятий. 
Из письма начальника курсов председателю села 
Ивановского: «Сообщаю для сведения, что зав-
тра 11 октября 1923 г. в 5 часов утра Губернские 
Милицейские курсы и Губрезерв, пехота и кон-
ница, будут производить тактические занятия 
в  районе села Ивановского, о чем ставлю Вас 
в известность»16. 

Согласно спискам взводов за каждым кур-
сантом была закреплена винтовка с соответству-
ющим номером17. Из сопроводительного письма 
начальника Юзовской окружной милиции на-
чальнику Донецких губернских милицейских 
курсов: «На основании предписания Начдон-
губмилиции от 19 сентября 1923 г. № 5282 при 
сем препровождается Вам 15 штыков к 3-х ли-
нейным русским пехотным винтовкам образца 
1891 г.»18. Из рапорта начальника милицейских 
курсов, направленного начальнику Донецкой 

губернской милиции: «Настоящим прошу Ва-
шего распоряжения об отпуске 1000 штук вин-
товочных патрон, каковые необходимы для про-
хождения практической стрельбы»19. 

На педагогические совещания губернских 
милицейских курсов в обязательном порядке 
приглашался начальник губернской милиции20.

За пренебрежение к учебным занятиям, не-
исполнение служебных обязанностей, а также за 
недисциплинированность и несоблюдение тре-
бований к внешнему виду курсанты могли быть 
арестованы на трое, пять, семь суток, а  также 
могли быть уволены и направлены в распоряже-
ние начальника окружной милиции21. 

По состоянию на 1 ноября 1923 г. штат 
Донецких губернских милицейских курсов со-
ставлял 106 человек, из них: комсостав – 7 чел.; 
милиционеры – 90 чел.; хозяйственный состав – 
9 чел. 22 

В октябре 1923 г. начальнику Донецкой 
губернской милиции был направлен рапорт 
начальника милицейских курсов следующего 
содержания: «Прошу назначить Экзаменацион-
ную Комиссию для проверки знаний курсантов 
вверенных мне Курсов, согласно Вашего словес-
ного разрешения приступить к экзамену с 1 но-
ября 1923 г., с расчётом, чтобы произвести вы-
пуск 7 ноября 1923 г.»23 . 

Также начальник милицейских курсов в од-
ном из своих рапортов ходатайствовал перед 
начальником Донецкой губернской милиции 
о следующем: «Доношу, что из числа курсантов 
вверенных мне курсов, можно надеяться на вы-
пуск 15 % вполне достойных, как в практиче-
ской, так и в теоретической подготовке знания 
Красного Надзирателя, а потому прошу разре-
шения выпустить не старших милиционеров, 
а надзирателями вышеуказанных 15 %»24. 

Приказом по рабоче-крестьянской со-
ветской милиции Донецкой губернии № 578 от 
6 ноября 1923 г. был объявлен список учащих-
ся, окончивших губернские милицейские курсы 
старших и младших милиционеров с назначени-
ем на должность. Так, курсанты, особо отличив-
шиеся, успехи которых оценены как «хорошо», 
были назначены на должность старшего мили-
ционера с правом допуска к исполнению обя-
занностей надзирателя, оценённые «удовлетво-
рительно», назначались на должность старшего 
милиционера, и с характеристикой «слабо» были 

12 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 2. – Ед. хр. 8. – Л. 32.

13 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 2. – Ед. хр. 8. – Л. 35.

14 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 2. – Ед. хр. 1. – Л. 68, 69.

15 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 12. – Л. 79, 93.

16 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 3. – Л. 120.

17 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 12. – Л. 100, 102.

18 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 9. – Л. 317.

19 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 9. – Л. 291.

20 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 12. – Л. 46.

21 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 57, 58, 73.

22 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 3. – Л. 54.

23 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 9. – Л. 309.

24 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 9. – Л. 260.
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назначены на должность младшего милиционе-
ра. В приказе было отмечено, что, несмотря на 
чрезвычайно трудные материальные условия 
курсов, полнейшее отсутствие учебников и по-
собий, время, потраченное на подбор опытных 
преподавателей, выпуск производит вполне 
удовлетворительное впечатление25.

По окончании обучения курсантам выдава-
лось свидетельство следующего образца: «Сви-
детельство №___ дано сие товарищу_____ в том, 
что он прошел Донецкие Губернские Милици-
онные 4-х месячные курсы старших и младших 
милиционеров и на окончательном испытании 
получил отметки: строевые занятия; политгра-
мота; русский язык; арифметика; география; 
Устав Службы Милиции; Устав внутренней 
службы; полевой Устав; стрелковое дело; сан-
грамота и удостоен должности ________ что 
подписями и приложением печати удостоверя-
ется». Свидетельство подписывалось начальни-
ком курсов, военным комиссаром, помощником 
начальника курсов по учебной части и началь-
ником канцелярии, где указывалась и  дата его 
выдачи26. 

Также бывшим учащимся выдавалось удо-
стоверение, свидетельствовавшее о том, что 
он действительно состоял в числе курсантов 
Донецких губернских милицейских курсов 
с 23 июля 1923 г. по 9 ноября 1923 г., и по окон-
чании которых следует в распоряжение началь-
ника окружной милиции27.

В соответствии с приказом начальника 
губернской милиции по окончании обучения 
курсанты Донецких губернских милицейских 
курсов старших и младших милиционеров на-
правлялись в те округа, откуда они прибыли 
на курсы. Исключением были учащиеся, отко-
мандированные по указанию Губернской по-
литической инспекции, направляющиеся в рас-
поряжение Губполитинспектора, и учащиеся, 
направляемые на обучение во Всеукраинскую 
школу комсостава милиции. Курсанты же, при-
сланные из Губернского резерва и поступив-
шие на курсы добровольно, были направлены 
в  Управление губернской милиции для уком-
плектования Губгоррайона28. 

При этом начальнику милиции соответ-
ствующего округа направлялось уведомление 
о том, что данный курсант препровождается для 
назначения его на определённую должность (на-
пример, старшего или младшего милиционера). 

В уведомлении указывалась просьба сообщить 
о прибытии курсанта29.

По приказу начальника Донецкой губерн-
ской милиции все курсанты по окончании об-
учения на курсах, прибыв на места, то есть по 
округам, должны были воспользоваться семид-
невным отпуском30. 

После окончания обучения в Донецких гу-
бернских милицейских курсах старших и млад-
ших милиционеров курсантам выдавались: 
шинель; брюки суконные; френч суконный; гим-
настерка; нательная рубаха; бельё; фуражка; са-
поги; значок31. Также милиционерам, окончив-
шим обучение, выдавались аттестаты денежного 
довольствия по 9-му разряду – 16 рублей 20 ко-
пеек золотом32. Учитывая высокую инфляцию 
в начале новой экономической политики и рост 
цен, данные выплаты были весьма скромными. 
Сохранились документы, которые подтвержда-
ют, что часть курсантов подъёмными деньгами 
не были удовлетворены33.

Выпуск курсантов в Донецке проходил 
в  торжественной обстановке. Из рапорта на-
чальника милицейских курсов и военкома, на-
правленного зав. отделом Управления Губиспол-
кома: «Прошу Вашего распоряжения о выдаче 
50 рублей золотом для вверенных мне Курсов на 
предмет фотографирования 12 учебных групп 
на предмет занесения их в Альбом Главмилиции 
Республики, Губисполкома и Губмилиции. На-
званные фотографические снимки необходимы 
для истории Главмилиции Республики УССР»34. 
Для фотографирования с курсантами был офи-
циально приглашён начальник Донецкой Губ-
милиции35. 

После выпуска 7 ноября 1923 г. планиро-
валось расформирование губернских мили-
цейских курсов. Однако, учитывая важность 
данного вопроса и осознавая, что обучение 
и  подготовка являлись необходимыми для ра-
ботников милиции, начальник Донецких курсов 
обратился с докладом к заведующему отделом 
Управления через Начгубмилиции, где отмечал: 
«…Желая работать в этом направлении не по-
кладая рук, я считаю необходимым просить об 
оставлении Курсов… в течение 4 месяцев в та-
кой короткий период с большими трудами до-
стигнута до 100 % знающего Комсостава вполне 

25 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 1. – Л. 3, 3-об, 4.

26 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 9. – Л. 176, 177.

27 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 10. – Л. 1.

28 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 3. – Л. 20.

29 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 10. – Л. 2.

30 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 3. – Л. 14.

31 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 10. – Л. 23.

32 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 10. –Л. 216.

33 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 10. – Л. 21.

34 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 9. – Л. 311.

35 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – Оп. 
1. – Ед. хр. 3. – Л. 86.
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соответствующего своему назначению и до 70 % 
уже имеются учебные пособия… с Губвоенкома-
та было получено 100 винтовок без штыков за-
ржавленных и запущенных и в настоящее время 
приведены в надлежащий порядок… на курсах 
не имелось, ни прицельных станков, ни учебни-
ков, ни политических книг, словом ничего, но 
когда с таким трудом приходилось создавать из 
ничего что-то и поднять на должную высоту до-
стоинства Курсов на 100 %, когда смело можно 
их назвать военным учебным заведением и жаль 
расформирования таковых, в то время когда эти 
курсы представляют из себя государственную 
важность»36. 

Всем начальникам Окрмилиции Донецкой 
губернии от начальника Донецких губернских 
милицейских курсов был направлен циркуляр, 
основанием которого послужила личная санк-
ция начальника Донецкой губернской милиции. 
В циркуляре говорилось: «С переходом страны 
на мирное положение, когда Красная Армия де-
мобилизована и оставлены небольшие кадры 
для охраны границ Республики, все обязан-
ности и ответственность по охране и  поддер-
жанию порядка внутри страны перешли к Ми-
лиции, вместе с этим и усилились требования 
к  ней… современный милиционер должен за-
ключать в себе полную совокупность знаний, 
как по чисто Милицейскому, так и военному 
делу, чтобы уметь охранять спокойствие граж-
дан от преступного элемента, зорко следить за 
бандитскими шайками и этим завоевывать сим-
патию среди мирного населения, для этого не-
обходимо, чтобы милиционер твёрдо знал свои 
обязанности…» Далее заключалось, что достиг-
нуть этого возможно обучением и подготовкой 
милиционеров в специально созданных для это-
го курсах для милиционеров, где приобретались 
теоретические и практические знания как в ми-
лицейском, так и в военном деле37. 

Следует отметить, что руководство губерн-
ских милицейских курсов всегда исходило из 
необходимости в милицейских кадрах, изучая 
объективное мнение о необходимости последу-
ющих выпусков, что подразумевало определен-
ные финансовые затраты. Однако, поскольку 
руководство милиции не могло полностью ор-
ганизовать материальное обеспечение работы 
курсов, средства на их содержание выделялись 
губернским исполнительным комитетом. 

Также в циркуляре отмечалось, что из 
каждого округа на курсы требовалось по 15 че-
ловек, которых необходимо было снабжать, 
обеспечивать (в том числе обмундированием) 
и выплачивать положенное жалованье. Препо-
давательский состав должен был содержаться 

за средства окружной милиции, для чего требо-
валось на весь выпуск курсов 800 рублей золо-
том, и эта сумма делилась на семь округов. Всё 
же остальное содержание комсостава и другого 
персонала курсов, отопление, освещение, пище-
вое довольствие, и постельные принадлежности 
губернский исполком брал на себя38.

Многие начальники окружной милиции 
считали необходимым и дали свое полное согла-
сие на организацию второго выпуска курсантов 
при Донецких губернских милицейских курсах 
с  внесением причитающейся окружной мили-
ции суммы на содержание курсов39.

Милицейские кадры из Донецкой губер-
нии готовили также и в Харьковской губернии, 
во Всеукраинской школе комсостава милиции, 
в том числе и после окончания курсов в Донецке.

Возраст курсантов Донецких губернских 
милицейских курсов, направляемых во Все-
украинскую школу комсостава милиции города 
Харькова составлял от 23 до 26 лет40. 

Таким образом, в первой половине 1920-х 
годов ХХ века осуществлялась серьёзная дея-
тельность, направленная на подготовку и со-
вершенствование кадрового состава милиции 
Донецкой губернии УССР.

Поставленная задача в устранении слабой 
служебной подготовки и отсутствия теоретиче-
ских знаний у работников милиции решалась 
путём прохождения курсов командного состава. 

Помимо милицейских курсов в Донецке, 
кадры для губернских органов внутренних дел 
готовили в Харькове и Киеве (где были откры-
ты курсы по подготовке старшего и младшего 
командного состава милиции). Направление на 
обучение на другие курсы (после окончания од-
них) объясняется необходимостью повышения 
профессиональных навыков.

Руководство сформированных губернских 
милицейских курсов подходило со всей серьёз-
ностью к подготовке старших и младших мили-
ционеров.

Образовательная программа обучения на 
курсах была построена таким образом, чтобы 
курсанты любого уровня могли добиться значи-
тельных успехов в обучении. 

Многие из выпускников милицейских кур-
сов стремились постоянно совершенствовать 
полученные знания и повышать свой професси-
ональный уровень путём дальнейшего обучения. 

Следует отметить, что процесс обучения 
на милицейских курсах проходил в сложных ус-
ловиях жизни, обусловленных низким уровнем 
и качеством материального обеспечения, в част-
ности, тяжёлым материальным обеспечением 

36 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 2. – Ед. хр. 1. – Л. 6, 7, 8.

37 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 3. – Л. 63, 63-об.

38 Там же. 
39 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. –

Оп. 1. – Ед. хр. 13. – Л. 8.
40 Донецкий государственный архив. – Ф-2365. – 

Оп. 1. – Ед. хр. 3. – Л. 33.
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милицейских курсов, начиная от отсутствия 
обуви у курсантов и до отсутствия надлежащих 
учебников. Однако, несмотря на это, понимая 
всю важность подготовки кадров, руководство 
окружной милиции и губернского исполкома 
поддерживало деятельность курсов.

Следует подчеркнуть, что серьёзную орга-
низационную и методическую помощь в форми-
ровании курсов милиции на Украине оказывало 
Главное управление милиции РСФСР. В дого-
воре между Главными управлениями милиции 
РСФСР и УССР предусматривался широкий об-
мен программами и методическими разработка-
ми школ и курсов милиции [16, c. 6]. 

Милицейские курсы и школы комсостава 
сыграли важную роль в формировании про-
фессиональных навыков работников милиции 
в 20-е годы ХХ века. Они не были замкнутым, 
обособленным звеном, а становились открытой 

и активной частью государственной системы 
общего и специального образования. Учебные 
планы и учебные программы профессиональ-
ной подготовки работников НКВД в то время 
отразили наработки настоящих профессиона-
лов своего дела, имевших богатый опыт практи-
ческой работы. Развертывание ведомственной 
сети образовательных учреждений НКВД, осо-
бенно губернских милицейских курсов и школ 
комсостава, в целом способствовало значитель-
ному повышению квалификации кадрового со-
става милиции. Без указанных школ и курсов 
невозможно было бы дальнейшее развитие са-
мой системы милицейского образования.

После начала работы курсов в Донецке 
и других городах УССР повысился образователь-
ный уровень украинских милиционеров, кото-
рыми были получены специальные знания, не-
обходимые для работы в органах внутренних дел.
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Участие служб по связям с общественностью
МВД России в формировании

правовой культуры общества – 
предмет исследований

в современной российской науке
Аннотация: Статья посвящена результатам анализа освещения в научной литературе различ-

ных аспектов организации и деятельности служб по связям с общественностью МВД России. 
Актуальность исследования обусловлена интересом к этим подразделениям, а также представ-

лениями о том, что МВД России оказывает существенное воздействие на правосознание граждан, 
результатами своей деятельности формируя отношение населения к закону, праву, государствен-
ной власти и его способности решать социально значимые проблемы. Управление по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации в совокупности 
с региональными службами по связям с общественностью обладает мощными информационными 
и пропагандистскими ресурсами и является одним из важных субъектов формирования правовой 
культуры современного российского общества. 

В процессе исследования использовались традиционные научные методы. Автором изучены 
научные публикации, характеризующие службу по связям с общественностью МВД России как 
субъект формирования правовой культуры общества; выявлены основные направления научных 
исследований, в числе которых: ретроспективный анализ факторов формирования правосознания 
полицейских; деятельность органов внутренних дел по правовому воспитанию и улучшению имид-
жа ведомства современными методами; возможности использования средств массовой информа-
ции в деятельности органов внутренних дел по правовому воспитанию населения и в процессе 
формирования правосознания молодежи; характеристика органов внутренних дел как основного 
субъекта реализации требований Президента Российской Федерации о развитии правосознания 
и правовой грамотности граждан. 

Результаты. Сделан вывод о том, что работы монографического характера, специальным пред-
метом которых является теоретико-правовая характеристика службы по связям с общественностью 
МВД России как субъекта формирования правовой культуры общества и личности, в отечествен-
ной и зарубежной юридической науке до настоящего времени отсутствуют.

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовое воспитание, связи с обще-
ственностью, пресс-служба МВД России
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The participation of the public relations services
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

in the formation of the legal culture of society
is a subject of research in modern Russian science

Abstract: The article is devoted to the results of the analysis of coverage in the scientific literature of 
various aspects of the organization and activities of public relations services of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 

The relevance of the article is due to the interest in these units, as well as the notion that the Ministry 
of Internal Affairs of Russia has a significant impact on the legal consciousness of citizens, by shaping the 
attitude of the population to the legislation, law, state power and its ability to solve socially significant 
problems with the results of its activities. The Department for Interaction with Civil Society Institutions and 
the Mass Media, together with regional public relations services, has powerful information and propaganda 
resources and is one of the important subjects in the formation of the legal culture of modern Russian 
society. During the study, traditional scientific methods were used. The author studied scientific publications 
characterizing the public relations service of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a subject of the 
formation of the legal culture of society; the main directions of scientific research were identified, including: 
a retrospective analysis of the factors in the formation of the legal consciousness of police officers; activities 
of internal affairs bodies on legal education and improving the image of the department by modern 
methods; the possibility of using the media in the activities of internal affairs bodies for legal education of 
the population and in the process of forming the legal awareness of young people; characteristics of internal 
affairs bodies as the main subject of implementation of the requirements of the President of the Russian 
Federation on the development of legal awareness and legal literacy of citizens. 

Results. It is concluded that monographic works, the special subject of which is the theoretical and 
legal characteristic of the public relations service of the Ministry of Internal Affairs of Russia as a subject 
of the formation of the legal culture of society and the individual, are still absent in domestic and foreign 
legal science.

Keywords: legal culture, legal consciousness, legal education, public relations, press service of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia

For citation: Lapova E. S. The participation of public relations services of the Ministry of Internal 
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Условием формирования правового госу-
дарства является высокий уровень правовой 
культуры общества. Сегодня в России основ-
ным субъектом формирования правовой куль-
туры выступает государство [1, р. 01015]. Госу-
дарственные органы прямо или опосредованно 
оказывают влияние на формирование правовой 
культуры общества [2; 3]. Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации – государ-
ственный орган, главными задачами которого 
являются поддержание правопорядка и пред-
упреждение правонарушений. Деятельность 
МВД России оказывает существенное воздей-
ствие на правосознание граждан, результатами 
своей деятельности формируя отношение насе-
ления к закону, праву, государственной власти 
и его способности решать социально значимые 
проблемы. Не случайно в МВД России создано 
Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и средствами массовой 
информации, которое в совокупности с реги-
ональными службами по связям с обществен-

ностью обладает мощными информационными 
и пропагандистскими ресурсами, позволяющи-
ми стать одним из важных субъектов форми-
рования правовой культуры современного рос-
сийского общества. 

Совершенствование организации и дея-
тельности Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, механизмов формирования 
правовой культуры российского общества тре-
бует научного анализа уже накопленного опы-
та взаимодействия государственных органов 
и общества и учёта его в условиях современной 
России.

Службы по связям с общественностью – 
подразделения МВД России

Служба по связям с общественностью 
МВД  России – организация молодая, но уже 
имеющая свою историю.

Еще в Советской России Министерство ох-
раны общественного порядка РСФСР обратило 
серьёзное внимание на предоставление сред-
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ствам массовой информации материалов, от-
ражающих результаты деятельности милиции 
в различных направлениях. При Министерстве 
в 1966 г. был создан Центральный клуб, в числе 
задач которого были укрепление контактов ми-
лиции со СМИ, широкое использование СМИ 
для повышения активности общества в борьбе 
с  преступностью, пропаганда принципа неот-
вратимости наказания, создание неприемлемо-
го отношения к нарушению правопорядка1.

В 1983 г. было создано Пресс-бюро 
МВД  СССР – первое профессиональное под-
разделение, связь с общественностью для кото-
рого стала прямой обязанностью. В региональ-
ных управлениях МВД начали формироваться 
пресс-группы. Сотрудники пресс-служб вели 
передачи на радио и телевидении, готовили ин-
тервью, профессиональные информационные 
и новостные материалы, проводили «круглые 
столы», пресс-конференции, брифинги, органи-
зовывали работу по консультированию коллек-
тивов редакций печатных изданий. Публичное 
обсуждение работы милиции способствовало 
повышению требований к сотрудникам органов 
внутренних дел, воспитанию у них ответствен-
ности за результаты служебной деятельности 
и стремления к эффективному выполнению по-
ставленных перед милицией задач. При этом 
формировалось отношение населения к право-
охранительным органам в частности и государ-
ственной власти в целом.

В конце 1980-х годов в МВД были созданы 
подразделения, непосредственно отвечающие 
за взаимодействие с общественностью и СМИ. 
Был расширен круг обязанностей сотрудников, 
отвечающих за связи с общественностью, форм 
и методов взаимодействия с общественностью 
и корреспондентами (в том числе иностранны-
ми), установлено оперативное и конструктив-
ное взаимодействие с ними, которое определило 
стиль работы пресс-служб МВД в дальнейшем.

В 1991 г. была создана Объединенная редак-
ция МВД СССР, предназначенная для подготов-
ки и выпуска периодики, теле- и радиопередач, 
книжно-брошюрной продукции МВД2. 

В постсоветской России деятельность ве-
домственных пресс-служб основывается на по-
ложениях Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»3. В отдельных государствах 

постсоветского пространства возникли труд-
ности, связанные с кризисом доверия общества 
правоохранительным органам [4, с. 312–313, 
315–317], решение которых, как и в России, стало 
насущной проблемой для суверенных стран [3]. 

Направления исследований организации 
и деятельности служб по связям с обществен-
ностью государственных органов

Исследования, посвящённые службе по 
связям с общественностью МВД, начались 
в  первые годы существования самой службы. 
Исследования вопросов взаимодействия ор-
ганов внутренних дел со средствами массовой 
информации, общественностью, государствен-
ными органами и другими правоохранительны-
ми органами, проблем пропаганды и правового 
просвещения имели прежде всего прикладное 
значение и были направлены на поиск наиболее 
эффективных форм работы.

Получили рассмотрение вопросы орга-
низации взаимодействия советских органов 
внутренних дел с органами государственной 
власти (В. Г. Кутушев4, И. И. Климан5, В. Л. Бур-
мистров6), с коллективами трудящихся и обще-
ственными формированиями (Н. М. Бугороков7, 
С. М. Забелов8, Б. А. Викторов9, А. В. Буасон-
над10, К. И. Бурдин11, Р. С. Мулукаев12), средства-
ми массовой информации (Н. С. Малушкина13, 
Ю. В. Наумкин14, Г. Н. Горшенков [5]).

1 История УОС. Исторический формуляр УОС МВД 
России. Во времена советские (1917–1968) [Электронный ре-
сурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации 
: официальный сайт. – URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/
Upravlenija/uos/history_UOS? (дата обращения: 06.02.2022).

2 Там же. 
3 О средствах массовой информации : закон Россий-

ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 
1 июля 2021 года) // Российская газета. – 1992. – 8 февраля  
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации : сайт. – URL:  http://pravo.gov.ru  
(дата обращения: 14.07.2022).

4 Кутушев В. Г. Взаимодействие горрайлинорганов 
внутренних дел с государственными, общественными ор-
ганизациями и коллективами трудящихся : лекция. – Мо-
сква: Академия МВД СССР, 1975. – 46 с.

5 Климан И. И. Организация взаимодействия гор-
райорганов внутренних дел с другими государственными 
органами и общественностью в борьбе с преступностью 
и  охране общественного порядка. – Москва: Академия 
МВД СССР, 1990. – 10 с.

6 Бурмистров В. Л., Коротаев Ю. К. Взаимодействие 
МВД, УВД с государственными организациями и коллекти-
вами трудящихся: лекция. – Москва: Академия МВД СССР, 
1976. – 51 с.

7 Бугорков Н. М. Связь органов внутренних дел 
с местными общественными организациями и коллектива-
ми трудящихся : материалы лекции для специальных сред-
них школ милиции МВД СССР. – Москва: УМК, 1973. – 29 с.

8 Забелов С. М. Взаимодействие органов внутренних 
дел с трудовыми коллективами и общественностью в охра-
не общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний : лекция. – Минск: МВШ МВД СССР, 1979. – 24 с.

9 Викторов Б. А. Милиция и общественность в охране 
общественного порядка : пособие для слушателей. – Мо-
сква: Знание, 1975. – 80 с.

10 Буасоннад А. В. Политико-воспитательная работа 
и укрепление связи органов милиции с общественными 
организациями : лекция. – Москва: Высшая школа МООП 
СССР, 1968. – 20 с.

11 Бурдин К. И. Социологические и организационно-
правовые аспекты взаимодействия руководителя органа вну-
тренних дел с общественными объединениями сотрудников: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1997. – 24 с.

12 Мулукаев P. C. Развитие форм участия трудящихся 
в охране общественного порядка : лекция. – Москва: Ака-
демия МВД СССР, 1976. – 49 с.

13 Малушкина Н. С. Теоретико-правовые основы вза-
имодействия руководителя органа внутренних дел с обще-
ственными объединениями сотрудников : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 1997. – 24 с.

14 Наумкин Ю. В. Взаимодействие ОВД с учрежде-
ниями массовой информации в борьбе с преступностью : 
учебное пособие. – Ташкент: Ташкентская ВШ МВД СССР, 
1990. – 91 с.
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В постсоветской России взаимодействие 
правоохранительных органов с общественно-
стью, позволяющее эффективно реализовывать 
правоохранительную функцию государства, 
превратилось в важное направление работы ор-
ганов охраны правопорядка. Предметом науч-
ных исследований стали:

– характеристика связей с общественно-
стью как разнообразной и многоаспектной дея-
тельности (Г. Г. Почепцов [6]);

– проблемы организации связей МВД с об-
щественностью (В. Н. Цветков15, В. А. Ребрий 
[7], Н. В. Кривельская16, А. А. Благоразумный 
и В. Б. Коробов17);

– взаимодействие МВД с религиозными 
организациями и средствами массовой ин-
формации (Ю. Н. Мазаев [8], Ю. В. Наумкин18, 
Ю. Ю. Комлев [9]);

– формирование имиджа органов охра-
ны правопорядка в общественном сознании 
(А. П. Гладилин [10], С. С. Пылев19, К. А. Краше-
нинников20, Л. В. Каверина [11–13]);

– криминологические и социологические 
аспекты профилактической деятельности ор-
ганов внутренних дел, осуществлявшейся МВД 
при взаимодействии со СМИ (В. Т. Томин21, 
Д. В. Сочнев [14], В. В. Лунеев22, В. И. Тюнин23);

– взаимодействие ОВД с института-
ми гражданского общества (Ю. В. Латов [15], 
Н. А. Андреев [16], Р. Р. Яковлев24).

Направления исследований организации 
и  деятельности службы по связям с обще-
ственностью МВД России

При составлении историографического 
обзора вопросов, касающихся характеристики 
служб по связям с общественностью МВД Рос-
сии как субъекта формирования правовой куль-
туры общества, выявлены 2 учебных пособия, 
19 диссертаций и 78 научных статей, изданных 
с начала 2000-х годов, авторы которых обраща-
лись к исследованию различных аспектов орга-
низации и функционирования служб по связям 
с общественностью.

Выделены направления исследований, ка-
сающихся служб по связям с общественностью 
МВД России:

– история возникновения и развития служб 
по связям с общественностью государственных 
органов;

– организация деятельности служб по свя-
зям с общественностью государственных орга-
нов;

– формирование имиджа государственных 
органов; 

– взаимодействие органов внутренних дел 
и средств массовой информации;

– обеспечение информационной открыто-
сти и публичности органов внутренних дел; 

– взаимодействие служб по связям с обще-
ственностью органов внутренних дел с другими 
подразделениями МВД в целях взаимодействия 
с общественностью и средствами массовой ин-
формации; 

– потенциал коммуникационных и инфор-
мационных технологий;

– деятельность служб по связям с обще-
ственностью в глобальных информационных 
сетях; 

– изучение общественного мнения, отра-
жающего деятельность государственных орга-
нов в целом и МВД в частности;

– оценка эффективности работы служб по 
связям с общественностью ОВД. 

Связи с общественностью в системе фак-
торов формирования правовой культуры

В понимании сущности и природы связей 
с общественностью в научной литературе выде-
ляются несколько подходов. Связи с обществен-
ностью понимаются как: 1) функция управления; 
2) вид практической деятельности; 3)  соци-
альная наука, представляющая собой систему 
информационно-аналитических и процедур-
но-технологических инструментов, изучающих 
виды коммуникаций, их цели, задачи, функции, 
каналы, участников; способы контроля репу-
тации в целях достижения взаимопонимания 
и поддержки персоны или организации; пути 
влияния на общественное мнение и поведение; 
способы гармонизации взаимоотношений; тен-

15 Цветков В. Н. Изучение общественного мнения 
в  органах внутренних дел : учебное пособие. – Москва: 
Учебно-методический центр при ГУК МВД России, 1991. 
– 45 с.

16 Кривельская Н. В. Общественное мнение и его учёт 
в управлении ОВД : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
1990. – 236 с.

17 Благоразумный А. А., Коробов В. Б. Организация 
общественных связей органов внутренних дел : учебное 
пособие. – Москва: Академия управления МВД России, 
2004. – 202 с.

18 Наумкин Ю. В. Взаимодействие ОВД с учрежде-
ниями массовой информации в борьбе с преступностью : 
учебное пособие. – Ташкент: Ташкентская ВШ МВД СССР, 
1990. – 91 с.

19 Пылёв С. С. Формирование образа сотрудника 
милиции в общественном мнении средствами массовой 
информации : лекция. – Москва: Московская академия 
МВД России, 2001. – 34 с.

20 Крашенинников К. А., Кузнецов А. Г. Имидж со-
трудника милиции : учебное пособие. – Саратов: Редак-
ционно-издательское  государственное предприятие «Ар-
бис», 1996. – 14 с.

21 Томин В. Т. Использование СМИ в борьбе с пре-
ступностью : учебное пособие. – Горький: Горьковская ВШ 
МВД СССР, 1976. – 96 с.

22 Лунев В. В. Преступное поведение. Мотивация, 
прогнозирование, профилактика : учебное пособие. – Мо-
сква: Издательство Военного университета, 1980. – 98 с.

23 Тюнин В. И. Социологические и организационно-
правовые вопросы взаимодействия органов внутренних 
дел и учреждений массовой информации в профилактике 
наркомании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
1992. – 23 с.

24 Яковлев Р. Р. Эффективность социального взаимо-
действия институтов полиции и гражданского общества 
в современной России : автореф. дис. ... канд. соц. наук. – 
Уфа, 2012. – 23 с.
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денции развития связей с общественностью25. 
При рассмотрении пресс-служб ОВД как субъ-
екта формирования правовой культуры все 
подходы важны, но при осуществлении право-
воспитательной деятельности акцент стоит сде-
лать на первом и третьем подходах. Связи с об-
щественностью целесообразно рассматривать 
в сравнении с такими видами деятельности, как 
пропаганда, информационная коммуникация, 
реклама, агитация, а также через сопоставле-
ние моделей организации связей с обществен-
ностью (информирование общественности, 
паблисити, односторонние и двусторонние, 
симметричные и асимметричные модели ком-
муникаций)26.

Служба по связям с общественностью в ра-
ботах исследователей получила характеристику: 
а) как подразделение, занимающееся только ра-
ботой со СМИ (Н. Н. Бакунина, С. Н. Ильченко, 
А. Д. Кривоносова, А. Бекетов, Д. И. Игнатьев); 
б) как элемент организации, в полной мере вы-
полняющий все функции PR (Ю. В. Безбородо-
ва, Л. М. Чурбаева).

PR-теоретики рассматривают пресс-
службу:

– как центр системы общения власти с на-
родом, включающий аналитическое, креатив-
ное и организационное направления. Основ-
ная задача такого центра – обеспечение связей 
с прессой для формирования объективного об-
щественного мнения о деятельности ОВД и про-
ведение пропагандистских кампаний в области 
профилактики правонарушений [17, с. 92–94]. 
Пресс-служба ОВД должна своевременно, до-
стоверно и грамотно доносить объективную 
информацию до общества, так как от формиро-
вания позитивного мнения населения зависит 
оценка деятельности и отдельно взятого сотруд-
ника и системы в целом [18, с. 63–68]; 

– как специализированный посредниче-
ский коммуникативно-информационный орган, 
деятельность которого направлена на установ-
ление каналов двустороннего взаимодействия 
между структурами органов государственной 
власти, с одной стороны, и сегментированной 
общественностью и другими субъектами соци-
ально-политического процесса – с другой, а так-
же на достижение взаимопонимания, сотрудни-
чества и социального партнерства в обществе 
[19, с. 165–171]; 

– как координационный центр сотруд-
ничества со СМИ и населением, ведущий де-
ятельность по двум направлениям: внешнему 

(межведомственному) (организация и развитие 
деловых контактов с пресс-службами других 
правоохранительных органов, властных струк-
тур и других организаций, со СМИ, активными 
гражданами и институтами гражданского обще-
ства) и внутреннему (ведомственному) (согла-
сование и упорядочение действий отделов ин-
формации со структурными подразделениями 
других служб органов внутренних дел, призван-
ных осуществлять связь со СМИ по определен-
ному направлению, с органами ведомственной 
печати, а также с отдельными сотрудниками, 
ответственными за коммуникацию непосред-
ственно на местах) [20, с. 185–189]; 

– как мощный инструмент исполнитель-
ной власти в осуществлении конструктивного 
диалога с общественностью. Специфическими 
чертами связи органов исполнительной вла-
сти с общественностью являются обеспечение 
информационных прав граждан, организация 
обратной связи между населением и органами 
исполнительной власти, создание условий для 
социального контроля общества за властью, 
разрешение конфликтных ситуаций, форми-
рование механизма использования коммуни-
кационного потенциала как ресурса проведе-
ния государственной политики, в том числе 
для воспитания у населения активной граж-
данской позиции в вопросах правопорядка 
[21, с. 57];

– как официального представителя госу-
дарства и как посредника во взаимоотноше-
ниях с различными органами государственной 
власти. Пресс-служба для СМИ выступает сво-
его рода катализатором, позволяющим своевре-
менно реагировать на политические изменения 
[22, с. 42]. Одной из главных функций пресс-
службы МВД является установление необходи-
мых контактов с сотрудниками СМИ и подго-
товка для них доступной, интересной, целевой, 
выверенной в соответствии с поставленными 
задачами информации для массовой аудитории 
[18, с. 63–68]; 

– как комплексную информационно-ана-
литическую команду с функциями отслежива-
ния информационных потоков, мониторинга 
информационного пространства, подготовки 
конкретных информационных материалов, соз-
дания и формулирования ключевых сообще-
ний, разработки PR-проектов и PR-программ 
[23, с. 39–42]. Следует учитывать, что список 
и варианты сочетаний функций подвижны и из-
меняются в связи с требованиями организации 
и реалиями времени [24, с. 29–30].

Служба по связям с общественностью 
МВД России – субъект формирования право-
вой культуры

Служба по связям с общественностью МВД 
принимает участие в формировании право-

25 Воронина М. С. Связи с общественностью в управ-
лении взаимодействием органов внутренних дел с населе-
нием : автореф. дис. ... канд. соц. наук. – Уфа, 2011. – 23 с.; 
Каспарова Э. А. Связи с общественностью в деятельности 
органов внутренних дел России: на примере Краснодарско-
го края : дис. ... канд. полит. наук. – Краснодар, 2008. – 183 с.

26 Воронина М. С. Указ. соч.
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вой культуры и рассматривается: 1) как субъ-
ект формирования правовой культуры, а СМИ, 
общественное мнение – как объекты; 2) как 
комплексное системное образование, состоя-
щее из подсистем базисного субъекта (соци-
альная система, в интересах которой осущест-
вляются связи с общественностью) и подсистем 
технологического субъекта (непосредственно 
осуществляющего связи с общественностью), 
а  общественность (внешнюю и внутреннюю) 
и общественное мнение – как основные элемен-
ты среды функционирования27. 

Анализировать деятельность служб по свя-
зям с общественностью ОВД в контексте ком-
муникативного подхода, где субъект (источник 
информации) – правоохранительные органы, 
а объект (реципиент) – общество, рабочий меха-
низм связей с общественностью – информация, 
а «передатчик» – PR-структуры, представляется 
затруднительным28, потому что: 

– деятельность по связям с общественно-
стью следует рассматривать не однонаправлен-
но, а как минимум двухвекторно – в отношении 
внутренней и внешней аудитории; 

– в процессе PR-взаимодействия, подчиня-
ясь принципу обратной связи, субъект и объект 
нередко меняются местами, что не позволяет 
считать деятельность по связям с общественно-
стью ОВД классической коммуникацией; 

– в классической модели субъект выполня-
ет роль передатчика, однако службы по связям 
с общественностью МВД осуществляют множе-
ство функций;

– органы внутренних дел обладают мно-
жеством специфических черт взаимодействия 
с обществом, так как любая коммуникация на-
правлена не только на информирование, но 
в первую очередь на поддержание правопорядка 
и профилактику правонарушений; 

– учёт общественного мнения, которое 
в итоге оказывает влияние на деятельность орга-
нов внутренних дел, позволяет видеть общество 
не только как объект коммуникации, но и как её 
субъект. В этом случае взаимодействие  служб 
по связям с общественностью ОВД с населением 
следует рассматривать с позиции субъект-субъ-
ектного подхода.

Целью связей с общественностью может 
выступать достижение особого состояния си-
стемы «субъект – общественность», характе-
ризующегося гармонизацией взаимодействия 
её элементов, а конкретизироваться цель будет  
с помощью решения таких задач, как интерпре-

тация, изучение и анализ общественного мне-
ния, обеспечение базисного субъекта инфор-
мацией о состоянии среды функционирования, 
необходимой для принятия управленческих 
решений; определение способов, средств и ме-
ханизмов воздействия на среду функциониро-
вания для коррекции общественного мнения; 
поиск и обеспечение каналов информационного 
обмена с помощью организации развитой систе-
мы социальных коммуникаций субъекта; управ-
ление социальной информацией в соответствии 
с поставленными целями29.

При формировании правовой культуры 
внешней среды функция социального управ-
ления ОВД конкретизируется в функции 
управления общественным сознанием – фор-
мирования правового сознания и управления 
воспитательно-образовательным процессом. 
Для ОВД эта функция является не основной, 
но очень важной частью работы органов вну-
тренних дел по поддержанию правопорядка, 
органично встроенной в деятельность служб 
по связям с общественностью ОВД. При фор-
мировании правовой культуры внутренней 
среды – правовой культуры курсантов и слу-
шателей образовательных организаций систе-
мы МВД, сотрудников ОВД – возможности 
службы по связям с общественностью раз-
нообразны: их сотрудники могут оказывать 
информационно-коммуникационное воздей-
ствие, осуществлять контрольно-оценочные 
мероприятия во время воспитательно-обра-
зовательного процесса в образовательных ор-
ганизациях МВД, во время воспитательных 
мероприятий и морально-психологической 
подготовки сотрудников системы МВД.

В. И. Бережкова подчёркивает, что дея-
тельность подразделений информации и об-
щественных связей представляет собой слож-
ную, многоуровневую, разветвленную систему 
[25, с. 43–48].

К. С. Колесник полагает, что связи с обще-
ственностью социальных организаций функци-
онируют на двух взаимопроникающих уровнях 
– консультативном и исполнительском (вы-
полняя на обоих аналитико-прогностическую, 
организационно-технологическую, информа-
ционно-коммуникативную и коммуникативно-
методическую функции). Связи с обществен-
ностью относятся: 1) к специальным функциям 
управления, которые реализуются через общие 
управленческие функции (прогнозирование, 
планирование, организация, контроль и регули-
рование) и связаны со специфическим объектом 
управления; 2) к комбинированным функциям, 
которые интегрированы и во внутриорганиза-27 Колесник К. С. Связи с общественностью в системе 

управления органов внутренних дел: социологический ана-
лиз : автореф. дис. ... канд. соц. наук. – Москва, 2005. – 23 с.

28 Смолева С. С. Формирование позитивного имиджа 
органов внутренних дел в деятельности служб по связям 
с общественностью: политическая теория и практика : ав-
тореф. дис. … д-ра полит. наук. – Москва, 2013. С. 29.

29 Колесник К. С. Указ. соч.
30 Там же.
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ционные, и во внешнеуправленческие функции 
организации30.

М. С. Воронина, рассматривая связи с об-
щественностью ОВД как субъект управления, 
подразделяет их на прямой предметный базис-
ный субъект (сама система ОВД), функциональ-
ный базисный субъект (управление, возглавля-
емое МВД России) и технологический субъект 
(конкретное подразделение ОВД, занимающее-
ся PR-деятельностью и информационно-анали-
тической работой)31. М. С. Воронина полагает, 
что в рассмотрении связей с общественностью 
как функции управления следует различать 
функционерский и функциональный подходы. 
Функциональный подход предполагает включе-
ние связей с общественностью в управление как 
внешним, так и внутренним коммуникацион-
ными процессами, а эффективность понимает-
ся как мера достижения целей при оптимальном 
использовании имеющихся условий32.

Есть основания полагать, что служба свя-
зи с общественностью ОВД как субъект фор-
мирования правовой культуры играет важную 
роль при восстановлении репутации органов 
внутренних дел и создании позитивного обще-
ственного мнения в отношении ОВД, в воспи-
тании чувства нетерпимости к любым правона-
рушениям, в разъяснении правоохранительной 
и правоприменительной политики государства, 
в установлении доверия общества к правоохра-
нительным органам, в мобилизации готовности 
населения к сотрудничеству с органами вну-
тренних дел.

Деятельность службы по связям с обще-
ственностью МВД России по формированию 
правовой культуры

Проведенный анализ степени изученности 
проблемы организации и деятельности служб 
по связям с общественностью МВД России как 
субъекта формирования правовой культуры 
общества показал, что отдельные аспекты дея-
тельности служб получили освещение в совре-
менной отечественной научной литературе. Так, 
интерес исследователей вызвали:

– ретроспективный анализ средств массо-
вой информации как фактора формирования 
правосознания полицейских33. О. В. Красножон 
исследовала потенциал ведомственной печа-
ти Министерства внутренних дел как фактора 
формирования профессионального правосо-
знания сотрудников полиции Российской им-

перии в начале XX в. При характеристике про-
фессионального правосознания сотрудников 
полиции О. В. Красножон выделила отличи-
тельные черты профессионального правосозна-
ния, особенности его проявления, факторы его 
формирования и направления воздействия на 
профессиональное правосознание сотрудников 
полиции ведомственной печати того времени. 
Анализ значения ведомственной печати МВД 
в начале XX в. как сущностного фактора фор-
мирования профессионального правосознания 
полицейских позволил автору определить, что 
воздействие осуществлялось различными спо-
собами: путём подбора тематических рубрик, 
частоты и регулярности постановки вопросов, 
касающихся формирования профессионально-
го правосознания; использования действующе-
го законодательства; опоры на корреспонден-
ции полицейских из разных регионов страны; 
воздействием на когнитивную составляющую 
правосознания полицейских и внедрением в их 
сознание эмоционально-мыслительных и пове-
денческих стереотипов. Выявлено, что форми-
рованию профессионального правосознания 
полицейских способствовали непосредственная 
включённость полицейских в правопримени-
тельную практику;

– возможности использования средств 
массовой информации в деятельности орга-
нов внутренних дел по правовому воспита-
нию населения [26, с. 81–83]. А. С. Пеструилов 
описал средства массовой коммуникации, ко-
торые можно применять в деятельности ОВД 
по правовому воспитанию и просвещению на-
селения; обратил внимание на то, что термин 
«массовая коммуникация» шире, чем термин 
«массовая информация», а круг средств мас-
совой коммуникации шире круга средств мас-
совой информации и включает в себя средства 
массового воздействия и технические средства 
коммуникации. Как средства массового воздей-
ствия А. С. Пеструилов рассматривает произве-
дения культуры (литературу, музыку, фильмы, 
разнообразные шоу, видеоигры и т. д.), влияю-
щие на личностные установки и оказывающие 
воздействие на сознание. Их особенность в том, 
что произведения культуры кроме ориентиру-
ющей информации транслируют ещё и эмоции, 
отношения, модели поведения, что, по мнению 
А.  С. Пеструилова, делает эту группу средств 
сложной для использования в ОВД [26, с. 82–83]. 
Однако при планировании мероприятий право-
вого воспитания необходимо учитывать воз-
можности и этой группы средств, так как они 
позволяют продвигать в социальных сетях ли-
тературные произведения (стихи, небольшую 
прозу), посвящённые деятельности правоохра-
нительных органов, которые обладают потен-
циалом воздействия на широкий круг лиц – по-
сетителей соцсетей. С развитием и упрощением 

31 Воронина М. С. Указ. соч.
32 Там же.
33 Красножон О. В. Ведомственная печать Министер-

ства внутренних дел в системе факторов формирования 
профессионального правосознания сотрудников полиции 
Российской империи в начале XX века : дис. … канд. юрид. 
наук.  – Москва, 2018. – 200 с.
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технологий производства видеопродукции (ми-
нифильмов, клипов) появилась возможность 
создавать их и силами самих сотрудников поли-
ции и продвигать подобные видеоролики, соз-
данные гражданами, тем самым взаимодействуя 
с населением сразу по нескольким направлени-
ям (улучшение имиджа полиции, повышение 
доверия к полиции со стороны населения, вос-
питательное воздействие) [26, с. 81–83];

– возможности органов внутренних дел 
в  сфере правового воспитания и повышения 
престижа ведомства в современный период 
[27, с. 110–115]. Т. Г. Марцева, М. Р. Капусникова, 
Е. М. Кудинова подчеркивают, что правосозна-
ние – один из важнейших факторов формирова-
ния правового государства, а основное средство 
повышения уровня правовой культуры и право-
сознания в России – правовое воспитание. Пра-
воприменители рассматриваются как значимый 
субъект правового воспитания и формирования 
правовой культуры, а формирование высокого 
уровня профессиональной правовой культуры 
сотрудников правопорядка – чрезвычайно важ-
ный и сложный процесс, в котором различают-
ся правовое воспитание будущих сотрудников 
правоохранительных органов и правовое вос-
питание действующих сотрудников;

– особенности взаимодействия органов 
внутренних дел со СМИ в процессе формиро-
вания правосознания молодежи34. Д.  В.  Соч-
нев, представляя социологическую концеп-
цию сотрудничества органов внутренних дел 
со средствами массовой информации в фор-
мировании правосознания молодёжи, вы-
делил уровни управляющих воздействий на 
правосознание молодёжи органами внутрен-
них дел, факторы формирования уважитель-
ного отношения к праву у молодёжи силами 
СМИ и ОВД, факторы, влияющие на деятель-
ность ОВД по формированию правосознания 
молодёжи, определил основные принципы 
предупреждения отклоняющегося поведения 
молодёжи. Д.  В. Сочнев установил критерии 
сформированности правосознания молодё-
жи; социальные факторы, оказывающие зна-
чительное влияние на формирование право-
сознания молодёжи; принципы, на которых 
должна основываться эффективная работа 
органов внутренних дел и СМИ по формиро-
ванию правосознания молодёжи;

– характеристика органов внутренних дел 
и средств массовой информации как субъек-
тов развития правовой грамотности и право-
сознания граждан [28, с. 96–99]. Л. М. Орехова 

34 Сочнев Д. В. Взаимодействие органов внутренних 
дел со средствами массовой информации в формировании 
правосознания молодёжи : автореф. дис. ... д-ра соц. наук. 
– Москва, 2004. – 34 с.

определила основные направления деятель-
ности СМИ в области правового воспитания; 
обратила внимание на проблемные вопросы 
правового регулирования деятельности ведом-
ственных СМИ, на возможности повышения 
эффективности ведомственных СМИ как субъ-
ектов развития правовой грамотности и право-
сознания граждан;

– характеристика органов внутренних 
дел как основного субъекта реализации тре-
бований Президента Российской Федерации 
о развитии правосознания и правовой грамот-
ности граждан [29, с. 232–235]. Ф. В. Васильев, 
Н. Ф. Бережкова, Л. М. Орехова, С. Ю. Анохина, 
Т. С. Лятифова разработали для МВД России 
концепцию развития правовой грамотности 
и правосознания граждан, в которой охаракте-
ризовали цель и задачи воспитательной работы 
в современной России, определили основные 
принципы и направления воспитательной ра-
боты, перечислили ожидаемые результаты реа-
лизации концепции.

Таким образом, анализ разработанности 
в современной российской науке проблем, каса-
ющихся участия служб по связям с обществен-
ностью ОВД России, показал, что:

– в отечественной и зарубежной научной 
литературе имеется немало изданий, посвящён-
ных формированию правовой культуры обще-
ства, в которых вопросы, касающиеся участия 
служб по связям с общественностью МВД Рос-
сии, освещены фрагментарно; 

– работы монографического характера, 
специальным предметом которых является 
теоретико-правовая характеристика служ-
бы по связям с общественностью МВД как 
субъекта формирования правовой культуры 
общества и личности, в отечественной и за-
рубежной юридической науке до настоящего 
времени отсутствуют;

– в отечественной и зарубежной историче-
ской и юридической литературе рассмотрение 
получили лишь отдельные аспекты деятельно-
сти службы по связям с общественностью МВД, 
прежде всего касающиеся методов её работы;

– комплексный анализ нормативных ос-
нований функционирования службы по связям 
с  общественностью МВД как субъекта форми-
рования правовой культуры общества и лично-
сти проведен не был;

– вопросы профессиональной подготовки 
сотрудников службы по связям с общественно-
стью МВД как субъекта формирования право-
вой культуры общества и личности должной 
оценки не получили;

– критерии оценки эффективности дея-
тельности службы по связям с общественно-
стью МВД России как субъекта формирования 
правовой культуры современного российского 
общества не выработаны.
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Issues of legal certainty and legal category
of «internal affairs bodies»

Abstract: Introduction: The article is devoted to the analysis of the legal category of «internal affairs 
bodies» and related categories that specify the composition of state apparatus. Rationale is determined by 
the provisions of theoretical and doctrinal nature, which vaguely formulate the concept of «internal affairs 
bodies», based on the formal–legal criterion and substantive features of the law enforcement segment of the 
state apparatus.

Methods: When analyzingtheoretical provisions of the doctrine, which revealthe concepts under study, 
comparative analysis and method of historical normative acts analysis were used. Statutory documents of 
by-law nature that define the system of the Ministry of Internal Affairs were considered.

Results: Formal and substantive (material) criteria definingthe system of internal affairs bodies are 
identified. Formal criteria include fixing the system of internal affairs bodies in normative and administrative 
acts, departmental organization of internal affairs bodies’ management. Substantive criteria include law 
enforcement functions performed by internal affairs bodies; the presence of paramilitary units within them; 
specific features of the public service in the internal affairs agencies.The link between the indicated category 
and the implementation of the concept of powers separation (separation of the executive branch of power) 
is noted as well as uncertainty in the historical–legal retrospective sphere of the status of internal affairs 
bodies as subordinate to the Ministry of Internal Affairs; the dominance of the formal criterion of definition 
over the substantive one;uncertainty as to the status of some functionally related parts of the state apparatus 
outside the Russian Ministry of Internal Affairs system.
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Введение
Важным аспектом юридической техники, 

влияющим на степень определённости право-
вых норм, является полная и  недвусмысленная 
трактовка законодательных дефиниций. Про-
блема их разработки в отечественном законо-
дательстве многократно ставилась теоретиками 
права,  а также представителями отраслевых 
научных дисциплин, которые изучают вопросы 
взаимодействия как ОВД с другими органами 
системы публичного управления [1–3; 6], так 
и  степень согласованности действий подразде-
лений внутри самой системы МВД России [4; 5; 
7; 9].  Указанная проблема осложняется и  не-
обходимостью повышения качества юридиче-
ской техники в процессе выработки таких норм, 
а  также иерархическим статусом правовых де-
финиций, в случае если они содержатся в подза-
конных актах. Понятие органов внутренних дел, 
несмотря на очевидную их связь с ведомствен-
ной структурой Министерства внутренних дел, 
несколько размыто, отдельные аспекты такой 
неопределённости затронуты в современных на-
учных работах [14; 15].

Методы
Для раскрытия проблемы неопределён-

ности критериев понятия «органы внутренних 
дел» применялись методы формально-юриди-
ческого анализа. Основными формами права 
в  данном случае являются Федеральный закон  
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и подзаконные акты: Указ Президента «Вопро-

сы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации» и Положение 
о Министерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации вместе с Типовым положением о терри-
ториальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации. Анализ этих документов по-
зволяет установить содержание формального 
критерия отграничения органов внутренних дел 
и уровень юридической техники, используемой 
для установления их системы.

Результаты
Для определения системы органов вну-

тренних дел используются формальный и мате-
риальный принципы. Рассмотрим их реализа-
цию в нормативном материале.

Формальный принцип заложен в перечнях 
структур МВД России, зафиксированных право-
вым (формальным) способом: система органов 
внутренних дел устанавливается положениями 
соответствующего Указа президента1. В части 
третьей Указа 2016 г., утверждающего Положе-
ние о МВД России, именуемой «Система МВД 
России», в п. 13 устанавливается, что «в единую 
централизованную систему МВД России входят 
органы внутренних дел, включающие в себя по-

1 Об утверждении Положения о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и Типового положе-
ния о территориальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Российской Феде-
рации: Указ Президента РФ № 699 от 21 декабря 2016 г. // 
Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 52 (часть V). 
– Ст. 7614.
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лицию; организации и подразделения, создан-
ные для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на МВД России». 
То есть, исходя из этого текста, можно сделать 
вывод, что система МВД России не сводится 
только к органам внутренних дел, и в единую 
централизованную систему МВД России мо-
жет входить что-то ещё. Однако  далее п. 14 
устанавливает состав органов внутренних дел 
исчерпывающим образом, а название раздела 
Указа, дающего в качестве заголовка всю систе-
му МВД России, и его содержание, включающее 
перечень только органов внутренних дел, при-
равнивает одно к другому. 

Таким образом, органы внутренних дел по 
формальным ведомственным признакам – это 
те органы, которые выполняют задачи, возло-
женные на МВД России в текущий момент вре-
мени. К ним относятся (п. 14 Указа): 

– центральный аппарат МВД России;
– территориальные органы МВД России; 
– образовательные (п. 15 Указа конкре-

тизирует: «в том числе суворовские военные 
училища, кадетские корпуса»), научные, меди-
цинские (в том числе санаторно-курортные) ор-
ганизации системы МВД России;

– окружные управления материально-тех-
нического снабжения системы МВД России;

– загранаппарат МВД России; 
– организации культуры, физкультурно-

спортивные организации, редакции печатных 
и электронных средств массовой информации; 

– иные организации и подразделения, соз-
данные для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на органы внутрен-
них дел.

Однако сам формальный источник – Указ – 
в последнем пункте перечисления ведомственных 
структур называет «иные организации», необхо-
димые для реализации полномочий МВД России. 
Таким образом, полномочия ведомственного ор-
гана – ещё один, помимо прямого перечисления 
в нормативном акте, формальный признак выде-
ления состава органов внутренних дел.

Обратим внимание на то, что формальный 
состав органов внутренних дел определяется 
подзаконным актом – Указом Президента РФ, 
а значит, нормотворчество в этой сфере не сковы-
вается жёсткими рамками законодательной про-
цедуры и может быть подвижным и изменчивым.

Все перечисленные ведомственные струк-
туры в силу п. 15 Указа имеют в оперативном 
управлении объекты административного, соци-
ально-бытового и хозяйственного назначения. 
Таким образом, ещё один формально закре-
плённый признак ведомственных структур ор-
ганов внутренних дел – наличие материальной 
базы для реализации полномочий.

Простой принцип, заложенный в п. 13–14 
Указа: МВД России состоит из органов вну-
тренних дел (далее следует их перечисление), 
несколько дополняется фразой из того же Ука-
за: «МВД России осуществляет свою деятель-
ность непосредственно и (или) через органы 
внутренних дел» (п. 5, раздел 1. Общие поло-

жения). Подобные формулировки встречаются 
и в других местах текста (п. 9). Эта формулиров-
ка не предполагает, что МВД России это и есть 
совокупность органов внутренних дел, так как 
МВД России может осуществлять свою деятель-
ность непосредственно, разделительный союз 
«или» означает также буквально «отдельно» от 
органов внутренних дел.

Такое построение фразы даёт основание 
считать, что органы внутренних дел нельзя од-
нозначно отнести к ведомственным структурам 
МВД России.

Вторым концептуальным основанием для 
отграничения органов внутренних дел является 
материальный критерий, заключающийся в той 
роли, которую они выполняют в системе госу-
дарственного аппарата.

Пункт  2 рассматриваемого Указа устанав-
ливает основные задачи МВД России, это:

1) выработка и реализация государствен-
ной политики в сфере внутренних дел;

2) нормативно-правовое регулирование 
в сфере внутренних дел;

3) обеспечение федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере внутрен-
них дел;

4) обеспечение защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
противодействие преступности, охрана обще-
ственного порядка и собственности, обеспечение 
общественной безопасности, предоставление го-
сударственных услуг в сфере внутренних дел;

5) управление органами внутренних дел 
Российской Федерации;

6) обеспечение социальной и правовой 
защиты сотрудников органов внутренних дел, 
федеральных государственных гражданских 
служащих и работников системы МВД Рос-
сии, граждан, уволенных со службы в органах 
внутренних дел с правом на пенсию, членов 
их семей, а также иных лиц, соответствующее 
обеспечение которых на основании законода-
тельства Российской Федерации возложено на 
МВД России.

Таким образом, перечисление функций 
МВД России не даёт отчётливого представления 
о деятельности органов внутренних дел. Функ-
ции органов внутренних дел, направленные «во-
вне» системы МВД России, а не внутрь её самой 
для организации её деятельности, полагаем, 
описаны в п. 4 приведённого перечня. Уточне-
ние этих функций в полномочиях конкретных 
структур, относимых к ведению МВД России, 
закреплено в законодательстве.

Общественные отношения, сложившиеся 
в связи с осуществлением МВД России своих 
функций, можно признать устоявшимися, по-
этому при анализе статуса органов внутренних 
дел целесообразно обратиться к его рассмотре-
нию в ретроспективе.

Анализ истории государственного аппара-
та показывает, что эти функции зачастую были 
рассредоточены между ведомственными орга-
нами, не относящимися к системе МВД, в том 
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числе и после реформ первой четверти XIX в., 
когда министерская система начала выделяться 
в отдельную ветвь власти [10; 11]. Так, историче-
ски охрана общественного порядка (современ-
ная функция полиции в составе МВД России) 
могла смешиваться с политическим сыском, 
следственными действиями, государственным 
контролем (надзором) [12], которые сейчас 
в этом виде либо утрачены, либо закреплены за 
другими ведомствами. Наиболее показательным 
является статус органов, осуществляющих след-
ствие. В настоящее время к этим органам отно-
сятся структуры Следственного комитета РФ, 
образующего самостоятельное ведомство, а так-
же Следственный департамент МВД России, от-
носимый к структуре органов внутренних дел. 
Следствие как государственный правовой ин-
ститут неоднократно исторически меняло свою 
«принадлежность». В том числе оно находилось 
и в подчинённости МВД. Порой функции со-
временных органов внутренних дел в составе 
МВД были «поделены» между разными мини-
стерствами. Например, это периоды сосуще-
ствования МВД и Министерства полиции в ходе 
преобразований Александра I в первой четвер-
ти XIX в. или сосуществование Министерства 
государственной безопасности, в ведении ко-
торого находилась милиция, и МВД (1940-е гг.); 
Министерства охраны общественного порядка 
РСФСР и союзных ведомств, отвечающих за на-
циональную безопасность и следствие (1960-е гг.) 
[12; 13; 16]. До недавнего времени органы про-
куратуры осуществляли следствие наряду с за-
креплением этой функции за системой МВД.

В связи с этим можно отметить, что функ-
ции и полномочия органов внутренних дел в це-
лом генерируются не только общепринятым по-
ниманием их роли в обеспечении правопорядка, 
но и пониманием самого правопорядка, закон-
ности, национальной безопасности, диктуемых 
историческими и политическими условиями. 
Это накладывает отпечаток на терминологию. 
В доктрине используются как синонимичные 
категории «органы внутренних дел», «правоох-
ранительные органы». Также используется тер-
мин «военизированные подразделения». В связи 
с этим дискуссионным является квалификация 
статуса Росгвардии как части государственного 
аппарата, формально не относящейся к системе 
органов внутренних дел, но фактически выпол-
няющей часть традиционных для них функций 
(например, участие в охране общественного 
порядка и федеральный государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в области оборота 
оружия и частной охранной и частной детек-
тивной деятельности) и созданный на базе быв-
ших подразделений МВД2. Формальным косвен-
ным подтверждением родства структур МВД 

России и Росгвардии является регулирование 
государственной службы в этих ведомствах 
федеральным законом3 [8], принятым в целях 
регулирования службы в органах внутренних 
дел, положения которого распространены (за 
некоторыми исключениями) на службу в Ро-
сгвардии. Анализ пересечений функций орга-
нов внутренних дел и военизированных струк-
тур государства свидетельствует ещё об одном 
признаке выделения органов внутренних дел: 
обладание вооружёнными силами, уполномо-
ченными на применение принудительных сило-
вых мер воздействия.

Заключение
Отметим, что термин «правоохранитель-

ные органы» имеет достаточно  широкое значе-
ние (если не доктринально, то с позиций ведом-
ственной структуры государства). Их сущность 
в доктрине описывается как совокупность ор-
ганов и учреждений в составе государственно-
го аппарата, осуществляющих деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране общественного порядка, правопорядка 
и законности в обществе и государстве. Набор 
этих характеристик чрезвычайно схож с зада-
чами структур МВД4, зафиксированными Ука-
зом президента, проанализированным выше. 
Однако традиционно к правоохранительным 
органам относят органы разнообразного ве-
домственного подчинения и типологизирован-
ные по разным основаниям: органы выявления 
и расследования преступлений, органы юриди-
ческой помощи, органы обеспечения правопо-
рядка и безопасности. В настоящее время к этой 
разнородной системе, объединённой общими 
концептуальными задачами поддержания за-
конности и правопорядка, относятся следую-
щие ведомственные структуры:

– Прокуратура РФ;
– Следственный комитет РФ;
– Федеральная служба безопасности РФ;
– Военная полиция Министерства оборо-

ны Российской Федерации;
– Министерство внутренних дел РФ;
– Росгвардия;
– Федеральная таможенная служба (только 

её правоохранительные подразделения);
– Министерство юстиции РФ (Федераль-

ная служба судебных приставов, Федеральная 
служба исполнения наказаний).

Таким образом, система органов вну-
тренних дел имеет сложную структуру, состо-
ящую из разновеликих по статусу элементов, 
сопряжённых по своему функциональному 
назначению с  «родственными» структурами, 
входящими в более широкую категорию право-

2 Вопросы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации: Указ Президента РФ 
№ 157 от 5 апреля 2016 г. // Собрание законодательства РФ. 
– 2016. – № 15. – Ст. 2072.

3 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : Федеральный закон 
№ 342-ФЗ от 30 ноября 2011 г. // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 49 (часть I). – Ст. 7020.

4 Официальный портал Министерства внутренних 
дел. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/.
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охранительных органов. Признаком системы 
органов внутренних дел является формальная 
определённость подзаконными актами высшей 
силы о  структуре МВД России, но исходя из 
буквального толкования этих актов, не своди-
мых к самому Министерству внутренних дел, 

к  признакам можно отнести задачи поддержа-
ния законности и правопорядка, а также исто-
рическую концентрацию в системе исполни-
тельной власти в МВД России и родственных 
ему ведомствах, имеющих различную иерархию 
в государственном аппарате.
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Правовой эксперимент и правотворческий опыт
как специальные модели

правового регулирования:
техника, практика, пределы 

Аннотация: Введение. Статья посвящена общетеоретическому анализу и соотношению фено-
менов «правовой эксперимент» и «правотворческий опыт». Автором выдвигается и аргументиру-
ется гипотеза о диалектической связи экспериментирования и опытного подхода в рамках право-
образовательного и правореализационного процессов, выражающейся в элементах их единства, 
различия, взаимодействия и существующих противоречиях. 

Цель: восполнить отсутствие в юридической науке и практике сформированного представ-
ления о применении технологий экспериментирования и внедрения полученных опытным путём 
данных в рамках правотворчества и правореализации; выявить их характерные черты и установить 
риски, обусловленные отсутствием методики проведения и оценки результатов. 

Методология. Используется многообразие средств научного познания, основными из которых 
выступили диалектический метод, а также формально-юридический подход, реализуемый для ана-
лиза и толкования норм законодательства, судебной и иной правоприменительной практики.

Результаты. Осуществлено сущностное и содержательное рассмотрение правового экспе-
римента и правотворческого опыта с позиции как доктрины права, так и современной правопри-
менительной практики и законодательства. Анализ общенаучной и справочной литературы, дей-
ствующих нормативных правовых актов и официальных документов правоприменения показал, 
что правовой эксперимент основывается на установлении изъятий и (или) дополнений к обще-
му властному велению, обладает акцессорным характером по отношению к основному правовому 
предписанию. При установлении элементов сходства и различия правового эксперимента с право-
творческим опытом, аспектов их взаимодействия и существующих противоречий доказан их само-
стоятельный категориальный и институциональный характер, выделены специфические качества.

Заключение. В юридической доктрине, правоприменительной практике и в системе законода-
тельства необходимо чётко разграничить понимание и реализацию правовых экспериментов и  при-
менение опыта в правотворчестве, путем: определения методики их организации и проведения, 
разработки алгоритмов создания экспериментальной правовой нормы, установления конструкции 
механизма реализации правотворческого опыта, а также методик прогнозирования результатов 
пробных юридических предписаний. Предпринятые шаги должны способствовать не только по-
вышению эффективности правового регулирования, но и снижению социальных и экономических 
потерь от поспешного юридического опосредования нестандартных общественных отношений, не-
удачных правотворческих шагов, а также уменьшению рисков пробных правовых предписаний. 

Ключевые слова: правовой эксперимент, правотворческий опыт, законодательство, модель, 
правовое регулирование, норма права
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Legal experiment and law-making experience
as special models of legal regulation:

technique, practice, limits
Abstract: Introduction. The article is devoted to the general theoretical analysis and the correlation 

between the phenomena «legal experiment» and «law-making experience». The author makes and argues a 
hypothesis about the dialectical connection of experimentation and empirical approach within the framework 
of law-making and law enforcement processes, expressed in the elements of their unity, difference, interaction 
and existing contradictions. The aim: to make up for the absence in legal science and practice of well-
shaped idea of the experimentation technologies application and the introduction of empirically obtained 
data in the framework of law-making and law enforcement; to identify their characteristics and specify 
risks caused by the lack of methodology for conducting and evaluating the results. Methodology. A variety 
of scientific knowledge tools is used, the main ones being the dialectical method, as well as the formal-legal 
approach carried out for the analysis and interpretation of the norms of legislation, judicial and other law 
enforcement practices. Results. Substantive and meaningful consideration of the legal experiment and legal 
experience was carried out, both from the standpoint of the doctrine of law and modern law enforcement 
practice and legislation. The analysis of general scientific and reference literature, current normative legal 
acts and official law enforcement documents showed that the legal experiment is based on the establishment 
of exemptions and (or) additions to the general command of power, is accessory to the main legal regulation. 
When establishing the elements of similarity and difference of legal experiment and law-making experience, 
aspects of their interaction and existing contradictions, their independent categorical and institutional 
nature is proved, specific qualities are highlighted. Conclusion. In legal doctrine, law enforcement practice 
and legislative system, it is necessary to clearly distinguish the understanding and implementation of legal 
experiments and the application of experience in law-making by: defining the method of their organization 
and conduct, developing algorithms for the creation of an experimental legal norm, establishing the design 
of the mechanism for implementation of legal experience, as well as methods for predicting the results of 
trial legal regulations. The steps taken should contribute not only to increasing the effectiveness of legal 
regulation, but also to reducing social and economic losses arising from the hasty legal intermediation of 
non-standard social relations, unsuccessful law-making steps, as well as reducing the risks of tentative legal 
requirements.
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Введение
Вызовы российской государственности, 

обусловленные происходящими процессами 
в глобальной политике и экономике, «подогре-
тые» последствиями мировой пандемии, акту-
ализируют обращение к вопросам формиро-
вания эффективного права, способного гибко 
и  своевременно реагировать на нестандартные 
жизненные ситуации (обстоятельства). В свя-
зи с этим совершенствование законодательства 
должно стать перманентным процессом, свя-

занным с ревизией устаревших нормативных 
положений, отменой актов, противоречащих 
трансформируемому курсу по упрочению неза-
висимости Российской Федерации. Игнориро-
вать этот компонент – значит способствовать 
замедлению развития многих ключевых секто-
ров страны, запустить механизм торможения 
социального и экономического блоков.

Однако создание комплекса скорых, по-
рывистых, да ещё и взаимоувязанных законо-
дательных актов по распространённому на се-
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годняшний день «пакетному» принципу1 грозит 
движением хотя и вперёд, но неминуемо мето-
дом проб и ошибок. Безусловно, положение, 
в котором оказалось наше государство в услови-
ях антиправового давления недружественных 
стран, требует оперативных правотворческих 
шагов в специфических обстоятельствах с плохо 
прогнозируемыми последствиями. В этой связи 
определённым трендом нынешнего законода-
тельного процесса стало правовое эксперимен-
тирование [1– 6].

Вместе с тем для того, чтобы избежать оче-
видных просчётов при последующей реализации 
экспериментальных нормативных положений, 
минимизировать социальные и экономические 
издержки, требуется усиление научной состав-
ляющей процесса правотворчества, внедрение 
в качестве обязательного компонента ранее 
апробированных методик, подтвердивших свои 
потенции относительно качества правового 
регулирования и обеспечения высокой устой-
чивости, стабильности законодательного акта. 
Иными словами, от аппарата власти требуется 
учитывать правотворческий опыт. Этим двум, 
тесно соприкасающимся аспектам процесса 
правообразования и правореализации (право-
вому эксперименту и правотворческому опыту), 
и посвящена настоящая работа.

Злободневность тематики использования 
в юридической деятельности опытной и экспе-
риментальной методики хотя и не нова, однако 
и сегодня не потеряла своей актуальности. Не-
смотря на то, что по меньшей мере с середины 
прошлого века правовое экспериментирование 
и использование правотворческого опыта нача-
ли фрагментарно подвергаться изучению юри-
стами [7; 8], до настоящего времени отсутствуют 
комплексные, фундаментальные разработки по 
данному вопросу. Многие авторы, рассматривая 
эти феномены, не только не предлагают опре-
деления их понятий, но и зачастую смешивают 
их как между собой, так и с иными компонента-
ми правообразования (правовой инициативой, 
правовым моделированием и пр.) [9]. В  связи 
с  этим, полагаем, назрела необходимость воз-
вращения к проблематике соотношения право-
вого эксперимента и правотворческого опыта, 
аргументации их дефиниций, выявления сущ-
ностных признаков, качеств диалектического 
соотношения посредством установления эле-
ментов единства, различия, взаимодействия 
и существующих противоречий. 

Правовой эксперимент: понятие и сред-
ства реализации

Вопросы повышения качества законода-
тельных актов путём апробирования нестан-

дартных нормативных установлений не пер-
вый год привлекают внимание учёных-юристов 
и практиков. Не удивляют периодически выска-
зываемые предложения задействовать в процес-
се правообразования научное прогнозирование, 
иммитационное конструирование, юридическое 
моделирование и, безусловно, правовое экспе-
риментирование. 

Полагаем, начать рассмотрение сущности 
правового эксперимента уместно с напомина-
ния, что право – явление социальное. Следо-
вательно, и эксперимент в общенаучном, т. е. 
общесоциальном понимании, имеет, как мини-
мум два значения. Во-первых, «попытка, проба 
осуществить что-либо каким-либо способом», 
а во-вторых, «воспроизведение какого-либо яв-
ления в определённых условиях с целью его ис-
следования, изучения»2.

В научном отношении данной тематике по-
священо не так много исследований. Одной из 
фундаментальных работ в области правового 
экспериментирования является коллективная 
монография под редакцией В. И. Никитинского 
и И. С. Самощенко. В этом труде В. И. Никитин-
ский определяет правовой эксперимент как «ор-
ганизованную компетентным правотворческим 
органом апробацию предполагаемых законода-
тельных нововведений в ограниченном масшта-
бе для проверки эффективности, полезности 
и экономичности экспериментальных правовых 
норм и отработки оптимальных вариантов бу-
дущих правотворческих решений общего дей-
ствия» [10, с. 26]. Дефиниция воспринимается 
положительно, однако представленное содер-
жание процесса экспериментирования, которое 
автор связывает с «установлением изъятий из 
действующего законодательства» [10, с. 27], ви-
дится односторонним.

Экспериментальная правовая норма 
(а  именно она, полагаем, является ключевым 
средством воплощения пробного законода-
тельного установления) по своему содержанию 
и в  силу специального характера определяет 
отклонения от общих требований за счёт не 
только изъятий, но и дополнений. Эксперимен-
тальные нормы-изъятия предполагают исклю-
чение отдельных объектов из сферы правового 
регулирования, сужение круга лиц, на которых 
распространяется действие общего законода-
тельного акта, ограничение сферы (предмета) 
правового воздействия генерального предписа-
ния. Так, в соответствии с решением Правитель-
ства Российской Федерации для педагогических 
работников из шести регионов временно, в це-
лях апробации новых механизмов финансового 
стимулирования, изменён порядок начисления 
оплаты труда за счёт установления гарантиро-

1 Правительство подготовило новый пакет мер по 
поддержке экономики // Российская газета. – 2022. – 
22 марта.

2 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь 
русского языка: в 3 т.: ок. 160000 слов. – Т. 3: Р-Я. – Москва: 
АСТ: Астрель, 2006. – С. 919.
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ванной части зарплаты и фиксации схемы на-
числения дополнительных выплат3.

Экспериментальные нормы-дополнения, 
напротив, расширяют действие генерального 
правового предписания, временно включают 
в спектр его распространения новых субъек-
тов, предусматривают вспомогательные меры 
стимулирования и гарантии реализации, обе-
спечивают максимальную полноту правового 
регулирования. К примеру, неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка актуализиро-
вала для большинства участников делового об-
щения дистанционный формат работы. И если 
оформление услуг, предоставляемых органами 
публичной власти удалённо, стало привычным 
явлением, то участие негосударственного сег-
мента в этой сфере ещё не опробовано. Поэто-
му в рамках эксперимента с 1 февраля 2022 г. 
по 1 февраля 2025 г. для предпринимательского 
сообщества будет сформирована система едино-
го «цифрового окна», объединяющая в себе как 
«государственные, так и коммерческие онлайн-
сервисы и услуги»4.

Следовательно, правовой эксперимент – 
это специальная модель временного правового 
регулирования, реализуемая посредством экспе-
риментальной правовой нормы, предусматри-
вающей пробное установление изъятий и (или) 
дополнений к общему властному велению, и на-
правленная на повышение эффективности воз-
действия на общественные отношения.

Учитывая полисемичность термина «мо-
дель», конкретизируем, что в приведённой де-
финиции он используется в значении «тип», 
«вариант»5, «отдельная разновидность родового 
явления» (т. е. правового регулирования), об-
условленная нестандартным подходом к фик-
сированию общеобязательного правила пове-
дения. Иными словами, данная специальная 
модель правового регулирования отличается 
от стереотипного степенью общности норма-
тивного установления (ввиду присутствия как 
норм-изъятий, так и норм-дополнений).

Выделим некоторые признаки, которыми 
характеризуется обозначенная модель, в том 
числе дающие основания для позиционирова-
ния её как специальной. Кроме того, данные 
признаки вполне уместно воспринимать как 
элементы, характеризующие юридическую кон-
струкцию правового экспериментирования:

а) акцессорный (сопутствующий) формат 
относительно уже существующих форм право-
вого регулирования. Полагаем, что экспери-

ментальная правовая норма как проявление 
специализации законодательства не может дей-
ствовать обособленно, в отрыве от общего пра-
вового предписания и вне рамок классических 
форм юридического воздействия. К примеру, 
сложность оформления факта дорожно-транс-
портного происшествия в рамках магистраль-
ной сети мегаполисов при поиске решения 
данной проблемы не побудила отказаться от 
охранительных и компенсационных мер зако-
нодательства, а лишь подтолкнула к пробному 
изменению процедуры фиксации данных про-
исшествия (предусмотрев возможность её осу-
ществления в безопасном месте)6;

б) предельная сфера внедрения. К приме-
ру, убеждены, что среди областей деятельности 
граждан нашего государства имеются непри-
касаемые ниши взаимоотношений (по образу 
исключительно союза мужчины и женщины 
в рамках семейно-брачных отношений), право-
вые эксперименты над которыми не только 
крайне нежелательны, но и должны стать объ-
ектом абсолютного табу; 

в) подотчётность по завершении реали-
зации. Так, ввиду необходимости обобщения 
и  анализа результатов правового эксперимен-
тирования, последнее, как правило, должно за-
вершаться предоставлением соответствующих 
сведений об этапах, выполнении каждого из за-
планированных мероприятий, причинах откло-
нения от сроков реализации (при наличии) и пр.7;

г) временное действие. Полагаем, что лю-
бой правовой эксперимент для обеспечения чи-
стоты исполнения, объективности наблюдаемых 
событий и данных, корректности их интерпре-
тации должен иметь чётко обозначенные сроки 
реализации8. В противном случае установление 
каких-либо специальных норм для регулирова-
ния нетипичных отношений необходимо счи-
тать иными законодательными моделями, в том 
числе правотворческим опытом.

Правотворческий опыт: дефиниция и со-
держание

Термин «опыт» имеет несколько толкова-
ний в справочной литературе. Он может пони-

3 С 1 сентября учителя шести регионов начнут по-
лучать зарплату по-новому // Российская газета. – 2022. – 
14 фев.

4 Для бизнеса сформируют систему «одного окна» // 
Российская газета. – 2022. – 1 фев.

5 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь 
русского языка: в 3 т.: ок. 160000 слов. – Т. 2: М-П. – Москва: 
АСТ: Астрель, 2006. – С. 96.

6 В Москве проведут эксперимент по новому оформ-
лению ДТП // Российская газета. – 2022. – 23 марта.

7 См., напр.: Итоговый отчёт о проведении экспери-
мента в государственном органе, направленного на раз-
витие государственной гражданской службы Российской 
Федерации (типовая форма), утв. методическими реко-
мендациями Минтруда России от 29 декабря 2020 г. // СПС 
«КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_372543/9fba9853ed7e02ca7717e0b
85fa95c59fbc28023/ (дата обращения: 20.12.2022).

8 К примеру, эксперимент по использованию элек-
тронных документов, связанных с работой, проводился по 
15 ноября 2021 г. включительно. См.: О проведении экспе-
римента по использованию электронных документов, свя-
занных с работой: федеральный закон от 24 апреля 2020 г. 
№ 122-ФЗ (в ред. от 24 марта 2021 г.), ч. 5 ст. // Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2700.
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маться как «отражение в человеческом сознании 
законов объективного мира и общественной 
практики, полученное в результате активного 
практического познания», или в качестве «со-
вокупности практически усвоенных знаний, 
навыков, основанных на пережитом»9. Приме-
нительно к процессу правотворчества позволим 
себе предположить, что опыт напрямую связан 
с наблюдением за правоотношениями и процес-
сами их регулирования нормами права (именно 
в рамках него аккумулируются необходимые 
сведения), затем – сравнением полученных дан-
ных, а после – имитационным моделированием.

Правотворческий опыт по своему содер-
жанию предполагает применение новых (для 
конкретной юридической области) законода-
тельных механизмов (отдельных норм права, 
методов правового регулирования и пр.), но 
ранее проверенных на ином уровне правотвор-
чества и  успешно себя оправдавших. Одним из 
наиболее распространённых приёмов является 
использование регионального опыта в рамках 
федерального законотворчества. Так, проект 
нового Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях содержит 
в конструкции состава правонарушения «мелкое 
хулиганство» в качестве отдельного признака – 
«нарушение тишины и покоя граждан, в том чис-
ле в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов»10. 
Ряд действующих на сегодняшний день законов 
субъектов Российской Федерации, устанавли-
вающих административную ответственность, 
предусматривает ответственность за данные 
действия11, и норма крайне актуальна. Однако 
ввиду отсутствия переданных полномочий со-
трудникам полиции по пресечению данного вида 
деяния, а также ограниченного перечня мер на-
казания, применяемого в рамках закона субъек-
тов (лишь предупреждение и административный 
штраф)12, принято решение учесть региональный 
опыт и задействовать потенциал федерального 
законодательства. Это позволит сотрудникам по-
лиции применять весь имеющийся спектр пре-

вентивных и обеспечительных мер (доставление, 
административное задержание и пр.). 

Полагаем, правотворческий опыт – это 
специальная модель правового регулирования, 
реализуемая посредством закрепления на по-
стоянной основе правовой нормы, ранее успешно 
апробированной (на ином уровне законодатель-
ства, в другой области общественных отноше-
ний и т. д.), и направленная на повышение его 
эффективности.

Правотворческий опыт как специальная мо-
дель правового регулирования характеризуется 
следующими признаками, которые также вполне 
уместно позиционировать как элементы, харак-
теризующие его юридическую конструкцию:

а) устойчива во временном отрезке, носит 
продолжительный характер, следовательно, по-
зволяет не только наблюдать и оценивать эф-
фективность внедрения, но и применять плани-
рование13;

б) подтверждена компетентной оценкой 
соответствующих специалистов и, как прави-
ло, признана положительной (а в ряде случаев 
и передовой), свидетельствующей о возможно-
сти и допустимости распространения на иные 
области отношений. К примеру, подразделения 
органов внутренних дел, оценивая эффектив-
ность различных нормативных установлений 
применительно к оперативно-служебной дея-
тельности в рамках компетенции, направляют 
предложения в виде информации о выявлении, 
применении и распространении положительно-
го опыта в Совет МВД России по науке и поло-
жительному опыту для принятия решения об их 
распространении14;

в) основывается на имитации и прогнози-
ровании результата действия предполагаемых 
правовых установлений, используя модель, ра-
нее апробированную в рамках иной юридиче-
ской плоскости.

Диалектика соотношения правового экс-
перимента и правотворческого опыта

Начнем с признаков единства рассматри-
ваемых феноменов, которые прослеживаются 
в следующем:

– применительно к отдельным элемен-
там их юридической конструкции. Так, основу 

9 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь 
русского языка: в 3 т.: ок. 160000 слов. – Т. 2: М-П. – Москва: 
АСТ: Астрель, 2006. – С. 474.

10 Проект Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (подготовлен Минюстом 
России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) (не внесён в Го-
сударственную думу РФ, текст по состоянию на 29  мая 
2020 г.), ч. 6 ст. 14 // СПС «КонсультантПлюс»: сайт. – URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;bas
e=PRj;n=195739#nQ04pQTGqlsavVKr (дата обращения: 
20.12.2022).

11 См., напр.: Об административной ответственности 
за нарушение тишины и покоя граждан: закон Пензенской 
области от 24 апреля 2007 г. № 1267-ЗПО // Официальный 
сайт Законодательного Собрания Пензенской области. – 
URL: https://www.zspo.ru/legislative/acts/4023/ (дата обраще-
ния: 08.04.2022).

12 Кодекс Пензенской области об административных 
правонарушениях: закон Пензенской области от 2 апреля 
2008 г. № 1506-ЗПО // Ведомости Законодательного Собра-
ния Пензенской области. – 2008. – 25 апр. 

13 См., напр.: Межрегиональный план изучения и рас-
пространения положительного и передового опыта Феде-
ральной службы исполнения наказаний, утв. приказом 
ФСИН России от 2 сентября 2020 г. № 606 // СПС «Кон-
сультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=PAP&n=37132#rMICpQTrFWNN7
jEI (дата обращения: 20.12.2022).

14 Об организации научного обеспечения и приме-
нения положительного опыта в органах внутренних дел 
Российской Федерации : приказ МВД России от 18 марта 
2013  г. № 150 (в ред. от 28 декабря 2021 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=EXP&n=555348#HttCpQTQxRdjj0
wd (дата обращения: 20.12.2022).
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и  правового экспериментирования, и право-
творческого опыта составляют наблюдение за 
действием правового предписания, интерпрета-
ция и оценка эффективности;

– результативность относительно накопле-
ния знаний и навыков правотворчества. Любой 
опыт несёт в себе определённую пользу, и даже 
неудавшийся правовой эксперимент является 
положительным с точки зрения обогащения 
знаниями, аккумулирования и укрепления 
правотворческих навыков. Нацеленность на ре-
зультат, пусть и не тот, который ожидался в на-
чале процесса – как пробного, так и уже апроби-
рованного правового регулирования – признак, 
объединяющий экспериментирование и право-
творческий опыт, а правоприменительная прак-
тика тому свидетельство15.

Имеются и различия в исследуемых фено-
менах:

– в элементах, составляющих структур-
ное содержание данных феноменов. Отдельные 
составляющие процесса проведения право-
вого эксперимента и правотворческого опыта 
совпадают, о чем мы писали выше, но не все. 
К  примеру, применительно к правотворческо-
му опыту в  качестве одного из его элементов 
полагаем вполне уместно рассматривать соци-
альное обсуждение законопроекта. Фактически 
накопление знаний о реализации нормативного 
установления должно начинаться с оценки его 
проекта, в том числе, сделанной на основе из-
учения общественного мнения, что позволит 
минимизировать дальнейшие упущения регули-
рования и дефекты применения. Правотворче-
ский опыт и общественное мнение обладают не-
сомненной связью, о чём писали еще советские 
юристы [11, с. 192]. При этом она может быть, 
как прямой: выражающейся в ориентировании 
законодательных органов на потребности граж-
дан, так и обратной, заключающейся в осущест-
влении контроля за законностью, объектив-
ностью правотворческого процесса. Но нельзя 
сказать то же самое о правовом эксперименте. 
В силу того, что он представляет собой реальное 
и целенаправленное воздействие на нестандарт-
ные общественные отношения и применяется 
в качестве временной меры, причисление к эле-
ментам его конструкции общественного обсуж-
дения видится неверным, хотя мы и допускаем 
необходимость последующего изучения обще-
ственного мнения об уже состоявшемся экспе-
рименте; 

– в способе и результате воздействия на 
общественные отношения. Правовой экспери-
мент обусловлен истинным воздействием на 
общественные отношения посредством соот-
ветствующих пробных нормативных установ-

лений. В  свою очередь в рамках правотворче-
ского опыта основные процессы являются не 
предметными, а имитационными. Имитаци-
онная правотворческая модель умозрительно 
примеряется к существующим общественным 
отношениям, чего нельзя сказать об экспери-
ментировании, в рамках которого реальная, 
хотя и пробная, правовая модель «вживается» 
в существующие отношения для действительно-
го изменения их состояния. В качестве примера 
имитационной модели можно привести новел-
лу, заключающуюся в отказе в территориальных 
органах МВД  России на районном уровне от 
должности «начальник полиции», с приданием 
заместителям начальника полиции по опера-
тивной работе и охране общественного порядка 
статуса заместителей начальника территориаль-
ного органа16. Руководство МВД России не ста-
ло проводить реальный эксперимент, поэтому 
можно предположить, что вывод о малоэффек-
тивности действующей структуры был сформи-
рован на основании «мысленного эксперимен-
та» [12, с. 214–218];

– в способности вмешиваться в процесс по 
ходу реализации пробных правовых установле-
ний. Так, правовой эксперимент изначально воз-
ник вследствие потребности не только опытного 
изучения какого-либо явления, но и необходи-
мости доступа к управлению этим процессом 
[13, с. 29]. Потенция к гибкости, возможности 
трансформации условий, методов воздействия 
на общественные отношения – важное качество, 
присущее эксперименту. К примеру, новая Ком-
плексная информационная система адвокатуры 
по ходу своего поэтапного внедрения посто-
янно модернизируется, обретая инновацион-
ные возможности, а одной из последних из них 
стало автоматическое назначение адвоката по 
делу с использованием технологий искусствен-
ного интеллекта17. Для правотворческого опыта 
в понимании наблюдения за происходящими 
процессами нехарактерно свойство активного 
вмешательства. В этом случае инициатор не пре-
следует цель задействовать рычаги воздействия 
на происходящие процессы до их окончания, не 
меняет в ходе наблюдения условия испытаний, 
не усиливает (или не ослабляет) методы воздей-
ствия и пр.;

– правотворческий опыт юридически дока-
зывает, подтверждает эффективность, качество, 
целесообразность принятия действующих норма-
тивных правовых актов (но применяемых в иной 
плоскости, на других территориях и пр.), а не 
проектируемых. Вот почему нельзя считать экс-
периментированием ситуацию, «когда отдельные 

15 См., напр.: Эксперимент с бесконтактной оплатой 
в  транспорте оказался убыточным в ряде городов // Рос-
сийская газета. – 2022. – 31 янв.

16 В МВД РФ начинается новая реорганизация // Рос-
сийская газета. – 2022. – 8 апр.

17 Новая система не позволит следователям догова-
риваться с «удобными» адвокатами // Российская газета. 
– 2022. – 28 фев.



50 

Теоретико-исторические правовые науки

субъекты РФ изучают практику нормотворчества 
в других регионах и воплощают её в своих право-
творческих решениях» [9, с. 13]. Правовой экспе-
римент – это всегда моделирование новых уста-
новлений при помощи пробных правовых норм, 
имеющих избирательную юридическую силу, об-
условленную пределами относительно сроков их 
действия, территориального применения, выбо-
рочного распространения по кругу лиц. 

Последний из приведённых аргументов 
о различии правового эксперимента и право-
творческого опыта показывает первый элемент 
их взаимодействия: полученные в ходе право-
творческого опыта данные могут (а зачастую 
и должны) быть использованы при констру-
ировании экспериментального предписания, 
а те, в свою очередь, должны быть подвержены 
впоследствии наблюдению, изучению, провер-
ке с позиции их законности, целесообразности, 
конечной эффективности, что становится воз-
можным в рамках опыта.

Другим элементом взаимодействия право-
вого эксперимента и правотворческого опыта 
является то, что они выступают двумя допол-
няющими друг друга моделями построения эф-
фективного законодательного процесса, кото-
рые не стоит противопоставлять. Наблюдение 
за процессом реализации действующего зако-
нодательства, проводимое в рамках опыта, не 
в состоянии заменить потенциал эксперименти-
рования. Сведения, получаемые в рамках опыта, 
лишь интерпретируются применительно к объ-
ективно сложившимся обстоятельствам, а дан-
ные эксперимента, полученные в искусственно 
созданных условиях, оцениваются для последу-
ющей донастройки правового регулирования.

Последним аспектом диалектической свя-
зи правового эксперимента и правотворческо-
го опыта являются существующие между ними 
противоречия. Так, в юридической науке бытует 
мнение, что эксперименты в праве осуществля-
ются лишь в рамках нормотворческой (право-
творческой) деятельности [14, с. 12; 15,  с.  91]. 
В таком понимании с учётом пересекающегося 
арсенала средств осуществления в виде наблю-
дения, прогнозирования и пр. правовой экс-
перимент и правотворческий опыт были бы 
взаимоисключаемыми явлениями, противоре-
чащими друг другу. Убеждены, что это неверная 
трактовка их потенциала воздействия на обще-
ственные отношения, излишне узкая. 

Правовой эксперимент, несмотря на пре-
валирование в нём правотворческой состав-
ляющей (генеральным средством является 
принятие экспериментальной правовой нор-
мы), обеспечивается и правореализационным 
компонентом. При этом многие эксперименты 
направлены на пробное изменение лишь орга-
низационных аспектов исполнения или соблю-
дения базовых правовых установлений, времен-

ную корректировку процедурных моментов, 
связанных с использованием или применением 
основополагающих правил поведения. Так, в ус-
ловиях политического и экономического давле-
ния на наше государство Правительство Рос-
сийской Федерации временно изменило условия 
параллельного импорта отдельных товаров. Ос-
новополагающие нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в том числе защищаю-
щие исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности, не изменены, но 
процессуальные механизмы скорректированы 
относительно пива, слабоалкогольных напитков 
и пр.18 Этот эксперимент позволит снизить на-
грузку на ряд секторов промышленного произ-
водства и сельского хозяйства, стабилизировать 
курс рубля.

Противоречия между правовым экспери-
ментом и правотворческим опытом заключаются 
и в их конкуренции, соперничестве с точки зре-
ния достижения лучших результатов правового 
воздействия. Казалось бы, если опыт регулиро-
вания общественных отношений в конкретной 
области признается положительным, очевид-
ным выглядит (но лишь на первый взгляд) при-
нятие решения о его распространении на иные 
территории, сходные правоотношения и пр. Од-
нако на практике ситуация складывается иначе. 
К примеру, в ряде государств апробированным 
способом борьбы с управлением автомобилем 
водителями, находящимися в состоянии опья-
нения, является обязательная установка на 
транспортные средства, перевозящие пассажи-
ров, опасные грузы, машины каршеринга так 
называемых «алкозамков» (Швеция, Новая Зе-
ландия и др.). Однако в Российской Федерации, 
где ситуация с аварийностью на дорогах, в том 
числе, вызванной управлением транспортными 
средствами в состоянии опьянения, далека от 
идеальной19, не спешат внедрять положитель-
ный опыт, склоняясь к  экспериментированию. 
По заданию Минпромторга России ГНЦ РФ 
ФГУП «НАМИ» разработали стандарт примене-
ния данной технологии, однако вопрос её повсе-
местного внедрения положительно не решён20. 
Остается надеяться, что применительно к дан-

18 О товарах (группах товаров), в отношении которых 
не могут применяться отдельные положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о защите исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, вы-
раженные в таких товарах, и средства индивидуализации, 
которыми такие товары маркированы : постановление 
Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 // Собрание 
законодательства РФ. – 2022. – № 14. – Ст. 2286.

19 По итогам 2021 г. на территории Российской Феде-
рации зафиксировано 677 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей, находившихся в состоянии 
опьянения, в результате которых 172 человека погибло, 925 
– получили ранения // Официальный сайт ГИБДД РФ. По-
казатели состояния безопасности дорожного движения. – 
URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 05.05.2022).

20 Разработан стандарт на автомобильные алкозам-
ки // Российская газета. – 2022. – 4 мая.
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ной ситуации не будет неприменима француз-
ская пословица «Лучшее – враг хорошего».

Выводы
Предпринятая попытка изучения понятий 

и содержаний правового эксперимента и право-
творческого опыта, их сопоставления, с одной 
стороны, показала перспективность обеих спе-
циальных моделей правового регулирования, но 
с другой – обнажила ряд проблемных моментов.

Первый аспект заключается в том, что в ус-
ловиях каждодневного изменения политиче-
ской ситуации в мире, колоссального давления 
на экономическую сферу нашего государства 
законодательство обязано избежать как омерт-
вления с точки зрения неспособности воз-
действовать на общественные отношения, так 
и  эрозии в понимании разрушения, обесцени-
вания как основного социального регулятора. 
Уйти от этого позволит применение более гиб-
ких правовых механизмов, обеспечивающих 
возможность изменения как ключевых методов 
регулирования, так и организационно-проце-
дурных средств его осуществления. Речь в дан-
ном случае идёт о высоком значении правового 
эксперимента. 

Важнейшим средством проведения право-
вого эксперимента, фактически его несущей кон-
струкцией выступает экспериментальная норма 
права. Будучи результатом более глубокой спе-
циализации нормативных предписаний, она об-
ладает своими отличительными признаками, в 
числе которых временное действие, ограничен-
ная юридическая сила, распространяющаяся на 
строго установленный перечень субъектов, про-
странственные границы, а также несвойствен-
ность для консервативных сфер общественных 
отношений, основывающихся на исторической 
и идеологической преемственности и не тер-

пящих пробных вариантов регулирования. От-
сюда возникает потребность совокупного ис-
пользования наряду с экспериментальными 
методиками уже апробированных концепций, 
доказавших свою состоятельность на практике.  

Изучение и внедрение правотворческого 
опыта – эффективная модель правового регу-
лирования, обеспечивающая экономию ресур-
сов, позволяющая с большой долей вероятности 
прогнозировать последствия принятия право-
творческих шагов, минимизировать риски и де-
фекты правореализации. 

В то же время до сих пор отсутствуют ка-
кие-либо нормативные акты (хотя бы подза-
конные, ведомственные или иные), определя-
ющие: методику организации и проведения 
правового экспериментирования, алгоритмы 
создания экспериментальной правовой нормы, 
конструкцию механизма реализации опыта, 
пути прогнозирования результатов пробного 
предписания. Вследствие этого ряд социаль-
но-значимых экспериментов проводится ме-
тодом «кавалерийского наскока». В результате 
выбранные способы и средства правового ре-
гулирования допускают сбои уже на первона-
чальных этапах проведения, а сам эксперимент 
не доводится до логического завершения и за-
канчивается неудачей.

В рамках предпринятой нами попытки ис-
следования вышеуказанных феноменов вряд ли 
уместно предлагать фундаментальные шаги по 
устранению дефицита научно обоснованных 
механизмов правового экспериментирования 
и  внедрения правотворческого опыта. Однако 
мы убеждены, что они нуждаются в дальнейшем 
осмыслении, сопоставлении с моделировани-
ем и прогнозированием в праве и государстве. 
Предпосылки и основа для этого заложены 
в рамках настоящей работы.
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this approach is not justified and should be reconsidered. Not only the system of criminal-legal influence, 
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Введение
Иные меры уголовно-правового характе-

ра – неотъемлемая часть уголовно-правового 
воздействия. Предусматривая подобные меры 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее – УК РФ), законодатель подчёркивает до-
брожелательное отношение государства к своим 
гражданам, заботу о них. Значение иных мер 
уголовно-правового характера с точки зрения 
эффективности предупреждения преступлений 
в теории уголовного права трудно переоценить. 
Вместе с тем при практическом применении от-
дельные положения закона самостоятельно или 
во взаимосвязи с другими нормами демонстри-
руют свою несостоятельность. 

Вопросы регламентации и реализации от-
дельных мер уголовно-правового характера рас-
сматривались в работах Л. М. Прозументова, 
Е.  В. Роговой, К. Н. Карпова. Частично, в рам-
ках исследований о формах уголовно-правово-
го воздействия и уголовной ответственности, 
указанные вопросы нашли отражение в работах 
М. В. Бавсуна, В. М. Степашина, М. Ю. Дворец-
кого, Ю. Е. Пудовочкина.

К настоящему моменту назрела необходи-
мость переработки положений уголовного за-
кона об иных мерах уголовно-правового харак-
тера. Целью данного исследования являются 
конкретные предложения по совершенствова-

нию законодательного регулирования. Для до-
стижения указанной цели необходимо детально 
разобрать структуру института иных мер уго-
ловно-правового характера и определить их ме-
сто в системе уголовно-правового воздействия; 
проанализировать эффективность отдельных 
мер и скорректировать нормы о них на основе 
результатов анализа.

Описание исследования (методы, мате-
риалы, результаты)

Сегодня раздел VI УК РФ включает три 
вида иных мер уголовно-правового характера: 
принудительные меры медицинского характе-
ра, конфискацию имущества и судебный штраф. 
Судебный штраф нашёл отражение в данном 
разделе по причине закрепления его в качестве 
основания освобождения от уголовной ответ-
ственности. Такая необходимость возникла вви-
ду исполнения такого штрафа постфактум, в то 
время как нормы о других видах освобождения 
от уголовной ответственности предусматрива-
ют предварительное выполнение ряда условий 
до принятия решения об освобождении. Инте-
ресно, что при таком подходе принудительные 
меры воспитательного воздействия остались за 
рамками исследуемого раздела. Отчасти логика 
законодателя понятна: предпринята попытка 
объединить в одной главе все формы воздей-
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ствия на несовершеннолетних. Между тем пред-
ставляется логически и технически верным, 
обозначив существование принудительных мер 
воспитательного воздействия в разделе V, рас-
крыть их суть и порядок применения в разделе 
VI УК РФ.

Встаёт вопрос о статусе такой меры, как 
помещение несовершеннолетнего в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа, представленной в ст. 92 УК РФ 
как вид освобождения от наказания. Законода-
тель не указал данную меру в перечне прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
представленном в ст. 90 УК РФ. В таком случае 
было бы технически верным либо дополнить 
указанный перечень, либо изъять данную меру 
из раздела V, поместив её в главу 12 в статье 831 
«Освобождение несовершеннолетнего от на-
казания с помещением в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа». 
Это предложение поддерживает Л.  М.  Про-
зументов: «Действующий УК РФ предусма-
тривает два вида принудительных мер вос-
питательного воздействия: применяемые при 
освобождении от уголовной ответственности 
и наказания и применяемые только при осво-
бождении от уголовного наказания» [1, с. 12]. 
Указанной позиции придерживаются также 
М.  А. Сутурин и  В. А. Терентьева [2,  с.  42], 
О.  П.  Грибунов и И.  П. Попова [3, с. 194], 
С.  А.  Корягина [4, с.  83]. На необходимость 
включения помещения несовершеннолетнего 
в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа в число принудительных 
мер воспитательного воздействия указывает 
и Е. В. Рогова [5, с. 174].

Эффективность принудительных мер вос-
питательного воздействия можно увидеть из ста-
тистических данных. Так, по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в 2021 году к уголовной ответствен-
ности привлечены 14 863 несовершеннолетних, 
из которых к 378 ранее применялись принуди-
тельные меры воспитательного воздействия. 
При этом 532 подростка были освобождены от 
уголовной ответственности с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия. 
Если проанализировать статистические данные 
за предыдущие годы (см. табл. 1), то можно про-

следить тенденцию к изменению соотношения 
числа несовершеннолетних, освобождённых от 
уголовной ответственности с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия, 
с числом таких лиц, совершивших преступле-
ния снова, т. е. после применения к ним соответ-
ствующих принудительных мер, в диапазоне от 
62 до 100 %1. Это значит, что большинство несо-
вершеннолетних, освобождённых от уголовной 
ответственности с применением принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, снова 
совершают преступление.

В этом аспекте вызывает неоднозначное 
отношение проект Федерального закона от 
16 апреля 2021 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации для совершенствования порядка 
освобождения от уголовной ответственности 
несовершеннолетних, подозреваемых и обвиня-
емых, примирившихся с потерпевшим» в части 
установления необходимости прекращения уго-
ловных дел о преступлениях частно-публичного 
обвинения в связи с примирением потерпевше-
го с несовершеннолетним обвиняемым, подо-
зреваемым2. Указание в пояснительной записке 
к законопроекту на преследуемую предлагае-
мыми изменениями цель формирования дру-
жественного к ребёнку правосудия, по нашему 
мнению, не совпадает с избранным в проекте 
способом3. В данном случае формируется ско-

1 Статистические данные Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]  / Судебный департамент при ВС РФ: сайт. – 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
26.10.2022).

2 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации для совершенствования 
порядка освобождения от уголовной ответственности не-
совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, при-
мирившихся с потерпевшим: проект Федерального закона 
[Электронный ресурс] // Сайт Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека. – URL: http://www.president-sovet.ru/docs/
Project_FZ_16.04.2021.doc (дата обращения: 24.11.2022).

3 Пояснительная записка к проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации для совершенствования 
порядка освобождения от уголовной ответственности 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, при-
мирившихся с потерпевшим» [Электронный ресурс] // 
Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по 

Таблица 1

Сведения о несовершеннолетних, к которым применены принудительные меры
воспитательного воздействия, и несовершеннолетних, совершивших преступление

после применения принудительных мер воспитательного воздействия
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рее безразличное отношение, обусловливающее 
ощущение вседозволенности у подростка и воз-
можность уйти от ответственности, не испыты-
вая при этом раскаяния.  

В уголовно-правовой науке и на практике 
назрела необходимость изменения как самих 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, так и порядка их исполнения. Так, напри-
мер, Е. В. Шишмарева говорит о необходимости 
тщательного выбора мер профилактики пре-
ступности несовершеннолетних и совершен-
ствования организации деятельности право-
охранительных органов в данном направлении 
[6, с. 57]. Т. А. Малыхина, анализируя преступ-
ность несовершеннолетних на региональном 
уровне за период с 2016 по 2020 гг., показывает 
тенденции роста числа повторных преступле-
ний, в том числе по причине низкой эффектив-
ности принятых к подросткам мер [7, с. 67]. 
К. Н. Карпов отмечает противоречие принципу 
вины такой меры, как передача под надзор роди-
телей [8, с. 15]. Отмечается факт слабого исполь-
зования судами потенциала принудительных 
мер воспитательного воздействия [9, с. 63]. Это 
утверждение подтверждается позицией Е. В. Ро-
говой, обращающей внимание на редкое при-
менение судами к несовершеннолетним такой 
меры, как помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа4. 

На наш взгляд, такие изменения могли бы 
быть выражены в том, чтобы официально при-
дать такой мере, как помещение в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа, юридического статуса принудительной 
меры воспитательного воздействия, включив её 
в соответствующий перечень. Несмотря на мне-
ние о том, что между данной мерой и остальны-
ми, предусмотренными в ст. 90 УК РФ, имеются 
существенные различия в юридических по-
следствиях, основаниях, условиях применения 
и даже целях, что препятствует их объединению 
в рамках одного института [5, с. 173], возра-
зим, что суть данных мер одинакова – умень-
шение уголовной репрессии в отношении не-
совершеннолетних, демонстрация дружелюбия 
государства. Полагаем, включение такой меры, 
как помещение в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа, в перечень 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия в большей степени отвечало бы правилам 
юридической техники и смыслу существования 
таких мер в законе. 

Предусмотренные же ч. 2 ст. 90 УК РФ меры, 
на наш взгляд, небезупречны. При невысокой 
степени эффективности предупреждения как 
меры воспитательного воздействия, полагаем, 
его существование в законе оправданно, однако, 
по нашему мнению, применять его следует толь-
ко к лицам, совершившим преступление неболь-

шой или средней тяжести фактически впервые 
по неосторожности, причём неосторожность 
должна быть выражена в форме преступной не-
брежности, предполагающей лишь невниматель-
ность ребёнка, но не предвидение наступления 
общественно опасных последствий.

Не вызывает вопросов и ограничение досу-
га. Мера, на наш взгляд, достаточно эффектив-
ная и соответствующая всем аспектам уголовно-
правового воздействия. 

Относительно возложения обязанности за-
гладить причинённой вред также возражений 
нет, но лишь при условии, что у подростка име-
ется официальный источник дохода и расходы 
понесёт сам несовершеннолетний, а не другие 
лица (родители или законные представители).

Полностью согласимся с К. Н. Карповым 
по поводу противоречия принципу вины та-
кой меры, как передача под надзор родителей 
[8,  с.  15]. Более того, содержание данной меры 
заставляет усомниться в её эффективности: 
ведь если родители не смогли предотвратить 
преступление, следовательно, они не справи-
лись с задачей воспитания. В данном случае 
законодатель скорее предоставляет родителям 
«вторую попытку», шанс исправиться и занять-
ся качественным воспитанием ребёнка. Счита-
ем возможным и целесообразным заменить дан-
ную меру на такую, как оказание общественного 
воздействия, предполагающую направление 
несовершеннолетнего на некоторый срок в ка-
кую-либо общественную организацию (напри-
мер, волонтёрскую, занимающуюся помощью 
пожилым людям), где под присмотром наиболее 
ответственных членов этой организации не-
совершеннолетний вовлекался бы в  её работу, 
используя при этом свои навыки и умения (на-
пример, несовершеннолетний, обладающий на-
выками рисования и дизайна, использовал бы их 
при оформлении помещений, нанесении мура-
лов, декорировании костюмов и т. п.). В данном 
случае важно выяснять, чем увлекается несо-
вершеннолетний и в какой общественно полез-
ной деятельности он может быть задействован, 
исходя из его увлечений. От наказания в виде 
обязательных работ данный вид уголовно-пра-
вового воздействия отличается тем, что воздей-
ствие на несовершеннолетнего осуществляется 
не через труд, а через заинтересованность, через 
хобби, которым он может заниматься в обще-
ственно полезных целях. Срок, который опреде-
ляется судом, в данном случае, на наш взгляд, не 
должен иметь нижнего и верхнего предела и мо-
жет выражаться не в количественном измере-
нии (часах, днях, месяцах), а быть привязанным 
к какому-либо конкретному периоду (на период 
подготовки проекта, конкурса и т. п.).

Ряд исследователей поднимают справед-
ливый вопрос о том, что применение прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
а также судебного штрафа после освобождения 
лица от уголовной ответственности противоре-
чит смыслу закона: официально указывая на то, 
что преступник прощён, государство ставит ему 
условия и устанавливает обязанности [9, с. 62]. 

развитию гражданского общества и правам человека. 
– URL: http://www.president-sovet.ru/docs/Poyasnitelnaya_
zapiska_16.04.2021.doc (дата обращения: 24.11.2022).

4 Рогова Е. В. Меры уголовно-правового характера, 
применяемые к несовершеннолетним: учебное пособие. – 
Иркутск: ВСИ МВД России, 2017. – С. 18.
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Вместе с тем следует отметить, что в данном слу-
чае нужно ставить вопрос шире: о соотношении 
понятий «уголовная ответственность» и  «уго-
ловно-правовое воздействие». Справедливо 
в  этом отношении утверждение М. В. Бавсуна 
о том, что целями уголовно-правового воздей-
ствия являются подавление наиболее опасных 
форм поведения, установление контроля над 
преступностью, обеспечение безопасности 
общества. Однако выделение указанных целей 
не исключает необходимости формулировать 
собственные цели для каждой группы такого 
воздействия (т. е. форм реализации уголовной 
ответственности в том числе) [10, с. 14]. Уголов-
но-правовое воздействие на человека призвано 
прежде всего оградить общество от преступ-
ности, используя при этом инструменты закона 
как в рамках реализации уголовной ответствен-
ности по наступившему факту, так и вне этих 
рамок,  путём применения  иных мер уголовно-
правового характера (к которым мы относим 
также принудительные меры воспитательного 
воздействия). В этой связи следует также согла-
ситься с Ю. Е. Пудовочкиным, отмечающим, что 
меры, применяемые к лицам, совершившим пре-
ступления, по сути своей являются последстви-
ями совершения преступления, однако, наряду 
с ними существуют и предупредительные меры, 
которые, выступая формой воздействия, не от-
носятся к последствиям совершения престу-
пления. Меры уголовно-правового воздействия 
разделены Ю. Е. Пудовочкиным на меры-по-
следствия и меры-предупреждения. Автор также 
отмечает, что ни те, ни другие не являются соб-
ственно уголовно-правовыми последствиями 
совершения преступления5. Изложенное мнение 
позволяет подтвердить позицию о возможности 
применения к лицу вне рамок уголовной ответ-
ственности отдельных мер, предусмотренных 
уголовным законом.

Следует отметить, что вопрос об уголов-
ной ответственности и наказании в советский 
и постсоветский период решался сложно. Вли-
яние на выработку правовых рычагов оказыва-
ли идеологические стереотипы и утопические 
проекты. Наказание и иные меры принуждения 
воспринимались прежде всего как репрессия. 
Предпочтение отдавалось изоляции от обще-
ства и физическому уничтожению [12, с. 185]. 

Позиция о возможности уголовно-право-
вой репрессии вне рамок уголовной ответствен-
ности подвергается критике [13, с. 123]. Согла-
симся с этим мнением в части распространения 
действия закона на лиц, невиновных в соверше-
нии преступления, либо введения мер, не со-
ответствующих принципам уголовного права, 
однако в целом вопрос о возможности уголов-
но-правового воздействия вне рамок уголовной 
ответственности может быть решён положи-
тельно. Такое воздействие должно носить не ка-

рательный, не репрессивный, а предупредитель-
ный характер. Согласимся также, что с такой 
точки зрения на уголовно-правовое воздействие 
из числа мер, его составляющих, должен быть 
исключён судебный штраф как мера, нарушаю-
щая принцип равенства всех перед законом.

Примечательно в этой связи указание на 
высокую возможность коррупционного ис-
пользования судебного штрафа, излишне частое 
применение судебных штрафов в делах с пу-
бличным интересом6.

В ряде случаев судами допускаются ошибки 
при принятии решений об освобождении лица 
от уголовной ответственности в связи с назначе-
нием судебного штрафа, обусловленные упуще-
нием ряда обстоятельств, подлежащих оценке 
(таких, например, как способ возмещения ущер-
ба потерпевшему)7.

Не в полной мере соответствует принципу 
равенства и такой вид освобождения от уголов-
ной ответственности, как возмещение ущерба. 
В целом сама по себе данная мера позволяет ре-
шить вопросы необходимого уголовно-право-
вого воздействия в той части, в которой требует 
наряду с возмещением ущерба взыскать с нару-
шителя дополнительную штрафную сумму. По-
ложение же ч. 1 ст. 761 УК РФ о возмещении в фе-
деральный бюджет только суммы неуплаченных 
налогов (по налоговым преступлениям) умаля-
ет предупредительный характер уголовного за-
кона. Возможно, такое решение законодателя 
обусловлено тем, что лицу, совершившему нало-
говое преступление, для освобождения от уго-
ловной ответственности понадобится не только 
возместить в бюджет неуплаченную сумму на-
логов, но и заплатить пени, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Вместе с тем уплата пеней – мера гражданско-
правовая. Дополнение её уголовно-правовыми 
средствами, на наш взгляд, не приведёт к усиле-
нию репрессии, а выступит в качестве уравнове-
шивающего фактора, устраняющего в том числе 
и несоответствие данного положения принципу 
равенства всех перед законом.

Интересна позиция К. Н. Карпова об от-
несении к иным мерам уголовно-правового 
характера фактически всех (за исключением 
наказания) форм уголовно-правового воздей-
ствия [8, с. 18]. Мы разделяем данную позицию 
с тем только уточнением, что считаем правиль-
ным в таком случае объединить эти меры в блок 
«иные меры уголовно-правового воздействия». 
Именно воздействия, а не характера, поскольку 
они являются не косвенными, не обеспечиваю-
щими функционирование какого-либо «основ-

5 Пудовочкин Ю. Е. Понятие и система уголовно-пра-
вовых последствий совершения преступления // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2021. 
– № 1. – С. 128.

6 Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
– URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
new?item=57130754 (дата обращения: 03.03.2023).

7 Обзор судебной практики освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа 
(статья 76.2 УК РФ) [Электронный ресурс]. – URL: https://
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329089 (дата обра-
щения: 03.03.2023).   



58 

Уголовно-правовые науки

ного» блока мер, а способами воздействия на 
лицо, совершившее преступление, и должны 
стоять в одном ряду с наказанием, а не быть до-
полнением к нему. Вместе все формы уголовно-
правового воздействия должны образовывать 
набор инструментов, находящихся в распоря-
жении правоприменителя и комбинируемых 
в зависимости от ситуации. 

Кроме того, на наш взгляд, более правиль-
ным было бы предложить в уголовном законе 
определение уголовно-правового воздействия 
с указанием его целей и перечень его форм, что 
исключило бы споры о возможных пределах 
действия уголовного закона (например, в части 
возложения каких-либо обязанностей на лиц, 
освобождаемых от уголовной ответственности, 
являющихся условием такого освобождения) 
[14, с. 260]. Необходимо помнить о том, что воз-
действие на лицо, совершившее преступление, 
не должно ограничиваться рамками уголовной 
ответственности. Прощая своего гражданина за 
ошибку, государство и общество не должны при 
этом отказываться от его воспитания. В этом, 
на наш взгляд, и заключается экономия средств 
уголовной репрессии – в предупреждении но-
вых преступлений через воспитание, в том чис-
ле и некарательными способами уголовно-пра-
вового воздействия.

Подтверждение своей позиции мы находим 
в работах М. В. Бавсуна, считающего, что еди-
ный механизм уголовно-правового воздействия 
должен быть описан в самостоятельном разделе 
УК РФ, а перечень средств такого воздействия 
должен дополниться такими, действие которых 
направлено прежде всего на предупреждение 
преступлений, а также что уголовно-правовые 
меры, не являющиеся наказанием, вовсе не при-
обретают в связи с этим характер второстепен-
ных [10, с. 45; 15, с. 70].

Необходимость определения концепту-
альных понятий в уголовном законе нашла от-
ражение и в работах М. Ю. Дворецкого (в части 
закрепления определения уголовной ответ-
ственности, её целей и форм) [16, с. 72].

Так, конфискация имущества как одна из 
форм реализации иных мер уголовно-правового 
воздействия до сих пор подвергается критике. 
И. И. Голубов, А. П. Кузнецов выступают за ис-
ключение конфискации из системы наказаний. 
Их оппоненты С. Ф. Милюков, А. В. Степанищев 
предлагают вернуться к прежней системе нака-
заний, где конфискация имущества присутство-
вала [17, с. 433].

В целом относительно иных мер уголовно-
правового характера следует отметить, что не-
которые исследователи относят их к своего рода 
«специальному наказанию» [18, с. 54]. Другие 
поддерживают официальную позицию о спе-
цифической природе данных мер [19, с. 55].

Описанные в настоящей статье положения 
лишь задают вектор возможного развития уго-
ловного права и совершенствования уголовно-
го закона. Остались неразрешёнными вопросы 
структуры уголовного закона при условии воз-
никновения самостоятельного раздела, посвя-

щённого уголовно-правовому воздействию как 
юридической категории. Требует кардинального 
пересмотра и подход к законодательной регла-
ментации механизма реализации видов уго-
ловно-правового воздействия, не относящихся 
к наказанию. Полагаем, в рамках одной статьи 
подобные вопросы не могут и не должны быть 
разрешены, а потому предлагаем промежуточ-
ные результаты исследования.

Заключение
В результате анализа законодательного 

регулирования и сущности иных мер уголов-
но-правового характера нами были затронуты 
глобальные вопросы уголовно-правовой кон-
цепции. Согласно нашему мнению, уголовно-
правовое воздействие требует отражения в уго-
ловном законе в следующем ключе:

1) определение понятия «уголовно-право-
вое воздействие» (авторское определение пред-
ложено в более ранних работах8);

2) закрепление форм уголовно-правового 
воздействия (виды форм представлены в иных 
публикациях автора9) и формирование у право-
применителя чёткого представления о том, что 
все данные формы являются равнозначными 
по своему юридическому статусу. Наказание не 
выступает в качестве приоритетной формы уго-
ловно-правового воздействия;

3) изменение названия раздела VI на «Иные 
меры уголовно-правового воздействия» с изме-
нением его содержимого, которое должно вклю-
чать описание содержания всех форм уголовно-
правового воздействия;

4) совершенствование видов освобождения 
от уголовной ответственности за счёт приведе-
ния их в соответствие с принципом равенства 
граждан перед законом (исключение судебно-
го штрафа, изменение условий освобождения 
в  связи с возмещением ущерба по налоговым 
преступлениям);

5) совершенствование законодательного 
регулирования принудительных мер воспита-
тельного воздействия путём:

5.1) исключения из их числа такой меры, 
как передача под надзор родителей и дополне-
ние данного блока мерой под названием «оказа-
ние общественного воздействия», суть которой 
изложена выше, и мерой «помещение в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа», не являющейся таковой в насто-
ящее время;

5.2) установления в законе дополнительных 
условий, описанных выше, при которых могут 
применяться такие меры, как предупреждение 
и возложение обязанности загладить причинён-
ной вред;

6) комплексный подход к пересмотру уго-
ловно-исполнительной политики государства 
как воплощающей в жизнь различные формы 
уголовно-правового воздействия, а не только 
наказание.

8 Пудовочкин Ю. Е. Указ. соч. – С. 260.
9 Там же. – С. 261.
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Общественная опасность преступления:
о чем нужно писать  в кандидатских диссертациях?

Аннотация: Актуальность: Уголовный кодекс дополняется новыми составами преступлений 
без учета обратной связи. Большинство уголовно-правовых исследований являются ретроспектив-
ными, учёные работают с нормативным материалом, пытаются догадаться, что же имел в виду за-
конодатель, быстро принимая очередную новеллу УК РФ, обосновать такое нововведение «задним 
числом». Такой подход к содержанию научных исследований не только не способствует развитию 
науки уголовного права, но и в некотором смысле поощряет необдуманные законодательные ре-
шения. Цель: дать рекомендации по исследованию общественной опасности преступления в дис-
сертациях на соискание ученой степени кандидата наук. Задачи: показать значимость кандидатской 
диссертации как элемента обратной связи при изменении уголовного закона, выявить отношение 
законодателя к классическому пониманию общественной опасности преступления. Методология: 
использованы системный и формально-логический  методы исследования. Результаты: автор при-
ходит к выводу, что диссертация на соискание учёной степени рассматривается в качестве элемента 
обратной связи, который должен содержать исследование общественной опасности деяния в ука-
занных аспектах и может повысить качество принимаемых законов; доказывает, что общественная 
опасность деяния заслуженно занимает место в структуре объекта научного исследования, но толь-
ко в том случае, когда достигается цель обоснования криминализации нового деяния, декримина-
лизации старого, унификации или дифференциации ответственности; выдвигает гипотезу о том, 
что законодатель рассматривает общественную опасность не как объективное свойство деяния, как 
в «классическом подходе», а скорее в качестве предположения, которое зачастую свидетельствует не 
о возможности причинить деянием вред общественным отношениям, а о значимости охраняемых 
отношений, которые затрагиваются деянием. 

Ключевые слова: преступление, общественная опасность, криминализация, декриминализа-
ция, дифференциация ответственности, методология исследования 
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the criminal law, to identify the attitude of the legislator to the classical understanding of social danger of 
crime. Methodology: systematic and formal-logical research methods were used. Results: the author comes 
to the conclusion that the PhD thesis is considered as an element of feedback, which should contain a study 
of social danger of the act in these aspects and can improve the quality of the adopted laws; proves that 
social danger of crime deservedly occupies a place in the structure of the object of scientific research, but 
only when it is achieved the purpose of substantiating the criminalization of a new act, decriminalization 
of an old one, unification or differentiation of responsibility; puts forward the hypothesis that the legislator 
considers social danger not as an objective element of the act, as in the “classical approach”, but rather as an 
assumption, which does not often indicate the possibility of harming public relations by the act, but points 
out the significance of protected relations being affected by the act.
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1. В последние годы Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации меняется стремительно. 
Как правило, изменения происходят молние-
носно, а в тех случаях, когда научная обществен-
ность знает о готовящихся очередных, зача-
стую ненужных изменениях – ничего поделать 
с ними не может. В этом смысле, безусловно, 
ценным является замечание А. Г. Карапетова, 
что профессиональное юридическое сообще-
ство должно работать не с тем, что уже принято 
законодателем, а с тем, что законодатель может 
принять. «Если юристы не занимаются право-
вой политикой, это значит, что они принципи-
ально отказываются участвовать в  развитии 
позитивного права на рациональных началах, 
смиряясь и работая с тем позитивно-правовым 
материалом, которым их обрадуют официаль-
ные правотворцы. Нас такой подход категори-
чески не устраивает. Именно юристы, т. е. те, 
чья профессия целиком и исключительно по-
священа праву, должны быть в центре всех дис-
куссий о путях правовой реформы, именно они 
должны разрабатывать вопросы политики пра-
ва, активно взаимодействуя с представителями 
других наук и областей знания» [1, с. 16]. От-
личное высказывание, которое, к сожалению, 
зачастую является лишь лозунгом для уголов-
но-правовой науки.

Из сказанного можно сделать вывод, что, 
большинство уголовно-правовых исследова-
ний являются ретроспективными, учёные ра-
ботают с нормативным материалом, пытаются 
догадаться, что же имел в виду законодатель. 
Сделать это весьма непросто, и не только по 
причине невысокого качества законопроектов, 
которые готовятся кулуарно, но и по причине 
того, что пояснительные записки к таким про-
ектам – образец лаконичности. Справедливо 
сказать, что правоприменитель вынужден ис-
толковывать закон, а не понимать его. Впору 
вообще поставить вопрос – не нарушается ли 
принцип правовой определённости уже в мо-
мент принятия закона?

О ретроспективном исследовании при-
нятых уголовно-правовых норм свидетель-

ствует и содержание большинства кандидат-
ских диссертаций по уголовному праву. Почти 
традицией стало включение в структуру ис-
следования параграфа, который посвящён ха-
рактеристике общественной опасности того 
или иного деяния – центрального вопроса 
в учении о преступлении [2, с. 66]. В качестве 
выводов соискатели, будущие кандидаты юри-
дических наук, отражают какие-то особенно-
сти или факторы, обусловливающие и обосно-
вывающие место уголовно-правового запрета 
в Уголовном кодексе Российской Федерации. 
Молодым учёным приходится не просто «ра-
ботать» с этим материалом, а как бы обосно-
вывать его «задним числом». 

При классическом, назовём его так, под-
ходе общественная опасность, то есть воз-
можность деяния причинить ощутимый вред 
общественным отношениям или создать угро-
зу такого причинения – это точка отсчёта 
в криминализации деяния. С её (общественной 
опасности) установления должно начинаться 
обсуждение вопроса о возможности кримина-
лизации деяния [3,4,5]. Точнее, можно считать, 
что целью ревизии общественной опасности 
деяния является установление возможности 
инициировать законотворческий процесс: 
криминализовать новое, декриминализовать 
старое, унифицировать нормы, предложить 
дифференциацию ответственности. Представ-
ляется, что именно названные формы зако-
нотворчества характерны для охранительных 
правовых норм.

Следует особо отметить, что ставить во-
прос о декриминализации деяния в рамках дис-
сертации возможно только в том случае, когда 
объектом исследования выступает несколько 
норм, охраняющих группу общественных отно-
шений.

Диссертация на соискание учёной степени 
кандидата наук должна быть научно-квалифи-
кационной работой, в которой содержится ре-
шение научной задачи, имеющей значение для 
развития соответствующей отрасли знаний, 
либо изложены новые научно обоснованные 
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решения, имеющие существенное значение для 
развития страны1. Очевидно, что выявление 
критериев обоснованности уже существующе-
го уголовно-правового запрета, не может счи-
таться решением научной задачи или быть ре-
шением, имеющим существенное значение для 
развития страны, в отличие от предложений по 
криминализации, декриминализации, унифи-
кации или дифференциации ответственности. 
Чем более вероятно сообщение, тем меньше оно 
содержит информации [6, с. 34]. Дублирование 
информации приводит к тому, что, чем больше 
ты читаешь, тем меньше получаешь информа-
ции [7, с. 47]. Констатация в диссертации того, 
что уже криминализованное деяние облада-
ет определёнными критериями общественной 
опасности, на наш взгляд, не добавляет новиз-
ны исследованию, не соответствует критерию 
фальсификации теории по Карлу Р. Попперу 
[8, с. 105; 9, с. 126]. 

Почему мы считаем, что исследование об-
щественной опасности деяния в кандидатских 
диссертациях должно преследовать цели обо-
снования криминализации нового, декримина-
лизации старого, унификации или дифферен-
циации ответственности? Во-первых, как уже 
было отмечено, суть общественной опасности 
– материальный признак преступления. Без это-
го признака уголовно-правовой норме нет воз-
можности попасть в Особенную часть УК РФ, 
а  имеющаяся там норма, предусматривающая 
ответственность за неопасное деяние – подле-
жит исключению. Во-вторых, цель кандидатской 
диссертации – решить задачу или найти реше-
ние, имеющие значение для развития науки или 
страны. Очевидно, что выявление факторов, об-
условивших, а не обусловливающих уголовно-
правовой запрет – не способствует достижению 
цели исследования. Цель исследования – помочь 
законодателю принять верное решение о судьбе 
уголовно-правового запрета2. 

Другими словами, кандидатская диссер-
тация3 должна выступать элементом обратной 
связи. Нельзя не согласиться с В. А. Болдыре-
вым – для эффективного управления «машиной 
уголовно-правового законотворчества» необхо-
димо создавать элементы обратной связи в виде 
Советов по кодификации определённой отрасли 
законодательства (далее – Советов) [10, с. 10]. 
Для всех форм поведения необходимо иметь 
принимающие решения центральные органы, 
определяющие дальнейшую работу машины на 
основе поступающей в неё информации, ко-
торую эта машина накапливает [6, с. 46]. По-

мимо Советов, такими элементами могут быть 
правоприменительная практика [11, с. 27] и, как 
уже было заявлено, диссертации на соискание 
учёной степени. При этом последние, с одной 
стороны, должны выступать обобщением име-
ющихся знаний (теории и практики), с другой, 
что важнее, демонстрировать новое, то есть на-
учное, знание.

Итак, «классический» подход к исследова-
нию общественной опасности деяний обязыва-
ет учёного не просто установить возможность 
причинить преступлением вред общественным 
отношениям или создать угрозу причинения 
вреда, но преследовать при этом цель обоснова-
ния криминализации нового, декриминализации 
старого, унификации или дифференциации от-
ветственности. Простая констатация обществен-
ной опасности или выявление её неких критери-
ев уже криминализованного деяния не достигает 
целей диссертации и не создаёт нового знания. 

2. Осмелимся предположить, что не всег-
да новые составы преступлений соответствуют 
классическому подходу к природе обществен-
ной опасности. Скорее, они – реакция государ-
ства на изменившуюся структуру общественных 
отношений, при этом нередко по инициативе 
самой власти. Право – это воля правящего клас-
са, возведённая в закон [12]?

В качестве наглядного примера выступает 
спешное – меньше, чем за один месяц4 – введе-
ние уголовной ответственности за необосно-
ванный отказ в приёме на работу лица по моти-
вам достижения им предпенсионного возраста, 
а равно необоснованное увольнение с работы 
такого лица по тем же мотивам (ст. 1441 УК РФ). 
Как верно отмечает Д. А. Корецкий, кримина-
лизованное на потребу дня (в преддверии так 
называемой «пенсионной реформы» – И. Б.) 
преступление, ответственность за которое пред-
усмотрена указанной нормой, до сих пор ни разу 
не было зарегистрировано [13, с. 33]. Точно так 
же не зарегистрировано ни одного преступле-
ния, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 1241 УК РФ5. Эта статья была введена в связи 
с наличием прецедентов, вызывающих широкий 
общественный резонанс, возникающих при осу-
ществлении медицинскими работниками своей 
деятельности по оказанию медицинской помо-
щи больным либо иных действий, связанных 
и направленных на оказание им помощи6.

1 О порядке присуждения ученых степеней : поста-
новление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 
(ред. от 11 сентября 2021 г.) (вместе с «Положением о при-
суждении ученых степеней») // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2 Речь, конечно, ведётся только об одной из областей 
исследования в рамках паспорта соответствующей специ-
альности. Справедливости ради стоит отметить, что изме-
нение номенклатуры научных специальностей не должно 
кардинально повлиять на содержание собственно уголов-
но-правовых исследований.

3 Докторская – тем более.

4 О внесении изменения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (об установлении уголовной ответствен-
ности за необоснованный отказ в приёме на работу или не-
обоснованное увольнение лица по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста) (законопроект)  [Электронный 
ресурс] // Система обеспечения законодательной деятель-
ности : сайт. – URL:  https://sozd.duma.gov.ru/bill/544570-7 
(дата обращения: 10.09.2022).

5 Уголовное судопроизводство. Данные о назначен-
ном наказании по статьям УК [Электронный ресурс] // 
Судебная статистика РФ : сайт. – URL:   http://stat.xn----
7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения:  
10.09.2022).

6 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в части установления от-
ветственности за воспрепятствование законной деятель-



64 

Уголовно-правовые науки

Ещё одним примером может служить 
ст.  2072 УК РФ «Публичное распространение 
заведомо ложной общественно значимой ин-
формации, повлекшее тяжкие последствия», 
которая ни разу не применялась с момента её 
введения. Норма была принята в условиях пика 
распространения коронавирусной инфекции 
меньше чем за одну неделю, и появилась лишь 
в редакции законопроекта ко второму чтению7. 
«Уголовный закон не должен дополняться спон-
танно. Даже реакция на новые угрозы должна 
быть выверенной, соответствовать уголовно-
правовой доктрине, учитывать опыт предыду-
щих законодательных решений» – справедливо 
обращает внимание на ошибочное описание 
в законе возможных последствий преступления, 
предусмотренного ст. 2072 УК РФ [14, с. 70].

Примечательно, что все описанные выше 
составы преступлений были введены не после 
скрупулёзного анализа общественной опасно-
сти деяний, а в связи с происходящими в обще-
стве значимыми событиями. Все это позволяет 
поставить вопрос о том, что общественная опас-
ность – это не объективное свойство деяния, как 
в «классическом подходе», а скорее предположе-
ние, которое зачастую свидетельствует не о воз-
можности причинить деянием вред обществен-
ным отношениям, а о значимости охраняемых 
отношений, которые затрагиваются деянием. 
Эти деяния – malum prohibitum (с лат. «противо-
правное деяние только на основании закона»), 
а не malum in se (с лат. «противоправное деяние 
само по себе»). 

«Сегодня мы имеем упрощённую процеду-
ру перехода от обычного регулирования к чрез-
вычайному и возможность полной временной 
неопределённости существования последнего. 
При этом необходимо констатировать тот факт, 
что реальное событие перестало быть определя-
ющим. В некоторой мере можно утверждать, что 
оно вообще потеряло свою значимость. На пер-
вое место вышла лишь потенциальная возмож-

ность его возникновения либо даже выдвинутое 
предположение о том, что таковое может слу-
читься»8. Может быть, в некоторых случаях сама 
по себе криминализация является общественно 
опасным деянием?

Заслуживает внимания, по нашему мнению, 
вывод О. С. Гузеевой о том, что «достаточная для 
криминализации величина опасности деяния 
определяется обратной пропорциональной за-
висимостью вероятности наступления вреда от 
ценности объекта уголовно-правовой охраны: 
чем более значима конституционная ценность, 
тем меньшей будет выраженность угрозы, нали-
чие которой даёт основание для признания по-
сягательства преступным» [15, с. 102].

Такой «современный», назовём его так, 
подход к определению общественной опас-
ности деяния, без сомнений, требует допол-
нительных исследований. В частности, необ-
ходимо установить, действительно ли только 
особая значимость общественных отношений 
в одномоментно складывающейся конъюн-
ктуре – независимо от криминальной степени 
общественной опасности деяний, в том числе 
масштаба распространённости и динамики 
их роста, существенности причиняемого ими 
вреда, а также невозможности их преодоле-
ния с помощью иных правовых средств9 – по-
зволяет охранять их уголовно-правовыми 
средствами? 

3. Общественная опасность как объект 
(часть объекта) уголовно-правовых исследова-
ний, как правило, кандидатских диссертаций 
должна подвергаться ревизии с целью обосно-
вания криминализации нового деяния, декри-
минализации старого, унификации или диффе-
ренциации ответственности. Констатация того, 
что криминализованное деяние обладает обще-
ственной опасностью, а равно выявление крите-
риев его общественной опасности, не обладает 
научной новизной.

Представляется, что перспективным яв-
ляется исследование общественной опасности 
с  позиции особой значимости охраняемых об-
щественных отношений в одномоментно скла-
дывающейся конъюнктуре. 

ности либо законным требованиям медицинских работ-
ников) (законопроект) [Электронный ресурс] // Система 
обеспечения законодательной деятельности : сайт. – URL:   
https://sozd.duma.gov.ru/bill/184570-7 (дата обращения:  
10.09.2022).

7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (об усилении ответ-
ственности за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил) (законопроект) [Электронный ресурс] // Система 
обеспечения законодательной деятельности : сайт. – URL:   
https://sozd.duma.gov.ru/bill/929651-7 (дата обращения:  
10.09.2022).

8 Бавсун М. В. «Чрезвычайное» правовое регулиро-
вание как новая модель управления общественными отно-
шениями // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2021. – № 1 (89). – С. 13.

9 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2005 года № 7-П // Справ.-правовая 
система «КонсультантПлюс».
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criminal law norms in the context of its inevitability, the article gives the author’s proposals for improving 
criminal law norms.
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Уголовное право любого государства тради-
ционно зиждется на определённой сумме ключе-
вых идей, принципиальных положений, основным 
предназначением которых является обеспечение 
гарантированного корректного и единообразно-
го применения норм рассматриваемой отрасли 
права. Не вдаваясь в исследование содержания 
закреплённых в уголовном законодательстве и не 
раз раскрытых в работах учёных принципов уго-
ловного права, а также тех, которые безусловно 
подразумеваются и вытекают из буквы закона 
(например, принцип неотвратимости уголовной 
ответственности), и не подвергая сомнению их 
колоссальное значение для стабильности, устой-

чивости уголовного права, отметим лишь то, что, 
любой уголовно-правовой институт должен отве-
чать действующей системе принципов. 

Известно, что арсенал методов уголовного 
права, несмотря на свою, как видится в первом 
приближении, основную карательную составля-
ющую, все-таки имеет помимо названной и по-
ощрительные методы, находящие выражение, 
например, как раз в таком достаточно «попу-
лярном» сегодня институте, как освобождение 
от уголовной ответственности. 

Практика применения норм указанного 
института достаточно велика, что можно ви-
деть в таблице ниже.

Таблица 1

Практика применения норм института освобождения от уголовной ответственности (2017–2021 гг.)
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Согласно данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, за 
последние пять лет практически ежегодно ли-
дером среди оснований для прекращения уго-
ловных дел по частоте применения выступает 
именно примирение с потерпевшим, а уже за 
ним идут назначение меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа и деятельное 
раскаяние1. Следует отметить, что второе место 
судебному штрафу достаётся со значительным 
разрывом в показателях по сравнению с други-
ми основаниями прекращения уголовного дела 
(преследования) [1, c. 111]. Несмотря на то, что 
в 2021 году практика применения института су-
дебного штрафа сократилась, она не утратила 
своей актуальности, как не утратили её и иные 
основания для освобождения от уголовной от-
ветственности. Так, например, до 17 % дел о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести пре-
кращается за примирением сторон2.

Итак, в целом в России показатель прекра-
щения судами уголовных дел по тем или иным 
основаниям составляет 23 %3.

Очевидно, что в борьбе с преступностью 
законодатель использует известное сочетание 
«кнута и пряника». Конечно, поощрять и сти-
мулировать положительное постпреступное 
поведение необходимо, и в этой связи стано-
вится вполне объяснимым широкое использо-
вание инструментов рассматриваемого выше 
уголовно-правового института, где становится 
возможным достижение сразу нескольких зна-
чимых целей: и предоставление шанса, некое-
го аванса, кредита доверия тем, кто, возможно, 
оступился единожды и не представляет значи-
тельной общественной опасности (либо ука-
занное обусловлено спецификой общественной 
опасности преступления), и экономия сил пра-
воохранительной системы, и предотвращение 
перегрузки уголовно-исполнительной системы. 

Вместе с тем при всех преимуществах рас-
сматриваемого уголовно-правового института 
невольно возникает несколько важных, на наш 
взгляд, вопросов.  

1. Реализуется ли принцип справедливости, 
как и некоторые другие принципы уголовного 
права, при применении института освобожде-

ния от уголовной ответственности? В частности, 
можно ли говорить о неотвратимости уголов-
ной ответственности (хоть напрямую и не ого-
воренную в качестве принципа в действующем 
уголовном законе, но тем не менее ожидаемую 
всеми членами общества) при реализации норм 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) об освобождении от неё? Не всту-
пают ли рассматриваемые уголовно-правовые 
нормы в противоречие с важнейшим социаль-
но обусловленным принципом неотвратимости 
уголовной ответственности?

2. Даёт ли активное применение оснований 
для освобождения от уголовной ответственно-
сти обществу уверенность в том, что уголовное 
законодательство работает эффективно? 

3. Действительно ли восстанавливается со-
циальная справедливость, удовлетворены ли 
потерпевшие исходом дела и предотвращаются 
ли новые преступления, если преступник осво-
божден пусть и по нереабилитирующим основа-
ниям, однако ведь фактически освобожден? 

4. Не порождают ли закреплённые в уголов-
ном законодательстве основания для освобож-
дения от уголовной ответственности уверен-
ность у преступников в том, что можно остаться 
безнаказанным, что у них есть официальная 
«лазейка» для того, чтобы не подвергнуться 
осуждению за совершённое преступление, что 
всегда есть возможность «договориться» (в пло-
хом смысле этого слова) с обществом в лице 
правоохранительной, судебной системы и всё-
таки избежать ответственности?

Думается, что с позиции «простого гражда-
нина» скорее всего именно гарантия неизбежно-
сти привлечения к уголовной ответственности 
виновного в совершении преступления будет 
выступать в сознании правопослушного лица 
показателем результативности государственно-
го противодействия преступности. Несомнен-
но, эффективность уголовной ответственности 
определяется прежде всего её неотвратимостью. 
Именно в неизбежности привлечения к уголов-
ной ответственности заключается один из спо-
собов предупредить преступление. 

Итоги ряда исследований показывают, что, 
по мнению общества, самое сильное превентив-
ное воздействие на преступников оказывает не-
избежность ответственности [2, c.16].

Безусловно, рассматриваемый нами ин-
ститут должен отвечать действующей системе 
принципов уголовного закона и вселять уверен-
ность в том, что уголовное преследование долж-
но, конечно же, неотвратимо последовать в от-
ношении лиц, совершивших преступления. 

В уголовно-правовой литературе некото-
рые авторы видят недостаток института осво-
бождения от уголовной ответственности в его 
определённом несоответствии требованиям 
принципа неотвратимости уголовной ответ-
ственности [3, c. 22–26].

Вместе с тем стоит заметить, что сегод-
ня принцип неотвратимости уголовной от-
ветственности не нашёл закрепления в законе, 
хотя его значимость не вызывает, как представ-

1 Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2017–2021 года; № 10.2: отчет об 
особенностях рассмотрения уголовных дел, применения 
реальных видов наказания и оснований прекращения 
уголовных дел [Электронный ресурс] // Судебный де-
партамент при Верховном Суде Российской Федерации : 
сайт. – URL:   //http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 
30.08.2022).

2 До 17 % дел о нетяжких преступлениях прекраща-
ются за примирением сторон [Электронный ресурс] // 
РГ.ru: – сайт. – URL:   https://rg.ru/2021/04/12/do-17-del-o-
netiazhkih-prestupleniiah-prekrashchaiutsia-za-primireniem-
storon.html (дата обращения: 30.08.2022).

3 Данные в базе хранятся 100 лет, даже если оправда-
ли. Как меняется жизнь после уголовного дела [Электрон-
ный ресурс] // МФЦ : сайт. – URL:https://mfc74.ru/sovety/
dannye-v-baze-hranyatsya-100-let-dazhe-esli-opravdali-kak-
menyaetsya-zhizn-posle-ugolovnogo-dela.html (дата обраще-
ния: 30.08.2022).
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ляется, сомнений, и достаточно понятно, что 
нет его – нет и реализации самой уголовной 
ответственности, а его игнорирование или не-
чёткость применения могут снизить авторитет 
и  превентивный ресурс уголовного законода-
тельства, причём достаточно серьёзно. К сожа-
лению, действующий Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации не даёт точного уяснения роли 
этого принципа в современном уголовном зако-
не, который даже не позволяет чётко и единоо-
бразно определиться с его содержанием.

Очевидно, все вышеуказанные упрёки 
и столь иногда противоречивые тенденции, скла-
дывающиеся в практике применения некоторых 
оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности (например, того же судебного штра-
фа) не могут не порождать интереса отечествен-
ных учёных к рассматриваемому институту, его 
эффективности, целесообразности и  соответ-
ствию основам, принципам уголовного законо-
дательства, в том числе принципу неотвратимо-
сти уголовной ответственности [4, c. 96]4. 

В литературе до сих пор нет общей точки 
зрения насчёт содержания указанного прин-
ципа: некоторые исследователи говорят о воз-
мездии и обязательном применении наказания, 
мер уголовно-правового воздействия к лицам, 
совершившим преступления, а иные указывают 
на его уникальность и некорректность сведения 
только к наказанию.

Так, свою обеспокоенность отсутствием 
чёткости понимания исследуемого принци-
па высказывал Ю. С. Жариков, объясняя, что 
указанное ведёт к упрощённым вариантам его 
понимания с ключевой идеей лишь обязатель-
ности выявления и наказания всех лиц, совер-
шивших преступления [5, c. 23].

В. Д. Филимонов же полагал, что принцип 
неотвратимости уголовной ответственности, 
будучи стержневым, действуя в паре с принци-
пом стимулирования предупреждения престу-
плений, подавляет намерение лица совершить 
преступление [6, c. 139].

С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев утверждают, 
что рассматриваемый принцип конкретизирует 
другие принципы, такие как принципы закон-
ности, равенства [7].

Т. А. Малаш говорит о реальности и не-
избежности наступления ответственности5, 
а В. С. Бялт и С. Н. Трипутин схоже считают, что 
неотвратимость уголовной ответственности ре-
ализуется в том, что все преступления должны 
быть раскрыты, а виновные наказаны6.

Подобной позиции придерживается 
И.  Г.  Горелова, понимая под рассматриваемым 

принципом своевременное привлечение пре-
ступника к  ответственности и отсутствие при-
вилегий у лиц перед уголовным законом [8, c. 96].  

Говоря о должном содержании принципа 
неотвратимости уголовной ответственности, 
Сабитов Т. Р. в своей работе отмечает не толь-
ко обязательность, но и скорейшее наступление 
мер ответственности7.  

Н. С. Малеин дополняет, что неизбежность 
должна сочетаться с индивидуализацией от-
ветственности [9], в то время как М. Б. Миро-
ненко дополнительно говорит о необходимости 
при этом отсутствия оснований освобождения 
от неё [10]. На эти же дополнения ссылается 
и Д.  А.  Липинский, отстаивая существование 
принципа неотвратимости юридической ответ-
ственности и подчёркивая некоторые особенно-
сти его проявления в общественных отношени-
ях [11, c. 8–14].  

Вышеназванное дополнение последних двух 
авторов к пониманию содержания и реализации 
принципа уголовной ответственности с указа-
нием на отсутствие оснований для освобожде-
ния от неё представляется более полноценным 
и удачным по сравнению с предыдущими. 

В. В. Русских, считая рассматриваемый 
принцип обязанностью правонарушителя 
в  пределах сроков давности понести неблаго-
приятные последствия за совершенное престу-
пление, считает, что он «зашифрован» в текстах 
нормативных правовых актов и имеет значение 
прежде всего для правоприменителя [12, c. 89]. 

Интересно, что мнения учёных в значи-
тельной степени варьируются и, можно сказать, 
порой уходят в диаметрально противополож-
ные точки иногда даже со своим собственным 
суждением, высказанным ранее. 

Так, Т. Р. Сабитов, рассуждая о наличии 
в  уголовном праве принципа неотвратимости, 
сначала сделал вывод о том, что «если в отече-
ственном уголовном законодательстве данный 
принцип не реализуется или “не всегда реализу-
ется”, то о нём и нет смысла вести речь» [13, c. 63–
65], а в дальнейшем уже выступает за закрепле-
ние этого принципа в действующем УК РФ8. 

Указанная позиция не единственная. Так, 
по мнению Р. Ф. Шахбазова, Г. И. Плохих, рас-
сматриваемый нами принцип является «недо-
стающим фрагментом фундаментальной осно-
вы уголовного права России и должен выступать 
нормативным предписанием» [14, c. 162].

Учёные в своих работах, указывая на не-
обходимость нормативного правового закре-
пления данного принципа [15], подчёркивают 
целесообразность построения уголовной поли-
тики сообразно перспективной модели юриди-
ческой ответственности, а именно, неотврати-
мости уголовного наказания и ответственности 
в целом [2, c. 18]. При этом некоторые говорят 

4 Каматесов П. А. Освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа как уголовно-
процессуальная форма : дис. ... канд. юрид. наук –  Санкт-
Петербург, 2022. – 507 с. – C. 6. 

5 Малаш Т. А. Принцип неотвратимости юридиче-
ской ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. – Москва: 
1996. – 158 с.

6 Бялт В. С., Трипутин С. Н. Принципы юридической 
ответственности // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. – 2016. – № 3. – С. 28–32.

7 Сабитов Т. Р. Уголовно-правовые принципы: поня-
тие, система и виды : дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатерин-
бург, 2019. – 421с. – C. 120. 

8 Там же. – С. 191.
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о невозможности замены уголовной ответ-
ственности иными видами юридической от-
ветственности, а  равно применения иных мер 
воздействия и,  минуя назначение уголовного 
наказания, предлагают вообще отказаться от 
норм главы 11 УК РФ с перемещением её содер-
жания в следующую главу УК РФ [5].

И. М. Агзамов полагает, что сегодня уго-
ловное наказание не выступает главенствую-
щим методом противодействия преступности 
и, как следствие, можно уже говорить о состо-
явшемся переходе от принципа неотвратимости 
наказания к принципу неотвратимости уголов-
ной ответственности, что нужно законодатель-
но закрепить [16, c. 12–13].

В. Д. Филимонов, признавая указанный 
выше принцип фактически одним из принци-
пов, действующих в уголовном праве, вместе 
с тем обращал внимание на то, что он не функ-
ционирует должным образом из-за большо-
го количества поощрительных норм в УК РФ, 
и  в  целом его поглощают принцип законности 
и равенства граждан перед законом [6].

Вместе с тем ряд авторов (например, 
Н. Ф. Кузнецова, В. П. Малков) вообще не счита-
ют указанный принцип уместным в уголовном 
праве, подчёркивая его уголовно-процессуаль-
ный характер9. 

И. Э. Звечаровский полагает, что принцип 
неотвратимости ответственности относится 
к задачам органов правоохраны, применяющих 
закон, и не отражает не только реалии право-
применительной практики, но и имеющийся 
нормативно-правовой материал [17].

Критически настроен по отношению к дан-
ному принципу А. В. Иванчин, ссылаясь на то, 
что не имеет смысла закреплять в законе оче-
видные вещи, поскольку всем понятно и без 
того, что уголовная ответственность должна 
обязательно находить свою реализацию, в этом 
её предназначение [18, c. 300].

Среди причин, работающих не в поль-
зу рассматриваемого принципа, выделяют 
и  латентность преступлений, и тот факт, что 
существуют преступления частного и част-
но-публичного характера, уголовные дела по 
которым возбуждаются исключительно по за-
явлениям потерпевших [19], некачественная 
работа правоохранительных структур и в це-
лом значительное количество поощрительных 
норм, которые, по мнению авторов, вступают 
в противоречие с  рассматриваемым принци-
пом10. Поясняя свою позицию, авторы говорят 
о невозможности самой постановки вопро-
са о  неотвратимости ответственности, так как 
в УК РФ существует институт освобождения от 
неё11 [20, c. 64].

Некоторые учёные выработали собствен-
ный подход к решению рассматриваемого уго-
ловно-правового конфликта, идея которого 
заключается в максимально возможном устра-
нении негативных последствий совершённого 
преступления с использованием альтернатив-
ных мер [21, c. 7–17]. 

Другие же освобождение от уголовной от-
ветственности относят к одной из форм ме-
ханизма уголовно-правового воздействия, 
который представляет собой объективно необ-
ходимый сложный динамичный процесс прак-
тической реализации негативной, справедливой 
и неотвратимой реакции государства на совер-
шение преступления12.

Вместе с тем стоит добавить, что ряд право-
ведов подчеркивают исключительность инсти-
тута освобождения от уголовной ответствен-
ности, и это его свойство называют главным 
условием именно непротиворечивости принци-
пу неотвратимости ответственности, вкладом 
в  копилку его жизнеспособности и оправдан-
ности13 наряду с утратой общественной опасно-
сти. Они также считают, что институт освобож-
дения от уголовной ответственности ни в коей 
мере не противоречит принципу неотвратимо-
сти и,  кроме того, не может препятствовать его 
реализации при условии отсутствия злоупотре-
бления при применении освобождения от от-
ветственности [22].

Безусловно, институт освобождения от уго-
ловной ответственности оправдывает себя в от-
ношении некоторых виновных в совершении 
преступлений лиц, демонстрируя гуманизм. Но, 
с другой стороны, не бросаемся ли мы в  край-
ность всепрощения и дарования сей милости 
в ситуациях, когда за серьёзные преступления 
виновные реально осознают возможность избе-
жать так называемой непоколебимой, «неотвра-
тимой» ответственности и смогут реально это 
сделать, насмехаясь тем самым над потерпевши-
ми и безопасностью всего общества? 

Очевидно, в данном случае ответы на эти 
вопросы должны лежать именно в плоскости 
выставления более чётких границ разумного 
применения норм об освобождении от уголов-
ной ответственности.

Гуманизм и неотвратимость ответствен-
ности, реализованные посредством экономного 
применения мер уголовно-правового воздей-
ствия, будут плодотворны при сбалансирован-
ности запретительных и поощрительных мер, 
разумном сочетании убеждения и принужде-
ния, а также соблюдении интересов обществен-
ной безопасности [23, c. 148–152].

Вместе с тем сегодня нередки высказыва-
ния о том, что законотворческие инициативы 
последних лет, направленные на гуманизацию 
уголовно-правового подхода к преступникам, 

9 Малков В. П. Уголовное право. Часть Общая : учеб-
ник для вузов – Москва: БЕК, 1999. – 560 с. – С. 39; Кузне-
цова Н. С. Курс уголовного права. Часть Общая: учебник. 
– Москва:  Зерцало, 1999. – Т. 1. – 387 с. – С. 66.  

10 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воз-
действия (теоретические основы и практика реализации): 
дис. ... д-ра юрид. наук. – Тольятти, 2001. – 512 с. – С. 140.

11 Там же. 

12 Там же. С. 12, 33.
13 Нечепуренко А. А. Неотвратимость наказания как 

принцип уголовного права : учебное пособие. – Омск: Из-
дательство Омского  юридического института МВД Рос-
сии, 1996. – 80 c.
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неявно исходят из принципа максимальной 
терпимости (толерантности) к лицам, нарушаю-
щим уголовный закон [24, c. 163–170], и это не 
может не настораживать.

В целом соглашаясь с мнением некоторых 
авторов о том, что принцип неотвратимости от-
ветственности и институт освобождения от неё 
не являются антагонистами [25, c. 106], отметим, 
что самим помещением в систему российского 
уголовного права вышеуказанного института 
законодатель не пренебрегает принципом не-
отвратимости уголовной ответственности, что 
указанный институт не вступает в диссонанс 
с  ранее названным принципом, а скорее явля-
ется логическим развитием последнего, вариан-
том разрешения уголовно-правового конфликта 
с опорой не на уступки, а именно на взвешенное 
и разумное решение, поскольку он есть вариа-
ция воздействия на виновное в преступлении 
лицо, т. к. освободить от ответственности воз-
можно только доказанно виновное лицо. К тому 
же далеко не всегда имеются стопроцентные га-
рантии реализации «на деле» норм об освобож-
дении, так как в некоторых случаях закреплено 
именно право (например, ст. 75, 76 УК РФ), а не 
обязанность применять соответствующие по-
ложения УК РФ, а порой и вообще запрет (ч. 5 
ст. 78 УК РФ), что как раз и наводит на мысль 
о реальной работе принципа неотвратимости 
уголовной ответственности в действующем со-
временном уголовном законодательстве. 

Кроме того, нелишним будет вспомнить 
и мнение В. И. Ленина, который утверждал, что 
«важно не то, чтобы за преступле¬ние было на-
значено тяжкое наказание, а то, чтобы ни один 
случай преступления не проходил нераскры-
тым»14. Разделяя указанную позицию о вос-
приятии неотвратимости через раскрытие пре-
ступления, отметим, что такое его понимание 
не противоречит мирному сосуществованию 
исследуемого принципа и освобождения от уго-
ловной ответственности. Ведь если лицо осво-
бождается от уголовной ответственности, то 
оно и его преступление стали известными, лицо 
считается преступником, на него возлагаются 
обременения, сходные с ограничениями при 
судимости – всё это и есть реализация принци-
па неотвратимости уголовной ответственности 
при применении норм об освобождении от неё.

Однако всё же нам есть над чем работать 
и к чему стремиться, поскольку практически 
в  каждом из оснований освобождения от уго-
ловной ответственности правоведы находят те 
или иные недостатки. 

На наш взгляд, усилению превентивной 
функции института уголовной ответственности 
с опорой на её неотвратимость, выставлению 
более понятных критериев «допустимой гуман-
ности и милости» при применении указанных 
уголовно-правовых норм, поспособствовало бы 
следующее.

Во-первых, закрепление данного принципа 
в действующем УК РФ. 

В развитии тех или иных принципов аб-
солютно любой отрасли права всегда находила 
выражение трансформация общественного раз-
вития и априори очевидно, что современные со-
циальные изменения диктуют необходимость 
обращения внимания законодателя, а порой 
и актуализации пусть и таких фундаментальных, 
чётко выверенных основ, но явно нуждающихся 
в совершенствовании, а порой и в корректиров-
ке, как законодательно зафиксированные прин-
ципы отрасли права. И уголовное право в этом 
отношении не является исключением.

Сегодня невозможно не заметить крупных 
дополнений и изменений, внесённых за послед-
ние годы и даже месяцы в уголовное законода-
тельство. Безусловно, все они корреспондируют 
имеющимся принципам уголовного права. Но 
изменяются мир и общественные отношения, 
меняется и практика применения уголовно-пра-
вовых норм. Социуму в современных услови-
ях особо нужны гарантии безопасности и уве-
ренности в действенности уголовно-правовых 
норм, в их эффективности, чего невозможно, на 
наш взгляд, достичь без обновления имеющего-
ся набора принципов уголовного права, с  упо-
ром на безусловные гарантии его применения. 
Исходя из вышесказанного, представляется не-
обходимым закрепление принципа неотвра-
тимости уголовной ответственности в УК РФ. 
Кроме того, законодательное закрепление дан-
ного принципа поставит наконец точку в для-
щейся годами дискуссии на этот счёт.

За основу можно взять формулировку 
в Модельном уголовном кодексе, документе, но-
сящем рекомендательный характер для участ-
ников Содружества Независимых Государств, 
в котором ст. 7 гласит: лицо, совершившее пре-
ступление, подлежит наказанию или иным ме-
рам воздействия, предусмотренным Уголовным 
кодексом, а освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания возможно только при 
наличии оснований и условий, предусмотрен-
ных законом15.  

Во-вторых, видится целесообразным плав-
ный переход от частого применения общих 
оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности, порой вызывающих нарекания 
и сомнения в жизнеспособности и «выгоде при-
менения» (например, ст. 761 УК РФ) и иногда 
и   вообще целесообразности существования 
[26, c. 101–110], к специальным основаниям, 
предусмотренным в конкретных статьях Осо-
бенной части УК РФ с расширением количества 

14 Ленин В. И. Полное собрание сочинений / 5-е изд. 
– Т. 4. – Москва: Издательство политической литературы, 
1967. – 656 с. – С. 412.

15 Модельный Уголовный кодекс для государств – 
участников СНГ (принят постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ от 17 фев-
раля 1996 г.) Общая часть (ст. 1–102) Раздел I. Уголовный 
закон (ст. 1–16) Глава 1. Задачи и принципы уголовного 
законодательства (ст.ст. 1–10) Статья 7. Принцип неотвра-
тимости ответственности [Электронный ресурс] // СПС 
«Гарант». – URL: https://base.garant.ru/2566472/e88847e78cc
d9fdb54482c7fa15982bf/ (дата обращения: 20.08.2022).
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подобных возможностей в различных уголов-
но-правовых нормах с составами преступлений 
Особенной части УК РФ. 

В-третьих, вероятно, стоит рассмотреть 
вариант законодательно предусмотренной воз-
можности трансформации освобождения от 
уголовной ответственности в применении иных 
видов юридической ответственности (чтобы 
получить некую «компенсацию» и избежать 
«ощущения» безнаказанности и отсутствия 
справедливости при применении рассматривае-
мых норм) или мер общественного воздействия, 
которые, например, уже знала история россий-
ского уголовного права, но сочетающихся с со-
временными реалиями. 

И наконец, в-четвёртых, необходимо за-
претить применение некоторых оснований 
освобождения от уголовной ответственности 
(напр., ст. 762 УК РФ) к лицам, совершившим 
преступления, охватывающие в содержании их 
состава административную преюдицию (напр., 
ст. 1511 УК РФ и др.).

Таким образом, центр тяжести при при-
менении норм института освобождения от уго-
ловной ответственности несколько сместится 
в сторону её неотвратимости, а освобождаемые 
полноценно ощутят на себе существо «угрозы» 
реализации уголовной ответственности в про-
цедурах и возможных для них в перспективе 
правовых последствиях. 
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Аннотация: Актуальность исследования. Современная действительность характеризуется ро-
стом протестных настроений, которые рассматриваются как неотъемлемая часть общественного 
мнения. В связи с этим особое значение приобретает изучение основных показателей состояния 
и факторов социальной протестной активности.

Публичные мероприятия (с 2010 по 2021 год их было проведено более 637 тысяч) сами по себе 
не обладают повышенным криминогенным и деликтогенным потенциалом. Иную ситуацию демон-
стрируют несогласованные публичные мероприятия, изначально находящиеся вне рамок правового 
поля (их число в 2021 году возросло более чем в 6 раз по сравнению с 2010 годом – с 428 до 2736). 

Методология. В процессе исследования применялись методы системного анализа, статистиче-
ский, формально-логический.

Исследование позволило установить, что протестная активность и  радикализация являются 
взаимообусловливающими явлениями, вызываемыми сходными детерминирующими факторами. 
Граждане, принимающие участие в несанкционированных мероприятиях, сознательно ставят себя 
в положение нарушителей установленного порядка, демонстрируя пренебрежение ценностью пра-
ва, преодолевая сдерживающее воздействие закона. 

Такая дефектность социально-психологических характеристик участников несогласованных 
публичных мероприятий создаёт специфический криминологический «фон»: на ограниченном про-
странстве аккумулируется группа граждан, для которых собственные интересы обладают более вы-
соким значением по сравнению с интересами общества и ценностью правопорядка и которые гото-
вы пренебречь общественными интересами ради достижения личных целей, что делает эту акцию 
изначально конфликтной, а следовательно, и потенциально опасной в криминогенном отношении.
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Dynamics and criminogenic potential
of protest actions

Abstract: The relevance of research. Modern reality is characterized by the growth of protest moods, 
which are considered as an integral part of public opinion. In this regard, the study of the main indicators of 
the state and factors of social protest activity is of particular importance.

Public events (more than 637 thousand of them were held from 2010 to 2021) do not in themselves 
have an increased criminogenic and delictogenic potential. A different situation is demonstrated by 
uncoordinated public events that were initially outside the legal framework (their number in 2021 increased 
by more than 6 times compared to 2010 - from 428 to 2736).

Methodology. In the course of the study, methods of system analysis, statistical, formal-logical, were 
used.

The study established that protest activity and radicalization are interdependent phenomena caused 
by similar determinants. Citizens who take part in unauthorized events deliberately put themselves in the 
position of violators of the established order, demonstrating a disregard for the value of law, overcoming the 
deterrent effect of the law.

Such defectiveness of the socio-psychological characteristics of participants of uncoordinated public 
events creates a specific criminological “background”: in a limited space, a group of citizens accumulates, for 
whom their own interests are of higher importance than the interests of society and the value of the rule of 
law and who are ready to neglect public interests in order to achieve personal goals, which makes this action 
initially conflictual, and therefore potentially dangerous in terms of criminogenic.

Keywords: protest action, consequences, dynamics, warning, crime, public safety, personality, 
characteristics

For citation: Ilyin I. S. Dynamics and criminogenic potential of protest actions // Vestnik of  St. 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of  Russia. – 2023. – № 1 (97). – Р. 75–86; doi: 
10.35750/2071-8284-2023-1-75-86. 

Общим фоном, на котором разворачивают-
ся исследуемые нами криминальные процессы, 
выступает общественная активность граждан 
в форме митингов, демонстраций, шествий, пи-
кетирований, собраний (далее – публичных ме-
роприятий).

Имеющиеся официальные данные (см. диа-
грамму 1) свидетельствуют, что за период с 2010 
по 2021 год в стране было проведено более 637 
тысяч публичных мероприятий разного вида 
и направленности1.  

 При этом, однако, нет оснований говорить 
о том, что распределение этих мероприятий по 
годам подвержено какой-либо выраженной за-
кономерности. Оно имеет волнообразную ди-
намику с весьма сильной волатильностью, хотя 
и с нисходящим трендом. 

Иную динамику показывает линия не-
согласованных публичных мероприятий. Их 
число в 2021 году возросло более чем в 6 раз 
по сравнению с 2010 годом (с 428 до 2736). Вы-
рос и удельный вес этой разновидности акций 

1 Используются статистические данные, полученные 
в рамках официальных запросов, в том числе ответ на за-
прос информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

Диаграмма 1

Динамика общего числа публичных мероприятий и несогласованных публичных мероприятий

и Ленинградской области от 14 февраля 2022 г.; ответ на 
запрос информации ГУ МВД России по г. Москве от 8 но-
ября 2021 г.



77

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (97) 2023

в общем массиве публичных мероприятий 
(см. диаграмму 2).

Стоит обратить внимание, что существен-
ный рост несогласованных акций наблюдает-
ся в 2020 и 2021 годах. И связан он, как пред-
ставляется, не столько с объективным ростом 
общественной активности населения или ухуд-
шением политической либо социально-эконо-
мической ситуации в стране, сколько с суще-
ственным изменением нормативной основы 
проведения публичных мероприятий и введён-
ными в этот период ограничениями на их орга-
низацию в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции. Полагаем, после снятия ограничений 
рассматриваемый показатель вернётся к своим 
обычным значениям: в течение 2010–2019 годов 
удельный вес несогласованных акций составлял 
в среднем 0,84 % от общего числа публичных ме-
роприятий.

Отсутствие явно выраженной закономер-
ности общего числа публичных мероприятий 
создаёт особый социальный фон для исследо-
вания и прогнозирования демонстративно-про-
тестной преступности, ибо в каждый отдельный 
момент времени сложно предсказать на основа-
нии ранее полученной статистической инфор-
мации, каким будет это число в следующем году, 
через год и т. д. Методы экстраполяции не рабо-
тают ни для определения количества публичных 
мероприятий, ни для определения объёмов пра-
вонарушений, совершаемых во время их про-
ведения. Это, конечно, не означает полного от-
сутствия закономерностей. Надо учитывать, что 
в массиве публичных мероприятий всегда будут 
присутствовать те, что приурочены к традици-
онным, значимым в общественном сознании 
датам и событиям: празднованию Дня Победы, 
Дня России, Праздника весны и труда, Дня на-
родного единства и др. Они составляют некое 
«ядро» ежегодно проводимых публичных меро-
приятий, причём, как правило, ядро легальное. 
Вокруг него будут аккумулироваться меропри-
ятия нерегулярные, но вполне прогнозируемые. 
Это те, что приурочены к запланированным 
или уже состоявшимся общественным событи-
ям – выборам, голосованию, принятию тех или 
иных нормативных правовых актов, планируе-
мым изменениям социальной или транспортной 
инфраструктуры и т. п. И, наконец, третий блок 
публичных мероприятий – наименее предсказу-
емый, но всегда вероятный: это мероприятия, 
как правило, инспирированные оппозиционно 

настроенными общественно-политическими 
силами с сознательным формированием какого-
либо триггера. 

Анализ показывает, что именно две послед-
ние группы публичных мероприятий представ-
ляют для криминологов повышенный интерес, 
демонстрируя наиболее высокие показатели 
прежде всего общего числа несогласованных 
публичных акций.

Сопоставление динамики удельного веса 
несогласованных акций с хронологией важней-
ших политических событий в стране доказыва-
ет наличие здесь определённой корреляции. Ре-
гиональные выборы 2010 и 2014 годов, выборы 
депутатов Государственной Думы в 2011 году, 
выборы Президента в 2012 и 2018 годах, голосо-
вание по поправкам к Конституции в 2020 году 
сопровождались заметным повышением удель-
ного веса несогласованных акций. 

Это обстоятельство заставляет обратить 
специальное внимание на мотивационный ха-
рактер публичных мероприятий и их направ-
ленность – и в первую очередь на динамику 
публичных акций, которые проходят с полити-
ческими требованиями. В связи с изменением 
в 2016 году форм статистического наблюдения 
представить сопоставимые данные за весь пе-
риод наблюдения с 2010 по 2021 год не пред-
ставляется возможным (до 2016 года число 
политически мотивированных акций выделя-
лось в общем числе публичных мероприятий, 
а с 2017 года – в числе протестных акций). Тем 
не менее обратим внимание, что с 2010 по 2016 
год число всех публичных мероприятий с поли-
тическими требованиями сократилось с  2149 
до 863 (удельный вес соответственно снизил-
ся с 5,0 % до 1,1 %). Однако с 2017 года число 
только протестных акций с политическими 
требованиями возросло с 2442 до 3112 в 2021 
году. За это же время число протестных акций 
с  социально-экономическими требованиями 
сократилось с 3917 до 1612.

Рост объёмов публичных мероприятий 
с  политической мотивацией происходит на 
фоне отмеченного увеличения числа несогла-
сованных публичных мероприятий. Этот факт 
заставляет выяснить соотношение мотивации 
публичного мероприятия и формы (легальной 
или нелегальной) его проведения.

После корректировки в 2016 году формы 
статистической отчётности органов внутренних 
дел («Общие сведения о состоянии оперативной 

Диаграмма 2

Удельный вес несогласованных публичных мероприятий



78 

Уголовно-правовые науки

обстановки в Российской Федерации» – Форма 
«565»)2 наряду с контролем общего числа пу-
бличных мероприятий и числа несогласованных 
мероприятий введено отдельное наблюдение за 
числом протестных акций. 

Согласно Методическим рекомендациям 
по заполнению этой формы «несогласованные 
мероприятия – это публичные мероприятия, 
проводимые с нарушением установленного 
действующим законодательством порядка их 
организации либо проведения, а протестная 
акция – публичное общественно-политическое 
действие, ставящее перед собой цель привлечь 
к определённой проблеме внимание властей, 
общественности, СМИ, либо выразить своё не-
довольство, несогласие с совершёнными или 
планируемыми действиями (принятыми реше-
ниями, их проектами), либо бездействием орга-
нов власти, организаций или отдельных лиц. 

Протестная акция, таким образом, не обя-
зательно является несогласованным мероприя-
тием. Она обособляется в статистических фор-
мах, исходя их цели и направленности. В то же 
время несогласованное мероприятие не обяза-
тельно является протестным. Оно обособляется 
по формальным критериям наличия или отсут-
ствия факта согласования. Отдельного наблюде-

ния именно за несогласованными протестными 
акциями Форма № 565 не предусматривает, что 
можно отнести к числу её недостатков и что по-
зволяет уже в первом приближении высказать 
предложение о её корректировке с тем, чтобы 
несогласованные протестные публичные меро-
приятия признать отдельным, самостоятельным 
объектом статистического наблюдения.

В восполнение этого существующего недо-
статка, исходя из имеющихся данных, полагаем 
возможным сопоставить два анализируемых 
показателя (о несогласованных акциях и о про-
тестных акциях) с тем, чтобы определить их 
возможное соответствие. В качестве условного 
показателя их сопряжённости возьмём коэффи-
циент, отражающий отношение числа несогла-
сованных акций к числу протестных (см. диа-
грамму 3). Чем ближе этот коэффициент к 1, тем 
теснее связь, тем большее число несогласован-
ных акций является протестными, и наоборот. 

Как видим, в 2020–2021 годах значение ко-
эффициента сопряжённости имело выражен-
ный восходящий тренд и было максимальным 
за пятилетний период наблюдения. Это позво-
ляет говорить о том, что в 2021 году большая 
часть несогласованных акций носила именно 
протестный характер.

Детальное статистическое исследование 
мотивации протестных публичных меропри-
ятий (см. диаграмму 4) позволяет установить 
также, что он стал все более политически окра-
шенным.

Диаграмма 3

отношение несогласованных акций к протестным

Диаграмма 4

Мотивация протестных акций

2 Об утверждении формы статистической отчётно-
сти. Общие сведения о состоянии оперативной обстанов-
ки в Российской Федерации : приказ МВД России № 471 
от 15 мая 2016 г. – Форма «565» (взамен утративших силу 
приказа МВД России № 466 от 22 июня 2009 г.  и приказа 
МВД России № 53 от 30 января 2013 г.).
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Удельный вес политически мотивирован-
ных протестных акций вырос с 23,5 % до 48,7 %, 
в то время как доля протестов с социально-
экономическими требованиями сократилась 
с 37,8 % до 25,2 %.

Дифференциация публичных мероприятий 
по признакам формы и мотивации является от-
правной точкой для исследования криминогра-
фии демонстративно-протестной преступности 
и прежде всего в исследовании показателей де-
ликтной и криминальной активности участни-
ков публичных мероприятий [1–4]. 

Анализ показывает, что число участников 
публичных мероприятий в целом подтвержда-
ет тенденции, отмеченные при анализе общего 
числа самих мероприятий (см. диаграмму 5).

Нисходящий тренд показателей общей чис-
ленности участников здесь отчётливо противо-
поставлен острому подъёму числа участников 
несогласованных публичных акций в последние 
два года; заметна также корреляция между ро-
стом численности участников публичных меро-
приятий и важными политическими события-
ми, происходившими в стране.

Интересно также заметить, что в 2020–2021 
годах существенным образом изменился коэф-
фициент массовости несогласованных публич-
ных мероприятий. Под этим коэффициентом 
нами понимается среднее число участников од-
ного мероприятия (образуемое путём деления 
числа всех участников на число всех меропри-

ятий определённого вида). С 2010 по 2019 годы 
коэффициент массовости несогласованных 
публичных мероприятий был стабильно ниже 
общего коэффициента массовости всех публич-
ных мероприятий, тогда как в 2020–2021 годах 
ситуация принципиально изменилась (см. диа-
грамму 6).

Эти данные убедительно свидетельствуют 
о том, что массовость несогласованных публич-
ных мероприятий существенно ниже показате-
ля массовости всех мероприятий, а резкое уве-
личение данного показателя в 2020–2021 годах 
связано исключительно с изменением порядка 
проведения публичных мероприятий в услови-
ях пандемии (когда практически все публичные 
мероприятия были запрещены). 

Такое положение вещей объясняется не 
столько непривлекательностью несогласован-
ных мероприятий, сколько специфическими 
формами их проведения. Согласно данным за 
2017–2021 годы, 79 % всех протестных акций 
имели форму пикетирования, то есть изначаль-
но не предполагающую большого числа участ-
ников. На массовые формы протестных публич-
ных мероприятий приходится соответственно 
21 %, в том числе 17 % – на митинги.

Форма проведения публичного мероприя-
тия и масштабы его массовости оказывают пря-
мое влияние на правонарушающее поведение, 
создавая потенциально разные условия и разные 
ситуации для противоправной деятельности.

Диаграмма 5

Количество лиц, принявших участие в публичных мероприятиях

Диаграмма 6

Коэффициент массовости публичных мероприятий
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Имеющиеся данные свидетельствуют 
в частности, что количество лиц, задержанных 
сотрудниками органов правопорядка во время 
проведения публичных акций, напрямую опре-
деляется видом этих акций. В период 2010–2021 
годов общий тренд задержаний на публичных 
мероприятиях рос. Если в 2010 году были задер-
жаны 5028 человек, то в 2021 году – уже 21734 
(см. диаграмму 7). 

 Удельный вес задержанных от общего чис-
ла всех участников всех публичных мероприя-
тий составил в 2010 году – 0,07 %, в 2021 году 
– 5,23 %. Как видим, 2021 год заметно выделя-

ется из общего ряда. Объяснение этому опять 
же видится в том, что это был особый, «панде-
мийный» год, когда проведение публичных ме-
роприятий было практически полностью бло-
кировано санитарными требованиями. В целом 
же, если не брать во внимание эту флуктуацию, 
объём задержаний при проведении публичных 
мероприятий является крайне небольшим.

Вместе с тем, если дифференцированно 
определить удельный вес задержанных при про-
ведении несогласованных и протестных акций, 
данные будут принципиально иными (см. та-
блицу 1).

Диаграмма 7

Количество лиц, задержанных во время проведения публичных мероприятий

Таблица 1

Удельный вес задержанных лиц от общего числа участников публичного мероприятия
в зависимости от его вида

Как наглядно представлено в таблице, объ-
ём задержаний на несогласованных акциях за-
кономерно выше, чем в среднем при проведении 
публичных мероприятий. Эта закономерность 
предопределена изначально внеправовым ха-
рактером несогласованной публичной акции, 
в силу чего едва ли не все её участники выступа-
ют в роли правонарушителей или лиц, злоупо-
требляющих правом на свободу мирных собра-
ний и свободу выражения мнения. 

Заметим также, что удельный вес задержа-
ний на протестных акциях (хотя он и выше, чем 
в среднем по всем публичным мероприятиям) 
несопоставим с удельным весом задержаний на 

несогласованных акциях. Это, с одной стороны, 
объясняется тем, что протестные акции в прин-
ципе вполне могут быть и согласованы (по боль-
шей части), а с другой стороны, даёт основание 
опровергнуть расхожее (особенно в средствах 
массовой информации) мнение о том, что про-
тестные акции всегда жёстко пресекаются с мас-
сированным задержанием участников. Протест, 
когда он мирный и легальный, сам по себе не 
создаёт оснований для применения мер поли-
цейского сдерживания и административных 
ограничений.

В то же время отметим в качестве значимо-
го наблюдения, что удельный вес лиц, задержан-
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ных при проведении протестных акций с поли-
тическими требованиями, в целом стабильно 
более высок, чем доля задержанных участников 
протестов с социально-экономическими требо-
ваниями.

На протяжении всего периода наблюдения 
остаётся относительно стабильным удельный 
вес лиц, привлечённых к административной от-
ветственности, в общем числе задержанных при 
проведении публичного мероприятия граждан. 
Он колеблется в пределах 65–80 % (см. диаграм-
му 8).

Вместе с тем, дифференцированный ана-
лиз объёмов административной деликтности 
в зависимости от вида публичного мероприятия 
подтверждает высказанные соображения о раз-
личной степени их деликтогенности (см. табли-
цу 2).

Наиболее неблагоприятными с точки зре-
ния объёмов выявленных правонарушителей 
являются, как и ожидалось, несогласованные 
мероприятия и протестные акции с политиче-
скими требованиями.

Важное наблюдение даёт сопоставление 
общего массива лиц, привлечённых к адми-
нистративной ответственности во время про-
ведения публичного мероприятия, с массивом 
лиц, привлечённых к ответственности во вре-
мя проведения несогласованных мероприятий 
и протестных акций. Расчёты показывают, что 

число лиц, привлечённых к административной 
ответственности во время проведения несогла-
сованных акций, составляет в среднем за период 
2017–2021 годов 92,4 % от общего массива лиц, 
привлечённых к административной ответствен-
ности во время публичных акций; число лиц, 
привлечённых к административной ответствен-
ности во время проведения протестных акций, 
меньше и составляет 62,5 %. 

Эти закономерности подтверждаются 
и  анализом показателей удельного веса лиц, 
привлечённых к уголовной ответственности 
за деяния, совершённые во время публичных 
мероприятий. Масштабы здесь, конечно, несо-
поставимы с показателями административной 
деликтности. За период 2010–2021 годов число 
лиц, привлечённых к уголовной ответствен-
ности, составило всего 113 человек, что в про-
центном отношении к общему числу участников 
всех публичных мероприятий крайне незначи-
тельно, на уровне статистической погрешности.

Тем не менее анализ показывает, что 99,0 % 
всех привлечённых к уголовной ответствен-
ности составили участники именно несогла-
сованных публичных мероприятий; на долю 
участников протестных акций с политическими 
требованиями приходится 42,5 % привлечённых 
к уголовной ответственности, на долю проте-
стующих с социально-экономическими требо-
ваниями – 28,9 %.

Диаграмма 8

Удельный вес и число привлечённых к административной ответственности, 
в общем числе лиц, задержанных при проведении публичных мероприятий

Таблица 2

Удельный вес привлечённых к административной ответственности
от общего числа участников публичного мероприятия в зависимости от его вида
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Заметим также, что количество лиц, при-
влечённых к административной или уголовной 
ответственности, находится в зависимости и от 
формы проведения протестной акции. 

В массе участников протестных собраний 
и демонстраций удельный вес лиц, привлечён-
ных к административной ответственности, со-
ставляет в среднем 0,4 %, в массе участников 
протестных митингов – 0,9 %, пикетирований 
– 1,3 %, шествий – 1,6 %, среди участников ме-
роприятий, сочетающих различные формы, – 
3,2%. Объяснение таких весьма существенных 
расхождений видится в сочетании нескольких 
факторов: массовость, наличие факта передви-
жения, соблюдение заранее запланированной 
формы мероприятия. Среди участников про-
тестных пикетирований объём привлечённых 
к  административной ответственности выше, 
чем среди участников митингов, поскольку от-
сутствие массового, масштабного характера 
акции обеспечивает лучший контроль и выяв-
ляемость правонарушителей. Среди участников 
протестных собраний он ниже, чем среди участ-
ников митингов и шествий, поскольку само ме-
роприятие строго ограничено в пространстве. 
Среди участников протестных митингов и ше-
ствий он ниже, чем среди участников сочетан-
ных форм публичных мероприятий, поскольку 
граждане соблюдают заранее предустановлен-
ные и согласованные маршруты движения. Но 
как только и если протестная акция в процессе 
её развития меняет форму (с пикетирования на 
демонстрацию, с собрания на шествие и  т.  д.), 
как только возникает неорганизованное, сти-
хийное, неуправляемое и неконтролируемое 
движение граждан, вероятность совершения 
административных правонарушений, а как 
следствие, и удельный вес привлечённых к ад-
министративной ответственности участников 
мероприятия существенно возрастает.

Что касается преступной деятельности, 
то 94,9 % от общего числа лиц, привлечённых 
к уголовной ответственности во время прове-
дения протестных акций, составили участники 
митингов. Это объясняется, по-видимому, мас-
совостью мероприятия и его особым, наиболее 
ярко выраженным идеологическим настроени-
ем, поскольку митинг по определению есть вы-
ражение общественного мнения по поводу наи-
более актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера.

Статистическая информация о повышен-
ной деликтогенной и криминогенной опасно-
сти несогласованных публичных акций досто-
верно подтверждается и результатами анализа 
экспертного мнения3. Согласно проведённому 
опросу сотрудников правоохранительных орга-
нов, в среднем 78,3 % респондентов убеждены, 
что участники не согласованных с органами 
власти публичных акций в большей степени, не-
жели иные лица, склонны к совершению проти-

воправных деяний во время проведения таких 
мероприятий (и хотя этот показатель варьиру-
ется в зависимости от региона опроса – от 57,4 % 
в Московской области до 96,0 % в Республике 
Крым, в целом он подтверждает устойчивое 
и  согласованное мнение экспертов). Представ-
ляют интерес и данные ответа на вопрос о том, 
как бы эксперты оценили в процентах риск со-
вершения участниками несогласованных акций 
противоправных деяний. 23,1 % оценили такой 
риск в 50 %, а более половины (52,2 %) посчи-
тали, что такая вероятность превышает 50  %. 
Здесь региональные различия в ответах осо-
бенно заметны и связаны, как представляется, 
с имеющимся в регионах опытом реагирования 
на несогласованные и протестные акции. Так, 
в Хабаровском и Приморском краях, в Москве 
и  Республике Крым, где наблюдался высокий 
уровень протестной активности, эксперты оце-
нивают криминогенность несогласованных ак-
ций как более вероятную. 

Изложенное позволяет сделать несколько 
важных промежуточных выводов, значимых 
для продолжения настоящего исследования.

1. Публичные мероприятия сами по себе не 
обладают повышенным криминогенным и  де-
ликтогенным потенциалом. Представляя собой 
реализацию гражданами их конституционных 
прав и свобод, в основной своей массе эти ме-
роприятия используются для выражения един-
ства, сплочённости нации, для демонстрации 
уважения к памятным датам и общественно 
значимым событиям. Они проникнуты духом 
солидарности и объединяют политически и со-
циально активных граждан, не склонных к де-
структивной деятельности. Даже в тех случаях, 
когда публичное мероприятие являет собой 
протестную акцию, то есть используется для 
выражения несогласия с официальным, власт-
ным решением того или иного политически или 
общественно значимого вопроса, такая акция 
изначально не несёт в себе высокого кримино-
генного заряда.

2. Качественно иную ситуацию демонстри-
руют публичные мероприятия, проведение кото-
рых не согласовано с властным органами. Отсут-
ствие факта согласования изначально выводит 
публичное мероприятие за рамки правового 
поля. Граждане, принимающие в нём участие, 
сознательно игнорируют это обстоятельство 
и столь же сознательно и самостоятельно ставят 
себя в положение нарушителей установленно-
го порядка, игнорируя не только распоряжение 
официальной власти, но и ценность права, пре-
одолевая упреждающее, сдерживающее воздей-
ствие закона. Неуважение к закону и поощрение 
такого неуважения справедливо признаётся од-
ним из наиболее тревожных аспектов движения 
за гражданские права [5, c.785–803].

В связи с этим уместно вспомнить инте-
ресные рассуждения криминологов о наличии 
антикриминальных барьеров, которые пре-
одолевает лицо, совершающее преступление. 
М. М. Бабаев и М. С. Крутер пишут: «Среди ряда 
барьеров, которые люди так или иначе должны 

3 Итоги экспертного опроса, проведённого 
И. С. Ильиным на базе 14 субъектов Российской Федера-
ции.
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преодолеть на своём пути к преступлению, есть 
три, на наш взгляд, самых главных: их воздвига-
ет нравственность (этика), культура, право. Не-
случаен и порядок их перечисления по степени 
важности. … Можно, наверняка, спорить о том, 
какой из этих барьеров первый, какой более вы-
сок. Главное в другом: нравственная и правовая 
культура, если они настоящие, несомненно спо-
собны увести человека с неправильного пути. 
Что же касается права, то его запреты, как мы 
уже сказали, есть последний, хотя и, конечно же, 
очень важный бастион. Но, как представляется, 
его возможности, к сожалению, более скромны» 
[6, c. 185–186].

Если в нашей ситуации граждане преодо-
левают этот «последний барьер» – барьер пра-
ва и закона, значит, можно уверенно говорить 
о том, что барьеры более высокого порядка – ба-
рьеры нравственности и культуры – не оказали 
сдерживающего эффекта, не смогли выступить 
препятствием на пути участия в неправовых 
акциях. Это обстоятельство привносит важный 
аспект в обсуждение личностных, социально-
психологических характеристик участников не-
согласованных публичных мероприятий. 

С одной стороны, можно, конечно, рассуж-
дать о том, что такие граждане являют собой 
наиболее активную в общественно-политиче-
ском отношении часть населения страны, мож-
но предположить благородство их намерений 
заявить протест и высказать свою позицию. Но 
с другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов 
принципиально важную характеристику таких 
лиц: для реализации своих устремлений они 
сознательно избирают путь, нарушающий тре-
бования правовых норм. Отстаивая ценность 
права на свободу выражения мнений и свобо-
ду собраний, они по сути попирают ценность 
права как такового, игнорируют свойство прав 
выражать оптимальный баланс интересов всех 
участников всех общественных отношений. 

С. А. Левицкий писал: «Совершённый 
моим “я” акт выбора руководящей ценности 
влечёт за собой не один “анатомический” посту-
пок, а целую серию поступков, в которой каждое 
звено цепи психической причинности вытекает 
одно из другого» [7, c. 345]. Раз выбрав неправо-
вой путь отстаивания собственных интересов, 
участники несогласованных акций едва ли не 
автоматически предопределяют вектор своего 
дальнейшего поведения, заранее устраняя ба-
рьеры права и культуры на пути криминальной 
деятельности.

Такая дефектность социально-психоло-
гических характеристик участников несогла-
сованных публичных мероприятий создаёт 
специфический криминологический «фон»: на 
ограниченном пространстве аккумулируется 
группа граждан, для которых собственные ин-
тересы обладают более высоким значением по 
сравнению с интересами общества и ценностью 
правопорядка и которые готовы пренебречь 
общественными интересами ради достижения 
личных целей. Изначально присутствующий 
в несогласованной публичной акции элемент 

противопоставления личных и общественных 
интересов делает эту акцию конфликтной, а сле-
довательно, и потенциально опасной в крими-
ногенном отношении.

3. В общем массиве несогласованных пу-
бличных мероприятий отдельного внимания за-
служивают несогласованные протестные акции. 
Важно при этом обратить внимание на содер-
жание самого протеста. Он, как представляет-
ся, может быть весьма различным. Речь идёт не 
только и не столько о различении политических 
и социально-экономических требований про-
тестующих граждан. Речь – о направленности 
протеста. Развивая идеи С. А. Левицкого о диф-
ференциации свободы на отрицательную («от» 
чего-либо) и положительную («ради» чего-то), 
можно утверждать, что и протест как высшая 
форма демонстрации свободы в общественном 
пространстве может быть «позитивным» и «не-
гативным». 

Позитивный протест проникнут не просто 
несогласием с чем-либо, он призван утвердить 
некие положительные ценности и побуждать 
к конструктивным решениям, он всегда конкре-
тен и чётко артикулирован. Такова, к примеру, 
протестная акция в форме митинга, состоявша-
яся 7 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге, ори-
ентированная на то, чтобы привлечь внимание 
государственной и районной власти к неудов-
летворительному состоянию дополнительного 
образования для детей в Тосненском районе 
в  сфере детского технического творчества, со-
держащая требования к органам исполнитель-
ной власти решить вопрос по капитальному 
ремонту здания Дома юного техника. Аналогич-
но собрание граждан, состоявшееся 26 декабря 
2020 г. с целью привлечения внимания СМИ, 
муниципальных властей и жителей к проблеме 
расширения мусорного полигона «Северная Са-
марка» и т. д.

Негативный протест, как правило, не кон-
кретизирован в требованиях и направлен не 
столько на утверждение, сколько на отрицание 
существующего порядка вещей, на отмену при-
нятых в установленном порядке решений. Он 
в большей степени демонстрирует негативное 
эмоциональное отношение участников к  теку-
щей ситуации и не направлен на предметный 
конструктивный диалог протестующих с  вла-
стью. К примеру, к этому разряду событий 
можно отнести серию из восьми одиночных 
пикетов, состоявшихся в Санкт-Петербурге 
3 октября 2020 г., участники которых выступали 
под лозунгами: «В моей смерти прошу винить 
Российскую Федерацию», «Путинский режим 
убивает!», «Отпустите полицейских на дачи. 
Хватит посылать их к людям с плакатами» и т. п. 

Полагаем очевидным, что подчёркнуто не-
гативный протест в социально-психологиче-
ском отношении более разрушителен, а крими-
нологическом – более опасен4 [9]. Отсутствие 

4 Это обстоятельство признают и социологи. В. По-
туремский отмечает, в частности, что у современной оп-
позиции нет конструктивной повестки, её представители 
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созидательной идеи у протестующих рождает, 
если допустимо так выразиться, «бунтарский 
дух» участников публичной акции, мотивируя 
их исключительно на разрушение всего, что им 
противостоит – от идеологических ценностей 
до окружающих предметов материального мира 
(транспорта, витрин, дорог и пр.) и людей, пы-
тающихся противостоять деструкции. 

4. И, наконец, ещё одно замечание обще-
го порядка, характеризующее негативный не-
санкционированный протест. Содержательная 
мотивация протеста – политическая либо со-
циально-экономическая – вносит свой вклад 
в  характеристику криминогенного потенциала 
публичного мероприятия. Анализ убедительно 
свидетельствует, что несогласованные акции 
с политическими требованиями всегда более 
разрушительны по сравнению с акциями со-
циально-экономическими. Это объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, линии 
социально-экономического и политического 
протеста не всегда и не обязательно совпадают. 
В отсутствие такого совпадения, когда соци-
ально-экономический протест лишён полити-
ческой подоплёки (например, протесты против 
повышения тарифов ЖКХ), он обладает суще-
ственным интегративным свойством, обеспечи-
вая сплочение как самих участников протеста, 
так и протестующих с внешним окружением, 
включая силы правопорядка. Во-вторых, в силу 
этого сугубо социально-экономический протест 
воспринимается общественным сознанием как 
одобряемая акция, которая, кстати, совершенно 
особым образом освещается средствами массо-

вой информации, по преимуществу в спокой-
ных и неосуждаемых тонах. В-третьих, такой 
протест, как правило, в большей степени созида-
телен и потому находит лучший отклик у пред-
ставителей власти и администрации, к которой 
он, собственно, и обращён. Иное дело протесты 
сугубо политические. Они имеют подчёркнуто 
идеологическое содержание, а разделение и про-
тивостояние по идеологическому принципу, как 
известно, всегда более агрессивно. 

На основании сказанного можно провести 
градацию публичных мероприятий по степени 
их потенциальной криминогенности и деликто-
генности. Ранжирование в данном случае име-
ет лестничный характер, где на первой ступени 
расположен общий массив всех публичных ме-
роприятий, затем – протестные акции (и пре-
жде всего политически мотивированные), затем 
– несогласованные акции, а на самой вершине 
лестницы – несогласованные политически мо-
тивированные публичные мероприятия. Имен-
но они обладают наивысшим потенциалом кри-
миногенной опасности и в силу этого должны 
стать объектом пристального наблюдения как 
исследователей-криминологов, так и практиче-
ских сотрудников правоохранительных органов. 
Такие мероприятия сочетают в себе негативную 
разрушительную мотивацию, идеологическое 
противостояние и заведомо неправовую форму, 
что в совокупности образует уникальный сплав 
характеристик, располагающих к противоправ-
ным действиям, в социально-психологическом 
отношении способствующим им и облегчаю-
щим их совершение.

Наглядным подтверждением выявленных 
закономерностей могут служить данные, отра-
жающие противоправную активность участни-
ков публичных мероприятий. Опрошенные при 
проведении исследования эксперты в основной 
массе полагают, что к противоправной деятель-
ности склонна большая часть участников несо-
гласованных акций: 22 % при ответе на вопрос 
«Многие ли участники несогласованных пу-

не пытаются договариваться, созидать, исправлять. «Это 
сродни современному акционизму, то есть способ само-
выражения и достижения эмоциональной реакции», – 
полагает эксперт. Он не исключает, что такое поведение 
оппозиции повышает вероятность радикализации проте-
стов. «Если мы не понимаем, что мы хотим сказать, то это 
диссонансное состояние может перетечь в радикализацию. 
И это вызывает сильную тревогу и напряжение».

Таблица 3

Коэффициенты противоправной активности (2021)
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бличных акций, по Вашему мнению, соверша-
ют противоправные деяния?» предпочли ответ 
«большинство» и еще 35,8 % – ответ «примерно 
половина»; только 6,5 % опрошенных считает, 
что противоправной деятельностью занимается 
«крайне незначительное меньшинство» участ-
ников несогласованных акций.

Дополняют и уточняют эти оценки показа-
тели коэффициентов противоправной активно-
сти участников различных публичных меропри-
ятий (табл. 4). 

Для расчёта здесь использованы данные за 
2021 год, когда было выявлено наибольшее за 
все время наблюдения число лиц, привлечённых 
к уголовной ответственности. Анализ убеди-

тельно свидетельствует, что коэффициент адми-
нистративно-деликтной и криминальной актив-
ности в разы выше именно на несогласованных 
и политически мотивированных протестных 
акциях по сравнению с показателями этой же 
активности в общем массиве всех публичных 
мероприятий. Коэффициент административ-
но-деликтной активности наиболее высок при 
проведении несогласованных акций (что вполне 
объясняется, кроме прочего, самим характером 
таких акций, едва ли не все участники которых 
могут быть признаны нарушителями админи-
стративного запрета), а наиболее высокий ко-
эффициент криминальной активности – у про-
тестных акций с политическими требованиями.
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Аннотация: Введение. Ущерб от преступлений за 2022 год (по оконченным и приостановлен-
ным уголовным делам) составил 748,3 млрд руб. Статья 312 УК РФ призвана обеспечивать нор-
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Abstract: Introduction. Damages from crimes in 2022 (for completed and suspended criminal 
cases) amounted to 748.3 billion roubles. Article 312 of the Criminal Code of the Russian Federation is 
designed to ensure the proper functioning of the law enforcement system for the execution of punishment 
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property imposed by a court verdict.
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Methods. The following cognitive methods serve as a methodological basis for the study: system-
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Введение
Ущерб от преступлений за 2022 год (по 

оконченным и приостановленным уголов-
ным делам) составил 748,3 млрд руб.1 Статья 
312 УК  РФ призвана обеспечивать нормальное 
функционирование правоохранительной систе-
мы по исполнению наказания или возмещению 
вреда. Общественная опасность исследуемых 
деяний, прежде всего, состоит в их способно-
сти причинять вред правосудию [1, с. 115–116], 
а также в затруднении либо невозможности 
обеспечения исполнения судебного решения 
(в  исполнительном производстве), возмеще-
ния ущерба, который причинён преступлением 
или иным правонарушением, осуществления 
конфискации имущества, назначенной по при-
говору суда. Цель исследования – выявление 
теоретических и практических проблем квали-
фикации преступлений, предусмотренных ч. 1 
и ч. 2 ст. 312 УК РФ, а также предложение спосо-
бов их решения путём совершенствования дей-
ствующей правоприменительной практики.

Задачи исследования: 
– рассмотреть предмет преступлений, пред-

усмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 312 УК РФ; 
– проанализировать объективные и субъ-

ективные признаки незаконных действий в от-
ношении имущества, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего конфискации;

– разработать научно обоснованные реко-
мендации по квалификации исследуемых дея-
ний;

– выявить меры по предупреждению неза-
конных действий в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации.

Методы. Методологической основой вы-
ступают следующие методы познания: системно-
структурный (при раскрытии уголовно-право-
вых особенностей объективных и субъективных 
признаков незаконных действий в отношении 
имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации), описательно-
аналитический (при формулировании мер по 
предупреждению) и статистический (при рас-
смотрении и обобщении материалов судебно-
следственной практики, статистических данных), 
применение которых позволило исследовать пре-
ступления, предусмотренные ст. 312 УК РФ. 

Результаты. Незаконные действия с иму-
ществом, подвергнутым аресту, нарушают 
нормальную деятельность правосудия, инте-
ресы юридических и физических лиц по обе-
спечению возмещения ущерба, причинённого 
правонарушением или преступлением [2, с. 80]. 
Ю. И. Кулешов считает, что исследуемая уголов-
но-правовая норма служит реальной гарантией 
исполнения судебного акта в целях защиты на-
рушенных прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц [3, с. 204]. Неверная 
уголовно-правовая оценка общественно опас-
ного деяния, а также необоснованный отказ 
в  иске или его удовлетворение по гражданско-
му делу могут являться основаниями для при-
знания акта суда неправосудным [4, с. 94].

Предметом преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 312 УК РФ, может выступать только 
имущество, подвергнутое описи или аресту по 
закону. При изучении правоприменительной 
практики было выявлено, что диапазон стои-
мости данного имущества весьма широк. Рас-
пространены случаи, когда стоимости предмета 
исследуемого преступления не уделяется долж-
ного внимания. При этом даже если имуще-
ство, подвергнутое описи или аресту либо под-
лежащее конфискации, имеет стоимость свыше 
1 млн рублей, всё равно деяние будет квалифи-
цировано по ч. 1 или ч. 2 ст. 312 УК РФ. Необ-
ходимо учитывать, когда те же деяния соверша-
ются в крупном или особо крупном размере, так 
как в этом случае степень общественной опас-
ности повышается. В связи с этим крупным раз-
мером в ст. 312 УК РФ необходимо признавать 
стоимость имущества, превышающую 250  000 
рублей, а  особо крупным – превышающую 
1 000 000 рублей.

Учитывая диспозицию ч. 2 ст. 312 УК РФ, 
предметом преступления является имущество, 
подлежащее конфискации по приговору суда. 

1 Состояние преступности в России за январь – де-
кабрь 2022 года [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. 
– URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 
09.02.2023).
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Отсюда важный признак предмета данного пре-
ступления. Поскольку имеется формулировка 
«по приговору суда», таковым может быть толь-
ко имущество, конфискованное или подлежащее 
конфискации в рамках уголовного судопроиз-
водства. А. И. Коробеев и Ю. И. Кулешов обо-
снованно полагают, что имущество, конфиско-
ванное в порядке ст. 3.7 КоАП РФ, уже нельзя 
отнести к предмету данного преступления в свя-
зи с тем, что конфискация осуществляется в рам-
ках не уголовного, а административного произ-
водства, где приговор не выносится [5, с. 57]. 

По мнению А. И. Друзина, сокрытие или 
присвоение имущества, подлежащего конфи-
скации по приговору суда, а равно иное укло-
нение от исполнения вступившего в законную 
силу приговора суда о назначении конфискации 
имущества (ч. 2 ст. 312 УК РФ) – это квалифи-
цированный вид преступления, который пред-
усмотрен ч. 1 ст. 312 УК РФ [6, с. 26]. Думается, 
что ч. 2 ст. 312 УК РФ необходимо рассматри-
вать как самостоятельный состав преступления, 
так как предметы преступлений здесь разные. 
Ю. И. Кулешов также придерживается мнения, 
что ч. 2 ст. 312 УК РФ предусматривает самосто-
ятельный состав преступления [3, с. 211].

Долгое время в отечественном уголов-
ном законодательстве конфискация имущества 
предусматривалась в качестве дополнительно-
го вида наказания. После принятия Федераль-
ного закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ 
конфискация имущества была упразднена как 
вид уголовного наказания (п. «ж» ст. 44 УК РФ 
утратил силу) [7, с. 39]. В связи с этим уголов-
ным законодательством было утрачено одно из 
активных средств влияния на корыстную пре-
ступность [8, с. 3]. Конфискация имущества не 
является теперь видом наказания и представ-
ляет собой иную меру уголовно-правового воз-
действия, в соответствии с которой имущество, 
деньги и иные ценности, находящиеся во владе-
нии субъекта преступления, могут быть конфи-
скованы в доход государства лишь в том случае, 
когда будет доказано, что они добыты преступ-
ным путём [9, с. 194].

Также необходимо учитывать, что предме-
тами преступлений, предусмотренных ст.  312 
УК РФ, не могут выступать сами по себе: ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, взрывные 
устройства, взрывчатые вещества, наркоти-
ческие средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры и аналоги, сильнодействующие 
и ядовитые вещества, психоактивные вещества, 
лекарственные средства, медицинские изделия, 
биологически активные добавки и т. п., так как 
посягательства, совершаемые посредством воз-
действия на данные предметы, направлены на 
причинение вреда иным основным объектам 
уголовно-правовой охраны. 

Если такие предметы подвергнуты описи 
или аресту либо конфискации, то необходимо 
квалифицировать по совокупности преступле-
ний – рассматриваемых норм (ст. 312 УК РФ) 
и  соответствующих статей Особенной части 
УК  РФ, которые предусматривают ответствен-

ность за незаконные деяния, совершённые 
с данными предметами.

Встречаются случаи, когда не учитывают-
ся признаки преступлений, предусмотренных 
ст.  312 УК РФ, при совершении должностным 
лицом незаконных действий в отношении иму-
щества, подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего конфискации. 

Так, Советским районным судом гор. Улан-
Удэ 24 января 2018 года вынесен приговор в от-
ношении М., который признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 286 УК РФ – совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов граждан, 
а  именно – использовал арестованную автома-
шину марки «Toyota Corona» в личных целях, 
в том числе самостоятельно перемещался на ней 
по территории Республики Бурятия, а потом 
продал своему родственнику2. В представлении 
некоторых следователей ст. 286 УК РФ считается 
универсальной и её необходимо вменять лицам, 
которые совершили хищение, злоупотребление 
должностными полномочиями и другие престу-
пления [10, с. 48].

Думается, что в данном деянии содержатся 
также признаки преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 312 УК РФ, при условии, что данное 
имущество было вверено на ответственное хра-
нение. В этом случае необходимо квалифициро-
вать данное деяние по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 312 УК РФ и ч. 1 
ст. 286 УК РФ.

Квалификация преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 312 УК РФ, вызывает большие 
трудности при соотношении со смежными со-
ставами преступлений и в случаях конкурен-
ции с другими уголовно-правовыми нормами 
[11,  с.  12]. Практика применения исследуемой 
нормы основывается на позиции, что состав 
данного преступления будет иметь место только 
в случае, когда вступило в силу судебное реше-
ние, в соответствии с которым осуществляется 
наложение ареста на имущество. А незаконные 
действия в отношении имущества, на которое 
наложен арест в соответствии с решением нало-
гового или таможенного органа с санкции про-
курора, как правило, не влекут уголовной ответ-
ственности [12, с. 18–19].

Отсутствие единого толкования призна-
ков исследуемого состава преступления ведёт 
к тому, что судами и прокурорами в субъек-
тах Российской Федерации применяются раз-
личные подходы к квалификации и требо-
ваниям. Объективная сторона исследуемого 
состава преступления предусматривает широ-
кий спектр деяний. Несмотря на это, всё равно 
существует возможность не обнаружить аре-
стованное имущество в месте хранения из-за 

2  Советский районный суд г. Улан-Удэ : официаль-
ный сайт [Электронный ресурс]. – URL: sovetsky.bur.sudrf.
ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=524 (дата об-
ращения: 24.01.2023).
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противоправных действий хранителя, причём 
некоторые деяния не образуют данного состава 
преступления. Например, в случае уничтожения 
имущества, подвергнутого аресту, лицом, кото-
рому оно было вверено. Данное деяние более 
общественно опасно, чем сокрытие имущества. 
При уничтожении имущество уже невозможно 
использовать для исполнения имущественных 
взысканий. В данном случае возможно привле-
чение лица за преступление, предусмотренное 
ст. 315 УК РФ, но для привлечения к уголовной 
ответственности необходимо наличие специ-
ального субъекта [13, с. 35–39]. В случае, когда 
было уничтожено чужое имущество, возможно 
вменение ст. 167 УК РФ при условии, если ущерб 
был значительным. А если имущество было 
собственное либо чужое, но ущерб был незна-
чительным, уничтожение такого имущества не 
образует состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 167 УК РФ. Повреждение, ухудшение 
состояния, приведение в негодность полностью 
или частично тоже не охватывается объектив-
ной стороной состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 312 УК РФ. Действия по унич-
тожению или утрате имущества, подвергнутого 
аресту, лицом, которому оно было вверено, не-
обходимо квалифицировать как растрата, но 
при условии, что они совершаются умышленно 
и с целью отказа от возмещения ущерба, при-
чинённого преступлением или иным правона-
рушением. 

Под растратой в ст. 312 УК РФ необходи-
мо рассматривать умышленные потребление, 
израсходование, уничтожение, повреждение, 
подмену, утрату имущества, подвергнутого опи-
си или аресту, лицом, которому это имущество 
было вверено.

Также одной из проблем квалификации 
является то, что ущерб относят к необходимым 
признакам исследуемого состава преступления. 
В действующем законодательстве отсутствует 
минимально необходимый размер ущерба для 
возбуждения уголовного дела. Размер имуще-
ственного ущерба не является признаком ст. 312 
УК РФ и не влияет на образование данного со-
става преступления, поскольку не стоимость 
имущества, а его специфический правовой ста-
тус обусловливает общественную опасность 
анализируемого преступления. 

Основная задача предупреждения пре-
ступлений, предусмотренных ст. 312 УК РФ, 
–  устранение причин и условий их совершения 
[14, с. 71]. Для преступления, предусматриваю-
щего ответственность по ст. 312 УК РФ, добро-
вольная сдача вышеуказанных предметов знаме-
нует собой фактическое окончание преступного 
деяния [15, с. 215]. Думается, что доброволь-
ную сдачу имущества, подвергнутого описи 
или аресту либо подлежащего конфискации по 
приговору суда, необходимо поощрять и рас-
сматривать как обстоятельство, смягчающее на-
казание, либо в отдельных случаях освобождать 
от уголовной ответственности в связи с тем, что 
экономятся силы и время должностных лиц по 
поиску и обнаружению предмета преступления, 

предусмотренного ст. 312 УК РФ. Довольно ча-
сто можно обнаружить данное имущество толь-
ко благодаря помощи со стороны виновного 
лица. При этом предупреждается наступление 
большего вреда и выполняется профилактиче-
ская функция.

Заключение
Предметом преступления, предусмотрен-

ного ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в от-
ношении имущества, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего конфискации», не 
могут выступать сами по себе огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывные устройства, 
взрывчатые вещества, наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры и ана-
логи, сильнодействующие и ядовитые вещества, 
психоактивные вещества, лекарственные сред-
ства, медицинские изделия и биологически ак-
тивные добавки и т. п., так как посягательства, 
совершаемые посредством воздействия на дан-
ные предметы, направлены на причинение вре-
да иным основным объектам уголовно-право-
вой охраны. 

В то же время, если таковые предметы под-
вергнуты описи или аресту либо конфискации, 
посягательство на них образует совокупность 
преступлений – рассматриваемых норм (ст. 312 
УК РФ) и соответствующих статей Особенной 
части Уголовного кодекса России, предусматри-
вающих ответственность за незаконные деяния, 
совершенные с данными предметами. 

Уголовная ответственность может быть 
дифференцирована и в зависимости от стои-
мостного выражения имущества, подвергнуто-
го описи или аресту либо подлежащего конфи-
скации.

Субъектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в от-
ношении имущества, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего конфискации», может 
являться вменяемое физическое лицо, достигшее 
16 лет, которому имущество, подвергнутое опи-
си или аресту либо подлежащее конфискации, 
оставлено (вверено) на ответственное хранение.

В случаях, когда лицо, совершившее неза-
конные действия в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту либо подлежаще-
го конфискации, помимо вышеперечисленных 
признаков обладает признаками должностного 
лица и использует при этом своё должностное 
или служебное положение, содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности преступле-
ний – рассматриваемых норм (ст. 312 УК РФ) 
и  соответствующих статей Особенной части 
Уголовного кодекса России, предусматриваю-
щих ответственность за преступления против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.

Учитывая фактически складывающуюся 
отечественную практику квалификации пося-
гательств на арестованное имущество как рас-
трату, предлагается внести дополнение в поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 28 июня 2022 года № 20 «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях против правосу-
дия» п. 28 следующего содержания:

«Под растратой применительно к ст. 312 УК 
РФ следует понимать умышленное потребление, 
израсходование, уничтожение, повреждение, 
подмену, утрату имущества, подвергнутого опи-
си или аресту, лицом, которому это имущество 
было вверено»;

«Разъяснить судам, что преступление, 
предусмотренное ст. 312 УК РФ, признается 
оконченным с момента совершения незаконных 
действий, запрещённых данной нормой (фор-
мальный состав преступления). Наступление 
общественно опасных последствий не является 
признаком состава преступления, предусмо-
тренного ст. 312 УК РФ, но может учитываться 
при назначении наказания».

С целью устранения или минимизации неза-
конных действий в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации, требуется применять комплекс 
социально-экономических, организационно-
управленческих, правовых, морально-психоло-
гических мер профилактики (усиление контроля 
за деятельностью должностных лиц и  законно-
стью принимаемых ими решений, с  учётом ха-
рактеристики личности, на чьё хранение переда-
ётся имущество; эффективная ресоциализация 
ранее судимых лиц; введение в виде обязатель-
ных требований наличия мест хранения конфи-
скованного, арестованного имущества; проверка 
сохранности вверенного на хранение имуще-
ства; совершенствование законодательства; ма-
териальное стимулирование добросовестного 
исполнения служебных обязанностей; повыше-
ние уровня правосознания и др.).
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Особенности формирования
уголовно-правового воздействия

на управление транспортными средствами
в состоянии опьянения

Аннотация: Государственная политика в области безопасности дорожного движения направ-
лена на охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту интересов общества и государства 
путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 
Законодатель в поисках механизмов реализации данных целей порой вынужден прибегать к ме-
нее популярным, но более действенным мерам. Речь идёт об уголовно-правовом противодействии 
тем вызовам в области безопасности дорожного движения, которые способствуют дорожно-транс-
портным происшествиям. В статье рассматриваются тенденции уголовно-правового воздействия 
на управление транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. Раскрываются крите-
рии криминализации деяния по ст. 2641 УК РФ. При этом автор делает акцент на раскрытии обще-
ственной опасности деяния, обращая внимание на существующие ошибки в правоприменительной 
деятельности, а также оценивает эффективность применения ст. 264  УК РФ в решении вопросов 
обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам исследования автор приходит к выводу о наличии действенного потенциала 
уголовно-правового запрета на управление транспортным средством в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Предлагается вне-
сение изменений в уголовно-правовое законодательство, направленных на усиление мер уголов-
но-правового воздействия в отношении лиц, управляющих транспортным средством в состоянии 
опьянения.
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Peculiarities of the formation of the criminal-legal 
impact on driving while under the influence of alcohol

Abstract: State policy in the field of road safety is aimed at protecting the life, health and property 
of citizens and protecting the interests of society and the state by preventing road accidents and reducing 
the severity of their consequences. In searching for mechanisms to implement these goals, the legislator 
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sometimes has to use less popular but more effective measures. This refers to the criminal-law counteraction 
to the challenges in the field of road safety, which contribute to road accidents. The article examines the 
trends in criminal law responses to driving under the influence of alcohol. The criteria for criminalisation of 
an act under article 2641 of the Criminal Code of the Russian Federation are disclosed. The author focuses on 
the disclosure of public danger of the act, drawing attention to the existing shortcomings in law enforcement, 
as well as assesses the effectiveness of the application of Art. 2641 of the Criminal Code in solving the issues 
of road safety.

Based on the results of the study, the author concludes that there is an effective potential of the criminal 
law prohibition of driving a vehicle while under the influence of alcohol by a person who has been subjected 
to administrative penalty or has a criminal record. The author proposes the introduction of amendments 
to the criminal law legislation, aimed at strengthening the measures of criminal law impact on persons 
operating a vehicle in a state of intoxication.

Keywords: safety, road traffic, criminalisation, criminal law, criminal-legal influence, driving, 
intoxication, vehicle.
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2 Прогнозируется корректировка санкции в части пе-
ремещения пределов наказаний. Возможно, появится при-
мечание к этой статье или будет уточняться уже имеющееся 
примечание к ст. 264 УК РФ, которое распространяется на 
ст. 2641 УК РФ.

В последнее десятилетие российский за-
конодатель уделяет повышенное внимание во-
просу установления новых механизмов уголов-
но-правового воздействия в сфере безопасности 
дорожного движения. Криминализация нормы 
– это правовой механизм, непосредственно свя-
занный с формированием нормы, который, как 
нам представляется, является более длительным 
и непрерывным процессом, чем криминали-
зация деяния, поскольку норма начинает свой 
«жизненный путь» после криминализации дея-
ния. За время своего существования норма пре-
терпевает изменения, относящиеся к процессу 
её формирования. От качества сформирован-
ных уголовно-правовых норм будет зависеть 
получение социально значимого результата. 

Обращаясь к истокам понятия «формиро-
вать», заметим, что в русском языке оно означа-
ет «набирать, строить, составлять, пополнять до 
полного состава»1 [1, с. 537]. Криминализация 
общественно-опасного деяния, закрепленного 
в ст. 2641 УК РФ, состоялась 1 июля 2015 года. 

Вместе с тем процесс окончательного фор-
мирования уголовно-правового запрета на 
действия, описанные в диспозиции ст. 2641 УК 
РФ, по нашему мнению, до конца не завершён 
и, полагаем, продолжится2. Это связано с повы-
шенной эффективностью уголовно-правового 
воздействия на ту часть общества, которая пре-
небрегает безусловным запретом на управление 
автомобилем в состоянии опьянения. При этом 
требуются дальнейшие исследования, направ-
ленные на поиск действенных механизмов кри-
минологического, уголовно-правового и уголов-
но-исполнительного воздействия на основные 
причины данного преступления, среди которых 
в первую очередь необходимо отметить такие 

разновидности деструктивного поведения, как 
наркомания и алкоголизм. Так, законодатель для 
некоторых преступлений (ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 
и ст. 233 УК РФ) предусмотрел отсрочку отбы-
вания наказания для больных наркоманией. 
Иными словами, речь идёт о стимулировании 
добровольной реабилитации больных наркома-
нией, уголовно-правовом и уголовно-исполни-
тельном воздействии, в том числе на категорию 
лиц, которые могут совершить преступление, 
предусмотренное ст. 2641 УК РФ. 

В уголовном праве принято считать, что 
для криминализации норм уголовно-правового 
назначения требуется присутствие следующих 
правовых факторов: общественная опасность 
деяния; его распространённость; невозмож-
ность противодействия деянию иными право-
выми средствами. Полагаем, что четвёртым, 
ещё одним обязательным фактором криминали-
зации является наличие социальной установки 
на потребность криминализации деяния. Рас-
смотрим эти факторы более подробно.

1. Общественная опасность преступления, 
предусмотренного ст. 2641 УК РФ обусловлива-
ется следующим. 

Во-первых, тем, что лицо, лишённое права 
управления транспортным средством, находясь 
в состоянии опьянения, изначально совершает 
умышленное противоправное деяние против 
общественной безопасности3.

Во-вторых, высокой значимостью охра-
няемых законом ценностей, так как речь идёт 
о потенциальной угрозе нарушения Правил до-
рожного движения РФ (ПДД РФ), вследствие 
чего могут произойти дорожно-транспортные 
происшествия (ДТП) [2, с. 121–124], в том числе 
такие, в которых могут погибнуть люди.

3 Официальный отзыв ВС РФ на проект Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения» // Информационный 
ресурс Государственной Думы РФ «Система обеспечения 
законодательной деятельности». – URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/186587-6 (дата обращения: 20.08.2022).
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В-третьих, существенностью причиняемо-
го деянием вреда, которая выражается в созда-
нии условий опасности для себя и неопределён-
ного круга лиц, поскольку у лица, находящегося 
в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, происходит торможение высших от-
делов центральной нервной системы (головного 
мозга): снижается качество интеллектуальных 
операций, способность осмысления и критиче-
ского отношения к своему поведению, а в случае 
сильного опьянения возможна утрата способ-
ности к целенаправленным двигательным актам 
[3, с. 125–134]. Очевидно, что при управлении 
в  таком состоянии автомобилем, являющимся 
источником повышенной опасности, риск уча-
стия в ДТП увеличивается.

В-четвёртых, преступление, предусмотрен-
ное ст. 2641 УК РФ, сопряжено с негативным 
влиянием на публичную оценку деятельности 
государственных органов исполнительной вла-
сти, так как в полном объёме не достигается 
цель наказания в виде «исправления осуждён-
ного и предупреждения совершения новых пре-
ступлений». Впрочем, уже сама по себе новость 
о случившемся преступлении (ст. 2641 УК РФ) 
отражается в общественном сознании. Задача 
законодателя, правоприменителя и отчасти суда 
– мотивировать общество на формирование не-
терпимости к управлению транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 

В-пятых, наносится вред духовным и соци-
ально-экономическим отношениям. Духовность 
предопределяет присутствие коллективного им-
мунитета к любым преступным проявлениям, 
социальное противостояние им. Что касается 
вопроса о влиянии на экономическую среду рас-
сматриваемого состава преступления, то здесь 
ответ более чем очевиден – ведь при управле-
нии транспортным средством лицом в состоя-
нии опьянения риск гибели людей возрастает. 
Смерть даже одного человека в ДТП способна 
нанести невосполнимый вред другому человеку, 
семье, социальной группе, организации и даже 
государству. 

2. Распространенность деяния выражается 
в следующем. Ключевым криминологическим 
сегментом, который создает предпосылку мас-
совости управления транспортными средства-
ми, является увеличение числа лиц, имеющих 
права на управление транспортными средства-
ми. Здесь мы наблюдаем следующую тенденцию 
по естественному движению населения в стране. 
Например, в 2000 г. убыль населения (соотноше-
ние родившихся к умершим) имела отрицатель-
ную динамику и составляла 958 532 человека, 
в 2005 г. – 846 559, в 2010 г. – 239 568, в  2015 г. 
+ 32 038, в 2019 г. – 317 233 человека4. При этом 
количество лиц, получивших водительские удо-
стоверения на право управления транспортны-
ми средствами впервые, после обучения в орга-

низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиональному обучению 
водителей транспортных средств, имеет другую 
тенденцию. К примеру, в 2015 г. таких водителей 
транспортных средств было 1 585 214, в 2016 г. – 
1 662 161, 2017 г. – 1 142 893, 2018 г. – 1 103 322, 
2019 г. – 1 098 354, 2020 г. – 1 057 025, 2021 г. – 
1  184 5435, что свидетельствует об увеличении 
водителей в РФ в среднем на 1 миллион человек 
в год. Причём, исходя из данных официальной 
статистики в РФ, за период с 2015 по 2020 г. ро-
дилось 10 041 547 человек6. Отсюда следует, что 
количество такой категории участников дорож-
ного движения, как «водитель транспортного 
средства», примерно сопоставимо с уровнем 
рождаемости в РФ. 

Для участия в дорожном движении также 
необходимо транспортное средство, на котором 
будет осуществлен акт управления. По состоя-
нию на 31 декабря 2021 г., на регистрационном 
учёте в подразделениях ГИБДД МВД России со-
стояло 64 041 029 транспортных средств7. В це-
лом по сравнению с 1999 г. их количество воз-
росло на 92,7 %, или на 30,8 млн единиц. 

Очевидно, что транспорт активно исполь-
зуют абсолютно все социальные группы, сле-
довательно, число потенциальных водителей 
постоянно увеличивается, что повышает значи-
мость охраняемых общественных отношений 
в области безопасности дорожного движения. 
Законодатель учитывал уровень автомобилиза-
ции населения, конструируя средства противо-
действия при криминализации и последующем 
формировании нормативного материала.

Что касается уголовной статистики, то 
в 2015 г. по ст. 2641 УК РФ были осуждены 18 987 
человек, в 2016 г. – 75 271, в 2017 г. – 72  018, 
в 2018 г. – 66 287, в 2019 г. – 59 543, в 2020 г. – 
57 731, 2021 г. – 56 7748. Интересно, что с каждым 
годом существования нормы статистическая 
тенденция была весьма любопытной с  точки 
зрения изменения доли лиц, осуждённых к ре-
альному лишению свободы. Так, в 2016  г. это 
значение составляло – 4,2 %, в 2017 г. – 7,3 %, 
в 2018 г. – 10,3 %, в 2019 г. – 13,4 %, в 2020 г. – 

4 Россия в цифрах. – 2020 : краткий статистический 
сборник [Электронный ресурс] // Федеральная служба го-
сударственной статистики : сайт. – URL: https://rosstat.gov.
ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf (дата обра-
щения: 20.08.2022).

5 Раздел 2. Сведения о деятельности по допуску граж-
дан к управлению транспортными средствами // Инфор-
мационный ресурс ГИБДД МВД России [Электронный 
ресурс] // Госавтоинспекция. Сведения о показателях со-
стояния безопасности дорожного движения : сайт. – URL: 
http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 20.08.2022).

6 Демография [Электронный ресурс] // Федераль-
ная служба государственной статистики : офиц. сайт. 
–  URL:https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 
20.08.2022).

7 Раздел 3. Количество автомототранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов к ним, стоящих на учё-
те // Госавтоинспекция. Сведения о показателях состояния 
безопасности дорожного движения : сайт. – URL: http://stat.
gibdd.ru/ (дата обращения: 20.08.2022).

8 Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2015–2021 годы. Форма 10 а: от-
чёт о  числе осуждённых по всем составам преступлений 
УК РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судеб-
ные акты по уголовным делам // Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ : офиц. сайт. – URL:http://www.
cdep.ru/ (дата обращения: 20.08.2022).



96 

Уголовно-правовые науки

13,6  %, 2021 г. – 14,5 %9. Как видим, с каждым 
годом снижается количество осуждённых, при 
этом наблюдаем рост доли лиц, осуждённых 
к реальному лишению свободы.

В корреляции с описанными выше тен-
денциями находится статистика аварийности 
по вине водителей в состоянии опьянения. Так, 
в 2021 г. указанных ДТП зафиксировано 15 552, 
что на 7,6 % меньше, чем за аналогичный пери-
од 2016 г.10 Иными словами, гипотетически обе-
спечение доли назначаемых реальных лишений 
свободы в 20 % способно сократить количество 
таких ДТП на 800 происшествий, в связи с чем 
трудно спорить об отсутствии влияния ст. 2641 

УК РФ на состояние безопасности дорожного 
движения.

Если до принятия законодателем решения 
об установлении уголовной ответственности 
за нарушение ПДД РФ лицом, подвергнутым 
административному наказанию, к примеру, 
в 2014 г., фиксировалось 953 695 лиц, управляв-
ших транспортными средствами в состоянии 
опьянения11, то в 2016 году, после появления та-
кого запрета, их было 753 823. Таким образом, за 
полтора года существования рассматриваемого 
запрета, снижение составило 20,9 %. Следует 
констатировать, что выбранный государством 
курс оказался верным: законодатель, кримина-
лизовав нарушение ПДД РФ лицом, подвергну-
тым административному наказанию, тем самым 
повысил эффективность противодействия дан-
ному правонарушению.

Именно поэтому на платформе уголовно-
правового регулирования выстраивается ос-
нова для противодействия новым преступным 
вызовам и угрозам, которые не поддаются воз-
действию на них иными, «некриминальными» 
отраслями права.

3. Невозможность противодействия дея-
нию иными правовыми средствами. Имевшийся 
в арсенале правоприменителя до 1 июля 2015 г. 
административный запрет на управление транс-
портными средствами в состоянии опьянения 
(ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ), как мы 
уже ранее отмечали, был недостаточно эффек-
тивен, поскольку роль мер административного 
воздействия на лицо, виновное в совершении 
того или иного посягательства на общественные 
отношения в имеющемся варианте их регулиро-
вания, сводится к выполнению предупредитель-
ной функции [4, с. 8–11].

Криминализация деяний с «однократной» 
административной преюдицией, в число ко-
торых входит деяние, закреплённое в ст. 2641 
УК  РФ, обуславливается неэффективностью 

существующих мер административной ответ-
ственности [5, с. 5–11].

Хотя на момент принятия данной законо-
дательной новеллы не было проведено деталь-
ных теоретических разработок, имелся исто-
рический опыт эффективной четвертьвековой 
работы, с 1968 по 1993 г. в этой области. Речь 
идёт о ст. 2111 УК РСФСР, в соответствии с ко-
торой подлежали уголовной ответственности 
лица, лишённые права управления и управля-
ющие транспортными средствами в состоянии 
опьянения.

Таким образом, поскольку администра-
тивное воздействие на лиц, которые допустили 
управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, оказалось неэффективным, 
государством для повышения результативности 
противодействию этому явлению было принято 
решение прибегнуть к каре и репрессии. Дан-
ный тезис подтверждает также М. В. Бавсун, по 
мнению которого «воздействие на преступность 
посредством уголовно-правовых мер является 
одним из основных способов её сдерживания»  
[6, с. 99–102].

4. Наличие социальной установки на не-
обходимость криминализации нарушения ПДД 
РФ лицом, подвергнутым административному 
наказанию. Председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ И. А. Яровая 13 марта 2013 г. 
в ходе первого чтения проекта закона на засе-
дании № 83 заявила: «Сегодня более 80 % граж-
дан РФ на первое место как наиболее реальную 
угрозу для своей жизни и безопасности ставят 
действия лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения на ав-
тодорогах»12.

По мнению депутата Государственной 
думы РФ А. Е. Хинштейна, «проблема алкого-
лизации нашего общества, проблема пьяных во-
дителей стоит крайне остро… принятые законо-
дателем меры оказались недостаточными и эти 
меры нуждаются в ужесточении»13.

Через средства массовой информации ос-
вещаются и, как показывает практика, привле-
кают особое внимание общественности ДТП, 
допущенные водителями в состоянии опьяне-
ния, а также громкие высказывания обществен-
ных деятелей. «Если человека не пугает, – пи-
шет один из них, – когда алкоголь попал в мозг, 
обычно граждане считают, что они невидимы 
для полиции, неуязвимы, знают, как объехать 
и не попасться. Это люди, которые не боятся на-
казания, каким бы оно ни было»14.

9 Сводные статистические сведения о состоянии су-
димости в России за 2016–2021 годы. Форма 10.3.1: отчёт 
о сроках лишения свободы и размерах штрафов // Судеб-
ный департамент при Верховном Суде РФ : офиц. сайт. – 
URL:http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 20.08.2022); 

10 Раздел 1. Об административных правонарушениях 
в области дорожного движения и лицах, их совершивших 
// Госавтоинспекция. Сведения о показателях состояния 
безопасности дорожного движения : сайт. – URL: http://stat.
gibdd.ru/ (дата обращения: 20.08.2022).

11 Там же.

12 Стенограмма обсуждения законопроекта № 186587-
6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения» // Система обеспечения 
законодательной деятельности : информационный ресурс 
Государственной Думы РФ. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/186587-6 (дата обращения: 20.08.2022).

13 Там же.
14 Нетрезвых водителей предложено позорить сини-

ми правами в России // Quto.ru : автомобильный журнал. 
– URL: https://quto.ru/journal/news/netrezvykh-voditelei-
predlozheno-pozorit-sinimi-pravami-v-rossii-16-03-2021.html 
(дата обращения: 20.08.2022).
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В контексте образования социальной по-
требности при формировании общественной 
негативной установки на управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения учёные 
подчёркивают, что криминализация нарушения 
правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию, является 
эффективным способом предупредительного 
воздействия на указанные правонарушения не 
только с точки зрения усиления ответственно-
сти, но и с позиции обеспечения функции неот-
вратимости наказания [7, с. 156–161].

Кроме того, международный уголовно-
правовой опыт противодействия рецидив-
ному управлению транспортным средством 
в  состоянии опьянения подкрепляет позицию 
отечественного законодателя. Так, по законо-
дательству Республики Казахстан существу-
ет уголовная ответственность за управление 
транспортным средством водителем, лишённым 
права управления транспортными средствами, 
находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического и (или) токсикоманического опьяне-
ния, передача управления или допуск к управ-
лению транспортным средством такого лица 
должностным лицом или собственником либо 
владельцем транспортного средства (ст. 346 
УК РК) [8, с. 69–75]. Примечательно, что в каче-
стве наказания предусмотрено «пожизненное» 
лишение права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельно-
стью15.

Эти предпосылки криминализации при-
вели к тому, что 10 декабря 2012 г. 31 (это 6,8 % 
всех депутатов) депутатом Государственной 
Думы и одним членом Совета Федерации, что 
подчёркивает масштаб значимости проблемы, 
в  Государственную Думу РФ был внесен со-
ответствующий проект Федерального закона 
и принят в третьем чтении по итогам чуть более 
чем двухлетней законотворческой работы. 

Вместе с тем в науке уголовного права су-
ществует и другая точка зрения на проблему 
криминализации ст. 2641 УК РФ. К примеру, 
М.  Г. Решняк считает необходимым признать 
ст. 2641 УК РФ утратившей силу с одновремен-
ным восстановлением ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ, 
с  установлением в ней ответственности за по-
вторное совершение указанного правонаруше-
ния либо деяния, предусмотренного ст. 12.26 
КоАП РФ, с обязательным применением к на-
рушителю такой меры, как конфискация транс-
портного средства или взыскание денежной 
суммы, эквивалентной стоимости последнего, 
если оно не находится в собственности вино-
вного лица [9, с. 69–73]. Данное утверждение 
представляется спорным, поскольку, во-первых, 
велики социальные последствия от декримина-
лизации данного деяния: подобного свойства 
идеи не основаны на прогностическом подходе 

и могут породить такую негативную тенденцию, 
как ослабление позиций уголовно-правовой по-
литики, о которой говорит М. П. Клеймёнов, ут-
верждая, что эффективная уголовная политика 
должна основываться на прогностическом под-
ходе [10, с. 131–134]. Во-вторых, законодатель 
не раз сталкивался с инициативами по установ-
лению конфискации транспортного средства 
при управлении лицом в состоянии опьянения 
и всегда был категоричен в своем решении о не-
целесообразности таких нормативных положе-
ний16, ссылаясь на то, что транспортное средство 
не может быть признано орудием совершения 
преступления, предусмотренного статьями 264, 
2641 УК РФ17. Полагаем, что подобная правовая 
позиция останется неизменной, если только не 
будут откорректированы задачи УК РФ. Дело 
в том, что здесь задача охраны прав и свобод че-
ловека и гражданина вступает в противоречие 
с охраняемыми общественными отношениями 
в области безопасности дорожного движения 
в части того, что владелец источника повышен-
ной опасности, который передал право управ-
лять транспортным средством субъекту престу-
пления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ, никак 
не «страдает»18. В случае же с конфискацией та-
кого автомобиля налицо имущественные поте-
ри для владельца источника повышенной опас-
ности. 

Вместе с тем в авангарде вопроса формиро-
вания уголовно-правового запрета на наруше-
ние ПДД РФ лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию (ст. 2641 УК РФ), выступает 
правоприменительная деятельность, которая 
не лишена ошибок, зачастую приводящих к не-
достаточной эффективности формируемого 
уголовно-правого воздействия на управление 
транспортными средствами в состоянии опья-
нения.

Так, 14 сентября 2021 г. было вынесено по-
становление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, предусмотренного ч. 2 ст. 2641 УК РФ, в от-
ношении гр. М. Поводом для отказа в возбуж-
дении уголовного дела послужило то, что в ходе 
дознания было установлено, что гр. М. употре-
бил алкоголь через 2 часа 20 минут после ДТП, 
утрачена возможность установить факт нахож-
дения лица в состоянии опьянения на момент 

15 Уголовный кодекс Республики Казахстан // Ваш 
гид в законодательстве Казахстана : сайт. – URL: https://
kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/346.htm (дата обраще-
ния: 20.08.2022).

16 Государственной Думой РФ не раз отклонялись со-
ответствующие проекты федеральных законов (№ 385629-6 
от 15 ноября 2013 г., 557585-6 от 30 июня 2014 г., 380922-7 от 
5 февраля 2018 г., 1130809-7 от 17 марта 2021 г.).

17 Заключение Комитета Государственной Думы РФ 
по государственному строительству и законодательству по 
проекту Федерального закона № 1130809-7 «О внесении из-
менения в статью 1041 УК РФ», внесённому Государствен-
ным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан» 
// Система обеспечения законодательной деятельности : 
информационный ресурс Государственной Думы. – URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1130809-7 (дата обращения: 
20.08.2022).

18 Под «страданием» здесь подразумеваются не нор-
мы административного права, которые регулируют запрет 
передачи управления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения, а то, что владелец ис-
точника повышенной опасности не несёт имущественных 
и иных материальных потерь, которые присутствуют в слу-
чае с конфискацией.
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ДТП, пострадавшая – пешеход гр. Т. пояснила: 
«…от мужчины, который, управляя автомоби-
лем, допустил на неё наезд, после чего, выйдя из 
автомобиля, он её перенёс с проезжей части на 
газон, запаха алкоголя она не почувствовала». 
Орган дознания пришел к выводу, что в момент 
управления транспортным средством водитель 
был трезв, и состав преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 2641 УК РФ,  отсутствует19. 

Всё дело в том, что в соответствии с п. 10.2 
Пленума Верховного суда РФ от 9 декабря 2008 г. 
№  25 водитель, скрывшийся с места происше-
ствия, может быть признан совершившим пре-
ступление, предусмотренное статьей 264 или 
2641 УК РФ, в состоянии опьянения, если после 
его задержания к моменту проведения медицин-
ского освидетельствования на состояние опья-
нения или судебной экспертизы не утрачена 
возможность установить факт нахождения лица 
в состоянии опьянения на момент управления 
транспортным средством. В случае отказа от про-
хождения медицинского освидетельствования 
данное лицо признается управлявшим транс-
портным средством в состоянии опьянения. 
Таким образом, Верховный Суд РФ определил, 
что отказ лица пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения (в указанных 
случаях) подтверждает наличие такого призна-
ка объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 2641 УК РФ, как «действие» 
– управление транспортным средством. 

Учитывая, что должностными лицами 
ГИБДД гр. М. было предложено пройти медицин-
ское освидетельствование на состояние опьяне-
ния, от которого он отказался, его действия сле-
дует квалифицировать по ст. 2641 УК РФ. 

Другой пример, который также подтверж-
дает наличие проблем в правоприменительной 
деятельности, базируется на ошибках в толко-
вании легитимности привлечения лица к адми-
нистративной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Так, 22 октября 2021 г. 
в отношении гр. Ф. было вынесено постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела, 
предусмотренного ч. 2 ст. 2641 УК РФ. Пово-
дом для отказа в возбуждении уголовного дела 
послужило то, что в ходе дознания было уста-
новлено, что гр. Ф. не получал копию постанов-
ления мирового судьи, поэтому не был надле-
жащим образом уведомлён о том, что он лишён 
права управления транспортными средствами, 
следовательно, не знал об этом20.

При этом постановление мирового судьи 
было направлено в адрес гр. Ф. почтовым от-

19 Постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела (КУСП № 39825 от 4 сентября 2021 г.) // Архив от-
дела дознания УМВД России по г. Абакану.

20 Постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела (КУСП № 46669 от 13 октября 2021 г.) // Архив от-
дела дознания УМВД России по г. Абакану.

правлением и в установленный срок было воз-
вращено в адрес отправителя по истечении 
срока хранения, поскольку не было получено 
адресатом.

В подобном усмотрении, как нам пред-
ставляется, нет очевидной ясности, поскольку 
пунктом 6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 определено, что 
лицо, в отношении которого ведётся производ-
ство по делу, считается извещённым о времени 
и месте судебного рассмотрения и в случае воз-
вращения почтового отправления с отметкой об 
истечении срока хранения.

Опираясь на указанные основания, миро-
вым судьей была поставлена отметка о  всту-
плении постановления в законную силу, 
следовательно, в действиях гр. Ф. все же усма-
тривается состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 2641 УК РФ.

В итоге, несмотря на имеющиеся пробле-
мы в правоприменительной сфере, сегодня на-
блюдается тенденция к приближению к стадии 
завершения процесса формирования уголовно-
правового запрета на управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лицом, под-
вергнутым административному наказанию или 
имеющим судимость (ст. 2641 УК РФ). Видится 
позитивный результат семилетнего существо-
вания нормы, который не без труда вписыва-
ется в современный вектор развития общества, 
выражающийся в уменьшении количества лиц, 
управляющих транспортными средствами в со-
стоянии опьянения. Для устранения проблем 
в  правоприменительной практике примеча-
ние к  статье 264 УК РФ предлагаем дополнить 
пунктом 3 следующего содержания: «Водитель, 
скрывшийся с  места дорожно-транспортного 
происшествия, если после его задержания к мо-
менту проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения или судебной 
экспертизы не утрачена возможность установить 
факт нахождения лица в состоянии опьянения 
на момент управления транспортным средством, 
в случае отказа от прохождения медицинского 
освидетельствования признаётся управлявшим 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния и  может быть признан совершившим пре-
ступление, предусмотренное статьей 264 или 
2641 УК РФ, в состоянии опьянения». 

В целях совершенствования уголовно-пра-
вового воздействия на управление транспортны-
ми средствами лицами в состоянии опьянения 
имеется практическая потребность в  повыше-
нии эффективности реализации назначаемых 
наказаний. Так, лиц, которые два и  более раза 
совершили деяние по ст. 2641 УК РФ, необходи-
мо наказывать реальным лишением свободы, 
что в современных условиях будет отвечать го-
сударственным целям по достижению нулевой 
смертности в ДТП к 2030 г. Движение правовых 
институтов в данном направлении позволит 
усилить уголовно-правовое воздействие, кото-
рое в свою очередь способно позитивно повли-
ять на показатели не только преступности, но 
и аварийности. 
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Аннотация: Введение. В статье рассмотрены актуальные вопросы правовой регламентации 
применения оружия и боевой техники сотрудниками полиции и Росгвардии, а также военнослу-
жащими ФСБ России и Вооружённых Сил Российской Федерации в рамках проведения контртер-
рористической операции, и сделан вывод о рассогласованности данных норм между собой, а также 
с нормами Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и с 
обстоятельствами, исключающими преступность деяния, закреплёнными в главе 8 УК РФ, устанав-
ливающими условия правомерности причинения вреда для всех лиц, вне независимости от их про-
фессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Так, согласно ч. 6 ст. 
15 Федерального закона «О противодействии терроризму», участвующие в контртеррористической 
операции сотрудники полиции и Росгвардии, военнослужащие ФСБ России и Вооружённых Сил 
Российской Федерации применяют боевую технику, оружие и специальные средства (далее – сила 
и оружие) в соответствии с так называемым «специальным законодательством», определяющим 
порядок и основания применения силы и оружия, в котором, в свою очередь, закреплены соот-
ветствующие запреты на применение силы и оружия при определённых обстоятельствах, в связи 
с чем не любой вред, причинённый в результате применения силы и оружия, может быть признан 
правомерным. Вместе с тем в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О противодействии тер-
роризму» любой вред, причинённый в результате пресечения террористического акта, должен при-
знаваться правомерным. Складывается впечатление, что при разработке положений «специального 
законодательства», Федерального закона «О противодействии терроризму» в части применения 
силы и оружия сотрудниками (военнослужащими) вышеуказанных силовых ведомств законода-
тель не принял во внимание тот факт, что условия правомерности причинения вреда должны со-
ответствовать исключительно условиям, закреплённым в  уголовном законе, а нормы «специаль-
ного законодательства» и Федерального закона «О противодействии терроризму»  в данной части 
ни в коей мере им противоречить не могут. Таким образом, имеющаяся рассогласованность норм 
«специального законодательства» в части применения сотрудниками вышеуказанных силовых ве-
домств силы и оружия, ч. 6 ст. 15, ст. 22 Федерального закона «О противодействии терроризму», а 
также главы 8 УК РФ влияет на правовую защищённость указанных сотрудников и может привести 
к необоснованному привлечению последних к уголовной ответственности за причинение чрезмер-
ного вреда при пресечении преступлений террористического характера. 

Методы исследования: теоретический, статистический, сравнительно-правовой, метод фор-
мальной логики, метод толкования правовых норм. 

Результаты: Авторы обосновывают необходимость внесения изменений в ст. 37 УК РФ, Фе-
деральный закон «О противодействии терроризму», а также в нормативные правовые акты, регла-
ментирующие основания и порядок применения оружия и боевой техники сотрудниками (воен-
нослужащими) вышеуказанных силовых ведомств.

© Никуленко А. В., Смирнов М. А., 2023
1 О противодействии терроризму : Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из 
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Problems of legal assessment of harm caused
by police Officers, the Russian Guard, military personnel 

of the Federal Security Service of Russia 
and the Armed Forces of the Russian Federation

during a counter-terrorism operation
Abstract: Introduction. The article examines topical issues of the use of weapons and military equipment 

by police and National Guard officers, as well as officers of the Federal Security Service of Russia and the 
Armed Forces of the Russian Federation in the framework of a counter-terrorism operation. The authors 
come to the conclusion that the norms of the Federal Law «On Countering Terrorism» are inconsistent with 
each other, as well as with the circumstances excluding the criminality of the act, enshrined in Chapter 8 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, and the provisions of other regulatory legal acts regulating 
the conditions for the legality of causing harm to all persons, regardless of their professional or other special 
training and official position.

According to Part 6 of Article 15 of the Federal Law «On Countering Terrorism», police and officers of 
the Federal Security Service of Russia and the Armed Forces of the Russian Federation officers participating 
in the counterterrorist operation, use military equipment, weapons and special means (hereinafter – force 
and weapons) in accordance with the so-called «special legislation» defining the procedure and grounds for 
the use of force and weapons, which, in turn, enshrines the relevant prohibitions for the use of force and 
weapons under certain circumstances.  And therefore which not any harm caused as a result of the use of 
force and weapons, can be recognized as legitimate.

Nevertheless, according to Article 22 of Federal Law «On Countering Terrorism», any harm caused 
as a result of the suppression of a terrorist act must be recognized as lawful. It seems that when developing 
the provisions of the «special legislation», Federal Law  «On Countering Terrorism» regarding the use of 
force and weapons by employees (military personnel) of the above-mentioned law enforcement agencies, 
the legislator did not take into account the fact that the conditions for the legality of harm must comply with 
exclusively to the conditions stipulated in the criminal law, and the norms of the «special legislation» and the 
Federal Law «On Countering Terrorism» in this part cannot contradict them in any way. Thus, the existing 
inconsistency of the norms of «special legislation» regarding the use of force and weapons by employees 
of the above-mentioned law enforcement agencies, Part 6 of Article 15, Article 22 of the Federal Law «On 
Countering Terrorism», as well as Chapter 8 of the Criminal Code of the Russian Federation, affects the 
legal protection of these employees and may lead to unjustified criminal prosecution of the latter for causing 
excessive harm while suppressing crimes of a terrorist nature.

Research methods: theoretical, statistical, comparative legal, method of formal logic, method of 
interpretation of legal norms.

Results: The authors substantiate the need to amend Article 37 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, the Federal Law «On Countering Terrorism», as well as regulatory legal acts regulating the 
grounds and procedure for the use of weapons and military equipment by employees (military personnel) of 
the above-mentioned law enforcement agencies.

Keywords: necessary defense, legitimacy of necessary defense, counter-terrorist operation, special 
military operation, terrorist act, crimes of a terrorist nature, use of weapons and military equipment
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Введение
Согласно сведениям Национального анти-

террористического комитета Российской Феде-
рации, «на территории Российской Федерации 
в 2020 году на стадии приготовления предот-
вращено 61 преступление террористической 
направленности, в том числе 41 теракт. В ходе 
контртеррористических операций и оператив-
но-боевых мероприятий нейтрализовано 49 
бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 
36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. 
В 2021 году на стадии приготовления предот-
вращено 65 преступлений террористической 
направленности, в том числе 32 теракта. В ходе 
специальных мероприятий были нейтрализова-
ны 23 бандита, задержаны 312 боевиков и 821 
пособник. Сотрудники госбезопасности пресек-
ли деятельность 211 преступных групп. С нача-
ла 2022 г. в России предотвращено 123 террори-
стических преступления, в том числе 64 теракта. 
Пресечена деятельность 68 законспирированных 
ячеек международных террористических орга-
низаций»2. 

Председатель НАК, директор Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) Александр Бор-
тников на заседании подчеркнул, что «в 2022 г. 
существенно выросло число террористических 
проявлений, особенно в приграничных регио-
нах, которые расположены в ЦФО и ЮФО. По 
его словам, «это связано как с разведыватель-
но-подрывной деятельностью украинских спец-
служб, проводимой при поддержке стран Запада 
во главе с США, так и с попытками создания сто-
ронниками международных террористических 
организаций законспирированных ячеек и со-
вершения преступлений террористической на-
правленности»3.

Вместе с тем в борьбе с терроризмом на 
территории нашей страны за последние годы 
можно отметить положительную динамику, так 
как число преступлений террористического 
характера с 2020 по 2022 годы неукоснительно 
снижается. 

Так, по данным Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации, «в 2020 году в России 
было зарегистрировано 2342 преступления тер-
рористического характера, что на 29,7 % больше 
по сравнению с 2019 годом. В 2021 году зареги-
стрировано 2136 преступлений террористиче-
ского характера (на 8,8 % меньше по сравнению 
с 2020 годом). В январе-ноябре 2022 года зареги-
стрировано 2109 преступлений террористиче-

ского характера (всего на 4 преступления боль-
ше, чем за аналогичный период 2021 года)»4.

Вместе с тем, несмотря на наметившуюся 
положительную динамику, стоит отметить, что 
преступления террористической направленно-
сти обладают повышенной степенью и характе-
ром общественной опасности, так как террори-
сты представляют угрозу не только интересам 
отдельной личности, в связи с чем государству 
необходимо и дальше активно противодейство-
вать терроризму. 

Стоит отметить, что одной из форм про-
тиводействия терроризму является прямое 
силовое воздействие на террористов со сто-
роны правоохранительных органов, на кото-
рые возложена задача по борьбе с этим явле-
нием [1,  с.  148–151]. К таким органам, помимо 
МВД России и Росгвардии, относятся Федераль-
ная служба безопасности РФ и Вооружённые 
Силы РФ.  Именно вышеуказанные силовые ве-
домства наделены законным правом на приме-
нение боевого оружия в отношении лица, осу-
ществляющего террористический акт.

Пресечение террористического акта зача-
стую происходит в рамках контртеррористиче-
ской операции (далее – КТО). 

Проведённый нами анализ показывает, 
что в настоящее время не выработано единого 
подхода, определяющего условия правомерно-
сти причинения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в рамках КТО при приме-
нении сотрудниками (военнослужащими) вы-
шеуказанных силовых ведомств огнестрельного 
оружия, боевой техники, специальных средств, 
не говоря уже о физической силе, применение 
которой в рамках КТО не получает должной 
правовой оценки [2, с. 115–119]. 

Тем не менее рассматриваемый вопрос (ус-
ловия правомерности причинения вреда в  де-
ятельности сотрудников / военнослужащих 
силовых ведомств в рамках проведения кон-
тртеррористической операции), на наш взгляд, 
требует значительного внимания и проработки. 
Мы уже не раз говорили о «праве безопасности» 
[3, с. 36–45]. 

Из-за нарастающей угрозы со стороны 
различных террористических и экстремист-
ских организаций в настоящее время на пер-
вый план выходит концепция, получившая на-
звание «право безопасности». Термин «меры 
безопасности» был употреблён профессором 
Д. А. Шестаковым [4, с. 13–22]. Кроме него, во-
просами мер безопасности активно занимается 

2 В Москве прошло заседание Национального анти-
террористического комитета [Электронный ресурс] // На-
циональный антитеррористический комитет : сайт. – URL: 
http://nac.gov.ru/ (дата обращения: 25.12.2022).

3 Там же.

4 Показатели преступности России [Электронный ре-
сурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации : 
официальный сайт. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/activity/crimestat (дата обращения: 20.12.2022). 

For citation: Nikulenko A. V., Smirnov  M. A. Problems of legal assessment of harm caused by police 
Officers, the Russian Guard, military personnel of the Federal Security Service of Russia and the Armed 
Forces of the Russian Federation during a counter-terrorism operation // Vestnik of  St. Petersburg University 
of the Ministry of Internal Affairs of  Russia. – 2023. – № 1 (97). – Р. 101–109; doi: 10.35750/2071-8284-
2023-1-101-109. 
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на протяжении довольно длительного времени 
профессор Н.  В.  Щедрин5. Право безопасности 
предусматривает возможность причинения лю-
бого вреда для обеспечения общественной без-
опасности и личной безопасности причинителю 
вреда. В последнее время мы видим множество 
примеров уничтожения «боевиков», иных опас-
ных и организованных преступников, причём 
задерживать их явно никто и не собирался. 
Ни у надзирающих органов, ни у подавляющей 
части населения страны это не вызывает ни 
малейших вопросов. О внесудебном способе 
расправы (правда, не называя его правом без-
опасности) в своё время писали Д. А. Корецкий 
и С. Ф. Милюков [5, с. 112–113]. Кроме того, 
право на причинение вреда прямо предоставле-
но в соответствии со ст. 22 Федерального закона 
«О противодействии терроризму»6. 

Так, согласно ч. 6 ст. 15 Федерального зако-
на от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», подразделения, воинские 
части и соединения Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, подразделения ФСБ России, 
МВД России и Росгвардии применяют оружие, 
боевую технику в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации7.

Например, порядок и основания приме-
нения оружия и боевой техники подразделе-
ниями, воинскими частями и соединениями 
Вооружённых Сил Российской Федерации ре-
гламентируется правовыми нормами боевых 
уставов и  Уставом внутренней службы Воору-
жённых Сил Российской Федерации.  Вместе 
с тем стоит отметить, что порядок и основания 
применения оружия и боевой техники военнос-
лужащими Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации непосредственно при проведении КТО 
регулируются постановлением Правительства 
РФ от 6 июля 2007 г. № 352 «О мерах по реализа-
ции Федерального закона «О противодействии 
терроризму»8. Порядок и основания примене-
ния оружия и боевой техники подразделениями 
ФСБ России регулируются положениями главы 
3 Федерального закона «О федеральной службе 
безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ9, в си-
стеме МВД России – нормами главы 5 Федераль-
ного закона «О  полиции» от 7 февраля 2011  г. 
№ 3-ФЗ10, в системе Росгвардии – нормами главы 
3 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-

ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации»11.

При этом обращает на себя внимание по-
ложение ст. 22 Федерального закона от 6 апреля 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», согласно которому является правомерным 
лишение жизни лица, совершающего террори-
стический акт, а также причинение вреда здоро-
вью или имуществу такого лица при пресечении 
террористического акта. Норма данной статьи, 
по сути, закрепляет положение о том, что каких-
либо пределов причинения вреда при пресече-
нии террористического акта априори не имеется.

Таким образом, очевидна рассогласован-
ность между ч. 5 ст. 15 и ст. 22 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», так как пределы до-
пустимого причинения вреда при проведении 
КТО чётко не предусмотрены, а правовая не-
определённость ведёт к злоупотреблениям как 
с той, так и с другой стороны. 

Целью публикации является стремление 
авторов акцентировать внимание на существу-
ющей проблеме определения правомерности 
причинения вреда сотрудниками (военнослу-
жащими) вышеуказанных силовых ведомств 
в рамках пресечения общественно опасных по-
сягательств, к которым относятся в том числе 
и  преступления террористического характера, 
а также о путях её решения. 

Задачами исследования являются изучение 
особенностей правового регулирования при-
чинения вреда сотрудниками (военнослужащи-
ми) вышеуказанных силовых ведомств в рамках 
проведения контртеррористической операции, 
а также разработка рекомендаций и предложе-
ний по применению уголовно-правовой нормы 
о праве на необходимую оборону в их деятель-
ности в рамках проведения контртеррористиче-
ской операции.

Методологической основой исследования 
выступают современные общенаучные прин-
ципы и методы познания социально-правовых 
явлений. Так, в качестве частнонаучного ме-
тода использован статистический метод, по-
зволяющий получить количественные показа-
тели, характеризующие состояние и динамику 
совершения преступлений террористического 
характера. Частноправовые методы позволили 
изучить особенности вопроса правомерности 
причинения вреда сотрудниками (военнослу-
жащими) вышеуказанных силовых ведомств 
в рамках проведения контртеррористических 
операций.

Результаты. Проведённый нами анализ на-
глядно демонстрирует наличие противоречий 
между вышеуказанными нормативными право-
выми актами в части применения сотрудника-
ми (военнослужащими) отмеченных силовых 
ведомств оружия и боевой техники как между 

5 Щедрин Н. В. Меры безопасности как средство 
предупреждения преступности : дис. … д-ра юрид. наук. – 
Екатеринбург, 2001. – С. 32.

6 О противодействии терроризму : Федеральный за-
кон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  // Собрание законодатель-
ства РФ. –2006. – № 11. – Ст. 1146.

7 Там же. 
8 О мерах по реализации Федерального закона 

«О противодействии терроризму» : постановление Прави-
тельства РФ от 6 июня 2007 г. № 352  // Собрание законода-
тельства РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2921.

9 О федеральной службе безопасности : Федеральный 
закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ  // Собрание законода-
тельства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269.

10 О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. – 2011. 
– № 7. – Ст. 900. 

11 О войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации : Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ  
// Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 27 (часть I). 
– Ст. 4159.
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собой, так и Федеральным законом от 6 апре-
ля 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», а также обстоятельствами, исключаю-
щими преступность деяния, закреплёнными в 
главе 8 Уголовного кодекса РФ, призванными 
единолично определять правомерность (не-
правомерность) причинения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в отмеченных 
ситуациях.

Критический анализ пунктов 5–7 «Поло-
жения о применении Вооружёнными Силами 
Российской Федерации оружия, боевой техни-
ки и  специальных средств при участии в про-
ведении контртеррористической операции», 
утверждённого постановлением Правительства 
РФ от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реализа-
ции Федерального закона “О противодействии 
терроризму”» (далее – Положение) показывает, 
что в нём не содержится запрета на применение 
оружия с производством выстрела на пораже-
ние в отношении женщин, лиц с явными при-
знаками инвалидности, несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен, в от-
личие от положений ст. 14.3 Федерального за-
кона «О федеральной службе безопасности» от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, ст. 23 Федерального за-
кона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 
и ст. 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации». При этом Положение 
содержит запрет на применение специальных 
средств в рамках проведения КТО, что вызыва-
ет по меньшей мере недоумение, так как вред от 
применения специальных средств по сравнению 
с применением оружия является меньшим. 

В соответствии со ст. 14.3 Федерального за-
кона «О федеральной службе безопасности» от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, ст. 23 Федерального за-
кона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 
сотрудникам (военнослужащим) ФСБ России 
и  Росгвардии разрешено применение оружия 
при значительном скоплении людей в целях 
пресечения теракта. При этом анализ положе-
ний ст. 23 Федерального закона «О полиции» от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ показывает, что данное 
право на сотрудников полиции почему-то не 
распространяется, хотя, как мы уже отмечали 
выше, МВД  России является одним из субъек-
тов, на который законом возложена обязанность 
противодействия терроризму путём силового 
воздействия на преступников, в связи с чем по-
лагаем необходимым внести изменения в ст. 23 
Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ, закрепив за сотрудниками по-
лиции право на применение оружия при значи-
тельном скоплении людей в целях пресечения 
теракта. 

Кроме того, положениями ст. 14.3 Феде-
рального закона «О федеральной службе без-
опасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, ст. 23 
Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ и ст. 21 Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» сотрудни-
ки (военнослужащие) данных силовых ведомств 

наделены правом на применение оружия в це-
лях защиты другого лица либо себя от посяга-
тельства, если это посягательство сопряжено 
с насилием, опасным для жизни или здоровья, 
для освобождения заложников, для остановки 
транспортного средства путём его поврежде-
ния, если управляющее им лицо отказывается 
выполнить неоднократные требования об оста-
новке и пытается скрыться, создавая угрозу 
жизни и здоровью граждан, без предъявления 
дополнительного требования к правомерности 
причинения вреда ввиду невозможности пресе-
чения посягательства иными, более щадящими 
способами, которое, в свою очередь, закреплено 
в п. 5 Положения при применении оружия и бо-
евой техники военнослужащими Вооружённых 
Сил Российской Федерации в аналогичных си-
туациях.

Это нормативное установление также вы-
глядит несогласованным, как и закреплённое 
в  ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 3 июля 
2016  г. №  226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации», в ч. 3 ст. 19 
Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ, в ст. 14.2 Федерального закона «О 
федеральной службе безопасности» от 3  апре-
ля 1995 г. № 40-ФЗ требование о минимизации 
причиняемого при пресечении общественно 
опасных посягательств вреда сотрудниками (во-
еннослужащими) вышеуказанных силовых ве-
домств всегда и при любых обстоятельствах. 

Не вполне укладывается в рамки постав-
ленных перед правоохранительными ведомства-
ми задач требование нормативных правовых 
актов, регламентирующих основания и порядок 
применения сотрудниками (военнослужащими) 
вышеуказанных силовых ведомств оружия и бо-
евой техники, в котором красной нитью прохо-
дит обязанность минимизировать любой вред 
при любых обстоятельствах, а также требова-
ние о возможности применять оружие и боевую 
технику исключительно в случаях, когда защита 
охраняемого блага иными несиловыми способа-
ми невозможна [6, с. 21–32]. То есть, по сути, на 
сотрудников (военнослужащих) вышеуказан-
ных силовых ведомств возлагается обязанность 
по причинению вреда меньшего, чем предотвра-
щённый. 

Но, пресекая совершение общественно 
опасных посягательств, к наиболее опасным 
из которых, несомненно, относятся преступле-
ния террористического характера, сотрудники 
(военнослужащие) силовых ведомств нахо-
дятся в  состоянии необходимой обороны либо 
задержания лица, совершившего преступле-
ние [7, с. 136–144], в связи с чем причиняемый 
вред должен отвечать признаку достаточно-
сти и соответствовать обстановке совершения 
общественно опасного посягательства, а не 
минимальности. Считаем, что требование о ми-
нимизации причиняемого вреда не гарантирует 
правовой защищённости сотрудников (воен-
нослужащих) силовых ведомств при примене-
нии оружия и боевой техники в рамках проведе-
ния КТО, так как правомерность причиняемого 
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вреда (определяемая постфактум) в большой 
степени зависит от усмотрения правоприме-
нителя (надзирающих инстанций), на которое, 
к  сожалению, могут влиять и общественное 
мнение, и политическая обстановка. 

Заметим, что условие причинения меньше-
го вреда, чем предотвращённый, является одним 
из условий правомерности крайней необходи-
мости. Однако следует помнить, что причине-
ние вреда при крайней необходимости является 
исключительным (крайним) средством защиты 
данного блага. В реальности же, особенно в рам-
ках КТО, ситуации могут быть различными, и 
выбор средств для защиты правоохраняемых 
интересов сотрудники (военнослужащие) вы-
шеуказанных силовых ведомств производят 
в  условиях жёсткого лимита времени, стресса, 
повышенной опасности быть раненым и даже 
убитым. При пресечении любого посягатель-
ства (в том числе и террористического акта) со-
трудник (военнослужащий) должен стремить-
ся к причинению не наименьшего, а разумного 
вреда. То есть вред, причиняемый сотрудниками 
(военнослужащими) вышеуказанных силовых 
ведомств при пресечении общественно опас-
ных посягательств (в т. ч. при пресечении тер-
рористического акта) должен отвечать призна-
ку достаточности и соответствовать обстановке 
совершения общественно опасного посягатель-
ства, а не минимальности. 

На основе изложенного предлагаем исклю-
чить требование о минимизации причиняемого 
вреда, а также о применении оружия и боевой 
техники исключительно в случаях, когда защи-
та охраняемого блага иными, несиловыми спо-
собами невозможна, из нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы применения 
оружия и боевой техники сотрудниками (во-
еннослужащими) вышеуказанных силовых ве-
домств. Обоснованно полагаем, что правомер-
ность причинения вреда во всех случаях должна 
определяться в соответствии с положениями 
главы 8 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, прежде всего нормами о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление (обществен-
но опасное деяние) [8, c. 32–35].

Правовая неопределённость ст. 22 Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» влечёт и про-
блемы правоприменительной деятельности. 
Так, не вполне ясным представляется положе-
ние закона, согласно которому правомерным 
может признаваться причинение любого вреда 
исключительно лицу, совершающему терро-
ристический акт, или лицам, совершающим, 
к  примеру, иные преступления террористиче-
ской направленности, коих в настоящее время 
насчитывается не менее шести в главе 24 УК РФ 
(ст. 205–2055).

Отвечая на данный вопрос, полагаем необ-
ходимым подробнее рассмотреть понятие тер-
рористического акта, а также установить, какие 
преступления относятся к преступлениям тер-
рористического характера.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» под террористическим 
актом понимается совершение взрыва, поджо-
га или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причи-
нения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, 
в целях дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же 
целях.

Анализ положений п. 1–5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012  г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» по-
казывает, что целями теракта являются деста-
билизация деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействие 
на принятие ими решений, совершение иных 
действий, направленных на устрашение на-
селения, создание опасности гибели человека, 
причинение значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных тяжких послед-
ствий. При этом как теракт должны квалифи-
цироваться действия лица, осуществляющего 
посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля либо лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное рас-
следование, сотрудника правоохранительного 
органа путём совершения взрыва, поджога или 
иных действий подобного характера в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия 
на принятие ими решений12. 

Но если следовать букве закона, то есть по-
ложению ст. 22 Федерального закона от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», то правомерным должен признаваться 
любой вред при пресечении действий лица, на-
правленных на совершение теракта, то есть 
действий, направленных на дестабилизацию 
деятельности органов власти или международ-
ных организаций либо воздействие на принятие 
ими решений, а также устрашение населения, 
совершаемых путём взрыва, поджога или иных 
действий. А как же тогда быть с определением 
правомерности причиняемого вреда при пре-
сечении иных преступлений террористической 
направленности? По логике законодателя, иные 
преступления террористической направлен-
ности обладают меньшим характером и степе-
нью общественной опасности по сравнению 
с совершением теракта, в связи с чем при пре-
сечении таких преступлений законодатель до-
пускает причинение чрезмерного вреда и, как 
следствие, наступление ответственности для со-

12 О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направ-
ленности : постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – № 4. – Апрель, 2012. 
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трудников (военнослужащих) вышеуказанных 
силовых ведомств, в том числе, и уголовной?

В то же время, анализ положений постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февра-
ля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» показыва-
ет, что к преступлениям террористической на-
правленности относятся составы преступлений, 
предусмотренные статьями 205–206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ. 

 Сотрудникам (военнослужащим) вышеу-
казанных силовых ведомств не реже чем с пре-
сечением теракта приходится сталкиваться, 
например, с освобождением заложников, пре-
сечением деятельности незаконного воору-
женного формирования. Получается, что при 
пресечении данных преступлений сотрудники 
(военнослужащие) силовых структур должны 
беспокоиться о том, будет ли причиненный ими 
вред соразмерным характеру и степени пре-
секаемого посягательства? Полагаем, что при 
пресечении преступлений террористического 
характера сотрудники (военнослужащие) вы-
шеуказанных силовых ведомств должны со-
средоточиться прежде всего на выполнении 
поставленной задачи и ни в коем случае не заду-
мываться о пределах допустимого причинения 
вреда, так как в такой ситуации промедление 
с применением оружия и боевой техники может 
привести не только к смерти самого сотрудника 
(военнослужащего), но и к иным, более тяжким 
последствиям.

В связи с этим предлагаем дополнить ст. 3 
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму» пунктом 
3.1, в котором закрепить перечень преступле-
ний террористического характера: «соверше-
ние преступлений террористического харак-
тера выражается в совершении лицом одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 
205–206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 
361 УК РФ». 

Кроме того, предлагаем внести изменения 
в ст. 22 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
и  изложить данную статью в следующей ре-
дакции: «Лишение жизни лица, совершающего 
преступление (-ия) террористического харак-
тера, а также причинение вреда здоровью или 
имуществу такого лица либо иным охраняемым 
законом интересам личности, общества или го-
сударства при пресечении преступлений тер-
рористического характера либо осуществлении 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом 
действиями, предписываемыми или разрешён-
ными законодательством Российской Федера-
ции, являются правомерными».

Также требуется внесение изменений 
в ст. 37 УК РФ, так как именно в данной статье 
закреплены условия правомерности причине-
ния вреда при пресечении общественно опас-
ных посягательств, в связи с чем вопрос о пра-
вомерности причинения вреда при пресечении 
в том числе преступлений террористического 

характера должен решаться в соответствии 
с вышеуказанной нормой уголовного закона.

При этом считаем, что нормативные право-
вые акты, определяющие основания и порядок 
применения сотрудниками (военнослужащими) 
силовых ведомств оружия и боевой техники 
носят вспомогательный характер и лишь кон-
кретизируют возможности применения силы 
и  оружия последними в определённых право-
вых ситуациях. 

Учитывая, что в ст. 22 Федерального закона 
от 6 марта 2006  г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» речь идёт о правомерности любо-
го вреда, причинённого в результате пресечения 
теракта, полагаем, что данное условие право-
мерности следует закрепить и в ч. 1 ст. 37 УК РФ 
с учётом нашего предложения о необходимости 
распространения «беспредельной обороны» на 
пресечение не только теракта, но и преступле-
ний террористического характера, в связи с чем 
поддерживаем предложение учёных о внедрении 
в практику казуальной системы защищаемых 
благ и закреплении на законодательном уровне 
перечня посягательств, пресечение которых вле-
чёт так называемую «беспредельную оборону» 
[9, с. 1064; 10, с. 72–76; 11, с. 92–99; 12, 336–341]. 
При этом мы предлагаем расширить данный 
перечень посягательств за счёт включения в них 
преступлений террористического характера.

Кроме того, стоит отметить еще одно важ-
ное обстоятельство. Так, 24 февраля 2022 года 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 
принял решение о проведении специальной во-
енной операции на территории ДНР и ЛНР. «Её 
цель – защита людей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются издевательствам, ге-
ноциду со стороны киевского режима»13. В про-
ведении специальной военной операции при-
нимают участие сотрудники (военнослужащие) 
вышеуказанных силовых ведомств. 

В свою очередь, понятие специальной 
военной операции не согласуется с поняти-
ем контртеррористической операции, содер-
жащимся в Федеральном законе от 6 марта 
2006  г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», в связи с чем возникает вопрос об 
условиях правомерности причинения вреда 
сотрудниками (военнослужащими) силовых 
ведомств при применении оружия и бое-
вой техники в рамках проведения специаль-
ной военной операции. Вопрос актуальный, 
так как вред, причиняемый при пресечении 
общественно опасных посягательств, всегда 
должен отвечать требованию соразмерности 
[13, с. 92–96]. И если бы, например, данная 
специальная военная операция имела статус 
войны, то право на применение оружия и бое-
вой техники сотрудниками (военнослужащи-
ми) вышеуказанных силовых ведомств могло 

13 Владимир Путин объявил о специальной военной 
операции в Донбассе [Электронный ресурс] // Российская 
газета : официальный сайт. –  URL: https://rg.ru/2022/02/24/
vladimir-putin-soobshchil-o-specialnoj-voennoj-operacii-v-
donbasse.html (дата обращения: 28.12.2022).
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Полагаем, что достижение максимально 
объективного результата применительно к пред-
мету нашего исследования возможно лишь при 
обращении к одним из первых централизован-
ных актов Русского государства, Судебникам 
1497 г. и 1550 г. Оба документа были продукта-
ми своей эпохи и содержали лишь некие зачатки 
так называемых мер иного воздействия на лиц, 
виновных в совершении преступлений. Без-
условно, говорить о непосредственной право-
вой регламентации ответственности отдельных 
средств, выступающих в качестве альтернатив-
ных наказанию, не приходится. Тем более об 
этом сложно вести речь применительно к  от-
дельно взятой группе посягательств (против 
государства и всего, что к таковым может отно-
ситься, с учётом исторического периода). 

Вместе с тем упоминание обоих памятни-
ков отечественного права совершенно необ-
ходимо – прежде всего, с позиции их уникаль-
ности как первоначальных актов, позволивших 
создать основу для последующего развития оте-
чественной правовой системы. Оба документа 
содержали ответственность за такие преступ-
ные посягательства против государства, как: 
убийство господина, крамола, церковная кража 
или святотатство, кража, сопровождавшаяся 
убийством, передача секретных сведений или 
оговор невиновного, поджог города с целью пре-
дать его врагу (ст. 9 Судебника 1497 г. [19], ст. 61 
Судебника 1550 г.)1. Все они предусматривали 
однозначно определённую санкцию, содержа-
щую единственный вид наказания – смертную 
казнь. Какая-либо альтернатива в уголовно-пра-
вовом плане на тот момент была ещё невозмож-
на, а вот в уголовно-процессуальном аспекте уже 

тогда просматривались средства принуждения, 
выходящие за пределы уголовного наказания, 
способные при этом претендовать на роль про-
образа иных средств принуждения лиц, вино-
вных в совершении преступления. В частности, 
ст. 53 Судебника 1550 г. устанавливала возмож-
ность предварительного заключения до опре-
деления наказания государем [21, с. 82]. Даже 
при наличии в отечественном УПК РФ нормы 
о заключении под стражу (ст. 108) идея именно 
предварительного заключения как иной меры 
уголовно-правового характера и сегодня имеет 
право на существование, находя соответству-
ющее обоснование в современной литературе2. 
При этом специалисты говорят и об иных сред-
ствах воздействия, способных оказаться в числе 
отдельных мер противодействия преступности, 
не входящих в систему наказаний. Например: 
«Если же находили дело у подьячего за горо-
дом или на подворье, весь ущерб от иска опла-
чивал дьяк, а подьячего наказывали торговой 
казнью и увольняли, в результате чего он нигде 
больше не мог служить подьячим» [12, с. 37]. 
Некий прообраз ныне существующего наказа-
ния в  виде запрета на возможность заниматься 
определёнными видами деятельности или зани-
мать определённые должности просматривался 
уже тогда. При этом именно данное наказание 
способно перейти в разряд иных мер уголов-
но-правового характера в силу своего крайне 
низкого карательного потенциала и в основном 
ограничительной направленности, реализуемой 
в основном уже после исполнения основного 
вида наказания. 

Безусловно, наиболее прогрессивным как 
в этом, так и во всех других отношениях было 
Соборное уложение 1649 г., существенно рас-

1 Судебник 1550 г. / перевод В. Г. Цыганова [Элек-
тронный ресурс] // Pnzgu.ru: сайт. – URL:  https://dep_
iogip.pnzgu.ru/files/dep_iogip.pnzgu.ru/normativnie_akti/
sudebnik_1550_goda.pdf?ysclid=l5z63yka5j687290179 (дата 
обращения: 15.11.2022).

2 См., напр.: Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздей-
ствие: идеология, цели и средства реализации : дис… д-ра 
юрид. наук. – Омск, 2013. – 650 с. 
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ширившее систему средств уголовно-правово-
го противодействия преступности. Так, в  дан-
ном документе широко используется наказание 
в  виде изгнания преступника из земли по ме-
сту жительства, включающее в себя запрет на 
посещение определённых мест, территории, 
ограничение на выезд за пределы территории 
муниципального образования3. Помимо изгна-
ния используется также ссылка, применяюща-
яся, например, за кражу, разбой, самовольный 
переход из городского состояния в крестьян 
или холопы [14, с. 82]. Кроме того, широко ис-
пользуются имущественные наказания в виде 
конфискации имущества [24, с. 32], компенса-
ции причиненного вреда. Многие из них приме-
нялись в дополнение к собственно наказаниям: 
смертной казни, торговой казни, тюремному 
заключению, физическому воздействию в виде 
битья кнутом или батогами и прочими видами 
кары. Именно они выступают в качестве исто-
рических предвестников средств иного воздей-
ствия, которые сегодня могут найти соответ-
ствующее нормативное закрепление в санкциях 
за преступления против интересов Российской 
Федерации. Речь в данном случае, конечно,  идёт 
о блоке средств воздействия имущественного, 
компенсационного, ограничительного и изо-
ляционного (ссылка, изгнание) свойства, кото-
рые, несмотря на течение времени, нисколько 
не потеряли (а с учётом происходящих на гео-
политическом пространстве событий только 
приобрели) актуальности. При этом важен сам 
факт внимания законодателя к данному аспекту 
уголовно-правового воздействия, с учётом того 
что его видовое содержание в каждую из исто-
рических эпох существенно меняется. 

В дальнейшем отмеченная выше тенден-
ция лишь усилилась, получая соответствующий 
импульс параллельно с развитием как государ-
ственного устройства в целом, так и правовых 
институтов и механизмов в частности. Вполне 
естественно, что они не обошли стороной и сфе-
ру уголовно-правового воздействия, в том числе 
за преступные посягательства на интересы го-
сударства. Тем не менее их основными видами 
оставались (помимо не входящей в предмет на-
шего исследования смертной казни) конфиска-
ция имущества виновного (а также вычет из жа-
лования и штраф), ссылка на каторгу [6, с. 17]. 
При этом основная неопределённость право-
вого регулирования строилась отчасти на про-
цессуальных аспектах применения наказания, 
а отчасти на зависимости его вида и размера от 
сословности как потерпевшего, так и виновно-
го, возможности крайне широкого усмотрения 
правоприменителя и прочих моментах, не от-
носящихся собственно к самим видам воздей-
ствия.   

Пожалуй, наибольший интерес в нашем 
случае представляют собой наказания, поража-

ющие в правах. Ни тогда, ни сейчас, не будучи 
наделенными карательным потенциалом, дан-
ные способы воздействия на виновного влекли 
для него мощные психологические и  социаль-
ные последствия. Так, наказания, поражающие 
в правах, носили самостоятельный или дополни-
тельный характер, а также применялись в виде 
«осрамительных» обрядов, к которым прибега-
ли в случае отсутствия виновного. К  самосто-
ятельным относились следующие: публичное 
испрашивание отпущения вины (гл. III ст. 21; 
гл. XVII ст. 141) или отозвание оскорбительных 
слов перед судом и сознание во лжи (гл.  XVIII 
ст. 151); заоплеушение палачом или удар профо-
са по щеке (гл. XVII ст. 145); ношение в присут-
ствии полка пики, мушкета или карабина (гл. I 
ст. 7–8). Сюда же мог быть отнесен и арест у про-
фоса. Лишение чести часто встречается в «Ар-
тикуле» как наказание без обозначения, что под 
этим понимается (гл. III ст. 29) [10, с. 49]. 

При этом в качестве отдельной меры по-
добного плана предусматривалось шельмова-
ние, которое в некоторых случаях сопровождало 
смертную казнь и влекло за собою конфискацию 
(гл. ХII ст. 99). Шельмование происходило в виде 
переламывания над преступником шпаги и объ-
явления его «шельмом»; вслед за тем происходи-
ла казнь (гл. XV ст. 123). Объявленный шельмом 
считался вне закона, человеком бесправным. 

Шельмовать значило «из числа добрых лю-
дей и верных извергнуть». «Воинские Процес-
сы» устанавливали следующие ограничения для 
шельмованных: 1) Ни в какое дело, ниже свиде-
тельство не принимать; 2) Кто такого ограбит, 
побьет или ранит, или у него отымет, у оного 
челобитья не принимать и суда ему не давать, 
разве до смерти кто его убьёт, то яко убийца 
судитися будет; 3) В компании (общество) не 
допускать и единым словом, таковой весьма ли-
шён общества добрых людей; a кто сие престу-
пит, сам может наказан быть4. 

Из изложенного следует, что в отмеченный 
исторический период уже активно используют-
ся так называемые дополнительные виды нака-
заний, а также способы воздействия, которые 
смело можно рассматривать в качестве иных 
мер, не имеющих в своем содержании каратель-
ных элементов. Более того, потенциал некото-
рых из них, что важно, процедура приведения 
их в исполнение, на рассматриваемый истори-
ческий момент были выше, чем сейчас у тех мер, 
которые содержатся в уголовном законодатель-
стве. 

Отметим, что ситуация в части право-
вой регламентации рассматриваемых вопросов 
практически не изменилась в годы царство-
вания Екатерины I, Петра II [23, с. 45] и Анны 
Иоанновны. По-настоящему она  начала транс-
формироваться в период правления Елизаве-
ты Петровны, когда на законодательном уров-

3 Сидоркин А. И. Наказания, связанные с лишением 
и ограничением свободы в русском уголовном законода-
тельстве IX–XVII вв.: проблемы правового регулирования, 
систематизации и применения : дис. ... д-ра юрид. наук. – 
Казань, 2005. – 451 с.

4 Краткое изображение процессов или судебных тя-
жеб // Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание первое 1649–1825 гг.: в 45 т. – Т. 5 (1713–1719). – 
Санкт-Петербург: Типография II Отд. Собственной Е.И.В. 
Канцелярии, 1830. – С. 410–411. 
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не было закреплено понятие «политическая 
смерть». При этом четко оговаривалось, что 
считать смертью политической, а что наказани-
ем [2]. В 1753 г. императрица повелела, «учиня 
экстракт», доложить, «за какие вины полити-
ческая смерть и какая именно по указам поло-
жена». «Политическою смертию», по мнению 
Сената, следовало считать, «ежели кто положен 
будет на плаху, или взведён будет на виселицу, 
а потом наказан будет кнутом с вырезанием ноз-
дрей» или подвергнут вечной ссылке «без вся-
кого наказания». После рассмотрения в Главных 
командах «обстоятельные и краткие экстракты» 
дел с  приложением законодательного обосно-
вания и мнением сыщика отправляли в Сенат. 
За «наказание, а не за политическую смерть», 
по мнению законодателей, «почиталось» битие 
виновных кнутом «с вырезанием ноздрей» и от-
правление «в ссылки вечно» [25, с. 41–42]. 

Таким образом, в исследуемый период 
практически впервые используется иное сред-
ство воздействия на преступников – «политиче-
ская смерть». При этом, и что самое главное, на 
законодательном уровне даются её отличия от 
наказания. Впервые обозначается статус иной 
меры, а её отличия начинают входить в сферу 
интересов законодателя, и именно данный факт 
выступает в качестве наиболее значимого для 
проведения дальнейшего анализа российского 
законодательства. 

По-настоящему серьезный разворот к са-
мой идее некарательного воздействия на вино-
вного произошел чуть позднее, в период прав-
ления Екатерины II. Находясь во власти идей 
Ш.  Л.  Монтескье и Ч. Беккариа, Екатерина II 
с  первых дней нахождения во власти начинает 
работу над новым законодательством. Итогом 
такой работы, как известно, стал «Наказ», кото-
рый впервые в истории (как в России, так и в Ев-
ропе) формулирует другую, помимо уже извест-
ных возмездия и устрашения, цель наказания, 
а  именно охранение общества от преступлений 
[7, с. 144–145], или «возвратить заблудшие умы 
на путь правый» (ст. 84). Поэтому «Наказ» рас-
считывает более на предупредительные меры, 
чем на карательные (ст. 83), и не рекомендует 
в  законе деяний безразличных, требует, чтобы 
закон не благодетельствовал одним во вред дру-
гим, чтобы просвещение распространялось меж-
ду людьми [26, с. 19–25]. В связи с этим «Наказ» 
предписывает применять наказания с осторож-
ностью (ст. 208) и даёт специальные пояснения. 
Впрочем, сама идея смягчения наказания, а часто 
и отказ от кары, звучит в документе неоднократ-
но. «Если бы даже жестокость наказаний не была 
отвергнута добродетелями, то к отрицанию оной 
довольно было бы и того, что она бесполезна, 
а следовательно, и несправедлива» (ст. 85); «над-
лежит, чтобы оно (наказание – Авт.) было на-
родное, по надлежащему скорое, потребное для 
общества, умеренное, сколь можно, при данных 
обстоятельствах, уравненное с преступлением 
и точно показанное в законе» (ст. 200); и др. 

Именно этот момент связан с рождени-
ем первых научных изысканий, посвящённых 

данной проблематике, которые также стояли 
на позиции отказа от доминирования начала 
кары и  были настроены на поиск их альтерна-
тив. Так, целью наказания, по мнению А. Н. Ра-
дищева, является не мщение (оно всегда гнус-
но), а «исправление преступника или действие 
примера для воздержания от будущего престу-
пления». Далее, развивая эту мысль, писатель 
отмечал, что «верховная власть многие имеет 
средства направлять деяния граждан в стезю 
закона, и все они могут быть предметом обще-
го законоположения. Средства сия суть: 1) вос-
претительные; 2) побуждающие; 3) предупреж-
дающие» [13,  с.  405]. Предупреждение вновь 
и  вновь оказывается среди целей наказания, 
что даёт серьезный импульс для развития начал 
некарательного воздействия на лиц, совершив-
ших преступления, в отечественном уголовном 
законодательстве. При этом среди наиболее 
ярких средств реализации идей предупрежде-
ния и исправления было введение в уголовное 
законодательство работных домов [4, с. 12–14]. 
Несмотря на её заимствование у У. Блэкстоуна, 
для российской системы правосудия она была 
новаторской, особенно с учётом специфики её 
реализации в отечественном уголовном законо-
дательстве. В этом отношении следует признать 
прогрессивность указанного периода, что по-
зволяет рассматривать его как прочную основу 
для формирования всего направления иного 
воздействия на осуждённых средствами уголов-
но-правового характера. 

Важно отметить, не стали исключением из 
сформировавшейся тенденции и преступления 
против государственной власти. Оказавшись 
под влиянием идей смягчения, гуманизма, эко-
номии человеческого ресурса и терпимости, от-
ветственность за данные посягательства также 
изменилась. В основном это произошло за счёт 
расширения практики применения такого вида 
наказания, как ссылка, которая стала носить все 
более колонизационный характер (колонизи-
рованная ссылка). При этом «ссылка за тяжкие 
государственные преступления приобретает 
более широкий размах и значение»5, более того, 
постепенно трансформируется (существуя па-
раллельно) в ещё более гуманное и, что самое 
главное, необходимое государству средство воз-
действия на преступника, совершившего в том 
числе преступление данной группы, – поселение 
[22, с. 81]. 

Всё это свидетельствует о серьёзном эволю-
ционном пути, который был пройден законода-
телем, начиная от первого Судебника до появле-
ния «Наказа» Екатерины II, в части определения, 
разработки и реализации самой идеи более гу-
манного подхода к лицам, совершившим в том 
числе государственные преступления, за счёт 
иного, в основном некарательного воздействия. 

Система уголовно-правового противо-
действия преступности уже в первой четверти 
XIX столетия стала представлять собой слож-

5 Таганцев Н. С. Русское уголовное право (лекции): 
часть общая: в 2 т.  – Москва:  Наука, 1994. –  419 с.
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ную иерархию наказаний уголовных и испра-
вительных. При этом исправительные нака-
зания сопровождались лишением некоторых 
прав состояния, телесным воздействием, ссыл-
кой в Сибирь, кратковременным заключением 
в тюрьме или в крепости, арестом, штрафом, вы-
говором. Между тем уже из наименований на-
казаний становится понятным, что часть из них 
(лишение прав состояния, выговор и др.), мало 
напоминают собственно наказания, в большей 
степени являясь выражением идеи иного воз-
действия на виновных в совершении преступле-
ний. Одни только работы, назначаемые в рамках 
уголовного наказания, делились на каторжные, 
крепостные, в портах, работы в казённых заве-
дениях и фабриках, смирительном доме, рабо-
чем доме, городовые работы и работу у частных 
лиц вместо рабочих домов. 

«В качестве наказания за государственные 
преступления Уложение предусматривало ли-
шение всех прав состояния и смертную казнь, 
лишение всех прав состояния и каторжную 
работу на разные сроки, ссылку на поселение 
в отдаленнейшие места Сибири, а для лиц, «не 
изъятых от наказаний телесных», – наказание 
плетьми с наложением клейм. Последние из ука-
занных мер наказания были связаны с последу-
ющим (после окончания срока) правопораже-
нием. Восстановление сословных прав и снятие 
полицейского надзора было возможно лишь 
исключительно по воле императора. Статья 277 
разрешала применять в качестве дополнитель-
ного наказания конфискацию всего имущества, 
родового и благоприобретенного». 

Такое многообразие видов наказаний, ко-
торые не имели собственно карательного потен-
циала и предусматривались за указанные виды 
преступных посягательств, во многом было об-
условлено видовой трансформацией, которая 
произошла с ними с течением времени. Напри-
мер, с развитием книгопечатания (и в целом 
издательского дела) распространёнными стали 
такие явления, как критика власти, открытые 
призывы к её смене на страницах книг и жур-
налов. Позднее законодатель перевел данные 
действия в разряд уголовно наказуемых, при со-
хранении определённых условий, способных по-
влечь административно-правовые последствия6. 
Во многом это было обусловлено тем, что Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. не было юридически обоснованным 
разработанным уголовным кодексом. Для него, 
так же как для Свода законов 1832 г., характерно 
отсутствие чёткого разграничения уголовной, 
административной и дисциплинарной ответ-
ственности. Тем не менее именно данный факт, 
несмотря на, казалось бы, отрицательные пред-
посылки, оказал значительное влияние на по-
явление и дальнейшую проработку средств воз-
действия на виновного. 

Что характерно, отмеченная выше пробле-
ма, проявившись в указанный период, получила 
дальнейшее развитие в российском законода-
тельстве и продолжает сохраняться и сегодня. 
Разграничение сфер правового регулирования 
именно в части решения вопроса о виде юри-
дической ответственности, в том числе и при-
менительно к рассматриваемой группе преступ-
ных посягательств, практически не поддавалось 
российскому законодателю XIX столетия. Так, 
Н. С. Таганцев по этому поводу замечает, что 
меры, применяемые полицейскими и другими 
административными властями для предупреж-
дения и пресечения преступлений, не относятся 
к наказанию, их применение не зависит от ка-
рательной власти. «При издании Судебных уста-
вов предполагалось, что они будут определены 
новыми уставами полиции; но это предположе-
ние не осуществилось, и система администра-
тивных взысканий осталась и ныне в крайне не-
определенном виде»7.  Далее автор отмечает, что 
в Уложении о наказании в ред. от 1857 г. в при-
мечании к ст. 62 было указано, что в некоторых 
случаях (включая посягательства на интересы 
государства) могут быть использованы такие 
средства, как «высылка за границу», «отдача 
под надзор полиции», «запрещение жительство-
вать в определённых местах», «кратковремен-
ный арест» и др.8 Все эти меры в полном объёме 
могла применять полиция, в том числе (а в от-
дельных случаях и в особенности) и за престу-
пления против государства, действуя при этом 
за пределами уголовного наказания. Однако, по 
мнению учёного, так называемые полицейские 
меры представляли полную неопределённость9. 
Между тем именно они в последующем легли 
в основу некоторых мер уголовно-правового ха-
рактера некарательного свойства за преступле-
ния против государства и, более того, стали ис-
пользоваться в качестве таковых в дальнейшем. 

Несмотря на прогрессивность некоторых 
мер, применяемых в этот период, следует от-
метить его высокий уровень неопределённости 
именно в части установления средств воздей-
ствия на лиц, виновных в совершении престу-
плений, в том числе в сфере государственной 
власти. Составители Уложения, по мнению 
Н. С. Таганцева, не установили основного прин-
ципа деления наказаний. Это в равной степени 
относилось как к его видам (рудники, крепости, 
заводы, поселения в Сибири, проживание в отда-
лённых губерниях, арестантские роты, рабочий 
дом, смирительный дом, тюрьма, арест и др.), 
так и к дифференциации (возможность деления 
наказаний по месяцам, неделям, дням и даже ча-
сам)10. По большому счёту это время перехода от 
сугубо карательной модели к её компромиссно-
му варианту, в котором иное воздействие нача-
ло занимать по-настоящему своё, если ещё не по 
статусу, то по крайней мере, фактическое место.  

6 В частности, в 1826 году был учреждён цензурный 
комитет, в обязанности которого входило выявление ве-
щей подобного рода, их документирование и последующий 
доклад о самом нарушении и его степени. 

7 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: часть об-
щая. – Т. II. – Тула: Автограф, 2001 – 798 с.

8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. – С. 126–127.
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Таким образом, несмотря на качествен-
но новый подход к правовой регламентации 
и в целом пониманию уголовно-правового воз-
действия, период c конца XIX в. – начала XX 
столетия характеризуется высоким уровнем не-
определённости, что не могло не сказаться и на 
отношении к иным мерам в общем, и к возмож-
ности их применения за преступления, посяга-
ющие на интересы государства. 

Однако уже в начале XX в. П. И. Люблин-
ский пишет, что наряду с так называемыми об-
щими наказаниями, имеющими по преимуще-
ству карательное значение, существуют меры, 
назначаемые дополнительно, лишенные само-
стоятельного существования в качестве основ-
ных наказаний. По-иному учёный называет их 
ещё дополнительными наказаниями, которые 
при этом имеют смешанный характер, и в кото-
рых карательный элемент является лишь одной 
из составных частей. При этом среди таковых 
(мер или дополнительных наказаний) примени-
тельно к преступлениям, посягающим на инте-
ресы государства, использовались, например, 
меры репрессивно-предупредительные (высыл-
ка – ст. 35, ссылка на водворение – ст. 275, огра-
ничения в избрании места жительства – ст. 128, 
высылка в пределы осёдлости – ст. 130), а также 
меры чисто репрессивного свойства (праволи-
шения – ст. 128, 130, удаление от должности – 
ст. 93, 425). 

К дополнительным наказаниям В. В. Еси-
пов, Н. Д. Сергиевский и другие исследователи 
в конце XIX столетия относили такие его разно-
видности, как лишение всех прав состояния при 
всех наказаниях уголовных (ст. 17, 22 и след.); 
лишение всех особенных прав и преимуществ 
при ссылке на житьё, заключении в арестант-
ские отделения или в тюрьме (ст. 30, I, II; ст. 43 
и след.); лишение некоторых особенных прав 
и  преимуществ при заключении в крепости 
или в тюрьме (ст. 30, III, IV; ст. 50), церковное 
покаяние, конфискация имущества или вещей, 
опубликование приговора, высылка за границу, 
воспрещение жительства, надзор полиции, за-
прещение ремесла или промысла (ст. 58). 

При этом учёный выделял и другие нака-
зания, которые называл заменяющими. В эту 
группу он включал политическую смерть, вы-
сылку за границу и общественные работы. Все 
перечисленные наказания, вне зависимости от 
категории, в которые включали их ученые (и ко-
торые выделялись на уровне Уложения о наказа-
ниях), в большей мере относятся к иным мерам 
в силу отсутствия в их содержании карательно-
го начала. 

В этом отношении рассматриваемый пе-
риод, безусловно, стал прогрессивным в части 
правовой регламентации ответственности за 
посягательства на интересы государства (как, 
впрочем, и в целом ответственности в её самом 
широком понимании), когда наряду с жёст-
костью санкций государство накопило суще-
ственный опыт некарательного воздействия 
в отношении виновных. Можно утверждать, что 
именно этот этап отображает тенденцию всего 

предыдущего исторического отрезка, на про-
тяжении которого происходило формирование 
подхода государства к преступникам данной 
категории, с учётом получивших развитие идей 
гуманизма, терпимости, законности, экономии 
репрессии и человеческого материала. 

Важно отметить, что на тот момент макси-
мально индивидуализирующим качеством на-
казания за преступления, посягающие против 
государства, выступала изоляция виновного, 
а  если быть ещё более точным, то изъятие его 
из общества за счёт видов наказаний (дополни-
тельных), не имеющих под собой карательной 
сущности, а именно, в нынешней классифика-
ции – мер иного характера. Как раз они оказы-
вали максимально индивидуализирующее воз-
действие на виновных, которое проявлялось 
уже на стадии самого замысла их появления 
и  включения в санкции преступлений против 
основ государственного устройства. 

Ссылка на поселение предусматривалась 
и за ряд других преступлений против государ-
ственной власти. Например, за непубличное 
распространение среди военнослужащих уче-
ний или суждений, возбуждающих у них жела-
ние нарушать условия несения службы (ст. 131 
Уложения); или за участие в скопище в целях 
выражения неуважения Верховной Власти, или 
порицания установленных Законами Основ-
ными образа правления или порядка наследия 
Престола (ст. 121 Уложения); и др. 

Таким образом, указанный период харак-
теризовался, с одной стороны, значительным 
увеличением группы преступных посягательств 
против государства (и неповиновении власти11), 
а с другой – серьезной дифференциацией от-
ветственности за данные деяния наряду с её 
относительным смягчением. Так, за целый ряд 
деяний подобного рода законодатель предус-
матривал наказание в виде денежной пени (как 
единственный вид наказания) – ст. 138–141, 
ст. 153 Уложения и др., или помещение в испра-
вительный дом (в некоторых из перечисленных 
статей также в качестве единственного вида на-
казания) – ст. 125, 134, 145, 154, 155 Уложения 
и др. Между тем оба вида наказания не отно-
сились к категории наиболее репрессивных, 
скорее, наоборот. В свою очередь, помещение 
в исправительный дом как вид наказания может 
изменяться в иную меру как раз в силу отсут-
ствия карательного элемента в его содержании 
и способности к высокой степени корректирую-
щего воздействия на лицо, виновное в соверше-
нии преступления. 

Несмотря на то что данные виды наказа-
ний предусматривались лишь за посягательства 
против власти, а не за все преступления данной 
группы, следует отметить безусловную про-
грессивность позиции законодателя по данному 
вопросу, что нашло отражение не только в уве-
личении конкретных видов преступлений, но 

11 См. об этом: Малиновский И. А. Лекции по истории 
русского права. – Ростов н/Д: Изд. кооп. т-ва «Единение», 
1918. – 488 с.



116 

Уголовно-правовые науки

и в изменении государственного подхода к  от-
ветственности за таковые.  

Надо сказать, что первый Уголовный ко-
декс РСФСР 1922 г. был в этом отношении прин-
ципиально иным документом. При отсутствии 
наказания как такового и его замене на меры 
социальной защиты уголовный законодатель 
продемонстрировал несколько иное отношение, 
прежде всего, к самому уголовно-правовому 
воздействию, и уже как следствие – к пределам 
ответственности за различные группы посяга-
тельств. Не являлись исключением и преступле-
ния против основ молодого Советского государ-
ства. Наряду с появлением в уголовном кодексе 
принципиально новых составов преступлений, 
относящихся к рассматриваемой группе, со-
ветский законодатель в целом сохранил общую 
тенденцию относительно ответственности за их 
совершение. И если наиболее опасные посяга-
тельства на государство карались традиционно 
максимально жёстко, то другие деяния, также 
как и по Уложению 1903 г., оценивались отно-
сительно умеренно, где собственно наказание 
не выступало в качестве единственной меры 
воздействия. В частности, такое общественно 
опасное деяние, как пропаганда и агитация в на-
правлении помощи международной буржуазии, 
указанной в ст. 57, наказывалось изгнанием из 
пределов РСФСР или лишением свободы на 
срок не ниже трёх лет. Или, например, органи-
зация в контрреволюционных целях вооружён-
ных восстаний или вторжения на советскую 
территорию вооружённых отрядов или банд, 
а равно участие во всякой попытке в тех же це-
лях захватить власть в центре и на местах или 
насильственно отторгнуть от РСФСР какую-ли-
бо часть ее территории, или расторгнуть заклю-
чённые ею договоры, при наличии смягчающих 
обстоятельств  каралось лишением свободы на 
срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией 
и конфискацией всего имущества. При этом как 
изоляция (удаление из пределов РСФСР или из 
пределов отдельной местности с обязательным 
поселением в других местностях или без этого 
или с запрещением проживания в отдельных 
местностях либо без такого запрещения – п. «ж» 
ст. 20 УК РСФСР в ред. от 1926 г.), так и конфи-
скация вполне способны претендовать на роль 
иных средств воздействия на виновных в совер-
шении любых видов преступлений.

Следует отметить, что первый уголовный 
кодекс во многом перенял сформировавшуюся 
к тому времени общую тенденцию трансфор-
мации наказания наряду с его гуманизацией. 
И уже в 1930 г. помимо указанных выше также 
включал такие виды наказаний, как обществен-
ное порицание – п. «к» ст. 20 УК РСФСР; воз-
ложение обязанности загладить причинённый 
вред – п. «и» ст. 20 УК РСФСР; предостережение 
– п. «л» ст. 20 УК РСФСР12. Отмеченные нака-

зания наряду с конфискацией активно упоми-
нались законодателем и в законе об уголовной 
ответственности за государственные престу-
пления 1958 г., например, ст. ст. 7, 15, 21 и др.13  

При этом и ссылка, и высылка устанавли-
вались в качестве как основных, так и допол-
нительных видов наказаний за преступления 
против государства уже в УК РСФСР 1960  г. 
(например, ст. ст. 70, 74 и др.), а возложение 
обязанности загладить причинённый вред 
и общественное порицание были предусмотре-
ны в общей системе наказаний (п. 8, 9 ст. 21 УК 
РСФСР, успешно применяясь за другие виды 
преступных посягательств. Интересным пред-
ставляется и то, что советский законодатель 
допускал возможность применения к лицам, со-
вершившим преступления против государства, 
условное осуждение к лишению свободы с обя-
зательным привлечением осуждённого к тру-
ду (фактически оно представляло собой иную 
меру). Невозможность применения такого спо-
соба воздействия не допускалась только к тем, 
кто совершил особо опасные государственные 
преступления14. При этом элементов собствен-
но карательного воздействия все перечислен-
ные средства уголовно-правового принуждения 
в себе не содержат, по сути, в большей степени 
относясь к средствам иного (обеспечительного) 
воздействия на лиц, виновных в совершении 
преступлений. 

Что характерно, подобная перспектива 
наиболее реализуемой видится именно на со-
временном этапе развития общества, значитель-
но превосходя по своему организационному, 
нормативному и психологическому потенциалу 
любой из исследованных исторических перио-
дов. Во многом это обусловлено тем, что УК РФ 
1996 г. впервые предусматривает количество мер 
иного характера значительно больше, чем любой 
другой исторический правовой акт. Более того, 
отдельные виды наказаний, которые сегодня 
устанавливаются за преступления исследуемой 
группы (ч. 1 ст. 2801, ч. 2 ст. 2823 УК РФ и др.) мо-
гут поменять свой статус и быть отнесенными 
именно к иному воздействию, в частности: при-
нудительные работы (ч. 1 ст. 2801, ч. 2 ст. 2823, 
ч. 1, 2 ст. 2824 УК РФ и др.), споры о правовой 
природе которых идут с момента их появления 
в системе наказаний российского уголовного за-
конодательства, или ограничение свободы (на-
пример, ч. 1, 1.1 ст. 2822, ч. 1 ст. 2841 УК РФ и не-
которые др.). 

Несмотря на особый характер и высокую 
степень общественной опасности рассматрива-
емых посягательств (как явления), государство 

12 Уголовный  кодекс РСФСР в ред. 1930 г. [Электрон-
ный ресурс] // Электронный фонд правовых и норматив-
но-технических документов : сайт. – URL: https://docs.cntd.
ru/document/901757374 (дата обращения: 24.09.2022).

13 См.: Законы СССР и постановления Верховного 
Совета СССР, принятые на второй сессии Верховного Со-
вета СССР пятого созыва (22–25 декабря 1958 г.): стеногр. 
отчет. – Москва: Верховный Совет СССР, 1959. – 710 с. – 
С. 53, 55, 57 и др.

14 См.: Об условном осуждении к лишению свободы 
с обязательным привлечением осуждённого к труду: п. «а» 
ч. 2 постановления Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 июня 1970 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 
1970. – № 24. – Ст. 204.  
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уже сейчас на законодательном уровне демон-
стрирует свою способность к реализации ком-
промиссного варианта, неизбежность которого 
обусловлена потребностью в дифференциа-
ции уголовной ответственности, необходимой 
в том числе и для повышения эффективности 
предупреждения совершения преступлений 
данной группы. В целом признавая объектив-
ность потребности в непримиримости и бес-
компромиссности борьбы с посягательствами 
подобного рода, в то же время отметим, что 
их количество и качество в исторической ре-
троспективе стабильно менялось в сторону, 
во-первых, видового увеличения, во-вторых, 
относительной умеренности в степени обще-
ственной опасности. Наряду с традиционными 
– государственной изменой, шпионажем, свер-
жением государственной власти (конституци-
онного строя) – уголовное законодательство, 
начиная с первой половины XIX столетия, ак-
тивно стало пополняться значительным чис-
лом так называемых иных видов преступле-

ний исследуемой группы. Отсюда появление 
в  санкциях статей в нормах, регламентирую-
щих ответственность за деяния, посягающие 
на интересы государства, наказаний, имеющих 
пограничный характер, способных оказаться 
в статусе иных мер уголовно-правового харак-
тера, не случайно и исторически обусловлено, 
что находит соответствующее подтверждение 
как в памятниках русского права, так и в спе-
циализированной литературе, посвящённой 
данной проблематике. 

Развитие науки уголовного права, а также 
доминирование идей гуманизма, экономии че-
ловеческого материала обусловили реализацию 
принципиально иного подхода во всей сфере 
уголовно-правового регулирования. Это приве-
ло, в частности, к многообразию видов престу-
плений против государства и, соответственно, 
наказаний за них, часть из которых, в силу от-
сутствия в их содержании карательной состав-
ляющей, можно отнести к средствам иного воз-
действия на виновных.
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бы с незаконным оборотом наркотических средств : авто-
реф. ... д-ра юрид. наук. – Ташкент, 1994. – С. 11.

Illicit drug trafficking in the region
of responsibility of the member states

of the Collective Security Treaty Organization
as an independent type of crime

Abstract:  Introduction. The article provides criminological characteristics of drug trafficking in the 
region of responsibility of the member states of the Collective Security Treaty Organization (hereinafter 
referred to as the Organization, the CSTO). This characteristic reflects one of the main criminological 
problems - constantly growing drug trafficking, the source of which is the territory of Afghanistan. It 
is indicated that the Organization is an important actor of international law enforcement activities that 
counteract the illicit trafficking of narcotic drugs of Afghan origin. The article reveals the peculiarities of 
drug trafficking in the region of responsibility of the CSTO member states. 

Methods. The methodological basis of this study was formed by such methods as formal-logical, 
sociological, statistical, historical and scientific interpretation of the crime model proposed by D.A. 
Shestakov. 

Results. According to the results of the study, the author proposes the concept of «drug crime in the 
region of responsibility of the CSTO member states» and indicates the danger of drug trafficking (drug 
crime) as a socio and legal phenomenon in this region. Based on the multilevel model of understanding 
crime («Shestakov funnel»), the author’s dynamic model of the «funnel» of drug crimes in this region, which 
consists of five levels and three trends, is proposed. The proposed model of drug crimes has a dynamic 
character and may vary depending on the period under review. The results of the study can also be used 
by law enforcement officers and scientists dealing with this issue. The identified features contribute to 
understanding the directions of preventive impact on the considered type of crime.

Keywords: drug trafficking, state security, «northern route», Republic of Armenia, trans-regionality, 
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Введение
Незаконный оборот наркотиков сегодня 

является одной из актуальных проблем для все-
го мирового сообщества, поскольку представ-
ляет собой не только угрозу государственной 
(национальной) безопасности, но и ведёт к де-
градации и вымиранию всего человечества, сти-
мулирует рост преступности, коррупции. Сле-
дует учитывать также и то, что формы и методы 
наркопреступлений одновременно с развитием 
общества, научно-техническим прогрессом по-
стоянно совершенствуются. 

Под незаконным оборотом наркотиков 
понимается совокупность совершённых обще-
ственно опасных и противоправных деяний, 
связанных с наркотическими средствами, над 
которыми установлен международно-правовой 
и внутригосударственный контроль1. Преступ-
ность, связанная с незаконным оборотом нарко-
тиков, складывается не только из совокупности 
преступлений, предусмотренных уголовным 
законом – наркопреступлений. Наркопреступ-
ность является более ёмкой и содержательной 
категорией, включающей в себя антиобще-

ственные действия в сфере оборота наркоти-
ческих средств. Она охватывает и особенности 
детерминанта незаконного оборота наркоти-
ков, и личность наркопреступника, и фоновые 
явления (в частности, наркопотребление). Со-
ответственно, категории «наркопреступность» 
и «незаконный оборот наркотиков» могут быть 
соотнесены как целое и часть.

Обращаясь к теме исследования, нельзя 
не согласиться с А. В. Козаченко и Н. В. Клева-
ном в том, что «незаконный оборот наркотиков 
как вид преступности одним из первых вышел 
за пределы одного государства – вначале в по-
исках рынков сбыта, а позже для расширения 
масштабов преступной деятельности и сокры-
тия от уголовного преследования – и приобрёл 
транснациональный характер. Именно этот вид 
преступной деятельности стал катализатором 
развития транснациональных преступных ор-
ганизаций, который содействовал не только 
значительному росту их количества, но и фи-
нансовому обеспечению их противоправной 
деятельности: становление индустрии нарко-
бизнеса прямо способствовало укреплению 
транснациональных преступных сообществ; 
индустрия наркобизнеса обусловила появление 
и развитие системы отмывания денег» [1, с. 92]. 
Масштабы незаконных операций могут быть 
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весьма обширны. По словам В. И. Третьякова, 
«чтобы обеспечить эту систематичность кри-
минальных трансграничных акций, необходимо 
создание инфраструктуры качественно ново-
го уровня» [2, с. 81]. А. Л. Репецкая совершенно 
справедливо отмечает, что модели транснацио-
нальной преступности имеют корпоративно-се-
тевой характер, который обеспечивает высокий 
уровень защищённости и дохода от криминаль-
ной деятельности2.

Противодействие наркопреступности яв-
ляется предметом пристального внимания 
ОДКБ. Организация выступает в качестве пред-
ставительного межгосударственного объеди-
нения, государствами-членами которого явля-
ются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Россия и Таджикистан. В соответствии с Дого-
вором о  коллективной безопасности от 15 мая 
1992  года данные государства придерживаются 
идеи о том, что они принимают «согласованные 
действия в интересах обеспечения коллективной 
безопасности». Становление и развитие ОДКБ, 
как отмечает Д. Т. Турлыбаева, привело к тому, 
что компетентными органами Организации 
«общие вызовы и угрозы, появляющиеся в ши-
роко понимаемой силовой сфере, парируются 
существующими механизмами взаимодействия» 
[3, с. 80]. Подобные высказывания можно также 
встретить в работах иных авторов [4; 5]. Кроме 
того, значительная работа «проводится по сбли-
жению и гармонизации национального законо-
дательства в сфере обороны, военного строи-
тельства, военно-технического сотрудничества, 
национальной безопасности, противодействия 
терроризму, экстремизму, незаконному обороту 
наркотических средств» [6, с. 30].

В рамках Организации международное вза-
имодействие в области коллективной безопас-
ности усиливается совпадением стратегических 
интересов, принимаются необходимые меры по 
сокращению преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, их немедицинского по-
требления, подрыв экономических основ транс-
региональной наркопреступности. В Стратегии 
коллективной безопасности Организации До-
говора о коллективной безопасности на период 
до 2025 года3 указано, что серьёзную угрозу на-
циональной безопасности и экономической со-
ставляющей государств – членов ОДКБ, здоро-
вью и благополучию их населения представляет 
незаконный оборот наркотиков. 

В частности, территория государств – чле-
нов ОДКБ выступает каналом поступления 
опиоидных наркотиков, планетарным центром 
производства которых является территория 
Афганистана. Продолжительное время серьёз-
ную обеспокоенность вызывает наркотрафик 
с территории Афганистана в регион Органи-
зации, где все ещё не наблюдается тенденции 
к улучшению ситуации. Пятый год подряд в Аф-
ганистане производство превышает 6 000 тонн. 
Такое количество опия можно переработать 
примерно в 270–320 тонн чистого героина или 
в 390–650 тонн героина экспортного качества. 
При этом в 2021 году объём производства опи-
ума здесь вырос на 8 %. Наркопроизводители 
опиатов афганского происхождения снабжают 
этими наркотиками 85 % всех потребителей ге-
роина в мире4. 

Наличие чёрного рынка и повышенный 
спрос на наркотики опиоидной группы позво-
лил организованной преступности монополи-
зировать незаконный оборот наркотиков (вы-
ращивание, распространение) на территории 
Афганистана и выйти за границы государства, 
ставя под угрозу здоровье населения, прожива-
ющего в регионе ответственности государств 
– членов ОДКБ. Демонстрация масштабности 
данной проблемы показывает существенную 
важность её решения. Так, нельзя не вспомнить 
слова В. Н. Кудрявцева о том, что «интернаци-
онализация преступности должна иметь своим 
следствием интернационализацию мер по про-
тиводействию ей, а это означает необходимость 
осуществления комплекса мероприятий таких, 
как координация деятельности правоохрани-
тельных органов различных государств, заклю-
чение системы соглашений о взаимопомощи 
в международной преступности» [7, с. 7].

Методы
За основу приняты такие методы, как фор-

мально-логический, социологический, стати-
стический и исторический, что обусловлено 
характером данной преступности и связанных 
с ней явлений, а также научная интерпретация 
«воронки Шестакова» – модели преступности, 
предложенной Д. А. Шестаковым. Представлен-
ный в данном исследовании её вариант состоит 
из пяти уровней и трёх трендов движения. 

Результаты
Действительно, в регионе ответственности 

государств – членов ОДКБ проблема незаконно-
го оборота наркотиков существует в течение не-
скольких десятилетий и имеет такую существен-
ную особенность, как трансрегиональность, что 
является одним из отличительных кримино-
логических признаков преступности в данном 
регионе, и означает всеохватность преступной 
деятельности организованных наркогрупп, 
преступных наркосообществ на территории 

2 Репецкая А. Л. Транснациональная организованная 
преступность: учебное пособие. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2005. – С. 77. 

3 Стратегия  коллективной безопасности Органи-
зации Договора о коллективной безопасности на пе-
риод до 2025  года : решение Совета коллективной без-
опасности Организации Договора о коллективной 
безопасности «О  Стратегии коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности на 
период до 2025  года» от 14  октября 2016  [Электронный 
ресурс]   // Организация Договора о коллективной без-
опасности: сайт. – URL: https://odkb-csto.org/documents/
s t atements/s t rateg iya_kol lekt ivnoy_b ezopasnost i_
organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_
period_do_/#loaded  (дата обращения: 12.10.2022).

4 Производство опиума в Афганистане выросло на 
8 %  [Электронный ресурс] // Gazeta.uz: сайт. – URL: https://
www.gazeta.uz/ru/2021/11/17/opium/ (дата обращения: 
12.10.2022).
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неопределённого ряда стран, использующих 
коррупционные связи в правоохранительных 
органах (например, в таможенных) для совер-
шения незаконных действий (контрабанды). 
Как известно, в основном наркотики, спрятан-
ные в тайниках, перевозят на транспортных 
средствах через пункты таможенного контроля 
на границе. 

Трансграничность наркопреступности 
в рассматриваемом регионе характеризуется на-
лаженными маршрутами наркотрафика, нали-
чием транспортных узлов наркотранспортиров-
ки, соответствующей инфраструктуры, которые 
обеспечивают интенсивное распространение 
наркотических средств как на территории госу-
дарств – членов ОДКБ, так и на территории Цен-
трально-Азиатского региона (далее – ЦАР): 1) по 
«северному маршруту» (Таджикистан, Кыргыз-
ская Республика, Казахстан, Узбекистан); 2) по 
«северно-причерноморскому маршруту», путь 
которого проходит через территории Азер-
байджана и Грузии, акваторию Черного моря, 
а  также Болгарию и Украину; 3) по «закавказ-
скому маршруту – через Иран, Турцию и стра-
ны Закавказья (в частности, Армению); 4)  по 
«восточному маршруту» – преимущественно 
через Китай; 5) по «южному маршруту» – через 
территории Пакистана и Индии [8, с. 29]. Так-
же важно заметить, что вследствие укрепления 
государственной границы в Таджикистане с со-
предельной границей Афганистана и усиления 
борьбы с контрабандой наркотиков по «север-
ному маршруту» обнаруживается постепенная 
трансформация маршрутизации наркотрафи-
ка. В частности, наблюдается «крен» в сторону 
«закавказского», «севернопричерноморского» 
и «южного» маршрутов [8, с. 29]. 

Данная маршрутизация реализуется путём 
конспирации и легендирования наркотрафика, 
оптимизации взаимодействия между члена-
ми наркогрупп за счёт развития информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, а также 
посредством фактического игнорирования 
государственных границ, международного и на-
ционального законодательства. Это приводит 
к широкому социальному наркотическому аб-
сорбированию, что крайне негативно влияет на 
здоровье населения, проживающего в соответ-
ствующих регионах. Проблема наркотрафика 
является одной из актуальных для Республики 
Казахстан, так как в силу своего геополитиче-
ского положения эта страна является своеобраз-
ным «транзитным коридором» между Европой 
и Азией. Республика Казахстан одной из первых 
встречается с наркоугрозой с территории Афга-
нистана и входит в так называемый «Северный 
маршрут» [9, с. 74].

Особенностью наркобизнеса в Афганиста-
не является его клановый и этнический харак-
тер. Клановая структура организации афганско-
го общества способствует развитию коррупции, 
конспирации и вовлечению представителей 
государственного аппарата в наркоэкономику. 
Подобная ситуация детерминирует активное 
проникновение наркотизма в широкие слои 

населения, проживающего на территории госу-
дарств – членов ОДКБ и ЦАР. Совершенно верно 
П. В. Тепляшин пишет, что «на фоне недостаточ-
но эффективного общественного иммунитета 
перед угрозой наркотического заражения со-
циальная среда становится менее защищённой 
от наркотического синдрома» и как результат, 
в  девиантную среду наркопотребителей все 
шире вовлекаются группы населения, характе-
ризующиеся приемлемыми социальными по-
казателями: достаточно высоким образователь-
ным уровнем, наличием стабильных доходов, 
отсутствием жилищных проблем, проживанием 
в благополучных семьях и т. п. [10, с. 154].

Стоит сказать, что население Афганистана 
также страдает от огромного объёма наркопро-
изводства. Например, в 2015 г. от 2,5 до 2,9 млн. 
человек, или около 11 % систематически употре-
бляли наркотики, из которых от 1,9 до 2,3 млн 
человек употребляли опиаты, а уже в 2021 году 
количество афганцев, употребляющих нарко-
тики достигло рекордного показателя 2,5 млн 
человек, из которых 850 000 – это женщины, 
употребляющие наркотики на постоянной ос-
нове, что существенно препятствует оздоровле-
нию социальной среды в государстве [11, с. 376]. 
Большая часть населения Афганистана участву-
ет в выращивании и производстве наркотика 
ввиду политической и социально-экономиче-
ской нестабильности в стране, так как выращи-
вание незаконных культур приносит «лёгкие» 
и быстрые доходы.

Валовой объём производства афганской не-
законной опиатной экономики оценивался в 1,8 
– 2,7 миллиарда долларов в 2021 году. Общая 
стоимость опиатов, включая внутреннее потре-
бление и экспорт, составляла от 9 % до 14 % ВВП 
Афганистана, что превышает стоимость офици-
ально зарегистрированного законного экспорта 
товаров и услуг (по оценкам, в 2020 году он со-
ставил 9 % ВВП)5.

В 2021 году в государствах – членах Орга-
низации наблюдалась тенденция к снижению 
числа наркозависимых лиц, состоящих на учёте, 
кроме Республики Армения, где в 2021 году на 
учёте состояли 7392 человека (2020 году – 7209), 
что на 183 человека больше. Так, в Республике 
Беларусь на учёте в 2021 году состояли 7313 че-
ловека (в 2020 году – 7507), что на 194 человека 
меньше, в Республике Казахстан в 2021 году чис-
ло наркозависимых лиц, состоявших на учёте, 
снизилось на 7,8 %, в Кыргызской Республике на 
1,4 %, в Российской Федерации на учёте состоят 
448 тысяч человек, что ниже на 6,8 % показате-
лей предыдущего года, в Республике Таджики-
стан – на 7,3 %.

Но в государствах – членах Организации 
в 2021 году увеличилось количество зарегистри-
рованных наркопреступлений, кроме Республи-

5 Afghanistan Opium Survey 2021 – Cultivation and 
Production. UNODC. 2021 %  [Электронный ресурс] // 
Unodc.org: сайт. – URL: https://www.unodc.org/documents/
crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_Opium_
Survey_2021.pdf (дата обращения: 12.10.2022).
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ки Казахстан и Российской Федерации. Так, в Ре-
спублике Армения число наркопреступлений 
увеличилось на 25,9 %, в Республике Беларусь 
– на 31,1 %, в Кыргызской Республике – 24,5 % 
и в Республике Таджикистан на 1 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Следующие особенности наркопреступно-
сти в рассматриваемом регионе связаны с рас-
ширением оборота «дизайнерских» наркотиков 
(синтетических наркотиков) и немедицинско-
го потребления психоактивных веществ, меры 
контроля в отношении которых не установлены, 
энергичным использованием наркобизнесом 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, новейших финансовых инструментов, 
экономической и транспортной инфраструкту-
ры, а также компаний, предоставляющих услуги 
почтовой и курьерской доставки6. В настоящее 
время происходит процесс цифровой транс-
формации наркопреступности: если раньше не-
законный сбыт наркотиков осуществлялся спо-
собом «из рук в руки», то сейчас, с развитием 
цифровых технологий, для сбыта используются 
электронные торговые площадки в теневом сег-
менте интернета, принимающие оплату посред-
ством электронных платежей (то есть сбыт стал 
обезличенным). Наркодеятельность становится 
более безопасной, отчего и увеличивается сеть 
сбыта, в том числе путём вовлечения новых 
участников.

Нельзя не согласиться с Е. А. Русскеви-
чем, который говорит, что опасность неза-
конного сбыта наркотиков с использованием 
IT-технологий не только в том, что их использо-
вание позволяет законспирировать преступную 
деятельность, но и, что более важно, оно значи-
тельно упрощает распространение наркотиков7.

Для более полного понимания данной пре-
ступности (наркопреступности) обратимся 
к модели изучения преступности, которую пред-
ложил Д. А. Шестаков, разработавший девяти-
уровневую модель преступности, именуемую 
«воронка Шестакова» – «Shestakov‘s Trichter». 

Стоит обратить внимание, что «воронка 
Шестакова» представляет собой многослойную 
модель преступности – от обыденного до пла-
нетарно-олигархического уровня. Неслучайно 
Д.  А. Шестаков в основании воронки располо-
жил именно планетарно-олигархический уро-
вень, так как он характеризуется глобальным 
контролем над сырьевыми ресурсами, бан-
ковской системой, информационными сетями 
и  средствами массовой информации, государ-
ственной властью [12, с. 13]. В таком контроле 

значительную роль играют транснациональные 
корпорации, что способно порождать огромное 
количество опаснейших для населения престу-
плений.

Распределение всей совокупности нарко-
преступлений по уровням и трендам поможет 
в дальнейшем эффективно предотвращать, пре-
секать и проводить профилактические меро-
приятия с целью снижения наркопреступности 
в рассматриваемом регионе. Как верно отмечает 

В. В. Измайлов, модель, представленная 
Д.  А. Шестаковым, имеет «резервы для модер-
низации» [13, с. 24], и поэтому воронка может 
быть применена с учётом специфики соверша-
емых наркопреступлений в регионе ответствен-
ности государств – членов ОДКБ. 

Рассмотрим тренды, предложенные вышеу-
казанным учёным, с небольшими корректиров-
ками согласно теме исследования, что не повле-
чёт существенных изменений содержательной 
характеристики «воронки Шестакова». 

Применительно к региональной трансреги-
ональной наркопреступности модель обладает 
меньшим количеством уровней (вместо девяти – 
пять) и только тремя трендами движения. Итак, 
в указанной преступности  (наркопреступно-
сти) предлагается различать такие уровни, как:

1) обыденный уровень (бытовой), который 
охватывает наркопреступления, обладающие 
единичным характером, то есть не сопровожда-
ющиеся совершением других «попутных» обще-
ственно опасных деяний;

2) уровень профессиональной преступ-
ной деятельности характеризуется совершени-
ем наркопреступлений должностными лицами 
с  использованием своего служебного положе-
ния и с корыстной мотивацией. Так. А. И. Гуров 
определял профессиональную преступность 
как «разновидность преступного занятия, яв-
ляющегося для субъекта источником средств 
существования, требующего необходимых зна-
ний и навыков для достижения конечной цели 
и обусловливающего определённые контакты 
с антиобщественной средой» [14, с. 22].

3) внутренний государственный уровень 
охватывает наркопреступления, а также сбыт 
наркотиков, которые совершаются на террито-
рии одного государства – члена ОДКБ.

4) внешний трансрегиональный уровень  
включает наркопреступления, а также сбыт 
(распространение) наркотиков на террито-
рии нескольких государств – членов ОДКБ (по 
маршрутам наркотрафика). Данный уровень 
связан с циркулированием «неотмытых» пре-
ступных доходов, коррупцией в системе право-
охранительных органов.

5) надгосударственный уровень связан 
с установлением контроля над государственной 
властью, природными ресурсами государства 
(в  частности, это широкомасштабное выращи-
вание опиумного мака на территории Афгани-
стана) и над правоохранительными органами. 

Предложенная структура наркопресту-
плений имеет динамический характер и может 
меняться в зависимости от конкретно рассма-

6 Антинаркотическая стратегия государств-членов 
Организации Договора о коллективной безопасности 
на 2021–2025 годы  [Электронный ресурс] // Odkb.mfa.tj: 
сайт.  – URL: https://odkb.mfa.tj/images/documents/ODKB- 
Antinarkoticheskaya_strategiya_gosudarstv_chlenov_ODKB_
na_baze_2021.pdf (дата обращения: 12.10.2022).

7 Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности 
за преступления, совершаемые с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, и проблемы их 
квалификации : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. – Москва, 
2020. – С. 202–203.
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триваемого периода. Для полного понимания 
предложенной структуры необходимо рассмо-
треть тренды.

Первый тренд – количество наркопре-
ступников в зависимости от уровня. Чем выше 
уровень, тем меньше количество наркопреступ-
ников, так как на более высоких уровнях проис-
ходит усложнение процедуры идентификации 
наркопреступника ввиду того, что он может за-
нимать определённый политический или обще-
ственный пост.

Второй тренд связан с общественной опас-
ностью и причинением им ущерба. Чем выше 
уровень, тем больше общественная опасность 
совершаемых наркопреступлений и, соответ-
ственно, ущерб, наносимый общественным от-
ношениям.

Третий тренд связан с тем, что по мере дви-
жения к основанию воронки наблюдается рост 
численности жертв наркопреступлений (нарко-
трафика), которым причинён ущерб в результа-
те их совершения.

Заключение
Стоит согласиться с П. В. Тепляшиным 

и  Е.  А. Федоровой, которые предлагают пони-
мать под транснациональной наркопреступ-
ностью относительно массовое социально-
правовое явление, состоящее из совокупности 
преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков (наркобизнеса), совершаемых в целях 
получения финансовой выгоды (сверхприбыли) 
лицами, как правило, имеющими гражданство 
разных стран, при участии организованных 
преступных групп, функционирующих на тер-
ритории различных государств, деятельность 
которых направлена на извлечение финансово-
го дохода криминальным путём и предполагает 
совместное согласованное участие неограни-
ченного количества криминальных образова-
ний, расположенных на территории нескольких 
государств, имеющих устойчивые коррумпи-
рованные связи, и поэтому представляющих 
угрозу безопасности не только для отдельного 

государства, но и для всего международного 
сообщества, противодействие которым требу-
ет совместных усилий многих государств [15, с. 
69].

Применительно к теме исследования допу-
стимо сформулировать следующее определение 
наркопреступности в регионе ответственности 
государств – членов ОДКБ: это относительно 
массовое социально-правовое явление, облада-
ющее трансрегиональным характером, склады-
вающееся в регионе Организации из совокуп-
ности общественно опасных деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков (наркобиз-
неса), совершаемых в целях получения суще-
ственной финансовой выгоды (сверхприбыли) 
организованными наркогруппами, наносящих 
ущерб государствам – членам ОДКБ, ответ-
ственность за которые предусмотрена нормами 
национального уголовного законодательства.

Таким образом, наркопреступность пред-
ставляет собой опасное социальное явление, 
существующее на территории нескольких го-
сударств. Наркотизм и тесно связанная с ним 
преступность приобретают всё более значи-
тельные трансрегиональные масштабы. Дан-
ное явление оказывает разрушительное вли-
яние на государственную (национальную) 
безопасность. Кроме того, на рост наркопре-
ступности оказывает большое влияние нали-
чие собственной значительной сырьевой базы 
для незаконного изготовления и производства 
наркотиков, исторически сложившийся афган-
ский наркотрафик опиоидных наркотиков по 
отлаженным маршрутам и благоприятная ры-
ночная (в первую очередь – спрос) обстанов-
ка для приобретения наркотиков и получения 
многомиллиардной прибыли. С помощью мно-
гоуровневой модели понимания преступности 
– «воронки Шестакова» – удалось системати-
зировать представления о наркопреступности 
в регионе ответственности государств – членов 
ОДКБ путем обнаружения соответствующих 
уровней и трендов.
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Возбуждение уголовных дел
о налоговых преступлениях:

проблемы и возможные пути их решения

Аннотация: Введение. Налоговые преступления, сущность которых заключается в неисполне-
нии налогоплательщиками своих обязанностей и неуплате налогов в определённых законодателем 
размерах, чаще всего выявляются в рамках деятельности налоговых органов, что отражает возмож-
ность возбуждения указанной категории уголовных дел на современном этапе исключительно по 
материалам налогового органа. При этом содержащиеся в налоговом законодательстве гарантии 
защиты добросовестного налогоплательщика от необоснованных претензий налоговых органов 
успешно используются недобросовестными налогоплательщиками, сознательно уклоняющимися 
от исполнения своих обязанностей, поскольку предоставляют возможность оперативно совершать 
действия, направленные на сокрытие следов преступной деятельности. Не все вопросы, связан-
ные с получением налоговыми органами информации о противоправной деятельности участников 
предпринимательской деятельности, фиксацией обнаруженных следов преступления и направле-
нием полученных результатов в следственные органы, нашли разрешение в законодательстве, сле-
довательно, достижение налоговой службой необходимых результатов при проведении налогового 
контроля также нуждается в поддержке правовыми механизмами в целях эффективного выявления 
налоговых преступлений, их документирования и передачи в следственные органы для начала уго-
ловного преследования виновных.

Целью исследования является необходимость на основе анализа проблем реализации совре-
менной законодательной модели возбуждения уголовных дел и механизма проведения совместных 
проверок с правоохранительными органами определить возможность расширения числа поводов 
возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. 

Методы. В ходе исследования использованы общенаучные и частнонаучные методы исследо-
вания: формально-логические методы (анализ, синтез, обобщение, выдвижение гипотез), сравни-
тельно-правовой, системно-структурный методы исследования, метод статистического анализа, 
наблюдение, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов.

Результаты. При исследовании судебной практики и статистической отчётности ФНС России 
сделан вывод о возможности налогоплательщиков, заранее осведомлённых о выявленных рисках 
налоговых правонарушений, а также о суммах и обстоятельствах вменяемого уклонения, до воз-
буждения уголовного дела скрыть следы преступления, вывести имущество либо перевести бизнес. 
Выявлены противоречия между основными задачами органов внутренних дел и их полномочиями 
в ходе проведения проверки и после её завершения. Авторами внесены предложения в части предо-
ставления возможности инициации органом внутренних дел уголовного преследования в случае 
совершения уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, наличия фактов вывода иму-
щества либо перевода бизнеса после вручения налогоплательщику акта налоговой проверки и полу-
чения от налогового органа всех необходимых документов. 

Ключевые слова: налоговые преступления, возбуждение уголовного дела, налоговые органы, 
органы внутренних дел, налоговая проверка
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Initiation of criminal cases on tax crimes:
problems and possible solutions

Abstract: Introduction. Tax crimes, the essence of which lies in the failure of taxpayers to fulfill their 
obligations and pay taxes in the amounts stipulated by the legislator, are most often detected within the 
framework of the activities of tax authorities, which reflects the possibility of initiating this category of 
criminal cases at the present stage solely on the basis of materials of a tax authority. At the same time, the 
guarantees contained in the tax legislation to protect a conscientious taxpayer from unfounded claims of tax 
authorities are successfully used by unscrupulous taxpayers who deliberately evade their duties, since they 
provide an opportunity to actquickly to conceal the traces of criminal activity. Not all the issues related to the 
receipt by tax authorities of information on the illegal activities of business participants, fixation of detected 
traces of a crime and sending the obtained results to the investigating authorities, have been resolved in the 
legislation, therefore, the achievement by tax service of the necessary results when conducting tax control 
also needs to be supported by legal mechanisms for the effective detection of tax crimes, their documentation 
and transfer to the investigating authorities for the initiation of criminal prosecution of the perpetrators.

The aim of the study is the need to determine the possibility of expanding the number of reasons for 
initiating criminal cases on tax crimesbased on the analysis of the problems of implementing the modern 
legislative model for initiating criminal cases and the mechanism for conducting joint inspections with law 
enforcement agencies.

Methods. In the course of the study, general scientific and particular scientific research methods were 
used: formal-logical methods (analysis, synthesis, generalization, hypotheses), comparative-legal, system-
structural research methods, statistical analysis method, observation, questioning, interviewing, content 
analysis of documents.

Results. When studying the judicial practice and statistical reporting of the Federal Tax Service of 
Russia, it has been concluded that it is possible for taxpayers who are awarein advance of the identified 
risks of tax violations, as well as the amounts and circumstances of alleged evasion, to hide the traces of a 
crime, withdraw property or transfer business before a criminal case isinitiated. Contradictions have been 
identified between the main tasks of the internal affairs bodies and their powers during the inspection 
and after its completion. The authors have made proposals regarding the possibility of initiating criminal 
prosecution by the internal affairs body in the event of tax evasion on an especially large scale, presence of 
facts of property with drawal or business transfer after the taxpayer is handed a tax audit report and receives 
all the necessary documents from the tax authority.

Keywords: tax crimes, initiation of a criminal case, tax authorities, internal affairs bodies, tax audit
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Введение
Налоговые органы играют ключевую роль 

в выявлении налоговых преступлений, что по-
зволило законодателю вернуться к ранее суще-
ствовавшей модели правового регулирования 
возбуждения уголовных дел об указанных пре-

ступлениях, предусмотрев исключительный по-
вод их возбуждения. Тем самым законодатель 
выделил налоговые преступления в особую груп-
пу преступлений экономической направленно-
сти, уголовное производство по которым ведётся 
с соблюдением особых процедур и правил. 
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Налоговые преступления, характери-
зующиеся высокой латентностью и опасны-
ми социальными последствиями, подрывают 
экономические устои любого, даже самого бла-
гополучного общества. Особую общественную 
опасность они приобретают в экономически 
сложные и нестабильные периоды. Данное об-
стоятельство обусловливает необходимость 
активного противодействия налоговым престу-
плениям, их своевременного выявления, рассле-
дования и предупреждения. Между тем выявле-
ние и расследование налоговых преступлений 
в силу их специфики вызывает определённые 
трудности. Более того, следственные ситуации 
уже на первоначальном этапе расследования 
осложняются низким уровнем взаимодействия 
следственных и налоговых органов, а также на-
личием определённых пробелов и противоре-
чий в законодательстве, на что уже достаточно 
давно обращается внимание в научной литера-
туре [1; 2 и др.].

Не вызывает сомнений, что налоговые 
преступления, сущность которых заключается 
в неисполнении налогоплательщиками своих 
обязанностей и неуплате налогов в определён-
ных законодателем размерах, чаще всего выяв-
ляются в рамках деятельности налоговых ор-
ганов. Именно налоговые органы владеют всей 
полнотой информации о налогоплательщиках, 
их бюджете, налоговых обязательствах перед го-
сударством, что позволяет им при реализации 
предоставленных законом полномочий выяв-
лять все факты нарушений налогового законо-
дательства, включая уголовно наказуемые дея-
ния в данной сфере экономики.

Федеральная налоговая служба России 
в сфере налогового контроля идет по пути ми-
нимизации количества выездных проверок, так 
как это снижает нагрузку на производствен-
ный и бизнес-секторы экономики. Снижение 
реализуется в ходе контрольно-аналитической 
работы по побуждению налогоплательщиков 
к добровольному уточнению налоговых обя-
зательств при выявлении налоговым органом 
финансово-хозяйственных операций с высоким 
налоговым риском. 

Как отметил в своём выступлении глава 
ФНС России Д. В. Егоров, количество выездных 
налоговых проверок в 2020 году сократилось на 
треть и составило 6 тысяч, в том числе в связи 
с введением моратория на их проведение. Кон-
трольные мероприятия дополнительно при-
несли в бюджет почти 300 млрд рублей, причём 
более половины (158 млрд рублей) обеспечены 
аналитической работой1.  

Принятие мер организационного характе-
ра, бесспорно, способствует защите бизнес-со-
общества от необоснованных налоговых пре-
тензий и уголовного преследования, однако этот 

путь не единственный. Существенным шагом 
по защите интересов предпринимателей в на-
логовой сфере является изменение правовой ре-
гламентации порядка возбуждения уголовного 
дела о преступлениях рассматриваемой группы. 
Несомненно, трансформация законодательного 
регулирования процедуры возбуждения уголов-
ного дела и дополнение системы поводов к воз-
буждению дела новым поводом, применимым 
исключительно к налоговым преступлениям, 
свидетельствует о стремлении законодателя ис-
ключить необоснованные проверки участников 
предпринимательской деятельности в части со-
блюдения ими налогового законодательства. 
О том, что такие проверки могут рассматривать-
ся как важный рычаг давления на бизнес, в науч-
ной литературе говорится уже достаточно давно.

В то же время не все вопросы, связанные 
с  получением налоговыми органами информа-
ции о противоправной деятельности участни-
ков предпринимательской деятельности, фик-
сацией обнаруженных следов преступления 
и направлением полученных результатов в след-
ственные органы, нашли своё разрешение в за-
конодательстве. Сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что достижение налоговой службой 
необходимых результатов при проведении на-
логового контроля также нуждается в поддерж-
ке правовыми механизмами в целях эффектив-
ного выявления налоговых преступлений, их 
документирования и передачи в следственные 
органы для начала уголовного преследования 
виновных.

Методы. Сказанное позволяет нам прийти 
к выводу о необходимости на основе анализа 
проблем реализации современной законода-
тельной модели возбуждения уголовных дел 
и  механизма проведения совместных прове-
рок с правоохранительными органами опреде-
лить возможность расширения числа поводов 
возбуждения уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях. Для достижения названной цели 
авторы исследования использовали общена-
учные и частнонаучные методы исследования: 
формально-логические методы (анализ, синтез, 
обобщение, выдвижение гипотез), сравнитель-
но-правовой, системно-структурный методы 
исследования, метод статистического анализа, 
наблюдение, анкетирование, интервьюирова-
ние, контент-анализ документов.

Описание исследования
Неисполнение налоговых обязанностей 

подрывает основы конституционного строя го-
сударства, что сказывается на устойчивом раз-
витии экономики страны в целом. Сложности 
в  реализации механизма уголовного преследо-
вания за такие преступления, отсутствие у нало-
говой службы ряда полномочий способствуют 
избеганию лицами, совершившими налоговые 
преступления как привлечения к уголовной от-
ветственности, так и возмещения ущерба, при-
чинённого преступлением.  

 Всё это оказывает негативное влияние на 
авторитет государственных органов в целом 

1 Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых ор-
ганов в 2020 году [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт ФНС России. – 2021. – 17 фев.  – URL: https://www.
nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10558423/ (дата обра-
щения 02.05.2022).
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и  ФНС – в частности, так как добросовестные 
налогоплательщики ожидают от органов власти 
реализации принципа справедливого распре-
деления общественных благ и справедливости 
в сфере равного для всех налогообложения, ког-
да недобросовестный налогоплательщик обяза-
тельно понесет наказание и вынужден будет до-
платить налоги в бюджет.

Анализ налогового законодательства по-
казывает, что осведомлённость налогопла-
тельщика о выявленных фактах налоговых 
правонарушений налоговым органом ещё до 
начала проверки, значительная продолжитель-
ность проверки (в среднем от 6 до 8 месяцев), 
длительный срок составления документов по её 
результатам, наличие срока для добровольной 
уплаты, возможность апелляционного и судеб-
ного обжалования являются факторами, обе-
спечивающими соблюдение прав и законных 
интересов добросовестных налогоплательщи-
ков. Названные факторы по сути предостав-
ляют гарантии защиты добросовестного нало-
гоплательщика от необоснованных претензий 
налоговых органов.

В то же время, данные факторы успешно 
используются недобросовестными налогопла-
тельщиками, сознательно уклоняющимися от 
исполнения своих налоговых обязанностей, 
поскольку предоставляют возможность опе-
ративно совершить действия, направленные 
на сокрытие следов преступной деятельности. 
Перевод бизнеса на вновь создаваемое либо аф-
филированное лицо (или, как минимум, попыт-
ка такого перевода), действия, направленные на 
фиктивное банкротство, значительно затруд-
няют возможность реализации налоговыми 
и  следственными органами задач по привлече-
нию виновных лиц к уголовной ответственно-
сти и возмещению ущерба бюджету. Более того, 
данная особенность выявления налоговых пре-
ступлений позволила П. И. Иванову выдвинуть 
обоснованный тезис о том, что эффективность 
предстоящей выездной налоговой проверки на-
много увеличивается, когда ей предшествует 
получение оперативным подразделением поли-
ции информации о налоговом правонарушении 
и преступлении [3, с. 112].

Нами проанализирована судебная практи-
ка Верховного Суда РФ в части арбитражных 
споров с налоговыми органами о признании 
взаимозависимым лица, на которое налогопла-
тельщиком был переведен бизнес, и взыскании 
с него сумм налоговой недоимки в рамках ст. 45 
НК РФ. Проведённое исследование показало, 
что суммы ущерба, подлежащего взысканию со 
взаимозависимых лиц, на которых переводили 
бизнес налогоплательщики, по результатам про-
ведённых проверок только по спорам, дошед-
шим до Верховного Суда РФ (25 дел), составили 
за период с 2017 по 2021 г. более 6,5 млрд руб. 
В  целом же арбитражная практика по спорам 
налогоплательщиков с налоговыми органами на 
предмет рассматриваемого взыскания  в период 
с 2015 г. по настоящее время насчитывает бо-
лее 800 арбитражных дел, что свидетельствует 

об активном применении схем перевода бизнеса 
в целях уклонения от возмещения ущерба бюд-
жетной системе России. 

В настоящее время ФНС России при прове-
дении налогового контроля реализует Концеп-
цию системы планирования выездных налого-
вых проверок, закрепляющую в качестве одного 
из основных принципов планирования прове-
рок предоставление налогоплательщику права 
на самостоятельную оценку рисков и  оценку 
преимущества самостоятельного выявления 
и исправления допущенных ошибок при исчис-
лении налогов2. 

Реализация данного принципа особенно 
актуальна в случаях, когда налоговым органом 
в ходе всестороннего анализа установлено пред-
полагаемое участие налогоплательщика в схемах 
ухода от налогообложения либо минимизации 
налоговых обязательств и выявлены наиболее 
вероятные для него «зоны риска» (нарушения 
законодательства о налогах и сборах). Следует 
признать, что закрепление данного положения 
в качестве одного из основных начал при пла-
нировании и проведении налоговых проверок 
свидетельствует о стремлении государства сни-
зить репрессивную составляющую при одновре-
менном усилении превентивного воздействия 
со стороны налоговых органов. Способствует  
предупреждению налоговых нарушений и пре-
сечению их на ранней стадии и широкое исполь-
зование в работе налоговых органов информа-
ционных ресурсов, содержащих подробные 
сведения о совершаемых налогоплательщиками 
операциях, связанных с формированием нало-
говой базы. Е. С. Ефремова в связи с этим обра-
щает внимание на то, что использование инфор-
мационных ресурсов может рассматриваться 
в  качестве новеллы современной практики де-
ятельности налоговых органов и способствует 
восстановлению баланса частных и публичных 
интересов [4, с. 41].

Налогоплательщик, уведомлённый нало-
говым органом о предполагаемых нарушениях 
налогового законодательства, в результате при-
нятия решения о самостоятельном признании 
проблемных операций как входящих в зону ри-
ска, может представить в налоговый орган уточ-
нённые налоговые декларации и доплатить на-
логи в бюджет. 

Реализация данной концепции для добро-
совестных налогоплательщиков как раз и явля-
ется гарантией минимальной вероятности про-
ведения выездной налоговой проверки, а также 
декларирует принцип того, что в отношении 
недобросовестного налогоплательщика, не оце-
нившего в полной мере налоговые претензии, 
выявленные в ходе анализа его деятельности, 
налоговый орган должен будет предпринять 

2 Об утверждении Концепции системы планирова-
ния выездных налоговых проверок : приказ ФНС России 
от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@  [Электронный ресурс] 
// СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_55729/ (дата обращения: 
12.08.2022).
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все меры, направленные на обеспечение упла-
ты в бюджет сокрытых им налоговых платежей. 
Это обеспечивается проведением в отношении 
налогоплательщика предпроверочного ана-
лиза, включением в план выездных проверок 
и в дальнейшем назначением выездной налого-
вой проверки, а в случае установления налого-
вых правонарушений в суммах, подпадающих 
под признаки преступления, и их неуплате – 
обязательным направлением материалов в след-
ственные органы Российской Федерации.  

Вместе с тем нельзя не обратить внима-
ния на следующее обстоятельство. Налоговые 
преступления традиционно относятся к числу 
латентных. Доказывание события преступле-
ния, причастных к нему лиц и их виновности 
требует использования доказательств (докумен-
тов, предметов и др.), поиск которых вызывает 
определённые затруднения у органов предва-
рительного следствия. Важное место в системе 
доказывания занимают такие следственные дей-
ствия, как обыск и выемка, отличительной осо-
бенностью которых является внезапность для 
того, у  кого они производятся. Однако после 
многомесячной налоговой проверки субъект 
прекрасно осознает перспективы привлече-
ния к уголовной ответственности и, что самое 
главное, имеет физическую возможность унич-
тожить имеющиеся доказательства, сфальсифи-
цировать новые документы, внести подлог в уже 
имеющиеся. На это обстоятельство неоднократ-
но указывалось в научной литературе [5, с. 165].

Назначение выездной проверки является 
крайней мерой, применяемой к нарушителям 
налогового законодательства.

В рассматриваемом нами вопросе важным 
является тот факт, что должностные лица нало-
гоплательщика, совершившие пока ещё не выяв-
ленные в необходимом процессуальном форма-
те налоговые преступления, уже до назначения 
выездной проверки осведомлены о квалифика-
ции налоговым органом их финансово-хозяй-
ственных операций как проблемных, например, 
о выявлении фиктивных контрагентов, исполь-
зуемых для минимизации налоговых платежей. 
В этом заключается отличие налоговых престу-
плений от остальных преступлений экономи-
ческой направленности, так как налогоплатель-
щик заранее уведомляется контролирующим 
органом об их выявлении. 

В дальнейшем при назначении провер-
ки, продолжающейся  от начала проверки до 
вынесения решения о привлечении в среднем 
12  месяцев, налогоплательщики могут препят-
ствовать осуществлению налогового контро-
ля, не представлять бухгалтерские и налоговые 
документы, оказывать давление на свидетелей, 
предпринимать действия по сокрытию следов 
преступления – всё это в целях затруднения 
выявления налоговым органом преступления. 
В целях избежания возмещения ущерба бюдже-
ту налогоплательщики выводят активы обще-
ства на юридически независимых лиц, перево-
дят бизнес,  фиктивно банкротят проверяемое 
юридическое лицо. 

Позиция самостоятельности налоговых ор-
ганов в выявлении налоговых преступлений на-
ходит поддержку в научном сообществе. Так, 
Д.  Г.  Горобец  отмечает, что «полномочия нало-
говых органов, порядок и средства проведения 
камеральных и выездных налоговых проверок, 
установленные налоговым законодательством, 
достаточны и эффективны для выявления факта 
нарушения налогового законодательства. При-
мечательна их схожесть с проверочными и след-
ственными действиями, предусмотренными 
уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации. По сути, налоговыми про-
верками (камеральными и выездными) устанавли-
ваются обстоятельства, образующие объективную 
сторону налогового преступления» [6, с. 3]. 

С ним соглашается и А. Р. Шарипова, ко-
торая изучила утверждённые в 2020 году об-
винительные заключения по уголовным делам, 
возбужденным по ст. 199 УК РФ. По её мне-
нию, «информация обретения уголовно-про-
цессуальной формы доказательств черпалась 
стороной обвинения из документов налого-
плательщика, добровольно представленных им 
в налоговый орган, и из документов, самостоя-
тельно полученных налоговым органом (ответы 
контрагентов и банков на запросы о деятель-
ности налогоплательщика). … Широчайшие 
доказательственные возможности органов уго-
ловного преследования не дают им каких-либо 
значимых преимуществ перед налоговыми ор-
ганами в плане доказывания занижения сумм 
подлежащих уплате налогов» [5, с. 165].

Несмотря на позицию ряда учёных, ут-
верждающих, что налоговые органы професси-
онально не ориентированы на выявление при-
знаков налоговых преступлений [7; 8], отметим, 
что они тем не менее обладают правовыми ме-
ханизмами для сбора доказательной базы в от-
ношении  налоговых правонарушений – про-
водят допросы, осмотры, выемки документов, 
исследования документов, предметов, привле-
кают специалистов, устанавливают круг лиц, 
причастных к совершению налогового правона-
рушения, и исследуют вопрос умышленной не-
уплаты должностными лицами. Помимо НК РФ, 
данные действия налоговому органу предпи-
сывают совершать Методические рекоменда-
ции «Об исследовании и доказывании фактов 
умышленной неуплаты или неполной уплаты 
сумм налога (сбора)», утвержденные СК России, 
ФНС России3 (далее – Методические рекомен-
дации), так как  установленные налоговым ор-
ганом обстоятельства умышленного уклонения 
являются таковыми и для следственного органа 
и свидетельствуют именно о совершении пре-
ступления.

3 О направлении методических рекомендаций по 
установлению в ходе налоговых и процессуальных про-
верок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в дей-
ствиях должностных лиц налогоплательщика, направлен-
ном на неуплату налогов (сборов) : письмо ФНС России 
от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650 [Электронный ресурс] 
// СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_55729/ (дата обращения: 
12.08.2022).
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При этом налоговые преступления харак-
теризуются их обязательным документиро-
ванием и, следовательно, оставлением следов 
в первичных документах, бухгалтерских и на-
логовых регистрах, в организационно-распо-
рядительной документации и в телекоммуни-
кационных системах связи при взаимодействии 
с налоговыми органами и кредитными органи-
зациями.  

На налоговый контроль и оперативно-ро-
зыскную деятельность как средства выявления 
налоговых преступлений обращает внимание 
Д. Г. Горобец, с чьей позицией трудно не согла-
ситься [6, с. 2–3]. 

Что касается средств и методов опера-
тивно-розыскной деятельности, необходи-
мых для выявления преступлений исследу-
емой группы, следует упомянуть включение 
сотрудников органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, в со-
став лиц, проверяющих налогоплательщи-
ка. Делать это целесообразно в тех случаях, 
когда на стадии предпроверочного анализа 
либо уже в ходе самой налоговой проверки 
выявляются признаки налогового престу-
пления, в том числе использование фирм-
однодневок.

Сотрудники органов внутренних дел уча-
ствуют в проведении выездной налоговой 
проверки путём осуществления полномочий, 
предоставленных им Федеральным законом 
«О  полиции», Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации4. 

Надлежит отметить, что согласно Письму 
ФНС от 24 августа 2012 г. № АС-4-2/14007 со-
трудники органа внутренних дел обязательно 
привлекаются в проверку также в случаях, если 
проверяемым лицом осуществляется активное 
противодействие проведению выездной на-
логовой проверки5, что явно свидетельствует 
о намерении скрыть следы преступления и из-
бежать возмещения причинённого бюджету 
ущерба. 

В последнее десятилетие совместные с ор-
ганами внутренних дел проверки проводятся 
налоговыми органами в 9 случаях их назначения 
из 10, так как деятельность налоговых органов 
нацелена в первую очередь на исключение из 
финансово-хозяйственных операций налого-

плательщиков взаимоотношений с фиктивными 
компаниями. 

Для выявления налоговых преступлений 
в рамках совместных проверок могут использо-
ваться различные оперативно-розыскные меро-
приятия. Так, С. В. Бажанов называет в качестве 
наиболее типичных «негласное наблюдение за 
перемещением и сбытом товарно-материальных 
ценностей, сырья, продукции, за технологиче-
скими процессами производства; изучение до-
кументооборота, негласный осмотр помещений, 
транспорта, беседы с работниками, всевозмож-
ными очевидцами» [9, с. 44]. 

Признавая значимость названных меро-
приятий, отметим, что положительный эффект 
дают поиск и опрос в ходе совместных проверок 
номинальных директоров, наведение справок, 
исследование документов и предметов, прослу-
шивание телефонных переговоров, получение 
компьютерной информации. 

Однако в настоящее время, как отме-
чалось выше, уголовные дела о налоговом 
преступлении могут быть возбуждены не 
иначе как по материалам, направленным 
налоговыми органами в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. Следовательно, налоговые орга-
ны в своей деятельности должны не про-
сто соблюдать требования ст.  32 НК  РФ. 
Для инициирования возбуждения уго-
ловного дела им необходимо вступившее 
в  законную силу решение о привлечении 
к  налоговой ответственности. Также дол-
жен быть установлен и документально 
подтверждён факт неуплаты в срок уста-
новленной по результатам проверки недо-
имки [10, с. 121–122].

При этом следует помнить, что может 
потребоваться проведение дополнительной 
проверки, а налогоплательщик может обжа-
ловать состоявшиеся решения. Всё это значи-
тельно увеличивает временной период с даты 
составления акта проверки, вручённого на-
логоплательщику со всеми приложениями 
и подтверждающими документами, до даты 
вступления решения в законную силу. В ряде 
случаев такой период составляет свыше 6 ме-
сяцев. Всё это время налогоплательщик осве-
домлён о сумме доначисленных по результатам 
проверки налогов, пени и штрафных санкций, 
а также о содержании и  объёме доказательств, 
которыми оперируют налоговые органы. Не-
сомненно, наличие такой информации побуж-
дает налогоплательщиков искать пути избежа-
ния уголовной ответственности и возмещения 
ущерба бюджету.  

При анализе статистической отчётности 
ФНС России (Отчёта о задолженности по на-
логам и сборам, пеням и налоговым санкциям 
в бюджетную систему Российской Федерации, 
форма 4-НМ) видно, что по состоянию на 1 ян-
варя 2022 г. совокупная задолженность налого-
плательщиков перед бюджетом по результатам 
налоговых проверок только по двум субъектам 

4 Об утверждении порядка взаимодействия органов 
внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению налоговых правонарушений 
и преступлений : приказ МВД России № 495, ФНС России 
№ ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г. [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс». –  URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_55729/ (дата обращения: 
12.08.2022).

5 Об участии органов внутренних дел в выездных 
налоговых проверках : письмо ФНС России от 24 августа 
2012 г. № АС-4-2/14007 [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультантПлюс» –  URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_55729/ (дата обращения: 12.08.2022).
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РФ – Москве и Санкт-Петербургу – составила 
более 101 млрд руб.6

Указанные обстоятельства могут свиде-
тельствовать о целесообразности инициации 
начала уголовного производства по делам о на-
логовых преступлениях уже после составления 
акта налоговой проверки. Поясним, почему это 
видится разумным в современных реалиях. 

Согласно пп. 12 п. 3 ст. 100 НК РФ в акте на-
логовой проверки указываются документально 
подтверждённые факты нарушений законода-
тельства о налогах и сборах, выявленные в ходе 
проверки. Для выявления данных фактов со-
трудники налогового органа используют мето-
ды документальной проверки, исследуя с их по-
мощью бухгалтерскую и налоговую отчётность 
и первичные документы. Кроме того, необхо-
димо изучение структуры и механизмов всей 
финансово-хозяйственной деятельности на-
логоплательщика. В результате проверки у  них 
формируется мнение относительно соблюдения 
налогоплательщиком норм действующего за-
конодательства о налогах и сборах, что нахо-
дит своё отражение в акте налоговой проверки. 
Важным свойством данного акта является его 
мотивированность, которая проявляется в обо-
сновании выводов проверяющих ссылкой на 
конкретные документы и иные доказательства, 
изученные в ходе проверки. Таким образом, сле-
дует согласиться с мнением О. В. Пантюшова, 
подчеркивающего, что акт налоговой проверки 
должен содержать доказательства совершённого 
налогового правонарушения [11, с. 65–66].

Мероприятия налогового контроля, по-
ложенные в основу акта проверки, как спра-
ведливо отмечает Д. Г. Горобец, «позволяют 
установить общественно опасное действие – на-
рушение налогового законодательства и его по-
следствие – неуплату налогов, причинную связь 
между ними, а также способ, место и время их 
совершения» [6, с. 3–4]. Таким образом, в акте 
проверки содержатся сведения об объективной 
стороне состава налогового преступления.  

Подводя итог, отметим, что в случае выяв-
ления признаков налогового преступления ма-
териалы, направляемые налоговыми органами 
в следственные подразделения Следственного 
комитета РФ, во всех случаях содержат акты 
и  решения, выносимые и принимаемые по ре-
зультатам налоговой проверки. Мы разделяем 
высказанную в литературе точку зрения, соглас-
но которой для принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела данные материалы далеко 
не всегда требуют дополнительной процессу-
альной проверки [6, с. 3]. 

Согласно п. 3 Методических рекомендаций 
налоговым органам рекомендуется в ходе про-
ведения контрольных мероприятий устанавли-

вать и отражать в акте наличие умысла в  дей-
ствиях должностных лиц либо собственников 
проверяемой организации. Данные обстоя-
тельства, отражённые в акте проверки, заметно 
улучшают уголовно-правовую перспективу вы-
явленных правонарушений. 

Для того чтобы обосновать умышленность 
совершённого деяния, в акте налоговой про-
верки требуется в обязательном порядке сфор-
мулировать цели и мотивы, которые преследо-
вались определённым лицом при совершении 
противоправных действий7.  Такой подход по-
зволяет в значительной степени ускорить ре-
шение вопроса о возбуждении уголовного дела 
и в самом начале расследования установить лиц, 
причастных к преступлению [см.: 5, с. 5]. От-
метим здесь и ещё один важный, с нашей точки 
зрения, момент. В случае установления предпо-
лагаемого виновного уже в ходе налоговой про-
верки уголовное дело должно быть возбуждено 
не по факту совершения преступления, а в отно-
шении лица, что, бесспорно, является дополни-
тельной гарантией защиты его прав и законных 
интересов.  

Помимо предполагаемого виновного лица 
налоговые органы указывают в акте налоговой 
проверки и данные лиц, контролирующих дея-
тельность проверяемого налогоплательщика. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
помимо информации об объективной стороне 
деяния акт налоговой проверки содержит сведе-
ния о субъекте и субъективной стороне налого-
вого преступления.

Мы приходим к выводу, что акт налоговой 
проверки обладает всеми признаками сообще-
ния о преступлении. Несомненно, он корре-
спондирует по своему содержанию с решением 
о привлечении виновных лиц к налоговой ответ-
ственности за совершение налогового правона-
рушения. Данное решение представляет собой 
ненормативный правовой акт, выносимый по 
результатам рассмотрения результатов налого-
вой проверки руководителем налогового органа 
либо его заместителем. Хотя упомянутые нами 
документы отличаются своей формой и значе-
нием, содержание решения в части формули-
рования доказательств выявленных нарушений 
и ссылок на первичные документы и регистры, 
а также результатов мероприятий налогового 
контроля и оперативно-розыскной деятель-
ности идентично содержанию акта проверки, 
который представляет собой первый документ, 
в котором установлены признаки преступления. 

Десятилетие назад И. В. Маслов  и А. М. Но-
виков  отмечали, что «законодатель, предусмо-
трев определённые процессуальные особенно-
сти привлечения к уголовной ответственности 
лиц, виновных в совершении налоговых престу-
плений (особые основания для применения в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу, 

6 Отчет по форме 4-НМ по состоянию за 2021 год 
[Электронный ресурс]  // Официальный сайт ФНС Рос-
сии. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/forms/10662105 (дата обращения 
14.09.2022).

7 Шишкин Р. Н. Методика доказывания умысла на не-
уплату налогов. Стратегия защиты прав налогоплательщи-
ка: практические рекомендации. – Москва: Юстицинформ, 
2020. – С. 34–35.
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освобождения от уголовной ответственности), 
не счёл необходимым предусмотреть какой-ли-
бо специфики принятия процессуальных реше-
ний при рассмотрении сообщений о налоговых 
преступлениях» [12, с. 85]. Внесение анализи-
руемых нами изменений в уголовно-процессу-
альный закон в части поводов к возбуждению 
уголовного дела о налоговом преступлении 
устранило данный пробел законодательства, на 
который указывали учёные.

Как известно, всякая процессуальная де-
ятельность в стадии возбуждения уголовного 
дела направлена на получение доказательств, 
являющихся достаточным основанием для при-
нятия процессуального решения о возбуждении 
уголовного дела, а также на выявление обстоя-
тельств, исключающих производство по делу 
[9,  с. 45]. Начало такой деятельности связано 
с  появлением законного повода, который за-
пускает уголовно-процессуальный механизм, 
порождает субъективные права и обязанно-
сти участников уголовного процесса в стадии 
возбуждения уголовного дела и саму стадию 
[13, с. 138; 14, с. 3–44]. 

Вводя новый повод для возбуждения уго-
ловного дела о налоговом преступлении, законо-
датель тем самым не только подчеркнул особое 
значение налоговых органов в решении данного 
вопроса, но и стремился защитить участников 
предпринимательской деятельности от админи-
стративного давления и недобросовестной кон-
куренции [14,  с.  3]. Исключение возможности 
появления у правоохранительных органов инфор-
мации о налоговом преступлении из иных источ-
ников, помимо государственных органов, сводит 
на нет возможность злоупотребления со стороны 
конкурентов и коррумпированных чиновников. 

Снижает риск злоупотреблений и процеду-
ра оформления результатов совместной выезд-
ной налоговой проверки. Так, акт совместной 
выездной налоговой проверки составляется 
в трёх экземплярах и подписывается проверя-
ющими – должностными лицами налогового 
органа и сотрудниками органа внутренних дел. 
Первый экземпляр акта хранится в налоговом 
органе, второй вручается налогоплательщику 
установленным НК РФ способом, третий на-
правляется органу внутренних дел, сотрудники 
которого участвовали в проведении проверки8. 
Таким образом, внесение каких-либо измене-
ний в акт после его подписания становится не-
возможным.

В то же время обратим внимание и на не-
которое противоречие между теми задачами, 
которые решают территориальные органы МВД, 
и  предоставленными им полномочиями. Со-
трудники органа внутренних дел являются пол-
ноценными участниками проверяющей группы. 
Они совместно с налоговым органом в рамках 
деятельности группы осуществляют сбор дока-

зательств налоговых правонарушений и выяв-
ление признаков преступления. В то же время 
они процессуально не уполномочены должным 
образом реагировать на факт совершения пре-
ступления вопреки своим основным задачам 
функционирования в системе правоохранитель-
ных органов, что представляется нам в извест-
ной мере нелогичным.  Для устранения данного 
противоречия, по нашему мнению, необходимо 
частично вернуться к ранее существовавшей мо-
дели возбуждения уголовного дела о налоговом 
преступлении, предоставив сотрудникам орга-
нов внутренних дел право составления рапорта 
об обнаружении признаков налогового престу-
пления с последующим его направлением в след-
ственные органы для процессуальной проверки. 

При этом повод, предусмотренный ч. 1.3 
ст. 140 УПК РФ, сохраняется в главном – ини-
циатива выявления преступления возникла из 
проверки налогового органа, и имеются матери-
алы такой проверки, содержащие достаточные 
данные о выявленном преступлении, которые 
могут служить основанием для возбуждения 
уголовного дела. Эти данные содержатся прежде 
всего в самом акте налоговой проверки, в кото-
ром установлено событие преступления и на-
личие умысла на уклонение от уплаты налогов, 
повлекшее доначисление суммы налогов – на-
логовой недоимки. Содержание акта позволяет 
сделать вывод и о сумме ущерба, причинённо-
го бюджету – в  крупном либо особо крупном 
размерах. Здесь же отметим, что значимая для 
принятия процессуального решения информа-
ция, полученная в ходе проверки, представляет 
собой результаты мероприятий налогового кон-
троля и оперативно-розыскной деятельности. 

В соответствии с действующим законо-
дательством к акту налоговой проверки при-
кладываются документы, подтверждающие 
выявленные в ходе проверки нарушения, за 
исключением документов, представленных са-
мим налогоплательщиком. Несомненно, нали-
чие такого приложения к акту ускоряет при-
нятие решения о возбуждении уголовного дела 
и способствует соблюдению разумных сроков 
судопроизводства. В противном случае у органа 
внутренних дел возникла бы необходимость по-
лучения отсутствующих документов, что может 
быть сделано только путём направления соот-
ветствующего запроса в налоговый орган.

Отметим также, что документы, представ-
ленные плательщиком и положенные в основу 
квалификации налогового правонарушения как 
преступления, при необходимости могут быть 
запрошены следственным органом в рамках 
проверки сообщения о преступлении.

В предлагаемом механизме инициации уго-
ловного преследования после получения орга-
ном дознания от налогового органа материалов 
проверки (до вынесения решения о привлече-
нии к налоговой ответственности), получения 
их следственным органом и установления до-
статочных оснований уголовное дело может 
быть возбуждено по факту уклонения от уплаты 
налогов.  

8 О рекомендациях по проведению выездных нало-
говых проверок : Письмо ФНС России от 25 июля 2013 г. 
№ АС-4-2/13622 [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тантПлюс» –  URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_55729/ (дата обращения: 12.08.2022).
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Результаты и ключевые выводы
В заключение отметим, что, как утверждает 

Я. П. Ряполова, возвращение специального на-
логового повода для возбуждения уголовного 
дела говорит о новой «оттепели» в уголовно-
процессуальной сфере, когда эффективность 
раскрытия преступления сменяется на риск-
ориентированный подход в вопросе выявления 
налоговых преступлений [15, с. 138].

В современных условиях жёсткого санк-
ционного давления и необходимости под-
держки российских предприятий (в том чис-
ле с учётом тенденции на декриминализацию 
ряда экономических преступлений, на введе-
ние особого порядка прекращения уголовного 
преследования за налоговые преступления) 
расширение поводов для возбуждения уголов-
ных дел о налоговых преступлениях путём ча-
стичного применения ранее существовавшего 
порядка при сохранении их первоначального 

выявления именно по результатам прово-
димой налоговыми и правоохранительными 
органами налоговой проверки видится необ-
ходимым для достижения задач уголовного 
преследования, а также защиты прав и закон-
ных интересов добросовестных налогопла-
тельщиков, не применяющих схемы уклоне-
ния от уплаты налогов. 

В связи с этим данные законодательные 
изменения можно предложить для налоговых 
преступлений, совершённых в особо крупном 
размере, а также в случаях активного противо-
действия налогоплательщика проведению про-
верки либо при выявлении в ходе проверки 
фактов перевода бизнеса или вывода активов 
общества. Указанные обстоятельства предла-
гается в обязательном порядке фиксировать 
в  рапорте об обнаружении признаков  престу-
пления и подтверждать соответствующими до-
кументами.
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Треш-стрим  – форма сетевой агрессии:
уголовно-правовой анализ

Аннотация: Социальные сети сегодня являются одной из наиболее распространённых форм 
современных цифровых технологий. Наряду с несомненными плюсами взаимодействия и общения 
между людьми в интернете социальная сеть порождает определённые криминологические риски, 
в том числе связанные с проявлением различных форм девиантного поведения и созданием новой 
субкультуры. Социально-политическая напряжённость, экономические проблемы, снижение об-
щего культурного уровня, агрессивность средств массовой информации, пандемия Covid-19, а так-
же обезличенность интернета и его возможности способствовали возникновению и быстрому рас-
пространению сетевой агрессии. Пользователи сети перенесли в виртуальное пространство свои 
ценностные установки и личные проблемы. Одним из проявлений такого девиантного поведения 
является треш-стрим, законодательное определение которого пока не выработано. Средства массо-
вой информации изобилуют примерами, сопряжёнными с насилием, оскорблениями, унижением 
человеческого достоинства, причинением вреда жизни и здоровью, совершёнными в ходе прямых 
трансляций в интернете. Общественность и законодатели подготовили законопроект о внесении 
изменений и дополнений в уголовное законодательство, предлагающий установить уголовную  от-
ветственность за совершение подобных деяний в сети. Цель статьи – исследовать названные за-
конодательные инициативы и предложения.  Для достижения указанной цели поставлены задачи  
сформулировать общее понятие данного явления и осуществить анализ существующей научной ли-
тературы и законопроекта, предусматривающего криминализацию данного негативного явления. 
Авторами применялись контент-анализ и общенаучные методы, в частности,  сравнение, анализ 
и синтез, статистический и дедуктивный методы, позволившие сформулировать некоторые общие 
выводы. Рассмотрены возможные объективные и субъективные признаки рассматриваемого де-
яния и делается вывод о необходимости дополнительной работы над законопроектом, учитывая, 
в том числе, мнение научной общественности.
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Thrash-streaming as a form of online aggression:
a criminal law analysis

Abstract: Social networking is one of the most widespread forms of modern digital technologies today. 
Along with the undoubted advantages of interaction and communication between people on the Internet, 
the social network generates certain criminological risks, including those associated with the manifestation 
of various forms of deviant behavior and the creation of a new subculture. Socio-political tensions, economic 
problems, a decline in the general cultural level, media aggression, the Covid-19 pandemic, as well as the 
impersonality of the internet and its capabilities contributed to the emergence and rapid spread of online 
aggression. Netizens have transferred their values and personal problems to the virtual space. One of the 
manifestations of this deviant behavior is the trash streaming, which has not yet been legally defined. The 
media abounds with examples of violence, insults, humiliation of human dignity, harm to life and health 
committed during live broadcasts on the internet. The public and legislators have drafted a bill to amend 
and supplement the criminal law, proposing to criminalize the commission of such acts online. This article 
aims at exploring these legislative initiatives and proposals. The authors were therefore faced with the tasks 
of formulating a general concept of this phenomenon and analyzing the existing scientific literature and the 
bill criminalizing this negative phenomenon. The authors applied content analysis and general scientific 
methods, in particular, comparison, analysis and synthesis, statistical and deductive methods, which made 
it possible to formulate some general conclusions. The authors consider possible objective and subjective 
features of the act in question and make a conclusion about the need for additional work on the bill, taking 
into account, inter alia, the opinion of the scientific community.

Keywords: bill, Internet, public morals, prevention, trash stream, criminal law.
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Жизнь неумолимо движется вперёд, и вме-
сте с ней развиваются IT-технологии, которые, 
несомненно, должны делать её комфортнее 
и  безопаснее. Во многом этому способствуют 
социальные сети. Благодаря им в интернет-
общение в том или ином виде вовлечены прак-
тически все – от подростков до представителей 
старшего поколения. Интернет расширяет гра-
ницы личностного взаимодействия, способ-
ствует самообразованию.

Но в то же время появление новых веб-
технологий в начале XXI столетия привело 
к тому, что начали быстро нарушаться привыч-
ные социальные нормы, личная информация 
стала предметом обсуждения многих, зачастую 
незнакомых друг с другом людей. Очевидно уни-
зительное, оскорбительное, а порой агрессив-
ное поведение тех или иных лиц транслируется 
в прямом эфире, а в последние годы в интернете 
распространились новые опасные  формы пре-
ступного поведения – так называемые «треш-
стримы». Наибольшую популярность они полу-
чили во время пандемии Covid-19. 

Научных работ на эту тему пока явно недо-
статочно, несмотря на то, что впервые к пробле-
мам ненависти в интернете внимание было при-
влечено ещё в 1995 г. профессором Гарвардского 
университета Дэвидом Гольдманом, который 
создал страницу под названием «Гид для групп 
ненависти в интернете». Спустя несколько лет 

она была переименована в «Часы ненависти» 
(10, с. 332).  

Отечественные специалисты в области уго-
ловного права и криминологии  начали изучать 
данную проблему сравнительно недавно [1; 4; 
6; 9]. В то же время благодаря многочисленным 
публикациям в средствах массовой информации 
и, самое главное, последствиям треш-стримов 
законодателями был разработан и представлен 
на обсуждение законопроект, предлагающий 
установить уголовную ответственность за по-
добные деяния. 

Треш (от английского Trash – мусор, от-
бросы, сор; strim – поток) – это потоковое видео 
или аудио. Данный термин также употребляется 
пользователями как сленговое название прямых 
трансляций на видеохостингах. Иначе говоря, 
треш-стрим – это специфический жанр прямых 
трансляций в интернете, в ходе которых за воз-
награждение (как правило, это деньги) участни-
ки (стримеры) выполняют различные задания, 
сознательно нарушая грани дозволенного и при-
емлемого в обществе поведения (насилие, уни-
жение, оскорбление) [3, с. 88]. 

Треш-стриминг существует с момента по-
явления всемирной паутины.  Смысл треш-
стриминга содержится в первоначальном сло-
гане YouTube: «Транслируй себя». Изначально 
он использовался для демонстрации компью-
терных игр, но затем возникла идея приглашать 
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друзей провести совместно время и транслиро-
вать происходящее в прямом эфире. Постепен-
но стремление достичь высокой популярности 
и  заработать больше денег привело к треш-
стриму в его современной форме. При этом 
главными участниками треш-стримов являются 
не только исполнители, но и зрители, которые 
контролируют действия стримеров и от кото-
рых зависят их заработки. 

Желая быстро заработать деньги, стримеры 
готовы на что угодно. Их можно увидеть пью-
щими спиртное, совершающими физическое 
и эмоциональное и даже сексуальное насилие, 
поедающими личинки или рыбьи кишки, — всё 
это делается  в прямом эфире. И хотя стриме-
ры уверяют, что делают они это добровольно, 
но в ряде случаев видно, как они умоляют своих 
мучителей остановиться, прося о помощи.

Так, в октябре 2020 года гражданин Респу-
блики Беларусь Андрей Бурим, известный в сети 
под ником Mellstroy, выложил запись с вечерин-
ки, на которой он несколько раз бьёт 21-лет-
нюю Instagram-модель Алену Ефремову головой 
о стол. Суд признал его виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, 
и назначил наказание в виде 6 месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 10 % от заработка. 
Кроме того, с виновного взыскали 22 тыс. ру-
блей за оплату лечения девушки и 50 тыс. в счёт 
возмещения морального вреда1.  

Российский блогер С. Решетников, извест-
ный в сети как Reeflay, во время эфира на одном 
из YouTube-каналов, который транслировался 
в сети интернет, перед камерой заливал лицо 
своей знакомой перцовым газом из баллончи-
ка, избивал, унижал и в завершение выгнал её 
на мороз в нижнем белье. Его действия не уди-
вили подписчиков YouTube-канала. Это был не 
первый случай, когда он ради их денег (на ин-
тернет-жаргоне – донатов) издевался над своей 
подругой в прямом эфире. Но в этот раз всё за-
кончилось трагически – девушка погибла в ре-
зультате переохлаждения, проведя раздетой 
несколько часов на холоде. Трансляция про-
должалась вплоть до прибытия сотрудников 
правоохранительных органов, вызванных вра-
чами скорой помощи. Следственными органами 
С.  Решетникову было предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ. Проведённая судмедэк-
спертиза констатировала у погибшей закры-
тую черепно-мозговую травму, множественные 
кровоподтеки на различных частях тела, субду-
ральную гематому, образовавшуюся вследствие 
многократных ударов по лицу2.

Быстрое распространение треш-стримов 
и очевидное их влияние, прежде всего на моло-
дёжную аудиторию, не оставил без внимания 
Совет Федерации РФ: 21 января 2021 г. на заседа-
нии временной комиссии по информационной 
политике и взаимодействию со СМИ  был пред-
ставлен законопроект, в котором предлагается 
расширить содержание ст. 282 УК РФ,  добавив  
в неё часть третью, и установить самостоятель-
ную ответственность за совершение действий, 
«унижающих человеческое достоинство, с при-
менением насилия или угрозы его применения, 
физических издевательств, оскорблений и раз-
личных иных форм хулиганского поведения, 
умаляющего достоинство личности, совершён-
ные публично с использованием сети Интернет 
в режиме реального времени или видеозаписи 
с   целью получения материальной (наращива-
ние популярности) выгоды». Наказание за по-
добные действия может быть в виде штрафа от 
300 до 600 тысяч рублей, а также принудитель-
ных работ на срок от двух до пяти лет, либо 
тюремного заключения на срок от 3 до 6  лет3. 
Кроме того, сенаторы предлагают рассмотреть 
порядок перекрытия каналов финансирования 
подобных трансляций и их блокировку. 

По мнению зампреда профильного коми-
тета Совета Федерации по законодательству 
и государственному строительству Ирины Ру-
кавишниковой, данные поправки в Уголовный 
кодекс должны помочь в борьбе с кибербул-
лингом (травлей в сети), поскольку он может 
осуществляться в том числе  и в форме треш-
стримов4.

Лига безопасного интернета также под-
держала эту инициативу. Как разъяснила член 
ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета 
Екатерина Мизулина,  «мы видим, что госу-
дарство прикладывает усилия, чтобы бороть-
ся с таким деструктивным контентом. В этом 
году вступил в силу закон о самоцензуре соци-
альных сетей, был принят закон об обязатель-
ной регистрации в качестве юридических лиц 
иностранных социальных сетей, и несмотря 
на все эти действия, мы видим, что деструк-
тивный контент, особенно такой опасный как 
насильственные трэш-стримы, продолжает 
распространяться на довольно широкую ау-
диторию, большую часть которой составляют 
дети и подростки. Основная проблема состо-
ит в том, что действующие законы не позво-
ляют быстро пресечь распространение такого 
контента. Конечно, мы приветствуем законо-
дательную инициативу, озвученную Советом 
Федерации в лице Алексея Пушкова и будем 
надеяться, что она появится в ближайшее вре-

1 Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии блогера [Электронный ресурс] // Mos-gorsud.ru : сайт. 
– URL: https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij/news/mirovoj-
sudya-rassmotrel-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-blogera-
andreya-burima (дата обращения:  22.09.2022).

2 Облить зелёнкой с головы до ног: жизнь и хаос ин-
тернет-трансляций, где за деньги унижают и избивают лю-
дей [Электронный ресурс] // Tjournal.ru: сайт. – URL:https://
tjournal.ru/internet/189382-oblit-zelenkoy-s-golovy-do-nog-
zhizn-i-internet-translyaciy-gde-za-dengi-unizhayut-lyudey 
(дата обращения: 27.09.2022).

3 В Совфеде предложили наказывать за треш-стримы 
лишением свободы и штрафами [Электронный ресурс] 
// Realnoevremya.ru: сайт. – URL: https://realnoevremya.ru/
news/200620-v-sovete-federacii-predlozhili-nakazyvat-za-
tresh-strimy (дата обращения: 23.09.2022).

4 Ирина Рукавишникова предложила наказывать 
за трэш-стримы [Электронный ресурс] // Alrf.ru: сайт. – 
URL: https://alrf.ru/news/irina-rukavishnikova-predlozhila-
nakazyvat-za-tresh-strimy/ (дата обращения: 18.09.2022).
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мя и такого рода контент будет запрещён на 
территории России»5.

Необходимыми условиями криминализации 
рассматриваемого деяния, по нашему мнению, 
должны быть:  его относительная распростра-
нённость; общественная опасность; соответствие 
уголовно-правового запрета нравственным 
представлениям населения; соотношение поло-
жительных и отрицательных последствий введе-
ния уголовно-правового запрета [5, 208] . 

В настоящее время точных статистических 
данных, насколько треш-стримы в нашей стра-
не распространены, нет. Об этом можно судить 
лишь по публикациям в средствах массовой 
информации. Но следует признать, что иногда 
даже единичные случаи могут заставить зако-
нодателя реагировать на них. Так  поступили 
законодатели Южной Кореи, в которой в 2019 г. 
широкую огласку получила история девушек, 
которых называли «рабынями». Их заставили 
на камеру в прямом эфире наносить себе раны, 
выполнять самые разнообразные и унизитель-
ные секс-желания подписчиков конференции. 
Это выглядело настолько безжалостно и отвра-
тительно, что под влиянием общественности 
корейский законодатель был вынужден срочно 
внести изменения в законодательство, запретив 
подобные действия в сети.

В нашей стране с каждым годом «кана-
лов, которые публикует контент с физическими 
и психологическими издевательствами над людь-
ми, становится всё больше. Они собирают мил-
лионы подписчиков на YouTube и сотни тысяч 
подписчиков на платформе Twitch. Трансляции 
идут открыто, без возрастных ограничений. Все 
желающие, в том числе несовершеннолетние, мо-
гут подключиться и не только посмотреть, но и за 
определённую плату стать соучастниками проис-
ходящего на экране»6, что позволяет говорить 
об распространённости данного явления. По су-
ществу, в сети активно развивается прибыльная 
субкультура – насильственный треш-стрим. 

При этом согласно опросу, который проводил 
ВЦИОМ, большинство пользователей интернета 
ответили, что треш-стримы нужно блокировать 
(87 %), и только 9 % против. Об этом явлении слы-
шал почти каждый второй опрошенный (49 %), со-
всем не знали 51 %. Чаще всего их просматривают 
молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (42 %). 
Наконец, 74 % заявили, что за организацию и де-
монстрацию треш-стримов необходима уголовная 
ответственность организаторов, 33 % –  уголовная 
ответственность участников, и только 6 % ответи-
ли, что уголовная ответственность не нужна7. 

Анализ законопроекта показывает, что за-
конодателю прежде всего необходимо опреде-
литься с основными признаками данного дея-
ния – такими как объект и объективная сторона. 

Непосредственным объектом, как пола-
гают сенаторы, являются общественные отно-
шения, обусловливающие конституционный 
запрет на осуществление экстремистской дея-
тельности, с чем согласны, в частности, Е. Н. По-
лунина и А. В. Антонова [6, с. 91].  

Действительно, достаточно сложно прове-
сти границу между преступлениями ненависти, 
к которым можно отнести насильственные треш-
стримы, и экстремизмом. Эта граница до сих пор 
не установлена и в уголовном законодательстве. 
В постановлении Пленума ВС РФ «О  судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» специально 
разъясняется, что  «преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, следует отграничивать от преступле-
ний, совершенных на почве личных неприязнен-
ных отношений. Для правильного установления 
мотива преступления следует учитывать, в част-
ности, длительность межличностных отноше-
ний подсудимого с потерпевшим, наличие с ним 
конфликтов, не связанных с национальными, 
религиозными, идеологическими, политически-
ми взглядами, принадлежностью к той или иной 
расе, социальной группе». 

Принимая во внимание данное разъяснение, 
нужно признать, что социальная и общественная 
опасность такого рода деяний состоит в том, что 
главными зрителями и главными, по существу, 
потерпевшими являются несовершеннолетние 
и  молодёжь, которые приучаются к подобным 
формам противоправного поведения, что не мо-
жет не сказаться на их нравственном развитии 
и воспитании. Из приведённых нами примеров 
треш-стримов видно, что в них отсутствуют мо-
тивы политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо мотивы ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, они 
не посягают и не причиняют вред общественным 
отношениям, обусловливающим конституцион-
ный запрет на осуществление экстремистской 
деятельности.  Несмотря на  то, что они, благо-
даря возможностям интернета, совершаются пу-
блично, их опасность состоит в том, что они по-
сягают на здоровье населения и общественную 
нравственность. В то же время  жизнь, здоровье, 
достоинство личности, собственность и т. п. мо-
гут выступать в качестве дополнительных объек-
тов8 предлагаемого состава преступления.

Анализ треш-стрима позволяет также вы-
делить признаки, необходимые для определения 
объективной стороны анализируемого состава 

5 Лига безопасного интернета поддержала законо-
проект о запрете треш-стримов [Электронный ресурс]  
// Ligainternet.ru: сайт. – URL: https://ligainternet.ru/liga-
bezopasnogo-interneta-podderzhala-zakonoproekt-o-zaprete-
tresh-strimov/ (дата обращения: 21.09.2022).

6 Треш-стрим как образ жизни [Электронный ресурс]  
// Expert.ru: сайт.  – URL:https://expert.ru/expert/2020/51/
tresh-strim-kak-obraz-zhizni/ (дата обращения: 19.09.2022).

7 Большинство россиян поддерживают введение на-
казания за организацию и демонстрацию треш-стримов 
[Электронный ресурс]  // Kazanfirst.ru: сайт. – URL: https://
kazanfirst.ru/news/568046 (дата обращения: 15.09.2022).

8 Нико ван Эйк. Регулирование старых ценностей 
в  век цифровых технологий // Справочник по свободе 
массовой информации в Интернете / под ред. К. Меллера 
и А. Арму. – Вена: ОБСЕ, 2004. – С. 29–37.
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преступления и отграничения его от деяний 
экстремистского характера [3].

Первый признак – место совершения пре-
ступления. Это только прямой эфир в сети, ко-
торый, в принципе, обладает очевидными пре-
имуществами по сравнению с живым общением 
с аудиторией. Он позволяет получить доступ 
к большому количеству заинтересованных в та-
кого рода эфирах людей, кроме того, дистанция 
между зрителем и жертвой создаёт определён-
ную иллюзию контроля над происходящим, в то 
же время  сохраняя анонимность. Именно по-
этому для  треш-стрима прямой эфир является 
важным и неотъемлемым признаком объектив-
ной стороны данного деяния. 

Первый признак неразрывно связан со вто-
рым.  Действия всех, стримеров, лиц, пригла-
шённых к участию в стриме, а также зрителей 
должны носить  взаимосогласованный и зача-
стую добровольный характер. 

Третий и обязательный признак объектив-
ной стороны – насилие, издевательства, оскор-
бления, унижение человеческого достоинства.  

Особенностью насилия в данном случае яв-
ляется то, что организаторы и участники чаще 
всего добровольно выполняют задания, посту-
пающие от зрителей во время прямого эфира. 
При этом аудитория, которая смотрит данные 
стримы, поощряет их к совершению подобных 
действий, наблюдая за ним/ними в прямом эфи-
ре. В результате особенность насилия в треш-
стриме состоит в том, что зачастую «внешнее 
проявление признаков противоправного по-
ведения во время треш-стрима часто являет-
ся лишь имитацией применения насилия (вы-
делено нами), что не позволяет обнаружить 
в подобных действиях основания уголовной 
или административной ответственности. В та-
ких стримах ведущий («агрессор») и участник 
(«жертва») выполняют заранее подготовленные 
роли, являясь обоюдозаинтересованными вы-
годоприобретателями. Это объясняет, почему 
“потерпевшие” в ролевых играх с коммерческой 
составляющей не обращаются в полицию и про-
должают терпеть “унижение”» [9]. 

Но, конечно, совершенно иная ситуация, 
как справедливо замечает Фильченко, когда 
подобные действия совершаются в отношении 
малолетних или стариков, либо в отношении 
животных, лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, и т. д. [9, с. 91]. Например,  стри-
мер Н. Белов из города Энгельс в 2019 г. с  це-
лью достичь популярности во время прямого 
эфира ударил свою мать по лицу, подвергал  
унижениям  отца, разбивая о его голову яйца9. 
Или в  Тверской области стример находил без-
домных, приводил к себе домой и заставлял их 
употреблять спиртные напитки перед камерой. 
В настоящее время в отношении него возбуж-
дено уголовное дело в связи с тем, что во время 

треш-стрима умер бездомный, которого блогер 
в прямом эфире избивал табуреткой10.

Дополнительным (альтернативным) при-
знаком объективной стороны законодателями 
называется такой признак как  совершение по-
добных деяний из хулиганских побуждений. Но 
в этом случае необходимо определиться,  что 
именно необходимо понимать под совершением 
подобных действий из хулиганских побуждений, 
поскольку, как указывалось выше, совершаются 
они совершенно из иных, прежде всего корыст-
ных побуждений, ради получения пожертвова-
ний (донатов) за счёт увеличения аудитории. 

Не случайно Федеральная налоговая служ-
ба планирует внести соответствующие изме-
нения в налоговое законодательство, обязав 
стримеров регистрироваться в качестве пред-
принимателей и платить налог за прибыль11. 
Например, в налоговое законодательство Респу-
блики Беларусь уже внесены соответствующие 
изменения, и стриминг рассматривается как 
разновидность электронных услуг, подпадая та-
ким образом под НДС12.

Следует отметить, что практически все 
действия, совершаемые стримерами в интер-
нет-пространстве, уже имеют самостоятель-
ную уголовно-правовую оценку. Они могут 
также содержать составы административных 
правонарушений, предусмотренных, напри-
мер, ст. 6.1.1, 5.61 КоАП РФ и некоторыми дру-
гими. Кроме того, в действиях организаторов 
или участников треш-стримов могут усматри-
ваться признаки и иных преступлений, таких 
как причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести (ст. 111–118  УК  РФ), лише-
ние жизни человека (ст. 105, 109 УК РФ) и т. д. 
В свою очередь зрители, провоцирующие или 
подталкивающие и даже поощряющие стри-
меров, могут быть привлечены в качестве со-
участников. 

В настоящее время уже принято и действу-
ет достаточное количество нормативных право-
вых актов, позволяющих блокировать и удалять 
нежелательный и опасный контент, но несмотря 
на это, треш-стримы продолжают существовать, 
оказывая негативное воздействие на аудиторию 
и принося вред и участникам и зрителям. Всё 
это говорит о необходимости и своевременно-
сти самостоятельного законодательного урегу-
лирования трансляций подобного рода в интер-
нете. Но эффективно действовать данный закон 
может лишь при тесном взаимодействии всех 
заинтересованных лиц. Кроме того, необходима 
разработка и внедрение профилактических мер 
образовательного, воспитательного и информа-
ционного характера. 

9 Шок-контент: почему стали популярны треш-
стримы: как с ними бороться [Электронный ресурс] 
// Hi-tech.mail.ru: сайт. – URL: https://hi-tech.mail.ru/
review/52595-shok-kontent-pochemu-stali-populyarny-tresh-
strimy-i-kak-s-etim-borotsya/ (дата обращения: 16.02.2022).

10 Мужчина умер во время треш-стрима [Элек-
тронный ресурс] // Lenta.ru: сайт. – URL: https://lenta.ru/
news/2022/03/17/stream/ (дата обращения: 16.02.2022).

11 Треш-стримеров обяжут платить налоги с донатов 
[Электронный ресурс] // Kod.ru: сайт.  – URL: https://kod.ru/
nalog-donaty-trash-streamerov/ (дата обращения 15.02.2022).

12 Об изменении законов по вопросам налогообло-
жения: закон Республики Беларусь от 31 декабря 2021  г. 
№ 141-3 [Электронный ресурс] // www.minfin.gov.by: 
сайт. – URL:  https://www.minfin.gov.by/upload/np/acts/
zakon_311221_141z.pdf  (дата обращения: 16.02.2022).
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Введение
В каждой стране ежегодно из мест заклю-

чения после отбытия уголовного наказания вы-
ходят множество бывших осуждённых. Органы 
правоохраны всех стран, беспокоясь о дальней-
шей судьбе этих лиц, объединены в стремлении 
вернуть каждого экс-осуждённого к законопос-
лушному образу жизни и сделать его полноцен-
ным членом общества. Ресоциализация каждой 
упомянутой персоны тесно связана с нацио-
нальными особенностями региона проживания, 
его географическим положением, менталитетом 
местного населения, личностной деформацией.

Российские учёные-правоведы (А. И. Бастры-
кин, В. П. Сальников, В. Б. Романовская, К. И. Во-
ронков) едины во мнении, «что изучение зарубеж-
ного опыта может быть полезно для российской 
науки и практической деятельности в сфере пред-
упреждения правонарушений в целом и рецидив-
ной преступности в частности» [1, с. 371].

В странах мирового сообщества на основе 
международного и национального законода-
тельства осуществляется нормативно-правовое 
регулирование механизма социальной адапта-
ции бывших осуждённых. 

К числу основных международных доку-
ментов в рассматриваемой сфере следует от-
нести Всеобщую декларацию прав человека1, 
Конвенцию против пыток и других жестоких 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания2, Минимальные 
стандартные правила ООН обращения с заклю-
чёнными3, Минимальные стандартные правила 
ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением4, Резолюцию (65) 1 Комитета 
министров Совета Европы «Отложенные при-
говоры, пробация и другие альтернативы лише-
нию свободы»5, Европейские правила примене-

ния общественных (альтернативных) санкций 
и мер6. Правовые нормы данных международ-
ных актов декларируют гуманное отношение 
к лицам, преступившим закон. В частности, 
положения Всеобщей декларации прав чело-
века предусматривают запрет пыток, а также 
жестокие, бесчеловечные или унижающие до-
стоинство виды обращения и наказания (ст. 5), 
произвольный арест (ст. 9), запрет обратной 
силы закона, устанавливающего или ужесточа-
ющего наказание (ст. 11). Международным за-
конодательством рекомендовано в отношении 
заключённых осуществлять подготовку к сво-
бодной жизни за пределами пенитенциарных 
учреждений, а в отношении экс-заключенных 
– обеспечивать правотворчество и правопри-
менение некарательной направленности. Так, 
Минимальными стандартными правилами об-
ращения с заключёнными (ст. 58) установлено, 
что цели защиты общества и предотвращения 
угрожающих обществу преступлений следует 
добиваться только в том случае, если по отбы-
тии срока заключения при возвращении к нор-
мальной жизни в обществе правонарушитель 
оказывается не только готовым, но и способным 
подчиниться законодательству и обеспечить 
своё существование7. Нормы Европейских пе-
нитенциарных правил детализируют механизм 
вышеуказанной подготовки заключённых и ин-
ститут постпенитенциарной ресоциализации 
экс-заключённых. В  частности, нормой статьи 
72 рассматриваемого документа закреплено, что 
персонал пенитенциарного учреждения «дол-
жен … содействовать возвращению заключён-
ных в общество после отбывания наказания 
на основе программы позитивной мотивации 
и  помощи». В указанном документе нормой 
статьи 107 установлено, что до освобождения 
из мест заключения осуждённым необходимо 
оказывать содействие в виде специально разра-
ботанных программ и процедур8. Планируемую 
законопослушность осуждённых в обществе 

1 Всеобщая декларация прав человека (утверждена 
Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года) // 
Российская газета. – 1995. – № 67.

2 Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (утверждена резолюцией 39/46 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г.) // Международное 
право в документах. – Москва, 1999. – С. 179–189.

3 Минимальные стандартные правила ООН об-
ращения с заключёнными [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.
r u/cons/cg i /on l ine .cg i?bas e=INT&n=15558&req=d
oc#02551356503478397 (дата обращения: 08.08.2022).

4 Минимальные стандартные правила ООН в отно-
шении мер, не связанных с тюремным заключением (То-
кийские правила) 1990 г. [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». – URL:http://www.consultant.ru/online/ 
(дата обращения: 08.08.2022).

5 Отложенные приговоры, пробация и другие аль-
тернативы лишению свободы : резолюция (65) 1 Комитета 
министров Совета Европы от 22 января 1965 г. [Электрон-
ный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL:http://www.
consultant.ru/online/ (дата обращения: 08.08.2022).

6 О Европейских правилах по общим санкциям и ме-
рам : рекомендация № R (92) 16 Комитета министров Со-
вета Европы (утверждена 19 октября 1992 года) / Сборник 
документов Совета Европы в области защиты прав чело-
века и борьбы с преступностью. – Москва: Спарк, 1998. – 
С. 123–124.

7 Минимальные стандартные правила обращения с за-
ключёнными [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» //  – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?base=INT&n=15558&req=doc#02551356503478397 (дата 
обращения: 08.08.2022).

8 Европейские пенитенциарные правила : реко-
мендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета 
Европы [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?base=INT&n=33928&req= doc#0817067113374097/ (дата 
обращения: 08.08.2022).
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предлагается сопровождать проводимым над-
зором и эффективной социальной поддержкой 
[11, с. 80–85]. Наряду с указанным, в местах за-
ключения осуждённых не вправе ограничивать 
в свободе вероисповедания [14, с. 96–101].

Описание исследования
Прежде чем перейти к рассмотрению непо-

средственного предмета научной работы, необ-
ходимо обозначить методы её проведения. Ме-
тодологическую основу исследования составили 
диалектико-материалистический, логический, 
исторический, системный, аксиологический, 
сравнительно-правовой, формально-юридиче-
ский методы правовых исследований.

В настоящее время становление института 
пробации в России нуждается в продуктивной 
правовой регламентации [2, с. 201], в связи с чем 
представляется актуальным анализ законода-
тельства зарубежных государств в исследуемой 
области. 

В нормативных правовых документах от-
дельных стран постпенитенциарная ресоциа-
лизация бывших осуждённых включает стадию 
постпенитенциарной пробации. Постпенитен-
циарная пробация представляет собой соци-
альную поддержку лиц, освобождённых из мест 
заключения, в целях успешной адаптации их 
к изменяющимся условиям свободы в граждан-
ском обществе. Постпенитенциарная пробация 
означает контрольно-надзорное сопровожде-
ние бывших осуждённых со стороны органов 
внутренних дел и других правоохранительных 
структур. Сведения о пробационных техноло-
гиях в постпенитенциарный период содержатся 
в Рекомендациях Комитета министров Совета 
Европы государствам-членам о Правилах Со-
вета Европы о пробации9, Законе Республики 
Казахстан «О пробации»10, Законе Кыргызской 
Республики «О пробации»11, Законе Грузии 
«О  превенции преступлений, порядке испол-
нения наказаний, не связанных с заключением 
под стражу, и пробации»12. В аналогичном дей-

ствующем законодательстве Молдовы13 и Узбе-
кистана14 использован положительный опыт 
деятельности службы пробации зарубежных 
стран. В  нормативных правовых документах 
государств, в которых закреплён рассматрива-
емый институт, отражены механизм организа-
ции и  функционирования органов пробации, 
их компетенция в сфере профилактики крими-
нального рецидива, регламентация оказания по-
мощи экс-заключённым. Следует отметить, что 
рассматриваемый институт регламентирован 
в международном праве уже свыше пятидесяти 
лет, и со временем его содержание изменяется. 
Историко-правовой анализ показывает, что тер-
мин «пробация» впервые использован в  1965 
году в международном акте «Отложенные при-
говоры, пробация и другие альтернативы лише-
нию свободы», принятом Комитетом министров 
Совета Европы15. Впоследствии рассматривае-
мый правовой феномен нашёл  отражение в То-
кийских правилах, утверждённых в 1990 году16, 
и в Европейских правилах применения обще-
ственных (альтернативных) санкций и мер, при-
нятых в 1992 году17. Поскольку институт проба-
ции детально исследован в научной литературе 
[см., напр.: 3, с. 38–42], мы лишь обозначили его 
наиболее характерные черты. 

Во многих странах созданы информаци-
онные базы данных о ранее судимых и реци-
дивистах, в которых сосредоточены сведения 
о  лицах рассматриваемой категории, их связях 
и окружении. Упомянутая информация активно 
используется в пробационной деятельности. 

В Республике Азербайджан конкретный 
механизм ресоциализации экс-заключённых от-
регулирован законом «О социальной адаптации 
лиц, освобождённых от наказания в пенитенци-
арных учреждениях»18. В указанном документе 

9 О Европейских правилах пробации : рекомендация 
CM/Rec (2010) l Комитета министров Совета Европы го-
сударствам-членам [Электронный ресурс] //  – URL:https://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n
=58510#amxvGSTQyxvo407z (дата обращения: 08.08.2022);  
Российское уголовно-исполнительное право: в 2-х т. – Т. 2. 
Особенная часть: учебник / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. 
Орлова. – Москва: МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2011. – С. 
625–648.

10 О пробации : закон Республики Казахстан от 30 де-
кабря 2016 г. № 38-VI 3РК [Электронный ресурс] // Законы, 
Постановления, Приказы, Кодексы в РК 2023 | Юрист : сайт. 
– URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217 
(дата обращения: 08.08.2022).

11 О пробации : закон Кыргызской Республики от 24 
февраля 2017 г. № 34 [Электронный ресурс] // Законы, По-
становления, Приказы, Кодексы в РК 2023 | Юрист : сайт. 
– URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34251536 
(дата обращения: 08.08.2022).

12 О превенции преступлений, порядке исполнения 
наказаний, не связанных с заключением под стражу, и про-
бации : закон Грузии от 29 ноября 2019 г. № 5390 [Электрон-
ный ресурс] // Законодательный вестник Грузии : – URL: 
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/21610/35/ru/
pdf (дата обращения: 08.08.2022).

13 О пробации : закон Республики Молдова от 14 фев-
раля 2008 г. № 8-ХVI [Электронный ресурс] // Lex.justice.md 
: сайт. – URL http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&
view=doc&id=333426&lang=2 (дата обращения: 08.08.2022).

14 О мерах по коренному совершенствованию уго-
ловно-исполнительного законодательства : постановление 
Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2018 г. 
№ ПП-4006 [Электронный ресурс] // Lex.uz – Законодатель-
ство Узбекистана: сайт. – URL: https://lex.uz/docs/4045448 
(дата обращения: 08.08.2022).

15 Отложенные приговоры, пробация и другие аль-
тернативы лишению свободы: резолюция (65) 1 Комитета 
министров Совета Европы от 22 января 1965 г. [Электрон-
ный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL:http://www.
consultant.ru/online/ (дата обращения: 08.08.2022).

16 Минимальные стандартные правила ООН в от-
ношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила) от 14 декабря 1990 г. [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.
consultant.ru/online/ (дата обращения: 08.08.2022).

17 О Европейских правилах по общим санкциям и ме-
рам: рекомендация от 19 октября 1992 г. № R (92) 16 Ко-
митета министров Совета Европы / Сборник документов 
Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 
с преступностью.    –  Москва: Спарк, 1998. – С. 123–124.

18 О социальной адаптации лиц, освобождённых 
от наказания в пенитенциарных учреждениях : закон 
Республики Азербайджан от 31 мая 2007 г. № 353 III Г 
[Электронный ресурс] // Международная организация 
труда : сайт. – URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/89956/103455/ (дата обращения: 08.08.2022).
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закреплены полномочия компетентных лиц по 
постпенитенциарной опеке и меры по её реали-
зации.  

В Великобритании после освобождения 
все осуждённые, отбывшие срок свыше одного 
года в местах заключения, и все несовершенно-
летние, освобождённые из мест лишения свобо-
ды, находятся под превентивным наблюдением, 
которое зависит от срока уголовного наказания. 
Сотрудники пробационной службы осущест-
вляют наблюдение за ними с применением элек-
тронных браслетов [4, с. 59–65].

Антирецидивная ориентация японской 
криминологической политики отличается 
принципом экономии репрессии, отражающим 
следующий дискурс: массовость и суровость 
уголовных наказаний, не влечёт сдерживания 
преступности. В Японии участие общественно-
сти в социальной адаптации бывших осуждён-
ных реализуется в деятельности добровольных 
сотрудников службы защитного надзора19.

В Южной Корее активно функционирует 
целенаправленная система обучения осуждён-
ных по подготовке к освобождению. Действую-
щие в стране правоохранительные структуры, 
такие как Агентство гражданской реабилита-
ции, Служба надзора за условно и досрочно ос-
вобождёнными, оказывают бывшим осуждён-
ным помощь в трудоустройстве и получении 
жилья [5]. Для предотвращения рецидива про-
водятся беседы, переписка, наблюдение за окру-
жением подопечного.

В Соединенных Штатах Америки фигу-
ранты, получившие право на условно-досрочное 
освобождение, направляются в общественные 
исправительные центры для подготовки к жиз-
ни на свободе. В упомянутых центрах осуж-
дённые самостоятельно подыскивают себе ра-
боту, укрепляют контакты с родственниками 
и другими людьми для дальнейшей успешной 
адаптации на свободе. В Соединенных Штатах 
Америки и Канаде осуждённые регулярно при-
влекаются к участию в специально разрабо-
танных программах, основной целью которых 
является содействие превращению их в законо-
послушных граждан и недопущение соверше-
ния ими повторных преступлений. 

В Польше ресоциализационные меропри-
ятия оказывают социальные кураторы, работа-
ющие в отделах социального обеспечения, и ор-
ганы опеки молодёжи в отношении молодых 
экс-заключённых. Работники указанных учреж-
дений помогают в трудовом и бытовом устрой-
стве бывших осуждённых, а также обеспечива-
ют контроль за ними.

В Израиле к бывшим осуждённым при-
меняется требование, обеспеченное залогом, 
воздержаться от совершения криминальных 
посягательств на срок до трёх лет после осво-

бождения, в Китае в отношении рассматри-
ваемого контингента применяется обязатель-
ное обучение и трудоустройство, соединённое 
с контролем20. 

В Великобритании и Канаде после осво-
бождения из мест лишения свободы лицо, по-
жизненно осуждённое, обязано оставаться под 
надзором до конца своей жизни. В любой мо-
мент, установленный в законе, поднадзорный 
может быть вновь возвращён в место заключе-
ния, если совершит постпенитенциарное пре-
ступление или не выполнит требования, ему по-
ставленные21.

В законодательстве многих стран мира 
предусмотрены нормы повышенной уголовной 
ответственности за повторные преступления. 

Своеобразно решена проблема предотвра-
щения рецидива преступлений в Республике 
Беларусь. Превентивный надзор и профилакти-
ческое наблюдение после отбывания уголовного 
наказания предусмотрены в нормах Уголовного 
кодекса указанной страны за лицами, склонными 
к рецидиву (ст. 80, 81, 421, 422 УК РБ22). Меры про-
филактического наблюдения и превентивного 
надзора, а также контроль за условно-досрочно 
освобождёнными выделены в самостоятельную 
главу 27 белорусского уголовно-исполнительного 
кодекса (ст. 195–204 УИК РБ)23.

Российская Федерация, будучи правопре-
емницей Советского Союза, взяла на себя обя-
зательства соблюдать ратифицированные СССР 
международные соглашения. Одним из фунда-
ментальных ратифицированных документов яв-
ляется Венская Конвенция «О добросовестном 
выполнении международных обязательств»24.

На современном этапе международное 
сотрудничество по противодействию пост-
пенитенциарной и иной преступности осу-
ществляется в таких юридических формах, как 
конвенционная (договорно-правовая) и инсти-
туционная.

Конвенционная (договорно-правовая) 
форма международного сотрудничества выра-
жается в исполнении международных конвен-
ций, соглашений и договоров. Выделим среди 
них такие, как Декларация принципов и про-

19 Морозов Н. А. Преступность в современной Япо-
нии: проблемы криминологической и уголовно-правовой 
политики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 
2016. – С. 2–7.

20 Сергеев Д. Н. Социально-правовые грани пост-
пенитенциарного контроля : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. –  Екатеринбург, 2016. – С. 15.

21 Антонян Е. А. Личность рецидивиста: криминоло-
гическое и уголовно-исполнительное исследование : дис. ... 
д-ра юрид. наук. – Москва, 2014. – С. 85.

22 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. [Электронный ресурс] // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь : сайт. – URL https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата обра-
щения: 31.08.2022).

23 Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь от 11 января 2000 г. [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система ЭТАЛОН-ONLINE 
– Все законодательство РБ : сайт. – URL: https://etalonline.
by/document/?regnum=HK0000365 (дата обращения: 
30.08.2022).

24 О добросовестном выполнении международных 
обязательств: Венская Конвенция о праве международ-
ных договоров 1969 года // Ведомости Верховного Совета 
СССР. – 1986. –  № 37. – Ст. 772.
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грамм действий ООН в области предупреж-
дения преступности уголовного правосудия25, 
Декларация о преступности и общественной 
безопасности27, Руководящие принципы для 
предупреждения преступности28, Дохинская 
декларация Организации Объединенных На-
ций. В частности, Дохинская декларация ООН 
провозгласила обязанность стран-участников 
создавать инклюзивные и всеобъемлющие вну-
тригосударственные стратегии, программы по 
противодействию преступности и уголовного 
правосудия. Рассматриваемая декларация за-
крепила, что международным сообществом 
признается право любого государства реали-
зовывать собственный комплекс антикрими-
нальных мер в соответствии с национальными 
нормативами и с учётом сформировавшегося 
уклада региональных отношений в обществе.

В сфере борьбы с преступлениями в пост-
пенитенциарный период существенное значение 
имеют соглашения между государствами об об-
мене оперативно-справочной, розыскной, кри-
миналистической, иной конфиденциальной ин-
формацией29, конвенции и договоры о создании 
совместных следственно-оперативных групп30, 
выдаче осуждённых [6, с. 181; 12, с. 32–37]31. 

Институционная форма международного 
сотрудничества выражается в нормотворче-
ском и правоприменительном взаимодействии 
специализированных международных органи-
заций, таких как Россия–ОБСЕ, Шанхайская 

организация сотрудничества, Организация Чер-
номорского сотрудничества, Совет государств 
Балтийского моря, другие универсальные и ре-
гиональные международные правоохранитель-
ные структуры.  Значимую роль в борьбе с пост-
пенитенциарной преступностью играют не 
только Международная организация уголовной 
полиции – Интерпол, но и полицейская служ-
ба Европейского союза – Европол [13, с. 62–71]. 
Так, в рамках Интерпола объединена деятель-
ность 192 государств в целях обмена конфиден-
циальной информацией, выявления разыскива-
емых преступников, проведения специальных 
превентивных операций [7, с. 78]. Под эгидой 
международных полицейских структур регу-
лярно проводятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия с наименованием «Граница» 
по противодействию организованной преступ-
ности на сопредельных территориях соседних 
стран, а также розыскные операции под кодо-
вым названием «Инфра-Рэд».

Эффективное сотрудничество органов 
внутренних дел Российской Федерации с зару-
бежными правоохранительными структурами 
в сфере предотвращения постпенитенциарных 
преступлений осуществляется в рамках дей-
ствующего института представителей правоох-
ранительных органов при посольских и консуль-
ских учреждениях в виде «полицейских атташе» 
и  «офицеров связи». В современной России 
функционируют около шестидесяти полицей-
ских атташе из более чем тридцати иностранных 
государств в таких российских городах, как Мо-
сква, Хабаровск, Санкт-Петербург, Мурманск 
и др. В то же время Министерство внутренних 
дел РФ делегировало российских представите-
лей с подобной целью в ряд иностранных госу-
дарств, в том числе в Азербайджан, Армению, 
Китай, США, Швейцарию [8, с. 124]. 

Таким образом, за рубежом успешно реа-
лизуются позитивные меры профилактическо-
го и контрольно-надзорного характера в отно-
шении бывших осуждённых. Для дальнейшего 
совершенствования деятельности российских 
правоохранительных органов важной задачей 
является использование передового зарубеж-
ного опыта в сфере превенции криминальных 
посягательств, носящих повторный характер, 
в частности, специально-криминологическая 
профилактика [9, с. 234; 15, с. 107], позволяю-
щая снижать криминогенность поведения рас-
сматриваемой категории лиц. 

Для внедрения зарубежного опыта антире-
цидивной профилактики заслуживают внима-
ния следующие меры:  

– установление профилактического на-
блюдения и превентивного надзора за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы (Бе-
ларусь);

– создание и применение общественно-
го института добровольцев службы защитного 
надзора (Япония);

– целенаправленная система обучения 
осуждённых по подготовке к освобождению из 
мест лишения свободы (Южная Корея, Китай);

25 Декларация принципов и программ действий ООН 
в области предупреждения преступности уголовного право-
судия от 18 декабря 1991 г. (утверждена резолюцией 46/52 
Генеральной Ассамблеи ООН) (документ не опубликован) 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/online/ (дата обращения: 08.08.2022).

26 Декларация о преступности и общественной без-
опасности (Резолюция 51/60 утверждена 12 декабря 1996 г. 
на заседании Генеральной Ассамблеи ООН) (документ не 
опубликован) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/online/ (дата обра-
щения: 08.08.2022).

27 Руководящие принципы для предупреждения пре-
ступности (утверждены Резолюцией 2002/13 ЭКОСОС 
ООН от 24 июля 2002 г. (документ не опубликован) [Элек-
тронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://
www.consultant.ru/online/ (дата обращения: 08.08.2022).

28 О включении вопросов предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия в более широкую повест-
ку дня в целях решения социально-экономических про-
блем и обеспечения верховенства права на национальном 
и  международном уровне, а также участия общественно-
сти: Дохинская декларация ООН от 12 апреля 2015 г. [Элек-
тронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://
www.consultant.ru/online/ (дата обращения: 08.08.2022).

29 См., напр.: Соглашение Содружества Независимых 
Государств об обмене информацией в сфере борьбы с пре-
ступностью от 22 мая 2009 года (г. Астана) // Бюллетень 
международных договоров. – 2011. – № 1.

30 О ратификации Соглашения о порядке создания 
и  деятельности совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств: федеральный закон от 22 
февраля 2017 г. № 15-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/
online/ (дата обращения: 08.08.2022).

31 См., напр.: Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. (г. Минск) // СЗ РФ. – 1995. –  № 17. –  Ст. 1472.
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– применение электронного контроля за 
бывшими осуждёнными, которые склонны к со-
вершению постпенитенциарных преступлений 
(Великобритания, Канада);

– формирование и применение пробацион-
ных технологий (Грузия, Великобритания, Ка-
захстан, Молдова, США);

– наличие специального фонда постпе-
нитенциарной поддержки, аккумулирующего 
материальные средства, полученные за счёт от-
числений из заработной платы осуждённых, от-
бывающих наказание.

Заключение
В современной России сохраняется веду-

щая роль органов внутренних дел в системе про-
тиводействия постпенитенциарной преступно-
сти. Органы правопорядка обладают наиболее 
полной информацией о состоянии, динамике 
и структуре преступлений, совершенных экс-
заключёнными, причём для обеспечения полно-
ценного исправительного воздействия на лиц 
данной категории со стороны правоохранитель-
ных органов требуется высокий уровень про-
фессионализма [10, с. 14]. 

Кроме того, в соответствии с действую-
щим законодательством предупредительная 
антикриминальная деятельность – это прямая 
обязанность органов внутренних дел. Профи-
лактическая деятельность служб и подразде-
лений органов правопорядка сфокусирована 
на проведении в отношении экс-заключённых 
превентивных мероприятий, скоординирован-
ных с органами государственной власти и обще-
ственными структурами. Указанные превен-
тивные мероприятия направлены на снижение 
рецидивогенности ранее судимых, укрепление 
межличностных связей населения. В настоя-
щее время сформированы концептуальные ос-
новы деятельности ОВД по противодействию 
преступлениям, совершённым лицами, осво-
бождёнными из мест лишения свободы. Од-
нако пробелы в нормативном регулировании 
превентивной деятельности в сфере рецидив-
ной преступности не позволяют в полном объ-
ёме реализовать позитивные профилактические 
возможности ОВД. Совершенствование законо-
дательства о постпенитенциарной профилакти-
ке рецидива на международном, федеральном, 
региональном, ведомственном и межведом-
ственном уровнях позволит обеспечить тесное 
сотрудничество органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в области про-
филактики рецидива на основе координации 
усилий власти всех уровней, средств массовой 
информации, общественности, а также научно-
го ресурса с применением накопленных знаний 
и опыта. Действующее законодательство о пост-
пенитенциарной профилактике рецидива не 
подкреплено всеобъемлющим механизмом под-
держки в трудовом и бытовом устройстве лиц, 
отбывших уголовные наказания. Оно отчасти 
декларативно и не имеет достаточного обеспече-
ния. Указанные упущения влекут нарушения си-
стемности в ресоциализационных мероприяти-

ях, случайное распределение реальной помощи 
нуждающимся экс-заключённым. Кроме того, 
в отношении последних отсутствует необходи-
мое государственное сопровождение в рамках 
ресоциализационного процесса. До настояще-
го времени за нарушение и несоблюдение прав 
лиц, освобождённых из мест лишения свободы, 
не определена ответственность должностных 
и иных лиц, намеренно создающих препятствия 
их трудовому и бытовому устройству.

В целях совершенствования направлений 
профилактики постпенитенциарных престу-
плений в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» (п. 1 
ст. 6) предлагается расширить перечень закре-
плённых направлений профилактики включе-
нием следующих новых видов: специализиро-
ванное постпенитенциарное сопровождение 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
и склонных к вовлечению в совершение престу-
плений несовершеннолетних и взрослых граж-
дан, ресоциализация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; обеспечение кибербе-
зопасности; виктимологическая профилактика. 

Подобными новациями требуется допол-
нить приказ МВД России от 17 января 2006 г. 
№ 19 «О деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений» пу-
тём их включения п.п. 1.2 в раздел II «Общие 
положения» «Направления профилактики 
преступности». 

Усиление роли семьи в содействии исправ-
лению осуждённого родственника видится в до-
полнении части 4 статьи 110 УИК РФ «Основ-
ные формы и методы воспитательной работы 
с осуждёнными к лишению свободы» форму-
лировкой: «Члены семьи осуждённого имеют 
право принимать участие в мероприятиях по 
исправлению виновного по согласованию с ру-
ководством исправительного учреждения».

Следует принять правовые и организаци-
онные меры по совершенствованию института 
условно-досрочного освобождения, который 
регулируется ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ. 
Представляется, что критерием получения кан-
дидатом условно-досрочного освобождения 
должно стать подтверждение его личного ак-
тивного стремления к социально одобряемому 
поведению во время отбывания наказания – то 
есть кандидат такое своё стремление в пери-
од испытательного срока должен подтвердить 
обязательным занятием общественно-полез-
ным трудом и добросовестным отношением 
к режиму отбывания лишения свободы. К уча-
стию в заседаниях административных комис-
сий исправительных колоний, разрешающих 
вопросы представления к условно-досрочному 
освобождению, целесообразно активнее при-
влекать представителей работодателей, органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, попечительских советов испра-
вительных учреждений. 

В рамках настоящего исследования боль-
шинство опрошенных нами сотрудников орга-
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нов внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы (93,0 % респондентов) считают необ-
ходимым дополнить ст. 79 УК РФ «Условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказания» 
требованием о недопустимости совершения но-
вых преступлений осуждёнными. В ходе прове-
денного мониторинга сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы на вопрос: «Следует ли 
прилагать в обязательном порядке оценочный 
прогноз о вероятности совершения осуждённым 
нового преступления в постпенитенциарный пе-
риод к материалам, направляемым в суд админи-
страцией исправительного учреждения?» поло-
жительно ответили 75,0 % респондентов. Таким 
образом, назрела необходимость дополнить сле-
дующие правовые нормы: 

– часть 2 статьи 175 УИК РФ «Порядок об-
ращения с ходатайством и направления пред-
ставления об освобождении от отбывания 
наказания или о замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания» форму-
лировкой: «К материалам, направляемым в суд 
администрацией исправительного учрежде-
ния, в обязательном порядке следует прилагать 
оценочный прогноз вероятности совершения 
осуждённым нового преступления в постпени-
тенциарный период»;

– часть 4.1 статьи 79 УК РФ «Условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказа-
ния» – формулировкой: «При рассмотрении 
ходатайства осуждённого об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания суд 
принимает положительное решение, если судом 
будет признано, что лицо не нуждается в даль-
нейшем отбывании полученного наказания 
в  связи с достижением его целей и персональ-
ным признанием недопустимости совершения 
новых преступлений».

Вышеуказанные дополнения позволят сни-
зить конфликтогенность и коррупциогенность 
действующего механизма условно-досрочного 
освобождения. 

Политика государства в сфере постпени-
тенциарной профилактики рецидива предпола-
гает активное участие в её реализации не толь-
ко государственных структур, но и различных 
институтов гражданского общества. Указанная 

деятельность должна осуществляться как на 
общегосударственном, так и на международном 
уровне, что будет способствовать осуществле-
нию планомерной, регулярной, повсеместной 
и непрерывной работы по уменьшению степени 
общественной опасности преступности. Эффек-
тивность постпенитенциарной профилактики 
рецидива выражается в результате согласован-
ных действий различных подразделений и служб 
МВД России, работающих в тесном взаимодей-
ствии с сопряжёнными государственными орга-
нами и общественными формированиями.  

В целях повышения эффективности дея-
тельности по профилактике постпенитенци-
арных преступлений предлагается расширить 
в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» (п. 1 ст. 5) 
перечень закреплённых субъектов профилакти-
ки правонарушений добавлением института ом-
будсмена и согласительных (примирительных) 
комиссий.

Для внедрения зарубежного опыта по ан-
тирецидивной профилактике заслуживают вни-
мания следующие меры:  

– установление профилактического на-
блюдения и превентивного надзора за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы (Бе-
ларусь);

– создание и применение общественно-
го института добровольцев службы защитного 
надзора (Япония);

– целенаправленная система обучения 
осуждённых по подготовке к освобождению из 
мест лишения свободы (Южная Корея, Китай);

– применение электронного контроля за 
бывшими осуждёнными, которые склонны к со-
вершению постпенитенциарных преступлений 
(Великобритания, Канада);

– формирование и применение пробаци-
онных технологий (Грузия, Великобритания, 
Казахстан, Молдова, США);

– наличие специального фонда постпе-
нитенциарной поддержки, аккумулирующего 
материальные средства, полученные за счёт от-
числений из заработной платы осуждённых, от-
бывающих наказание.
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Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов
как мера предупреждения правонарушений

должностных и иных лиц
Аннотация: Коррупция неизбежно оказывает негативное влияние на экономику, общество 

и государство, неся угрозу национальной безопасности, предопределяя высокие риски, издержки 
и  общественно опасные последствия. Стабильное развитие экономики, криминологическая без-
опасность, общественная поддержка государственной власти определяют предупреждение кор-
рупции как необходимость в обеспечении  развития социума в целом. Реализация направлений 
государственной политики невозможна без правовой регламентации деятельности субъектов, обе-
спечивающих её, поэтому актуализируется развитие и формирование соответствующего законода-
тельства, что предполагает исключение коррупционных рисков непосредственно в нормативных 
правовых актах и их проектах с целью предупреждения правонарушений со стороны должностных 
и иных лиц. Данной цели служит антикоррупционная экспертиза, анализу содержания которой по-
священа представленная статья. В ходе проведения исследования посредством методов анализа, 
сравнительно-правового, статистического выявляются особенности содержания рассматриваемого 
вида экспертизы; определены коррупциогенные факторы и некоторые проблемы,  связанные с их 
устранением с учётом действующего законодательства и правоприменительной практики. Предло-
женные отдельные меры по совершенствованию антикоррупционной экспертизы (расширение пе-
речня коррупциогенных факторов, подлежащих выявлению в нормативных правовых актах и учёт 
специфики правовых объектов, подвергающихся анализу; внесение дополнений в законодательство 
об антикоррупционной экспертизе; совершенствование межведомственного взаимодействия и др.) 
направлены на повышение качества проведения рассматриваемого вида экспертной деятельности 
с целью предупреждения правонарушений коррупционной направленности.
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The stable development of the economy, criminological security, public support for the state authorities 
determine the prevention of corruption as a necessity in ensuring the development of society as a whole. 
The implementation of public policy directions is impossible without legal regulation of the activities of 
entities that ensure it, therefore, the development and formation of relevant legislation is being updated, 
which implies the elimination of corruption risks directly in regulatory legal acts and their drafts in order 
to prevent offenses by officials and other persons. This is the purpose of anti-corruption expertise, which is 
analysed in this article. In the course of the study, the specific features of the content of this type of expert 
examination are identified using analytical, comparative legal and statistical methods; corruption risk factors 
and certain problems related to their elimination are identified with the account of the current legislation 
and law enforcement practice. The proposed individual measures to improve anti-corruption expertise 
(expanding the list of corruption factors to be identified in regulatory legal acts and taking into account 
the specifics of legal objects that are being analyzed; making additions to the legislation on anti-corruption 
expertise; improving interdepartmental interaction, etc.) are aimed at improving the quality of conducting 
the type under consideration expert activities in order to prevent corruption offenses.

Keywords: legislation, corruption prevention, anti-corruption expertise, corruption factors, corruption 
offenses
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Современное общество, развиваясь в эко-
номической, культурной и иных сферах, неиз-
бежно поражается различного рода негативны-
ми явлениями, которые сопутствуют любому 
государству. Коррупция выступает одним из 
указанных явлений как фактор, детерминирую-
щий дестабилизацию доверия государственной 
власти, нормальное функционирование эко-
номики, обостряя социальные противоречия 
и общественную напряжённость. 

 Принятие Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» положило начало активизации ан-
тикоррупционной политики в государстве, что 
предопределило формирование системы нор-
мативной правовой основы противодействия 
коррупции, которая совершенствуется и  по 
настоящее время. Наличие коррупциогенных 
факторов в нормативных правовых актах опре-
деляет коррупциогенность самого закона, что 
актуализирует необходимость выявления воз-
можных рисков при реализации должностных, 
служебных полномочий и обязанностей1. Одним 
из обязательных условий проведения эффек-
тивной антикоррупционной политики является 
совершенствование законодательства, которое 
осуществляется в том числе путём устранения 
норм, способствующих совершению коррупци-
онных правонарушений. Поэтому устранение 
коррупциогенности закона является обязатель-
ным требованием не только законодательной 
регламентации предупреждения коррупци-
онных правонарушений, но и формирования 
антикоррупционного правопорядка в  целом. 
Недостатки в правотворчестве неизбежно вле-
кут за собой сбои механизма правоприменения 

и, как следствие, дефекты эффективности про-
тиводействия коррупции.  

Среди нормативных правовых актов, наи-
более высокими возможными коррупциоген-
ными рисками обладают те, что регулируют фи-
нансовые, таможенные и др. правоотношения 
[7,  с.  18], которые определяют сферу полномо-
чий должностных лиц, процедуры привлечения 
к ответственности и др.  

Особенности антикоррупционного анали-
за нормативных правовых актов складывалась 
одновременно и под воздействием развития 
всего антикоррупционного законодательства. 
Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»2 устанавливает правовые 
и  организационные основы антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов) в целях выявления в них коррупци-
огенных факторов и их последующего устране-
ния.  

Антикоррупционную экспертизу законо-
дательных актов (их проектов) можно поделить 
на два вида: государственную, проводимую фе-
деральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, их должностными ли-
цами; и независимую, которую осуществляют 
институты гражданского общества и граждане. 
Независимая в свою очередь подразделяется 
на общественную и научную, что обеспечивает 
всесторонность исследования объектов.

Законодатель относит к коррупциогенным 
факторам положения нормативных правовых 

1 Стебенева Е. В. Антикоррупционное российское 
законодательство: проблемы совершенствования и интер-
претации // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2018. – № 2 (78). – С. 166–169.

2 Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов : федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 22.11.2022).
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актов (и их проектов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие не-
определённые, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и орга-
низациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

По критерию распространённости преоб-
ладающее большинство среди коррупциоген-
ных факторов относятся к связанным с реали-
зацией полномочий:    неопределённый предел 
применения полномочий должностным лицом; 
отсутствие регламентации конкретных прав 
и обязанностей должностного лица, граждан, 
представителей юридических лиц; неопре-
делённость процедуры, сроков подготовки и 
принятия решения; дифференциация и пер-
сонификация ответственности за совершение 
неправомерных действий и др. Указанные фак-
торы повышают свою опасную значимость в 
условиях правовых пробелов: недостаточная 
регламентация правил по конкретным направ-
лениям деятельности; низкий уровень контроля 
за деятельностью должностных лиц; недоста-
точная «прозрачность» в принятии решений с 
целью социального контроля и др. [11, с. 144].

При этом юридико-лингвистическая не-
определённость в виде употребления двус-
мысленных, противоречивых или свободно 
трактующихся терминов («в указанный срок», 
«в предусмотренном объёме» и т. п.), значитель-
но повышает коррупционные риски.   

Как следствие, это благоприятствует зло-
употреблениям со стороны должностных лиц, 
игнорированию установленных требований 
и норм участниками общественных отношений 
и уходу от ответственности виновных.

Важность проведения антикоррупцион-
ной экспертизы, её полноты и объективности 
обусловливается также необходимостью при-
нятия нормативных правовых актов в соответ-
ствии с установленными процедурами и  тре-
бованиями. Нередко при обращении в   суд 
о признании недействительным нормативного 
правового акта в доводах истцов приводятся 
заключения антикоррупционной экспертизы 
(например, решение Верховного Суда РФ от 
11 февраля 2020 года № АКПИ-19-857 по иску 
о признании недействующим приказа Мини-
стерства транспорта РФ от 5 июня 2019 г. № 167 
«Об утверждении Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства»; кассационное 
определение Третьего кассационного суда об-
щей юрисдикции от 14 октября 2020 г. по иску 
о признании недействующим постановления 
администрации Петрозаводского городского 
округа от 15 июля 2014 года № 3463 «Об  ут-
верждении перечня организаций и объектов, 
на прилегающих к которым территориях не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» и др.).

При проведении антикоррупционной экс-
пертизы выявляются также факторы, связанные 
с неверным определением компетенции органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления и наличием правовых пробелов; факто-
ры, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения 
и применения полномочий и прав; факторы, со-
держащие трудновыполнимые или обремени-
тельные требования к гражданам и организаци-
ям и др.

Согласно Методике проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов (далее – Методика), к коррупциогенным 
факторам, устанавливающим для правопри-
менителя необоснованно широкие пределы ус-
мотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, от-
носятся3: 

– неограниченная широта полномочий, 
выражающаяся в отсутствии или неопределён-
ности сроков, условий или оснований принятия 
решения; наличие дублирующих полномочий 
государственных органов, их подразделений 
и должностных лиц;

– излишнее наделение компетенцией 
с  формулировкой «вправе», что предполагает 
возможность вольного (по своему усмотрению) 
распоряжения правом совершения государ-
ственными органами и их должностными лица-
ми действий в отношении граждан и организа-
ций;

– необоснованная возможность выбороч-
ного изменения объёма прав, установления 
исключений из общего порядка для граждан 
и организаций по усмотрению государственных 
органов и их должностных лиц;

– чрезмерная свобода подзаконного нор-
мотворчества, выражающаяся в наличии 
бланкетных и отсылочных норм, приводящая 
к принятию подзаконных актов, вторгающихся 
в  компетенцию государственного органа, орга-
на местного самоуправления или организации, 
принявшего первоначальный нормативный 
правовой акт;

– отсутствие или неполнота администра-
тивных процедур, а именно, отсутствие порядка 
совершения государственными органами и их 
должностными лицами определённых действий;

– отказ от конкурсных (аукционных) про-
цедур, а именно, закрепление административ-
ного порядка предоставления права (блага) по 
усмотрению;

3 Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
(вместе с Правилами проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов): постановление 
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г.  № 96 (ред. от 
10 июля 2017 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тантПлюс». – URL:  https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_98088/9a217db2fc2942a34d7a4cdc8574ea569
51da929/ (дата обращения: 11.10.2022).
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– нормативные коллизии в виде противо-
речий, в том числе внутренние, между нормами, 
создающие для государственных органов и их 
должностных лиц возможность произвольного 
выбора норм, подлежащих применению в кон-
кретном случае4.

Также к коррупциогенным факторам, со-
держащим неопределённые, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражда-
нам и организациям, относятся:

– наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежаще-
го ему права, а именно, установление неопреде-
лённых, трудновыполнимых и обременитель-
ных требований к гражданам и организациям;

– злоупотребление правом заявителя го-
сударственными органами и их должностными 
лицами в связи с отсутствием чёткой регламен-
тации прав граждан и организаций;

– юридико-лингвистическая неопреде-
лённость в виде употребления неустоявшихся  
двусмысленных терминов и категорий оценоч-
ного характера5.

Однако указанный перечень нельзя назвать 
полным и исчерпывающим, в чём можно согла-
ситься с рядом авторов [6, с. 438; 7, с. 67]. Недо-
статочное правовое регулирование регламентов, 
процедур, правил по отдельным направлениям 
деятельности; низкий уровень контроля за дея-
тельностью должностных лиц и отсутствие соот-
ветствующих положений и указаний; невысокая 
прозрачность принятых ими решений; нерегла-
ментация ответственности должностных лиц за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение ими 
своих обязанностей; коллизии правовых норм; 
нарушения в процедурах юридической техники, 
неточность в употреблении терминов и нечёт-
кая граница применения полномочий повышает 
коррупционные риски.  

В совокупности это благоприятствует со-
вершению коррупционных правонарушений 
в виде злоупотреблений со стороны должност-
ных лиц, обхода установленных требований 
и норм иными участниками отношений и в ито-
ге – уходу от ответственности всех перечислен-
ных субъектов [11, с. 145].

Отсутствие или неопределённость сроков, 
условий и оснований принятия решения, ненад-
лежащая правовая регламентация должностных 
полномочий, отсутствие чёткого разграничения 
компетенции в нормативных правовых актах 
влекут за собой дублирование, совмещение слу-
жебных обязанностей сотрудников различных 
отделов, подразделений и служб. Недостаточно 
чёткое разграничение и слабая конкретизация 
регламента обязанностей должностных лиц, 
приводит к деперсонализации их ответствен-
ности и, как следствие, к недобросовестному 
исполнению служебных, должностных обязан-
ностей, что влечёт нарушение сроков и качества 
выполняемых задач; нарушение законности, 
учётно-регистрационной и исполнительской 

дисциплины; совершение коррупционных пре-
ступлений [1, с. 41].

Для качественного проведения антикор-
рупционной экспертизы необходима более чёт-
кая дифференциация закреплённых в Методике 
коррупциогенных факторов по видам нормот-
ворческой деятельности и видам возможных 
коррупционных рисков. 

Так, ряд коррупциогенных факторов, 
а  именно: «чрезмерная свобода подзаконного 
нормотворчества», «принятие нормативного 
правового акта за пределами компетенции», 
«заполнение законодательных пробелов при по-
мощи подзаконных актов» и др., также выявля-
ются в ходе правовой экспертизы, что  способ-
ствует смешиванию видов экспертиз на основе 
юридического и антикоррупционного анализа 
нормативных правовых актов, отчего страдает 
специфика методики последнего.  

Кроме того, ряд факторов, например, «ши-
рота дискреционных полномочий», «определе-
ние компетенции по формуле «вправе», «вы-
борочное изменение объёма прав» содержат 
идентичный коррупционный риск, а именно,  
ненадлежащую регламентацию установления 
и применения  административного усмотре-
ния должностными лицами государственных 
и иных органов, но отражают различные формы 
реализации ими таких полномочий. 

Коррупциогенные факторы «наличие за-
вышенных требований к лицу, предъявляемых 
для реализации принадлежащего ему права», 
«злоупотребление правом заявителя органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами)», 
«отсутствие или неполнота административных 
процедур», «отказ от конкурсных (аукционных) 
процедур» также указывают на одну причину 
– нарушение требований к правовому регули-
рованию административных процедур или нор-
мативному закреплению отдельных элементов 
административных процедур.

Следующие аспекты, которые отмечают 
и другие учёные6 – неурегулированность алго-
ритмов выявления коррупциогенных факторов,  
способов и методов их вычленения в конкрет-
ных нормативных правовых актах (отметка 
«индикаторов»); «закрытость» перечня корруп-
циогенных факторов, что лишает экспертов эф-
фективного механизма проверки нормативных 
актов   с возможностью выявления уникальных 
коррупционных практик и схем совершения 
коррупционных правонарушений.  

Нельзя не согласиться с мнением некото-
рых учёных о необходимости расширения пе-
речня коррупциогенных факторов в Методике 
и введения таких как, например, отсутствие ме-

4 Там же.  
5 Там же.

6 См., напр.: Бахтина М. С. Административно-право-
вые основы антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов :  автореф. ... дис. канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2020. – С. 11.  

7 Воронина Ю. И. Антикоррупционная экспертиза за-
конодательных актов (их проектов) в Российской Федера-
ции (конституционно-правовое исследование) : автореф. 
… дис. канд. юрид. наук. – Тюмень, 2016. – С. 22. 
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ханизма контроля за реализацией предписания 
правовой нормы7. 

При этом существующая методика не учи-
тывает специализации нормативных правовых 
актов, которые, обладая различной юридиче-
ской силой, регулируют отношения в отдельных 
отраслях и содержат специфичные коррупци-
онные риски, что предполагает разработку от-
дельных экспертных методик. Несовершенство 
имеющейся антикоррупционной экспертизы 
также можно охарактеризовать как существую-
щую низкую вероятность оценки степени кор-
рупционных рисков, вызываемых тем или иным 
нормативным положением во взаимосвязи 
с нормами в иных нормативных актах; незакре-
плённость контроля и  гарантий достоверности 
и проверяемости экспертизы; недостаточность 
мер ответственности разработчиков и экспер-
тов за результаты экспертизы и их учёта при 
принятии нормативного правового акта. 

 Дискуссионно и положение об обязатель-
ности исполнения заключения по антикорруп-
ционной экспертизе, так как согласно Федераль-
ному закону от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», оно носит рекомендательный ха-
рактер. 

Пункт 5 статьи 4, пункт 3 статьи 5 Феде-
рального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» предусматривают, что заклю-
чение, составляемое при проведении антикор-
рупционной экспертизы федеральным органом 
исполнительной власти в области юстиции, 
носит лишь рекомендательный характер. То же 
касается и заключения независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативно-право-
вых актов (и их проектов), на которую имеют 
право институты гражданского общества и 
граждане. Таким образом, заключение экспер-
тизы обязательно для рассмотрения, но необя-
зательно для применения (учитывая рекомен-
дательный характер). 

Позиция суда также противоречива. Так, 
согласно пункту 4 постановления Конститу-
ционного Суда РФ от 21 января 2010 г. № 1-П8, 
неопределённость содержания правовых норм 
влечёт неоднозначное их понимание и, следо-
вательно, неоднозначное применение, созда-
ёт возможность неограниченного усмотрения 
в  процессе правоприменения и ведёт к произ-
волу, а значит – к нарушению конституционных 
принципов, реализация которых не может быть 
обеспечена без единообразного понимания 

и толкования правовой нормы всеми правопри-
менителями.

Приведённый пример в очередной раз под-
тверждает, что  антикоррупционная экспертиза 
непосредственно направлена на установление 
факторов, способствующих неоднозначному 
толкованию норм и, как следствие, неограничен-
ной широте применения. Но при этом, напри-
мер, в апелляционном определении Верховного 
Суда РФ от 20 февраля 2019 г. № 127-АПГ18-149  
отмечено, что отсутствие антикоррупционной 
экспертизы не является основанием для призна-
ния нормативного правового акта недействую-
щим, так как не свидетельствует о существенном 
нарушении процедуры принятия акта, тем более 
что наличие каких-либо коррупциогенных фак-
торов в данном случае не усматривается. 

Учитывая сложившуюся практику, а так-
же с целью эффективного проведения антикор-
рупционной экспертизы правовых актов и их 
проектов, предусмотренной пунктом 2 статьи 6 
«Меры по профилактике коррупции» Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», необходи-
мо внести изменения и дополнения в указан-
ные ранее статьи 4 и 5 Федерального закона от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» об 
обязательности устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов при подтверждении их 
реального наличия в ходе рассмотрения заклю-
чения соответствующим органом. 

Отмечается кроме того отдельная пробле-
ма, связанная с обеспечением взаимодействия 
субъектов, проводящих антикоррупционную 
экспертизу, и определения сроков устранения 
выявленных коррупциогенных факторов в нор-
мативных правовых актах и их проектах, ука-
занных в экспертном заключении.  

Подводя итог, отметим, что приоритетным 
направлением государственной политики явля-
ется обеспечение национальной безопасности 
государства, что труднодостижимо без сниже-
ния угроз внутреннего и внешнего характера, 
одной из которых является коррупция. Немало-
важным в данном направлении деятельности 
является качественное нормативное правовое 
обеспечение, чему служит антикоррупционная 
экспертиза, направленная на создание устойчи-

8 Постановление Конституционного суда РФ от 21 
января 2010 г. № 1-П по делу о проверке конституционно-
сти положений ч. 4 ст. 170, п. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 312 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ в связи с жалобами 
ЗАО «ПО «Берег», ОАО «Карболит»,  «Завод «Микропро-
вод», «НПП «Респиратор» [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&rnd=Wwjg1Q&base=ARB&n=138039
#9jRYjGTFY0xVOEPB (дата обращения: 30.08.2022).

9 Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, цены продажи, платы за серви-
тут, платы за проведение перераспределения земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Алушта Ре-
спублики Крым : апелляционное определение Верховного 
суда РФ от 20 февраля 2019 г. № 127-АПГ18-14 по адми-
нистративному исковому заявлению ООО «Региональный 
комплекс «Донбасс», ООО «Строитель», ООО «Югкурорт-
строй» о признании недействующим в части решения 
Алуштинского городского совета Республики Крым от 
23 декабря 2016 г. № 25/79 [Электронный ресурс] // Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты Российской Феде-
рации : сайт. – URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20022019-n-127-
apg18-14/ (дата обращения: 11.09.2022). 
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вой системы законодательства, лишенной несо-
вершенств, в том числе коррупциогенности.  

Антикоррупционная экспертиза позво-
ляет выявлять и устранять коррупциогенные 
факторы; повышать эффективность, просто-
ту, доступность применения, реализации норм 
правовых актов. Поэтому проведение антикор-
рупционной экспертизы, её качество и эффек-
тивность востребованы в современных усло-
виях развития законотворческой деятельности 
и правоприменения.

Успешность проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов достигается чёткой ре-
гламентацией её осуществления, методикой вы-
явления и  устранения коррупциогеннных фак-
торов; обязательностью исполнения указаний 
по результатам антикоррупционной эксперти-
зы; подготовкой специалистов в данной сфере. 
Антикоррупционная экспертиза выступает не-

отъемлемым элементом правотворчества и на-
правлена на высокое качество и действенность 
нормативных правовых актов, издаваемых на 
федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. Коррупциогенные факторы, со-
держащиеся в нормативных правовых актах 
и их проектах, способствуют совершению пра-
вонарушений коррупционной направленности 
должностных и иных лиц, что актуализирует 
совершенствование проведения рассматри-
ваемого вида экспертиз и в свою очередь об-
условливает необходимость анализа и выявле-
ния отдельных проблем её осуществления, что 
и было предпринято в  представленной статье 
с учётом конкретных примеров с целью опре-
деления наиболее дискуссионных аспектов, 
положений, затруднительных в практическом 
проведении антикоррупционной экспертизы, 
в том числе требующих законодательной ре-
гламентации.
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Практика внедрения интерактивных технологий
в процесс подготовки будущих сотрудников

органов внутренних дел
Аннотация: Введение. Говоря об актуальности проведённого исследования, необходимо отме-

тить положительную роль изучения вопроса управленческих решений в период подготовки будущих 
сотрудников органов внутренних дел в образовательных организациях системы МВД России при 
изучении учебной дисциплины «Основы управления в органах внутренних дел». Представляется, 
что для укрепления практической составляющей изучения данного вопроса необходим поиск под-
ходящих интерактивных технологий проведения учебных занятий, которые мы попытались найти 
в рамках проведенного исследования. Цель исследования продиктована необходимостью создания 
определённых методических средств обучения, применение которых позволит  внедрять в процесс 
обучения практическую реализацию изучения отдельных вопросов в рамках проведения учебных 
занятий в интерактивной форме по дисциплине «Основы управления в органах внутренних дел». 

Методы исследования. В процессе проведения исследования использованы такие теоретиче-
ские методы,  как анализ, синтез, систематизация, обобщение, сравнение, и эмпирические методы: 
наблюдение, беседа, описание, тестирование, эксперимент). 

Результаты исследования. Решение обозначенной проблемы найдено в процессе апробации 
и применения в процессе обучения по дисциплине «Основы управления в органах внутренних дел» 
интерактивных технологий в виде кейс-метода и метода деловой игры. В рамках проведённого ис-
следования отражены новые, ранее не применяемые, разработанные для указанной учебной дисци-
плины методические средства обучения, содержащие обозначенные методы обучения и результа-
ты их практического применения, которые показали ярко выраженную положительную динамику 
в  овладении обучающимися новыми знаниями, умениями и навыками в процессе обучения, что 
позволяет говорить о практической значимости результатов данного исследования.   

Ключевые слова: исследование, учебное занятие, метод обучения, интерактивная технология, 
управление, управленческое решение 
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Abstract: Introduction: Speaking about the relevance of the study, it is necessary to note the positive 

role of studying the issue of managerial decisions during the training of future employees of the internal 
affairs bodies in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia while studying the 
academic discipline «Fundamentals of Management in the Internal Affairs Bodies». It seems that in order 
to strengthen the practical component of studying this issue, it is necessary to search for suitable interactive 
technologies for conducting training sessions, which we tried to find in the framework of the study. 
The purpose of the study is dictated by the need to create certain methodological teaching aids, the use 
of which will make it possible to introduce into the learning process the practical implementation of the 
study of certain issues within the framework of conducting classes in an interactive form in the discipline 
«Fundamentals of Management in the Internal Affairs Bodies».

Research methods: In the course of the research, such theoretical methods as analysis, synthesis, 
systematization, generalization, comparison and suchempirical methods as observation, conversation, 
description, testing, experiment were used.

Results of the study: We saw the solution to the problem in the testing and application of interactive 
technologies in the form of «Case method» and the «Business game» method in the trainingcourse of the 
discipline «Fundamentals of Management in the Internal Affairs Bodies». The study reflects new, previously 
not used, methodological teaching aids developed for this specified academic discipline, containing the 
designated teaching methods and the results of their practical application, which showed a pronounced 
positive trend in mastering new knowledge, skills and abilities by learners in the educational process, which 
allows us to speak about the practical significance of his studyresults.
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Введение 
Совершенствование правоохранительной 

деятельности является одним из важных усло-
вий реализации реформ в Российской Федера-
ции. Важное место в решении этого вопроса 
отводится в том числе подготовке будущих спе-
циалистов для службы в органах внутренних 
дел, что осуществляют в большинстве своём об-
разовательные организации системы МВД Рос-
сии.

На заседании коллегии МВД России, посвя-
щённом подведению итогов деятельности орга-
нов внутренних дел РФ в 2021 году и постанов-
ке перспективных задач, Президент Российской 
Федерации В. В. Путин заметил: «Уверен, что 
сотрудники МВД понимают свою колоссаль-
ную ответственность перед нашим обществом 
и  страной в целом и, безусловно, сделают всё, 
чтобы решать поставленные задачи на самом 

высоком уровне»1. Среди задач, стоящих перед 
ОВД, президент обозначил повышение эффек-
тивности защиты граждан и бизнеса в цифро-
вом пространстве, дальнейшую декриминали-
зацию экономики, противодействие коррупции, 
борьбу с наркобизнесом, важность профилак-
тической работы, сосредоточение усилий на 
обеспечении безопасности пешеходов, борьбе 
с пьянством за рулем и иные. 

И здесь необходимо заметить, что для вы-
полнения указанных задач основной формой, 
выражающей реакцию органов внутренних дел 
на состояние правопорядка, являются управ-

1 Материалы расширенного заседания коллегии МВД 
России «Об итогах оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел РФ в 2021 году и задачах на 
2022 год» [Электронный ресурс] // Kremlin.ru: сайт. – URL: 
http://kremlin.ru/events /president/transcripts/comminity_
meetings/67795 (дата обращения: 24.02.2023).
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ленческие решения. Конкретизировать эту ра-
боту, оставляя без особого внимания техноло-
гии принятия управленческих решений, и без 
значительного улучшения качества организа-
торской работы в органах внутренних дел не-
возможно. Ведь когда речь идет о фактах нару-
шения законности, сопровождающих принятие 
и исполнение управленческих решений, это 
неизбежно влечёт за собой необходимость их 
отмены и высокий процент неисполнения. Это 
происходит в том числе и потому, что не все ру-
ководители на должном уровне обладают ком-
петентностью по разработке, знаниями, навы-
ками по технологиям принятия управленческих 
решений. В данном случае необходимо отметить 
важность изучения вопроса управленческих ре-
шений обучающимися образовательных орга-
низаций системы МВД России в рамках изуче-
ния учебной дисциплины «Основы управления 
в органах внутренних дел», в программе кото-
рой обозначены требования по формированию 
компетенций у обучающихся, заключающиеся 
в  том числе в овладении умениями и навыка-
ми по принятию, разработке и использованию 
управленческих решений в органах внутренних 
дел. Представляется, что для укрепления прак-
тической составляющей необходимо разрабо-
тать действенные методические средства прове-
дения учебных занятий в интерактивной форме, 
где предполагается использование кейс-метода 
и метода деловой игры. 

Проблема исследования
Вопросом использования интерактив-

ных средств в обучении занимались такие учё-
ные, как Д. В. Арустамян, О. А. Андриенко, 
Т.  В.  Виноградова, И. А. Котова, О. В. Горшко-
ва, П. Д. Гаджиева, К. В. Екимова, М. П. Данчук, 
О.  Н. Пономарева, К. Б. Сафонов, Д. А. Сер-
гейчев и другие [1–11 и др.]. Собственно инте-
рактивное обучение, например, М. П. Данчук 
и М.  И. Павлова определяют как специальную 
форму организации познавательной деятельно-
сти, организацию комфортных условий для про-
дуктивного диалогового обучения, чтобы буду-
щий специалист чувствовал свою успешность, 
интеллектуальную состоятельность [8,  с.  51]. 
Д. И. Мустафина считает интерактивным обуче-
нием специальную форму организации позна-
вательной деятельности, способ познания, осу-
ществляемый в форме совместной деятельности 
студентов [12, с. 33].

Средством обучения в педагогике обозна-
чен источник получения знаний, формирования 
умений. В широком смысле под средствами обу-
чения подразумевается всё то, что способствует 
достижению целей образования, т. е. вся сово-
купность форм, методов, содержания, специ-
альных средств обучения. Методы же обучения 
представляют собой способы взаимодействия 
между обучаемым и обучающимися, в резуль-
тате которого происходит передача и усвоение 
знаний, умений и навыков, предусмотренных 
содержанием обучения. Следует отметить, что 
на занятиях по учебной дисциплине «Основы 

управления в органах внутренних дел» практи-
чески не используются современные интерак-
тивные технологии для проведения семинаров 
и практических занятий, позволяющих отрабо-
тать практическую составляющую изучаемых 
вопросов по дисциплине, получить необходи-
мый опыт для реализации его в будущей прак-
тической деятельности. Сложившаяся ситуация 
по данному вопросу показывает необходимость 
создания и последующего применения при про-
ведении учебных занятий материалов, позво-
ляющих разрешить обозначенную проблему, 
помочь формированию у обучающихся соответ-
ствующих умений и навыков, а также вызвать 
интерес и показать актуальность дисциплины 
для будущей профессии.  

Цель, задачи и методы исследования
Безусловно, вопрос подготовки, принятия 

управленческих решений первоначально рас-
сматривается слушателями с теоретической 
стороны, для этого имеются необходимые ли-
тературные источники. Целью же нашего ис-
следования является создание определённых 
методических средств обучения с применением 
интерактивных технологий в виде кейс-метода 
и метода деловой игры для привлечения вни-
мания обучающихся и приобретения ими прак-
тических навыков по принятию и разработке 
управленческих решений.

Для достижения поставленной цели сфор-
мулированы следующие задачи:  интегрировать 
в учебный процесс по дисциплине «Основы 
управления в органах внутренних дел» новые 
методические средства обучения, содержащие 
интерактивные технологии; стимулировать с их 
помощью у обучающихся активную познава-
тельную деятельность, способность к форми-
рованию творческого мышления, умения дей-
ствовать в нестандартных ситуациях; развивать 
у обучающихся способности к анализу и сопо-
ставлению служебной информации с целью 
правильного выбора и принятия качественных 
управленческих решений в рамках учебной дис-
циплины «Основы управления в органах вну-
тренних дел»; формировать у обучающихся на-
выки планирования, организации и контроля 
служебной деятельности в малом коллективе, 
а также работы с литературными источниками 
и нормативными правовыми актами для подго-
товки управленческих решений.

Для проведения исследования были вы-
браны и использованы теоретические методы: 
анализ, синтез, систематизация, обобщение, 
сравнение. Также применялись эмпирические 
методы: наблюдение, беседа, описание, тестиро-
вание, эксперимент. 

Ожидаемые результаты
По результатам реализации проводимого 

исследования планируется получить и исполь-
зовать в дальнейшей учебной деятельности 
методические средства, содержащие интерак-
тивные технологии в виде кейс-метода и метода 
деловой игры для проведения практических за-
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нятий по учебной дисциплине «Основы управ-
ления в органах внутренних дел». 

По мнению Т. Б. Мирзахановой, примене-
ние кейсов даёт возможность студентам спло-
титься в команду, формирует групповую работу, 
активизирует мыслительную деятельность сту-
дентов [13, с. 63]. В. Г. Семенова отмечает, что 
интерактивное обучение имеет ряд методоло-
гических преимуществ и основано на активном 
общении студентов друг с другом и с препода-
вателем [14, с. 242]. В нашем случае в процес-
се практического изучения отдельных учебных 
вопросов с использованием интерактивных 
технологий ожидается формирование у обучаю-
щихся ряда компетенций по овладению теоре-
тическими знаниями в области управленческих 
решений в органах внутренних дел, а главное, 
выработка умений, навыков по их реализации 
в практической деятельности. С таким подходом 
согласны такие исследователи как Е. М. Ибраги-
мова, Л. Т. Бакулина, которые считают, что в ка-
честве средства формирования правовой ком-
петентности выступают не только содержание 
обучения, но и методы обучения, ответственные 
за характер (активный, пассивный, продуктив-
ный, репродуктивный) познавательной, комму-
никативной, рефлексивной деятельности обуча-
ющихся [15, с. 62].

Описание исследования
По сроку реализации данное исследование 

– краткосрочное, разработано и исполнено в пе-
риод одного семестра обучения (январь–май 

2022 г.). По характеру контактов – реализовано 
среди участников малых групп (учебная группа 
обучающихся делится на малые группы (3–5 че-
ловек). 

Для реализации запланированного иссле-
дования мы начали с оценки знаний обучаю-
щихся до проведения занятий в интерактивной 
форме с использованием разработанных мето-
дических средств и для сравнения и описания 
полученных результатов провели повторную 
оценку знаний обучающихся после проведения 
занятия в интерактивной форме (входной кон-
троль в форме тестирования в двух учебных 
группах и повторный контроль в форме тести-
рования в тех же учебных группах с одинаковым 
перечнем вопросов). Для организации тестиро-
вания предлагался перечень из 15 вопросов. 

В период между обозначенными тестирова-
ниями обучающимся для использования в ходе 
проведения практического занятия по учебной 
дисциплине «Основы управления в органах вну-
тренних дел» были предложены вышеуказанные 
методические средства. Ожидаемые результаты 
– наработка знаний, умений и навыков у обуча-
ющихся в процессе изучения вопросов разра-
ботки, принятия и исполнения управленческих 
решений. Учебные группы обучающихся поде-
лили на четыре подгруппы (малые группы 3–5 
человек), каждая малая группа получила разра-
ботанные методические средства в виде кейса 
или деловой игры, что ранее при изучении ука-
занной учебной дисциплины не применялось 
(таблицы 1–4).

Таблица 1

Таблица 2
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Результаты исследования
По результатам проведённой практической 

части исследования мы можем оценить каче-
ственные изменения, которые  получили в ходе 
его осуществления, что прослеживается в срав-
нении показателей оценки знаний обучающихся 
по определённой теме перед её изучением и по-
сле организации практического учебного заня-
тия с использованием интерактивных техноло-
гий в виде кейс-метода и метода деловой игры, 
используемых для реализации цели и задач ис-
следования. 

Для оценки качественных изменений 
в  табл. 5 приведены сравнительные данные 
оценки знаний обучающихся до проведения 
практического учебного занятия по учебной 
дисциплине «Основы управления в  органах 
внутренних дел» с использованием разработан-
ных методических средств, содержащих инте-

рактивные технологии в виде кейс-метода и ме-
тода деловой игры (входной контроль в  виде 
теста) и по результатам повторной оценки 
знаний после проведения занятия (повторный 
контроль в виде теста). 

На диаграмме наглядно продемонстри-
рована динамика показателей количества пра-
вильных ответов на задания, представленные 
для прохождения входного и повторного кон-
тролей (рис. 1).

Рассмотрим подробнее процесс измене-
ния показателей в ходе исследования. В про-
ведённом входном контроле принял участие 31 
человек из двух учебных групп (513-й и 514-й 
уч. группы). В процессе проведения входного 
контроля выяснилось, что по учебному кур-
су «Основы управления в органах внутренних 
дел» занятия с использованием интерактивных 
технологий не проводились, что подтвердили 

Таблица 3

Таблица 4
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все обучающиеся, ответив отрицательно на 
первый вопрос. Все обучающиеся ответили, что 
ранее при изучении курса не получали практи-
ческого опыта по составлению деловой, управ-
ленческой документации органов внутренних 
дел (31 человек ответил отрицательно). Также 
треть обучающихся (11 из 31 человека) не зна-
ют, что представляет собой управленческое ре-
шение, и 13 из 31 человека – что представляет 
собой план. Стоит отметить, что многие обу-
чающиеся (12 из 31 человека), проходя службу 
в органах внутренних дел, не знают ответ на 
один из основных вопросов курса – определе-
ние понятия «устав».     

После входного контроля в двух обозна-
ченных учебных группах проведены практиче-
ские учебные занятия в интерактивной форме 
с использованием кейс-метода и метода деловой 
игры). В их ходе были успешно отработаны оба 
метода. Обучающиеся с интересом выполняли 
задания, демонстрировали друг другу подготов-
ленные управленческие решения.

По итогам повторного контроля после про-
ведённых учебных занятий, все обучающиеся 
ответили, что по результатам занятия имеют 
практический опыт по составлению деловой, 
управленческой документации (31 человек). Ко-
личество учащихся, не знающих ответы на во-

просы о том, что такое управленческое решение 
и план, уменьшилось с 11 до 2 и с 13 до 7 человек 
соответственно. Также увеличилось количество 
правильных ответов на вопрос об определении 
понятия «устав» (с 12 до 19 человек). Положи-
тельную динамику показали ответы и на другие 
вопросы тестирования. Можно сделать вывод 
о  достижении поставленных целей и задач на-
шего исследования.     

Таким образом, сравнивая полученные ре-
зультаты оценки знаний обучающихся по ре-
зультатам входного и повторного контролей, мы 
увидели положительную динамику в получении 
новых знаний и практических навыков после 
проведённого практического занятия в инте-
рактивной форме по учебной дисциплине «Ос-
новы управления в органах внутренних дел».  

Опираясь на полученные данные, а также 
на подготовленные обучающимися в ходе учеб-
ного занятия управленческие решения, мы уви-
дели произошедшие изменения по восприятию 
изучаемого обучающимися материала до про-
ведения занятия в интерактивной форме и по-
сле его проведения, т. е. показатели результатов 
практического применения разработанных для 
использования при проведении учебных заня-
тий по дисциплине «Основы управления в ор-
ганах внутренних дел» методических средств, 

Таблица 5
Сравнительная характеристика оценки знаний обучающихся

Рисунок 1
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Таблица 6

содержащих интерактивные технологии в виде 
кейс-метода и метода деловой игры. В итоге 
можем оценить их потребность для внедрения 
в процесс обучения (табл. 6). 

Заключение
Практику внедряют в процесс обучения 

при положительном опыте её использова-
ния. Учёные Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России выделяют четыре условия, 
позволяющие говорить о том, что практика 
имеет дело с положительным опытом. Таки-
ми условиями являются: соответствие опыта 
нормам существующего законодательства; 
практическая эффективность; научная обо-
снованность; повторяемость (воспроизво-
димость)2.

Соглашаясь с такой позицией, учитывая 
обозначенные условия и полученные нами по-
ложительные результаты по разработанному 
исследованию, можно сделать вывод о высокой 
степени преимущества интерактивных техноло-
гий и о возможности внедрения разработанных 
методических средств, содержащих интерак-
тивные технологии в виде кейс-метода и метода 
деловой игры в процесс обучения по дисципли-
не «Основы управления в органах внутренних 
дел», с целью реализации практической состав-
ляющей по выработке у обучающихся умений, 
направленных на принятие правильных управ-
ленческих решений и приобретению знаний, на-
выков по их подготовке, как результат – освое-
ние обучающимися новых компетенций.

2 Борисова И. И., Горылев А. И., Грудзинская Е. Ю. 
и др. Руководство по внедрению проектно-ориентирован-
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для оценки координационных способностей

у курсантов
Аннотация: В статье затрагивается проблема оценки развития координационных способ-

ностей у курсантов образовательных организаций МВД России. Несомненно, большая роль от-
ведена координационным способностям и в деятельности сотрудника полиции. Ежедневно ему 
приходится выполнять комплекс различных двигательных действий, от слаженности которых за-
висит эффективность его служебной деятельности. В настоящее время для анализа физической 
подготовленности используется ряд тестовых заданий, предложенных ведомственными прика-
зами и рабочими программами дисциплины «Физическая подготовка». Для оценки координаци-
онных способностей используется лишь челночный бег. Необходимость в использовании других 
информативных тестовых заданий для оценки координационных способностей обуславливается 
требованиями служебной деятельности. Для проверки предложенного способа оценки были при-
влечены обучающиеся Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путили-
на в количестве 300 человек. В исследовании приняли участие в основном слушатели 5-х курсов. 
В  связи с этим была поставлена цель исследования – определить эффективность комплексного 
теста для оценки координационных способностей у курсантов. В результате был найден комплекс-
ный способ оценки координационных способностей курсантов. Оценка валидности теста Горе-
лова показала высокую взаимосвязь с рядом двигательных и компьютерных тестов для оценки 
когнитивных способностей.
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Determining the effectiveness of a comprehensive test
to assess the coordination abilities of cadets

Abstract: The article addresses the problem of assessing the development of coordination abilities of 
cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Undoubtedly, a great role 
is assigned to coordination abilities in the activities of a police officer. On a daily basis he has to perform 
a complex of various physical actions and their consentaneity determines the effectiveness of police service 
performance. Currently, a number of test tasks initiated by departmental orders and work program of the 
discipline «Physical Training» are used to analyze physical fitness of cadets. And only shuttle running is 
used to assess coordination abilities. The need to use other informative test tasks to assess coordination 
abilities is determined by the service performance requirements. To test the proposed method of assessment, 
300 students of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. 
Putilin were engaged. Basically, 5th year students took part in the study. In this regard, the aim of the study 
was to determine the effectiveness of a comprehensive test to assess the coordination abilities of cadets. As 
a result of the conducted research, a comprehensive way of assessing the coordination abilities of cadets 
was found. Validity assessment of the Gorelov Test showed a high correlation with a number of motor and 
computer tests for assessing cognitive abilities.

Keywords: physical training, coordination abilities, cadets, assessment of the proficiency level, 
modified test, educational institutions of the Ministry of Internal Affairs
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Введение. Совершенствование координа-
ционных способностей у курсантов является 
неотъемлемым процессом физической подго-
товки и физического воспитания. Современные 
исследования [1; 2; 4; 6] указывают на тесную 
взаимосвязь эффективного освоения учебного 
материала обучающимися при своевременной 
диагностике и совершенствовании координа-
ционных способностей средствами физической 
культуры и спорта.

Несомненно, большая роль отведена коор-
динационным способностям и в деятельности 
сотрудника полиции [3; 5]. Ежедневно ему при-
ходится выполнять комплекс различных дви-
гательных действий, от слаженности, которых 
зависит эффективность его служебной деятель-
ности [5; 8; 10].

Н. А. Бернштейн отмечал, что «координа-
ция движений обеспечивается взаимодействи-
ем всех структур построения движения за счёт 
сенсорной интеграции структур центральной 
нервной системы» [2]. Можно сказать, что под 
координационными способностями понимает-
ся возможность человека точно и быстро, эф-
фективно и находчиво решать разнообразные 
двигательные задачи [7; 9; 11; 13].

Развитие и совершенствование физиче-
ских способностей должно проходить под пол-
ным контролем педагогов, обеспечивающих 
образовательный процесс [12; 14; 15]. К сожале-
нию, в органах внутренних дел нормативными 
правовыми документами предусмотрено опре-
деление уровня развития координационных 
способностей лишь челночным бегом (10  × 10 
метров, 4 × 20 метров). Данные тестовые зада-
ния не позволяют комплексно оценить уровень 
подготовленности. В связи с этим возникает 

проблема поиска эффективных средств оцен-
ки развития координационных способностей 
у курсантов.

Цель нашего исследования – определить 
эффективность комплексного теста для оценки 
координационных способностей у курсантов. 
Для её достижения были предложены задачи 
исследования, в рамках которых были про-
ведены анализ литературных источников по 
проблеме исследования, поиск эффективных 
средств оценки развития координационных 
способностей у курсантов, оценивалась валид-
ность теста Горелова для комплексной оценки 
данных способностей.

Организация и методы исследования. Для 
достижения поставленной цели и решения за-
дач исследования использовались следующие 
методы исследования: анализ литературных 
источников, тестирование физических способ-
ностей, психофизиологическое тестирование 
с помощью «БиоМыши исследовательской», ме-
тоды математической статистики.

Для проверки предложенного способа 
оценки были привлечены 300 обучающиеся 
Белгородского юридического института МВД 
России имени И. Д. Путилина. В исследова-
нии приняли участие в основном слушатели 
5-х курсов. 

Им были предложны тестовые задания, 
которые позволяли оценить через двигатель-
ные действия «чувство времени» (остановить 
секундомер без зрительного контроля на опре-
делённых отметках), «чувство пространства» 
(выполнялись три прыжка на различную дли-
ну), статическую координацию (проба Ром-
берга), челночный бег 10 × 10 метров, 4 × 20 
метров.
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Кроме того, курсанты выполнили ряд тесто-
вых заданий с использованием «БиоМыши иссле-
довательской»: простая сенсомоторная реакция 
(ПСР), сложная сенсомоторная реакция (ССР), 
реакция на движущийся объект (РДО), распреде-
ление внимания (РВ) и сложение чисел (СЧ).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По результатам анализа литературных 
источников выяснилось, что во время подго-
товки лётчиков для комплексной оценки ко-
ординационных способностей использовался 
тест Горелова, однако в доступных источниках 
не указывается, что данный тест используется 
в диагностике военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел. 

Суть теста заключается в передвижении 
прыжками на время по специально подготов-
ленным квадратам. На квадратах изображены 
цифры, количество квадратов было ограничено 
девятью. Задание заключалось в передвижении 
прыжками на двух ногах по квадратам в поряд-
ке возрастания от 1 до 9 или в порядке убыва-
ния. В начале теста испытуемый не видел рас-
положения квадратов и при выполнении новой 
попытки квадраты менялись местами. Изме-
рялось общее время, затраченное на выполне-
ние теста, количество ошибок и среднее время 
выполнения одного стимула. Каждому испы-
туемому давались три попытки, по которым 
рассчитывалось среднее время. Все измерения 
выполнялись электронным секундомером.

В результате тестирования были полу-
чены данные, которые отражены в табл. 1. 
Как видно из полученных результатов, сред-
нее время выполнения теста у девушек луч-
ше (7,92 ± 0,25 сек), чем у юношей (8,31 ± 0,33 
сек). Также было рассчитано среднее время, за-
траченное на выполнение 1 стимула из 9. И по 
этому показателю время у девушек (0,88 ± 0,02 
сек) лучше, чем у юношей (0,92 ± 0,03 сек). При 
выполнении теста девушки допустили меньшее 
количество ошибок.

Для данного теста была проведена оценка 
валидности. В исследовании приняли участие 
300 слушателей 5-х курсов. Им было предло-
жено выполнить помимо теста Горелова другие 
тестовые задания, результаты которых сравни-
вались с помощью корреляционного анализа. 

На рис. 1 представлены уровни связи меж-
ду результатами теста Горелова и тестовыми 
заданиями, которые позволяли оценить коор-
динационные способности через двигательные 
действия.

Как видно из представленного рисунка, 
высокая положительная связь отмечена в те-

стах «челночный бег» 10×10 метров (r – 0,55), 
4×20 метров (r – 0,57), средняя положительная 
связь «чувство пространства» (r – 0,48).

Можно сказать, что тест Горелова даёт воз-
можность оценить координационные способ-
ности, связанные с возможностью организма 
согласовать двигательные действия. С другой 
стороны, испытуемому после команды «Старт» 
необходимо оценить всю площадку с номерами 
и правильно выполнить прыжки по квадратам. 
Кроме того, испытуемые должны выполнить 
данное задание как можно быстрее, на время.

Таблица 1
Результаты тестирования курсантов в тесте Горелова

 
Рис. 1. Взаимосвязь двигательных тестов

с тестом Горелова

На рис. 2 представлены уровни связи меж-
ду результатами теста Горелова и тестовыми за-
даниями, которые выполнялись с использова-
нием «БиоМыши исследовательской».

Рис. 2. Взаимосвязь компьютерных тестов
с тестом Горелова
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Отмечается высокая положительная связь 
в тестах с использованием «БиоМыши исследо-
вательской», «сложение чисел» (r – 0,55), «рас-
пределение внимания» (r – 0,52) и «реакция на 
движущийся объект» (r – 0,47).

Представленная батарея тестов оценива-
ла взаимосвязь теста Горелова с когнитивными 
процессами обучающихся. При выполнении 
теста Горелова испытуемым необходимо было 
оценить расположение квадратов, за что отве-
чает распределение внимания, продумать алго-
ритм своих действий, а затем скоординировать 
свои движения для точного прыжка с мини-
мальными временными затратами.

Заключение
В результате проведённого исследования 

был найден комплексный способ оценки коорди-
национных способностей курсантов. Оценка ва-
лидности теста Горелова показала высокую вза-
имосвязь с рядом двигательных компьютерных 
тестов для оценки когнитивных способностей.

Последующие исследования и расчёты долж-
ны позволить разработать оценочную шкалу для 
теста, после чего представленный тест можно ре-
комендовать для использования в учекбном про-
цессе курсантов образовательных организаций 
МВД России с целью комплексной оценки коор-
динационных способностей.
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Значение боевых приёмов борьбы
в структуре  служебно-оперативной деятельности

сотрудников полиции 

Аннотация: Введение. В статье исследуется проблема использования боевых приёмов борьбы 
в процессе обучения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России с целью 
выработки навыков их применения в дальнейшей службе в практических органах внутренних дел 
России Федерации.

 Актуальность работы обосновывается необходимостью исследования разновидностей боя, 
в котором применяются как холодное и огнестрельное оружие, так и специальные (в т. ч. подруч-
ные) средства и боевые приёмы борьбы без оружия. Эти приёмы составляют базовый комплекс 
самозащиты на близкой дистанции путём нанесения опережающих ударов для активизации дея-
тельности  сотрудников полиции и других правоохранительных органов  с целью защиты граждан. 

В процессе обсуждения результатов исследования разработаны рекомендации по защите 
гражданского населения от преступного произвола, а также предлагается переименовать раздел 
«Боевые приёмы борьбы» в «Рукопашный бой».

Методология. В процессе работы над темой применялись следующие методы: анализ научно-
методической литературы, наблюдение, математико-статистические.

Результаты исследования показали, что курсанты хорошо подготовлены в плане усвоения 
правовых основ применения боевых приёмов борьбы, изучают эти приёмы более качественно, чем 
слабоподготовленные сотрудники, и выполняют их на оценку «отлично».

Кроме того, боевые приёмы борьбы являются составной частью самозащиты. Показано, что 
для более качественного и глубокого освоения приёмов, изучаемых в рамках данной дисциплины, 
сотрудник органов внутренних дел должен вначале хотя бы теоретически изучить систему самоза-
щиты, а затем, вооружённый знаниями, практически обучаться основным боевым приёмам.

В заключении отмечено, что рукопашный бой способствует развитию и совершенствованию 
физических качеств и эффективному выполнению оперативно-служебных задач. Рекомендовано 
при физкультурно-спортивных обществах организовывать курсы для широких слоёв населения 
по изучению приёмов самозащиты.
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The importance of fighting techniques
in the structure of the official and operational 

activities of police officers
Abstract: The introduction shows the role and importance of physical training in improving the 

service and operational activities of police officers.
The article reveals the problem of using combat fighting techniques for cadets and students of 

educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, their development and application 
in further service in the practical internal affairs bodies of the Russian Federation, and also notes that 
combat fighting techniques are one of the main components of the service and operational activities of 
policemen in hand-to-hand combat with offenders. Consequently, this is a kind of combat in which both 
firearms and cold weapons are used, as well as improvised means and martial arts without weapons. These 
techniques constitute the basic complex of self-defense at close range with the help of preemptive strikes 
to enhance the activities of police officers and other law enforcement agencies in order to protect civilians.

In the process of discussing the research results, recommendations were developed for the protection 
of the civilian population from criminal arbitrariness, based on the analysis; it was proposed to rename the 
section «Combat fighting techniques» to «Hand-to-hand combat».

The results of the study showed that the cadets are well prepared in terms of mastering the legal 
foundations for the use of combat fighting techniques; they study these techniques more qualitatively than 
poorly trained officials and perform them with an «excellent» rating.

In addition, fighting techniques of wrestling are an integral part of self-defense. It is shown that for a 
better and deeper mastering techniques studied within the framework of this discipline, an official of the 
internal affairs bodies must first at least theoretically study the system of self-defense, and then, enriched 
with knowledge, practically learn the basic combat techniques.

In conclusion, it was noted that hand-to-hand combat contributes to the development and improvement 
of physical qualities and the effective implementation of operational and service tasks. It is recommended 
that physical culture and sports societies organize courses for the general population on the study of self-
defense techniques.

Keywords: fighting techniques, pursuing the offender, hand-to-hand combat, self-defense, martial 
arts.
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Введение. Анализ служебно-оперативной 
деятельности, литературных источников и ре-
зультатов научных исследований показывает 
важную роль, которую играет физическая под-
готовка в совершенствовании служебно-опе-
ративной деятельности сотрудников полиции. 
Она заключается в следующем:

– в воспитании и совершенствовании фи-
зических морально-волевых и психологиче-
ских качеств сотрудников полиции;

– в формировании жизненно важных ка-
честв для службы в подразделениях полиции;

– в воспитании навыков умелого владения 
и применения боевых приёмов борьбы.

Министр внутренних дел издал приказ 
№ 450 от 1 июля 2017 г. «Об утверждении На-
ставления по организации физической под-
готовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации». В этом приказе отмечено, что со-
трудникам полиции на занятиях по физиче-
ской подготовке необходимо: 

– развивать физические качества, форми-
ровать и отрабатывать прикладные, двигатель-
ные навыки, для эффективного выполнения 
оперативно-служебных задач;

– обучать преследованию, задержанию 
и доставке преступников в отдел полиции;

– разучивать технику и способы передви-
жения на различной местности, преодоления 
искусственных и естественных препятствий, 
а также водных преград с помощью подручных 
средств и вплавь;

– воспитывать бесстрашие для действий 
в опасных ситуациях; 

– изучать технику и тактику выполнения 
боевых приёмов борьбы в средствах индивиду-
альной бронезащиты [1]. 

Методология. В процессе проведения ис-
следования применялись методы системного 
анализа, а также научной литературы, руково-
дящих документов и  методических материалов. 
Анализ учебного процесса показал, что обуче-
ние сотрудников полиции рукопашному бою  
проводится под названием «Боевые приёмы 
борьбы». Далее было установлено, что чёткое 
определение данного раздела отсутствует, а со-
держательный компонент обоих разделов ана-
логичен. Исходя из этого мы предлагаем следу-
ющую формулировку: «Боевые приёмы борьбы 
– это те же приёмы рукопашного боя, которые 
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применяются сотрудниками при задержании 
правонарушителей».

Подтверждением этого является то, что 
чемпионаты образовательных организаций 
МВД России проводятся по рукопашному бою, 
а не по боевым приёмам борьбы. Полагая, что 
такие силовые ведомства как Вооружённые 
Силы Российской Федерации и Министерство 
внутренних дел Российской Федерации долж-
ны «идти в ногу», предлагаем, раздел «Боевые 
приёмы борьбы» переименовать в раздел «Ру-
копашный бой» [2; 3].

На занятиях по рукопашному бою необхо-
димо:

– изучать и совершенствовать технику вы-
полнения боевых приёмов борьбы;

– изучать технику этих приёмов в сред-
ствах индивидуальной бронезащиты;

– развивать и совершенствовать физиче-
ские качества и формировать прикладные на-
выки;

– воспитывать морально-волевые каче-
ства.

Результаты исследования. Проверка знаний 
правовых основ применения боевых приёмов 
борьбы среди курсантов в ходе исследования, 
проведённого В. А. Тороповым и С. В. Наумен-
ко (2018) показала, что курсанты, хорошо под-
готовленные в аспекте знаний правовых основ 
применения боевых приёмов борьбы, намного 
успешнее и качественнее изучают эти приёмы, 
чем слабоподготовленные, и  выполняют их на 
оценку «отлично» с высоким уровнем достовер-
ности [4].

Слабое знание сотрудниками правовых 
основ применения боевых приёмов борьбы не 
освобождает их от ответственности в случае 
неправомерного их применения. Чтобы из за-
щищающегося не превратиться в нарушителя, 
необходимо не только знать статьи 37, 38, 39 
УК РФ и статьи 18, 19? 20 Закона «О полиции», 
но и перед каждым занятием повторять их с об-
учающимися.

Анализ дидактических материалов и ра-
бочей учебной программы по физической 
подготовке показал, что раздел «Боевые при-
ёмы борьбы» перенасыщен этими приёмами. 
Это подтверждают результаты исследования 
В. А. Торопова, Р. Б. Хыбыртова и Е. Е. Новото-
рова [5], где было показано, что диалектический 
закон перехода количества в качество в данном 
случае не срабатывает, а наносит только вред, 
так как времени для изучения такого объёма 
недостаточно. Изучение базовых приёмов (бо-
левые приёмы, приёмы обезоруживания, бро-
ски и т. д.) носит поверхностный характер. В ре-
зультате не выполняются основные требования 
– изучать боевые приёмы борьбы до навыка, то 
есть до автоматизма [6]. 

В такой ситуации целесообразно руковод-
ствоваться принципом «лучше меньше, да луч-
ше». Этот принцип заложен во всех наставле-
ниях по физической подготовке Вооружённых 
Сил, где содержание рукопашного боя состоит 
из приёмов самостраховки и болевых приёмов 

борьбы. На основе этих приёмов проводятся 
приёмы обезоруживания, далее удушающие за-
хваты, передняя подножка и бросок через бедро 
[7; 8].

Яркое подтверждение сказанного – спор-
тивный путь двукратного олимпийского чем-
пиона по греко-римской борьбе Анатолия 
Александровича Рощина. Он владел большим 
количеством этих приёмов, но побеждал сво-
их соперников всего двумя. Что интересно, они 
знали эти приёмы, но почему-то всегда про-
игрывали ему.

Так как рукопашный бой включает и едино-
борство без оружия, необходимо рассмотреть 
роль и значение применения этих приёмов на 
ближней дистанции с нанесением опережаю-
щих ударов [9,10].

Обсуждение результатов. Вопросы обуче-
ния приёмам единоборства без оружия являют-
ся актуальными всегда, но особенно в «смутные 
времена» – времена различных социальных по-
трясений и кризисов. Множество людей теряют 
работу, что толкает их на отчаянные и, зачастую 
безрассудные поступки. Одна из проблем со-
временной России – тысячи мигрантов, лишив-
шихся работы, не имеющих средств к существо-
ванию и вынужденных добывать их грабежом 
и разбоем. Их жертвами становятся не только 
женщины, дети и старики, но и взрослые муж-
чины.

Какие меры необходимо предпринимать 
для защиты  гражданского населения от произ-
вола подобных элементов?

Во-первых, активизировать деятельность 
полиции и других правоохранительных орга-
нов, выработать адекватную в сложившейся си-
туации тактику защиты граждан.

Во-вторых, и это очевидно, чтобы обезо-
пасить общество, необходимо организовать для 
широких слоёв населения курсы и занятия по 
тактике и технике самообороны. Для учащейся 
молодёжи это проще делать во время плановых 
занятий по физической культуре [11; 12].

Для этого необходимо разработать доступ-
ный и эффективный комплекс самозащиты, ко-
торый могли бы освоить не только обучающи-
еся, но и преподаватели физической культуры 
независимо от специализации, а также граж-
данское население.

Из анализа оперативных сводок полиции 
и  практики правоохранительной службы вид-
но, что разбойные нападения, как правило, 
совершаются группой преступников от двух 
и более человек, которые наносят удары рука-
ми, ногами и подручными средствами (палки, 
кастеты, бутылки и т. д.). Поэтому обороняю-
щимся необходимо овладеть техникой приёмов 
самообороны. Так как нападающих, чаще все-
го более двух, а те, на кого нападают, не всег-
да имеют внушительные рост, вес и хорошую 
физическую подготовленность, единственны-
ми эффективными приёмами для самозащиты 
должны быть удары по болевым и уязвимым 
точкам (пах, горло, шея, глаза, нос, голень, сол-
нечное сплетение, нижние ребра и т. д.).
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Таким образом, за основу самозащиты, 

в  первую очередь необходимо брать ударную 
технику различных видов единоборств [13; 14].

Мы предлагаем базовый комплекс самоза-
щиты на близкой дистанции при помощи опе-
режающих ударов. С этих приёмов начиналась 
подготовка по самозащите курсантов и слу-
шателей Санкт-Петербургского университета 
МВД России [15].

Предлагаем следующие приёмы самообо-
роны:

а) при нападении спереди:
– удар по носу лбом;
– боковой удар по подбородку локтем;
– удар локтем в солнечное сплетение, пе-

чень;
– удар по ушам ладонями;
– удар кулаком в пах;
– удар коленом в пах;
– удар стопой, пяткой по голени, колену;
– удар пяткой сверху по ступне;
– одновременный удар ладонями по ушам 

и коленом в пах.
б) при нападении сбоку:
– удар по носу лбом;
– удар локтем по подбородку с поворотом 

в сторону;
– удар локтем в туловище;
– удар кулаком в пах;
– удар коленом в пах;
– удар стопой, пяткой по голени, колену;
– удар пяткой сверху по ступне;
в) при нападении сзади:
– удар в нос затылком;
– удар локтем назад по подбородку с по-

воротом;

– удар локтем назад в туловище;
– удар кулаком назад в пах;
– удары стопой, пяткой по голени, колену;
– удар пяткой сверху по ступне.
После изучения этих приёмов осваиваются 

приёмы защиты от нападений.
Как показала практика, курсанты быстро 

осваивают ударную технику и могут эффектив-
но использовать её при самозащите. Уже через 
4–5 месяцев занятий по два раза в неделю они 
уверенно проводят боевые спарринги против 
нескольких нападающих, а некоторые успешно 
выступают в соревнованиях по единоборствам. 

В заключение необходимо отметить, что 
знание приёмов рукопашного боя и умение 
их применять, а также овладение приёма-
ми самообороны без оружия имеют важное 
значение при самозащите в противостоянии 
с  преступниками. Исходя из этого, следует 
подчеркнуть, что: 

– содержательный компонент «Рукопаш-
ного боя» состоит из разнообразных приёмов 
и способствует развитию и совершенство-
ванию физических навыков, формированию 
прикладных навыков, т. е. воспитывает гармо-
нически развитую личность, способную эффек-
тивно выполнять оперативно-служебные зада-
чи в процессе служебной деятельности;

– в содержание Федеральной программы 
по физической культуре необходимо включить 
обязательный раздел по изучению приёмов на-
падения и самозащиты;

– при физкультурно-спортивных обще-
ствах для широких слоёв населения организо-
вывать курсы по изучению приёмов для само-
защиты.
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Аннотация: Целью исследования является разработка методики изучения социально-психо-
логического климата в коллективах обучающихся образовательных организаций МВД России. 

Теоретическими основаниями методики выступили представления о том, что основными 
структурными элементами, из которых складывается социально-психологический климат в кол-
лективах обучающихся, являются особенности организации учебно-профессиональной деятельно-
сти, бытовых, материальных и санитарно-гигиенических условий в учебном заведении; характер 
взаимоотношений между обучающимися и преподавателями, офицерами, друг с другом; эмоцио-
нальное и физическое самочувствие обучающихся; особенности организации внеучебной (науч-
ной, спортивной и творческой) деятельности; возможности для удовлетворения экзистенциальных 
потребностей (в самоактуализации, саморазвитии и т. д.).

Эти факторы были положены в основу шкал разрабатываемой методики. Также методика со-
держит общую шкалу, которая отражает интегральный уровень социально-психологического кли-
мата в коллективе.

Пункты методики представлены утверждениями и вопросами, на которые обследуемым пред-
лагается ответить в дихотомической форме. Также предусмотрены открытые вопросы для полу-
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чения дополнительной информации. Обработка полученных результатов сводится к подсчёту 
процентных долей опрошенных, удовлетворённых различными сторонами социально-психологи-
ческого климата, представленных отдельными шкалами методики. На основании этих данных де-
лается вывод об уровне социально-психологического климата в коллективе. Климат может быть 
удовлетворительным, неустойчивым либо неудовлетворительным.

Методика характеризуется удовлетворительными значениями дискриминативности пунктов, 
надёжности по внутренней согласованности, валидности конструктной и критериальной. Стандар-
тизирована процедура сбора и обработки полученных результатов. 
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Abstract: The aim of the research is to develop a methodology for studying the socio-psychological 
climate in teams of students of educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Theoretical grounds for the methodology were the ideas that the main structural elements that make 
up the socio-psychological climate in teams of students are: features of the organisation of educational 
and professional activities; features of the daily living, material and sanitary conditions in an educational 
organisation; nature of the relationship between students and teachers, students and officers, students’ 
relationships with each other; emotional and physical well-being of students; features of the organisation 
of extracurricular (scientific, sports and creative) activities; opportunities for meeting existential needs (in 
self-actualisation, self-development, etc.).

These factors form the basis of the scales of the methodology being developed. The methodology also 
contains an overall scale that reflects the integral level of socio-psychological climate in a team.

The points in the methodology are represented with statements and questions, asking respondents 
to answer them in a dichotomous way. Open-ended questions are also included to collect additional 
information. The processing of the results is limited to calculating the percentages of interviewees satisfied 
with the various aspects of the socio-psychological climate represented in separate scales of the methodology. 
On the basis of these data, a conclusion about the level of socio-psychological climate in the team is made. 
The climate can be satisfactory, unstable or unsatisfactory. 

The methodology is characterised by satisfactory values of discriminativeness, internal consistency 
reliability, construct validity and criterion validity. The procedure for collecting and processing the results 
is standardised.
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Введение 
Эффективность профессиональной дея-

тельности служебных коллективов правоох-
ранительных органов обусловлена многими 
факторами. Она тесно взаимосвязана с уров-
нем мотивации и сплочённости сотрудников, 
их удовлетворённостью взаимоотношениями 
в  коллективе, системой оценки и вознагражде-
ния труда, системой групповых норм и правил 
поведения в коллективе, стилем руководства 
и т. д. Все эти компоненты складываются в уни-
кальную систему, которая может быть обозначе-
на как социально-психологический климат.

В целом социально-психологический кли-
мат можно определить как показатель психоло-
гического здоровья, функционального состоя-
ния и работоспособности коллектива. Климат 
оказывает выраженное влияние на эффектив-
ность деятельности трудового коллектива, сти-
мулирует формирование организационной куль-
туры, положительно влияет на вовлечённость 
сотрудников в выполнение своих профессио-
нальных обязанностей [1; 2]. При этом социаль-
но-психологический климат играет важную роль 
в деятельности не только рабочих коллективов, 
но и учебных групп [3; 4], спортивных команд [5], 
творческих коллективов [6] и т. д. В подразделе-
ниях правоохранительных органов социально-
психологический климат имеет свою специфику, 
обусловленную военизированным, уставным 
характером системы, предполагающим высокую 
степень регламентации поведения и дисциплины 
[7, 8], управленческой компетентностью руково-
дителей [9; 10], конфликтологической грамотно-
стью сотрудников и руководителей [11; 12] и т. д. 

При благоприятном климате на первый план 
выступают чувство групповой сплочённости, по-
зитивное отношение руководства к сотрудникам, 
прозрачность системы вознаграждений, доброже-
лательность и взаимовыручка, а при неблагоприят-
ном климате – обратные тенденции [13]. Поэтому 
социально-психологический климат может оказы-
вать как положительное, так и негативное влияние 
на психическое состояние членов коллектива, их 
мотивацию и эффективность деятельности. Это 
касается не только служебных коллективов, но 
и коллективов обучающихся образовательных ор-
ганизаций МВД России [14], поэтому мониторинг 
климата с целью организации своевременных кор-
рекционно-развивающих мероприятий является 
важной задачей психологического сопровождения 
учебного коллектива [15, с. 20]. В  свою очередь, 
для этого нужны надёжные и валидные психо-
диагностические инструменты, арсенал которых 
нуждается в периодическом расширении и допол-
нении. Эта необходимость обусловлена в первую 
очередь тем, что многие известные и применяемые 
психологами органов внутренних дел методики 
утратили эффект новизны1.

В связи с этим, целью работы выступила раз-
работка методики изучения социально-психоло-
гического климата в коллективах обучающихся 
образовательных организаций МВД России.  

1. Общие характеристики методики
Целью методики является оценка социаль-

но-психологического климата (СПК) в коллекти-
вах обучающихся образовательных организаций 
МВД России. Методика может применяться для 
оценки текущего состояния СПК и его динамики. 

Теоретическими основаниями методики 
выступили представления о том, что основны-
ми структурными элементами, из которых скла-
дывается социально-психологический климат 
в коллективах обучающихся, являются: 

1) особенности организации учебно-про-
фессиональной деятельности;

2) особенности организации бытовых, ма-
териальных и санитарно-гигиенических усло-
вий обучения и проживания;

3) характер взаимоотношений между обу-
чающимися и преподавателями; 

4) характер взаимоотношений между обу-
чающимися и офицерами;

5) характер взаимоотношений обучающих-
ся друг с другом;

6) эмоциональное и физическое самочув-
ствие обучающихся;

7) особенности организации внеучебной (на-
учной, спортивной и творческой) деятельности;

8) возможность удовлетворения экзистен-
циальных потребностей (в самоактуализации, 
саморазвитии и т. д.).

Эти факторы были положены в основу 
шкал разрабатываемой методики. Также мето-
дика содержит общую шкалу, которая отражает 
интегральный уровень социально-психологиче-
ского климата в коллективах обучающихся.

Методика разработана в форме стандар-
тизованной анкеты. Понятие «стандартизиро-
ванная анкета» подразумевает, что анкета раз-
рабатывалась в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к разработке психологических 
тестов, и удовлетворяет требованиям надёжно-
сти, валидности и стандартизации [16, с. 79].  

2. Процедура разработки и психометри-
ческие характеристики методики

Отбор пунктов осуществляется на основе 
классического подхода к разработке психодиаг-
ностических методик – путём оценки корреля-
ций каждого пункта с итоговым баллом по шкале 
[17]. Были отобраны пункты, показавшие корре-
ляцию не ниже 0,3. Отбор пунктов и составление 
шкал проводились на выборке, состоящей из 102 
испытуемых – курсантов вуза МВД России. 

Надёжность методики изучалась по ме-
тоду внутренней согласованности [18]. Также 
были изучены дискриминативность пунктов 
и внутренняя согласованность между шкалами 
методики. Коэффициенты надёжности, дискри-
минативности пунктов и внутренней согласо-
ванности между шкалами приведены в таблицах 
1, 2 и 3 соответственно. 

1 Злоказов К. В., Юренкова В. А., Рожков А. А. Труд-
ности в измерении и оценке социально-психологического 
климата в служебных коллективах органов внутренних дел 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. – 2022. – № 3 (95). – С. 191–197. doi: 10.35750/2071-8284-
2022-3-191-197.
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Как видно из таблиц, внутренняя структу-
ра методики характеризуется высокими значе-
ниями надёжности шкал, дискриминативности 
пунктов и согласованности между шкалами ме-
тодики и соответствует современным требова-
ниям, предъявляемым к психодиагностическим 
методикам.

Валидность методики изучалась двумя спо-
собами:

1) путём сопоставления результатов мето-
дики с данными других тестов, предназначен-
ных для изучения СПК;

2) путём сравнения результатов методики 
между разными группами. 

Для сопоставления с другими тестами были 
использованы: 

1. Методика оценки психологической ат-
мосферы А. Ф. Фидлера (ПА).

2. Методика определения индекса груп-
повой сплочённости Сишора (ИГС). Мето-
дика многомерная, состоит из следующих 
шкал: 1) принадлежность к группе; 2) же-
лание перейти в другую группу; 3) взаимо-
отношения между членами группы; 4) взаи-
моотношения с командирами; 5) отношение 
к учёбе в группе; 0) общий уровень группо-
вой сплочённости.

Связи между методиками изучались на вы-
борке, состоящей из 101 испытуемого. Резуль-
таты сопоставления между шкалами разраба-
тываемой методики и методиками валидизации 
представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 1
Коэффициенты надёжности шкал по внутренней согласованности

Примечание к таблице 1
Шкалы методики изучения СПК: 1) организация учебно-профессиональной деятельности; 2) бытовые, материальные 

и санитарно-гигиенические условия; 3) взаимоотношения между преподавателями и обучающимися; 4) взаимоотношения 
между офицерами и обучающимися; 5) взаимоотношения обучающихся друг с другом; 6) физическое и эмоциональное са-
мочувствие обучающихся; 7) организация внеучебной деятельности; 8) возможности удовлетворения экзистенциальных 
потребностей; 0) общая шкала (данное примечание относится и к последующим таблицам).

Таблица 2
Коэффициенты дискриминативности пунктов методики

Таблица 3
Коэффициенты внутренней согласованности между шкалами методики
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 Как видно из таблицы 4, чем выше уро-
вень психологической атмосферы в группе, тем 
в большей степени испытуемые удовлетворены 
показателями СПК по шкалам разрабатываемой 
методики.

Как видно из таблицы 5, чем выше обу-
чающиеся оценивают уровень СПК в своем 
коллективе, тем в большей степени они удов-
летворены своей принадлежностью к группе, 
отношениями с командирами, общим уровнем 
групповой сплочённости и тем меньше они ис-
пытывают желание перейти в другую группу. 
Соответственно, чем выше индекс групповой 
сплочённости, тем в большей степени обуча-
ющиеся удовлетворены бытовыми условиями 
в институте, характером взаимоотношений друг 
с другом, своим физическим и эмоциональным 
самочувствием, возможностью удовлетворения 
экзистенциальных потребностей и общим уров-
нем СПК в коллективе.

Сравнительный анализ проводился между 
группами обучающихся, находящимися на ка-
рантине в связи с профилактикой распростра-
нения COVID-19 и посещающими учебное уч-
реждение в обычном режиме, вне карантинных 
мероприятий. На карантине обучающиеся мало 
общаются друг с другом лично, меньше непо-
средственно контактируют с офицерами и пре-
подавателями, вынуждены подолгу находиться 
в условиях изоляции. В то же время, у них появ-
ляется больше свободного времени и возможно-
стей для самостоятельной организации своего 
времени и т. д. Поэтому логично было предпо-
ложить, что группы обучающихся на карантине 
и вне карантина будут по-разному оценивать 
состояние климата в своём коллективе. Объ-
ём выборки обучающихся на карантине соста-
вил 102 человека, вне карантина – 101 человек. 
Сравнительный анализ по отдельным пунктам 
проводился с помощью φ*-критерия Фишера, по 
шкалам – с помощью U-критерия Манна-Уитни. 
Были получены следующие результаты.

По параметру организации учебно-про-
фессиональной деятельности обучающиеся, на-

ходящиеся на карантине, были в меньшей сте-
пени удовлетворены ориентацией получаемых 
знаний на практическую деятельность (p ≤ 0,05) 
и творческим подходом преподавателей к про-
ведению занятий, их умением заинтересовать 
своим предметом (p ≤ 0,01). Очевидно, это свя-
зано с тем, что проведение занятий через ин-
тернет не способно заменить живого общения 
с преподавателем.   

По параметру «Организация бытовых усло-
вий» обучающиеся, находящиеся на карантине, 
были в меньшей степени удовлетворены органи-
зацией питания (p ≤ 0,01), что, очевидно, связано 
с тем, что они не имели возможности регулярно 
посещать столовую института. В то же время 
они были в большей степени удовлетворены ус-
ловиями проживания (p ≤ 0,01), что, скорее все-
го, связано с тем, что многие из них проживали 
не в общежитиях, а в своих квартирах. 

По параметру взаимоотношений с пре-
подавателями обучающиеся, находящиеся на 
карантине, были в меньшей степени удовлет-
ворены возможностью сотрудничества и вы-
страивания партнёрских отношений с препода-
вателями (p ≤ 0,01), что обусловлено отсутствием 
личного, прямого взаимодействия с ними. Это 
ещё раз показывает, насколько важен очный фор-
мат обучения и личного общения с преподава-
тельским составом.

По параметру взаимоотношений с офице-
рами обучающиеся, находящиеся на карантине, 
отмечали, что офицеры стали менее вниматель-
ными и отзывчивыми (p ≤ 0,05) и чаще стали 
проявлять властность и предвзятость (p ≤ 0,01), 
избыточный контроль (p ≤ 0,01), нелогичность 
и противоречивость требований (p ≤ 0,01). Веро-
ятно, это связано с тем, что офицеры таким об-
разом стремились сохранить контроль над дис-
циплиной и поведением обучающихся, многие из 
которых проживали за территорией института.   

По параметру взаимоотношений друг 
с другом обучающиеся, находящиеся на каран-
тине, чаще отмечали, что в их коллективе вырос-
ли взаимопомощь и взаимовыручка (p ≤ 0,05). 

Таблица 4
Корреляции между методикой оценки психологической атмосферы (Па)

и шкалами методики изучения СПК

Таблица 5

Корреляции между методикой определения индекса групповой сплоченности (иГС)
и шкалами методики изучения СПК
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Что касается эмоционального самочув-

ствия, то обучающиеся, находящиеся на каран-
тине, чаще отмечали, что испытывают такие не-
гативные эмоции, как грусть и печаль (p ≤ 0,01), 
тревогу и напряжение (p ≤ 0,01). 

Наконец, по шкале удовлетворения эк-
зистенциальных потребностей обучающиеся, 
находящиеся на карантине, имели меньше воз-
можностей для общения с людьми, имеющи-
ми схожие взгляды на жизнь (p ≤ 0,01), и в то 
же время могли быть более самостоятельными 
и  распоряжаться своим временем (p ≤ 0,01). 
Очевидно, это также обусловлено переводом на 
«домашнее» обучение, когда обучающиеся, с од-
ной стороны, вынуждены были находиться на 
самоизоляции и, с другой стороны, имели боль-
ше возможностей для самостоятельного плани-
рования своего времени. 

Таким образом, методика логично сочетается 
с показателями других тестов, измеряющих сход-
ные характеристики, и дифференцирует группы 

испытуемых по уровню выраженности измеряе-
мых признаков, что позволяет сделать вывод об 
удовлетворительной валидности методики.

Для нормирования результатов анкеты 
была использована квартильная процедура 
стандартизации, в соответствии с которой три 
квартильные отметки (Q1, Q2, Q3) разбивают 
эмпирическое распределение тестовых оценок 
на 4 части (кварты) таким образом, что 25 % ис-
пытуемых располагаются ниже Q1, 50 % – ниже 
Q2 и 75 % – ниже Q3. 75-процентый порог по-
ложительных ответов был принят за границу, 
отделяющую удовлетворительную оценку оце-
ниваемого параметра (шкалы) от неудовлетво-
рительной. Иными словами, если испытуемый 
дал 75 и более процентов положительных от-
ветов по шкале, то он удовлетворён состоянием 
СПК; если менее 75 процентов, то не удовлет-
ворён. Количество положительных ответов по 
шкалам анкеты, соответствующее 75-процент-
ному порогу, представлено в таблице 6. 

Групповая оценка удовлетворённости со-
стоянием СПК сводится к подсчёту процентной 
доли испытуемых, удовлетворённых состояни-
ем СПК, следующим образом:

1) если количество испытуемых, удовлет-
ворённых состоянием СПК по шкалам методи-
ки, не достигает значения Q2 (т. е. ниже 50 %), то 
климат оценивается как неудовлетворительный;

2) если количество испытуемых, удовлетво-
рённых состоянием СПК по шкалам методики, 
составляет от 50 до 74 %, то климат оценивается 
как неустойчивый;

3) если количество испытуемых, удовлет-
ворённых состоянием СПК по шкалам методи-
ки, превышает значение Q3 (т. е. составляет 75 % 
и более), то климат оценивается как удовлетво-
рительный.

3. Руководство по проведению методики
Инструкции для обследуемых. Вашему 

вниманию предлагается ряд вопросов, касаю-
щихся различных сторон Вашей учебно-про-
фессиональной деятельности. Внимательно 
прочитайте данные вопросы и, ориентируясь 
на собственное мнение, выразите свое согласие 
или несогласие с каждым из них. Для этого под-
черкните (обведите) выбранный вариант ответа 
рядом с оцениваемой характеристикой.

На каждый пункт можно дать только один 
вариант ответа. Оставлять вопросы без ответа 
нельзя, должны быть даны ответы на все вопро-
сы. Если Вы затрудняетесь выбрать однознач-
ный ответ, то выбирайте тот вариант, к которо-
му склоняетесь в большей степени. При работе 

Таблица 6
Корреляции между методикой оценки психологической атмосферы (Па)

и шкалами методики изучения СПК

с методикой постарайтесь проявить максималь-
ную внимательность и откровенность.

Текст методики

1. Удовлетворены ли Вы следующими сто-
ронами организации учебно-профессиональ-
ной деятельности: 

1.1. Содержание учебных занятий:
а) объём получаемой информации: да – нет 
б) польза изучаемого материала: да – нет
в) ориентация получаемых знаний на прак-

тическую деятельность: да – нет. 
1.2. Организация проведения учебных за-

нятий:
а) материально-техническое оснащение 

учебных аудиторий: да – нет  
б) удобство учебных аудиторий: да – нет 
в) доступ к сети интернет: да – нет
г) удобство работы с библиотечным фон-

дом: да – нет. 
1.3. Форма, стиль проведения учебных за-

нятий:
а) педагогическое мастерство преподавате-

лей: да – нет 
б) творческий подход к проведению за-

нятий, умение преподавателей заинтересовать 
своим предметом: да – нет

в) знание преподавателями своего предме-
та (умение ответить на вопросы, привести при-
меры и т. д.): да – нет

г) наличие у преподавателей опыта прак-
тической деятельности в преподаваемой дисци-
плине: да – нет.
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Если Вы не удовлетворены какими-либо 
аспектами организации учебно-профессиональ-
ной деятельности, то укажите, чем именно.

2. Удовлетворены ли Вы следующими бы-
товыми, материальными и санитарно-гигиени-
ческими условиями:

2.1. Организация питания в институте:
а) вкус и качество приготовления пищи: да 

– нет 
б) объём порций: да – нет 
в) разнообразие меню: да – нет.
2.2. Условия проживания в общежитиях: 
а) удобство жилых помещений: да – нет 
б) обустройство бытовых комнат: да – нет 
в) душевые кабины: да – нет. 
2.3 Обеспечение форменным обмундиро-

ванием:
а) возможность выбрать нужный размер: 

да – нет 
б) качество обмундирования (материал, 

удобство и т. п.): да – нет 
в) учет половых особенностей: да – нет.
2.4. Медицинское обслуживание:
а) возможность получения своевременной 

помощи: да – нет 
б) квалификация специалистов: да – нет.
Если Вы не удовлетворены какими-либо 

условиями, то укажите, чем именно.
3. На каких принципах преподаватели вы-

страивают отношения с курсантами:
а) вежливость и корректность: да – нет
б) сотрудничество, партнёрские отноше-

ния: да – нет
в) безразличие и равнодушие: да – нет
г) властность и предвзятость: да – нет
Свой вариант, если есть.
4. На каких принципах офицеры выстраи-

вают отношения с курсантами:
а) вежливость и корректность: да – нет
б) внимательность и отзывчивость: да – нет
в) психологическое давление: да – нет 
г) властность и предвзятость: да – нет
д) избыточный контроль: да – нет
е) нелогичность, противоречивость, измен-

чивость требований: да – нет
Свой вариант, если есть.     
5. Какие отношения существуют между 

курсантами в учебной группе:
а) взаимопомощь и взаимовыручка: да – 

нет
б) сплочённость: да – нет
в) внимательность и отзывчивость: да – нет
г) взаимное доверие: да – нет
д) взаимная требовательность: да – нет
е) конфликтность, напряжённость в отно-

шениях: да – нет  
Свой вариант, если есть.
6.1 Оцените своё физическое самочувствие 

и настроение в последнее время:
а) физическое самочувствие: хорошее – не 

очень
б) настроение: хорошее – не очень.
6.2 Какие эмоции в последнее время вы ис-

пытываете наиболее часто: 
а) грусть, печаль: да – нет 

б) тревога, напряжение: да – нет 
в) злость, гнев: да – нет
г) спокойствие: да – нет
д) воодушевление: да – нет
Свой вариант, если есть.
7. Удовлетворены ли Вы организацией вне-

учебной деятельности:
а) возможностью заниматься спортом: да – 

нет
б) возможностью заниматься в творческих 

коллективах: да – нет
в) возможностью заниматься научно-ис-

следовательской работой: да – нет
Если Вы не удовлетворены организаци-

ей внеучебной деятельности, то укажите, чем 
именно.

8. Обучаясь в институте, имеете ли Вы воз-
можности для удовлетворения следующих по-
требностей:

а) жить интересной, наполненной жизнью: 
да – нет 

б) общаться с людьми с общими интереса-
ми и взглядами на жизнь: да – нет 

в) заниматься саморазвитием: да – нет  
г) быть самостоятельным, иметь свободу 

выбора: да – нет 
д) планировать, распоряжаться своим вре-

менем: да – нет 
Свой вариант, если есть.

Обработка и интерпретация получен-
ных результатов

Обработка полученных результатов начи-
нается с подсчёта баллов, набранных каждым 
обследуемым по отдельным шкалам анкеты. 
Для этого суммируются положительные ответы 
(«да») на пункты шкалы. Исключение составля-
ют пункты 3в, 3г, 4в, 4г, 4д, 4е, 5е, 6.2а, 6.2б, 6.2в: 
ответы на них нужно преобразовать в обратные. 
То есть за ответ «нет» начисляется 1 балл, за от-
вет «да» начисляется 0 баллов. 

После этого подсчитывается результат по 
анкете в целом, который получается путём сум-
мирования баллов по всем шкалам.

По итогам этой процедуры делается вывод 
о том, удовлетворён или нет каждый отдельный 
участник обследования состоянием СПК как по 
отдельным параметрам (шкалам) анкеты, так 
и по методике в целом. Как отмечалось выше, 
обследуемый удовлетворён оцениваемым пара-
метром, если он набрал 75 и более процентов 
положительных ответов по шкале (для оценки 
удовлетворённости используется таблица 6). 
Если он набрал менее 75 %, то делается вывод 
о его неудовлетворённости оцениваемым пара-
метром.

После этого подсчитывается процентная 
доля обследованных лиц, удовлетворённых и не 
удовлетворённых параметрами СПК, вначале 
по отдельным шкалам анкеты, а затем по об-
щей шкале. Для этого подсчитывается процент 
обследованных, давших 75 % и более положи-
тельных ответов по каждой шкале и по анкете 
в целом, после чего даётся итоговая оценка со-
стоянию СПО:
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1) если число таких испытуемых составило 

75 % и более, то делается вывод о том, что состо-
яние СПК является удовлетворительным;

2) если число таких испытуемых составля-
ет от 50 до 74 %, то делается вывод о том, что 
климат является неустойчивым;

3) если число таких испытуемых составило 
менее 50 %, то делается вывод о том, что климат 
является неудовлетворительным.

Завершают интерпретацию рекомендации 
по улучшению состояния СПК, сформулиро-
ванные на основе полученных результатов. 

Таким образом, процедура обработки по-
лученных результатов состоит из двух этапов. 
На первом этапе определяется, удовлетворен ли 
каждый отдельный обучающийся состоянием 
СПК по шкалам анкеты. На втором, основном 
этапе подсчитывается процентная доля обуча-
ющихся, удовлетворённых состоянием СПК по 
шкалам анкеты, и на этой основе делаются вы-
воды о состоянии СПК в учебном коллективе.

Результаты анкетирования предоставляют-
ся в описательном виде, в следующей последова-
тельности:

1) вначале делается вывод о процентной 
доле обследованных лиц, удовлетворённых или 
не удовлетворённых по первому оцениваемому 
параметру (шкале) методики;

2) затем отмечается, какими конкретными 
пунктами этой шкалы удовлетворены или не 
удовлетворены обследуемые.  

Например: «Отношением офицеров к кур-
сантам удовлетворены 60 % опрошенных, не 
удовлетворены 40 %. Таким образом, оценка по 
этому параметру является неудовлетворитель-
ной. В качестве основных причин неудовлет-
воренности курсанты отмечают избыточный 
контроль (50 % ответов), нелогичность и проти-
воречивость требований (60 % ответов)…

…Организацией внеучебной деятельности 
удовлетворены 75 % курсантов. При этом воз-
можностью заниматься спортом удовлетворены 
90 % опрошенных, творчеством – 60 %, научно-
исследовательской деятельностью – 75 % опро-
шенных. Таким образом, общая оценка по этому 
параметру является удовлетворительной» и т. д.;

3) далее выводы делаются по последующим 
шкалам и пунктам методики;

4) на завершающем этапе делается итого-
вый вывод по общей шкале. 

Например: «Общим уровнем состояния 
СПК удовлетворены 80 % курсантов. Таким 
образом, социально-психологический климат 
в коллективе является удовлетворительным» …

То есть при описании результатов количе-
ственная оценка результатов СПК сочетается 
с качественной, что позволяет уточнять и под-
креплять количественные выводы конкретны-
ми данными. 

Также возможно изучение корреляций 
между отдельными показателями анкеты. Это 
возможно в тех случаях, когда данные внесены 
в таблицы для статистической обработки. На-
пример, на этапе изучения валидности методи-
ки было установлено, что возможностью жить 
интересной, наполненной жизнью удовлетворе-
ны всего 39 % опрошенных. Корреляционный 
анализ показал, что низкая удовлетворённость 
этим параметром связана с избыточной власт-
ностью и предвзятостью со стороны офицеров 
(r = 0.3 при p ≤ 0,01), нелогичностью и противо-
речивостью их требований (r = 0.3 при p ≤ 0,01) 
и увеличивается при положительном отноше-
нии офицеров к курсантам в целом (r = 0.36 при 
p ≤ 0,01). То есть чем лучше офицеры относятся 
к курсантам, тем больше у курсантов возмож-
ностей для удовлетворения этой потребности. 
Такой анализ позволяет раскрывать внутренние 
связи между различными показателями методи-
ки.         

Заключение
Таким образом, разработанная методика 

характеризуется удовлетворительными зна-
чениями дискриминативности пунктов, на-
дёжности по внутренней согласованности, 
конструктной и критериальной валидности. 
Стандартизирована процедура сбора и обработ-
ки полученных результатов. Методика может 
быть использована для изучения СПК в коллек-
тивах обучающихся образовательных организа-
ций МВД России. 
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Аннотация: Введение. Проверка валидности и психометрические показатели окончательной 
формы опросника «Прогноз-3» при тренажерной подготовке пилотов (исправленная его  форма) 
используются при профотборе на лётные должности пилотов, которые продемонстрировали до-
статочную дискриминативность по ключевым и неключевым ответам в ходе внедрения исследова-
ния в практическую деятельность.  

Цель исследования: разработать конкретный опросник и подтвердить основную гипотезу 
о том, что анализ системы значений позволяет создавать опросники, обладающие более высокими 
психометрическими показателями, чем традиционные.

Задача: проверка психометрических показателей и валидности разработанных на основе ре-
конструкции семантического пространства измерительного конструкта, которые подтверждают 
предполагаемый нами результат: более высокие характеристики, чем у опросника, измеряющего 
тот же конструкт, но созданного без специального анализа значений. 

Методы исследования и конструкторско-технологические решения: исследованы  психоме-
трические показатели опросника и валидности  разработанных на основе реконструкции семанти-
ческого пространства измерительного конструкта и подтверждены более высокие характеристики 
по сравнению с опросником, который измеряет тот же конструкт, однако не использует специаль-
ный анализ значений.

Результаты и выводы: разработкой конкретного опросника достигнута цель исследова-
ния и подтверждена основная гипотеза о том, что анализ системы значений позволяет создавать 
опросники, обладающие более высокими психометрическими показателями по сравнению с тра-
диционными. 

Ключевые слова: дискриминативность, нервно-психическая устойчивость, психометрическая 
проверка валидности, проверочные методики, корреляционные связи, анализ системы значений, 
тесты опросника «Прогноз-3»

Для цитирования: Собченко А. М. Проверка валидности и психометрические показатели 
окончательной формы опросника «Прогноз-3» при тренажёрной подготовке // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2023. – № 1 (97). – С. 190–196; doi: 10.35750/2071-
8284-2023-1-190-196.

Alexander M. Sobchenko
Cand. Sci. (Psy.), Professor

sobchenko1963@mail.ru

Saint Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal of Aviation A. A. Novikov
38, Pilotov str., Saint Petersburg, 196210, Russian Federation

© Собченко А. М., 2023



191

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (97) 2023

Validity check and psychometric indicators
of the final form of the questionnaire «Prognoz-3»

in simulator training
Abstract: Introduction. Validity checks and psychometric indicators of the final form of the 

questionnaire «Prognoz-3» for pilot simulator training (its corrected form) are used in professional 
selection for flight positions of pilots, which demonstrated sufficient discrimination on key and non-key 
answers when implementing the study in practical activities.

The purpose of the study: to develop a specific questionnaire and confirm the main hypothesis that the 
analysis of the value system allows to create questionnaires that have higher psychometric indicators than 
traditional ones.

The task: to check the psychometric indicators and validity of the measuring construct developed on the 
basis of the reconstruction of the semantic space, which confirmthe expected result: higher characteristics 
than the questionnaire measuring the same construct, but created without special analysis of meanings.

Research methods and design and technological solutions: the psychometric indicators of the 
questionnaire and the validity of the measuring construct developed on the basis of the reconstruction 
of its semantic space were studied and higher characteristics were confirmed in comparison with the 
questionnaire measuring  the same construct without using a special analysis of meanings.

The results and conclusions: the development of a specific questionnaire achieved the goal of the study 
and confirmed the main hypothesis that the analysis of the system of values allows creating questionnaires 
that have higher psychometric indicators compared to traditional ones.

Keywords: Discrimination, mental stability, psychometric validity verification, validation techniques, 
correlation links, value system analysis, questionnaire tests «Prognoz-3»

For citation: Sobchenko  A. M. Validity check and psychometric indicators of the final form of the 
questionnaire «Prognoz-3» in simulator training // Vestnik of  St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of  Russia. – 2023. – № 1 (97). – Р. 190–196; doi: 10.35750/2071-8284-2023-1-190-196. 

Введение
Разработка первичной формы опросника 

«Прогноз-3» основывается на принципах фор-
мулировки заданий. Разработчики приняли 
за основу положение о том, что они являются 
моделью ситуаций, относящихся к категориям 
«напряжённая» либо «субъективная». По этому 
принципу построен один из блоков теста, ко-
торому мы присвоили условное наименование 
«блок категоризации».

Материалы, модели, эксперименты и ме-
тоды

Проверка первичной формы «Прогноза-3» 
была проведена на 138 пилотах. После отбра-
ковки были проанализированы оставшиеся 122 
бланка. 

Приведём результаты этого анализа в та-
блицах, где заодно покажем связи по коэффи-
циенту линейной корреляции Пирсона заданий 
не только с общим итоговым баллом «своей» 
шкалы, но и с другой шкалой, а также с отдель-
ными блоками, чтобы иметь возможность про-
иллюстрировать их диагностические особенно-
сти. В целях компактности мы будем приводить 
не формулировки заданий, а только их номера. 
19 заданий с недостаточной дискриминативно-
стью мы тоже не приводим.

В табл. 1 представлены результаты психо-
метрической проверки «шкалы лжи».

Как видно из табл. 1, у всех заданий кор-
реляция со своей шкалой намного больше, чем 

с  какой-либо другой шкалой или блоком. Об-
щая надёжность по однородности (коэффици-
ент α Кронбаха) шкалы лжи составил 0,815, что 
более чем приемлемо.

Аналогичным образом в табл. 2 представ-
лены результаты по «старым» заданиям.

В этой таблице, как и в последующих, крас-
ным цветом обозначены строки, соответствую-
щие тем заданиям, показатели которых неудов-
летворительны. Так, среди «старых» заданий 
такое одно – № 46. Оно имеет достоверную 
корреляционную связь с другими заданиями 
своего блока, но близкую к нулю корреляцию 
с общим итоговым баллом шкалы нервно-пси-
хической устойчивости, в которую входит. Оче-
видно, так сказалось влияние других заданий, 
которое, разумеется, было разным в «Прогно-
зе-2» и «Прогнозе-3». Это задание было исклю-
чено из исправленной формы опросника.

Что касается остальных заданий, некото-
рые из них достоверно коррелируют со шкалой 
«лжи», но эти коэффициенты гораздо меньше, 
чем со своей шкалой».

Следующий блок заданий, который мы ус-
ловно назвали «категориальным», представлен 
в табл. 3.

Здесь неприемлемых по однородности за-
даний больше. Например, задания № 7 и № 62 
не связаны достоверно с итоговым баллом сво-
ей шкалы, а задания № 36 и № 69, помимо этого, 
не связаны достоверно даже с другими задани-
ями своего блока. Эти задания пришлось также 



192 

Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика

Таблица 1

Психометрические показатели заданий шкалы лжи первичной формы опросника «Прогноз-3»

Таблица  2

Психометрические показатели блока «старых» заданий
шкалы нервно-психической устойчивости в первичной форме опросника «Прогноз-3»

исключить из исправленной формы опросника. 
При их содержательном анализе выяснилось, 
что наиболее вероятная причина этого – «фо-
новое» воздействие других заданий, которое 
актуализирует не те контексты, которые имели 

в виду мы, когда формулировали эти задания 
отдельно от остальных.

Наконец, в табл. 4 показаны корреляцион-
ные связи заданий того блока, который мы обо-
значили как «психосемантический».
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Здесь неприемлемыми по однородности 
оказались шесть из двадцати заданий, причём 
задание № 55 имеет достоверный коэффициент 
корреляции с итоговым баллом, но он мень-
ше, чем все остальные. Мы стремились создать 
максимально компактный опросник, удовлет-
воряющий тем не менее принятым психометри-
ческим показателям, измеряющим нервно-пси-
хическую устойчивость достаточно надёжно.

Общая однородность шкалы нервно-пси-
хической устойчивости в первичной форме по 
 Кронбаха составила 0,568, что ниже принятой 
нормы 0,7. После отбрасывания недискримина-
тивных заданий, а также тех, причины исклю-
чения которых мы описали в данном подразде-
ле, она составила 0,742. Однако этот показатель 
не может служить признаком достаточной на-
дёжности, так как он не учитывает взаимное 
влияние заданий в изменившейся после отсева 
структуре опросника.

В таблице 5 представлены результаты про-
верки валидности в виде корреляционных свя-
зей с проверочными методиками – Шкалой 
эмоциональной возбудимости и показателем 
тревоги в тесте Люшера.

Корреляционные связи со Шкалой 
эмоциональной возбудимости (нейротиз-

мом) и показателем тревоги по тесту Лю-
шера также подтверждают валидность всей 
шкалы нервно-психической устойчивости 
даже с отдельными блоками, которые мож-
но было бы считать отдельными подшкала-
ми, если не очень высокая их корреляция 
друг с другом.

Результаты
1. В процессе исследования основных под-

ходов к определению значения 
психодиагностики установлено, что ана-

лиз системы значений позволяет создавать 
опросники, обладающие более высокими пси-
хометрическими показателями по сравнению 
с традиционными. 

 2. Из анализа опросников и общепринятой 
технологии разработки психодиагностических 
методик следует, что все измеряемые свойства 
личности определяются системой значений 
разработчиков, где процедура психометриче-
ской проверки валидности не позволяет вы-
явить степень их совпадения. 

3. Оптимальный метод  – изучение значе-
ния измерительного конструкта, который и был 
реализован как составная часть процедуры раз-
работки «психосемантического» опросника.

Таблица 3

Психометрические показатели блока «категориальных» заданий
шкалы нервно-психической устойчивости в первичной форме опросника «Прогноз-3»
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Таблица 4

Психометрические показатели блока «психосемантических» заданий
шкалы нервно-психической устойчивости в первичной форме опросника «Прогноз-3»

Таблица 5

Шкалы эмоциональной возбудимости и показатели тревоги по тесту М. Люшера
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Дело о поджоге Рейхстага в 1933 г.
с позиций психологической экспертизы
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Аннотация: Ведущаяся в последние десятилетия научная дискуссия о возможности и допу-
стимости экспертизы достоверности показаний обусловливает необходимость исследования опы-
та некоторых ведущих зарубежных стран, где такая экспертиза давно стала фактом практической 
юриспруденции. 

Цель – изучение теоретических разработок немецких учёных и экспертов, анализирующих 
с позиции современной психологической экспертизы наиболее резонансные факты.

В качестве объекта исследования выступает дело о поджоге Рейхстага в 1933 г. В результате со-
вершённого деяния был приговорён к смертной казни рабочий из голландского Лейдена Маринус 
ван дер Люббе, обвинённый в поджоге Рейхстага, который в 2007 г. был амнистирован на основании 
закона «Об отмене несправедливых судебных приговоров национал-социалистического режима», 
вступившего в силу в 1998 г., без пересмотра дела по существу. До сегодняшнего дня ведутся споры 
о причастности ван дер Люббе к организации поджога и его виновности. 

Методология исследования основывается на предложенной Хартмутом Бёмом концепции 
и разработанном им методе психологической экспертизы достоверности показаний. Формулиру-
ются исследовательские гипотезы о причастности  ван дер Люббе к поджогу Рейхстага, а также его 
непричастности вследствие дачи ложных показаний путем самооговора. Процедура исследования 
заключается в оценке состоятельности показаний ван дер Люббе. Оценке подвергаются такие па-
раметры показаний, как константность (целостность и непротиворечивость изложенных фактов), 
достоверность (логическая структура изложения обстоятельств, степень их детализации, наличия 
упоминаний препятствий, типичных признаков планирования деликта и пр.).  

Результаты оценки свидетельствуют о неполноте фактов, указывающих на причастность ван 
дер Люббе к поджогу Рейхстага в 1933 г. и вероятную недостоверность его показаний. Исследование 
в целом раскрывает практику применения инструментария психологической экспертизы достовер-
ности показаний немецкими специалистами и свидетельствует о возможных перспективах его при-
менения отечественными специалистами и учёными. 
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Abstract: The scientific discussion that has been going on in recent decades about the possibility and 
admissibility of examination of the reliability of testimony demands the study of some leading foreign 
countries experience, where such examination has long become a fact of practical jurisprudence.

The goal of the study is to analyse the theoretical insights of German scientists and experts into the 
most resonant facts from the perspective of modern psychological expertise.

The object of the study is the case of the Reichstag fire, 1933. Marinus van der Lubbe, a worker from 
the Dutch Leiden, was accused of setting the Reichstag on fire and then sentenced to death. In 2007 the 
law on “Abolition of unjust judgments of the national socialist regime” (1998) granted a pardon to van der 
Lubbe without revision au fond. To this day, there are disputes about the involvement of van der Lubbe in 
organizing the arson and his guilt. The German psychologist Hartmut Böhm made an attempt to evaluate van 
der Lubbe’s testimony from the perspective of modern psychology and forensic psychological examination 
of the reliability of testimony. The article briefly outlines some results of this attempt to give a general idea 
of the logic of the developed and recognized tools applied.
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Ведущаяся в последние десятилетия на 
постсоветском пространстве напряжённая дис-
куссия о возможности и допустимости экспер-
тизы достоверности показаний, даже в таком её 
усечённом виде, как выявление только психо-
логических признаков их достоверности и не-
достоверности [1–4, 6]1, побуждает исследовать 
опыт некоторых ведущих зарубежных стран, где 
такая экспертиза давно стала фактом практиче-
ской юриспруденции. В связи с этим вызывают 

интерес теоретические разработки немецких 
учёных и экспертов, рефлексирующих по поводу 
определённых исторических событий Германии 
и пробующих с позиции современной психоло-
гической экспертизы проанализировать и  оце-
нить те из них, которые стали поворотными 
пунктами истории страны. В частности, такому 
изучению подверглось знаменитое дело о под-
жоге Рейхстага в 1933 г. 

На фоне напряжённой внутриполитиче-
ской обстановки в Германии поджогу Рейхста-
га 27  февраля 1933 г. как противниками, так 
и сторонниками национал-социалистической 
диктатуры сразу было приписано политическое 
значение, что стало поводом для издания указа 
«О защите народа и государства», отменивше-
го гражданские права Веймарской конститу-
ции. Данный инцидент способствовал захвату 
власти национал-социалистической рабочей 
партией. На месте преступления был схвачен 
голландский рабочий Маринус ван дер Люббе 

1 Кадыров Р. В., Калита В. В. Судебная экспертиза по 
выявлению психологических признаков достоверности / 
недостоверности информации по видеозаписям следствен-
ных действий : методические рекомендации. – Ульяновск: 
Зебра, 2017. – 74 с.; Симоненко С. И. Психологические ос-
нования оценки ложных и правдивых сообщений : дис. ... 
канд. психол. наук: 19.00.05. – Москва: МГУ им. М. В. Ло-
моносова, 1998. – 117 с.; Шаповалов В. А. Методика опре-
деления психологических признаков достоверности / 
недостоверности показаний в юридической практике : ме-
тодическое пособие. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Киев, 
2013. – 108 с.



199

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (97) 2023

2 Ansbach L. G. BGHSt 45, 164; Sachverständige; 
Sexueller Mißbrauch eines Kindes; Glaubhaftigkeitsgutachten; 
Darstellung eines Gutachtens im Urteil : BGH 1 StR 618/98 – 
Urteil v. 30. juli 1999 // Rechtsprechung: site. – URL: https://
www.hrr-strafrecht.de/hrr/1/98/1-618-98.php3 (дата обраще-
ния: 7.12.2022).

(13.01.1909 г. р.), который сразу признался в со-
вершении поджога и в том же году был приго-
ворён к смертной казни. Приведённый в испол-
нение 10 января 1934 г., приговор был отменён 
в декабре 2007 г. на основании закона «Об отмене 
несправедливых приговоров национал-социали-
стического режима» 1998 г. Приговор отменён 
без пересмотра дела по существу, так как был 
вынесен на основании двух нормативных право-
вых актов национал-социалистического режи-
ма, принятых в целях утверждения последнего 
и допускавших нарушения базовых представле-
ний о  справедливости: указа «О защите народа 
и государства» 28 февраля 1933 г. (который ввёл 
в том числе смертную казнь за инкриминируе-
мое Маринусу ван дер Люббе деяние) и закона 
«О назначении и исполнении смертной казни» 
29 марта 1933 г. (предусматривающего, помимо 
прочего, обратную силу действия положений 
о  применении более строгих мер наказания за 
деликты, совершённые до 28 февраля 1933 г.). 
Вопрос о вине и роли ван дер Люббе в органи-
зации поджога до настоящего времени остаётся 
спорным [9, S. 33–55; 2, 10, S. 106; 11]. 

 Немецкий эксперт-психолог Хартмут 
Бём (Hartmut Böhm) в статье «Маринус ван дер 
Люббе и поджог Рейхстага – размышления с по-
зиции психологии показаний и криминологии», 
опубликованной в 2013 г. в журнале «Прак-
тика юридической психологии» («Praxis der 
Rechtspsychologie»), предпринял попытку оцен-
ки достоверности показаний ван дер Люббе, 
опираясь на признаваемую надежной и валид-
ной в Германии методику психологической экс-
пертизы достоверности показаний, известную 
за пределами немецкоязычных стран как SVA 
(Statement Validity Assessment). Допустимым ви-
дом доказательства психологическая экспертиза 
достоверности показаний официально призна-
ётся судами ФРГ с 1954 г. [12, S. 13–16; 13]. Мето-
дологические основы психологической экспер-
тизы достоверности показаний зафиксированы 
Федеральным Верховным судом ФРГ в решении 
по BGH 1 StR 618/98 1999 г.2 

Логика психолого-криминологического ис-
следования Х. Бёма, подвергшего эти события 
ретроспективному анализу, в целом сводится 
к следующему [14, c. 166–185]:

1. Исходная информация 
В обвинительном заключении отражены 

следующие сведения.
После прохождения стационарного лече-

ния офтальмологической болезни, длившего-
ся несколько недель, Маринус ван дер Люббе 
3 февраля 1933 г. отправился пешком, иногда 
используя поезд или автостоп, в Берлин, куда 
прибыл 19 февраля 1933 г. Как и в предыдущее 
посещение Берлина в 1931 г., он ночевал в муж-
ском общежитии на Александринен-штрассе, 

участвовал в разговорах на политические темы 
и агитировал к восстанию рабочих против но-
вого правительства. Им инициировались также 
разговоры о поджогах.

25 февраля 1933 г. было совершено несколь-
ко попыток поджога общественных зданий – со-
циального ведомства, ратуши, городского зам-
ка, но без существенного для них вреда.

26 февраля 1933 г. Маринус ван дер Люббе 
отправился в Хеннигсдорф с намерением вер-
нуться в Голландию. В Хеннигсдорфе он ночевал 
в приюте при полицейском участке. 

На следующий день он принял решение 
вернуться в Берлин, чтобы поджечь Рейхстаг. 
Осмотрев издалека здание Рейхстага, ван дер 
Люббе определил, что вход справа от западного 
портала подходит для проникновения в здание. 
Около 21.00 часа он взобрался на балкон. Что-
бы быстрее осуществить поджог, уже на балконе 
он поджёг одну упаковку средства для розжига, 
затем разбил ногой стекла двустворчатой бал-
конной двери, что длилось немного дольше, чем 
ожидалось, потому ван дер Люббе чуть не обжёг 
пальцы. Проникнув внутрь здания, он оказался 
в баре. Преодолев барную стойку, попал в ресто-
ран, где и начал поджог. Затем, уже в коридоре, 
он побежал направо, продолжая поджигать. 
После этого он вернулся, снял часть одежды 
перед рестораном, направился на первый этаж 
по лестнице в бар, разбил там стекло в двери 
и  пролез через отверстие (позднее следствие 
установило, что положение осколков противо-
речит этой версии). Затем разбил стекло разда-
точного окна с помощью тарелки (впоследствии 
на тарелке действительно были обнаружены от-
печатки пальцев, но они не принадлежали ван 
дер Люббе). Он продолжил движение по зданию 
и поднялся на этаж выше. Поскольку средство 
для розжига закончилось, он стал использовать 
ранее снятую одежду и найденные скатерти как 
факелы для поджога и освещения. Далее он со-
рвал штору и с её помощью поджег зал пленар-
ных заседаний. Следствием пожара в зале пле-
нарных заседаний стало его полное разрушение.

Позднее Маринус ван дер Люббе добро-
вольно сдался на месте преступления полицей-
скому и сопровождавшему его управляющему 
зданием, а также сознался в совершении пре-
ступления.

2. О личностно-психологических особен-
ностях и свидетельской дееспособности Ма-
ринуса ван дер Люббе

Окружающие характеризовали Маринуса 
ван дер Люббе исключительно как добродуш-
ного и честного человека, который никогда не 
обманул бы другого. В суде 22 сентября 1933 г. 
психиатр Карл Бонхёффер отметил, что ван дер 
Люббе производил впечатление умного, сообра-
зительного, пребывающего в хорошем настрое-
нии человека. Какие-либо признаки душевного 
расстройства установлены не были3.

3 История психиатрической экспертизы в данном 
процессе представляет отдельный интерес для исследо-
вания – см., напр.: Uwe Gerrens «Zum Karl-Bonhoeffer-
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Офтальмологические проблемы, приобре-
тённые вследствие несчастного случая на работе, 
упоминаются вскользь. Тот факт, что Маринус 
ван дер Люббе в начале 1933 г. перенёс операцию 
на глазах, которая не принесла положительного 
результата, учтён не был, лишь в общих чертах 
сообщалось о прохождении им стационарного 
лечения. Психические изменения личности, ко-
торые могли возникнуть в результате этого не-
счастного случая, не выявлялись. 

Следовательно, можно предположить, что 
во время совершения инкриминируемого пре-
ступления ван дер Люббе не страдал нарушени-
ями когнитивной сферы и обладал неограничен-
ной свидетельской дееспособностью. Однако 
вывод о наличии свидетельской дееспособности 
предполагает оценку перцептивных способно-
стей. В случае ван дер Люббе по этой причине 
необходимо детальное изучение вопроса о на-
рушении зрения. 

В 1924 г. коллеги-каменщики в драке надели 
Маринусу ван дер Люббе пустой мешок из-под 
извести на голову; небольшое количество нега-
шёной извести попало в левый глаз, что приве-
ло к незначительному повреждению роговицы. 
Позже у него было диагностировано хроническое 
воспаление слизистой оболочки обоих глаз, ко-
торое привело к ухудшению состояния повреж-
дённой роговицы. Началось нагноение раны, ко-
торая медленно заживала, оставив впоследствии 
шрам, в итоге это вызвало ухудшение зрения до 
30% на левом глазу. Осенью 1927 г. в правый глаз 
ван дер Люббе попал осколок, началось воспале-
ние, вследствие чего он мог видеть пальцы рук, 
только поднеся их непосредственно к глазам. 
В феврале 1928 г. его признали профессиональ-
но непригодным. С этого момента он жил на 
маленькую пенсию в 7,44 гульдена в неделю и на 
случайные заработки. С 1 апреля 1932 г. по 28 ян-
варя 1933 г. он проходил стационарное лечение 
по причине хронического воспаления слизистой 
оболочки глаз: у него были постоянно опухшие 
веки и резь в глазах. Лечение закончилось безре-
зультатно: воспаление не поддавалось лечению, 
повреждения роговицы были стабильны, на обо-
их глазах в центре наблюдалось помутнение. По 
этой причине он мог видеть как через матовое 
стекло; оставшееся зрение оценивалось на 20 % 
на правом глазу и 15% на левом. По краям поле 
зрения не было повреждено, что позволяло ван 
дер Люббе сохранять самостоятельность в  по-
вседневной жизни: он мог видеть и  обходить 
встречных прохожих, но узнавал людей по голо-
су или подходя совсем близко; мог читать газеты, 
но только поднося их близко к лицу. Современ-
ные офтальмологи, которых Х.  Бём попросил 
оценить состояние и возможности зрения ван 
дер Люббе в контексте поджога Рейхстага, сдела-
ли следующие выводы: ван дер Люббе мог видеть 
указатели на улице только в  непосредственной 

близости к ним или же с помощью бинокля; чте-
ние обычного газетного шрифта было, вероят-
но, невозможно; острота зрения с наступлением 
темноты снижалась, если вообще не наступала 
слепота. Один из офтальмологов всё же заклю-
чил, что, возможно, в темноте при расширении 
зрачков зрение могло несколько улучшаться, но 
свет от свечей или факела мог слепить, поэтому 
ван дер Люббе в лучшем случае мог ориентиро-
ваться только в знакомом помещении. 

Принимая во внимание значительное на-
рушение зрения, полагаем, в показаниях ван 
дер Люббе следовало бы ожидать упоминания 
вызванных этим обстоятельством трудностей. 
Вместе тем его когнитивные способности, на-
против, допускают предположение, что мало 
детализированные показания о проникновении 
в  здание и поджоге могут не соответствовать 
действительности.

3. Нулевая гипотеза
Дальнейший анализ основан на следующих 

предположениях.
По смыслу нулевой гипотезы (иначе – ги-

потезы ложных показаний) следует исходить из 
того, что в основе показаний ван дер Люббе не 
лежат реально пережитые им события. Данную 
гипотезу необходимо рассматривать как несо-
стоятельную, если будет установлено, что по-
казания содержат необходимые качественные 
признаки достоверности. 

В целях дифференциации гипотезы лож-
ных показаний необходимо также ответить на 
вопрос, могли ли показания быть даны, не буду-
чи основанными на реальных событиях, и если 
да, то каким именно образом.

 
4. Генезис показаний
Генезис показаний может быть восстанов-

лен с помощью протоколов допросов, но послед-
ние не отличаются высоким уровнем аутентич-
ности, поскольку фиксация показания велась на 
языке лица, ведущего протокол, и в форме обоб-
щений, что было распространённой практикой 
в Германии того времени. Также есть основания 
предполагать манипуляции при фиксации по-
казаний: в содержании стенограммы и офици-
ального протокола первого допроса в ночь с 27 
на 28 февраля 1933 г. обнаруживаются расхож-
дения. В протоколе изначально упоминается 
лишь поджог Рейхстага, в стенограмме назва-
ны только три не повлёкших серьёзных послед-
ствий поджога здания социального ведомства, 
подвала ратуши и городского замка, а также 
ещё один, ранее не известный эпизод поджога. 
В ходе судебного заседания со стороны ван дер 
Люббе не было сделано никаких конкретных 
заявлений относительно поджога. Важно отме-
тить, что современная оценка состояния ван дер 
Люббе позволяет сделать предположение о на-
личии у него признаков интоксикации во время 
судебного процесса.

 Как к дополнительному источнику ин-
формации, можно обратиться к письмам Ма-
ринуса ван дер Люббе из тюрьмы. В них не 

Gutachten vom 30. März im Reichstagsbrandprozess», jahrbuch 
des Landesarchivs Berlin, 1991. Siedler Verlag) [Электрон-
ный ресурс] // Academia.edu : сайт. – URL : https://www.
academia.edu/27251738/Zum_Karl_Bonhoefffer_Gutachten_
vom_30_M%C3%A4rz_1933_im_Reichstagsbrandprozess.
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содержится ни единого, даже формального при-
знания в совершении поджога, что удивительно, 
поскольку у него не было уже необходимости 
в  сокрытии причастности к поджогу, а в пись-
мах родственников и друзей выражается их 
убеждённость в его непричастности и невино-
вности. 

5. Оценка показаний Маринуса ван дер 
Люббе по качественным критериям

 5.1. Константность. 8 апреля1933 г. со-
трудник полиции, ведущий допрос, сделал сле-
дующее примечание: «Ван дер Люббе трудно 
поверить. Он путается в противоречиях: делает 
очень точные заявления, а затем, как только они 
занесены в протокол, сам же их опровергает. Он 
постоянно корректирует свои показания; ино-
гда упоминает, что так уже говорил на одном 
из прошлых допросов. Создаётся впечатление, 
что ему нужно время подумать, чтобы его пока-
зания совпадали с теми, которые он уже давал 
на прошлых допросах… Его сегодняшнее заяв-
ление о поджоге в Рейхстаге, по большей части 
о поджоге зала пленарных заседаний и возвра-
щении в зал Бисмарка, не соответствует его пре-
дыдущим показаниям». 

Сам процесс поджога ван дер Люббе опи-
сывает каждый раз по-новому: если допраши-
ваемый действительно пережил описываемое 
событие и сохранил о нём воспоминание, то та-
кое воспоминание имеет свойство стабильности 
и  исключительности. Ван дер Люббе, напротив, 
делает отсылки к своим ранее данным показани-
ям, а не к воспоминанию. На одном из допросов 
26 апреля 1933 г. он ответил, что не помнит о сво-
ем заявлении, что был в зале с фигурами рыцарей 
(вероятно, имеется в виду памятник Бисмарку), 
и уже на первом допросе сообщал, что не помнит, 
в каких конкретно помещениях он был и что там 
видел. Судебный следователь Фойгд на судебном 
заседании заявил, что даже если опросить всех, 
кто допрашивал ван дер Люббе, и прочесть все 
протоколы, то получить ясное представление 
о  том, как был осуществлён поджог, будет не-
возможно. Решающим является тот факт, что от-
носительно и эпизода проникновения в здание, 
и непосредственно хода поджога у ван дер Люббе 
постоянно появляются новые версии. 

Ввиду многочисленных противоречий 
в показаниях и постоянного выдвижения новых 
версий следует вывод, что показания Маринуса 
ван дер Люббе не соответствуют даже мини-
мальным требованиям к константности и  по 
этой причине неотличимы по качественным 
признакам от лжи.

5.2. Оценка показаний по критериям до-
стоверности. Как правило, оценка по критериям 
достоверности в случае отсутствия констант-
ности показаний не проводится. Тем не менее 
в данном случае оценка будет проведена, чтобы 
продемонстрировать контраст с ожидаемым со-
держанием.

Оценка по критериям достоверности про-
водится по следующему правилу: только соот-
ветствие критерию имеет значение, несоответ-

ствие не имеет доказательной силы в психологии 
показаний.

5.2.1. Логическая структура. Принятому 
утром 27 февраля 1933 г. решению о поджоге 
Рейхстага могли бы предшествовать, например, 
следующие размышления: в какие часы здание 
Рейхстага открыто; в какое время в здании Рейх-
стага нет людей; есть ли возможность осмотреть 
здание изнутри легальным путём; возможно ли 
спрятаться в здании и дождаться закрытия; ка-
кой инструмент необходим для проникновения 
внутрь; можно ли ориентироваться в здании, 
учитывая нарушение зрения: есть ли там источ-
ники света или необходимо взять фонарь; будет 
ли достаточно средства для розжига, если его 
использовать и для освещения, и т. п.

Однако в показаниях Маринуса ван дер 
Люббе нет информации о таком мыслительном 
проигрывании ситуации. Если он осуществил 
проникновение в здание описанным им спосо-
бом, то следовало бы ожидать в показаниях со-
общений об ощущении холода на руках, о труд-
ностях при ориентации в темноте и при подъёме 
по стене и др. Описание эпизода проникновения 
в здание также не отличается детализацией.

Показания в отношении эпизода проник-
новения в здание. Ван дер Люббе взобрался на 
балкон, после нескольких неудачных попыток 
разбил стёкла в двери и, держа в руках горящую 
пачку средства для розжига, вошёл внутрь. То, 
что это было особо прочное, двойное остекле-
ние, он сообщает после соответствующей под-
сказки допрашивающего. Но показания ван дер 
Люббе противоречат показаниям случайных 
свидетелей, которые сообщили, что слышали 
звук разбивающегося стекла только однократ-
но. Один из свидетелей пояснил, что заметил 
на балконе рядом с лестницей с южной стороны 
две человеческие фигуры; одна из них стояла, 
вторая вползала в тёмное отверстие и потом там 
исчезла, затем за ней последовала вторая фигура 
(выдвигалось предположение, что вторая фигу-
ра могла быть просто тенью). 

Отсутствие плана поджога. Возникает во-
прос, почему ван дер Люббе закончил поджог 
в 21:20 и ждал задержания на месте престу-
пления. В показаниях о поджогах, предшество-
вавших поджогу Рейхстага, как и в показаниях 
относительно поджога Рейхстага, нет сведений 
о том, что он осознанно остался на месте, чтобы 
проверить успешность поджога. Следовательно, 
он не мог знать, что поджог зала пленарных за-
седаний был успешен, как не мог знать и того, 
что в 21:15 уже поступило первое сообщение 
о пожаре. 

Странным также выглядит сообщение ван 
дер Люббе о том, что он снял часть одежды, что-
бы использовать её для поджога и как факел для 
освещения. В таком случае одежда, вероятно, 
должна быть пропитана жидкостью для розжига, 
но сведения, подтверждающие это, отсутствуют.

Противоречие в описании действий вну-
три здания. Из показаний не следует, что Ма-
ринус ван дер Люббе при проникновении в зда-
ние оказался в баре – легко идентифицируемом 
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помещении. Он сообщил, что не знал, были ли 
закрыты дверцы барной стойки слева и справа. 
На обратном пути, перед тем как спуститься по 
лестнице, он прошёл через дверь барной стойки. 
По словам ван дер Люббе, возможно, он пере-
прыгнул через стойку. Принимая во внимание 
её размеры, полагаем, достовернее выглядит 
версия о том, что он перелез через неё. 

Освещение в здании на момент совершения 
преступления. На улице было темно, в здании 
освещение было выключено полностью. В ком-
наты, окна которых выходили на улицу, как в ре-
сторане, мог пробиваться слабый свет от улич-
ных фонарей; в других помещениях было темно. 
Ориентация внутри здания была бы затрудни-
тельна для любого человека, а у ван дер Люббе 
к тому же имелись существенные офтальмоло-
гические проблемы. Если бы в то время пре-
зумпция невиновности принималась во внима-
ние, несомненно, был бы поднят вопрос о том, 
мог Маринус ван дер Люббе вообще совершить 
такое преступление. Из протоколов допросов 
не следует, что ему задавались вопросы о имею-
щемся у него серьёзном нарушении зрения. Во-
прос о наличии офтальмологических проблем 
и их влиянии на способность осуществить под-
жог не рассматривался ни следствием, ни судом. 

5.2.2. Детализация. Немногочисленные де-
тали в показаниях Маринуса ван дер Люббе обе-
сцениваются ввиду отсутствия константности. 
Ожидаемы были упоминания о ходе мыслей от-
носительно выбора Рейхстага как объекта поджо-
га, трудностях при проникновении внутрь и т. п.

5.2.3. Препятствия. Ван дер Люббе не упо-
минал о каких-либо препятствиях. Он без пре-
пятствий взобрался на балкон; о трудностях 
с остеклением двери он сообщает только после 
подсказки допрашивающего; не было никаких 
упоминаний, что зажжённая упаковка средства 
для розжига обжигала пальцы. Отсутствие по-
добных деталей выглядит более чем странным.

5.2.4. Типичные особенности деликта. Тот, 
кто планирует поджог, как правило, тщательно 
изучает место будущего преступления. Ван дер 
Люббе лишь единожды, в день преступления, ос-
мотрел здание. О наблюдении за зданием, о на-
личии охраны в вечернее время не сообщается. 
Он не осведомлялся о часах работы Рейхстага. 
Политики и служащие обычно покидали зда-
ние к 21:00. При таком положении вещей он мог 
быть замечен покидающими здание людьми. Он 
взял лишь один коробок спичек и никакого ин-
струмента для взлома дверей. Если представить, 
что единственный коробок спичек выпал из рук 
или кармана на балконе, то вряд ли он смог бы 
найти его в темноте. Отсутствие знаний о пла-
нировке здания могло привести к тому, что он 
мог оказаться перед закрытой дверью без под-
ходящего для взлома инструмента. 

 5.2.5. Прочие детали, вызывающие сомне-
ния в реальности описываемых событий. При-
знательное показание должно сопровождаться 
не только точными показаниями о преступле-
нии, но и точными показаниями о событиях до 
и после совершения преступления.

Путешествие из Лейдена в Берлин. Со-
гласно показаниям Маринуса ван дер Люббе, 
он отправился пешком в дорогу, не взяв с со-
бой каких-либо вещей: ни спального мешка или 
одеяла, ни бритвы, ни щётки для ботинок, ни 
сменного белья. Он взял с собой только кусок 
мыла, но не взял настойку, которой он промы-
вал ежедневно глаза. В своем дневнике он делал 
пометки, что ночевал в приютах или стогах сена 
(зимой). Сомнительным представляется и то, 
что он мог осилить путь в 1000 км в основном 
пешком за 15 дней. 

Пребывание в Хеннигсторфе. 26 февраля 
1933 г. Маринус ван дер Люббе решил вернуть-
ся в Голландию. Поскольку дорога была ему из-
вестна, сомнительно, что он выбрал окольный 
путь через Шпандау и Хеннигсторф. Он не дал 
объяснений относительно выбора такого марш-
рута, но его об этом и не спрашивали.

5.6.2. Выводы о достоверности показаний. 
То, что показания Маринуса ван дер Люббе ос-
нованы на реально пережитых событиях, не мо-
жет быть подтверждено ни константностью его 
показаний, ни оценкой по критериям достовер-
ности. Свойства показаний недостаточны, что-
бы признать гипотезу об их ложности несосто-
ятельной. 

Кроме того, оставшиеся неучтёнными се-
рьёзные офтальмологические нарушения ставят 
под сомнение возможность совершения под-
жога Рейхстага таким образом, как это описано 
в материалах дела.

6. Альтернативные криминалистические 
гипотезы

В случае Маринуса ван дер Люббе можно 
предположить самооговор или добровольную 
дачу ложных признательных показаний. На од-
ном из допросов он сообщил, что поджог дол-
жен был стать сигналом, направленным против 
укрепляющегося режима национал-социали-
стов, а также что он желал быть задержанным. 
В суде он заявил, что не думал о возможном 
задержании или бегстве с места преступления. 
Необходимо учитывать и возможность корыст-
ного мотива. Его катастрофическое финансовое 
положение могло сыграть определённую роль. 
Хотя его близкие утверждали, что совершение 
такого поступка из-за денег противоречило его 
личностным качествам, следует обратить вни-
мание на один эпизод из биографии ван дер 
Люббе: когда была объявлена премия в 6 тысяч 
гульденов, которую получит первый голландец, 
переплывший Ла-Манш, ван дер Люббе отпра-
вился в Кале, чтобы оттуда совершить заплыв 
в Дувр. Однако мероприятие было отменено из-
за плохих погодных условий. 

 7. Единоличное преступление или заговор 
и инсценировка?

Органы следствия и суд отрабатывали вер-
сию заговора со стороны коммунистов, но вер-
сия не нашла подтверждений. Противники на-
ционал-социалистов утверждали, что поджог 
является инсценировкой, подготовленной са-
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мими национал-социалистами. Версии о непри-
частности Маринуса ван дер Люббе не выдвига-
лось. Важно упомянуть, что во время судебного 
разбирательства ван дер Люббе предположи-
тельно был в измененном состоянии сознания, 
на что указывает ряд косвенных признаков. Об-
щественность за пределами Германии активно 
обсуждала версию инсценировки и возможную 
интоксикацию ван дер Люббе вследствие при-
менения скополамина или бромида калия, что 
должно было повлиять на содержание его пока-
заний. Психиатры, обследовавшие его, объясня-
ли его состояние следствием психоза, вызванно-
го заключением.

Таким образом, психологический анализ 
материалов уголовного дела Маринуса ван дер 
Люббе, обвинённого в поджоге Рейхстага – 
умышленном, подготовленном и выполненном 

единолично, и приговорённого на этом осно-
вании к смертной казни, выявляет вероятную 
недостоверность его показаний и не позволяет 
поддержать версию о единоличном поджоге. На 
это указывает также ситуационно-психологиче-
ский анализ [15] совокупности всех изученных 
обстоятельств. В то же время ретроспективный 
психологический анализ уголовного дела, давно 
отправленного в архив, демонстрирует серьёз-
ные возможности инструментария, использу-
емого немецкими учёными и экспертами-пси-
хологами, состоятельность теории и практики 
психологической экспертизы достоверности 
показаний. Этот инструментарий может помочь 
отечественным специалистам и экспертам при 
изучении дел, остающихся в поле актуального 
внимания судебно-следственных органов и на-
учной общественности. 
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Социально-психологический подход
к адаптации лиц,

находящихся под административным надзором:
анализ зарубежного опыта

Аннотация: Введение. Исследование посвящено совершенствованию процесса адаптации лиц, 
находящихся под административным надзором. Актуальность работы обосновывается наличием 
высоких показателей повторной преступности поднадзорных лиц, обусловленной отсутствием по-
стоянного источника дохода, низким уровнем образования, отсутствием профессии или необходи-
мой квалификации, прекращением (разрывом) отношений, наличием алкогольных или наркотиче-
ских зависимостей. Проблема заключается в необходимости совершенствования индивидуальной 
профилактической работы с поднадзорными лицами и отсутствии целостного представления о 
методах её организации. Одним из этапов решения проблемы выступает изучение зарубежного 
опыта социальной адаптации поднадзорных лиц и концептуализации её теоретических оснований, 
определения предметной области, характеристик и параметров.  

Методы исследования: теоретические методы познания: обобщение, категоризация и система-
тизация информации о подходах, теориях и концепциях адаптации поднадзорных лиц.

Результаты исследования. Показано, что основаниями зарубежных программ адаптации вы-
ступают социологические (структурно-функциональная и интеракционистская) теории и группа 
социально-психологических идей и концепций. Типичными направлениями адаптации поднадзор-
ных лиц выступают: 1) восстановление социального функционирования, осуществляемое мерами 
правовой, социальной и психологической поддержки; 2) реинтеграция в виде контролируемого во-
влечения в социальные отношения, существовавшие до назначения уголовного наказания; 3) со-
циально-психологическая адаптация, направленная на противодействие криминализации, ресоци-
ализацию и реабилитацию. 

Выводы. Определяются возможности социального окружения в адаптации поднадзорных лиц. 
Отмечается, что оно обладает отсутствующими у субъекта материальными и социальными ресур-
сами, является источником экспертной информации, способно оказывать воспитывающее воз-
действие и психологическую поддержку. Обосновывается необходимость верификации выводов, 
дальнейшей операционализации характеристик социального окружения для объективной оценки 
его способности к осуществлению адаптации лиц, подвергнутых административному надзору.
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Social-psychological approach
to the adaptation of persons under probation: 

a review of foreign experience
Abstract: Introduction. The research focuses on improving adaptation measures for offenders under 

probation. The relevance of the study is determined by the high rates of re-offending of supervised persons 
caused by the lack of a stable source of income, low level of education, absence of profession or necessary 
qualification, cessation (breakdown) of relationships, alcohol or drug addictions.

The problem consists in the fact that individual preventive work with supervised persons needs to be 
improved and that there is a lack of a systemic understanding of how it should be organised. One of the 
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Введение
Административный надзор предполагает 

оказание на определённую законом1 категорию 
лиц профилактического воздействия, нацелен-
ного на снижение риска совершения ими престу-
плений и правонарушений. Следует отметить, 
что содержание воздействия на поднадзорных 
лиц в настоящее время не конкретизировано, 
что позволяет его субъектам – сотрудникам 
органов внутренних дел – использовать широ-
кий арсенал методов и средств [4]. Поскольку 
осуществление административного надзора 
не предполагает методически обоснованного 
воздействия на поведение, отношения и / или 
представления поднадзорных лиц, это, с учётом 
института административного принуждения 
[2], указывает на преобладание формальной 
стороны профилактики над содержательной. 
Конечно, современное состояние института 

административного надзора способствует сни-
жению правонарушений и преступлений под-
надзорных лиц2, однако представляется, что на-
личие научно обоснованных методов и средств 
индивидуальной профилактической работы 
с поднадзорными лицами будет способствовать 
повышению её эффективности.

Обращение к социально-психологической 
методологии осуществления данной работы 
связано с тем, что эффективность администра-
тивного надзора определяется на основе оценки 
образа жизни поднадзорного лица. Так, досроч-
ное прекращение административного надзо-
ра допускается при соблюдении ряда условий, 
в  том числе если поднадзорное лицо положи-
тельно характеризуется по месту работы и (или) 
месту жительства, пребывания или фактическо-
го нахождения3. Длительное проживание в  од-

1 Об административном надзоре за лицами, освобож-
дёнными из мест лишения свободы: федеральный закон от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ  (в ред. от 01.10.2019) [Электрон-
ный ресурс]  // КонсультантПлюс : сайт. – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ (дата обра-
щения: 06.02.2023).

2 Так, количество лиц, совершивших повторные пре-
ступления за период январь–ноябрь 2022 г.  снизилось на 
2,2 %, из них ранее судимых – 1,1 %, однако в целом соста-
вило 58,6 % от количества выявленных лиц, совершивших 
преступления (цит. по «Состояние преступности в России 
за январь–ноябрь 2022 года»  – URL: http://crimestat.ru/
analytics (дата обращения: 18.12.2022).
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ном и том же месте, наличие работы и семьи, 
положительные отношения с социальным окру-
жением и, безусловно, отсутствие преступлений 
и правонарушений являются результатом соци-
ально-психологической адаптации, полностью 
совпадающим с идеологией административного 
надзора. С учётом изложенного разработка со-
циально-психологических методов оказания 
индивидуального профилактического воздей-
ствия на поднадзорных лиц будет способство-
вать их социальной адаптации, повышению 
уровня и качества жизни, а также снизит риск 
противоправных действий с их стороны. 

Цель данной статьи – анализ зарубежных 
практик социально-психологической адаптации 
лиц, подвергнутых административному надзору 
или альтернативной ему формы контроля пра-
воохранительных органов за поведением лиц, 
ранее совершивших преступление. 

Задача исследования – описание соци-
ально-психологических оснований адаптации 
поднадзорных лиц. Данные основания рассма-
триваются как факторы, влияющие на резуль-
тативность адаптации. Кроме того, делается по-
пытка обобщения социально-психологических 
концепций, применяемых зарубежными пра-
воохранительными органами для социальной 
адаптации поднадзорных лиц. 

Методами исследования выступают теоре-
тические методы познания: обобщение, катего-
ризация и систематизация информации, в дан-
ном случае – о подходах, теориях и концепциях 
адаптации поднадзорных лиц.

Научная и практическая значимость дан-
ной работы заключается в разработке методов 
противодействия повторной (в том числе реци-
дивной) преступности, совершенствования по-
степенитенциарного сопровождения лиц, под-
вергнутых уголовному наказанию. Структура 
статьи соответствует её цели и задачам. 

Теоретическое изложение разделено на две 
части. В первой рассматриваются виды направ-
ленности воздействия на лиц, находящихся под 
административным надзором, во второй опи-
сываются социологические и социально-пси-
хологические факторы социальной адаптации 
поднадзорных, служащие основанием для орга-
низации работы с данной категорией лиц. 

Теоретические предпосылки социальной 
адаптации лиц, находящихся под админи-
стративным надзором

Разработанные в отечественной юридиче-
ской психологии теоретические подходы к адап-
тации лиц, находящихся под административным 
надзором, имеют социальную и воспитательную 
направленность и в целом отражают идеологию 
и методы мер социального воздействия, прису-
щих советской системе постпенитенциарного 

сопровождения. Её признаки прослеживаются 
в деятельности подразделений ФСИН России, 
осуществляющих социальную адаптацию осуж-
дённых. 

Социальная направленность основывает-
ся на предположении о необходимости восста-
новления функционирования данной категории 
лиц в обществе. Под этим понимается создание 
условий для проживания, трудоустройства пу-
тём применения комплекса мер защиты прав 
и свобод осуждённых. Так, к примеру, согласно 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, уголовно-ис-
полнительным инспекциям даны полномочия 
для оказания помощи в вопросах занятости, 
обеспечения жильём, психологической и право-
вой помощи лицам, освобождённым от отбыва-
ния наказания условно-досрочно4. Социальная 
работа с осуждёнными осуществляется в раз-
личных формах, среди которых – восстанов-
ление социальных связей с родственниками, 
друзьями, коллегами и иными лицами, инфор-
мирование и консультирование по правам дан-
ной категории лиц, особенностям и условиям 
нахождения в местах лишения свободы, трудо-
устройства, оформления (восстановления) до-
кументов и других направлений.

Воспитательный подход нацелен на кор-
рекцию мировоззрения, ценностей, установок 
и  убеждений поднадзорного лица, формирую-
щих отношение к окружающей действительно-
сти и обществу. Воспитательная работа осущест-
вляется в целях профилактики преступлений, 
а также предупреждения дальнейшей кримина-
лизации поднадзорных лиц. Её видами являют-
ся не только индивидуальные беседы, но и тру-
довая деятельность, обучение, участие в работе 
общественных и религиозных объединений. 
Воспитательная работа учреждений системы 
исполнения наказаний осуществляется ком-
плексно, посредством сочетания различных её 
видов, а также  с учётом индивидуальных склон-
ностей осуждённых.

Важно отметить, что и социальный, и вос-
питательный подходы сопряжены в деятель-
ности такого субъекта постпенитенциарного 
надзора, как уголовно-исполнительная инспек-
ция. Однако вне её внимания остаются лица, 
состоящие под административным надзором, 
а функции социальной защиты и воспитатель-
ного воздействия не возлагаются на основных 
субъектов профилактической работы – участ-
ковых уполномоченных полиции [1]. Поэтому 
для совершенствования индивидуальной про-
филактической работы с поднадзорными лица-
ми целесообразно проанализировать социаль-
но-психологические предпосылки их адаптации 
после отбывания уголовного наказания. Это 

3 П. 2 ст. 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» [Электронный ресурс]  //  КонсультантПлюс : сайт. 
– URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_112702/ (дата обращения: 06.02.2023).

4 Об утверждении Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ на период до 2030 г. : распо-
ряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : сайт.  – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_oc_LAW_ 383610/
f62ee45fa efd8 e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обраще-
ния : 20.12.22). 
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позволит выявить факторы и условия, способ-
ствующие восстановлению социального функ-
ционирования поднадзорных лиц. 

С этой целью в статье анализируются со-
циологические и социально-психологические 
подходы к социальной адаптации лиц, находя-
щихся под административным надзором. Соци-
ологические аспекты адаптации рассматривают-
ся через призму структурно-функциональной 
и интеракционистской теорий, тогда как соци-
ально-психологические факторы используются 
в концепциях ресоциализации, основанных на 
эклектических теориях социального взаимодей-
ствия. Рассмотрим их последовательно, фокуси-
руясь на теоретических основаниях и их прак-
тическом воплощении. 

Структурно-функциональный и инте-
ракционистский подходы к адаптации под-
надзорных лиц

В рамках структурно-функционального 
подхода адаптация поднадзорных лиц нацелена 
на восстановление их функционирования по-
средством социально-структурных изменений. 
Поскольку последствия уголовного наказания 
ухудшают возможности данной категории лиц 
в построении желаемого образа жизни и удов-
летворении потребностей, уровень их маргина-
лизации усиливается. Об этом свидетельствуют 
трудности в трудоустройстве, в том числе об-
условленные ограничением видов деятельно-
сти, которыми может заниматься поднадзорное 
лицо. Кроме того, нахождение в исправитель-
ных учреждениях приводит к разрыву связей 
с социальным окружением, распаду семей, утра-
те дружеских отношений и другим негативным 
последствиям. 

Исследователи отмечают, что возвращение 
к жизни в обществе после отбывания уголов-
ного наказания для этой категории лиц требу-
ет создания специальных условий и изменений 
в структуре его социального взаимодействия. 
Со структурно-функциональной точки зрения 
адаптация лиц, отбывших наказание или на-
ходящихся под надзором, всецело зависит от 
комплекса экономических, социальных и ин-
дивидуально-психологических возможностей 
вести правопослушный образ жизни. Для обо-
значения этих возможностей используется по-
нятие «капитал» и рассматриваются три его 
разновидности – человеческий, социальный 
и структурный [10]. Объём капитала сопостав-
ляется с  рисками криминализации, которые 
оцениваются для каждого лица индивидуально. 
К  рискам относятся половозрастные характе-
ристики, длительность отбывания наказания, 
а также выраженность асоциальной направлен-
ности, подверженность различным видам за-
висимостей, влияние асоциального окружения, 
отсутствие постоянных источников дохода и за-
нятости. 

Методика социальной адаптации заклю-
чается в реструктурировании взаимодействия 
с обществом, способствующем увеличению 
разных характеристик капитала и снижении 

влияния рисков. С этой целью, к примеру, в Ве-
ликобритании используются различные фор-
мы правовой, социальной и психологической 
поддержки, облегчающие взаимодействие по 
наиболее проблемным вопросам проживания, 
устройства на работу, получения медицинской 
помощи и иных мер адресной поддержки [7]. 

Исследователи отмечают, что наиболее 
сложной задачей адаптации бывших осуждён-
ных является восстановление их социальной 
репутации. 

Представители структурно-функциональ-
ного подхода предлагают различные способы 
повышения социального статуса лица, отбыв-
шего наказание. Рассматриваются такие дей-
ствия, как признание за индивидом изменений 
в социальном поведении путём «демаркирова-
ния» или «сертификации декриминализации». 
По их мнению, признание «исправления» соци-
ального поведения должно облегчить социаль-
ное взаимодействие, сняв тем самым препят-
ствия в проживании, трудоустройстве и иных 
аспектах удовлетворения своих потребностей. 
Ещё одним способом повышения социального 
статуса лиц, отбывших уголовное наказание, 
становится освоение разных видов профессио-
нальной деятельности. Один из разработчиков 
этого метода адаптации Д. Дж. Мартинез от-
мечает, что разнообразие профессий повыша-
ет шансы бывших осуждённых на социальную 
адаптацию, поскольку способности и умения 
выступают в качестве источника социального 
капитала, облегчают установление новых соци-
альных связей и, в целом, повышают их соци-
альный статус [13]. 

Представители интеракционистского под-
хода рассматривают социальную адаптацию 
данной категории лиц как способ частичного 
либо полного изменения выполняемой ими со-
циальной роли. Опираясь на идею Э. Гоффмана 
об исправительных учреждениях как «тоталь-
ных институтах» (местах проживания и работы 
групп людей, изолированных от общества на 
значительное время, которые проводят боль-
шую часть своей жизни в закрытом и фор-
мально управляемом режиме), исследователи 
отмечают, что адаптация должна не только за-
крепить требуемую обществом ролевую модель 
поведения, но и устранить негативные послед-
ствия длительного нахождения в исправитель-
ном учреждении [6]. 

Реализация интерактивной модели осу-
ществляется посредством реинтеграции. Одним 
из примеров выступает канадская модель, пред-
полагающая последовательное контролируемое 
освобождение лиц, отбывающих наказание [12]. 
В ней используются такие виды условно-досроч-
ного освобождения, как временное отсутствие, 
дневное и полное условно-досрочное освобож-
дение. Если временное отсутствие предполагает 
перемещение под контролем сотрудника служ-
бы исполнения наказания по ограниченному 
перечню оснований, то дневное условно-до-
срочное освобождение обязывает лишь к ноч-
ному нахождению в исправительном учрежде-



209

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (97) 2023
нии. Полное условно-досрочное освобождение 
снимает и это ограничение. 

Исследователи отмечают, что адаптация 
методом реинтеграции эффективнее модели 
«подготовки к освобождению» в стенах ис-
правительного учреждения [15]. Осуждённые 
склонны поддерживать отношения, существо-
вавшие до отбывания наказания, и исполь-
зовать их для решения жизненных проблем, 
восстановления привычного образа жизни. 
Возможность контактов с близкими им людь-
ми поддерживает отношения, а постепенное 
и  контролируемое включение способствует 
прекращению криминальных связей. Конечно, 
реализация программы реинтеграции сложнее, 
чем подготовка к освобождению. Она требует 
решения ряда задач (обладание полной и объек-
тивной информацией о личности и социальном 
окружении поднадзорного лица, разработку ме-
тодики и процедуры оценки риска криминаль-
ного поведения, подготовки сотрудников, осу-
ществляющих надзор). Вместе с тем подобная 
модель имеет ряд преимуществ, поскольку  обе-
спечивает закрепление социально-приемлемого 
ролевого поведения, не нарушая, а реконстру-
ируя систему взаимодействия поднадзорного 
лица с его окружением.

В целом социологические концепции адап-
тации фокусируются на восстановлении соци-
ального функционирования лиц, подвергнутых 
уголовному наказанию. Основные усилия на-
целены на обеспечение трудоустройства, полу-
чение образования, восстановление отношений 
с родственниками и членами семьи. При этом 
социологические концепции не уделяют внима-
ния субъективным факторам адаптации, среди 
которых главенствующую роль играет отноше-
ние поднадзорных лиц к уголовному наказанию, 
последствия его переживания, сказывающиеся 
на восприятии себя, своей жизни, окружающих 
людей и общества в целом. Рассмотрению этих 
аспектов посвящён следующий раздел статьи. 

Социально-психологические концепции 
адаптации поднадзорных лиц

В зарубежной науке социально-психоло-
гические концепции адаптации представляют 
собой разнородную по характеру целей, мето-
дов и средств их достижения область. Различия 
между ними обусловлены в первую очередь на-
циональными и культурными особенностями 
организации постпенитенциарного сопрово-
ждения поднадзорных лиц, во вторую – теоре-
тическими и методологическими основаниями 
концепций. 

Несмотря на существенные различия, эф-
фективность концепций оценивается объек-
тивно, исходя из силы воздействия, оказывае-
мого на мировоззрение, ценности, установки, 
убеждения и представления поднадзорных лиц 
с учётом, конечно, социально-экономических 

и  правовых условий, создаваемых для этой ка-
тегории лиц5. 

Показателями эффективности адаптации 
в большинстве стран выступает снижение по-
вторной преступности данной категории лиц, 
однако в ряде национальных программ оцени-
вается качество жизни и удовлетворённость 
ею. Поэтому в рамках статьи рассматриваются 
концепции, преследующие две группы целей: 
а)  противодействие криминализации поднад-
зорных лиц; б) ресоциализацию и реабилита-
цию, обеспечивающие адаптацию к обществу 
и  косвенным образом обеспечивающие каче-
ство жизни.

Противодействие криминализации на-
целено на снижение повторной  преступности 
поднадзорных лиц. В зарубежной исследова-
тельской литературе обозначается несколько 
направлений, среди которых распространение 
получили концепции, эксплуатирующие про-
явления страха перед последствием уголовного 
наказания. К ним относятся: опасение за соб-
ственную жизнь и здоровье; страх разрыва от-
ношений с родителями и родственниками; страх 
отчуждения, обусловленный социальными 
представлениями об опасности преступников 
и установками на разрыв отношений с ними; 
чувство стыда, обусловленное признанием пре-
ступником. 

Несмотря на внешнюю схожесть, психо-
логические предпосылки страхов существен-
но различаются. Страхи эгоистического вида 
(за  себя, свою жизнь, здоровье или будущее), 
основанные на потребности в собственной без-
опасности, следует отграничивать от страхов 
социоцентрического вида (за других людей, 
в  первую очередь родственников и близких), 
возникающих на основе осознания значимости 
социального существования [5]. Наиболее слож-
ным по природе формирования является страх 
репутации, проявляющийся в чувстве стыда пе-
ред другими людьми за совершенные действия. 
Исследования показывают, что формирование 
чувства вины и раскаяния статистически сни-
жает вероятность совершения повторного пре-
ступления [9]. При этом следует отметить, что 
влияние страха опосредовано возрастом, по-
лом и социально-культурными особенностями, 
а его проявление может варьироваться в зависи-
мости от индивидуальных сочетаний этих пере-
менных. 

Чувство страха используется в психологи-
ческих программах противодействия повтор-
ной преступности. К примеру, предложенная 
Р. Патерностером и С. Бушвеем концепция ис-
пользует страх преступника за своё будущее 
в качестве основания для отказа от совершения 
преступлений [18]. Предлагая преступнику из-
менить свое представление о себе и представить 
просоциальный образ своего существования 
взамен криминального, исследователи доби-
ваются признания бесперспективности пре-
ступного существования. По сведениям Л. Лью 
и Р. Бачмана, отказ от преступного образа жиз-
ни посредством изменения отношения к себе 

5 Подробный анализ будет представлен в специаль-
ной работе «Социально-психологическая адаптация лиц, 
подлежащих административному надзору», готовящейся 
в настоящее время к опубликованию. 
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оказывает положительное влияние на различ-
ные стороны социального функционирования 
– от повышения продолжительности ведения 
просоциального образа жизни до коренных из-
менений – образования семьи, рождения детей, 
освоения новой профессии [11].

Альтернативное направление противо-
действия криминализации нацелено на раз-
витие возможностей социального функцио-
нирования.  Так, концепция «сопротивления 
криминализации», разработанная Ф. МакНей-
лом, базируется на предположении о том, что 
потребность в принадлежности к социальной 
группе, а также потребность получения знаний 
и навыков являются ведущими побуждениями 
к правопослушному образу жизни. Социально-
психологическими ресурсами реализации этих 
потребностей выступают личностная зрелость, 
умение образовывать межличностные  отноше-
ния, формировать просоциальный образ соб-
ственной жизни [17]. 

Значение данных компонентов обосновано 
следующими соображениями. Возраст и лич-
ностная зрелость влияют на способность ин-
дивида выбирать между законным и противо-
законным действием, оценивать последствия 
своих деяний для себя и окружающих. Соци-
альные отношения связывают преступника 
с окружающими его людьми, в первую очередь, 
с семьей, друзьями, социальными группами или 
институтами, усиливая просоциальную направ-
ленность его поведения.  

Наконец, просоциальное представление 
о себе (образ Я) соответствующим образом ре-
гулирует отношения индивида с окружающи-
ми его людьми и обществом. Как показывает 
Ш. Маруна, преступники, отказавшиеся от про-
должения антиобщественного образа жизни, 
имели ясное и целостное представление о себе 
и  своём будущем, тогда как преступники, по-
вторно совершившие преступление, имели раз-
мытое и противоречивое мнение о себе, не за-
думывались о своем будущем [14]. 

Таким образом, противодействие кримина-
лизации поднадзорных лиц социально-психоло-
гическими методами нацелено на формирование 
и усиление просоциальной части социального 
окружения, развитие соответствующих соци-
альных связей.  

Концепции ресоциализации и реабили-
тации

Концепции ресоциализации и реабилитации 
представляют собой комплекс мер социально-
психологического воздействия на осуждённых, 
а также лиц, отбывших наказание и находящихся 
под административным надзором. 

В зарубежной практике работы с этой ка-
тегорией лиц выделяется несколько направле-
ний деятельности: личностная ресоциализация 
и реабилитация (приобретение новых умений 
и  навыков или восстановление имевшихся), 
правовая (реинтеграция в сообщество через 
восстановление в правах), моральная (симво-
лическое возмещение ущерба через признание 

вины перед потерпевшим), социальная (подго-
товка к выполнению функций в семье, трудовом 
коллективе, занятие общественной деятельно-
стью). Данные направления являются основ-
ными, но в то же время, не исключают других, 
вторичных по отношению к ним направлений. 

Следует отметить, что ресоциализация 
и  реабилитация у зарубежных исследователей 
нередко рассматриваются взаимозависимыми 
частями социальной адаптации. В ряде работ 
ресоциализация описывается в качестве про-
цесса интеграции индивида в общество, тогда 
как реабилитация выступает одной из её ста-
дий. Нередко ресоциализация рассматривается 
как результат коррекционно-реабилитационно-
го воздействия на определённую категорию лиц, 
чаще – осуждённых за совершение серийных 
насильственных преступлений. Подобная тер-
минологическая многозначность обусловлена 
национальными подходами к работе с осуж-
дёнными и лицами, совершавшими преступные 
действия. 

Термин «ресоциализация» применяется 
в концепциях, признающих преступление след-
ствием социальных дисфункций, а ресоциали-
зирующее воздействие предполагает устранение 
недостатков воздействия дефектного социаль-
ного окружения. 

Термин «реабилитация» подразумевает, что 
совершение преступления обусловлено нару-
шениями на личностном или микрогрупповом 
уровне, исказившими способность индивида 
удовлетворять потребности социально прием-
лемым способом. Реабилитация заключается 
в формировании новых или восстановлении не-
функционирующих психологических механиз-
мов регуляции поведения. 

Программы ресоциализации реализуются 
в виде социально-психологического тренинга, 
вырабатывающего отсутствующие либо непол-
ностью проявляющиеся социально-значимые 
знания, умения и навыки. К примеру, в синга-
пурскую модель ресоциализации входят тре-
нинги просоциального мышления, управления 
гневом и эмоциями, противодействия приёму 
психоактивных веществ, управлению насили-
ем, превенции сексуальных преступлений [19]. 
Оценка их эффективности показывает, что обу-
чение межличностным навыкам, индивидуальное 
структурированное консультирование и  коррек-
ция поведения снижают количество повторных 
преступлений до 40 % [16].

Программы реабилитации направлены на 
устранение негативного воздействия условий 
отбывания наказания, влияния других осуж-
дённых и криминального окружения. Ими вы-
ступают «деиндивидуализация» – снижение 
самостоятельности решений и поступков; «дис-
культурация» – потеря ценностей и установок, 
существовавших до заключения, «изоляция» 
– отсутствие социального взаимодействия 
с  внешним миром; «отчуждение» из-за потери 
способности к адаптации вследствие однород-
ности и бедности социального пространства 
исправительного учреждения, монотонного 
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и  медленного ритма жизни лиц, отбывающих 
наказание [6]. Они осуществляются в форме ин-
дивидуальных и групповых психокоррекцион-
ных занятий, наиболее эффективным методом 
проведения которых выступают когнитивно-
поведенческие тренинги. Оценка программ реа-
билитации, выполненная Дж. Фолк с коллегами, 
свидетельствует об их способности снижать до 
30 % риск повторной преступности [8]. 

Обсуждение результатов
Проведённый анализ показал, что зару-

бежные практики адаптации осуждённых осно-
вываются на работе с социально-структурными 
и социально-психологическими характеристи-
ками поднадзорных лиц. Проблемы адаптации 
описываются зарубежными исследователями 
в виде совокупности нарушений социального 
функционирования, существовавших на мо-
мент совершения преступления и отчасти вы-
ступивших его предпосылками. Среди них вы-
деляется низкий уровень дохода при высоком 
уровне потребностей, отсутствие постоянного 
места работы и образования, наличие аддик-
ций, сниженный волевой контроль, дефекты 
саморегуляции, отсутствие социальных связей, 
обеспечивающих поддержку и помощь. 

Данные проблемы не решаются, а зачастую 
усугубляются в период отбывания наказания 
и пребывания в исправительных учреждениях. 
Отягчающими факторами являются субкульту-
ра осуждённых, а также криминальная субкуль-
тура, формирующие эгоцентрическое и ижди-
венческое мировоззрение поднадзорных лиц, 
пропагандирующих маргинальный, антиобще-
ственный образ жизни.

Под влиянием насаждаемой ими эгоисти-
ческой и гедонистической направленности, 
безответственности и попустительства, про-
паганды криминального образа жизни искажа-
ется представление о социальных отношениях, 
прерываются связи с родственниками, членами 
семьи, близким неформальным окружением. 
В результате отдельные лица после завершения 
срока отбывания наказания в период нахожде-
ния под административным надзором не при-
лагают усилий для адаптации, рассматривая 
себя как жертву несправедливого и предвзятого 
отношения со стороны окружающих, общества 
и власти. 

Можно констатировать, что проблема 
адаптации обусловлена не только объективно 
возникающими трудностями, но и субъектив-
ными представлениями иждивенчески-эгои-
стической природы. Как следствие, задачами 
социальной адаптации лиц, находящихся под 
административным надзором, могут высту-
пать не только обеспечение источника дохода 
(трудоустройство), организация проживания 
и получения профессиональной квалификации, 
но и решение социально-психологических про-
блем. К ним относятся восстановление связей 
и  отношений с социальным окружением, на-
лаживание межличностного взаимодействия 
с  родственниками, членами семьи, неформаль-

ным окружением, формирование альтруистиче-
ских и просоциальных убеждений и представ-
лений. Можно прийти к выводу, что стратегия 
адаптации данной категории лиц должна быть 
направлена на развитие социального взаимо-
действия. 

С учётом значения социального окружения 
в противодействии криминализации и обеспе-
чении социального функционирования  можно 
рассмотреть его в качестве ключевого фактора 
социальной адаптации. К основным функциям 
окружения, способствующим адаптации можно 
отнести:

– ресурсную, выражающуюся в предостав-
лении средств и возможностей удовлетворения 
потребностей в жилье, пище и других жизнен-
ных нуждах; 

– информирующую, обеспечивающую 
сбор, обобщение и передачу сведений о про-
блемных вопросах социальной интеграции 
(проживании, трудоустройстве, образовании, 
получении квалификации и др.);

– воспитательную, заключающуюся в за-
креплении моральных принципов и нравствен-
ных оснований взаимодействия с другими 
людьми и обществом в целом;

– психологическую, формирующую уста-
новки на преодоление проблем адаптации к но-
вым условиям жизни, преодоление жизненных 
трудностей. 

Рассмотрение окружения поднадзорного 
лица в качестве фактора адаптации целесоо-
бразно начать с оценки его способности вы-
полнять эти функции. С практической точки 
зрения это подразумевает выявление возмож-
ностей лиц, которые его составляют, оказывать 
указанные виды воздействия. 

Сложность изучения социального окруже-
ния заключается в том, что оно является квази-
группой, участие в которой люди принимают 
на основании собственных представлений. Не-
которые члены этой группы могут не взаимо-
действовать друг с другом, или вовсе быть не-
знакомыми. Наиболее стабильной частью этой 
группы является т. н. «ближайшее социальное 
окружение», образованное по признакам род-
ства, семейственности или интенсивного взаи-
модействия. 

Таким образом, даже определение лиц, со-
ставляющих социальное окружение субъекта, 
представляет собой методическую проблему. 
Нами предполагается, что основанием для его 
построения может выступать критерий субъ-
ективного отношения, устанавливающий при-
надлежность людей к окружению в зависимо-
сти от характера социальной связи между ними 
и субъектом. 

Этим же способом могут быть оценены ха-
рактеристики социального окружения. Ими, по 

6 Злоказов К. В. Влияние характеристик социаль-
ного окружения на делинквентное поведение лиц, на-
ходящихся под административным надзором // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. 
– № 1  (93). – С. 225–233.  DOI 10.35750/2071-8284-2022-1-
225-233.
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нашему мнению, выступают: а) ресурсы, кото-
рые могут применяться для оказания помощи 
и поддержки; б) межличностные отношения 
между поднадзорным лицом и участниками его 
социального окружения; в) возможности лиц, 
включённых в социальное окружение, изменять 
свое отношение, поведение под влиянием его 
субъекта.

Данные характеристики формируют потен-
циал помощи и поддержки социального окру-
жения, показывают его влияние на самого субъ-
екта (его представления, убеждения, установки) 
а также позволяют установить готовность к соу-
частию окружающих лиц.  Возможности адапта-
ции, которыми обладает социальное окружение, 
определяются способностями к осуществлению 
ресурсной, воспитательной, психологической, 
информирующей функций. 

Минимальным потенциалом адаптации 
обладает социальное окружение, не имеющее 
ресурсов, которые могут быть использованы 
для оказания помощи и поддержки; характери-
зующееся негативными межличностными отно-
шениями, ухудшающими социальное самочув-
ствие и искажающими представления субъекта; 
не принимающими участия в жизни субъекта. 

Максимальным потенциалом адаптации 
обладает социальное окружение, располагаю-
щее ресурсами для предоставления поддержки 
и оказания помощи, позитивным межличност-
ным отношением к субъекту, готовностью при-
нимать участие в жизни субъекта. 

С учётом изложенного можно заключить, 
что возможности адаптации, которыми об-
ладает социальное окружение, определяются, 
с  одной стороны, ресурсами его участников, 
а  с  другой, отношениями, которые обеспечи-
вают передачу, перераспределение и исполь-

зование данных ресурсов субъектом. Эта осо-
бенность обозначает зависимость между 
успешной социальной адаптацией и способ-
ностью лиц, находящихся под администра-
тивным надзором, устанавливать гармонич-
ные отношения с близкими людьми, обладать 
определённым уровнем морально-нравствен-
ного развития и личностной зрелости для об-
разования межличностных отношений необ-
ходимого качества.  

Заключение
В статье рассмотрены социально-психо-

логические аспекты организации работы по 
социальной адаптации лиц, находящихся под 
административным надзором. На материале оте-
чественной практики и зарубежных научных ис-
следований показано, что предметом адаптации 
выступает восстановление социального функ-
ционирования поднадзорных лиц. Описывают-
ся возможности социального окружения в  их 
адаптации, показана его роль и значение в де-
криминализации, снижении уровня повторной 
преступности. Описываются функции социаль-
ного окружения, способствующие адаптации, 
рассматриваются показатели, позволяющие 
измерять и оценивать потенциал социального 
окружения по социальной адаптации конкрет-
ных лиц. 

Полученные результаты в виде описания 
функций, показателей и критериев социального 
окружения нуждаются в дальнейшей верифи-
кации, в том числе операционализации. С этой 
целью дальнейшая работа будет направлена на 
проверку положений посредством их эксперт-
ного оценивания, разработку эмпирического 
инструментария оценки характеристик соци-
ального окружения поднадзорных лиц. 
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Психологические особенности ресурсов
стрессоустойчивости руководителей

органов внутренних дел Российской Федерации
Аннотация. Характер управленческого труда относится к тем видам профессиональной де-

ятельности, которые предъявляют повышенные требования как к физическим, так и психологи-
ческим ресурсам субъекта труда, что непосредственно сказывается на результативности работы. 
Данным обстоятельством и обосновывается актуальность проводимого исследования. В целях по-
вышения надёжности и эффективности профессиональной деятельности и профессионального 
долголетия руководителей органов внутренних дел Российской Федерации было проведено иссле-
дование психологических особенностей ресурсов стрессоустойчивости данной профессиональной 
группы. Методология. В процессе работы  с материалом автором использовались традиционные 
методы: статистический, сравнительный, тестирования, интервьюирования. Исследование основы-
валось на субъектно-ресурсном подходе и психологической концепции субъективной витальности. 
В исследовании приняли участие 50 респондентов, в возрасте от 31 года до 59 лет. Был применён 
следующий диагностический инструментарий: специализированный семантической дифференци-
ал «Оценка собственной жизненной энергии»; опросник «Психологического капитала» (A. Бэккер), 
в адаптации А. С. Маничева, «Тест жизнестойкости» S. Maddi, адаптированный Д. А. Леонтьевым, 
сокращённая версия повторно валидизирована Е. Н. Осиным и Е. И. Рассказовой. Использовались 
описательные статистики, критерий Колмогорова-Смирнова, критерий r-Спирмена, математиче-
ская статистика проводилась с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics 21. Ре-
зультаты. Проведённое исследование показало, что руководители органов внутренних дел обла-
дают достаточной ресурсообеспеченностью и устойчивостью ресурсной базы, а психологическая 
помощь данной категории управленцев должна быть направлена на восполнение психологических 
ресурсов и коррекцию самооценки долго служащих руководителей ОВД, на развитие способности 
управлять своей жизненной энергией в периоды интенсивной служебной деятельности.
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bodies of the Russian Federation
Abstract: The nature of managerial work refers to those types of professional activities that place high 

demands on both the physical and psychological resources of the subject of labor, which directly affects the 
performance of work. This circumstance substantiates the relevance of the study. In order to increase the 
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reliability and efficiency of professional activity and professional longevity of the heads of the internal affairs 
bodies of the Russian Federation, a research of the psychological characteristics of the stress resistance 
resources of this professional group was performed.

Methodology. In the process of working with the content, the author used traditional methods: 
statistical, comparative, testing, interviewing. The study was based on the subject-resource approach and 
the psychological concept of subjective vitality. The research involved 50 respondents, aged 31 to 59 years. 
The following diagnostic tools were used: specialized semantic differential «Assessment of one’s own vital 
energy»; questionnaire «Psychological capital» (A. Bakker), adapted by A. S. Manichev, «Resilience test» by 
S. Maddi, adapted by D. A. Leontiev, abbreviated version re-validated by E. N. Osin and E. I. Rasskazova. 
Descriptive statistics, the Kolmogorov-Smirnov test, the r-Spearman test were used, mathematical statistics 
were carried out using the IBM SPSS Statistics 21 application package. 

Results. The study showed that the heads of internal affairs bodies have sufficient resources and 
sustainability of the resource base. The psychological assistance to this category of managers should be 
aimed at the psychological resources replenishment and the self-esteem correction of long-serving heads 
of internal affairs bodies, at developing the ability to manage their vital energy during periods of intensive 
service activity. 

Keywords: head of internal affairs department, stress resistance, resources, resource availability, 
resource base, subjective vitality
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Введение. Среди актуальных научных ис-
следований в современной психологии одно из 
центральных мест занимают исследования ре-
сурсов личности. Вопросы, входящие в эту зону, 
всё чаще привлекают к себе внимание не только 
психологов-теоретиков, но и психологов-практи-
ков, работающих в различных профессиональ-
ных сферах. Ресурсы стрессоустойчивости руко-
водителей органов внутренних дел Российской 
Федерации (далее – ОВД) непосредственно свя-
заны с аспектами повышения надёжности и эф-
фективности профессиональной деятельности, 
повышения профессионального долголетия этой 
группы управленческих кадров [6; 14]. Современ-
ные научные исследования подтверждают, что 
характер управленческого труда относится к тем 
видам профессиональной деятельности, которые 
предъявляют повышенные требования как к фи-
зическим, так и психологическим ресурсам субъ-
екта труда [1; 2, с. 83–101; 5; 10; 13; 16; 18].

В работе Н. Е. Водопьяновой, Г. С. Ники-
форова, С. М. Шингаева, Е. А. Столярчук отме-
чается, что «в психологических исследованиях 
понятие ресурса не имеет однозначного трак-
тования. В широком смысле данный конструкт 
представляется как набор качеств и средств 
субъекта жизнедеятельности, используемых им 
для самореализации в различных сферах. Ис-
пользуется данное понятие и как обозначение 
различных уровней регуляции жизнедеятель-
ности человека. Возможна трактовка ресурсов 
и как факторов стрессоустойчивости, понима-
емых как переменные, содействующие сохране-
нию продуктивности деятельности, сохранению 
здоровья, адаптации в ситуации жизнедеятель-
ности» [12, с. 127–128].

В концепциях, посвящённых профессио-
нальному стрессу и здоровьесбережению, дефи-
цитарность ресурсов (ресурсообеспеченности), 
рассматривается в качестве детерминанты сни-

жения или потери здоровья, жизнестойкости, 
эффективности, возникновения выгорания как 
эмоционального, так и профессионального [3, 4, 
9, 15; 17]. При этом под ресурсообеспеченно-
стью понимается система ресурсов, доступных 
человеку для реализации его целей, а структур-
но-уровневое образование ресурсов с механиз-
мами их функционирования, уровневого вза-
имодействия и регуляции принято обозначать 
как «ресурсная база» [12, с. 129].

Одним из первостепенных ресурсов чело-
века, основой его ресурсной базы является его 
биоэнергетический потенциал, выступающий 
как витальность и осознаваемый как феномен 
«субъективная витальность» [7].

Описание исследования. На основе субъ-
ектно-ресурсного подхода в рамках разрабаты-
ваемой психологической концепции субъектив-
ной витальности было проведено исследование 
психологических ресурсов стрессоустойчиво-
сти руководителей ОВД среднего уровня управ-
ления. В исследовании приняли участие 50 ре-
спондентов, из них 9 женщин (4,5 %). Возраст 
респондентов от 31 года до 59 лет, средний стаж 
в ОВД – 19,6 года, средний стаж в должности ру-
ководителя – 6,98 года.

Для исследования ресурсов стрессоустой-
чивости были выбраны следующие диагности-
ческие методики: специализированный семан-
тической дифференциал «Оценка собственной 
жизненной энергии» ; опросник «Психологи-
ческого капитала» (A. Бэккер), в адаптации 
А.  С.  Маничева, для оценки 4 специфических 
для трудового контекста личностных ресурсов 
[8]; «Тест жизнестойкости» S. Maddi, адапти-
рованный Д. А. Леонтьевым, сокращённая вер-
сия повторно валидизирована Е. Н. Осиным 
и Е. И. Рассказовой, позволяющий оценить во-
влечённость, контроль, принятие риска, общий 
показатель жизнестойкости [11].
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Для ориентировки в выборе методов ма-

тематического анализа первоначально опре-
делён характер распределения полученных 
данных с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова, уровень значимости которого по 
всем шкалам составил меньше 0,05, что озна-
чает отличие эмпирического распределения 
от нормального. Для исследования в даль-
нейшем использовались непараметрические 
методы математической статистики с помо-
щью пакета прикладных программ IBM SPSS 
Statistics 21.

Результаты и обсуждения. Полученные по-
казатели по избранным психодиагностическим 
методикам (табл. 1) по всем шкалам находятся 
в зоне нормированности, что свидетельствует 
о  достаточной ресурсообеспеченности руково-
дителей ОВД.

Корреляционный анализ с помощью ко-
эффициента корреляции r-Спирмена позволил 
установить наличие специфики ресурсной базы 
избранной группы респондентов (табл. 2). 

Наблюдается значимая отрицательная кор-
реляция между стажем службы в ОВД и само-
оценкой, т. е. чем дольше служит руководитель, 
тем более критично он себя оценивает. Кроме 

того, можно говорить о том, что от увеличения 
стажа службы наблюдается тенденция к  сни-
жению всех составляющих ресурсообеспечен-
ности, в большей степени это касается жиз-
нестойкости и качественной характеристики 
субъективной оценки жизненной энергии. Зна-
чимая отрицательная корреляция отмечается 
и  между параметрами «вовлечённость» и  ха-
рактеристикой «взаимодействие» субъектив-
ного восприятия своей жизненной энергии, что 
свидетельствует о том, что при высоком уровне 
вовлечённости субъект труда хуже управляет 
своей энергией.

Значимые положительные взаимосвязи 
наблюдаются между показателями самоэф-
фективности, оптимистичности, самооценки, 
жизнестойкости, вовлечённости, контроля, 
принятия рисков, а также между собой сре-
ди большинства энергетических показателей. 
Данный результат может быть интерпретиро-
ван как свидетельство устойчивости ресурс-
ной базы избранной категории управленцев, 
их личностной зрелости и развитой субъект-
ности. Показатели субъективной витальности 
проявили значимую корреляцию с  оптими-
стичностью и  общим индексом психологи-

Таблица 1

Средние значения по шкалам психодиагностических методик

Примечание: Vts – ситуационная субъективная витальность, Vtd – диспозиционная субъек-
тивная витальность.
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ческого капитала, самоэффективность имеет 
значимую положительную корреляцию лишь 
с диспозиционной субъективной витально-
стью. Таким образом, в  первую очередь оп-
тимистичность и развитые составляющие 
психологического капитала (высокая эффек-
тивность, адекватная самооценка, большая 
жизнестойкость) способствуют повышению 
уровня витальности личности, тогда как вы-
сокий уровень витальности поддерживает 
и  развивает составляющие психологического 
капитала личности. 

Специфика взаимосвязей между показате-
лями проявляется в значимых положительных 
корреляциях характеристики объёма жизнен-
ной энергии и самоэффективностью, самооцен-
кой и оптимистичностью. Высокая оценка силы 
жизненной энергии значимо положительно кор-
релирует с оптимистичностью, а динамика с са-
мооценкой.

Вывод. Проведённое исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
стрессогенность профессиональной деятель-
ности руководителей ОВД, они обладают доста-
точной ресурсообеспеченностью и устойчиво-
стью ресурсной базы. Результаты исследования 
показали направления психологической помо-
щи данной категории управленцев, а именно, 
восполнение психологических ресурсов и кор-
рекция самооценки долго служащих руково-
дителей ОВД, управление своей жизненной 
энергией в  периоды интенсивной служебной 
деятельности.

В дальнейшем возможно изучение психоло-
гических особенностей ресурсов стрессоустой-
чивости других категорий руководителей и со-
трудников ОВД, структуры психологических 
ресурсов личного состава МВД России и психо-
логической помощи при различных деструкци-
ях ресурсообеспеченности.

Таблица 2

Корреляционные взаимосвязи составляющих ресурсообеспеченности руководителей оВД, 
критерий r-Спирмена

Примечание: Vts – ситуационная субъективная витальность, Vtd – диспозиционная субъек-
тивная витальность, * – корреляция значима на уровне 0.01, ** – корреляция значима на уровне 0.05.
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Социально-психологический климат
в служебных коллективах органов внутренних дел:

подход к его реконцептуализации
Аннотация: Анализ социально-психологического климата служебных коллективов органов 

внутренних дел Российской Федерации является важным источником информации оценки готов-
ности сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач. Проблема, инициирующая иссле-
дование,  заключается в несоответствии методов измерения климата специфике взаимодействия 
сотрудников, характеру и условиям их трудовой деятельности. В отечественной социальной пси-
хологии существуют десятки подходов к пониманию сущности этого феномена, методов его диа-
гностики и обеспечения оптимального климата в коллективе, что существенно затрудняет деятель-
ность руководителей и психологов подразделений органов внутренних дел

Статья посвящена переосмыслению феномена социально-психологического климата в служеб-
ных коллективах органов внутренних дел, так как в современных условиях очевидной является не-
обходимость конкретизации данного феномена, без чего невозможно определение и совершенство-
вание инструментария и процедур, применяемых для его измерения. Авторы называют ключевые 
причины, требующие углублённого теоретического исследования климата служебных коллективов.

Методами исследования являются познавательные методы обработки информации (обобще-
ние, систематизация и классификация), позволяющие охарактеризовать и синтезировать специфи-
ку исследования социально-психологического климата. 

Результаты. В статье определены основные структурные элементы исследуемого явления 
и описаны главные направления понимания феномена социально-пси¬хологического климата. Их 
конкретизация позволяет адекватно оценить модальность и уровень социально-психологического 
климата, выявить причины его ухудшения в  конкретном подразделении и обеспечить адекватное 
психологическое сопровождение. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, служебный коллектив, статические 
и  динамические компоненты, межличностные взаимоотношения, взаимодействие, модальность 
климата 
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Social and psychological climate
in Internal Affairs bodies’ service teams:

an approach to its conceptualisation
Abstract: Analysis of the socio-psychological climate of the police teams of the internal affairs bodies 

of the Russian Federation is an important source of information to assess the readiness of employees to 
perform service tasks. 

The problem that initiates the study is the discrepancy between the methods for measuring the 
climate and the specifics of interaction of employees, the nature and conditions of their work activities. In 
a domestic social psychology there are dozens of approaches to the understanding of the essence of this 
phenomenon, methods of its diagnosis and ensuring an optimal climate in the team, which significantly 
complicates the activities of heads and psychologists of departments of internal affairs. The article is devoted 
to reconceptualization of the phenomenon of social-psychological climate in law-enforcement bodies teams 
as in modern conditions the necessity of concrete definition of the phenomenon is evident, without which 
the tools and procedures used for its measurement cannot be defined and improved. The authors name the 
key reasons that require in-depth theoretical study of the climate of service teams.

The research methods are cognitive methods of information processing (generalization, systematization 
and classification), which allow to characterize and synthesize the specifics of the study of the socio-
psychological climate. 

Results. The article identifies the basic structural elements of the phenomenon under study and 
describes the main directions of understanding the phenomenon of social and psychological climate. Their 
specification allows us to adequately assess the modality and level of psycho-social climate, identify the 
causes of its deterioration in a particular unit and provide adequate psychological support.

Keywords: socio-psychological climate, service team, static and dynamic components, interpersonal 
relationships, interaction, climate modality 
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Введение
В исследованиях психологов силовых 

структур проблематика социально-психологи-
ческого климата (далее СПК) уже более 20 лет 
подвергается анализу и оценке [12]. Как отме-
чают К. В. Злоказов с коллегами, сегодня суще-
ствует несколько десятков различных подходов 
к пониманию сущности социально-психологи-
ческого климата. Наряду со значимостью иссле-
дования социально-психологического климата 
очевидной является необходимость конкрети-
зации данного феномена, «без чего невозможно 

определение и совершенствование инструмен-
тария и процедур, применяемых для его измере-
ния. Помимо утилитарных причин, вызванных 
психометрическими недостатками инструмен-
тария, ошибками организации психодиагности-
ческих процедур, существуют причины»1, тре-
бующие углубленного научного исследования.

1 Злоказов К. В., Юренкова В. А., Рожков А. А. Труд-
ности в измерении и оценке социально-психологического 
климата в служебных коллективах органов внутренних дел 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. – 2022. – № 3 (95). – С. 191–197; doi: 10.35750/2071-8284-
2022-3-191-197.
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Первой причиной выступает слабая кон-

цептуализация явлений социально-психологи-
ческого климата в науке, что проявляется в от-
сутствии целостной самостоятельной теории, 
объясняющей возникновение и трансформацию 
представлений о психологических процессах 
в служебных коллективах. По настоящее время 
данное явление рассматривается в качестве про-
изводной от взаимодействия участников груп-
пы, ассоциируется с явлениями сплочённости, 
взаимной симпатии, эмоционального состояния 
членов группы.

Второй причиной выступает отсутствие 
единой методологии изучения социально-пси-
хологического климата. С момента появления 
термина в организационной психологии само-
стоятельный подход к изучению социально-
психологического климата ещё не сформирован. 
Он изучается на основе общей методологии, 
применяемой для описания социальных групп 
– параметрического, морфологического, функ-
ционального подходов. Данные методологии 
неспецифичны по отношению к социально-пси-
хологическому климату и, как следствие, не по-
зволяют оценивать его в полной мере, изучать 
причины неблагоприятного климата, прогнози-
ровать его изменение.

Разработка целостной модели климата слу-
жебного коллектива требует решения теорети-
ческих и методологических проблем. Данная 
статья содержит  результаты научного осмыс-
ления выводов, полученных авторским коллек-
тивом научно-исследовательской работы «Из-
учение социально-психологического климата 
в служебных коллективах органов внутренних 
дел Российской Федерации»2. 

Цель данного исследования – анализ 
и обобщение концепций социально-психологи-
ческого климата в служебных коллективах ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
а  также определение и конкретизация призна-
ков, позволяющих адекватно оценить уровень 
социально-психологического климата.

Теоретические основания исследования
Социально-психологический климат в слу-

жебном коллективе органов внутренних дел 
представляет собой качественную характери-
стику межличностных отношений, проявля-
ющихся в виде совокупности нравственных 
и  психологических условий, способствующих 
или препятствующих продуктивной совместной 
деятельности и всестороннему развитию лично-
сти сотрудника в группе3.  

Изучение социально-психологического 
климата в служебном коллективе органа вну-
тренних дел невозможно без ясного представле-

ния о предпосылках его образования, механиз-
мах формирования и специфике проявления. 
В  отечественной социальной психологии дан-
ное понятие относится к числу устоявшихся, 
достигших высокого уровня разработки4. В от-
личие от зарубежной психологии, где исследо-
вания климата проводятся с позиций разных 
психологических подходов, в отечественной 
психологии существует относительное единство 
представлений о его сущности.

Социально-психологический климат от-
носится к категории групповых процессов, воз-
никающих вследствие вовлечения людей в со-
став социальной общности (группы). Основание 
участия в группе, равно как и основание образо-
вания самой группы, определяют формальные 
и неформальные виды групповых процессов [19].

Формальные процессы отражают потреб-
ность организации в существовании группы, 
образуя цель её деятельности, соответствую-
щую ей структуру (состав участников), функ-
ции лидера и членов группы и порядок их вза-
имодействия.

Неформальные процессы характеризуют 
психологическую сторону отношений участни-
ков группы, возникающую по отношению к са-
мой группе, её деятельности, другим участникам 
и самому участнику.

Формальная и неформальная стороны про-
цессов, происходящих в группе, взаимосвязаны 
сложным и неоднозначным образом. Предпола-
гается, что формальные процессы обеспечива-
ют организацию деятельности группы, тогда как 
неформальные определяют отношение участни-
ков группы к своим действиям и деятельности 
всей группы, обеспечивают качество и продук-
тивность5.

Для служебных коллективов органов вну-
тренних дел характерно преобладание фор-
мальных аспектов групповых отношений над 
неформальными, выражающееся в норматив-
ной регламентации взаимодействия, обеспечи-
вающей субординационные отношения между 
участниками группы [11].

Сущность социально-психологического 
климата в научной литературе описывается раз-
нородно и рассматривается как совокупность 
характера, содержания и направленности чле-
нов коллектива [13], их эмоционально-психоло-
гического настроя [16], стиль взаимоотношений 
[20]; степень сплочённости и общности [1].

Различия в трактовке понятия обуслов-
лены, с одной стороны, многомерностью 
явления, которое оно определяет, с другой 
– социально-психологической спецификой 
групп, в  которых оно изучалось. Поскольку 
исследовались учебные, спортивные и произ-

2 Юренкова В. А., Злоказов К. В., Будаков И. А. Из-
учение социально-психологического климата в служебных 
коллективах органов внутренних дел Российской Федера-
ции : методические рекомендации (материалы отчёта о на-
учно-исследовательской работе, рег. № 01221185). – 52 с.

3 Пырьев Е. А. Психология малых групп. Практико-
ориентированный курс : учебное пособие. – Оренбург: Из-
дательство ОГПУ, 2016. – 232 с.

4 Психология управления руководителей органов 
внутренних дел Российской Федерации : учебник / под ред. 
В. В. Вахниной. – Москва: Академия управления МВД Рос-
сии, 2021. – 344 с.

5 Социально-психологический климат в служебных 
коллективах органов внутренних дел : методическое посо-
бие / под ред. М. И. Марьина, Е. А. Мешалкина. – Москва: 
ЦОКР МВД России, 2001. – 312 с.
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водственные коллективы, целесообразно оха-
рактеризовать сущность социально-психоло-
гического климата в служебных коллективах 
органов внутренних дел.

Все многообразие подходов к пониманию 
и определению сущности социально-психоло-
гического климата вряд ли возможно свести 
воедино. К. В. Злоказов с коллегами, проанали-
зировав трудности в оценке социально-психо-
логического климата в служебных коллективах 
органов внутренних дел, пришли к выводу, что 
в различных подходах к определению социаль-
но-психологического климата можно выделить 
не меньше трёх принципиально отличающихся 
направлений6. 

Одно направление, представленное ра-
ботами А. Л. Свенцицкого, И. П. Волкова, 
В.  В.  Новикова, В. Б. Ольшанского, В. Д. Па-
рыгина, Р.  Х.  Шакурова, отражает представле-
ние социально-психологического климата как 
определённого эмоционального настроя, со-
стояния членов коллектива. Втрое направле-
ние, представленное трудами В. А. Покровско-
го, В. М. Шепеля, А. Н. Щербаня, Л. Н. Когана, 
В. В. Косолапова, А. В. Петровского и А. В. Яро-
шевского, рассматривает особенности соци-
ально-психологического климата через призму 
качества межличностных взаимоотношений 
участников коллектива. Третье направление на-
шло отражение в исследованиях И. Е. Ворожей-
кина, К. Геворкян, Л. С. Егорова, В. В. Карпова, 
Л. А. Лазаренко, Н. Ю. Челнокова, которые опи-
сывают социально-психологическое состояние 
отношений, межличностных и групповых свя-
зей членов коллектива.

Результаты исследований ученых и веду-
щих специалистов-психологов МВД России 
В. В. Вахниной, М. В. Виноградова, В. М. Крука, 
А. Ф. Караваева, Ю. Г. Касперович, В. Л. Кубыш-
ко, Т. В. Мальцевой, М. И. Марьина, И. С. Скля-
ренко, О. А. Ульяниной, Т. В. Щеголевой  
и  многих других связывают эффективность 
оперативно-служебной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел с состоянием со-
циально-психологического климата в служеб-
ных коллективах.

В учебнике «Воспитательная работа с лич-
ным составом в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», подготовлен-
ном большим авторским коллективом учёных 
вузов системы МВД России,  даётся разделяемое 
нами в целях данного исследования определение 
служебного коллектива: «Служебный коллектив 
– это специально созданное (сформированное 
на основе правовых норм) сообщество людей, 
объединённых общими для всех его членов за-
дачами и целями, имеющих чётко обозначенные 
функциональные обязанности, реализуемые 
в  совместной профессиональной деятельности 

на основе научно разработанного ресурсного 
обеспечения»7.

Можно считать, что к настоящему времени 
в психологической науке существует несколько 
конкурирующих теорий социально-психологи-
ческого климата, а в ведомственной науке – не-
сколько представлений о его характеристиках 
и  свойствах. В целях их упорядочивания нами 
излагаются   идеи, предложенные в научно-
исследовательской работе В. А. Юренковой, 
К. В. Злоказова, И. А. Будакова8.

Результаты исследования. Оптимальная 
модель социально-психологического климата 
может быть представлена в совокупности стати-
ческих и динамических компонент, так как это 
видят К.А. Егоров с соавторами9. 

Статические компоненты образованы 
представлениями участников о целях деятель-
ности коллектива, нормативных и правовых ос-
новах их достижения, функциональных и долж-
ностных обязанностях. Статическая сторона 
выражается в организации совместной деятель-
ности – распределении задач между участника-
ми коллектива и ресурсов для их достижения, 
установления порядка (последовательности) 
совместных действий, контроля над их выпол-
нением, управления отдельными этапами, про-
цедурами.

На индивидуальном уровне статический 
компонент проявляется в знании персональных 
задач участниками взаимодействия, понимании 
процесса деятельности и осознании своей роли 
(функции) в нём. Также статические составляю-
щие выражаются в способности осуществлять 
взаимодействие с членами служебного коллек-
тива, проявляясь в организованности процесса 
совместной деятельности и координированно-
сти действий его участников [23].

Статический компонент определяет так-
же готовность членов коллектива осущест-
влять совместную деятельность при выполне-
нии задач повышенной сложности, в особых 
условиях [17]. Он основывается на высоком 
уровне само- и взаимоорганизации, способ-
ности выполнять действия в условиях помех, 
недостатка информации (неопределённости), 
временных и иных ресурсов, умении оказать 
помощь и поддержку друг другу. Низкий уро-
вень готовности проявляется в дезорганиза-
ции взаимодействия при усложнении условий 
деятельности.

Динамические составляющие образованы 
взаимоотношениями участников служебного 
коллектива, а их повседневные проявления фор-

6 Злоказов К. В., Юренкова В. А., Рожков А. А. Труд-
ности в измерении и оценке социально-психологического 
климата в служебных коллективах органов внутренних дел 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. – 2022. – № 3 (95). – С. 191–197. doi: 10.35750/2071-8284-
2022-3-191-197.

7 Воспитательная работа с личным составом в систе-
ме Министерства внутренних дел Российской Федерации 
: учебник / под общ. ред. В. Я. Кикотя. – Москва: ЦОКР 
МВД России, 2009. – 480 с.

8 Юренкова В. А., Злоказов К. В., Будаков И. А. Указ. 
соч.

9 Егоров К. А., Тюнис Л. Ю., Ульянина О. А. Соци-
ально-психологический климат в служебных коллективах 
органов внутренних дел : учебное пособие. – Москва: Ака-
демия управления МВД России, 2018. – 92 с.
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мируют «психологическую атмосферу» служеб-
ного коллектива [15]10.

Взаимоотношения участников служебного 
коллектива по их целям, содержанию и харак-
теру регламентации подразделяются на деловые 
и личные.

Деловые взаимоотношения образуются 
с учетом статусно-позиционной структуры слу-
жебного коллектива и должностных обязанно-
стей (функций), выполняемых его участниками 
в совместной деятельности. Качество деловых 
взаимоотношений прямо влияет на продуктив-
ность совместной деятельности и выражается 
в характеристиках коммуникации сотрудников 
подразделения.

Высокий уровень развития деловых взаи-
моотношений характеризуется возможностью 
обмена информацией сотрудников коллектива 
друг с другом, отсутствием барьеров коммуни-
кации и интеракции между ними. Низкий уро-
вень деловых взаимоотношений проявляется 
в  слабо сформированной системе коммуника-
ции участников коллектива, наличии трудно-
стей понимания, проблем мотивации, регуля-
ции совместных действий и иных препятствий 
совместной работе сотрудников. Следствием 
недостатков коммуникации следует считать по-
явление домыслов и слухов, дестабилизацию 
межличностных отношений и дезорганизацию 
деятельности коллектива.

Личные взаимоотношения характеризуются 
системой межличностных отношений участни-
ков служебного коллектива. Благоприятные лич-
ностные взаимоотношения выражаются в  при-
знании ценности и референтности участников 
служебного коллектива, сочетающихся в чув-
ствах доверия и уважения по отношению к ним.

 Ценность участников служебного коллек-
тива друг для друга зависит от сходства их пред-
ставлений о совместной деятельности, их отно-
шения к целям и ориентации на результат [5]. 
Высокая ценность участников коллектива друг 
для друга свидетельствует о близости их по-
зиций, взглядов и направленности и, как след-
ствие – совместимости.

Референтность обеспечивает готовность 
участника подвергаться влиянию коллектива, 
соблюдать его нормы, признавать ценности, 
действовать на основе мнений и оценок его 
участников. Референтность повышает адапта-
цию служебного коллектива к изменяющимся 
условиям деятельности, поскольку поддержива-
ет восприимчивость участников к коллективно-
му мнению, а также друг к другу [16].

Доверие характеризует субъективную уве-
ренность участников коллектива друг в друге 
как в компетентных, ответственных и надежных 
соучастниках совместной деятельности [6]. До-
верие относится к социально-психологическим 

качествам, обеспечивающим взаимодействие 
сотрудников в особых условиях оперативно-
служебной деятельности, отягощённых неопре-
делённостью, дефицитом времени и иных ре-
сурсов  [18].

Уважение участников служебного коллек-
тива возникает на основе признания их про-
фессионализма и компетентности, способности 
выполнять задачи совместной деятельности 
наилучшим образом. Выражение уважения яв-
ляется необходимым условием формирования 
и поддержания самооценки и положительного 
самоотношения [9].

Межличностные взаимоотношения членов 
служебного коллектива образуют ресурсы вза-
имной поддержки и взаимопомощи, повышая 
уровень сплочённости и субъективного благо-
получия его участников. Следует подчеркнуть, 
что формирование системы деловых и личных 
взаимоотношений в коллективе является одной 
из прерогатив его руководителя. Посредством 
взаимоотношений руководитель регулирует 
групповые процессы в служебном коллективе, 
разрешая проблемы взаимодействия, противо-
речия и конфликты [2].

Взаимоотношения сотрудников с руково-
дителем выступают составной частью деловых 
отношений служебного коллектива. Целью си-
стемы подобных взаимоотношений выступает 
координация выполнения задач, стоящих перед 
коллективом, поддержание мотивации к дея-
тельности его участников, повышение их спло-
чённости. Кроме того, выстраивание взаимо-
отношений с подчинёнными позволяет решать 
задачи обучения, воспитания подчинённых, из-
учать их психологические свойства, мотивацию 
к служебной деятельности и направленность.

Положительная или отрицательная модаль-
ность социально-психологического климата 
оказывают значительное, порой решающее вли-
яние на эффективность деятельности служеб-
ного коллектива. Направление и модальность 
социально-психологического климата зависят 
от множества факторов, включающих как осо-
бенности взаимоотношений, так и особенно-
сти взаимодействия между членами коллекти-
ва, между руководителями и сотрудниками, от 
их отношений и взаимодействия со смежными 
структурными подразделениями. Подчеркнем 
и то, что деструктивное поведение сотрудников 
органов внутренних дел также определяется их 
статусом в служебном коллективе [10]. 

На модальность социально-психологиче-
ского климата существенное влияние может 
оказывать и хроническая усталость, професси-
ональное выгорание, дистресс, определяющие 
доминирующее влияние на психоэмоциональ-
ное состояние, которое разделяется на стениче-
ское (способствующее выполнению поставлен-
ных задач – активность, бодрость, готовность, 
уверенность и др.) и астеническое (затрудняю-
щие выполнение задачи – пассивность, неуве-
ренность, безразличие, усталость и пр.) [7].   

Неблагоприятный социально-психологи-
ческий климат нередко обусловлен недостатка-

10 Марьин М. И. Оценка и оптимизация психологи-
ческого климата, стиля руководства в органах управления 
и  подразделениях Государственной противопожарной 
службы : методическое пособие / под ред. Е. А. Мешалкина. 
2-е изд. – Москва: Изд-во ВНИИПО, 1998. – С. 18.



226 

Юридическая психология и психология безопасности
ми  во взаимоотношениях руководителя с под-
чинёнными, выражающимися в игнорировании 
их психологических свойств, неравномерном 
распределении нагрузки, необъективной оцен-
кой деятельности и применением мер поощре-
ния и наказания без учёта их личностных осо-
бенностей [3]. Одной из причин этого является 
отсутствие взаимоотношений между подчинён-
ными и руководителем, выступающих источ-
ником информации для оптимизации деятель-
ности коллектива и мотивации его участников. 
Вместе с тем данные взаимоотношения должны 
строиться на основе субординации, предполага-
ющей соблюдение статусной дистанции11.

Неблагоприятный климат свидетельствует 
о деструктивных конфликтах, атмосфере недо-
брожелательности и вражды участников кол-
лектива [10; 11].

Поскольку неблагоприятный климат харак-
теризуется трудностями в регуляции действий 
внутри служебных коллективов, нарушением 
организации и координации взаимодействия, 
это неизбежно сказывается на результативно-
сти. Так, К. А. Егоров, Ю. Тюнис и О. А. Улья-
нина называют признаки, по которым косвенно 
можно судить о неблагоприятном состоянии 
социально-психологического климата в служеб-
ном коллективе:

– эффективность оперативно-служебной 
деятельности;

– соблюдение сроков выполнения постав-
ленных задач;

– качество исполнения служебной доку-
ментации;

– уровень текучести кадров;
– количество опозданий на службу;
– численность сотрудников, привлечён-

ных к дисциплинарной ответственности;
– аккуратность в обращении с оружием, 

техническими средствами и оборудованием;
– количество претензий, жалоб, поступа-

ющих от сотрудников и граждан [8].
Второй стороной влияния неблагопри-

ятного социально-психологического климата 
выступает его воздействие на индивидуальную 
деятельность сотрудников. Астеническое психо-
эмоциональное состояние, демотивированность 
и попустительское отношение культивируются 
внутри коллективов с подобным климатом, что 
подрывает психологическую готовность сотруд-
ников к деятельности, снижает самоконтроль 
и саморегуляцию. В связи с этим В. Е. Петров со-
циальную леность (прокрастинацию) как след-
ствие негативного воздействия окружения на 
сотрудника относит к числу проблем служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел [21].

М. Е. Гурьев отмечает, что неблагоприят-
ный социально-психологический климат харак-
теризуется:

– наличием конкуренции и конфликтов 
сотрудников;

– запуском сплетен, слухов, созданием 
группировок;

– определением отверженных;
– ориентацией коллектива на выполнение 

минимальных показателей деятельности;
– низким уровнем исполнительской дис-

циплины [4].
В. А. Киселев приходит к выводу о том, что 

неблагоприятный социально-психологический 
климат проявляется в нарушении субордина-
ции, распорядка дня и служебной дисциплины, 
скрытой критике руководителя и его указаний, 
частых конфликтах между сотрудниками, рас-
пространении слухов [11].

Анализ различных подходов к пониманию 
социально-психологического климата в служеб-
ных коллективах органов внутренних дел по-
зволяет сделать вывод о наличии структурной 
и динамической составляющих, определяющих 
уровень его развития.

Структурная составляющая отражает под-
систему совместной деятельности участников 
коллектива (взаимодействие), а динамическая 
– систему отношений, сформированную участ-
никами служебного коллектива к деятельности, 
друг к другу и самим себе. 

Следовательно, социально-психологиче-
ский климат может быть изучен посредством 
обращения к характеристикам взаимодействия 
и взаимоотношений участников служебного 
коллектива друг с другом. Состояние социаль-
но-психологического климата следует измерять 
и оценивать на основе изучения характеристик 
взаимодействия участников служебного коллек-
тива и совокупностью отношений, сформиро-
ванных у каждого из них по отношению к себе, 
другим и совместной деятельности.

Социально-психологический  климат  фор-
мируется на основе взаимодействия и взаимо-
отношений участников служебного коллектива 
органа внутренних дел и характеризует их спо-
собность достигать намеченной цели [19]. На 
формирование и актуальное состояние соци-
ально-психологического климата влияет широ-
кий спектр факторов, условно разделяемых на 
факторы взаимодействия и взаимоотношений.

Взаимодействие членов служебного кол-
лектива определяется их восприятием совмест-
ной деятельности – ориентацией на её результат. 
С позиции социально-психологической теории 
коллектива [22] направленность на результат 
лежит в ядре отношений участников коллекти-
ва, устанавливает их восприятие руководителя, 
других сотрудников, самих себя. Высокий уро-
вень взаимодействия участников служебного 
коллектива – организованность – выражается 
в едином представлении о цели совместной де-
ятельности, процессе её достижения и отноше-
нии к результату [14]. 

Взаимоотношения выступают вторым 
фактором, характеризующим состояние соци-
ально-психологического климата. Поскольку 
взаимоотношения пронизывают все стороны 
взаимодействий участников служебного кол-
лектива, они прямо влияют на совместную де-

11 Снежко С. В. Неформальные отношения как соци-
альный ресурс организации : автореф. дис. ... канд. социол. 
наук. – Москва, 2010. – 26 с.
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ятельность и опосредованно – на отношение 
участников к деятельности, другим участникам 
служебного коллектива и к себе как участнику 
взаимодействия. Характеристикой взаимоот-
ношений выступает их эмоциональный модус 
– позитивное, нейтральное либо негативное от-
ношение. 

 Заключение 
В результате теоретического анализа раз-

личных подходов к пониманию социально-пси-
хологического климата в служебном коллективе 
подразделений органов внутренних дел можно 
утверждать следующее.

1. Сегодня нет однозначного подхода к по-
ниманию этого явления, несмотря на огромное 
количество исследований в отечественной со-
циальной психологии, посвящённых этому важ-
нейшему феномену коллективной деятельности. 

2. Можно выделить три основных направ-
ления подхода к исследованию этого феномена: 
как определённого эмоционального настроя, со-
стояния характерного для членов коллектива; 
как характеристики качества межличностных 
взаимоотношений участников коллектива; как 
социально-психологического состояния от-
ношений, межличностных и групповых связей 
членов коллектива между собой. 

3. Социально-психологический климат 
характеризуют структурная и динамическая 
составляющие. Структурная составляющая от-
ражает подсистему совместной деятельности 
участников коллектива (взаимодействие), а ди-
намическая – систему отношений участников 
служебного коллектива к деятельности и друг 
другу (взаимоотношение).

4. Позитивная, благоприятная и негатив-
ная, неблагоприятная для эффективной деятель-
ности модальность социально-психологического 
климата зависит от множества факторов. Не-
благоприятный климат свидетельствует о суще-
ствовании деструктивных конфликтов, атмосфе-
ре недоброжелательности и вражды участников 
коллектива, как правило, не только между собой, 
но и с руководителями и нередко с коллегами из 
других структурных подразделений.

Следовательно, социально-психологиче-
ский климат может быть изучен посредством 
обращения к характеристикам взаимодействия 
и взаимоотношений всех участников служебно-
го коллектива. Состояние социально-психоло-
гического климата следует измерять и оценивать 
на основе изучения характеристик взаимодей-
ствия участников служебного коллектива и си-
стемы сформированных между ними межлич-
ностных отношений.
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О результатах эмпирического исследования
психологических особенностей смысловой сферы

личности осуждённых
за коррупционные преступления

Аннотация: Актуальность темы исследования. В статье представлены некоторые результаты 
эмпирического исследования психологических особенностей смысловой сферы личности осуждён-
ных за коррупционные преступления. Целью исследования выступило изучение психологических 
особенностей смысловой сферы осуждённых за коррупционные преступления. Исследование про-
ведено на базе ФКУ ИК-3 и ИК-1 УФСИН России по Рязанской области. В нём приняли участие 160 
осуждённых мужского пола, отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. 

Научная проблема состоит в определении психологических особенностей осуждённых за кор-
рупционные преступления с учётом их смысловой сферы. 

Методы и методики исследования. Для выявления психологических особенностей смысловой 
сферы осуждённых за коррупционные преступления использовался следующий комплекс методов 
и методик: «Ценностный опросник» Ш. Шварца, «Смысловые базовые установки» А. Д. Ишкова 
и Н. Г. Милорадовой.

Результатами проведённого исследования является выявление следующих отличительных 
особенностей осуждённых за коррупционные преступления: самостоятельность в достижении по-
ставленных целей, способность к самоконтролю, наличие высокой самооценки, отсутствие жела-
ния бескорыстно помогать другим людям, а также оказывать содействие, служить общему благу, 
пренебрегая собственной выгодой. Отличаются уверенностью в себе, склонны доминировать над 
другими. Терпеливы, независимы, решительны и эмоционально стабильны. У них здоровое чувство 
собственного достоинства, нормальная реакция на критику. Пренебрежительно относятся к соци-
альным нормам, а материальный достаток для них является самоцелью.

Ключевые слова: личность, смысловая сфера осуждённых, психологические особенности, 
осуждённые за коррупционные преступления, исправительные учреждения
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Abstract: On the results of an empirical study of the psychological characteristics of the semantic 
sphere of the personality of those convicted of corruption crimes

Relevance of the research topic. The article presents some results of an empirical study of the psychological 
characteristics of the semantic sphere of the personality of those convicted of corruption crimes. The aim 
of the study was to study the psychological characteristics of the semantic sphere of those convicted of 
corruption crimes. The study was conducted on the basis of PKU IK-3 and IK-1 of the Federal Penitentiary 
Service of Russia in the Ryazan region. It was attended by 160 male convicts serving sentences in correctional 
institutions of the penitentiary system.

The scientific problem is to determine the psychological characteristics of those convicted of corruption 
crimes, taking into account their semantic sphere.

Research methods and techniques. To identify the psychological characteristics of the semantic sphere 
of those convicted of corruption crimes, the following set of methods and techniques was used: “Value 
Questionnaire” by Sh. Schwartz, “Semantic Basic Attitudes” by A. D. Ishkov and N. G. Miloradova.

The results of the study are to identify the following distinguishing features of those convicted of 
corruption crimes: independence in achieving goals, the ability to self-control, the presence of high self-
esteem, the lack of desire to selflessly help other people, as well as to assist, serve the common good, 
neglecting their own benefit. They are self-confident and tend to dominate others. Patient, independent, 
determined and emotionally stable. They have a healthy self-esteem, a normal reaction to criticism. They 
disdain social norms, and material wealth for them is an end in itself.

Keywords: personality, semantic sphere of convicts, psychological characteristics, convicted of 
corruption crimes, correctional facilities 
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Введение
В настоящее время в современной юри-

дической психологии актуальным является 
изучение смысловой сферы осуждённых за 
коррупционные преступления, поскольку ко-
личество совершаемых преступлений в данной 
сфере увеличивается. Согласно статистическим 

данным Генеральной прокуратуры в 2021 году 
«24 % осуждены за мелкие взятки (до 10 тыс. ру-
блей), 19 % – дача взятки выше этой суммы, 15 % 
– получение взятки в размере, не относящем-
ся к мелким, 4 % осуждены за посредничество 
во взяточничестве. Приговоры за иные виды 
коррупционных преступлений получили 35 % 
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осуждённых. В 2021 году за преступления кор-
рупционной направленности осуждены 9,6 тыс. 
лиц, что на 2,5 тыс. больше, чем в 2020 году»1, 
а в 2022 году их количество снизилось до 9100 
человек. Таким образом, чтобы выявить ис-
тинные причины совершения коррупционных 
преступлений, «понять внутренние факторы, 
обусловливающие социально-ненормативное 
поведение», необходимо изучить особенности 
смысловой сферы осуждённых [1].

Смысловая сфера – высший уровень регу-
ляции социально значимого поведения, основа 
для системного формирования личности. Она 
образует систему смыслов и представляет собой 
важный компонент в структуре личности, явля-
ясь высшим уровнем контроля над поведением 
человека в обществе. Д. А. Леонтьев определил 
смысловую сферу как «особым образом орга-
низованную совокупность смысловых образо-
ваний и связей между ними, обеспечивающую 
регуляцию целостной жизнедеятельности субъ-
екта во всех её аспектах. Личность представляет 
собой целостную систему смысловой регуляции 
жизнедеятельности, реализующую через от-
дельные смысловые структуры, процессы и их 
системы, логику жизненной необходимости во 
всех проявлениях человека как субъекта жизне-
деятельности» [16, с. 344].

А. Ю. Куриленко считает, что «смысловая 
сфера – это определённая подструктура лично-
сти, включающая в себя совокупность смысло-
вых образований, а также связывающая субъ-
екта с объективной реальностью. Источниками 
смысловой сферы личности являются потреб-
ности и мотивы, она может порождаться и из-
меняется под влиянием деятельности» [9]. 

По мнению пенитенциарных психологов, 
смысловая сфера осуждённых, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, имеет 
характерные отличительные особенности. По 
данным А. И. Ушатикова, Б. Б. Казака, «смысло-
вая сфера осуждённых является производной 
от социальной позиции человека, его статуса, 
поэтому отличается большей динамичностью 
и  гибкостью»2, так как на неё оказывают вли-
яние множество факторов, которые впослед-
ствии меняют человеческое мировоззрение.

В. В. Яковлев, изучив психологические осо-
бенности смысловой сферы личности осуждён-
ных, пришёл к выводу, что «лишение свободы 
оказывает отрицательное влияние на смысло-
вую сферу личности». У осуждённых происхо-
дит «снижение всех параметров осмысленности 
жизни»3. Автор отмечает, что у «осуждённых 

молодёжного возраста наблюдается западание 
формирования иерархии личностных ценно-
стей в сравнении с осуждёнными более старше-
го возраста»4 . 

Г. К. Корнеева установила, что «наличие 
неизлечимого заболевания, сопряжённого с ус-
ловиями отбывания наказания в виде лишения 
свободы, оказывает системное, в целом отрица-
тельное влияние на смысловую сферу осуждён-
ных»5. Автор считает, что «нахождение в усло-
виях заключения способствует формированию 
нарушений психогенно-реактивного характера 
с явлением социальной дезадаптации»6 и де-
формации смысловой сферы, что присутствует 
в той или иной степени у всех осуждённых. 

По данным Е. Л. Тенета, А. В. Датия, «смыс-
ловая сфера осуждённых имеет выраженные 
особенности, обусловленные условиями изоля-
ции: тесная, замкнутая общность, ограничен-
ный круг общения, жесткий распорядок содер-
жания, отсутствие трудовой занятости – всё это 
отражается в потребностно-мотивационной, 
ценностной и поведенческой структурах лич-
ности» [7].

Н. А. Ильиных в исследовании смысло-
жизненных ориентаций осуждённых пришла 
к выводу, что «ценностные ориентации тубин-
фицированных осуждённых детерминированы 
спецификой заболевания, возрастом, состояни-
ем здоровья» [5; 6].

С. В. Лысенко [10, с. 268], считает, что смыс-
ловая сфера «образует субъективный жизнен-
ный мир человека с собственными значимыми 
ценностями». С точки зрения А. С. Чертови-
ковой [15, с. 411], осуждённые, находящиеся 
в условиях изоляции, становятся более «интер-
нализированными», другими словами, интегри-
руют ценности и установки других осуждённых 
в собственное самоощущение. А. Н. Пастушеня 
выделил «ценностно-смысловую подструктуру, 
включающую субъективные ценности, адекват-
ные социальным ценностям» [14]. Общими чер-
тами в их работе является становление смысла 
жизни осуждённых на базе ценностных ориен-
таций жизни, а также вывод, что ценности яв-
ляются основой для организации и функциони-
рования личности.

По мнению О. В. Ванновской, именно смыс-
ловой уровень оказывает непосредственное 
влияние на поведение коррупционных преступ-
ников [1]. Лица, совершающие коррупционные 
преступления, обладают индивидуальной систе-
мой ценностей, «базовыми смысложизненными 
ценностями – иерархически наиболее высоким 
уровнем, определяющим обобщенную систему 
взглядов, идеалов, убеждений человека» [3].

О. В. Ванновская отметила, что в психоло-
гическом портрете коррупциогенной личности 

1 Председатель ВС РФ: более чем на треть возросло 
число осуждённых за коррупцию в 2021 году [Электрон-
ный ресурс] // Рамблер : сайт. – URL: https://news.rambler.
ru/crime/48100886-predsedatel-vs-rf-bolee-chem-na-tret-
vozroslo-chislo-osuzhdennyh-za-korruptsiyu-v-2021-godu/ 
(дата обращения 22.02.2023).

2 Ушатиков А. И., Казак Б. Б. Пенитенциарная психо-
логия : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – Рязань: Академия 
права и управления Минюста России, 2003. – 758 с.

3 Яковлев В. В. Психологическая характеристика смыс-
ловой сферы личности осуждённых к лишению свободы : 
дис. ... канд. психол. наук. – Рязань, 1999. – 192 с. – С. 137.

4 См. там же.
5 Корнеева Г. К. Психологические особенности смыс-

ловой сферы личности ВИЧ-инфицированных осуждён-
ных в условиях лишения свободы : автореферат дис. ... 
канд. психол. наук. Издательство Акад. права и упр. Миню-
ста России. – Рязань, 2004. – 24 с.

6 См. там же.
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можно выделить следующие структурные эле-
менты: «жизненные цели, стремления, смыслы, 
ценностные ориентации; нравственное само-
сознание, установки нравственного поведения, 
правосознание, ответственность и долг; удов-
летворенность жизнью, профессией, личным 
статусом, самоотношением; внешний локус кон-
троля, механизм принятия решения; импуль-
сивный тип реагирования» [2].

К. В. Карпинский считает, что «правона-
рушители в малой степени ориентированы на 
смысл жизни, в результате чего заметно снижа-
ется общая осмысленность их существования. 
Они плохо осознают свои перспективы и по 
этой причине увлечены настоящим» [8, с. 27].

В эмпирическом исследовании Д. В. Сочив-
ко, И. С. Ганишиной, М. И. Марьина, В. В. Сун-
дуковой выявлены негативные качества лично-
сти, присущие преступникам-коррупционерам. 
К ним относятся: «ярко выраженный фактор 
власти, настойчивость в достижении личностно 
значимых целей, склонность к манипулирова-
нию другими людьми, необходимость достиже-
ния высокого социального статуса, пренебреже-
ние морально-этическими нормами» [12].

Осужденные за коррупционные престу-
пления, по мнению Е. А. Маслаковой, харак-
теризуются наличием личностно-смысловых 
особенностей, а также «негативных ценностей 
и установок, характерных только для данной ка-
тегории преступников. К ним относятся: анти-
общественные взгляды, интересы и привычки; 
общая неудовлетворённость своим социальным 
положением; отчуждённость от общепринятых 
ценностей и норм; низкий уровень правосозна-
ния; нежелание удовлетворять свои потребно-
сти законными способами» [11, с. 25].

Таким образом, проведённый нами тео-
ретический анализ позволил установить, что 

смысловая сфера личности осуждённых оказы-
вает непосредственное влияние на их коррупци-
онное поведение.

Цель исследования: изучение психологиче-
ских особенностей смысловой сферы осуждён-
ных за коррупционные преступления.

Выборку исследования составили 160 
осуждённых, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях. В ходе исследования 
было выделено две группы. В первую вошли 
80 осуждённых за коррупционные преступле-
ния, отбывающих наказание по статьям 290, 291 
УК РФ и содержащихся в специализированных 
учреждениях, предназначенных для бывших 
сотрудников правоохранительных органов. 
Вторую группу составили 80 осуждённых, со-
вершивших преступления против личности 
(ст. 105, 111, 112, 116, 131 УК РФ).

Методы исследования
Для исследования психологических осо-

бенностей смысловой сферы осуждённых за 
коррупционные преступления был использо-
ван следующий психодиагностический инстру-
ментарий: «Ценностный опросник» Ш. Шварца, 
«Смысловые базовые установки» А. Д. Ишкова 
и Н. Г. Милорадовой.

С целью изучения психологических осо-
бенностей смысловой сферы осуждённых за 
коррупционные преступления нами было про-
ведено эмпирическое исследование, которое 
проводилось в местах лишения свободы на базе 
ФКУ ИК-3 и ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ря-
занской области. 

Результаты исследования
Согласно полученным данным по методике 

«Ценностный опросник» Ш. Шварца, в группе 
осуждённых за коррупционные преступления 

Рис. 1. Обзор ценностей осуждённых первой и второй групп
по методике «Ценностный опросник» Ш. Шварца
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(первая группа) наибольшие показатели полу-
чили ценности «достижения» (средний балл 6,8) 
и «власть» (средний балл 5,5). Полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод о том, что та-
кие осуждённые стремятся получить контроль 
над другими людьми, достичь определённого 
социального статуса и предпочитают быть не-
зависимыми от окружающих. Ценности власти 
и  достижения фокусируются на социальном 
уважении, однако ценности достижения под-
чёркивают активное проявление компетентно-
сти в непосредственном взаимодействии, в то 
время как ценности власти (авторитет, богат-
ство) подчёркивают достижение или сохране-
ние доминантной позиции в рамках целой соци-
альной системы (рис. 1).

На третьем и четвёртом месте у осуж-
дённых первой группы находятся «гедонизм» 
(средний балл 4,5) и «самостоятельность» 
(средний балл 4,5). В этом случае другие цен-
ности осуждённых являются всего лишь ин-
струментом для достижения удовольствия. 
Осуждённые за коррупционные преступления 
самостоятельно решают, как им достичь удо-
вольствия, и этот выбор не всегда происходит 
в рамках закона. 

В группе осуждённых, совершивших пре-
ступления против личности (вторая группа), 
рассмотренные показатели значительно ниже, 
чем у осуждённых за коррупционные престу-
пления. В данной группе осуждённых на пер-
вом плане находится «гедонизм» (средний балл 
шкалы составил 7,1), что объясняется тем, что 
в эту выборку вошли осуждённые за насиль-
ственные преступления – а это в свою очередь 
характеризует их как лиц, живущих лишь ради 
удовлетворения собственных потребностей. 
Отмечается достаточно низкий показатель по 
шкале «конформность» (2,2). Это свидетель-
ствует о том, что осуждённые, совершившие 
преступления против личности, не сдерживают 

и не предотвращают действия, причиняющие 
вред другим людям. В отличие от осуждённых 
за коррупционные преступления, осуждённые, 
совершившие преступления против лично-
сти, не пытаются соответствовать социальным 
ожиданиям.

Проведённый анализ позволил сделать вы-
вод, что осуждённые за коррупционные пре-
ступления склонны доминировать над другими 
людьми, не любят нововведений и легко ищут 
новые пути решения задач, стремятся достичь 
высокого социального статуса, пренебрегают 
социальными нормами и традициями, самосто-
ятельны в принятии решений. 

Анализируя результаты по методике 
«Смысловые базовые установки» А. Д. Ишко-
ва и  Н. Г. Милорадовой, мы установили, что 
у осуждённых за коррупционные преступления 
(первая группа) только три установки имеют 
адекватный уровень: «зависимость от дости-
жений» (6,82), «ответственность за себя» (5,67), 
«зависимость от мнения окружающих» (5,26), 
на низком уровне находятся «ответственность 
за других» (2) (рис. 2). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что для осуждённых за коррупционные 
преступления самоцелью является их работа: 
с  помощью неё они могут себя каким-то обра-
зом проявить, достичь успехов. Для них очень 
важно быть продуктивными. Умеренная зависи-
мость от достижений позволяет осужденным за 
коррупционные преступления ставить разум-
ные цели, рассматривать ошибки как возмож-
ность научиться чему-то новому или изменить 
себя, а низкая ответственность за других пока-
зывает неуважительное отношение к мнению 
окружающих. Они терпеливы, независимы, ре-
шительны и эмоционально стабильны. У них 
здоровое чувство собственного достоинства, 
нормальная реакция на критику, хотя она может 
быть им совсем неприятна. 

Рис. 2. Усреднённый профиль личности осуждённых первой и второй групп
по методике «Смысловые базовые установки» А. Д. Ишкова и Н. Г. Милорадовой
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Между выборками осуждённых, совершив-

ших преступления против личности, и осуж-
денных за коррупционные преступления на-
блюдаются различия в шкалах «ответственность 
за себя», «зависимость от достижений», «ответ-
ственность за других». У осуждённых, совер-
шивших преступления против личности (вто-
рая группа), диагностирован низкий уровень 
ответственности за себя (4,68), многие осуж-
дённые не хотят брать на себя ответственность 
за происходящие с ними события и в меньшей 
степени зависимы от достижений (4,78), в отли-
чие от осуждённых за коррупционные престу-
пления.

Заключение
По результатам проведённого эмпириче-

ского исследования установлено, что осуждён-
ные за коррупционные преступления имеют ряд 
отличительных особенностей в смысловой сфе-
ре личности, характеризующих именно эту кате-

горию осуждённых. К ним относятся: самосто-
ятельность в достижении поставленных целей, 
способность к самоконтролю, наличие высокой 
самооценки, отсутствие желания бескорыстно 
помогать другим, оказывать содействие, слу-
жить общему благу, пренебрегая собственной 
выгодой. Они отличаются уверенностью в себе, 
склонны к доминированию над другими людь-
ми, терпеливы, независимы, решительны и эмо-
ционально стабильны. У них здоровое чувство 
собственного достоинства, нормальная реакция 
на критику. Такие осуждённые пренебрежи-
тельно относятся к социальным нормам и цен-
ностям, а материальный достаток является для 
них самоцелью. 

Полученные данные о специфических осо-
бенностях смысловой сферы осуждённых за 
коррупционные преступления в дальнейшем 
могут использоваться при составлении психо-
коррекционной программы для данной катего-
рии осуждённых. 
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Распространение экстремизма
в молодёжной среде

по причине информационного инфантилизма

Аннотация: Введение. В представленной работе рассматриваются причины развития молодёж-
ного экстремизма. В этом поиске автор предлагает обратить внимание на информационный инфан-
тилизм, характерный для современных молодых людей. Отталкиваясь от тезиса «бытие определяет 
сознание», автор указывает на объективную реальность активного включения молодых людей в мир 
виртуальный. Являясь активными пользователями интернета, молодые люди вступают в кибервза-
имодействие: общение, обмен информацией как личного, так и группового характера. Специфиче-
ские особенности виртуального взаимодействия в совокупности с личностной незрелостью приво-
дят к тому, что молодые пользователи, не до конца осознавая правовые последствия своих действий, 
транслируют вербально или визуально идеи, подпадающие под определение экстремизма, данного 
в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», а также становятся жертвами вербовщиков в экстремистские группы, которые активно дей-
ствуют в информационном пространстве и через общение в социальных сетях, на сайтах знакомств 
вовлекают молодых людей в преступные группы. 

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть в качестве одной из причин распространения 
экстремизма посредством виртуальной среды информационный инфантилизм. Данный теоретиче-
ский конструкт предполагает отразить специфику коммуникаций в виртуальной среде и особенно-
сти личностей, которые в совокупности создают предпосылки для вовлечения их в экстремистскую 
деятельность и распространение экстремизма. 

Методология. Обозначенная проблема рассматривалась через призму психологического зна-
ния, позволяющего вскрыть глубинные особенности психологии человека, способствующие вовле-
чению в экстремистскую деятельность в условиях виртуальной среды. 

Методы и методики. Основу исследования составили общенаучные методы.
Результаты. В ходе теоретического исследования обосновывается понятие «информацион-

ный инфантилизм», являющийся одной из причин распространения экстремизма посредством вир-
туального пространства.

Научная новизна: автором вводится термин «информационный инфантилизм», который  пред-
лагается рассматривать  в качестве одной из психологических причин вовлечения в экстремистскую 
деятельность и распространение экстремизма. 

Практическая значимость нового понятия в том, что оно  может быть использовано в процес-
се воспитания молодёжи и в профилактике преступлений экстремистской направленности.
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The spread of extremism among young people
due to informational infantilism

Abstract: Introduction. The presented paper examines the reasons for the development of youth 
extremism. In this study the author draws attention to information infantilism typical for young people 
today. Starting from «being determines consciousness» the author points out the objective reality of active 
youth involvement in virtual world. As active users of the Internet, young people join in cyber interaction: 
communication, exchange of information of both personal and group nature.

Specific features of virtual interaction combined with personal immaturity lead to the fact that young 
users, not being fully aware of legal consequences of their actions, verbally or visually express ideas that 
fall under the definition of extremism stated in the Federal law № 114 of 25 july 2002 «On counteracting 
extremist activities», as well as become victims of recruiters to extremist groups, which actively operate in 
the information space and through communication in social networks, on dating sites.

The aim of the paper is to consider information infantilism as one of the causes of dissemination 
of extremism through virtual environment. This theoretical construct proposes to reflect the specifics of 
communications in virtual environment and the characteristics of individuals, which together create 
prerequisites for their involvement in extremist activities and dissemination of extremism. 

Methodology. The problem was examined through the prism of psychological knowledge, which makes 
it possible to uncover the underlying features of human psychology that contribute to involvement in 
extremist activities in the virtual environment. 

Methods and techniques. The research was based on general scientific methods.
Results. Theoretical study substantiates the concept of «information infantilism», which is one of the 

reasons for the dissemination of extremism through the virtual space.
Scientific novelty: the author introduces the term «information infantilism», which is proposed to 

be considered as one of the psychological causes of involvement in extremist activities and the spread of 
extremism. 

Practical significance of the new concept is that it can be used in the process of education of youth and 
in the prevention of extremist crimes.

Keywords: Internet, information infantilism, cyber extremism, maximalism, youth extremism, legal 
infantilism, social networks.
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Введение
Проблема профилактики распространения 

экстремизма в обществе не теряет своей акту-
альности, а в свете текущих возможностей нуж-
дается в дополнительном научном осмыслении. 
Так, современная действительность пронизана 
результатами научно-технических достижений, 
ставшими неотъемлемыми составляющими на-
шей жизни. В первую очередь это касается ин-
формационного компонента.

Согласно данным ежегодного отчёта об 
интернете и социальных сетях «Global Digital 
2022», 62,5 % населения Земли являются актив-
ными пользователями новых информационных 
технологий, а об их доступности и говорить не 
стоит. Практически у каждого при себе имеется 
возможность выйти в «сеть» и либо получить 
информацию, либо создать её и поделиться ею. 
Там же отмечается и рост пользователей соци-
альных сетей, составивший более чем 10 %1. По 

данным РБК, по состоянию на начало 2021 года 
доля пользователей интернета в возрасте от 12 
до 24 лет была самой большой по сравнению 
с  другими возрастными категориями – 97,1 %. 
В среднем хотя бы раз в месяц онлайн были 78 % 
россиян2.

Виртуальный мир стал очень привлека-
тельным для людей и особенно для молодёжи. 
Это новая среда, которая даёт человеку новые 

1 Global Digital 2022: вышел ежегодный отчёт об 
интернете и социальных сетях – главные цифры [Элек-
тронный ресурс] // www.sostav.ru: блог. – URL: https://
www.sostav.ru/publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.
html#:~:text=62%2C5%25%20%D0%BC%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0
%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1
%8E%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%
D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%E2%80%94%20
% D 1 % 8 7 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 1 % D 0 % B B % D 0 % B E % 2 0
% D 1 % 8 E % D 0 % B 7 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 0
% B 2 % 2 0 % D 0 % B 7 % D 0 % B 0 , % D 0 % B E % D 1 % 8 2 % 2 0
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%87
%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D
1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 (дата обраще-
ния: 11.07.2022).

2 Доля пользователей интернета в России среди моло-
дёжи приблизилась к 100 % [Электронный ресурс] // www.
rbc.ru: сайт. – URL: https://www.rbc.ru/technology_and_med
ia/12/01/2021/5ffde01e9a79478eb5230426  (дата обращения: 
11.08.2022).
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возможности – саморазвития, самоакутализа-
ции, реализации каких-то созидательных про-
ектов на благо общества. Но вместе с тем, эта 
среда небезопасна. К сожалению, возможности, 
которые предоставляет информационное про-
странство, активно используются преступни-
ками. В частности, преступники-экстремисты 
активно используют интернет для распростра-
нения своих идей и вербовки новых последова-
телей, что вызывает серьёзные опасения. Дан-
ная проблема к настоящему времени приобрела 
такие масштабы, что была обозначена в Указе 
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации», в котором отмечен рост преступле-
ний, совершаемых с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том 
числе экстремистского характера, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на обществен-
но-политическую обстановку3. Многие экс-
тремистские и террористические организации 
используют возможности виртуальной среды 
для распространения своих преступных идей 
[9]. Как отмечают исследователи, экстремизм от 
примитивного силового давления перешёл к ин-
формационному манипулированию сознанием. 
Увеличение объёма передаваемой информации 
обнажило уязвимость постиндустриального об-
щества для информационных угроз [13].

Таким образом, значимость представлен-
ной проблематики распространения экстремиз-
ма обусловливает необходимость её научного 
исследования с учётом современных тенденций 
и специфики. Цель работы в связи с этим заклю-
чалась в рассмотрении специфики распростра-
нения экстремизма посредством виртуальной 
среды с позиции психологии. 

Описание исследования
Основу представленного исследования 

составил теоретический анализ современных 
научных источников и официальных данных 
статистики, описывающих и отражающих со-
стояние проблемы распространения экстремиз-
ма в молодёжной среде посредством информа-
ционных технологий на примере интернета.

Основное научное предположение, под-
вергнутое проверке, заключалось в идее суще-
ствования так называемого информационного 
инфантилизма у посетителей виртуальной ре-
альности, заключающегося, во-первых, в не-
осознавании юридических последствий своих 
действий в киберсреде и, во-вторых, в актуали-
зации эгоцентричных тенденций, обусловлен-
ных специфическими особенностями взаи-
модействия в виртуальной информационной 
среде. 

Как показало исследование, чаще всего 
носителями информационного инфантилизма 

является молодёжь. Согласно Федеральному за-
кону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации», в нашей 
стране к молодёжи относят лиц в возрасте от 14 
до 35 лет включительно4. По данным Росстата на 
27 июля 2022 г. численность лиц в возрасте от 
15 до 34 лет включительно составляет 23,4 % от 
общего числа населения нашей страны5, то есть 
четверть всего населения. Принимая во внима-
ние, что средний возраст преступников-экстре-
мистов колеблется в интервале от 12–16 до 30 
лет [1, с. 11], можно утверждать, что молодёжь 
является основной питательной средой для рас-
пространения экстремизма, и она же в первую 
очередь подвергается риску быть вовлечённой 
в экстремистскую деятельность. 

Основополагающим критерием выделения 
молодёжного экстремизма в отдельную группу 
является возраст. Данный показатель неразрыв-
но связан с характерными для каждой возраст-
ной группы психологическими особенностями, 
понимание которых в совокупности с иными 
переменными позволяет понять причины и ме-
ханизмы вовлечения молодёжи в экстремист-
скую деятельность. Одной из таких причин 
и является информационный инфантилизм. 

В современном мире интенсифицированы 
многие процессы, в том числе информационно-
коммуникативные, протекающие в двух сферах 
– и в реальности, и в виртуальном мире, ассо-
циируемом прежде всего с информационно-
коммуникационной сетью интернет. Интернет 
теперь неотъемлемая часть нашей жизни. С его 
помощью люди приобретают и продают товары, 
обмениваются информацией, работают, не вы-
ходя из дома, и прочее. Для многих людей ин-
тернет стал основным местом не только досуга, 
но и жизни. Фактически реальный мир заменя-
ется виртуальным. В нём создаются сообщества 
по интересам – со своими правилами, со своим 
языком. Люди в них представлены в созданных 
ими самими образах, со специальными, уни-
кальными для них именами. И процесс вовлече-
ния человечества в эту виртуальную среду име-
ет тенденцию к расширению.

Через интернет реализуется удовлетворе-
ние одной из важнейших человеческих потреб-
ностей – потребность в общении. Приведённые 
выше данные подтверждают, что современное 
взаимодействие все больше и больше переходит 
в сферу интернета, приобретая специфические 
отличительные черты. К ним можно отнести ус-
ловное отсутствие управления пользователями, 
высокую скорость распространения информа-
ции, коммуникацию не только вербальную, но 
и образами (фото- и видеоизображения и т. д.), 

3 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 2 июля 2021 
г. № 400 [Электронный ресурс] // Publication.pravo.gov.
ru : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202107030001 (дата обращеия: 10.10.2022).

4 О молодёжной политике в Российской Федерации : 
федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ [Элек-
тронный ресурс] // www.consultant.ru: сайт. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372649/ (дата 
обращения: 01.08.2022).

5 Численность и состав населения [Электронный 
ресурс] // Rosstat.gov.ru : сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/12781 (дата обращения 11.08.2022).
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глобальность взаимодействия (участниками об-
щения могут быть представители любых стран) 
[17]. В киберпространстве создаются самосто-
ятельные сообщества с характерными для них 
системами ценностей, морально-этическими 
предписаниями, сленгом и прочее. Вместе с тем 
следует отметить и специфические особенности 
виртуального общения, создающие почву для 
деструктивных и даже преступных действий – 
условная анонимность пользователей, ограни-
ченность сенсорного опыта, возможность наме-
ренного искажения своего образа и т. д. [10; 17]. 

Несмотря на свою прогрессивную сущ-
ность, виртуальная среда «не позволяет в пол-
ной мере проявить человеческое в человеке» 
[3]. Условное отсутствие внешнего контроля 
в виртуальном общении, физического контакта 
с собеседником во многом раскрепощают взаи-
модействие. Негативным следствием этого ста-
новится допущение неуважительных, напрямую 
оскорбительных высказываний, угроз и пре-
ступных призывов. 

Т. В. Жаворонкова предлагает разделить 
ресурсы, способствующие распространению 
и развитию экстремизма и терроризма, на четы-
ре группы. 

1. Пропагандирующие и распространяю-
щие идеи сепаратизма, экстремизма и ксенофо-
бии.

2. Призывающие к экстремистским и тер-
рористическим действиям на основе межнаци-
ональной розни и религиозной нетерпимости.

3. Разжигающие ксенофобию на основе на-
циональной или расовой принадлежности.

4. Призывающие (косвенно) к террористи-
ческой деятельности, способствующие совер-
шению террористических акций. Например, это 
может быть справочная информация об изго-
товлении взрывчатых веществ [8]. 

Однако не все пользователи интернета по-
нимают опасность подобных ресурсов в вирту-
альном общении и, как нам представляется, это 
связано с таким явлением, как инфантилизм. 

Термин «инфантилизм», происходящий от 
латинского слова, означающего «детский, мало-
летний» пришёл в гуманитарную сферу из меди-
цины, где отражал ситуации отставания челове-
ка в физическом развитии. В переносном смысле 
инфантилизм (как детскость) — проявление 
наивного подхода в быту, в политике и  т. д., 
также неумение принимать своевременно про-
думанные решения. Данное описание вполне 
удачно подошло для применения в психологии, 
иллюстрируя «отставание» в становлении лич-
ности, достижении ею зрелости. Это проявляет-
ся в несерьёзности, поверхностности суждений, 
безответственности, незрелости эмоциональ-
ных реакций, эгоцентризме, неумении подчи-
няться требованиям, неспособности различать 
понятия «я хочу / мне нужно», медленном фор-
мировании эмпатии, неустойчивости эмоцио-
нальной сферы и т. д. [2]. И те качества, которые 
понятны собственно в детском возрасте, в более 
старшем приводят к дезадаптации человека, не-
способности создавать позитивные социальные 

связи. Зачастую такие люди оказываются на пе-
риферии социальной жизни, не способны вклю-
чаться в нормальные человеческие отношения, 
что приводит к неудовлетворённости, ожесто-
чению, озлоблению. 

Можно отметить, что и особенности по-
требляемого контента могут способствовать 
развитию инфантилизма, инфантильного вос-
приятия мира. Отмечают, что зачастую пользо-
ватель потребляет суррогат информации, что 
ведёт к  «инфляции» интеллектуально-познава-
тельной деятельности и формированию иска-
жённой картины мира [16].

Сознание инфантила, таким образом, мож-
но считать искажённым. Это выражается и в ха-
рактере усвоения установленных социальных 
и  правовых норм, и тем более следования им, 
что уже определяется как правовой инфанти-
лизм, представляющий собой уже пример иска-
жения правового сознания [5].

В этой связи информационный инфанти-
лизм можно рассматривать как производную 
от правового, т. к. он строится отчасти на тех 
же основаниях: общая личностная незрелость, 
эгоцентризм, неприятие установленных право-
вых норм. В частности, информационный ин-
фантилизм проявляется в характере поведения 
в киберпространстве. Обозначенные выше осо-
бенности и вероятные негативные следствия 
виртуального общения приводят к возмож-
ности распространять экстремизм среди поль-
зователей. Информационный инфантилизм 
отличается от киберэкстремизма не формой, 
а  неосознанностью своих действий и мотива-
ции. Именно в этом главное различие между 
истинными киберэкстремистами и информа-
ционными инфантилами, а это, в свою очередь, 
определяет уровень социальной опасности каж-
дого из них. 

Информационная инфантильность, являю-
щаяся одной из причин киберэкстремизма, во-
первых, заключается в незнании действующего 
законодательства, в частности, касающегося во-
просов экстремизма (что под этим подразумева-
ется, какова юридическая ответственность за те 
или иные действия).

Во-вторых, в поверхностности суждений 
и  преуменьшении значимости своих действий 
в  виртуальном пространстве. Информацион-
ные инфантилы не придают значения своим 
действиям. Это можно понять по словам: «Я ни-
кого не трогал», «Это была игра», «Мы просто 
шутили», «Это только слова» и прочее. 

В-третьих, в эмоциональной неустойчиво-
сти, выражающейся в том числе в агрессии по 
отношению к другим пользователям. При этом 
анонимность, расстояние от оппонента, созда-
ёт ощущение защищённости и возможности не 
ограничивать себя в выражениях.

В-четвёртых, инфантильность выражает-
ся в том числе и в слабом представлении своего 
будущего, его планировании и тем более реа-
лизации конкретных действий по достижению 
поставленных целей. Отсутствие  твёрдых со-
циально-личностных ориентиров создаёт пред-
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посылки для попадания под влияние преступ-
ников, использующих интернет как площадку 
для вербовки в свои группы или использования 
в каких-либо экстремистских акциях.

Очевидно, в ближайшее время виртуаль-
ное взаимодействие, нахождение в киберпро-
странстве будет занимать всё большую часть 
жизни человека, вытесняя взаимодействие жи-
вое. Именно поэтому информационный инфан-
тилизм будет являться всё большей и большей 
угрозой не только для личности, но и для обще-
ства. Необходимо детальнее и глубже проводить 
исследования данного феномена с целью выра-
ботки комплекса мер по предотвращению рас-
пространения подобного деструктивного явле-
ния в информационном пространстве. 

Заключение
Безусловно, решение проблемы экстре-

мизма, его распространения имеет междисци-
плинарный характер, поэтому требует консо-
лидированного ответа и юристов, и педагогов, 
и психологов, а также специалистов других об-
ластей.

Отметим основные особенности информа-
ционной среды, позволяющей использовать её 
для распространения экстремизма.

1. Доступность входа в виртуальную ин-
формационную среду. 

Каждый почти беспрепятственно может 
войти в виртуальную информационную среду, 
используя какой-либо гаджет, например, теле-
фон.

2. Следствие, проистекающее из вышеука-
занного пункта, – простота ознакомления с за-
прещёнными материалами и их распростра-
нения. Так, на 24 октября 2022 г. федеральный 
список экстремистских материалов на сайте 
Министерства юстиции России насчитывал 
5311 единиц6.  

Допускаем, что пользователь может не-
осознанно поделиться информацией, которая 
является запрещённой. Случайно попавшаяся 
ему информация могла его удивить, поразить, 
возмутить и вызывать желание вынести её на 
общее обсуждение в сети. 

3. Возможность организовывать группы по 
интересам, в том числе, международные [15].  

Например, в среде молодёжи пользуются 
популярностью онлайн-игры, позволяющие, 
помимо собственно игры, прохождения сюжета, 
выполнения игровых заданий, общаться. Не-
редко подобное общение перерастает в образо-
вание тематических групп, уже с иными, внеи-
гровыми целями. 

4. Использование разнообразных форм 
воздействия. 

Например, видеофильмы, ролики, рисун-
ки, фотографии. Это яркая, легко усваиваемая 

информация. Именно поэтому они оказывают 
очень эффективное воздействие. 

5. Многоканальность воздействия и «само-
подтверждающаяся» информация. 

Информация может подаваться с разных 
источников / сайтов. Благодаря этому создаётся 
ощущение, что информация подтверждается не 
одним, а несколькими ресурсами. Информация 
становится как бы «объективной», вызывающей 
доверие у пользователя. 

6. Эксплуатация потребности человека 
в общении и любви. 

К сожалению, преступники не чураются 
использовать для достижения своих целей лю-
бые средства и способы воздействия на чело-
века. В  этом отношении известны случаи вер-
бовки в  преступные группы экстремистской 
направленности пользователей социальных се-
тей и сайтов знакомств [4, 7].

Общение и поиск единомышленника явля-
ются значимыми потребностями человека. Это, 
как правило, делает его уязвимым, чем и поль-
зуются преступники, цинично эксплуатируя ис-
кренние побуждения людей. 

Заметим, что данный перечень киберопас-
ностей современного информационного мира 
не является исчерпывающим. 

Особую группу риска представляют жен-
щины. На сайтах знакомств вербовщики «вы-
числяют» наиболее доверчивых. При этом не 
всегда социальное благополучие является усло-
вием безопасности и препятствует вовлечению 
в экстремистскую деятельность. Вербовщик 
создаёт иллюзию удовлетворения актуальных 
потребностей жертвы, формируя зависимость 
от него [4]. 

Безусловно, что в указанную группу риска 
в первую очередь входит молодёжь. Это объ-
ясняется и психофизиологическими особенно-
стями, и социальной активностью, и зачастую 
отсутствием жизненного опыта, и тем, что мо-
лодые люди являются активными пользовате-
лями сети и уже по этому критерию попадают 
в группу риска. 

Этот факт следует учитывать как в профи-
лактической работе с молодёжью, так и в работе 
коррекционной, исправительной. 

Каким же образом следует выстраивать 
систему психолого-информационной безопас-
ности?

Решение проблемы распространения не-
желательной, а порой и откровенно опасной, 
преступной информации в разных странах ре-
шается по-разному. Например, в Китайской На-
родной Республике проблему решили методами 
«тотального контроля». В России же в интернете 
распространение информации более свободное 
[14]. Отметим, что в настоящее время существу-
ют как сторонники, так и противники введения 
более строгих правил регистрации на различ-
ных сайтах виртуального пространства, а также 
ужесточения правил фильтрации «неподтверж-
дённых» пользователей [6].

Думается, двигаться нужно не только в сто-
рону запретительных мер, но и в сторону про-

6 Экстремистские материалы : Министерство юсти-
ции Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Minjust.gov.ru: сайт. – URL: https://minjust.gov.ru/ru/
extremist-materials/?page=53& (дата обращения: 24.10.2022).
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свещения. На преступное информационное воз-
действие следует отвечать информационными 
методами и средствами.

В связи с этим представляется необходи-
мым следующее.

1. Определение тех ценностей и идеалов, на 
которые бы ориентировался человек в ситуации 
для него новой, необычной. 

Нередко вовлечение в экстремистскую де-
ятельность строится на полуправде, искажении 
фактов и пр.

Как отмечают специалисты, отсутствие 
внятной идеологии противодействия экстре-
мизму является важной проблемой противо-
действия этому явлению. В качестве ориентира 
предлагается идеология «позитивного патрио-
тизма», который предполагает объединение не 
«против», а «за» – например образ страны в бу-
дущем [12]. 

2. Проведение занятий по правилам пове-
дения в информационных сетях. 

Здесь, вероятно, уместно провести парал-
лели с правилами дорожного движения. Ведь 
информационная среда может представлять не 
меньшую опасность.

3. Осуществление контринформационного 
воздействия. 

В ответ на тематические провоцирующие 
фотографии, видео и иные способы оказания 
преступного воздействия нужно создавать ра-
зоблачающие, разъясняющие фото- и видеома-
териалы такой же ёмкой, легко воспринимаемой 
формы. 

В завершение отметим, что, конечно же, 
нельзя обойтись и без запретительных, ограни-
чительных мер, чтобы оградить от бесконтроль-
ного распространения подобной информации, 
а также защитить уязвимых пользователей.
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14 октября 2022 г. в Санкт-Петербургском 
университете МВД России прошла ежегодная 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы законодатель-
ного регулирования миграционных процессов 
на территории государств – участников 
СНГ»1, что стало очередным этапом в процессе 
изучения, анализа и рассмотрения научно-те-
оретических основ правового регулирования 
миграционных процессов на территории Рос-
сийской Федерации и стран Содружества Не-
зависимых Государств (далее – СНГ, Содру-
жество). Участники конференции обменялись 
мнениями по вопросам совершенствования 
правового регулирования, поиска эффективных  
методов регуляции миграционных процессов 
на территории государств – участников Содру-
жества, оптимизации правоприменительной 
работы в этой сфере, укрепления связей между 
служащими федеральных органов исполнитель-
ной власти, работниками правоохранительных 
органов, в том числе территориальных органов 
внутренних дел, образовательными и научными 
организациями МВД России, региональными 
некоммерческими и общественными организа-
циями государств – участников СНГ.

В конференции приняли участие предста-
вители иностранных государств: Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Узбекистан, Республики Таджикистан, Респу-
блики Ангола, Республики Гана, Республики 
Гвинея, Республики Гвинея-Бисау, Республики 
Конго, Республики Никарагуа, Республики Эль-
Сальвадор, государства Сент-Винсент и Гре-
надины. Они рассказали о национальном мигра-
ционном законодательстве, основных проблемах 
в данной сфере, намеченных путях и способах их 
решения.

В работе конференции приняли участие 
руководители и ведущие учёные образователь-
ных и научных организаций России; предста-
вители образовательных организаций МВД 
стран СНГ и дальнего зарубежья; представители 
Главного управления МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области; Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Управления на транспорте МВД России по Се-
веро-Западному федеральному округу; Проку-
ратуры Санкт-Петербурга; Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга; Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге; 
Комитета по молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга; аппарата Уполномоченно-
го по правам человека; Российского Красного 

Креста; Санкт-Петербургского Дома нацио-
нальностей; государственного автономного 
учреждения «Центр трудовых ресурсов»; Цен-
тра профилактики асоциальных явлений среди 
молодёжи «Контакт»; научно-педагогический 
состав Санкт-Петербургского университета 
МВД России.

На открытии конференции её моде-
ратор, заместитель начальника Санкт-
Петербургского университета МВД России 
по научной работе, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации М. В. Бавсун особо отметил междуна-
родный характер конференции и участие в ней 
представителей иностранных государств, а так-
же значимость этого мероприятия для расши-
рения перспектив деятельности органов испол-
нительной власти и общественных организаций 
в  области миграционной политики в Россий-
ской Федерации и государствах – участниках 
СНГ. Модератор обратил внимание на непро-
стые условия проведения конференции, подчер-
кнув, что в условиях сложной и нестабильной 
политической ситуации важен обмен мнениями 
и поддержание рабочего взаимодействия пред-
ставителей полицейских органов сопредельных 
государств, формирование научно обосно-
ванных и проверенных на практике подходов 
в  миграционной сфере. Он уточнил, что из-за  
продолжающихся антиковидных мероприятий 
и ограничений не все желающие смогли при-
ехать в Санкт-Петербург, в связи с чем примут 
участие в конференции в режиме видео-кон-
ференц-связи и, таким образом, все же смогут 
высказать свои суждения. Модератор отметил 
обширную географию конференции, сделав ак-
цент на важности очного участия в ней предста-
вителей Академии МВД Республики Беларусь 
в  лице начальника Академии генерал-майора 
милиции А. П. Васильева, заместителя началь-
ника Академии по научной работе кандидата 
юридических наук, доцента П. В. Гридюшко.

В заключение своего выступления 
М.  В. Бавсун от имени руководства Санкт-
Петербургского университета МВД России 
пожелал участникам конференции успехов, 
предметных научных дискуссий, установления 
новых научных контактов, достижения заяв-
ленных научных результатов и передал слово 
для приветствия начальнику Академии МВД 
Республики Беларусь генерал-майору милиции 
А. П. Васильеву.

А. П. Васильев отметил непростую поли-
тическую обстановку, в условиях которой на 
полицейские органы возлагается особая ответ-
ственность за поддержание правопорядка на 
территории государств – участников Содруже-
ства, укрепление взаимодействия и выработку 
новых эффективных способов противодействия 
нелегальной миграции, правонарушениям 
и преступлениям, совершаемым на территории 
СНГ мигрантами.

Продолжая рассмотрение вопросов обе-
спечения деятельности Академии МВД Респу-
блики Беларусь, с научным докладом «Роль 

1 Аврутин Р. Ю., Паук Н. Н. Актуальные проблемы 
законодательного регулирования миграционных процес-
сов на территории государств – участников СНГ. Об ито-
гах проведённой 15 октября 2021 года международной 
научно-практической конференции // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2022. – 
№ 1(93). – С. 56–68. – DOI 10.35750/2071-8284-2022-1-56-68. 
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академии МВД Республики беларусь в под-
готовке кадров в сфере миграции» выступил 
заместитель начальника Академии МВД Ре-
спублики Беларусь по научной работе, кан-
дидат юридических наук, доцент П. В. Гри-
дюшко. В  выступлении докладчик обозначил 
основные направления деятельности Академии 
– это непосредственно образовательный про-
цесс, сопровождающая его научная деятель-
ность, а  также деятельность Международного 
учебного центра подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в сфере 
миграции и противодействия торговле людьми. 
Реализация данных направлений деятельности 
обеспечивается преподаванием в рамках специ-
альности «Правоведение» учебных дисциплин 
«Органы внутренних дел Республики Беларусь 
в реализации института миграции и убежища» 
и «Миграционное право», введённых решением 
Совета Академии МВД в мае 2021 г. В докла-
де отмечено, что в образовательном процессе 
активно участвуют практические сотрудники 
подразделений миграции, а профессорско-пре-
подавательский состав Академии был одним из 
разработчиков «Концепции миграционной по-
литики Союзного государства», Государствен-
ной программы «Обеспечение правопорядка» на 
2021–2025 гг. Особо отмечено, что с июля 2007 г. 
на базе Академии функционирует «Междуна-
родный учебный центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров в сфере 
миграции и противодействия торговле людьми», 
обучение в котором проходят представители 
полицейских подразделений стран – участниц 
СНГ. В   процессе обучения в  Центре слушате-
ли изучают курсы по направлениям «Внешняя 
трудовая миграция», «Международная и наци-
ональная защита беженцев», «Международные 
стандарты и национальный опыт предупреж-
дения и реагирования на случаи сексуального 
и гендерного насилия в отношении мигрантов», 
«Миграция населения: структурные характе-
ристики и организационно-правовые модели 
регулирования», «Паспортно-регистрационная 
работа подразделений по гражданству и мигра-
ции», «Правовые основы деятельности подраз-
делений по гражданству и миграции». 

Далее слово для приветствия и научного со-
общения было передано Е. В. Кассюре, началь-
нику Управления стран СНГ и регионов Россий-
ской Федерации Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга. Выступающий подчеркнул 
важность проводимой конференции, особенно 
в настоящий момент, когда миграционные про-
цессы, характерные для обычных условий суще-
ствования государств, сопровождаются исхо-
дом беженцев и вынужденных переселенцев из 
стран с нестабильной политической и экономи-
ческой обстановкой. В связи с этим Комитетом 
разрабатываются и реализуются мероприятия 
в  области государственной политики Санкт- 
Петербурга в сфере развития внешних связей 
и межрегионального сотрудничества; координа-
ции деятельности по разработке и реализации 
программ международной технической помощи 

и делового сотрудничества, в  том числе в рам-
ках развития городского хозяйства, социальной 
сферы, образования, культуры и здравоохране-
ния; координации деятельности по организа-
ции участия граждан и организаций в  межре-
гиональных и международных конференциях 
и иных межрегиональных и международных 
мероприятиях, проводимых исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-
Петербурга; организации работы по поддержке 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
использованию их возможностей для развития 
связей с зарубежными странами. 

В выступлении отмечено, что на террито-
рии Санкт-Петербурга в настоящее время дей-
ствуют пять миграционных центров («Москов-
ский», «Заневский», «Северный», «Нарвский», 
«Южный») оказывающих услуги иностранным 
гражданам и лицам без гражданства по вопро-
сам миграционной политики. Е. В. Кассюра 
остановился на прошедшем с 23 по 27 сентября 
2022 г. на территории Санкт-Петербурга голо-
совании по референдумам Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Херсонской и Запо-
рожской областей. На открытых участках для 
голосования присутствовали наблюдатели из 
Германии, Индии, Бразилии, ЮАР, стран Со-
дружества. Международные наблюдатели могли 
предварительно и во время голосования очно 
наблюдать за ходом голосования, в том числе на 
самом большом участке, расположенном в зда-
нии Единого центра документов на улице Крас-
ного Текстильщика.

Модератор конференции М. В. Бавсун, 
подчёркивая важность обеспечения взаимо-
действия правоохранительных органов стран 
– участниц СНГ в вопросах выработки единых 
правовых стандартов миграционной политики, 
передал слово для доклада на тему «актуальные 
проблемы регулирования миграционных про-
цессов на территории государств – участников 
СнГ» профессору кафедры организации рабо-
ты полиции Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России, доктору военных наук, 
профессору, генерал-майору И. П. Горелову.

Выступающий отметил, что распад Со-
ветского Союза повлёк ряд проблем, которые 
в той или иной мере повлияли на миграционные 
процессы. Россию стали покидать творческие, 
образованные, занимающиеся научной дея-
тельностью люди, высококвалифицированные 
специалисты, интеллигенция, на обучение ко-
торых были затрачены значительные средства. 
Нужно отметить, что Россия в зарубежном об-
мене теряет в основном высококвалифициро-
ванных специалистов, а приобретает нелегаль-
ных мигрантов с сомнительными причинами 
въезда в Российскую Федерацию, не востребо-
ванных на родине. За счёт миграции прирост 
населения России стал аномальным, превысив 
за последние десять лет максимальную норму. 
Актуальность миграционных процессов опре-
деляется возрастанием социальной значимости, 
влечёт появление таких проблем, как обостре-
ние конкуренции на рынке труда, рост цен на 
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недвижимость, снижение уровня жизни корен-
ного населения, усугубление социальных про-
блем. Одним из последствий неконтролируемо-
го миграционного потока является осложнение 
криминогенной обстановки в России2. 

Незаконное пребывание иностранных 
граждан увеличивает нагрузку на объекты со-
циальной инфраструктуры, способствует раз-
витию теневой экономики, создаёт неблагопри-
ятную ситуацию на рынке труда (иностранные 
граждане готовы работать нелегально за мень-
шую заработную плату, вследствие чего у мест-
ного населения растёт безработица), способ-
ствует росту межнациональных конфликтов, 
противоречий, неприязни. Незаконная мигра-
ция по своей природе предполагает связь с не-
легальным предпринимательством, тесно при-
мыкающим к организованной преступности. 
Представляется целесообразным для повыше-
ния уровня безопасности населения от угрозы 
незаконной миграции:

– обеспечить расширение сотрудничества 
между Российской Федерацией и странами СНГ 
в сфере регулирования миграции;

– обеспечить регулирование количествен-
ных и качественных показателей миграционных 
потоков;

– создать единую систему контроля, начи-
ная от момента прибытия иностранных граж-
дан на территорию Российской Федерации, их 
размещения и до их выезда за пределы России;

– создать условия для социальной и куль-
турной адаптации мигрантов;

– обеспечить формирование положитель-
ного отношения местного населения к мигран-
там и наоборот;

– обеспечить действенные меры по контро-
лю за трудоустройством мигрантов.

В заключение И. П. Горелов подчеркнул, 
что, учитывая крайне опасные тенденции раз-
вития нелегальной миграции, противодействие 
правонарушениям в этой сфере является при-
оритетной общегосударственной задачей, от 
решения которой во многом зависит стабилиза-
ция социально-политической обстановки, судь-
ба экономических реформ.

Развивая тему взаимодействия стран – 
участниц СНГ, с докладом на тему «нежела-
тельная миграция как угроза национальной 
безопасности государств – участников СнГ» 
выступил А. М. Воронов, доктор юридических 
наук, профессор, главный научный сотруд-
ник Всероссийского научно-исследователь-
ского института МВД России. Он отметил, 
что интенсивный миграционный поток, бук-
вально обрушившийся на государства Европы 
из стран Ближнего Востока и Северной Афри-
ки в  2014–2015 гг., стал одной из причин нега-
тивных социально-экономических процессов, 

обеспечил фактически беспрепятственное на-
полнение этих государств представителями 
криминальных, экстремистских и террористи-
ческих структур. Такие негативные миграцион-
ные проявления выступают серьёзной угрозой 
и представляют один из вызовов национальной 
безопасности государств – участников СНГ. 

Признавая реальность такой угрозы, до-
кладчик выразил предположение, что именно 
введение в оборот института нежелательности 
миграции может стать средством повышения 
эффективности миграционной политики го-
сударств Содружества в части установления 
оправданного профилактического и превентив-
ного контроля за миграционными потоками, 
а законодательное установление дополнитель-
ных мер административно-правового воздей-
ствия будет способствовать действительной 
нейтрализации ресурсной базы международ-
ного терроризма. При этом под нежелательной 
миграцией в государствах – участниках СНГ 
предлагается понимать  международную мигра-
цию (иммиграцию), не предполагающую смены 
места жительства, когда под видом беженцев 
либо переселенцев на территорию стороннего 
государства, порой легально, проникают боеви-
ки международных террористических организа-
ций для участия в региональных вооружённых 
конфликтах, вплоть до свержения легитимной 
власти, культивирования и распространения 
деструктивных идеологий, способствующих 
нарушению межнационального и межрелиги-
озного мира и согласия, региональных и этно-
культурных укладов жизни народов государств 
Содружества. 

С потоками беженцев в страны СНГ 
устремляются эмиссары, активные участники 
(боевики) и пособники преступных организа-
ций для ведения различных форм экстремист-
ской, террористической деятельности. Цель 
таких планируемых миграций вполне очевид-
на: во-первых, юридическое закрепление пра-
вового статуса своих сторонников под эгидой 
беженцев, во-вторых, формирование в новой 
социальной среде платформы для новоиспечён-
ных «революций» или, как минимум, вербовка 
наёмников для ведения войн в «захваченных» 
странах.

Тема «о перспективах совершенствова-
ния механизмов миграционного контроля 
в  Российской Федерации» была раскрыта на-
чальником управления учебно-методической 
работы Санкт-Петербургского университе-
та МВД России, кандидатом юридических 
наук, доцентом С. С. Лампадовой. В докладе 
отмечалось, что в Концепции государственной 
миграционной политики Российской Феде-
рации на 2019–2025 гг., утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 31 октя-
бря 2018 г. № 622, заявлено о необходимости со-
вершенствования механизмов контроля за раз-
личными режимами пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, осуществления ими 
трудовой деятельности. При этом обусловлен-

2 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь–август 2022 года 
[Электронный ресурс] // МВД России : официальный сайт. 
– URL : https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/32515852/ 
(дата обращения: 19.12.2022).
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ность преобразований влиянием миграцион-
ных процессов на национальную безопасность 
страны придаёт этой задаче особую значимость.

В настоящее время контрольно-надзорную 
деятельность в сфере миграции регулирует Фе-
деральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», принятый более двух 
десятилетий назад, а также постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 13 ноября 
2012 г. № 1162 «Об утверждении Положения об 
осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции», которое 
также принималось в других социально-эконо-
мических и политических условиях.

Накопившиеся проблемы контрольно-над-
зорной деятельности предполагается решать 
с  помощью профильного отраслевого норма-
тивного правового акта. Справедливости ради 
следует отметить, что его разработка носила 
плановый характер, и МВД России была про-
делана значительная работа по анализу эффек-
тивности действующих правовых норм, а также 
разработке новых концептуальных подходов 
к регулированию миграции иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Результатом этой 
деятельности стал проект федерального зако-
на «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в  Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства».

Содержание административного надзора 
достаточно полно раскрыто в документе, где на 
основе правоприменительной практики детали-
зируются правила реализации уже известных 
процедур: проведения мониторинга соблюде-
ния правил (требований) в сфере миграции, 
предупреждения и пресечения административ-
ных правонарушений и преступлений в сфере 
миграции, принятия мер профилактического 
характера, принятия мер принуждения, прове-
дения дактилоскопической регистрации и иден-
тификации иностранных граждан3. Появляются 
в нём и совершенно новые для отечественного 
миграционного права институты и механизмы, 
такие как контролируемое пребывание, ведение 
реестров недобросовестных приглашающих лиц 
и недобросовестных работодателей. 

Все рассматриваемые составляющие адми-
нистративного надзора органично раскрывают 
его правовую природу и способствуют достиже-
нию его целей. Вопрос вызывает лишь отнесение 
к административному надзору «обеспечения 
размещения органами внутренних дел (поли-
цией) в открытом доступе актуальных сведений 
о нормативно установленных правилах (требо-
ваниях) в сфере миграции, ответственности за 
их несоблюдение, а также уведомление работо-
дателей, заказчиков работ (услуг), принимаю-

щих лиц, приглашающей стороны об указанных 
правилах (требованиях) и ответственности за 
их несоблюдение на стадии прохождения про-
цедур. И если в уведомительных действиях 
можно усмотреть профилактическую сущность 
административного надзора, то «обеспечение 
размещения» актуальной информации о право-
вом регулировании в сфере миграции самосто-
ятельного значения в надзорной деятельности, 
как представляется, не имеет.

Давно ожидаемой новеллой стало объеди-
нение применяемых в Российской Федерации 
мер государственного принудительного воздей-
ствия, заключающихся в удалении за пределы 
территории государства иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в единый инсти-
тут высылки. Научная общественность давно 
полемизирует на тему единства и дифференциа-
ции правовой природы действующих процедур 
административного выдворения и депортации. 
Документ примирил разные научные концеп-
ции, заменив указанные меры единой – высыл-
кой, но дифференцировав основания и порядок 
её применения. Уточняются все существенные 
аспекты высылки в Российской Федерации: ус-
ловия и общие начала применения высылки; 
порядок принятия, исполнения, прекращения, 
приостановления, возобновления исполнения 
решения о высылке; правовые последствия вы-
сылки. 

Подводя итог, С. С. Лампадова подчеркну-
ла, что проект федерального закона в значитель-
ной степени ликвидировал имеющиеся пробелы 
в правовом регулировании государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции. Подроб-
ное изложение нормативно установленных 
правил (требований) в сфере миграции, ответ-
ственности за их несоблюдение демонстрирует 
открытость миграционной политики Россий-
ской Федерации при одновременном акцен-
тировании внимания на серьёзности государ-
ственных подходов к вопросам национальной 
безопасности в миграционной сфере. 

С докладом «Совершенствование законо-
дательства о гражданстве: проблемы право-
применения» выступил начальник кафедры 
государственных и гражданско-правовых дис-
циплин Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент А. И. По-
пов, который заявил, что в целях повышения 
эффективности деятельности по реализации 
положений Концепции государственной ми-
грационной политики на 2019–2025 гг. сфор-
мированы предложения по реформированию 
института гражданства Российской Федерации. 
В настоящее время уже имеются результаты ис-
полнения программно-целевых и планирующих 
документов, в том числе в части внесённых из-
менений в институт российского гражданства. 

А. И. Попов раскрыл содержание приня-
тых в 2020 г. и 2022 г. изменений положений 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О  гражданстве Российской Федерации». 
Так, были добавлены отдельные основания 

3 Беженцев А. А., Аврутин Р. Ю., Паук Н. Н. и др. 
Актуальные вопросы деятельности подразделений па-
трульно-постовой службы полиции : учебник. – Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский университет Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – 456 с. 
– С. 278–301. 
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для приобретения гражданства, что упростило 
некоторые из имеющихся ранее требований. 
В частности, расширен перечень вариантов для 
получения гражданства в упрощённом порядке. 
Редакция 2022 г. позволяет иностранным граж-
данам, заключившим контракт о прохождении 
службы в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации, других войсках или воинских форми-
рованиях на срок не менее одного года, обра-
титься с заявлениями о приёме в гражданство 
без соблюдения пятилетнего срока проживания 
на территории Российской Федерации. Изме-
нения, внесённые в Конституцию Российской 
Федерации по результатам общероссийского 
голосования, состоявшегося 1 июля 2020 г., об-
условили разработку нового законопроекта 
«О гражданстве Российской Федерации», кото-
рый принят Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в первом 
чтении. Одной из главных особенностей, с точ-
ки зрения правоприменителей, является то, что 
в ведении Президента Российской Федерации 
предлагается оставить только приём в граждан-
ство Российской Федерации в исключительном 
порядке. По остальным основаниям правом 
принятия решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации предполагается наде-
лить МВД России и МИД России.

Проблема организационно-правовых ос-
нов полицейской деятельности по обеспече-
нию прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина была рассмотрена в докладе 
А. А. Беженцева, начальника кафедры админи-
стративной деятельности органов внутрен-
них дел Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидата юридических наук, 
доцента, на тему «Полицейская деятельность 
по обеспечению прав и свобод человека: опыт 
государств – участников СнГ». 

Деятельность полиции государств – участ-
ников СНГ по обеспечению прав и свобод чело-
века характеризуется длительным эволюцион-
ным периодом и зависит как от национальных 
особенностей, так и проблем, стоящих на дан-
ном этапе развития перед конкретной державой. 
Именно эти характерные черты имели и имеют 
доминирующее значение для выбора каждым 
народом того или иного политического режима, 
а значит, и организационно-правовых принци-
пов деятельности полицейских сил. Непосред-
ственная зависимость полиции от конкретного 
политического режима, силовым гарантом су-
ществования которого она является, приводит 
в случае изменения к коренному реформирова-
нию правовой базы, кадровой составляющей, 
организационных моделей, стратегии и тактики 
её функционирования. Анализ работы поли-
цейских структур в области обеспечения прав 
и свобод человека и использования положитель-
ного опыта деятельности полиции государств – 
участников СНГ в этой сфере позволили сделать 
докладчику следующие выводы. 

А) Теоретические и организационно-пра-
вовые модели функционирования полиции 
постоянно эволюционируют, причём соот-

ветствующие процессы интенсифицируются: 
значительное внимание уделяется выработке 
правильной стратегии правоохранительной де-
ятельности по обеспечению прав и свобод че-
ловека; обеспечению системности и последова-
тельности работы полиции в этом направлении; 
осуществлению эффективного контроля над де-
ятельностью полиции, в том числе со стороны 
институтов гражданского общества.

Б) Анализ подходов к формированию со-
держания полицейской службы в демократиче-
ском обществе позволяет выделить следующие 
модели организации работы полиции:

1. Первая модель – «полицейский-наблю-
датель» – характеризуется службой полиции 
политической элите, невысоким уровнем про-
фессионализма, неформальным личностным 
поведением сотрудников.

2. Вторая модель – «юрист-профессионал» 
– придаёт большое значение верховенству пра-
ва, порядка, а не политическим преимуществам. 
От полицейского требуется не приверженность 
конкретному лицу в управленческих структу-
рах, а компетентность, профессионализм, от-
ветственность. Поведение сотрудника строго 
регламентировано, а при оценке его деятельно-
сти значение придаётся статистическим данным 
(количество арестов, штрафов, раскрытых пре-
ступлений). Из «наблюдателя» он превращается 
в «солдата общества», инициативного, а не кор-
румпированного.

3. Третья модель – «служение обществен-
ности» – возникла как попытка восполнить 
в  полиции второй модели пробелы: в должной 
протекции прав, свобод и законных интересов 
личности; в ответственности за безопасность 
граждан и социума. Органы внутренних дел 
должны занимать не реактивную, а проактив-
ную позицию, осуществляя постоянную про-
филактику социальной напряжённости и преду-
преждая преступления путём решения проблем 
граждан и реализации программ обслуживания 
в области обеспечения охраны общественного 
порядка и общественной безопасности. Поли-
цейский выполняет в этом случае положитель-
ную, поддерживающую функцию.

4. Четвертая модель – «рационализиро-
ванная» – предполагает использование методов 
и  способов, выработанных на основе прагма-
тичного подхода и научного анализа. Сотрудник 
превращается в аналитика, исследующего мир 
социума и предлагающего обоснованные реше-
ния проблемы охраны правопорядка и противо-
действия преступности.

А. А. Беженцев пришёл к выводу, что усло-
виями эффективного функционирования по-
лиции в государствах – участниках СНГ можно 
признать, во-первых, наличие соответствую-
щей правовой базы, выражающей волю обще-
ства в  отношении полиции; во-вторых, чёткое 
управление ею со стороны федеральной и реги-
ональной администрации; в-третьих, социаль-
ное доверие; в-четвертых, укомплектованность 
личным составом, способным эффективно вы-
полнять возложенные на него обязанности; 
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в-пятых, достаточное финансирование и  ма-
териально-техническое обеспечение. Пере-
численные условия обязательны, равнозначны 
и универсальны для органов внутренних дел го-
сударств – участников СНГ.

С докладом на тему «Взгляд на актуальные 
проблемы регулирования миграционных про-
цессов в странах СнГ с точки зрения стратеги-
ческого планирования» выступил доцент кафе-
дры конституционного и муниципального права 
Московского университета МВД России имени 
В.  Я.  Кикотя, кандидат юридических наук, до-
цент В. С. Ронин. Предваряя выступление, автор 
отметил, что тема доклада основана на опыте на-
учной и образовательной деятельности Москов-
ского университета МВД России имени В. Я. Ки-
котя и связана с научными интересами, в круг 
которых входят вопросы правового регулирова-
ния, стратегического планирования и прогнози-
рования в сфере миграции. В докладе обосновано, 
что стратегическое планирование составляет одну 
из основ государственного управления и  раз-
вития, а  также развития международного со-
трудничества. Не является исключением и сфера 
миграции. То, как государства осуществляют со-
ответствующую деятельность, в частности, в рам-
ках СНГ, представляется актуальным. С. В. Ронин 
в ходе доклада раскрыл ряд актуальных аспектов 
и проблем, к числу которых отнесены:

– этапы становления, правовые и организа-
ционные основы стратегического планирования;

– состояние сферы миграции как объекта 
стратегического планирования;

– дуалистичность целей стратегического 
планирования – две разнонаправленные цели, 
но увязанные по смыслу философского принци-
па единства и борьбы противоположностей;

– отсутствие чёткости в структуре управ-
ления по цели «социально-экономическое раз-
витие», например, какой орган по аналогии 
с Советом Безопасности Российской Федерации 
отвечает за такую цель, может ли являться та-
ким органом Государственный Совет Россий-
ской Федерации;

– множественность документов стратеги-
ческого планирования;

– отсутствие специального отраслевого 
документа стратегического планирования при-
менительно к сфере миграции – миграционного 
прогноза;

– необходимость наделения некоторых ак-
тов Президента Российской Федерации стату-
сом документов стратегического планирования 
по аналогии, например, с майскими указами; 

– стратегия и тактика в государственном 
управлении;

– решение о проведении специальной во-
енной операции в контексте стратегического 
планирования и её влияние на сферу миграции 
в Российской Федерации и в государствах – 
участниках Содружества; 

– решение о документах стратегического 
планирования СНГ и государств – участников 
СНГ применительно к сфере миграции;

– преобладание целей развития экономики 

и социальной сферы применительно к вопросам 
стратегического планирования в государствах – 
участниках Содружества;

– участие в разработке Концепции мигра-
ционной политики Союзного государства.

Высказано мнение о дальнейшем углублён-
ном исследовании обозначенных проблем, в том 
числе для выработки практических рекоменда-
ций по совершенствованию института страте-
гического планирования применительно к сфе-
ре миграции.

М. В. Бавсун, передавая слово следующе-
му выступающему, подчеркнул, что деятель-
ность подразделений органов внутренних дел 
осуществляется во взаимодействии с органами 
исполнительной власти регионов и негосудар-
ственными организациями, в сферу деятельно-
сти которых входят вопросы оказания содей-
ствия мигрантам, беженцами и другим лицам, 
оказавшимся на территории Российской Феде-
рации. 

Тему «Выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению ино-
странными гражданами преступлений, как 
инструмент профилактики конфликтов в сфе-
ре межнациональных отношений в Санкт-
Петербурге» в своём выступлении раскрыла 
Л.  Ю. Гридчина, главный специалист отдела 
реализации миграционной политики, закон-
ности и межведомственного взаимодействия 
Комитета по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной политики 
в  Санкт-Петербурге. Докладчик отметила, 
что одной из ключевых задач, стоящих перед 
Комитетом по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге, является разработка и реализация 
профилактических мер, направленных на пред-
упреждение межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов в Санкт-Петербурге. Однако 
полномочиями в сфере обеспечения правопо-
рядка в Санкт-Петербурге Комитет не обладает. 

Л. Ю. Гридчина привела некоторые данные 
о преступности и состоянии межнациональ-
ных отношений в Санкт-Петербурге: так, если 
по итогам 2021 г. количество преступлений, со-
вершённых иностранцами в Санкт-Петербурге, 
почти на треть (+28  %) превышало прошло-
годние показатели и составляло более 3,5 тыс., 
то к концу 1 полугодия 2022 г. зафиксирована 
динамика на уровне «–1 %» к аналогичному по-
казателю прошлого года, а по итогам 9 месяцев 
текущего года «–7,7 %»; почти на 1,5 % (с 13,7 % 
до 12,4 %) снизилась доля преступлений, совер-
шённых иностранцами, в общем массиве рас-
крытых в Санкт-Петербурге преступлений.

По данным социологических опросов насе-
ления Санкт-Петербурга, ежегодно проводимых 
по заявке Комитета, именно уровень преступ-
ности с участием мигрантов остаётся факто-
ром, вызывающим беспокойство горожан, не-
посредственно влияющим на формирование 
негативных стереотипов о миграционных про-
цессах, способных спровоцировать рост анти-
мигрантских настроений и обострение межна-
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циональных отношений в городе. Учитывая это, 
Комитет по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге на постоянной основе организовал 
мониторинг и анализ данных о преступлениях, 
совершаемых иностранными гражданами, а так-
же инцидентов в виде нарушения общественно-
го порядка с массовым участием мигрантов. 

На основе результатов мониторинга во 
взаимодействии с иными уполномоченны-
ми органами государственной власти ведутся 
разработка и реализация профилактических 
мероприятий. Консолидацию усилий в дан-
ном направлении обеспечивает созданная осе-
нью 2020  г. по инициативе Комитета по меж-
национальным отношениям и реализации 
миграционной политики рабочая группа по 
противодействию незаконной миграции и ран-
нему предупреждению конфликтных ситуаций 
в сфере межнациональных отношений, на засе-
даниях которой в течение 2021 г. неоднократно 
рассматривались проблемы стабилизации си-
туации с преступностью иностранных граждан 
в различных районах города. Комитетом прове-
дён постатейный анализ совершаемых мигран-
тами преступлений, в результате которого уста-
новлено, что почти 40 % преступных деяний 
связано с подделкой документов, разрешающих 
нахождение иностранца в России и  трудовую 
деятельность на её территории. Полученные 
данные побудили Комитет усилить разъяс-
нительную работу с мигрантами, в  том числе 
на уровне администраций городских районов 
и  внутригородских муниципальных образова-
ний, а также с привлечением общественных ор-
ганизаций. 

Действенным механизмом, обеспечива-
ющим оперативное выявление и принятие не-
обходимых мер реагирования, является ре-
гиональный сегмент федеральной системы 
мониторинга межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. 

Важный аспект деятельности органов го-
сударственной власти – вопрос социальной 
и  юридической защиты различных слоёв на-
селения. С сообщением на тему «Актуальные 
вопросы защиты миграционных прав граж-
дан в Санкт-Петербурге» выступил советник 
Уполномоченного по правам человека К. Е. Ша-
рыгин. Докладчик остановился на вопросе ре-
ализации прав лиц, вынужденно прибывших 
в Санкт-Петербург из ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей как в период, предше-
ствовавший вхождению указанных территорий 
в состав Российской Федерации по итогам ре-
ферендумов 23–27 сентября 2022 г., так и после 
указанного периода, а также с территории Укра-
ины. Актуальными и острыми в настоящее вре-
мя являются вопросы правового статуса и усло-
вий пребывания в Санкт-Петербурге указанных 
лиц. До вхождения четырёх новых территорий 
в состав России проживавшие на них граждане, 
как известно, считались иностранными гражда-
нами, причём части из них, проживавшей в ДНР 
и ЛНР, в апреле 2019 г. Указом Президента Рос-

сийской Федерации4 было предоставлено право 
получения российского гражданства, и значи-
тельная их часть этим правом воспользовалась. 
Однако вопрос с гражданством Украины для 
многих из них не был разрешён. После начала 
специальной военной операции на Украине рез-
ко возрос отток граждан с этих территорий на 
территорию России и, как следствие, возникла 
необходимость их временного обустройства5. 
При этом вопрос о статусе указанных граждан 
не получил определённого разрешения. 

С 5 октября 2022 г., т. е. с момента вступле-
ния в силу федеральных конституционных зако-
нов о принятии в состав Российской Федерации 
новых субъектов и образовании в её составе 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, 
не только граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживавшие на указанных терри-
ториях по состоянию на 5 октября 2022 г., но 
и выехавшие с указанных территорий в Россий-
скую Федерацию, в том числе через территории 
третьих государств, приобретают гражданство 
Российской Федерации в результате признания 
их гражданами Российской Федерации при ус-
ловии принесения ими Присяги гражданина 
Российской Федерации. Соответственно, на 
указанных граждан после приобретения ими 
гражданства Российской Федерации путём при-
знания их гражданами Российской Федерации 
распространяется общий для граждан Россий-
ской Федерации порядок. Действующее граж-
данство Украины у таких лиц аннулируется 
после подачи ими заявлений в миграционные 
органы о нежелании состоять в гражданстве 
Украины. Таким образом, распространение на 
таких лиц правового статуса российских граж-
дан, по идее, должно упростить для них проце-
дуры адаптации к жизни в России. 

Однако особенности синхронизации пра-
вовых режимов в рамках переходного периода, 
который по воле законодателя продлится до 
2026 г., будут порождать массу проблем, с кото-
рыми уже сейчас сталкиваются граждане – как 
те, кто прибыл в Россию до реализации итогов 
референдумов, так и те, которые сейчас вынуж-
дены покидать места своего жительства на тер-
ритории России, где ведутся боевые действия. 

Разнообразие статусов (статус беженца 
с предоставлением временного убежища, статус 
вынужденного переселенца) предполагает необ-
ходимость различного правового регулирова-
ния, в т. ч. на уровне подзаконных актов. Оче-
видно, что с учётом особой ситуации, в которой 

4 Об определении в гуманитарных целях категорий 
лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме 
в  гражданство Российской Федерации в упрощённом по-
рядке: Указ Президента Российской Федерации от 24 апре-
ля 2019 г.  № 183 [Электронный ресурс] // www.consultant.
ru : сайт. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_323356/ (дата обращения: 12.12.2022). 

5 Такие граждане рассматривались как «вынужденно 
покинувшие территории ДНР, ЛНР, Украины, и прибыв-
шие на территорию Российской Федерации» – см., напри-
мер, Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 
2022 г. № 585; постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2022 г. № 1547. 
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оказалась указанная категория граждан6, возни-
кающие при этом вопросы должны разрешаться 
в  экстренном режиме, а не в порядке общей оче-
реди, наравне с остальными гражданами. Это 
серьёзная проблема, и она должна быть, на наш 
взгляд, чётко разрешена в пользу защиты прав 
наших новых соотечественников. 

Далее в работе конференции с научным со-
общением на тему «о направлениях и резуль-
татах работы городского центра профилак-
тики асоциальных явлений среди молодежи 
«Контакт» по профилактике возможных меж-
национальных конфликтов среди находящих-
ся на сопровождении несовершеннолетних 
и  молодёжи – выходцев из стран СнГ» вы-
ступил Я.  В.  Костюковский, начальник учеб-
но-методического центра подведомственного 
Комитету по молодёжной политике и взаимо-
действию с  общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга городско-
го центра социальных программ и профилак-
тики асоциальных явлений среди молодёжи 
«Контакт», кандидат социологических наук. 
Докладчик отметил, что поддержание межна-
ционального и межконфессионального согласия 
в  молодёжной среде является сегодня актуаль-
ной задачей и реализуется как одно из направ-
лений деятельности центра «Контакт», направ-
ленной на формирование межнационального 
и межконфессионального согласия и профилак-
тику межнациональных конфликтов в моло-
дёжной среде. Он сообщил, что в 2022 г. на ин-
дивидуальном регламентном сопровождении 
в  Центре социализации и ресоциализации не-
совершеннолетних и молодёжи (далее – ЦСРМ) 
находилось 55 иностранных граждан (выходцев 
из стран СНГ). Основаниями принятия их на со-
циальное сопровождение стали совершение ад-
министративного правонарушения, совершение 
общественно-опасного деяния до достижения 
возраста административной ответственности, 
принятие на сопровождение в целях профилак-
тики правонарушений, уголовное преследова-
ние, условное осуждение.

Независимо от гражданства и вероиспове-
дания сопровождаемых, специалистами ЦСРМ 
проводится социальное расследование, осу-
ществляются психологические и юридические 
консультации. В обязательном порядке уста-
навливаются причины и условия совершения 
противоправных деяний, окружение подрост-
ка, круг его интересов, взаимоотношения в се-
мье, в  образовательном учреждении. С учётом 
обстоятельств, выявленных в ходе социально-
го расследования, а также мнения психолога 
и  юриста по итогам первичных консультаций, 
составляется индивидуальный план профилак-
тической работы, направленный на устранение 
причин и условий, способствовавших соверше-
нию им противоправных действий. 

Подростки-мигранты, состоящие на соци-
альном сопровождении, вовлекаются в просо-
циальную активность – в досуговые мероприя-
тия, направленные на формирование здорового 
образа жизни, патриотическое воспитание; ме-
роприятия, посвященные противодействию 
экстремизму и терроризму, культурно-просве-
тительскому, информационно-правовому обра-
зованию. Мероприятия, проводимые в формате 
лекций-бесед, деловых игр и викторин помога-
ют подросткам разобраться в тонкостях законо-
дательства, научиться жить в правовом государ-
стве, общаться между собой. 

В текущем году для сопровождаемых орга-
низованы и проведены мероприятия на следу-
ющие темы: «Влияние на будущую жизнь адми-
нистративной и уголовной ответственности», 
«Нормы жизни в обществе», «Молодёжь и про-
блема преступности в мегаполисе», «Мир без 
конфликтов», «Знать, чтобы соблюдать», «Се-
мейный очаг», «Закон и ответственность».

В рамках работы по предупреждению кон-
фликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений отдел мониторинга интернет-про-
странства ситуационного центра проводит ис-
следование виртуального пространства несо-
вершеннолетних и молодёжи, состоящих на 
сопровождении в центре «Контакт», на предмет 
выявления контента и причастности к сообще-
ствам деструктивного профиля, в том числе 
экстремистской направленности, а также к ре-
сурсам ультраправых, националистических 
объединений.

Далее с сообщением на тему «Совре-
менное состояние миграционной ситуации 
в Санкт-Петербурге» выступил К. Э. Колесни-
ков, начальник правового отдела по вопросам 
миграции Управления по вопросам миграции 
Главного управления МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. В до-
кладе были приведены аналитические данные 
о  миграционной ситуации в Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области за 2022 г. Отмечено, 
что через пункты пропуска, находящиеся на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, въехало 510 987 (+ 118 926) ино-
странных граждан, что на 30,3 % больше, чем 
за аналогичный период 2021 г. Выехало 519 261 
(+ 213415) иностранных граждан. В пунктах 
пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации, расположенных в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, по состо-
янию на 30  сентября 2022 г., въехало граждан 
Республики Узбекистан – более 151 тыс. чело-
век, Республики Таджикистан – более 77 тыс. 
человек, Киргизской Республики – более 29 тыс. 
человек. Из общего количества более 147 тыс. 
иностранных граждан при пересечении Госу-
дарственной границы Российской Федерации 
в пунктах пропуска указали работу как цель ви-
зита в Российскую Федерацию. 

За 9 месяцев 2022 г. в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области поставлено на ми-
грационный учёт 1 571 945 (+531 762; + 51,1 %) 
иностранных граждан, в том числе по месту 

6 Правительство Российской Федерации ещё в своём 
постановлении от 18 апреля 2022 г. № 693 охарактеризова-
ло таких граждан как «вынужденно покинувших терри-
тории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке».
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пребывания 1 545 746 (+ 528 125; + 51,9 %), из 
них по целям въезда в Российскую Федерацию: 
72 722 – туризм; 64 401 – учёба; 1 152 089 – ра-
бота; 177 588 – частная; 6181 – деловая; 503 – гу-
манитарная; 72 262 – иные. 

По имеющимся данным, в настоящее время 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проживает по видам на житель-
ство более 38 тыс. человек, по разрешению на 
временное проживание – более 13 тыс. человек. 
За 2022 г. более 17 тыс. человек приобрели граж-
данство Российской Федерации. С ходатайством 
о признании беженцем обратились 2 (– 16; – 88,9 
%) иностранных гражданина. По состоянию на 
30 сентября 2022 г., в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области на учёте состоят 3 (– 2; 
– 40 %) беженца. 

Интерес вызвали такие показатели, как уве-
личение количества заявлений о предоставлении 
временного убежища (4812 человек, что соста-
вило почти 100 % от аналогичного периода про-
шлого года). Временное убежище на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области пре-
доставлено более 4 тыс. иностранных граждан. 

Сотрудниками территориальных органов 
внутренних дел проведено более 3 500  прове-
рочных мероприятий, направленных на выявле-
ние фактов нарушений иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства миграционного 
законодательства. Основную часть проверяемых 
объектов составили объекты жилого сектора 
и мест компактного пребывания, объекты тор-
говли, объекты строительства, промышленные 
предприятия, объекты бытового обслуживания 
и иные объекты. Составлено 18 640 администра-
тивных протоколов по линии иммиграционно-
го контроля, вынесено решений о наложении 
административного штрафа на сумму более 
135 млн рублей. Взыскано более 111 млн рублей.

Далее с докладом «Роль подразделений по 
вопросам миграции органов внутренних дел 
в профилактике правонарушений мигрантов» 
выступила Е. В. Казанцева, старший препода-
ватель кафедры государственных и граждан-
ско-правовых дисциплин Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук. В докладе отме-
чены основные направления деятельности под-
разделений по вопросам миграции в профилак-
тике правонарушений мигрантов:

– своевременность, полнота, реальность 
и  законность деятельности подразделений по 
вопросам миграции;

– информационно-консультационный ха-
рактер;

– правовое просвещение;
– осуществление постоянного контроля 

(надзора) за соблюдением правил миграцион-
ного учёта, регистрации и снятия с регистраци-
онного учёта по месту пребывания и по месту 
жительства, а также осуществлением иностран-
ными гражданами трудовой деятельности и так 
далее;

– взаимодействие (внутреннее и внешнее) 
с субъектами профилактики.

В выступлении Е. В. Казанцева предложила 
ряд мер совершенствования деятельности под-
разделений по вопросам мигрантов в профилак-
тике правонарушений мигрантов:

– предусмотреть проведение лекций для 
мигрантов, при этом необходимо задействовать 
не только сотрудников органов внутренних дел, 
но и работников правовых групп, преподавате-
лей системы МВД России и вузов юридической 
направленности, специалистов в сфере мигра-
ции;

– обеспечить проведение информационно-
го просвещения через СМИ, в том числе с под-
готовкой брошюр информационного характера;

– улучшить работу по взаимодействию 
с  субъектами профилактики между подразде-
лениями по вопросам миграции с иными служ-
бами и подразделениями органов внутренних 
дел; с государственными и общественными уч-
реждениями и организациями, работающими 
в сфере миграции;

– организовывать проведение научных се-
минаров с обязательным участием практиче-
ских сотрудников подразделений по вопросам 
миграции и учёных, в круг научных интересов 
которых входят вопросы исследований данной 
тематики.

«организация деятельности Санкт-
Петербургского государственного автоном-
ного учреждения «центр трудовых ресурсов» 
– тема выступления его директора А.  И.  Чи-
стякова. Докладчик кратко остановился на 
основных направлениях работы, к числу кото-
рых отнесены: информационно-аналитическая 
деятельность, направленная на мониторинг 
миграционной ситуации в Санкт-Петербурге; 
разработка механизмов оценки потребности 
в иностранной рабочей силе с учётом перспек-
тив развития экономики и рынка труда Санкт-
Петербурга в целях привлечения иностранных 
работников на рабочие места, которые не могут 
быть замещены российскими гражданами; оцен-
ка эффективности использования иностранной 
рабочей силы; информационно-техническое 
обеспечение планирования и прогнозирования 
в сфере трудовой миграции; организация прове-
дения научных исследований в сфере миграции; 
взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам информационного обмена. 

Важными направлениями деятельности 
названы следующие: развитие механизмов при-
влечения в экономику региона необходимого 
количества кадров из числа иногородних и ино-
странных граждан; развитие взаимодействия 
с государственными службами занятости других 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
межтерриториального перераспределения тру-
довых ресурсов, в том числе с частными агент-
ствами по вопросам трудоустройства граждан 
Российской Федерации вне территории их по-
стоянного проживания; осуществление под-
бора по заявкам работодателей необходимых 
работников и подбор трудовым мигрантам мест 
работы; создание условий для программ органи-
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зованного привлечения иностранных работни-
ков, программ сезонной миграции работников 
и каникулярной трудовой миграции иностран-
ных студентов; организация представительств 
в регионах Российской Федерации и государ-
ствах-донорах трудовых ресурсов, создание ме-
ханизма взаимодействия в целях привлечения 
в экономику Санкт-Петербурга необходимых 
кадров. 

Важное место в работе занимают непо-
средственно адаптация и интеграция мигрантов 
посредством реализации механизмов интегра-
ции и адаптации трудовых мигрантов, включая 
функционирование центров медицинского ос-
видетельствования, социальной, информаци-
онной и правовой поддержки. Осуществляется 
информационно-издательская деятельность, 
направленная на повышение уровня информи-
рованности как работодателей, привлекающих 
иностранных трудовых мигрантов, так и самих 
иностранных трудовых мигрантов; идёт фор-
мирование инфраструктуры для проживания 
трудовых мигрантов на основе государствен-
но-частного партнёрства по типовым проектам, 
утверждаемым и реализуемым в установленном 
законодательством порядке, в том числе соци-
альных сегментов рынка арендного жилья; ока-
зываются услуги, связанные с прохождением 
медицинских, профессионально-квалификаци-
онных, языковых тестов мигрантами.

О перспективах сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества, проблемах 
в миграционной сфере в научном сообщении 
«Миграция и проблема миграции на терри-
тории Республики Узбекистан» участникам 
конференции сообщил слушатель факуль-
тета подготовки иностранных специали-
стов, сотрудник МВД Республики Узбекистан 
Ш. Б. Мирзаев. В Узбекистане существуют про-
блемы, связанные с безопасностью границ. Рост, 
изощрённость преступлений на границе объяс-

няется целым рядом факторов: отсутствием ра-
боты и низкой заработной платой по наиболее 
распространённым специальностям. В Узбеки-
стане приобретает популярность мнение, что 
в соответствии с современными представления-
ми о безопасности, миграционная безопасность 
бессмысленна, если она не связана с развитием, 
где основное внимание уделяется таким вопро-
сам, как удовлетворение потребностей населе-
ния, благоприятная окружающая среда, защита 
культурной и религиозной самобытности, права 
человека, что в совокупности даёт человеку уве-
ренность в поступательном развитии и отсут-
ствии страха насилия. 

В современных условиях развития обще-
ства и законодательства страны гражданство 
Республики Узбекистан может быть предостав-
лено лицам, рождённым на территории этой 
страны; детям, родители которых имеют уз-
бекское подданство, при этом ребёнок при-
знается гражданином Узбекистана, даже в том 
случае, если он родился в какой-то другой 
стране; ребёнку, один из родителей которого 
является гражданином Республики; лицу, ин-
вестировавшему в экономику страны достаточ-
но крупную сумму денег (в этом случае важно 
представить факт подтверждения постоянного 
проживания в стране в течение 5 лет). 

Для получения гражданства, претендент 
обязан выполнить ряд условий: отказаться от 
предыдущего гражданства; подтвердить факт 
постоянного проживания в Республике Узбе-
кистан в течение последних 5 лет; подтвердить 
факт наличия официального рабочего места; 
принять Конституцию Узбекской Республики. 
Следует отметить, что законодательство весьма 
демократично по отношению к тем, кто являет-
ся представителем профессии, нужной, редкой 
и востребованной для страны, а также к тем, 
кто имеет определённые заслуги в спорте или 
культуре. 
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