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выпускниками адъюнктуры
 
Аннотация: Введение. Вопросы представления материалов в диссертационный совет выпуск-

никами адъюнктуры по большей части находятся в так называемой «серой» зоне, то есть решаются 
в соответствии с уже сформировавшейся практикой, не находя при этом отражения в нормативной 
правовой базе. К сожалению, отсутствие требуемого регулирования на любом из его уровней зача-
стую ведёт либо к потере перспективных будущих учёных, либо к возникновению конфликтности 
между соискателем учёной степени и образовательной организацией, подготовившей будущего спе-
циалиста. 

Одним из таких вопросов является максимально возможный срок, на который может рассчи-
тывать выпускник для получения заключения образовательной (или научной) организации, на базе 
которой была подготовлена его работа. В настоящее время ответа на него нет ни на федеральном, 
ни (очень часто) на локальном уровнях правового регулирования. В этом отношении последний 
видится как наиболее перспективный способ решения проблемы, позволяя учитывать специфику 
различных отраслей науки, а также отдельно взятых научных специальностей, а в некоторых случа-
ях, быть может, и узких направлений исследований. 

Цель: поиск путей решения проблем правового регулирования соискания учёной степени кан-
дидата наук выпускниками адъюнктуры. 

Методы. В процессе исследования применялись методы формальной логики, анализа норма-
тивных правовых актов, системный, исторический. 

Результаты: Полагаем, что решение данной проблемы посредством её регулирования на уров-
не образовательной или научной организации вполне способно обеспечить «прозрачность» пер-
спектив соискателей учёных степеней, избавив их при этом от ложных иллюзий, влекущих зачастую 
за собой злоупотребление своим правом. 
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or to conflict between an applicant for a degree and an educational organization that trained future specialist.
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an opinion from an educational (or scientific) organization on the basis of which his work was prepared. 
Currently, there is no answer either at the federal level or (very often) at the local level of legal regulation. 
In this regard, the latter is seen as the most promising way to solve the problem, which allows taking into 
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Purpose: Search for ways to solve the problems of legal regulation of seeking application for a Candidate 
of Sciences degree by adjuncture graduates.

In the process of research, the following methods were used: formal logic, normative legal acts analysis, 
systemic, historical.

Results: We believe that the solution to this problem through its regulation at the level of an educational 
or scientific organization is quite capable of ensuring the “transparency” of the prospects for applicants for 
Scientific degrees, while saving them from false illusions that often entail the abuse of their right.

Keywords: dissertation, legal regulation, local regulation, adjuncture, complaint, branch of science, 
scientific specialty

For citation: Bavsun M. V., Mironkina  O. N. Problems of legal regulation of seeking application for a 
Candidate of Sciences degree by adjuncture graduates // Vestnik of  St. Petersburg University of the Ministry 
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Введение
Правовое регулирование соискания учёной 

степени кандидата наук теми, кто уже закончил 
освоение программ подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров в адъюнктуре (как, 
впрочем, и в аспирантуре), всегда являлось до-
статочно пробельным как на федеральном, так 

и на ведомственном уровнях. Многое в решении 
возникающих в данном случае вопросов спуска-
лось на уровень, так называемого «локального 
правового регулирования», то есть на уровень 
образовательных и научных организаций. Меж-
ду тем локальное правовое регулирование на то 
и является локальным, что распространяется 
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лишь на данную образовательную организацию, 
регулируя и определяя только те правоотноше-
ния, которые складываются в рамках её юрис-
дикции (прежде всего устава). 

При этом отсутствие координации между 
образовательными организациями высшего 
образования, какой-либо их иерархии и даже 
минимального, но общего информационного 
пространства, обрекает все усилия по формиро-
ванию единого подхода к решению схожих про-
блем на провал. Это относится в равной степени 
как к ведомственным образовательным органи-
зациям Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, так и в целом ко всем образова-
тельным организациям высшего образования1. 

В конечном итоге мы сегодня наблюдаем 
ситуацию, когда решение не схожих, а совершен-
но одинаковых (типовых) вопросов, касающих-
ся соискания учёной степени кандидата наук 
выпускниками адъюнктур (аспирантур), но 
в разных образовательных или научных органи-
зациях, происходит принципиально различным 
образом. И речь в данном случае даже не о том, 
каким именно образом происходит решение 
той или иной проблемы, а в разности существу-
ющих подходов, в сложности и одновременно 
тождественности самих проблем, в  отсутствии 
даже минимального участия (пусть и на уровне 
простого осознания) в их решении регулятором 
на федеральном или хотя бы на ведомственном 
уровне.  

Методология. Одной из проблем подоб-
ного рода является установление юридической 
связи, влекущее само право на защиту диссерта-
ционного исследования соискателем учёной сте-
пени кандидата наук, между образовательной 
или научной организацией, где было окончено 
обучение в адъюнктуре, и собственно, самим 
соискателем. На данный момент, независимо от 
ведомственной принадлежности, согласно п. 54 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2021 г. «Об утверждении 
Положения о подготовке научных и научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре)», устанавливается так называемая процеду-
ра сопровождения соискателя учёной степени 
по итогам освоения им программы аспиранту-
ры (адъюнктуры) сроком до одного календарно-
го года2. Пока что данная процедура не получила 
соответствующего осмысления в современной 

литературе, а также первоначальной практи-
ки её применения, что обусловлено причинами 
объективного характера. Тем не менее сам факт 
её наличия и, что важно, её срок установлены не 
чем-нибудь, а постановлением Правительства 
Российской Федерации, что не даёт возможно-
сти её игнорировать при принятии конкретных 
решений. Надо сказать, что ранее срок – 1 год – 
на таком высоком уроне правового регулирова-
ния не устанавливался3. Однако при этом нель-
зя не отметить, что даже его наличие не снимает 
многих вопросов. 

В частности, как быть с теми, кто закончил 
освоение программ адъюнктуры до даты приня-
тия указанного документа? Особенно с учётом 
наличия у соискателя учёной степени диссерта-
ционного исследования, постоянной контакт-
ности с научным руководителем, кафедрой, где 
происходит её обсуждение, а также системати-
ческими заслушиваниями результатов исследо-
вания с последующей его доработкой? Сохраня-
ется ли у соискателя учёной степени само право 
на получение заключения образовательной ор-
ганизации, на базе которой была выполнена 
диссертация (2–5 и более лет назад), а у органи-
зации, соответственно, на выдачу такого заклю-
чения? С учётом того, что даже по состоянию на 
середину 2023 года во многих образовательных 
организациях любой подведомственности со-
храняется некоторое количество выпускников 
адъюнктур (аспирантур), не защитившихся, 
но по-прежнему желающих это сделать в самое 
ближайшее время, проблема не выглядит на-
думанной, требуя своего разрешения в рамках 
правового поля. 

Ситуация усугубляется тем, что до 1 мар-
та 2023 года абсолютно все те, кто осваивал 
образовательные программы в адъюнктурах 
(аспирантурах), осуществляли данный процесс 
в рамках федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, предполагавших обу-
чение в адъюнктуре (аспирантуре) как одну из 
ступеней высшего образования. Проблема для 
последующей после окончания обучения рабо-
ты с соискателем заключается в том, что фор-
мально образовательной организацией перед 
обучающимся (адъюнктом) все обязательства 
были выполнены. А именно, диплом государ-
ственного образца об образовании и присво-
ении квалификации – «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» выдан. Что интересно, 

1 Идентичные проблемы характерны как для дру-
гих образовательных и научных организаций силовых 
ведомств, так и для всех образовательных и научных ор-
ганизаций, подчинённых Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

2 См.: Об утверждении Положения о подготовке науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре) : постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. – № 2122 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«Гарант.ru». – URL : https:// base.garant.ru/403137971/(дата 
обращения: 19.02.2023).

3 Хотя следует признать, что срок именно в один год 
как обязательный для образовательной организации выс-
шего образования системы МВД России используется уже 
достаточно давно. Однако его нормативное закрепление 
происходило на ведомственном уровне и имело несколько 
иное (оценочное, а не регулятивное) предназначение. См.: 
Об утверждении показателей и их значений, применяемых 
для оценки направлений деятельности образовательных 
организаций, находящихся в ведении МВД России : распо-
ряжение № 1/5155 от 1 июня 2016 г. 
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в самих образовательных стандартах ничего не 
говорится о собственно защите диссертации, 
а  упоминается лишь так и оставшийся никому 
не понятным, но обязательный научный доклад, 
который формируется по итогам диссертации 
и защищается на государственной итоговой ат-
тестации. Таким образом, ФГОС ровным счётом 
ничего не говорил относительно защиты дис-
сертации как обязательного условия получения 
очередной ступени высшего образования. Про-
блема отсутствия требования защиты диссерта-
ции в период освоения программ аспирантуры 
(адъюнктуры) и подготовки научно-педагогиче-
ских кадров активно обсуждалась на протяже-
нии последнего десятилетия [6, с. 45–51], в том 
числе на уровне Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации4. 
Б. И. Бедный, директор Института аспирантуры 
и докторантуры Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.  И.  Лобачевского при анализе 
институционального развития аспирантуры 
отмечает: «Так называемый “образовательный” 
подход противоположен “диссертационному”: 
аспирантура – образовательная программа тре-
тьего уровня, защита кандидатской диссертации 
не включена в ФГОС и не является целью аспи-
рантуры» [1, с.  125–134]. Статус диссертации 
не был определён. Никаких сроков, дающих 
обеим сторонам находиться в законных право-
отношениях, на любом из уровней правового 
регулирования ни для об-разовательной (науч-
ной) организации, ни для соискателя установ-
лены не были, что, по сути, выводит любые их 
попытки пойти навстречу друг другу в части 
именно выдачи заключения образовательной 
организации, на базе которой выполнена дис-
сертация, за рамки правового регулирования. 
Более того, все правоотношения между обеими 
сторонами можно свести к  нескольким корот-
ким и   достаточно категоричным тезисам: обу-
чение завершено, диплом выдан, все отношения 
закончились, других обязательств стороны по 
отношению друг к другу не имеют. 

Вместе с тем факты доработки диссерта-
ции в течение последующих двух-пяти, а бы-
вает, и более лет, соискателями учёной степени 
кандидата наук не единичны. Скорее, наоборот, 
это относительно массовое явление. У многих 
происходит чуть более позднее осознание из-
начально заявленной в работе проблематики 
(а соответственно, и погружение в неё), появля-

ется дополнительный и совершенно необходи-
мый эмпирический материал и другие данные. 
У кого-то в конце срока обучения могла прои-
зойти замена научного руководителя, с которым 
был установлен соответствующий психологи-
ческий контакт, скорректирована тема иссле-
дования, существенно повлиявшая как на по-
нимание тематики, так и на саму возможность 
её реального воплощения в жизнь в виде канди-
датской диссертации. Могут быть и другие при-
чины, действительно оказывающие серьёзное 
и, что самое главное, объективное влияние как 
на самого соискателя, так и на ту работу, кото-
рая им выполняется. 

Увы, но к моменту такой трансформации 
соискатель порой находится за пределами сро-
ков обучения, при этом часто не имея никакого 
отношения к той образовательной организации, 
которую он когда-то закончил в части освое-
ния программ адъюнктуры. В организационно-
правовом плане ситуация осложняется, когда 
бывший адъюнкт уже является сотрудником 
территориального органа МВД России или дру-
гой образовательной организации, либо вообще 
гражданским служащим, что исключает сам 
факт возникновения любых правоотношений по 
итогам уже случившегося юридического факта – 
окончания им когда-либо адъюнктуры. В итоге 
складывается достаточно парадоксальная ситу-
ация. С одной стороны, есть явное стремление 
соискателя учёной степени завершить начатое 
им в период обучения, наличие самой диссер-
тации, имеющей право на признание именно 
таковой, а с другой – истекшие сроки, устанав-
ливающие какие-либо обязательства сторон по 
отношению друг к другу. Правового регулирова-
ния этого вопроса нет не только сегодня – его не 
было никогда, что провоцирует возникновение 
конфликта между сторонами. 

В этих условиях образовательная органи-
зация зачастую сталкивается с ситуацией, когда 
такой выпускник спустя неопределённое время 
обращается с просьбой, постепенно перерас-
тающей в настойчивое требование, о  выдаче 
ему заключения о его диссертации как основ-
ного документа, необходимого для представле-
ния в  диссертационный совет и защиты самой 
диссертации. Проблема заключается в том, что 
диссертация фактически и юридически дей-
ствительно выполнена на базе данной образо-
вательной организации, однако говорить о том, 
что данная организация сохраняет за собой 
какие-либо обязательства перед своим выпуск-
ником спустя какое-то (а особенно длительное 
и тем более неопределённое) время нельзя. За 
исключением годичного срока сопровождения 
других периодов на любом из уровней право-
вого регулирования сегодня ничего и нигде не 
говорится, а сам факт именно обязательства не 
может следовать из предыдущих правоотноше-

4 См.: О подготовке научно-педагогических кадров: 
проблемы и пути совершенствования : письмо Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 13 декабря 2016 г. № 12-2  // Официальные до-
кументы в образовании. – 2017 – № 11. – [Электронный 
ресурс]: Доступ из информационно-правового портала 
«Гарант. ru : сайт. - URL //base.garant.ru/71664648/ (дата об-
ращения: 19.02.2023).
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ний, ранее существовавших между сторонами. 
Кроме того, на законодательном уровне от-

сутствуют и какие-либо упоминания о возмож-
ности или невозможности выдачи повторного 
заключения организации по диссертации, тогда 
как на уровне рассмотрения уже защищённой 
диссертации в экспертном совете ВАК при Ми-
нобрнауки России институт дополнительного 
заключения, хоть и требующий реновации, но 
существует, также как и порядок его подготовки 
и принятия5. Так, А. В. Габов подробно рассма-
тривает правовой феномен дополнительного за-
ключения по диссертации, который регулирует-
ся нормами Положения о присуждении учёных 
степеней. «Анализ нормативных актов совет-
ского и постсоветского периодов показывает, 
что для направления диссертации на дополни-
тельное заключение (в процессе её рассмотре-
ния) использовались следующие основания:

– некачественная экспертиза при защите 
диссертации в диссертационном (специализи-
рованном совете);

– некачественная подготовка заключения 
диссертационного совета;

– несоответствие содержания представлен-
ных в аттестационном деле материалов и дис-
сертации» [3, c. 163–180].

Следует отметить, что практически те же 
основания могут быть, более того, весьма рас-
пространены при рассмотрении диссертации 
кафедрой образовательной организации на 
стадии определения её соответствия установ-
ленным критериям и принятия решения о воз-
можности представления диссертации в диссер-
тационный совет. 

Основаниями для повторного её рассмо-
трения могут служить:

– некачественное рассмотрение диссерта-
ции;

– некачественная подготовка заключения 
организации по диссертации;

– истечение срока давности первого заклю-
чения и решение вопроса о необходимости ак-
туализации диссертации;

– вывод по первому заключению о несоот-
ветствии диссертации установленным критери-
ям и необходимости её доработки.

При разработке порядка повторного рас-
смотрения диссертации организацией и вы-
дачи повторного заключения возникает и по-
требность в урегулировании правоотношений 
между сторонами. Отметим, что вся процедура 
трудоёмка, затратна по времени, требует вклю-
чённости большого количества экспертов, ре-
цензентов, специалистов и, соответственно, 

оплаты их труда. В случае же отсутствия право-
вых отношений между соискателем и организа-
цией оплата труда невозможна, и настойчивые 
требования лица о повторной выдаче заключе-
ния организации переходят в разряд необосно-
ванных жалоб.

Примечательным в этом отношении являет-
ся следующий пример. В Санкт-Петербургский 
университет МВД России с официальным заяв-
лением от 20 января 2023 г. о выдаче ей положи-
тельного заключения о подготовке диссертации, 
выполненной на базе данной образовательной 
организации, обратилась гр-ка Д., окончившая её 
адъюнктуру ещё 4 февраля 2017 г.6 В ответ гр-ке 
Д. был направлен официальный отказ в связи 
с  отсутствием у университета каких-либо обя-
зательств перед выпускником его адъюнктуры 
спустя столь длительное время. Гражданка  Д. 
обратилась с повторной официальной жалобой, 
мотивировав свою позицию тем, что она не по-
теряла связь с научным руководителем, у неё 
есть, по её мнению, качественная диссертация, 
якобы обсуждённая на одной из кафедр (соот-
ветствующей научной специальности) в декабре 
2021 г. и одобренная для защиты в диссертаци-
онный совет7. На данное обращение универси-
тетом был подготовлен отрицательный ответ, 
суть которого сводилась к нелегитимности за-
ключения (в случае его выдачи), которое тре-
бует заявительница, в силу прекратившихся 
между образовательной организацией и соиска-
тельницей учёной степени кандидата наук всех 
правоотношений спустя один календарный год 
после окончания освоения ею образовательной 
программы в адъюнктуре (то есть 3 февраля 
2018 г.). Данный ответ, естественно, не удовлет-
ворил жалобщицу, и её притязания относитель-
но предмета жалобы продолжились. 

Сложность момента для обоих субъектов 
возникшего правоотношения заключается в не-
урегулированности данного вопроса, в резуль-
тате чего у одной из сторон возникает ложная 
иллюзия относительно существующего у неё не-
коего права (получения заключения), а у другой 
стороны не так много аргументов для мотиви-
рованного отказа совершить требуемое от неё 
действие (выдача заключения). Полагаем, что 
отсутствие на любом уровне, в том числе и  на 
локальном, предельного срока возможного диа-
лога образовательных или научных организаций 
с соискателем учёной степени как раз и прово-
цирует те самые не совсем верные представле-
ния у последних относительно якобы существу-
ющих прав что-то от организаций требовать. 

Приведённый пример является одним из 

5 См.: О порядке присуждения учёных степеней : 
постановление Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842. – Пункт 44 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2013. – № 40 (часть III). 
– Ст. 5074.

6 Заявление гр-ки Д. № 3/237800697226 от 24 янва-
ря 2023 г. // Архив Санкт-Петербургского университета 
МВД России.

7 Заявление гр-ки Д. № 3/23780241843 от 10 мар-
та 2023 г. // Архив Санкт-Петербургского университета 
МВД России.



15

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (98) 2023

многочисленных случаев обращений в образо-
вательные и научные организации, вне зависи-
мости от их ведомственной принадлежности, 
которые происходят на регулярной основе [16], 
и часто при этом имеют эмоциональную основу 
при крайне слабой правовой составляющей.  

Представляется, что ситуации подобного 
рода вполне могут быть купированы заранее, 
одновременно и обеспечив права соискателей 
учёных степеней, и оградив, что важно, образо-
вательные (и научные) организации от излиш-
ней настойчивости последних. Конфликтность 
может и должна сниматься, по всей видимости, 
на уровне так называемого локального право-
вого регулирования, когда в правовых актах 
организаций будет определён предельный срок 
возможных взаимоотношений со своими же вы-
пускниками. 

Надо сказать, определённый опыт в этом 
направлении уже накоплен, на что указывает 
анализ именно локальных правовых актов не-
которых образовательных организаций. Так, на 
сайте Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова в обращении 
к  аспирантам прямо указывается: «Юридиче-
ский факультет МГУ не обязан организовывать 
новое рассмотрение диссертаций бывших аспи-
рантов, завершивших обучение более трёх лет 
назад и не прикрепившихся в качестве соиска-
телей»8. Что важно, руководством факультета, 
по нашему мнению, установлен максимально 
объективный, оптимальный срок, по истечении 
которого работа с так называемым соискателем, 
который за три года в очной или четыре года 
в заочной адъюнктуре и ещё три года после её 
окончания так и не смог подготовить то, что на-
зывается диссертацией, теряет всяческий смысл, 
превращаясь в яблоко раздора (желаний соиска-
теля и его собственных амбиций), но никак не 
в научный труд, требующий соответствующего 
внимания со стороны научной общественности. 
Если в шести-семилетний срок (вместе с обуче-
нием) соискатель учёной степени так и не смог 
доказать состоятельность своей работы (поте-
ряв при этом юридическую связь с образова-
тельной или научной организацией), а речь идёт 
всего лишь о диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук, вряд ли можно всерьёз 
рассуждать о дальнейшей научной состоятель-
ности как представленной работы, претендую-
щей на статус диссертации, так и самого соиска-
теля учёной степени. Пожалуй, в данном случае 
можно говорить лишь о злоупотреблении пра-
вом, а не о самом праве соискателя, которое ему 
было предоставлено изначально, оговорено при 

поступлении, многократно повторено в процес-
се обучения, а также по окончании освоения об-
разовательных программ в адъюнктуре. 

Оптимальность отмеченного срока наряду 
с его прямым указанием в нормативном акте 
локального уровня не просто усиливают пози-
ции образовательной или научной организации 
в данном вопросе, но и позволяют подходить 
к решению данного вопроса сугубо с формаль-
ных позиций, не провоцируя соискателя учёной 
степени на рассуждение относительно своих 
конституционных прав и возникающих в связи 
с этим обязанностей у всех остальных. Следу-
ет отметить, что оптимальность данного срока 
подтверждается сформировавшейся практи-
кой работы с соискателями учёных степеней 
кандидата наук после окончания освоения ими 
программ адъюнктуры (аспирантуры) в своих 
учебных заведениях. Действительно, следует 
признать, что один календарный год сопрово-
ждения после завершения обучения, как это 
указано в упомянутом выше постановлении 
Правительства Российской Федерации, далеко 
не всегда достаточен в случаях возникновения 
сложностей при подготовке диссертации. Он 
скорее ориентирован на тех, кто в процессе обу-
чения подготовил текст диссертации, который 
был предварительно обсуждён, а также соот-
ветствует всем или практически всем другим 
требованиям, предъявляемым к диссертаци-
ям и к  самому диссертанту (публикационной 
активности, внедрениям в  практическую де-
ятельность, а также в учебный процесс и др.). 
Следовательно, данный временной отрезок 
ориентирован скорее на тех, кто как раз был эф-
фективен в процессе обучения, в установленное 
время представил диссертацию и готов её защи-
щать. Этот срок вряд ли можно и нужно распро-
странять на тех, у кого возникли объективные 
проблемы в ходе подготовки работы, имеющие 
как объективный, так и зачастую субъективный 
характер. Для данной категории соискателей 
установленный правительством отрезок вре-
мени является ничтожным и скорее относится 
к разряду приговора, а не спасательного круга, 
одновременно предоставляя некое время (кото-
рого изначально недостаточно), и в то же время 
лишая права на дальнейшее законное представ-
ление и рассмотрение данной работы на одной 
из профильных кафедр образовательной орга-
низации.   

Обратившись к зарубежному опыту стран, 
где система подготовки научных кадров анало-
гична российской, можно видеть, что вопрос 
повторного рассмотрения диссертации (пред-
варительной экспертизы) и выдачи повторно-
го (или первичного, если диссертация не за-
вершена к  моменту окончания аспирантуры) 
заключения организации более урегулирован. 
Например, в  Беларуси «учреждения послеву-

8 См.: Подготовка диссертации [Электронный ресурс] 
// Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова : 
сайт. – URL : https://www.law.msu.ru/pages/dissertacionnye_
sovety_1241 (дата обращения: 14.05.2023 г.).
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зовского образования обязаны: в случае завер-
шения аспирантом (адъюнктом, докторантом, 
соискателем) послевузовского образования без 
предоставления диссертации к предваритель-
ной экспертизе осуществлять такую эксперти-
зу при его обращении в течение трёх лет после 
завершения обучения. По истечении данного 
срока вопрос о месте проведения предваритель-
ной экспертизы диссертации указанных лиц ре-
шается ВАК. Если диссертационная работа вы-
полнена вне аспирантуры или докторантуры, то 
организацию для проведения предварительной 
экспертизы также определяет ВАК»9. 

Такая обязанность установлена на госу-
дарственном уровне Положением о подготов-
ке научных работников высшей квалификации 
в  Республике Беларусь, утверждённым указом 
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 
2011 г. № 56110.  Это же Положение допускает 
возможность экспертизы диссертации, не пред-
ставленной к итоговой аттестации, и в течение 
10 лет, но чётко регулирует, на какой организа-
ции лежит данная обязанность. Такой подход ре-
гулирует правоотношения всех сторон, исклю-
чает любые претензии и конфликтность. Кроме 
того, в Беларуси активно продвигается идея 
проведения исследования по одной тематике 
конкретного обучающегося сквозь все уровни 
образования, начиная с участия в студенческих 
научных сообществах, защиту выпускной ква-
лификационной работы, магистерской диссер-
тации и далее диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук [5, с. 37–43]. 

Результаты. Российское правовое регу-
лирование данного вопроса именно на локаль-
ном уровне, по всей видимости, пока являет-
ся наиболее оптимальным способом решения 
проблемы в силу отсутствия его некоего подо-
бия у регулятора на государственном или хотя 
бы ведомственном уровнях. Надо сказать, что 
и другой вариант снятия накопившихся в дан-
ном направлении проблем также лежит в сфере 
локального правового регулирования. По боль-
шому счёту его завуалированный способ прямо 
указан в представленном выше локальном акте 
МГУ имени М. В. Ломоносова, где говорится 
буквально следующее «…завершивших обуче-
ние более трёх лет назад и не прикрепившихся 
в качестве соискателей». Ключевой в данном 

случае является фраза «…не прикрепившихся 
в качестве соискателей». Отсюда и вполне ло-
гичным является следующее суждение о том, 
что лица, окончившие адъюнктуру и в тече-
ние трёх последующих лет так и не оказавши-
еся способными защитить свой труд, при этом 
не являясь сотрудниками данной организации, 
в обязательном порядке должны прикрепляться 
к данной (как, впрочем и любой другой) обра-
зовательной организации в качестве соискате-
ля учёной степени. Наличие статуса соискателя 
позволяет восстановить ту самую утраченную 
юридическую связь между обоими субъектами 
правоотношения, которая произошла в связи 
с  окончанием адъюнктом образовательной ор-
ганизации. Однако подобных решений на цен-
трализованном уровне сегодня не предлагается, 
что, с одной стороны, создаёт довольно серьёз-
ную проблему для образовательных организа-
ций, а с другой – провоцирует соискателей на 
злоупотребление правом, когда отсутствие ре-
шения воспринимается как руководство к дей-
ствию. В связи с этим на первый план начинают 
выходить вопросы, связанные с реализацией 
человеком прав на образование и прочее, а не 
проблемы процедурного свойства, ответствен-
ность за конкретные обязательства одних перед 
другими и наоборот. 

Следует отметить, что в связи с переходом 
на федеральные государственные требования 
в рамках подготовки будущих учёных решение 
этого вопроса именно в отмеченном ключе при-
обретает особую актуальность, что обусловлено 
преобладанием в новом подходе научной компо-
ненты над образовательной. И в этой ситуации 
диссертация становится единственно значимым 
результатом обучения в адъюнктуре, а его отсут-
ствие обнуляет усилия всех – как самого соиска-
теля учёной степени, так и образовательной ор-
ганизации. А это значит, что стремление дойти 
именно до защиты диссертации в  дальнейшем 
будет всё выше, а настойчивость выпускников 
адъюнктуры всё сильнее. Безусловно, неурегу-
лированность периода, позволяющего сохра-
нять юридическую связь между обоими субъек-
тами, складывающегося правоотношения после 
завершения обучения не способствует данному 
процессу, лишь провоцируя конфликтность 
и в конечном итоге снижая эффективность вло-
женных государством средств в подготовку на-
учно-педагогических кадров.   

Заключение. Между тем мы убеждены, что 
регулирование поднимаемого вопроса долж-
но происходить исключительно на локальном 
уровне. Предложенный вариант с обозначен-
ными сроками носит в большей мере иллюстра-
тивный характер, демонстрируя сам факт того, 
как может решаться обозначенная проблема. 
Дело в  том, что подготовка диссертационных 
исследований, как и их последующая доработка, 

9 См.: Предварительная экспертиза диссертации 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Белорусско-
го государственного университета. – URL : https://bsu.by/
nauka-i-proizvodstvo/zashchita-dissertatsiy/predvaritelnaya-
ekspertiza-dissertatsii.php (дата обращения: 19.02.2023). 

10 Пункт 14 Положения о подготовке научных работ-
ников высшей квалификации в Республике Беларусь: ут-
верждено указом Президента Республики Беларусь от 1 де-
кабря 2011 г. № 561 [Электронный ресурс] // Национальный 
правовой интернет-портал Республики Беларусь. – URL :  
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31100561 (дата 
обращения: 19.02.2023).
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а также сопровождение в различных отраслях 
науки могут принципиально отличаться. То, что 
может неплохо сработать в гуманитарном ци-
кле (и то лишь отчасти), может совершенно не 
пройти в сфере естественных наук, медицине, 
в закрытых отраслях науки и прочих, где прове-
дение эксперимента, наблюдения и прочих ме-
тодов может изначально требовать существен-
но больших сроков. Это могут быть и  другие, 
крайне специфические и индивидуальные (для 

отраслей знаний или отдельных научных специ-
альностей) особенности, которые невозможно 
загнать в один шаблон, парализовав таким об-
разом их развитие. В этом отношении регули-
рование данного вопроса именно на локальном 
уровне представляется максимально предпочти-
тельным, будучи способным обеспечить форми-
рование сбалансированного подхода в решении 
вопроса защиты кандидатских диссертаций вы-
пускниками адъюнктур (аспирантур).  
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Концепция «биополитики» Мишеля Фуко
в контексте событий пандемии COVID-19:

теоретико-правовой аспект
Аннотация: Введение. В контексте недавних событий пандемии COVID-19 вновь привлекла 

к себе повышенное внимание разработанная Мишелем Фуко концепция «биополитики». Её основ-
ная идея заключается в стремлении контролировать не только и не столько социальную, сколько 
биологическую сторону жизни человека – со стороны легитимной власти. 

Целью статьи является реконструкция и анализ этой фукианской концепции в контексте об-
щей теории и философии права. В статье ставится вопрос о том, как соотносятся действия власт-
ных институтов в условиях реализации «биополитики» с теоретико-правовым понятием «пределов 
правового регулирования».

 Методы. Помимо общенаучных методов познания (сравнения, аналогии, анализа, синтеза, аб-
страгирования; в совокупности – общих логических методов), в данном исследовании применяются 
следующие специальные методы юридических наук: догматический метод (формально-юридиче-
ский), интерпретации и проблемно-теоретической реконструкции. 

Результаты. В статье делается вывод о том, что в процессе реализации «биополитических» 
стратегий теоретико-правовая конструкция «пределов правового регулирования» претерпевает 
значительные изменения. С этой точки зрения – действия руководящих органов не превышают до-
пустимые пределы правового регулирования. Концепция «биополитики» Мишеля Фуко позволяет 
анализировать правовые феномены без отдаления от фактов социальной реальности.   
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Michel Foucault’s concept of “biopolitics”
in the context of the events of the COVID-19 pandemic:

theoretical and legal aspects
Abstract: Introduction. In the context of the recent COVID-19 pandemic events, Michel Foucault’s 

concept of “biopolitics” has received renewed attention. Its main idea is the desire to control not only and not 
so much the social, but also the biological side of human life – by a legitimate authority. 

The aim of the article is to try to update the Foucault concept from the perspective of the general 
theory and philosophy of law. The article raises the question of how the actions of power institutions in the 
context of implementation of “biopolitics” correlate to the theoretical and legal concept of “the limits of legal 
regulation”.
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Methods. In addition to general scientific methods of cognition (comparison, analogy, analysis, 
synthesis, abstraction; collectively – general logical methods), this study applies the following special methods 
of legal sciences: dogmatic method (formal-legal), interpretation and problem-theoretical reconstruction. 

Results. The article concludes that in the process of implementation of ”biopolitical” strategies the 
theoretical and legal construction of  “the limits of legal regulation” undergoes significant changes. From this 
perspective, the actions of governing bodies do not exceed the permissible limits of legal regulation. Michel 
Foucault’s concept of ‘biopolitics’ allows analysing legal phenomena without distancing from the facts of 
social reality.
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Введение
События, случившиеся в период пандемии 

COVID-19, затронули все сферы общественной 
жизни. Бурные дискуссии о происходящем, раз-
вернувшиеся в том числе и в поле юридической 
науки и практики, запомнятся надолго и ещё не 
раз привлекут к себе внимание профессиональ-
ного сообщества [8; 6].

Наряду с изучением актуальных реалий 
исследователи также обращались и к анализу 
идей мыслителей прошлого в поиске ответов на 
вопросы современности. Одной из таких фигур 
является Мишель Фуко (1926–1984) – француз-
ский философ, теоретик культуры и историк.  

Для широкого круга исследователей 
М. Фуко не нуждается в дополнительных пред-
ставлениях. Он автор таких хрестоматийных 
трудов как: «История безумия в классическую 
эпоху» (1960), «Надзирать и наказывать: Рожде-
ние тюрьмы» (1975), «История сексуальности» 
(1976, 1984, 2018), «Археология знания» (1969). 

В числе основных идей, которые исполь-
зовал М. Фуко в своём научном творчестве, 
отметим такие, как «архив», «власть», «дис-
курс» и «дискурсивные практики». Однако для 
контекста событий пандемии COVID-19, так-
же тесно связанной и с философией и теорией 
права, наиболее значимой является концепция 
«биополитики» [1, с. 71; 2, с. 177; 11, с. 658]. 

Первое упоминание Мишелем Фуко по-
нятия «биополитика» относится к заключи-
тельной лекции курса «Нужно защищать обще-
ство» (1975–1976): «Мне кажется, что одним из 
основных феноменов XIX века было и остаётся 
то, что можно бы назвать контролем жизни со 
стороны власти: это, если хотите, обретение 
власти над человеком как живым существом, 
своего рода этатизация биологического или, по 
меньшей мере, некоторая склонность к такой 
этатизации»1. Далее последовательно и под-
робно, на основе анализа обширного истори-
ческого и юридического материала, М. Фуко 
постепенно раскрывает это понятие в своём 
следующем курсе лекций «Безопасность, тер-

ритория, население» (1977–1978): «В этом году 
я  хотел бы начать исследование предмета, ра-
нее, в какой-то мере в предварительном поряд-
ке, обозначенного мною как биовласть и пред-
ставленного, на мой взгляд, достаточно важной 
группой феноменов, а именно совокупностью 
механизмов, посредством которых то, что опре-
деляет основные биологические признаки чело-
веческого вида, может проникать внутрь поли-
тики, внутрь политической стратегии, внутрь 
генеральной стратегии власти»2. Наконец, в кур-
се лекций «Рождение биополитики» (1978–1979) 
М. Фуко резюмирует свой взгляд  на понятие: 
«Я хотел изучить искусство управлять, то есть 
способ мыслить наилучшее управление, а также 
и в то же время рефлексию о наилучшем из воз-
можных способов управлять. <…> …централь-
ным ядром всех этих проблем оказывается то, 
что называется населением. А значит, исходя из 
этого и формируется биополитика»3.

Получается, что «биополитику» Мишеля 
Фуко можно представить следующим образом. 
«Биополитика» (как система властных дей-
ствий) направлена на: продолжительность жиз-
ни, заболеваемость [9, с. 173]; и, исходя из этого, 
получается, что главной целью биополитики яв-
ляется «население» («биовласть формирует но-
вого «персонажа» – население, – отличного как 
от объекта дисциплины (индивид с его телом), 
так и от объекта политико-правовых теорий 
(общество)» [9, с. 173]), она ориентирована на 
«массовые общественные явления» («биополи-
тика имеет дело с коллективными и серийными 
феноменами» [9, с. 173]), её основная цель – «не 
изменение отдельных феноменов, а “оптимиза-
ция” жизни на глобальном уровне» [9, с. 173]. 

Исходя из этого, «биополитика» Мишеля 
Фуко представляет собой концепцию, которая 
позволяет анализировать актуальные проявле-
ния действий властных институтов в обществе. 

1 Фуко М. Нужно защищать общество : курс лекций, 
прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном 
году / Мишель Фуко; пер. с фр. Е. А. Самарской. – Санкт-
Петербург: Наука, 2005. – С. 253, 254.

2 Фуко М. Безопасность, территория, население : курс 
лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учеб-
ном году / Мишель Фуко; пер. с фр. Н. В. Суслова [и др.]. 
– Санкт-Петербург: Наука, 2011. – С. 13.

3 Фуко М. Рождение биополитики : курс лекций, про-
читанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / 
Мишель Фуко; пер. с фр. А. В. Дьякова. – Санкт-Петербург: 
Наука, 2010. – С. 14, 38. 
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Методы
Помимо общенаучных методов познания 

(сравнения, аналогии, анализа, синтеза, абстра-
гирования; в совокупности – общих логических 
методов), в данном исследовании применяются 
следующие специальные методы юридических 
наук: догматический метод (формально-юриди-
ческий), интерпретации и проблемно-теорети-
ческой реконструкции.

Результаты 
То, какое преломление получила идея «био-

политики» М. Фуко в контексте событий панде-
мии COVID-19, уже успели показать некоторые 
учёные. Так, например, польский исследователь 
Ф. Хайме проанализировал действия прави-
тельства Дании в период пандемии COVID-19 
с  точки зрения фукианской концепции «био-
политики» [16]. Он отметил, что «принятие дат-
ским правительством решения о введении “лок-
дауна” по всей стране имело характер быстрый 
и единогласный, большинство ограничений 
были некачественно оформлены с точки зрения 
законодательства и юридической техники» [16]. 
Он также отметил, что «если интерпретировать 
ограничительные меры, как биополитическую 
заботу о жизни, то избыточная смертность 
представляет собой оскорбление государства» 
[16], и  пришёл к выводу, что «правительства 
поддерживают жизнь своего населения скорее 
потому, что оно необходимо им как условие 
существования государства, нежели исходя из 
гуманистических целей» [16]. Это как раз то, 
о чём писал М. Фуко и что нашло своё отраже-
ние в событиях и действиях в период пандемии 
COVID-19 [16].

В. Денисенко и Е. Трикоз проанализирова-
ли «биополитику» в соотношении с чрезвычай-
ными юридическими действиями в ситуации 
пандемии COVID-19, в том числе и на примере 
России [15]. Они отметили, что «вызовы совре-
менному государству, например, в  виде пан-
демии COVID-19, сопряжены с вызовами для 
прав человека и гражданина» [15], поскольку 
«специфика чрезвычайного положения, объяв-
ляемого в ряде государств, выражается в том, 
что оно представляется как “правовая форма 
того, что не может иметь правовой формы”» 
[15]. Также было сделано важное замечание, 
что «посредством “биополитики” государство 
может полностью регламентировать жизнь 
граждан через правовые процедуры – как соб-
ственно биологическую, так и социально-по-
литическую» [15], поскольку «предмет право-
вого регулирования расширяется, публичное 
право вторгается в  самые отдалённые уголки 
человеческого существования, через механизм 
правовых исключений происходит переход в со-
стояние чрезвычайного положения, в котором 
“исключения без сроков” становятся нормой» 
[15]. Говоря об опыте России в  период панде-
мии COVID-19 и сравнивая его с опытом других 
стран, исследователи обратили внимание на то, 
что особенностью отечественного правового ре-
жима в период пандемии COVID-19 можно на-

звать его «гибридность» – «совмещение уже су-
ществующих в законодательстве ограничений, 
запретов и штрафов с новыми, только что вве-
дёнными, вместо объявления режима чрезвы-
чайного положения, в результате чего создалась 
ситуация большой правовой неопределённо-
сти» [15]. В итоге исследователи пришли к выво-
ду, что «функционирование государства в режи-
ме и “биополитики”, и чрезвычайного положения 
приводит к изменениям в правовом регулирова-
нии, в результате которых граждане остаются без 
правовой защиты» [15], в противоположность 
чему «современная биополитика должна быть 
проактивной в законотворчестве» [15].

Учёными также был проанализирован 
опыт Эстонии и Финляндии в связи с событи-
ями пандемии COVID-19 в контексте фукиан-
ской «биополитики» [18].

Также имеется достойное внимания ис-
следование, посвящённое вопросу о законности 
«биополитических» действий, направленных 
на то, чтобы снизить ущерб, понесённый в ре-
зультате пандемии COVID-19 [17]. В нём авторы 
рассматривают проблемы ценности человече-
ской жизни в контексте «биополитики», труда 
медицинских работников, женщин и детей, обо-
стрившегося социального неравенства [17], 
и  приходят к выводу, что «в рамках режимов 
заботы происходит соединение политического 
с биологическим, и биополитическая критика 
не может полностью отразить неравную оцен-
ку жизни в наших обществах; мы показали, как 
сама священность жизни естественным обра-
зом порождает и поддерживает неравенство, ко-
торое приводит к иерархизации жизней, и  что 
ценность жизни – это политический вопрос; 
нам нужна форма заботы, которая не ограничи-
вается отдельным человеком, а скорее нам нуж-
но бороться за заботу как основу нашего обще-
ства в целом» [17]. 

В завершение обзора новейших публика-
ций представляется необходимым отметить, 
что концепцию «биополитики» Мишеля Фуко 
самостоятельно продолжают развивать различ-
ные современные мыслители [5], и анализ собы-
тий пандемии COVID-19 также не остался ими 
незамеченным. Так, в числе подобных авторов 
в  первую очередь отметим Джорджо Агамбена 
(р. 1942) – итальянского философа, разрабаты-
вающего концепции «чрезвычайного положе-
ния» и другие в серии сочинений «Homo Sacer»4. 

Давая общую характеристику политико-
правовым исследованиям Дж. Агамбена, ис-
следователи отмечают, что «радикальность 
исторической ситуации, в которой оказался 
человек, видится Агамбену в том, что право, 
политика, и религия одновременно с утратой 
своего содержания и обоснования… находятся 
в том положении, когда властные практики, за-

4 Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая 
жизнь / Джорджо Агамбен ; [пер. с ит.: Изабелла Левина 
и др.]. – Москва: Европа, 2011. – 256 с.; Агамбен Дж. Homo 
sacer. Чрезвычайное положение / [пер. с итал. Михаил Ве-
лижев и др.]. – Москва : Европа, 2011. – 148 с.
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хватывающие человеческую жизнь, находятся 
на пике своей эффективности» [14, с. 136]. Го-
воря же о  видении Дж. Агамбеном цели и за-
дач власти, отмечают, что «…сведение человека 
к голой жизни – предстаёт как главная ставка 
суверенной власти в борьбе за собственное вы-
живание. <…> …суверен может бесконечно над 
ней [человеческой жизнью] властвовать, и по-
зволяет поддерживать перманентное состояние 
кризиса, который стал современной парадигмой 
управления» [14, с. 136, 137]. 

Исходя из того, как Дж. Агамбен описывает 
практики власти и политики, следует вывод, что 
концепция «биополитики» Мишеля Фуко весь-
ма созвучна его (Дж. Агамбена) идеям, которые 
можно считать своеобразным её (концепции 
«биополитики») продолжением [12, с. 264–268].

В связи с этим небезынтересно обратиться 
к размышлениям Дж. Агамбена и его реакции 
на события пандемии COVID-195. Во-первых, 
философ «предстал скептиком, отвергающим 
реальность пандемии и уверенным в том, что 
власти используют коронавирус как повод для 
установления более жёсткого контроля над об-
ществом» [10, с. 65]. Во-вторых, правительства 
в государствах «узаконили фактическое безза-
коние и редуцировали полноценную в обычных 
условиях человеческую жизнь до состояния… 
когда от человека не остаётся ничего, кроме по-
требности выжить, а всякая его правовая иден-
тичность исчезает» [10, с. 66], посредством вве-
дения режимов «чрезвычайного положения». 
В конце, подводя итог, Дж. Агамбен отметил, что 
«власть не только ограничила конституционные 
права граждан на свободу передвижения и иные 
формы активности, но и права, “которые не за-
креплены ни в одной конституции: право на ис-
тину, потребность в правдивом слове”» [10, с. 69]. 
Таким образом, итальянский мыслитель делает 
вывод о том, что «юридические меры борьбы 
с заболеванием могут быть более опасными, чем 
сама болезнь» [10, с. 69], потому что в подобных 
режимах «чрезвычайного положения» всегда 
есть «возможность соскальзывания в тоталита-
ризм даже во имя лучших идей» [10, с. 69].

Таким образом, проанализировав упомя-
нутые выше публикации по теме, можно сделать 
вывод о том, что концепция «биополитики» 
Мишеля Фуко в контексте событий пандемии 
COVID-19 привлекла пристальное внимание на-
учного сообщества. В ней был выявлен потенци-
ал для описания происходивших событий, она 
оказалась созвучна актуальной повестке дня. 

Осталось понять, какое значение всё это 
может иметь для теории права. 

Как уже говорилось ранее, в период пан-
демии на различных уровнях законодательства 
принимались многочисленные так называе-
мые «ограничительные меры» (иначе – «меры 
по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции»6). Если смотреть 
на это сквозь призму концепции «биополити-
ки» Мишеля Фуко, становится заметным, что 
происходит совпадение с такими фукианскими 
концептуальными моментами, как: контроль 
за  жизнью людей со стороны правящей власти, 
переплетение биологического и политического. 
Если же смотреть с точки зрения теории пра-
ва, то фукианская «биополитика», реализуемая 
в ходе пандемии COVID-19, концентрирует вни-
мание на таких фундаментальных проблемах, 
как, например, вопрос о пределах правового ре-
гулирования. 

Под «пределами правового регулирования» 
понимают «обусловленную наличием объектив-
ных и субъективных факторов меру допустимого, 
необходимого и достаточного воздействия права 
на общественные отношения, осуществляемого 
с помощью специальных юридических средств» 
[3, с. 45]. Однако вместе с тем отмечается, что 
пределы правового регулирования могут рассма-
триваться «не только как пределы правового ре-
гулирования, осуществляемого с помощью норм 
позитивного права, но и как пределы осущест-
вления субъективных прав и  пределы исполне-
ния юридических обязанностей» [3, с. 45]. Также 
при рассмотрении пределов правового регулиро-
вания значительное внимание уделяется «грани-
цам воздействия права на сознание и поведение 
человека» [3, с. 45] и «пределам правового регу-
лирования, зависящим от государства, его власт-
ного воздействия на общественные отношения» 
[3, с. 45]. Таким образом, суть пределов право-
вого регулирования заключается в том, «что они 
отграничивают сферу правового от неправового; 
позволяют упорядочить процесс правового ре-
гулирования, определить его границы; опреде-
ляют меру воздействия права на общественные 
отношения; позволяют наиболее рационально 
использовать средства, методы и способы право-
вого регулирования» [3, с. 45].

В период событий пандемии COVID-19 
и профессиональное юридическое сообще-
ство, и широкая общественность часто зада-
вались вопросом, не выходят ли принимаемые 
«ограничительные меры» (например: временно 
приостановить проведение публичных меро-
приятий, осуществление оказания услуг обще-
ственного питания, допуск посетителей в музеи, 
работу объектов розничной торговли7 и  особо 
привлекавшие внимание – требование о «само-
изоляции»8, необходимость соблюдения «со-
циальной» дистанции в 1,5 метра9, рекоменда-

5 Агамбен Дж. Куда мы пришли? Эпидемия как поли-
тика. – Москва: Независимое издательство «Ноократия», 
2022. – 144 с.

6 О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 (с изменениями на 29 
августа 2022 года) [Электронный ресурс] /gov.spb.ru : сайт.  
– URL : https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=564437085 (дата об-
ращения 12.05 2023).  

7 Там же.  
8 О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 

марта 2020 г. № 12-УМ: указ Мэра Москвы от 29 марта 2020 
года № 34-УМ [Электронный ресурс] /  mos.ru : сайт. – URL 
: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43620220/ 
(дата обращения 12.05 2023).  
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ция обязательного использования гражданами 
средств индивидуальной защиты10, вакцина-
ция11) за пределы правового регулирования, по-
скольку они ощутимо затрагивали самые осно-
вы общественной жизни. Так, например, в этом 
плане весьма иллюстративной является практи-
ка Конституционного Суда Российской Федера-
ции [4]. 

Если же смотреть с точки зрения фуки-
анской «биополитики», то картина получается 
следующая. В ситуации пандемии COVID-19 од-
ной из наиболее значимых теоретико-правовых 
проблем является вопрос о пределах правового 
регулирования, потому что на уровне законо-
дательства закреплялись такие «меры противо-
действия распространению новой коронави-
русной инфекции», которые весьма заметно 
соприкасались с базовыми аспектами бытия 
социума (в  том числе в их конституционном 
закреплении). Исходя из концепции «биополи-
тики» Мишеля Фуко, основной целью активной 
деятельности государства является всесторон-
ний контроль жизни каждого человека, реали-
зуемый в каждом властном действии. Поэтому 
получается, что с точки зрения воплощения 
«биополитики» М. Фуко в жизнь в действиях 
государств в период пандемии COVID-19 от-
сутствует нарушение понятия «пределов право-
вого регулирования», напротив – был приоб-
ретён ценный эмпирический материал, более 
подробный анализ которого понятие «преде-
лов…» только обогатит и расширит. 

Если же продолжать развитие гипотезы 
о значении и применимости концепции «био-
политики» Мишеля Фуко для теории права, 
то имеет смысл рассмотреть соотношение 
«биополитики» и пределов правового регу-
лирования отдельным образом, поскольку 
аналогичный анализ в контексте событий 
пандемии COVID-19 уже дал определённые 
результаты. 

Говоря о «биополитике» и пределах право-
вого регулирования, нельзя упускать из вни-
мания то, что современное общество живёт 
в «цифровую эпоху», поскольку этот факт не-
избежно вносит свои коррективы в наши раз-
мышления. Для проблемы пределов правового 
регулирования особенности реалий «цифро-

вой эпохи» заключаются, например, в том, что 
значимым является вопрос о неприкосновен-
ности частной жизни [7, с. 54]. Исследователи 
отмечают: «В пользу наличия данного преде-
ла можно выдвинуть две группы аргументов: 
одни относятся к тому, что право не должно 
вторгаться в частную жизнь, другие – что пра-
во фактически не может регулировать частную 
жизнь» [7, с. 54]. 

Как уже удалось показать ранее, «биополи-
тика» проникает во все сферы жизни и деятель-
ности человека – и в публичную, и в частную. 
В реальных условиях «цифровой эпохи» это 
выглядит так: «новые формы медиакоммуника-
ции формируют реальность более мягко и на-
дёжно, чем старые формы тоталитарной власти, 
использующие прямые техники устрашения» 
[13, с. 129]. Параллельно с этим «биополитика» 
реализуется методом «запугивания» [13, с. 129], 
и это порождает ситуацию, когда «многие ли-
берально настроенные люди, начинают выска-
зывать идеи о как можно более жёстких мерах, 
которые должны применяться для борьбы с ви-
русами» [13, с. 129].    

Получается, что в «биополитике» понятие 
«пределов правового регулирования» значи-
тельно размывается (если не вовсе практически 
перестаёт существовать), так как времени на 
размышления о правовых основаниях и грани-
цах, а также правовом оформлении «биополи-
тических» действий попросту нет, поскольку 
все совершаемые «биополитические» действия 
подчинены единой идее всесторонней и всепро-
никающей заботы о жизни каждого индивида 
и общества в целом, без оглядки на собственные 
интересы отдельных индивидов и всего обще-
ства. Что, собственно, и было показано на собы-
тиях пандемии COVID-19.  

Заключение
В итоге мы видим, что концепция «био-

политики» Мишеля Фуко в контексте событий 
пандемии COVID-19 может быть использова-
на как в прикладных, так и в теоретических 
исследованиях в области права. Так, например, 
было показано, как концепция «биополитики» 
применительно к актуальным событиям пан-
демии изучается  отечественными и зарубеж-
ными исследователями, развивается совре-
менным итальянским философом Джорджо 
Агамбеном. 

В нашем исследовании, основанном на до-
кументальных источниках времён пандемии 
и  аналитических материалах предшествующих 
исследователей, был поставлен вопрос о том, 
как соотносятся действия властных институтов 
в условиях реализации «биополитики» с тео-
ретико-правовым понятием «пределов право-
вого регулирования». Сделан вывод о том, что 
в процессе реализации «биополитики» понятие 
«пределов правового регулирования» сильно 
размывается, и с этой точки зрения в действиях 
руководящих органов в период пандемии нару-
шение пределов правового регулирования от-
сутствует.

9 О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-2019 :  постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 марта 2020 г. № 9 [Электронный ресурс] / publication.
pravo.gov.ru : сайт. – URL :  http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202004010005 (дата обращения 12.05 
2023).  

10 См.: постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 (с изменениями на 
29 августа 2022 года).

11 О проведении в Санкт-Петербурге профилак-
тических прививок против новой коронавирусной ин-
фекции отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям : постановление Главного государственно-
го санитарного врача по городу Санкт-Петербургу  от 
12  октября 2021г. № 3 [Электронный ресурс] /gov.spb.ru : 
сайт.  – URL : https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/
uploads/2021/10/14/47/1.pdf (дата обращения 12.05 2023). 
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Аннотация. Введение. Обращение к вопросам, касающимся состояния и основных направ-
лений развития правовой культуры современного общества, требует установления факторов со-
циального развития, которые оказывают сущностное влияние на формирование права, определяют 
состояние, направления модификации и особенности функционирования правовой сферы. Транс-
формации современного общества и его правовой культуры рассматриваются как взаимообуслов-
ленные процессы и как факторы правовой жизни современного общества. 

Методы. В исследовании реализован всеобщий диалектический метод, использованы обще-
научные логические методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также специальные методы 
правовых исследований: формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой. 

Результаты. Обозначены тенденции социального развития, которые характеризуют современ-
ность, определяют особенности состояния современного государства и специфику эволюции пра-
вовой системы современного государства. Детерминантами государственно-правового развития 
в условиях современности выступают: глобализация и связанные с этим изменения общественного 
устройства; трансформация и кризис ценностных оснований общественной жизни; модификация 
культурной сферы; стремительное развитие техники и компьютерных технологий и ряд других. 
Следствием воздействия этих факторов являются изменение содержания и формы права, условий 
и возможностей правового взаимодействия. Транслирование посредством права системы обще-
ственных ценностей соответствующего этапа цивилизационного развития, юридизация значитель-
ной части общественных отношений, социальная значимость эффективной правовой коммуника-
ции на уровне как отдельного общества, так и мирового сообщества определяют социальную роль 
правовой культуры и потребность научного осмысления данного социально-правового феномена. 
Сделан вывод о росте актуальности таких направлений научных исследований, как обоснование на-
циональной идеи и национальных ценностей; характеристики системы социального регулирования 
и управления в современном обществе; ментальные основания правовой культуры; информацион-
ный, коммуникативный, деятельностный аспекты правовой культуры современного общества. 
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дарства, правовая культура, правовая коммуникация, общественные ценности
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Modern society as a medium
and determinant of legal culture development

(experience of legal-theoretical analysis)
Abstract: Introduction. Appeal to questions concerning the state and basic directions of development 

of legal culture of modern society requires the establishment of factors of social development, which have 
an essential influence on the formation of law, determine the state, directions of modification and features 
of functioning of the legal sphere. Transformations of modern society and its legal culture are considered as 
interdependent processes and as factors of legal life of modern society. Transformations of modern society 
and its legal culture are considered as interdependent processes and as factors of legal life of modern society. 
Methods: The study uses the general scientific logical methods of analysis, synthesis, comparison and 
generalisation, as well as special methods of legal research: formal-legal, historical-legal and comparative-
legal. Results. The tendencies of social development, which characterise modernity, determine the features 
of the state of modern state and the specifics of the evolution of the legal system of a modern state, have 
been identified. Determinants of state-legal development in the conditions of modernity are: globalization 
and the connected with it changes of a social device; transformation and crisis of the value bases of public 
life; updating of cultural sphere; prompt development of techniques and computer technologies and a 
number of others. The effect of these factors is the change the content and form of law, the conditions 
and opportunities for legal interaction. Translation by means of the law of system of social values of the 
corresponding stage of civilization development, legalization of a significant part of social relations, social 
importance of effective legal communication both at a level of the separate society and world community 
define a social role of legal culture and necessity of scientific comprehension of the given socially-legal 
phenomenon. The conclusion about the growth of urgency of such directions of scientific researches as a 
substantiation of national idea and national values; characteristics of the system of social regulation and 
management in modern society; mental bases of legal culture; informative, communicative, active aspects 
of the legal culture of modern society. 

Keywords: globalization, modern society, legal system of modern state, legal culture, legal 
communication, social values
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Введение
Предпосылкой обращения к изучению 

правовой культуры является осознание науч-
ным сообществом потребностей современного 
социума в эффективном правовом регулиро-
вании общественных отношений [1], в опреде-
лении перспектив трансформации роли права 
в системе социального регулирования [2]. Это 
определяет теоретическую и практическую зна-
чимость научной разработки вопросов, каса-
ющихся состояния и развития правовой куль-
туры. В настоящее время правовая культура 
исследуется различными общественными нау-
ками, приоритетная роль среди которых, безус-
ловно, принадлежит юридическим наукам. Об-
щей целью научных изысканий может считаться 
конструирование актуальной теоретической 
модели правовой культуры, которая призвана 
отвечать потребностям социального и право-
вого прогресса. Создание правовой концепции 
национальной правовой культуры, в том числе 
белорусского общества, направлено на установ-
ление уровня его правовой зрелости, исходя 
из принятия социумом ценности права, места 
права в системе социального регулирования 
общественных отношений, сформированности 

правовой культурной традиции в соответствии 
с ментальными особенностями представите-
лей белорусского этноса. Состояние правовой 
культуры белорусского общества, основные на-
правления ее развития нашли отражение в ряде 
кандидатских диссертаций, в которых рассмо-
трены: особенности правовой культуры отдель-
ных социальных групп1, специфика проявления 
общественного и индивидуального правового 
сознания, являющегося частью правовой куль-
туры2, модели правомерного поведения, при-

1 Кебец А. А. Правовая культура и проблемы совер-
шенствования парламентского правотворчества : дис. … 
канд. юрид. наук. – Минск, 1995. – 134 с.; Демидова И. А. 
Правовая культура публичных должностных лиц органов 
местного управления и самоуправления (доктрина, норма-
тивная модель, практика) : дис. … канд. юрид. наук. – Грод-
но, 2011. – 205 с.; Зорченко Е. А. Формирование правовой 
культуры в трудовом коллективе : дис. … канд. юрид. наук. 
– Минск, 1982. – 195 c. 

2 Борщева Е. В. Правосознание как фактор форми-
рования правового государства: дис. … канд. юрид. наук 
: 12.00.01. – Минск, 2000. – 123 с.; Юрашевич Н. М. Пра-
восознание как средство обеспечения реформирования 
социально-правовой жизни белорусского общества: дис. 
… канд. юрид. наук. – Минск, 2002. – 122 с.;  Вершок И. Л. 
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Теоретико-исторические правовые науки

оритетно избираемые в современном белорус-
ском обществе3. Постулирование значимости 
правовой культуры в государственно-правовой 
системе Беларуси обусловливает потребность 
системного изучения правовой культуры в ус-
ловиях новой социальной реальности. 

Постижение правовой культуры современ-
ного общества определяет необходимость выде-
ления тенденций развития общества, культуры, 
права, которые оказывают влияние на исследу-
емый феномен. Такой подход предполагает по-
становку и решение исследовательских задач, 
в числе которых: обозначение критериев от-
несения общества к современному; выявление 
общекультурных изменений, характеризующих 
современность; обозначение трансформаций 
правовой сферы общественных отношений, 
отражающих потребности и состояние соци-
ально-правового функционирования современ-
ного социума; актуализация востребованных 
направлений научного поиска в контексте из-
учения правовой культуры. 

Методы
Специфика социального феномена правовой 

культуры предполагает использование достиже-
ний различных общественных наук в  познании 
права и государства, прежде всего политологии 
и социальной философии4, требует учёта актуаль-
ных направлений научного поиска в правоведе-
нии5. Вид теоретического правового исследования 
устанавливает соответствующую теоретическую 

основу6 и методологическое обеспечение. Так, 
в качестве базового применён всеобщий диалек-
тический метод, направленный на всестороннюю 
характеристику правовой сферы общественных 
отношений, что отвечает представлению право-
вой культуры не только в виде теоретической 
конструкции, но и как социально-правового яв-
ления, в котором находят отражение все процес-
сы, отличающие отдельные сферы общественной 
жизни соответствующего исторического этапа 
развития государственно-правовых явлений. Ис-
пользованы логические методы – анализа, синте-
за, сравнения, обобщения, специальные методы 
правовых исследований – формально-юридиче-
ский, историко-правовой, сравнительно-право-
вой и др. В  совокупности выбранная логика ис-
следования и методологическое основание его 
проведения призваны выявить изменения обще-
ственного устройства современного социума, 
формирующие общекультурные тенденции, ко-
торые оказывают влияние на содержание и фор-
му права, способы правового информирования, 
характер правовой коммуникации, обусловли-
вают трансформацию общественного и  индиви-
дуального сознания, устанавливают социальную 
ценность эффективного функционирования пра-
ва в качестве социального регулятора, позволяют 
охарактеризовать современное общество как сре-
ду и детерминанту развития правовой культуры.

Результаты
При изучении правовой культуры совре-

менного общества следует исходить из того, что 
современное общество в социогуманитарной 
науке характеризуется по-разному. Социальная 
философия в соответствии с теорией поступа-
тельного общественного развития человечества 
выделяет характеристики современного обще-
ства, используя термины «индустриальное об-
щество» (условия формирования и функциони-
рования которого обусловливаются процессами 
урбанизации и индустриализации) и «постин-
дустриальное общество» (которое характеризу-
ется существованием в условиях глобализации 
и информатизации)7. Социальные трансформа-
ции отражают такие обозначения современного 
общества, как информационное (Д. Белл) [3], 
технотронное (З. Бжезинский) [4], электрон-
ное (М. Маклюэн) [5], сетевое (М. Кастельс) 
[6], программируемое (А. Турен) [7], цифровое 
(Д. Рифкин) [8], медиареальности (Н. Коулдри) 
[9], постмодерна (Ж. Лиотар, А. Тойнби) [10; 11] 
и  др., посредством чего фиксируется тот или 
иной ракурс социальной действительности. 

При анализе современности необходимо 
учитывать, что с позиций социологического зна-
ния понятие «современное» в том смысле, в ка-
ком употребляется это слово применительно 
к обществу, не может описываться исключитель-
но темпоральными характеристиками в  силу 

Теоретические проблемы формирования экологического 
правосознания: дис. … канд. юрид. наук. – Минск, 2004. – 
131 с.; Ефременко Е. М. Правосознание учащейся молодё-
жи: теоретические основы и особенности формирования: 
дис. … канд. юрид. наук:. – Минск, 2004. – 118 с. 

3 Печинская Е. В. Стимулирование правомерного 
поведения молодежи: дис. … канд. юрид. наук. –   Гродно, 
2003. – 101 с.

4 Например: Любашиц В. Я. Эволюция государства 
как политико-правового института: дис. … д-ра юрид. 
наук. – Ростов н/Д, 2005. – 302 c.; Соколова А. А. Политиче-
ская трансформация государства в условиях глобализации: 
дис. … канд. полит. наук. – Москва, 2010. – 195 с.; Шульги-
на Д. Н. Глобализация и культурная идентичность : дис. … 
канд. филос. наук. – Воронеж, 2010. – 163 с.; Ямпольская 
Д. Ю. Глобализация и новые типы рациональности: дис. … 
канд. филос. наук. – Пятигорск, 2010. – 165 с. 

5 Например: Софронова С. А. Правовое наследие 
и  аккультурация в условиях правового прогресса обще-
ства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 
2000. – 30 с.; Третьякова О. Д. Юридическая конвергенция: 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Владимир, 2012. – 45 с.; 
Лановая Г. М. Типологическая характеристика современно-
го права: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2015. – 462 с.; 
Осветимская И. И. Государство в условиях глобализации: 
теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2016. – 24 с.  

6 Сальников В. П. Правовая культура: теоретико-
методологический аспект: дис. … д-ра юрид. наук. – Ле-
нинград, 1990.– 402 с.; Семитко А. П. Развитие правовой 
культуры как правовой прогресс (проблемы теории и ме-
тодологии): дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1996. 
– 288 с.; Гусейнов А. И. Право как феномен культуры : дис. 
… д-ра юрид. наук. – Москва, 2007. – 410 с.; Петручак Л. А. 
Правовая культура современной России: теоретико-право-
вое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2012. 
– 453 с.

7 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. 
Л. Ф. Ильичев [и др.]. – Москва: Советская энциклопедия, 
1983. – С. 208–209, 517 с.
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того, что основным критерием современности 
устанавливается институционализация спосо-
бов совместной жизни людей. Показателями 
современности выступают: размер цивилиза-
ции – распространяется на весь мир; сложность 
– обусловливается ростом мировой экономики, 
разнообразием и взаимозависимостью про-
мышленности, расширением коммуникации, 
формированием всеобъемлющего социального 
порядка; скорость – отражается  в перемещении 
населения, в интенсивности социальных изме-
нений; механизация – проявляется в прогрессе 
технологий и наступлении века механизмов; сво-
бода – обнаруживается в различных измерениях 
[12, с. 243–254]. Эти факторы устанавливают ра-
дикальные изменения в устройстве социума. 

Отличительными характеристиками со-
временного общества является включённость 
в общемировые процессы и способность к ре-
шению глобальных проблем. В контексте соци-
ального прогресса оценка глобализации доста-
точно противоречива. В научных исследованиях 
тенденция унификации социального развития 
в  результате процесса универсализации обще-
мировых культурных ценностей отражается по-
средством понятия «глобальная цивилизация», 
под которой понимается «культурное объедине-
ние человечества и все возрастающее принятие 
народами всего мира общих целей, ценностей, 
порядков, традиций, технологий и институ-
тов»8. При этом если установление обществен-
ного порядка, прежде всего правового, в соот-
ветствии с  принятием ценности права и прав 
человека, организация единообразных полити-
ко-правовых институтов в соответствии с идеей 
правового государства и базовыми принципами 
его функционирования, а также использование 
в русле технического прогресса современных 
технологий происходят последовательно, то 
обозначение общих целей и поддержание еди-
ных ценностей на уровне мирового сообщества 
вызывает определённые сложности. Универса-
лизация общественного развития в западных 
странах в конечном счёте приводит к кризису 
духовности и ценностных оснований обще-
ственного развития, что особенно явственно 
проявляется в XXI веке. В рамках мирового со-
общества распространение западных ценностей 
в большинстве случаев приобретает характер 
идеологического доминирования. Сохранение 
национальной идентичности определяет по-
требность формирования и закрепления наци-
ональных ценностей в качестве скрепа нацио-
нального единства, что предполагает научное 
обоснование национальной идеи и норматив-
ное закрепление общественных ценностей 
в  национальной конституции. Вырабатывание 
стратегии мирового развития в условиях, когда 
большинство существующих социальных про-
блем и противоречий приобретают всемирный 

характер и могут быть разрешены только со-
вместными усилиями, требует признания нали-
чия универсальных ценностей – мира, свободы, 
развития и др.

В политико-правовой сфере в числе отли-
чительных общемировых процессов современ-
ности называются дифференциация (специ-
ализация) социального управления, усиление 
государственно-организующего начала обще-
ственной жизни, складывание нового политико-
правового мироустройства, обновление различ-
ных форм государственности, усложнение связи 
государства и гражданского общества и др., что 
в совокупности  определяет сущностные изме-
нения современной общественной и государ-
ственной жизни и требует новых подходов к их 
научному осмыслению9. При сохранении доми-
нирования государства в системе социального 
управления признаётся наличие возможностей 
различных форм международного сотрудниче-
ства, в том числе в правоохранительной сфере10, 
необходимость гражданского участия в управ-
лении обществом, результативной правоохра-
нительной деятельности [13–17], что определяет 
потребность в эффективной системе социаль-
ного регулирования и в сформированной обще-
ственной правовой культуре. 

На национальном уровне теоретическое 
обоснование способа воспроизводства и функ-
ционирования системы социального регу-
лирования связано с установлением целевой 
и  программной составляющей развития обще-
ства, фиксирующих правовой опыт и систему 
общественных ценностей. Элементами систе-
мы социального регулирования, по мнению 
белорусского теоретика права Н. В. Сильченко, 
выступают: социальная практика в качестве 
фактора генерации системы социального регу-
лирования, а также программно-целевой (идео-
логический) и нормативный элементы, элемент 
индивидуального регулирования, элементы 
сохранения и защиты [18, с. 7]. Особенности 
функционирования правовой системы в рамках 
исторически сложившихся типов (социокуль-
турных комплексов) социального регулирова-
ния различаются прежде всего по идеологиче-
скому основанию и структурному содержанию 
нормативного элемента. Выделяются правоцен-
тристский тип социального регулирования как 
преобладающий в мировом масштабе, где цен-
тральным нормативным регулятором является 
право, а также религиозно-моральный и   по-
литический типы. В  условиях современности 
на них накладывается технический, который 

8 Мантатова Л. В. Ценностные основания современ-
ного цивилизационного развития: дис. … д-ра филос. наук. 
–Улан-Удэ, 2004. – С. 10–11.

9 Дубинина В. Н. Юридизация отношений в совре-
менном обществе: автореф. дис. … канд. юрид наук. – Мо-
сква, 2010. – С. 3.

10 Например: Яловенко Т. В. Правоприменительная 
деятельность в правозащитной системе современного го-
сударства (вопросы теории): дис. … канд. юрид. наук. – 
Волгоград, 2015. – 173 с.; Степанян А. И. Транснациональ-
ная полицейская деятельность современных государств 
в условиях глобализации // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2022. – № 1 (93). – С. 41–48. 
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не образует отдельного социокультурного типа 
и находится в силовом поле трёх ранее сложив-
шихся социокультурных комплексов [18, с. 7–8]. 
Система социального регулирования в различ-
ных социокультурных типах приводится в дей-
ствие системой социального управления, ко-
торая трансформируется вместе с обществом. 
В ряде современных стран механизмы социаль-
ного управления при сохранении доминирова-
ния государства включают не только институты 
гражданского общества, но и церковь, что тре-
бует отдельного научного исследования, равно 
как и обоснование ценностных основ современ-
ного общественного устройства в соответствии 
с общими культурными модификациями исходя 
из технических изменений общественной жиз-
ни в условиях технотронного общества. 

В оценке правового культурного развития 
современного общества подлежит учёту факт 
технико-технологической направленности об-
щественного развития, что приводит не только 
к модификации общественного устройства, но 
и изменению типов личности и связано с фор-
мированием массовой культуры. Как следствие, 
человек теряет групповые связи, лишается 
устойчивости, определённости, однозначности, 
а также источников и содержания социальной 
информации [19, с. 146]. Происходит сближение, 
усреднение и интернационализация типов мате-
риального и культурного потребления, образа 
жизни. Массовую культуру как особый тип про-
изводства и потребления культурных ценностей 
характеризует унифицированность и доступ-
ность. Вследствие процессов универсализации, 
стандартизации и унификации складывается 
определённая социокультурная гомогенность, 
при этом процессы демократизации и  равен-
ства возможностей всех членов общества обу-
словливают социальную и личную значимость 
информации и знаний [20]. В этой связи соци-
альные тренды современности ведут не только 
к трансформации социального устройства, по-
рядка социального управления и способов нор-
мирования общественной жизни, культурной 
бытности в целом, но и к изменению мировоз-
зрения и мироощущения личности, поскольку 
«вся жизнедеятельность человека-техногенного 
ориентирована на инновации, изменение тра-
диций, формирование и поддержание личност-
ной индивидуализации, формирование дина-
мично развивающегося мышления» [21, с. 169]. 
При этом общие социальные трансформации 
и личностные модификации представителей 
социума взаимосвязаны. Так, индустриальная 
стадия характеризуется процессом технизации 
социальной практики с  помощью механизмов 
и механических машин, постиндустриальная 
– процессами информатизации, медиатиза-
ции и  компьютеризации11. Многомерность из-
менений социального пространства на этапе 

постиндустриальной цивилизации позволяет 
определять современное общество не только 
через понятие «технотронное общество», но 
и как общество медиареальности12. В  связи 
с  этим важное место в структуре обществен-
ной культуры отводится медиакультуре, что 
связано с формированием медиапространства. 
Вследствие этого получает развитие медиатео-
рия – исследование социальных функций ме-
диасреды, анализ медиатехнологий, выработка 
требований к медиатексту [22]. Техническая на-
правленность общественного развития, а так-
же изменения в  культурной сфере формируют 
социальные ожидания в отношении личности, 
в частности, её технической и информационной 
подготовленности. Сближение разных каналов 
информирования и размывание территориаль-
ных и прочих границ, что определяется разви-
тием сетевых источников информации, допу-
скают возможность формирования личностью 
собственного информационного пространства 
[23, с. 43]. Это представляется значимым с по-
зиций важности для личности задания системы 
правовых координат, что связано с  возможно-
стью индивидуального правопорядка в качестве 
показателя индивидуальной правовой культуры. 

В социальном плане медиатизация право-
вой сферы обусловливает модернизацию не 
только механизма правового информирования, 
но и правового образования. Современность 
определяет потребность научного обоснования 
использования медиа в целях правового об-
разования (обучения и воспитания) личности. 
Отмечается, что вопросы воздействия на лич-
ность посредством медиаресурсов исследуются 
учёными различных стран начиная с 60-х годов 
XX века [24, с. 8–10]. При этом можно констати-
ровать, что потенциал правового образователь-
ного воздействия медиа на личность в полном 
объёме не реализован. Социальный запрос на 
максимальное использование возможностей 
различных медиа (средств массовой информа-
ции, телевидения, кино) в части формирова-
ния общественного мнения в отношении права, 
правосудия, деятельности правоохранительных 
органов власти, представления моделей право-
вого поведения определяет необходимость на-
учного обеспечения для придания системно-
сти данному процессу. Вопросы медиатизации 
юридического дискурса требуют рассмотрения 
в  контексте оценки их влияния на обществен-
ное и индивидуальное правовое сознание, на 
юридическую деятельность, в целом на право-
вую жизнь общества. Перспективность обозна-
ченного направления состоит в востребован-
ности научного знания о тенденциях правового 
развития для выработки механизма совершен-
ствования правового воздействия, в том числе 
посредством использования возможностей ме-
диаресурсов.

11 Шаповалов Ю. В. Специфика техногенной циви-
лизации в условиях глобализации: автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Армавир, 2010. – С. 8.

12 Беданоков Р. А. Техника и техническое образова-
ние в постиндустриальном обществе: культурологический 
характер: автореф. дис. … д-ра филос. наук:. – Ростов н/Д, 
2013. – С. 6.
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В свою очередь изменение характера со-
циального взаимодействия в условиях совре-
менного социума обусловливает необходи-
мость организации эффективной правовой 
коммуникации, что призвано способствовать 
удовлетворению законных интересов личности 
посредством правовых средств, способов, ме-
тодов. Признание права тотальной социальной 
реальностью современности находит отражение 
в коммуникативной концепции права А. В. По-
лякова13. Специфика права как формы комму-
никации в сравнении с другими вариантами 
коммуникативного взаимодействия устанавли-
вается исходя из средств и форм правовой ком-
муникации. Значимо, что «коммуникативный 
процесс неразрывно связан и с индивидуаль-
ной, и с общественной психикой. Право в одно 
и то же время представляет собой идею и факт, 
норму и правоотношения, императивно-атри-
бутивные переживания и социализированные 
ценности, текст и деятельность по его интерпре-
тации и реализации» [25, с. 46]. Представление 
права как психосоциокультурной целостности, 
выработанной устойчивостью правовой комму-
никации, допускает в исследовании правовой 
культуры различные срезы: ментальный (пси-
хический), текстуальный (культурологический), 
деятельный (праксиологический), что в сово-
купности призвано характеризовать правовую 
жизнь общества. 

Еще один аспект в характеристике совре-
менного общества, связанный с изменением ха-
рактера социальных связей, находит отражение 
в научных исследованиях посредством понятия 
«сетевое общество». В данном контексте подле-
жат изучению не только технические возмож-
ности новых информационных и коммуникаци-
онных технологий, которые составляют основу 
технологической базы сетевого общества, но 
и социальные последствия их использования. 
Следствием широкого использования инфоком-
муникационных технологий является возник-
новение новых форм социального взаимодей-
ствия, так называемой реальной виртуальности 
[26, с. 163]. Сетевое общество, с одной стороны, 
безлико, с другой – глобально в плане воздей-
ствия на личность и возможностей манипули-
рования её поведением, что допускает управле-
ние обществом с использованием социальных 
технологий. Формирование информационно-
сетевой социальной структуры способствует 
складыванию принципиально новой, так назы-
ваемой сетевой культуры, которую отличает со-
циальное взаимодействие через компьютерную 
сеть. Существование единой коммуникативной 
сети делает возможным при помощи информа-
ционно-коммуникативных технологий практи-
чески мгновенное установление взаимосвязей, 
передачу больших объёмов информации. Соци-
альная открытость и доступность информации 

фиксируется таким обозначением современного 
общества как информационное (цифровое) об-
щество, что соответствует этапу постиндустри-
альной (информационной) цивилизации. Изме-
нения на данном этапе развития цивилизации  
определяются совокупностью факторов, в числе 
которых качественные трансформации техни-
ческих средств и возрастание их роли в жизни 
социума, модификации характера и способов 
коммуникации и ряд других. В условиях кри-
зиса общественных ценностей и потребности 
в эффективной организации правовой жизни 
современного общества и мирового сообще-
ства в целом актуализируется идеологическая 
составляющая правовой культуры, что находит 
отражение в теоретической разработке концеп-
та цифрового конституционализма в условиях 
глобального информационного цифрового про-
странства [27]. 

Обсуждение
Анализ базовых тенденций развития 

и  функционирования современного общества 
позволяет согласиться с характеристикой про-
тиворечивости культурных трансформаций 
в  социальном пространстве современности: 
«Универсализирующие процессы, связанные 
с глобализацией, порождают одновременно 
и стремление к локализации; развитие информа-
ционных технологий, задающих определённый 
формат трансляции информации, актуализирует 
традиционные формы коммуникации; распро-
странение ценностей западного мира вызывает 
внимание к собственным культурным традици-
ям; одновременно – этнокультурное развитие 
осуществляется параллельно с падением стату-
са национального государства и национальной 
культуры»14. Признание роли права как соци-
ального регулятора, по мнению белорусского 
учёного В. А. Витушко, допускает формирование 
на уровне мирового сообщества так называемо-
го права цивилизации, охватывающего единые 
цивилизационные правовые ценности, которые 
должны отражаться в национальном и междуна-
родном праве, выходя за рамки международно-
го частного и публичного права [28, с. 2]. Кон-
ституционное закрепление верховенства права 
призвано расширить сферу правового общения 
государств, что значимо в условиях сохранения 
доминирования государства в системе социаль-
ного управления. Изменения, которые происхо-
дят в регулятивной политике современного госу-
дарства, определяются отношением государства 
к фактам, которые представляют угрозы для со-
временного общества, что фиксируется следую-
щими характеристиками: правовое – социальное 
– превентивное государство. Назначение по-
следнего состоит в преодолении ситуаций, пред-
ставляющих опасность для большого круга лиц 
[29,  с. 16]. Осознание данной трансформации 

13 Поляков A. B. Коммуникативная концепция права 
(генезис и теоретико-правовое обоснование): дис. ... д-ра 
юрид. наук в виде научного доклада.  – Санкт-Петербург, 
2002. – 94 с.

14 Костина А. В. Соотношение и взаимодействие тра-
диционной, элитарной и массовой культур в социальном 
пространстве современности: автореф. дис. … д-ра культу-
рологии. – Москва, 2009. – 38 с. – С. 1. 
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имеет большое значение как в теоретическом 
аспекте, так и в плане социальной практики, 
в том числе с позиций оценки характера право-
вого функционирования общества.  

Необходимость уяснения связи изменений 
в  правовом нормировании, которые обуслов-
ливаются модификацией содержания право-
вых норм под влиянием технического прогрес-
са в  связи с расширением сферы технического 
регулирования, с потребностями обеспечения 
безопасности продукции и технологических 
процессов, с трансформацией способа внешней 
фиксации права и складыванием цифрового пра-
ва требует изучения новых видов общественных 
отношений, возникающих под влиянием циф-
ровых технологий [30, с. 209]. Сегодня цифро-
вые технологии затрагивают и управленческую, 
и нормотворческую, и юридическую деятель-
ность. В государственных органах внедряется 
электронный документооборот, идёт процесс 
формирования электронного правительства 
для обеспечения доступности государственных 
услуг и др. Создаются государственные инфор-
мационные ресурсы в области права и правовой 
информатизации. В Республике Беларусь – это 
портал «Pravo.by», на котором размещаются пра-
вовые новости и другая правовая информация, 
происходит официальное опубликование норма-
тивных правовых актов, ведётся национальный 
реестр правовых актов, представляются проек-
ты законов и проводится общественное обсуж-
дение наиболее значимых. Функционирование 
информационно-справочных систем обеспечи-
вает доступ к правовой и справочной информа-
ции. Происходит технологизация и роботизация 
юридической деятельности, в том числе посред-
ством разработки шаблонов правовых актов. 
Означенные процессы могут характеризоваться 
как фактор правового прогресса. 

При этом процессы цифровизации, в том 
числе участие в правовых отношениях так на-
зываемой цифровой личности, предполагают 
наличие возможностей юридически значимой 
идентификации личности, охраны прав чело-
века в виртуальном пространстве посредством 
защиты персональных данных и обеспечение 
информационной безопасности в целом. Появ-
ляются нетипичные объекты правовой защиты 
в виде технологий, криптовалюты и др., что так-
же определяет необходимость совершенство-
вания правового регулирования и реализации 
права [31]. Исключение в ряде случаев непо-
средственного участия человека в правовых от-
ношениях актуализирует этические аспекты со-
циального взаимодействия. Можно согласиться 
с точкой зрения, что «цифровизация права 
должна протекать под воздействием норм нрав-
ственности, морали, культуры и менталитета 

нации, под жёстким контролем всех обществен-
ных объединений» [32, с. 149]. Данный подход 
исходит из признания того, что появление но-
вого сегмента права предполагает не только на-
личие высокотехнологичного инструментария, 
но и осознание социальной значимости эффек-
тивного правового регулирования обществен-
ных отношений, которые складываются в связи 
с цифровизацией общественного устройства. 

Заключение
Обозначение общих тенденций социаль-

ного и правового развития современного обще-
ства призвано выявить особенности функци-
онирования правовой сферы общественных 
отношений и характеристики правовой культу-
ры в  контексте соответствующего этапа циви-
лизационного развития. В их числе – процесс 
глобализации, который устанавливает транс-
формацию общественного сознания и ценност-
ной основы общественного устройства, а также 
технократизм в качестве парадигмы обществен-
ного развития. Необходимость правовой куль-
туры устанавливают как факторы социального 
порядка, которые определяются модификацией 
культурной сферы в силу складывания массо-
вой культуры, формированием медиасреды, из-
менением характера коммуникации вследствие 
наличия глобальной сети интернет, что требует 
фиксации и нормативного закрепления систе-
мы общественных ценностей, так и правового 
порядка – устанавливаются  доминированием 
права в качестве социального регулятора в нор-
мативной системе, расширением технического 
содержания права как объективной социальной 
реальности, изменением формы права в связи 
с цифровизацией, трансформацией характера 
правовых отношений и юридической деятель-
ности в условиях использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Установле-
ние общих социальных трендов современности 
призвано оценить возможности формирования 
цивилизационного ценностного сознания и су-
ществования эффективной правовой коммуни-
кации в мировом аспекте. Обращение к вопро-
сам правовой культуры на уровне отдельного 
общества предполагает рассмотрение данного 
феномена в масштабе цивилизационного право-
вого пространства, что допускает информацион-
ный, коммуникативный и деятельностный срезы 
общественной правовой культуры. То обстоя-
тельство, что особенности правовой культуры 
общества, в том числе белорусского, фиксируют 
национальная идея и национальные ценности, 
отражается в сформированной правовой тра-
диции, в исторически сложившейся системе со-
циального регулирования и управления, в мен-
тальных основаниях правовой культуры. 
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Правотворческий краудсорсинг и его значение 
для установления пределов
правового регулирования

Аннотация: Введение: цифровизация процессов современной жизни способствует появле-
нию новых правотворческих технологий, направленных на определение сферы правового регулиро-
вания и установление её пределов. Использование краудсорсинга в правотворческой деятельности 
позволяет соотнести позиции общества и государства относительно возможности и необходимо-
сти регулирования тех или иных общественных отношений. 

Цель исследования: выявить сущность правотворческого краудсорсинга как самостоятельной пра-
вотворческой технологии, определить его значение для установления пределов правового регулирования. 

Методы исследования: общенаучные методы и приемы познания (системный, анализ, син-
тез, индукция, дедукция, обобщение, сравнение и др.) и частнонаучные (формально-юридический, 
сравнительно-правовой). 

Результаты: правотворческий краудсорсинг – новая технология и одна из делиберативных 
процедур, направленная на оптимизацию установления пределов сферы правового регулирования 
и закрепление её в качестве предмета правового регулирования. В зависимости от преследуемых 
целей и содержания существует три основных вида правотворческого краудсорсинга: краудсорсинг 
проблем, краудсорсинг идей и краудсорсинг законопроектов. Значение правотворческого крауд-
сорсинга как технологии установления пределов правового регулирования определяется возмож-
ностью выявления правообразующих интересов путем установления прямого диалога между обще-
ством и государством, моделирования возможных конфликтных ситуаций, а также параллельным 
выбором и оценкой наиболее приемлемых для разных сторон вариантов их решения с последую-
щим коллективным конструированием нормативной модели компромисса. Для того чтобы право-
творческий краудсорсинг приносил желаемый результат и способствовал повышению эффектив-
ности правового регулирования, необходимо соблюдать определенные условия, а также учитывать 
проблемы и недостатки, обусловленные как спецификой технологии, так и особенностями обще-
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The use of crowdsourcing in law-making activities makes it possible to correlate the positions of society and 
the state regarding the possibility and necessity of regulating certain social relations. 

The purpose of the study: to reveal the essence of law-making crowdsourcing as an independent law-
making technology, to determine its significance for establishing the limits of legal regulation. 

Research methods: general scientific methods and methods of cognition (systemic, analysis, 
synthesis, induction, deduction, generalisation, comparison, etc.) and special scientific methods (formal 
legal, comparative legal).

Results: Law-making crowdsourcing is a new technology and one of the deliberative procedures 
aimed at optimising the establishment of the scope of legal regulation and fixing it as a subject of legal 
regulation. There are three main types of law-making crowdsourcing, depending on the objectives and 
content pursued: crowdsourcing of issues, crowdsourcing of ideas, and crowdsourcing of draft legislation. 
Certain conditions need to be taken into account in order for crowdsourcing to produce the desired results 
and improve the effectiveness of legal regulation, as well as problems and shortcomings due to both the 
specificity of the technology and peculiarities of the public consciousness.
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Введение
Необходимость правильного установления 

пределов сферы правового регулирования обу-
словливает потребность в выработке критериев, 
способных выступать основой для правотвор-
ческой деятельности. Этими критериями явля-
ются свойства общественных отношений, име-
ющих правовую природу и демонстрирующих 
потребность правового регулирования, а также 
свойства права как регулятора этих отношений. 
Одним из наиболее значимых критериев, свя-
занных с правовой природой общественных от-
ношений, является наличие типичных социаль-
но значимых конфликтных интересов,  лежащих 
в их основе [1, с. 96–106]. Выявление указанных 
интересов – одна из ключевых задач субъектов 
правотворчества, определяющих сферу право-
вого регулирования и закрепляющих ее в каче-
стве предмета. В свою очередь, одним из важ-
нейших критериев, определяемых свойствами 
права, является легитимность. Указанные кри-
терии связаны между собой. 

Учитывая существующий научный дискурс 
относительно понятия «легитимность права», 
отметим, что мы солидаризируемся с подходом, 
в соответствии с которым легитимность права 
определяется как признание позитивного права 
субъектами (личностью, социальными группа-
ми, обществом) в качестве приемлемого основа-
ния поведения [2, с. 77]. Признание и поддержка 
права со стороны населения является социаль-
ным фактом [3, с. 65], оценка которого может 
быть осуществлена посредством делибератив-
ных процедур [4, с. 101], позволяющих опти-
мизировать процессы установления пределов 
сферы правового регулирования, преодолеть 
избыточное правовое регулирование и его нега-
тивные последствия. Цифровизация современ-
ных процессов социальной жизни открывает 
новые возможности в этом направлении, спо-
собствует росту интереса к возможностям кол-
лективной сетевой деятельности, к расширению 
экспертного сообщества, включению в него но-

вых заинтересованных участников, обладающих 
своим взглядом на проблемы, требующие реше-
ния [5, с. 67], в том числе и связанные с опре-
делением сферы правового регулирования и её 
пределов. В результате появляются новые техно-
логии, позволяющие не только выявить нужные 
интересы «без посредников», но и параллельно 
оценить возможность признания создаваемых 
правовых норм будущими субъектами права. 
В качестве такой технологии рассмотрим крауд-
сорсинг. Использование краудсорсинга в право-
творческой деятельности позволяет не только 
соотнести позиции общества и государства 
относительно возможности и необходимости 
регулирования тех или иных общественных от-
ношений, но и выявить сферы общественной 
жизни, требующие правового регулирования, 
но находящиеся на периферии внимания зако-
нодателя. В этом случае отпадает проблема по-
следующего определения и вычисления степени 
легитимности правовых норм [6, с. 13], посколь-
ку процесс создания правовой нормы двигается 
не «сверху», а «снизу», опираясь на потребности 
текущей практики [2, с. 85]. 

Результаты 
Правотворческий краудсорсинг: понятие 

и особенности 
Краудсорсинг определяется как вид он-

лайн-активности, в которой человек, государ-
ственный орган, некоммерческая организа-
ция или компания предлагает группе людей 
с  различным возможным уровнем подготовки, 
разнородности и численности добровольно 
решить определённую задачу в форме свобод-
ного конкурса [7]. Английское «crowdsourcing» 
состоит из слов «crowd» – «толпа» и «sourcing» 
– «подбор ресурсов» и переводится «толпа как 
ресурс». Краудсорсинг активно использует-
ся в  различных сферах жизни общества, в том 
числе и  правовой. По мнению М. В. Залоило, 
А. Ю. Базыкина существует два вида краудсор-
синга в используемых в правовой сфере жизни 
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общества: правотворческий и юридический. 
Критерием их выделения является цель, для ре-
ализации которой используется эта технология. 
В качестве ключевых целей правотворческого 
краудсорсинга обозначены: поиск государством 
новых идей, способствующих развитию обще-
ства и  решению стоящих перед ним проблем, 
и обсуждение предлагаемых органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
проектов нормативных правовых актов. Целью 
юридического краудсорсинга является оказание 
юридической помощи гражданам [8, с. 233].

Правотворческий краудсорсинг можно 
определить как совместную, коллективную он-
лайн-деятельность (взаимодействие) граждан 
и государства, направленную на создание, изме-
нение или отмену норм права, а также диагно-
стику проблем, требующих правового регули-
рования. В литературе выделяются особенности 
краудсорсинга, при этом, как правило, характе-
ризуется технология в целом, без учёта её спе-
цифики в различных сферах. Выделим особен-
ности краудсорсинга, которые непосредственно 
связаны с правотворческой деятельностью.

1. Правотворческий краудсорсинг предпо-
лагает совместную, коллективную онлайн-дея-
тельность (взаимодействие) граждан при уча-
стии и под контролем государства.

2. Содержание деятельности определяется 
процессами правообразования и направлено 
на создание, изменение или отмену норм права, 
а также диагностику проблем, требующих пра-
вового регулирования.

3. Государство выступает в качестве ос-
новного заказчика, создавая (или делегируя 
полномочия на создание) краудсорсинговую 
платформу с использованием информационных 
и  коммуникационных технологий и обеспечи-
вая возможность участия граждан, организуя 
и стимулируя их деятельность.

4. В основе технологии краудсорсинга ле-
жат принципы добровольности и свободы твор-
чества. Гражданин сам определяет, сколько вре-
мени и сил он может тратить на участие в том 
или ином проекте [9, с. 108]. Его деятельность 
основана на свободе творчества в рамках по-
ставленной задачи.

5. Отбор лучших предложений происхо-
дит при участии граждан как субъектов крауд-
сорсинга.

Самый известный опыт использования 
правотворческого краудсорсинга связан с при-
нятием Конституции Исландии. В 2011 г. с по-
мощью социальных медиа, позволяющих на-
прямую принять участие в процессе подготовки 
основного закона страны, был составлен проект 
Конституции, которая позднее была одобрена 
на референдуме в 2012 г. 1

Стоит отметить, что сегодня во многих го-
сударствах процедура общественного обсужде-
ния является обязательной стадией правотвор-
чества органов государственной власти. Этот 
подход реализуется посредством единых пор-
талов, на которых размещаются проекты нор-
мативных правовых актов [8, с. 234].  В России 
тоже есть «Федеральный портал проектов нор-
мативных правовых актов» (www.regulation.gov.
ru), используемый для размещения правотвор-
ческих инициатив федеральных органов испол-
нительной власти, подлежащих общественному 
обсуждению, независимой антикоррупцион-
ной экспертизе и оценке регулирующего воз-
действия. Кроме того, в Российской Федерации 
существует хоть и немногочисленный, но до-
статочно разнообразный опыт использования 
технологии краудсорсинга. В качестве приме-
ра можно привести обсуждение текста проек-
та Закона об образовании [10, с. 12–19], когда 
открытое сетевое сообщество на специально 
созданной онлайн-платформе привлекалось 
в качестве экспертов для оценки главы «Общее 
образование», комментируя отдельные положе-
ния проекта, предлагая собственные идеи, фор-
мулируя отдельные пункты для его улучшения. 
Ещё одним примером внедрения краудсорсинга 
является интернет-площадка «Российская об-
щественная инициатива», посредством которой 
граждане Российской Федерации, авторизован-
ные через поддерживаемую государством систе-
му идентификации граждан ЕСИА (Единую си-
стему идентификации и аутентификации), могут 
выдвигать различные гражданские инициативы 
либо голосовать за них. При этом инициати-
вы, набравшие 100 тыс. голосов, рассматрива-
ются экспертными группами, наделёнными 
правом рекомендовать их для рассмотрения 
Государственной Думой Российской Федерации 
[11, с. 139]. Успешным примером краудсорсинга, 
хотя и не в чистом виде правотворческого, явля-
ется опыт Сбербанка России, который первый 
среди отечественных компаний на постоянной 
основе привлек сообщество заинтересованных 
лиц к обсуждению и доработке отчёта о корпо-
ративной социальной ответственности [5, с. 67].

Виды правотворческого краудсорсинга 
и их место в правообразовательном процессе

Как видим, приведённые примеры доста-
точно разноплановы и демонстрируют различ-
ные варианты использования краудсорсинга. 
В зависимости от преследуемых целей и содер-
жания правотворческий краудсорсинг, на наш 
взгляд, может быть классифицирован следую-
щим образом.

1. Краудсорсинг проблем. Поиск и выяв-
ление проблем, требующих правового регули-
рования. Прежде всего это касается так называ-
емых «диких» проблем, которые не поддаются 
точной диагностике, а их решение зависит от 
множества участников. К таковым относятся 
проблемы города, проблемы здорового образа 
жизни, проблемы образования [12, с. 520], про-
блемы, связанные с соматическими правами че-
ловека, и т. п. Этот вид краудсорсинга позволяет 

1 Исландия. Демократия 2.0. «Краудсорсинг» новой Кон-
ституции [Электронный ресурс] / Zакон Vремени : информа-
ционно-аналитический сайт. – URL: // https://zakonvremeni.ru/
analytics/8-4-/6822-islandiya-demokratiya-20-lkraudsorsingr-
novoj-konstituczii.html?ysclid=ldsqskgozy431226240 (дата об-
ращения 06.02.2023).
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ликвидировать разрыв в видении проблем, тре-
бующих правового регулирования, со стороны 
общества и государства.

2. Краудсорсинг идей. Данный вид право-
творческого краудсорсинга используется тогда, 
когда проблема уже определена и идёт поиск 
её оптимального решения. В качестве приме-
ра, близкого по своей сути к правотворческому 
краудсорсингу идей, можно привести реализо-
ванный в Москве краудсорсинг-проект, направ-
ленный на выявление общественного запроса 
развития и преобразования города, организо-
ванный институтом «Стрелка» и Московским 
урбанистическим форумом2.

3. Краудсорсинг законопроектов. Это со-
вместная коллективная деятельность общества 
и государства, направленная на создание нор-
мативного правового акта на основе уже су-
ществующего законопроекта. Реализованным 
примером является упоминаемая ранее онлайн-
платформа, созданная для обсуждения текста 
проекта Закона об образовании.

Вид краудсорсинга определяет его место 
в правообразовательном процессе и взаимодей-
ствие с иными технологиями, направленными 
на установление пределов правового регули-
рования, прежде всего юридического прогно-
зирования. Так, возможность и необходимость 
использования краудсорсинга проблем и крауд-
сорсинга идей возникают на начальных этапах 
процесса правообразования, когда происходит 
анализ социальной ситуации, осознание необ-
ходимости её правового регулирования и фор-
мирование общего представления о будущих 
правовых предписаниях. Эти виды крадусор-
синга коррелируют с первым уровнем юриди-
ческого прогнозирования, направленного на 
определение сферы правового регулирования 
и закрепление их в качестве его предмета. Кра-
удсорсинг законопроектов предполагает его на-
личие, вследствие чего этот вид краудсорсинга 
возможен при осуществлении правотворческой 
деятельности в рамках стадии обсуждения за-
конопроекта и связан со вторым уровнем юри-
дического прогнозирования, когда предмет пра-
вового регулирования определён, содержание 
правовых норм нашло отражение в законопро-
екте и возникает потребность в изучении юри-
дической и социальной эффективности права, 
его институтов и норм [13, с. 221–225]. В целом 
правотворческий краудсорсинг может быть рас-
смотрен как микротехнология в рамках такой 
макротехнологии как юридическое прогнозиро-
вание.

Правотворческий краудсорсинг – современ-
ная технология выявления общественного мнения

Стоит отметить, что краудсорсинг – это 
технология, которая стала доступна благодаря 
цифровизации общественной жизни, хотя сама 
идея, заложенная в её основу, не нова и является 
современным инструментом выявления обще-
ственного мнения, необходимость изучения 

которого отмечалась ещё в 80-е гг. XX века, когда 
речь шла о системе комплексного социологиче-
ского обеспечения правотворчества [14, с. 27–35]. 
В 2011 году в этом направлении были сделаны 
определённые шаги, связанные с появлением 
Указа Президента РФ № 168 от 9 февраля 2011 г. 
«Об общественном обсуждении проектов феде-
ральных конституционных законов и федераль-
ных законов», в котором с целью обеспечения 
законотворческой деятельности и учёта обще-
ственного мнения была определена процедура 
вынесения на общественное обсуждение про-
ектов федеральных законов, затрагивающих 
основные направления государственной поли-
тики в области социально-экономического раз-
вития Российской Федерации3.

Значимость изучения общественного мне-
ния с точки зрения установления пределов сфе-
ры правового регулирования определяется тем, 
что даёт представление о нормообразующих ин-
тересах4, во многом определяющих эти пределы. 
И если в конце XX века исследователи задава-
лись вопросом, как выявить нормообразующий 
интерес с помощью эмпирических методов ис-
следования, предлагая прослеживать путь его 
генезиса от изучения интересов различных 
участников социального общения и пытаясь на 
этой основе сконструировать нормативную мо-
дель компромисса, которая впоследствии будет 
проверяться путём изучения (с помощью опро-
са, эксперимента и т. п.) готовности субъектов 
общения воспринимать соответствующую нор-
му, сетуя на то, что возможностей практическо-
го применения подобных вариантов научного 
моделирования нет5 [19, с. 62–63], то в начале 
XXI века такая возможность появилась.

Правотворческий краудсорсинг – техно-
логия, предоставляющая возможность не толь-
ко коллективно конструировать такую модель, 
определяя зоны конфликтов в процессе её фор-
мирования, параллельно выбирая и оценивая 
наиболее приемлемые для разных сторон ва-
рианты их решения, но и проверять готовность 
субъектов воспринимать смоделированные нор-
мы. Более того, краудсорсинг даёт возможность 
увидеть общество в миниатюре, где представле-
ны разные интересы, смоделировать возможные 
конфликтные ситуации, а также варианты поис-
ка общественного согласия и оптимального вы-
хода из этих ситуаций для разных сторон. 

Для того чтобы правотворческий краудсор-
синг приносил желаемый результат и способ-
ствовал повышению эффективности правового 
регулирования, необходимо соблюдать целый 
ряд условий, которые могут быть как общими, 
так и определяться конкретным видом крауд-
сорсинга. Остановимся на общих условиях. 

2 См.: [Электронный ресурс] // Moscowidea.ru : сайт.  
–  http://moscowidea.ru/ (дата обращения 06.02.2023).

3 Об общественном обсуждении проектов федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов : 
Указ Президента РФ № 168 от 9 февраля 2011 г. // СЗ РФ. 
– 2011. – № 7. – Ст. 939.

4 Которые, с нашей точки зрения, могут быть охарак-
теризованы как социально значимые типичные конфликт-
ные интересы.

5 Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная со-
цология права. – Москва: Юрист, 1995. С. 62–63.



40 

Теоретико-исторические правовые науки

Первое. Грамотная и продуманная модера-
ция, зависящая от вида правотворческого кра-
удсорсинга. Реализация этой технологии пред-
полагает наличие некоего аналитического штаба 
(модераторов, экспертов, аналитиков и т. д., ру-
ководящих интернет-массой) [15,  с.  82]. Моде-
рация должна быть направлена не только на 
решение вопросов организационного характе-
ра, но и на создание благоприятной атмосферы 
для развития креативных и коммуникационных 
способностей участников краудсорсинговых 
проектов.

Второе. Выбор участников в зависимости 
от поставленных задач. «“Толпа” должна иметь 
квалификацию, позволяющую решить постав-
ленную проблему»6. Если речь идёт о законо-
проекте, имеющем целевую аудиторию: пред-
принимателей, учителей, музейных работников 
и т. д., то они обязательно должны привлекаться 
в качестве участников. Практика современного 
правотворчества демонстрирует ситуации, ког-
да непонимание специфических особенностей 
различного рода профессиональной деятельно-
сти приводит к нарушению пределов правового 
регулирования. В качестве примера можно при-
вести внесение поправок в Федеральный закон 
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», которыми был 
введён запрет торговым сетям возвращать по-
ставщику не реализованные в розничной сети 
продовольственные товары. Многие представи-
тели ритейла отмечали избыточность подобного 
нововведения в условиях сложившейся практи-
ки саморегулирования отношений между по-
ставщиками и торговыми сетями [16, с. 28]. Если 
речь идёт о законопроектах, затрагивающих ин-
тересы всего общества, необходимо охватить 
разные группы субъектов, чьи интересы могут 
иметь разнонаправленный характер. «Важно 
создать такую комбинацию разнообразных экс-
пертов, чьи опыт и знания могут быть сфокуси-
рованы на проблеме» [17, с. 91].

Третье. Наличие системы и способов оцен-
ки и обработки вклада участников в проде-
ланную работу с целью дальнейшей селекции 
и  поощрения лучших участников на основе их 
вклада в решение задачи.

Четвертое. Ясная и доступная для понима-
ния постановка целей, способствующая повы-
шению заинтересованности участников.

Преимущества и проблемы использова-
ния технологии правотворческого краудсор-
синга

 Распространение делиберативных проце-
дур в целом и правотворческого краудсорсинга 
в частности имеет значительные преимущества 
перед классическими процедурами представи-
тельной демократии. Правотворческий крауд-
сорсинг даёт возможность привлечения широ-

кого круга заинтересованных лиц для решения 
поставленных задач, что в свою очередь обеспе-
чивает разнообразие подходов. В основе крауд-
сорсинга лежит базовый эгалитарный принцип: 
каждый человек обладает знаниями и таланта-
ми, которые могут быть востребованы другими 
людьми7. Кроме того, «люди со стороны» обла-
дают свежим взглядом на проблему8.

Правотворческий краудсорсинг даёт воз-
можность установления прямого диалога меж-
ду гражданами и государством, позволяющего 
обществу не просто дать обратную связь, но 
и принимать участие в установлении и настрой-
ке «правил игры» [9, с. 114]. Кроме того, исполь-
зование этой технологии позволяет разделить 
риски принятия решения между государством 
и  обществом, поскольку правотворческая дея-
тельность, в том числе и связанная с установле-
нием пределов правового регулирования, обла-
дает «повышенной рискоёмкостью» [18, с. 402]. 
Стоит отметить, что максимально точное уста-
новление пределов правового регулирования 
– очень сложная задача не только потому, что 
в науке нет однозначного понимания критериев 
установления пределов правового регулирова-
ния, но и прежде всего потому, что, обладая вы-
сокой степенью абстрактности, эти критерии по 
своей сути всегда будут оставаться относитель-
но неопределёнными. Их выявление и установ-
ление на их основе пределов сферы правового 
регулирования – это всегда риск, который при 
всём желании исключить невозможно. По сво-
ей сути правотворческий краудсорсинг являет-
ся новым механизмом социальной кооперации, 
виртуальной солидарности, которая имеет впол-
не конкретные «выходы» в офф-лайн [9, с. 114].

В то же время внедрение любой новой «не-
отработанной» технологии сопряжено с целым 
рядом сопутствующих проблем и недостатков. 
Прежде всего, когда речь идёт о краудсорсинге, 
возникает проблема мотивации участников по-
добных проектов. Мотивация может быть раз-
ной. Очень серьёзный мотив – это улучшение 
качества своей деятельности. Если гражданин 
понимает, что его участие позволяет оптими-
зировать свою же деятельность, повышает её 
эффективность, то высока вероятность увидеть 
его в качестве участника краудсорсингового 
проекта. 

Мотивом может выступать и уважение 
коллег или общественное признание, определя-
ющее экономику репутации9. Нельзя исключать 
и альтруистические мотивы, обусловленные же-
ланием создать нечто во благо общества, а так-
же получать удовольствие от востребованности 
своих знаний, опыта и т. д.  Отмечается, что со-
временный век интернета оказывает существен-
ное влияние на поведение человека, способствуя 
распространению «позитивной девиантности», 
выраженной в изменении культуры проведения 
свободного времени, для которой характерно не 
пассивное потребление информации, а её про-6 Хау Д. Краудсорсинг. Коллективный разум как ин-

струмент развития бизнеса. – Москва: Альпина Паблишер, 
2014 [Электронный ресурс] / Znanium.com : электронная 
библиотечная система. – URL : https://znanium.com/catalog/
document?id=64134 (дата обращения 06.02.2023).

7 Там же.
8 Там же. 
9 Там же.
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изводство и публикация, что в свою очередь 
предоставляет большой спектр инструментов 
для реализации альтруистских предпосылок 
[19]. В целом люди соглашаются на участие в по-
добных проектах, когда удовлетворяются их 
психологические, социальные и эмоциональные 
потребности10. 

Ещё одним существенным недостатком, 
сопровождающим краудсорсинг, в том числе 
и  в  сфере правотворчества, является так на-
зываемый бесполезный «шум» идей. Большое 
количество участников предполагает наличие 
большого количества идей низкого качества, 
которые необходимо отфильтровать. Это опре-
деляет следующую проблему, связанную с высо-
кими трудозатратами, направленными на филь-
трацию идей. Необходимо обработать 100  % 
получаемой информации, чтобы не пропустить 
ценное. Это относится и к бесполезным, но са-
мое главное – полезным идеям. Желание что-то 
делать возникает только тогда, когда есть по-
нимание целесообразности деятельности. Кро-
ме того, необходимость переработки большого 
объёма информации требует выделения ресур-
сов и определения методов для организации 
аналитической обработки. Недооценка этой 
проблемы может привести к фактическому про-
валу проекта. В качестве примера приводится 
неудачный опыт Новой Зеландии в 2007  году, 
связанный с попыткой правительства органи-
зовать обсуждение закона о полиции. Тогда 
возможность размещения анонимных сообще-
ний в сочетании с необходимостью соблюдения 
строгих требований к процедуре обработки по-
ступающих предложений через две недели при-
вели к прекращению работы сайта, поскольку 
организаторы перестали справляться с модери-
рованием массы комментариев от незарегистри-
рованных пользователей [20, с. 98].

Безусловно, использование подобных тех-
нологий предполагает изменение обществен-
ного сознания, готовность граждан участвовать 
в таких проектах, доверять государству. Но это 
в свою очередь возможно только в том случае, 
если государство демонстрирует готовность слу-

шать, воспринимать и учитывать общественное 
мнение, доверяет своим гражданам. Только в си-
туации взаимного доверия между обществом 
и  государством, доверия между представите-
лями этого общества возможно формирование 
сетевых коллективов, готовых решать сложные 
социальные проблемы. По мнению Ф. Фукуямы, 
благополучие страны, а также её состязательная 
способность на фоне других стран определяется 
присущим её обществу уровнем доверия11.

Заключение. Таким образом, правотвор-
ческий краудсорсинг – это новая технология 
и одна из делиберативных процедур, направ-
ленная на оптимизацию установления преде-
лов сферы правового регулирования и закре-
пления её в качестве предмета. Использование 
краудсорсинга в процессе правообразования 
определяет его специфику и позволяет выде-
лить ряд особенностей. В зависимости от пре-
следуемых целей и содержания может быть вы-
делено три основных вида правотворческого 
краудсорсинга: краудсорсинг проблем, крауд-
сорсинг идей и краудсорсинг законопроектов. 
Значение правотворческого краудсорсинга 
как технологии установления пределов право-
вого регулирования определяется возможно-
стью выявления правообразующих интересов 
путем установления прямого диалога между 
обществом и государством, моделирования 
возможных конфликтных ситуаций, а  также 
параллельным выбором и оценкой наиболее 
приемлемых для разных сторон вариантов 
их решения с последующим коллективным 
конструированием нормативной модели ком-
промисса. Для того чтобы правотворческий 
краудсорсинг приносил желаемый результат 
и способствовал повышению эффективности 
правового регулирования, необходимо соблю-
дать целый ряд условий, а также учитывать 
проблемы и недостатки, обусловленные как 
спецификой самой технологии, так и особен-
ностями общественного сознания. 

10 Там же. 

11 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели 
и  путь к процветанию. – Москва: ООО «Издательство 
ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730 с.
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On the correlation of legality
and enforceability as legal categories:

the problem of theoretical
and methodological differentiation

Abstract: In everyday forms of legal consciousness or popularised interpretations of law in the field of 
law enforcement there is often a tendency to identify the categories of «legality» and «enforceability». This 
practice can be produced both by extra-scientific forms of determination, consisting in the effort to form in 
the legal culture of the population the image of the unity of law and right and trivial substitution of concepts 
that creates a serious methodological problem of scientific understanding of the phenomenon of law itself. The 
authors therefore set the objective of this research - to analyse the mentioned categories. The article outlines 
the author’s position in understanding the correlation between the categories of «legality» and «enforceability», 
which is fundamentally important for the methodology of legal science, and theoretically analyses the practical 
forms of representation of this correlation on the example of firearms use by police officers.

The theoretical basis of the research are the studies of national and foreign academics.
Methodology. In the process of working with the material the systematic method, as well as methods 

of comparative legal, historical and legal analysis and formal logic were used.
Results. The authors find out that the definition of the correlation between the concepts of «legality» 

and «enforceability» is reasonable to conduct on the methodological basis of differentiation of the concepts 
of «right» and «law», which makes it possible to consider enforceability as a broader concept that includes 
elements of situational discretion. The justification for this conclusion is that the concept «enforceability» 
means the compliance of certain social phenomena to law, which can be understood not only as the norms 
of law, but also the system of natural rights of social subjects, determined by socio-cultural and moral norms 
of social life.

Keywords: right, law, legality, legality, enforceability, principle of legality, legal enforcement, 
methodology of legal cognition
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Теоретико-методологической основой ре-
шения заявленной задачи нашей статьи может 
служить проведение содержательной и функци-
ональной дифференциации понятий «право», 
«закон», «законность», «принцип законности», 
«правомерность» и «законосообразность».

Наиболее общими, смыслообразующими 
категориями в данном понятийном ряду, несо-
мненно, выступают категории «право» и  «за-
кон», многообразные формы взаимосвязи 
между которыми определяют специфику кон-
кретных коннотаций остальных понятий. 

Категория «право» фиксирует систему 
общественно значимых норм и ценностей, ре-
гулирующих смысл и формы репрезентации со-
циальных отношений, действующих в обществе. 
В современной юридической науке не существу-
ет общепринятого определения права. Спор от-
носительно возможных теоретических подходов 
к  его пониманию в наибольшей степени актуа-
лизировался в полемике между позитивистским, 
естественно-правовым и либертарно-юридиче-
ским правопониманием [11, с. 89]. Не углубляясь 
в детали данной дискуссии, отметим её ведущую, 
смыслообразующую проблему – вопрос о совпа-
дении или дифференциации права и закона. 

Позитивистское правопонимание исхо-
дит из совпадения понятий «право» и «закон», 
что находит свою конкретизацию в определе-

ниях права, приведённых в работах Дж.  Ости-
на, К.  Маркса, Ф. Энгельса, Г. Ф. Шершене-
вича, В.  И.  Ленина и других исследователей 
[15, р. 89, 98; 7, с. 322; 14, с. 281, 314; 6, с. 99]. 

В противоположность этому естественно-
правовое правопонимание разделяет понятия 
«право» и «закон», рассматривая право как бо-
лее широкую по своему содержанию категорию 
по сравнению с категорией «закон». Право трак-
туется как система прав субъектов социальных 
отношений, которые могут определяться во-
лей законодателя (государством) или являться 
атрибутом, изначально присущим любому пред-
ставителю человеческого рода [13]. Развитие 
и конкретизацию данной интерпретации права 
можно найти и в теориях представителей ли-
бертарно-юридического правопонимания, для 
которых характерна трактовка права как норма-
тивного выражения принципа формального ра-
венства, справедливости и свободы1 [8, с. 3–15].

Смысл категории «право» многозначен, 
и её отождествление с категорией «юридический 
закон» представляется неоправданным упро-
щением, искажающим саму сущность данного 

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства 
: учебник для вузов. – Москва: Норма-Инфра-М, 2002. – 
С. 33–34.
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феномена [2, с. 5]. Право – это не только утвер-
ждённая государством система норм должен-
ствования, но и система прав индивидов, проду-
цируемых социокультурными и нравственными 
нормами общественной жизни. 

Особенностями генезиса, развития и функ-
ционирования таких прав индивидов являются: 

1) источник детерминации, заложенный 
в самих субстанциальных основах социального 
бытия, существующих объективно, вне зависи-
мости от изменений воли законодателей. По-
добные социальные основы могут осознаваться 
и учитываться в нормах законодательства, полу-
чать в нём эксплицитно выраженное отражение, 
что в этом случае усилит стабильность и дей-
ственность подобных юридических норм;

2) стабильность представленности в созна-
нии социума. В исторических изменениях обще-
ства значение и конкретные представления о со-
держании прав человека могут меняться, иногда 
даже радикально, но, несмотря на это, их су-
ществование и действенность будет сохранять 
определённую преемственность, поскольку их 
утрата повлечёт за собой необратимые социаль-
но деструктивные последствия. Примером этого 
может служить широко насаждаемая в запад-
ных странах гипертрофированно-извращённая 
трактовка прав человека, распространяющая-
ся на свободу выбора пола (любого из трёхсот 
возможных вариантов), сексуальных партнёров 
(вплоть до легализации зоофилии), разрушения 
ценности семьи. Подобные «права», даже об-
ретя свою легализацию в юридических законах, 
несут в себе огромный социально деструктив-
ный потенциал, способный привести к распаду 
человеческого общества, возможность бытия 
которого обусловлена элиминированием из со-
циальных норм подобных правовых феноменов 
и сохранения стабильности и преемственности 
основ общественного существования.

Категория «закон» находит свою конкре-
тизацию в категории «законность», являющей-
ся одной из фундаментальных основ юридиче-
ской науки. Она представляет собой предельно 
общее, основополагающее понятие, фиксирую-
щее один из важнейших принципов организа-
ции и изменения жизни общества, предполага-
ющее неукоснительное соблюдение правовых 
норм всеми субъектами правовых отношений 
социума, включая и само государство.  

Законность как базовый принцип правово-
го государства закреплён в ст. 15 Конституции 
РФ, которая так говорит о законности: «Орга-
ны государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане 
и их объединения должны соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и законы». Данный 
принцип адресован всем участникам правовых 
отношений.

В отличие от «законности», понятие «за-
коносообразность» не является чисто юриди-
ческим и широко используется в методологии 
различных предметных областей познания: 
в  естествознании, социальной философии, со-
циогуманитарных науках и т. д. Основной смысл 

данного понятия состоит в соответствии иссле-
дуемого феномена определённому закону или 
законам, причём вовсе не обязательно юриди-
ческим. В сфере методологии юриспруденции 
понятие «законосообразность» используется 
в  значениях, близких понятиям «законность» 
и «правомерность», но дополнительной смысло-
вой нагрузки не несёт.

Понятие законности как правовой кате-
гории является более широким, чем принцип 
законности, поскольку принцип как основопо-
лагающая идея является составной частью ка-
тегории «законность». Как правовая категория 
«законность» характеризует такое состояние 
жизни общества, при котором существует каче-
ственное непротиворечивое законодательство, 
а принятые в установленном порядке нормы 
права уважаются, соблюдаются и исполняются 
органами власти, должностными лицами, орга-
низациями и гражданами.

В управленческих отношениях субъек-
ты исполнительной власти выступают в роли 
управляющих, т. е. имеющих право в той или 
иной степени диктовать свою волю, что придаёт 
особую значимость соблюдения ими принци-
па законности. «Обеспечение правомерности 
распорядительных действий таких субъектов 
является необходимым условием недопущения 
административного произвола и иных бюро-
кратических извращений»2. В данном случае 
речь идёт не только о законности, но и о право-
мерности распорядительных действий властных 
субъектов. 

Особую значимость термин «правомер-
ность» приобретает при характеристике и оцен-
ке действий уполномоченных должных лиц по 
применению мер государственного принужде-
ния.

Принуждение как метод воздействия со-
стоит в «применении государственными орга-
нами и их должностными лицами установлен-
ных законом мер принуждения для преодоления 
правовой аномалии и позволяет посредством 
правовых ограничений, лишений, обременений 
или ответных действий заставить обязанных 
лиц исполнять возложенные на них юридиче-
ские обязанности и соблюдать установленные 
законом запреты, а также обеспечить правопо-
рядок, безопасность личности, общества и го-
сударства от потенциальных и реальных угроз» 
[4, с. 17]. 

В свою очередь «меры принуждения – это 
закреплённые законом способы, приёмы и сред-
ства воздействия личного, имущественного 
и  организационного характера, позволяющие 
заставить лицо исполнять юридические обя-
занности и соблюдать правовые запреты, и со-
стоящие из правовых ограничений, лишений, 
обременений, ответных силовых физических 
действий, влекущих наступление правового 
урона, причинение морального, материального 
и (или) физического вреда» [4, с. 14].

2 Козлов Ю. М. Административное право. – Москва: 
Юристъ, 2005. – С. 533–534.
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Соотношение категорий законности и пра-
вомерности можно рассмотреть на основе при-
менения мер государственного принуждения. 
Сделаем это на примере применения огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции. Не-
правомерное применение мер государственного 
принуждения нередко происходит потому, что 
отдельные нормы, предусматривающие осно-
вания и порядок их применения, не вполне по-
нятны правоприменителю либо трудновыпол-
нимы в экстремальной ситуации при дефиците 
времени для принятия решения, являются оце-
ночными и могут быть по-разному истолкова-
ны правоприменителем. В связи с этим вопросы 
оценки законности и правомерности примене-
ния мер государственного принуждения приоб-
ретают особую актуальность и значимость.

Под законностью применения меры при-
нуждения понимается соответствие фактиче-
ских действий уполномоченных должностных 
лиц нормам права, устанавливающим основа-
ния, цели, порядок и условия реализации спо-
соба принудительного воздействия, который 
характеризует содержание конкретной меры 
принуждения, а также соблюдение сроков при-
менения и требований к документированию. 
В свою очередь, «способ принудительного воз-
действия» представляет собой предусмотренное 
законом «правоохранительное действие в виде 
силового и иного воздействия морального, ма-
териального, или организационного характера, 
влекущее ограничение прав лица, претерпевание 
им лишений, дополнительных обременений, при-
чинение материального и физического вреда»3.

Способом принудительного воздействия 
при применении огнестрельного оружия явля-
ется «производство выстрела из огнестрельного 
оружия» в человека либо в животное, по транс-
портному средству, запорному устройству либо 
в воздух, в результате которого повреждаются 
ткани человеческого тела, животного (т. е. при-
чиняется ранение), либо повреждается транс-
портное средство и иные материальные объек-
ты. 

При производстве прицельного выстрела 
в человека в случаях, перечисленных в части 1 
статьи 23 ФЗ «О полиции», «защита (пресече-
ние) осуществляется в форме контрнападения 
в целях выведения самого нападающего (за-
держиваемого) лица из строя, т. е. приведения 
его путём причинения огнестрельного ранения 
в беспомощное состояние или даже лишения его 
жизни для того, чтобы тем самым сделать физи-
чески невозможным дальнейшее продолжение 
им противоправных действий». При произ-
водстве выстрела по иным объектам в случаях, 
перечисленных в части 3 статьи 23 ФЗ «О по-
лиции», «нейтрализация опасности, возникшей 
для охраняемых законом общественных отно-
шений, предполагается без нанесения телесных 
повреждений человеку» [5, с. 8].

Закреплённая Федеральным законом 
«О  полиции» модель законного применения 
огнестрельного оружия предусматривает: «Со-
трудник полиции имеет право на применение 
… огнестрельного оружия лично или в составе 
подразделения (группы) в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными конституци-
онными законами, настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами» 
(часть 1 статьи 18 ФЗ «О полиции»). Данная 
норма закрепляет право на «выстрел» в пред-
усмотренных законом случаях, в результате ко-
торого может быть причинён физический вред 
человеку в виде нанесения ему огнестрельного 
ранения или материальный вред в виде повреж-
дения имущества.

Законность применения огнестрельного 
оружия определяется прежде всего наличием 
основания для реализации способа принуди-
тельного воздействия, характеризующего содер-
жание данной меры принуждения.

Е. В. Елфимова и А. В. Коркин предлагают 
следующий перечень критериев «соответствия 
применения мер … принуждения требованиям 
законности» на примере мер административно-
го принуждения.  К числу таких критериев они 
относят следующие: 

– основания применения меры принуждения; 
– условия применения; 
– цель; 
– субъекты, т. е. кто из должностных лиц 

полиции и в отношении каких граждан уполно-
мочен применять конкретную меру принужде-
ния, а иногда и в чьём присутствии; 

– порядок применения, в том числе не-
обходимость разъяснения перед началом при-
менения меры принуждения участникам прав 
и обязанностей, обусловленных содержанием 
конкретной меры, а также необходимость дей-
ствовать ещё и в соответствии с требованиями 
Закона о полиции (п. 2 ч. 4 ст. 5), где закреплена 
обязанность сотрудника полиции разъяснить 
гражданину причину и основания примене-
ния мер, ограничивающих его права и свобо-
ды, а также возникающие в связи с этим права 
и обязанности гражданина, и не забыв, что в по-
рядке применения многих мер принуждения 
можно выделить этапы действий «до», «во вре-
мя» и «после»; 

– сроки применения; 
– формальные и содержательные требова-

ния к документу, которым оформляется факт 
применения меры; и наконец, 

– уяснение содержания применяемой меры 
принуждения, которое не всегда содержится 
в законодательстве о применении мер принуж-
дения сотрудниками полиции [3, с. 23].

Соблюдение перечисленных установлен-
ных законом элементов реализации способа 
принудительного воздействия, характеризую-
щего содержание меры принуждения, является 
обязательным и охватывается понятием закон-
ности как правовой категории.

В статье 19 ФЗ «О полиции», которая на-
зывается ««Порядок применения …» (в том 

3 Мамедов Э. Х. Обеспечение законности применения 
полицией мер административного принуждения : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 11.
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числе «огнестрельного оружия»), сказано: «Со-
трудник полиции при применении физической 
силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия действует с учётом:

– создавшейся обстановки, 
– характера и степени опасности действий 

лиц, в отношении которых применяются фи-
зическая сила, специальные средства или огне-
стрельное оружие, 

– характера и силы оказываемого ими со-
противления».

Применение сотрудниками полиции огне-
стрельного оружия должно быть не только за-
конным (обоснованным), но и соразмерным, 
т. е. соответствующим создавшейся обстановке 
на месте инцидента, характеру и степени опас-
ности действий нарушителя, характеру и силе 
оказываемого им противодействия сотруднику 
полиции. 

Данная норма устанавливает критерии со-
размерности ответных действий сотрудника, 
которые одновременно определяют рамки си-
туационного усмотрения сотрудника полиции, 
т. е. являются пределами правоприменительно-
го усмотрения4 [10, с. 7–13]. 

Оценку применения мер административно-
го принуждения, в результате которого причиня-
ется ответный вынужденный вред нарушителю, 
более точно характеризует термин «правомер-
ность», который в качестве ещё одного важного 
критерия оценки действий правоприменителя 
включает «целесообразность» [12,  с. 46]. Целе-
сообразность правоприменения, как справедли-
во отметила Л. Н. Тарасова, – это «выбор опти-
мального пути осуществления правовой нормы 
в конкретной жизненной ситуации» [12, с. 47]. 
В  нашем случае целесообразность проявляет 
себя в виде соразмерности ответных вынужден-
ных действий сотрудника полиции опасности 
действий нарушителя и существующей угрозе.

Поэтому правомерность применения со-
трудником полиции огнестрельного оружия 
и критерии соразмерности вреда, причиняе-
мого при ответном вынужденном его приме-
нении, т. е. граница между преступным и не-
преступным причинением вреда определяется 
как административным, так и уголовным за-
конодательством, прежде всего положениями, 
устанавливающими пределы необходимой обо-
роны либо мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление.

Причинение вреда в указанных состояниях 
признается правомерным, соответственно «если 
не было допущено умышленных действий, явно 
не соответствующих характеру и опасности по-
сягательства» при необходимой обороне, либо 
«если иными средствами задержать … лицо не 
представлялось возможным, и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого 
мер» при задержании лица, совершившего пре-
ступление. 

Проведённый нами анализ норм действу-
ющего законодательства, регулирующего при-
менение огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции, позволяет сделать следующие обоб-
щающие выводы, имеющие непосредственное 
отношение к решению проблемы теоретиче-
ской дифференциации категорий «законность» 
и «правомерность»:

1. Актуальность определения не только за-
конности, но и правомерности, в отношении 
применения огнестрельного оружия обуслов-
лена тем, что в «Обзоре практики применения 
сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия при выполне-
нии оперативно-служебных задач» отмечается, 
что в 2021 году имело место 1243 случая при-
менения сотрудниками полиции огнестрельно-
го оружия5, которые составили 0,7 % от обще-
го числа случаев применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 
Из них 140 случаев применения огнестрельно-
го оружия признаны неправомерными, что со-
ставляет 78,6 % от общего количества случаев 
неправомерного применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 
Не может не настораживать тот факт, что при-
менение огнестрельного оружия, являясь ми-
нимальным от общего числа случаев (0,7 %) 
имеет самый высокий процент неправомерного 
применения от общего числа случаев неправо-
мерного применения (78,6 %).

2. При оценке правомерности причинённо-
го применением оружия сотрудником полиции 
вреда необходимо исходить прежде всего из 
положений уголовного законодательства об об-
стоятельствах, исключающих преступность дея-
ния, устанавливающих пределы соразмерности 
вреда, причиняемого ответными правоохрани-
тельными действиями.

3. В случаях обоснованного (то есть за-
конного) применения огнестрельного оружия 
сотрудник полиции вправе рассчитывать на 
понимание и защиту со стороны государства 
в лице контролирующих, надзорных, следствен-
ных и судебных инстанций. В таких случаях от-
ветственность за последствия, наступившие от 
выстрела из огнестрельного оружия, должны 
ложиться на лицо, создавшее своими противо-
правными действиями общественно опасную 
ситуацию, а не на сотрудника, который вынуж-
ден был её устранять.

4. В нормах действующего законодательства 
понятия «законность» и «правомерность» часто 
используются как синонимы, то есть не в строго 
категориальном их значении. Такое положение 
обусловлено следующими обстоятельствами: 

1) важной методологической основой по-
строения любой системы законодательства вы-

4 Березин  А. А. Пределы правоприменительного ус-
мотрения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний 
Новгород, 2007. – 25 с.

5 Обзор практики применения сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия при вы-
полнении оперативно-служебных задач. – Москва: ДГСК 
МВД России, 2022. – С. 7.
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ступает абстракция конструктивизации, состо-
ящая в определённом «упрощении» социальных 
реалий, что позволяет регулировать многооб-
разные проявления социальных феноменов, 
подлежащих регламентации;

2) формулировка содержания норм действу-
ющего законодательства может не совпадать и ча-
сто не совпадает со стилем изложения научных 
работ, посвящённых изучению права: атрибутом 
научных работ является строгая понятийно-ка-
тегориальная репрезентация смысла текста, нор-
мы законодательства ориентируются не только 
на профессиональных юристов, но и на обычных 
людей, которые должны понимать смысл этих 
норм и следовать их требованиям на практике;

3) на современном этапе исторического 
развития социума доминирующей методологи-
ческой парадигмой, определяющей специфику 
законотворческой деятельности, является пози-
тивистское правопонимание. 

5. В диспозициях правовых норм, регули-
рующих применение огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции, фиксируется необхо-
димость учёта обстоятельств, прямо не про-
писанных законодателем, но очевидных с по-
зиции жизненного опыта правоприменителя. 
Подобный правовой феномен свидетельствует 
о целесообразности дифференциации понятий 
«законность» и «правомерность» и о необхо-
димости более широкой по сравнению с чисто 
позитивистской интерпретацией трактовки по-
нятия «правомерность».

Методологически значимым для различе-
ния понятий «законность» и «правомерность» 
представляется предложенная в научной лите-
ратуре их дифференциация по принадлежно-
сти к разным формам репрезентации права: за-
конность выступает мерой объективного (или 
позитивного) права, а правомерность – главным 
образом мерой субъективного права [9, с. 147]. 

Различие между объективным и субъек-
тивным правом достаточно чётко проводит 
профессор С. С. Алексеев, который в своей мо-
нографии «Теория права» пишет: «Объективное 
и субъективное право – явления разнопоряд-
ковые, занимающие в мире правовых явлений 
свои особые места. Здесь важно не потерять из 
виду специфику объективного права как норма-
тивного институционного образования. Субъ-
ективные же юридические права – не основание 
юридического регулирования, а результат его 
претворения в жизнь, последствие конкрети-
зированного воплощения нормативных поло-
жений в виде точно определённой юридической 
свободы, её меры для данного лица» [1, с. 201].

Соотношение и различение объективного 
и субъективного права проводится по следую-
щим основаниям: 1) широте своего действия – 
объективное право охватывает всех субъектов 
правовых отношений, субъективное получает 
конкретизированную форму выражения при-
менительно к субъекту правовых отношений; 
2) форме репрезентации – объективное право 
представлено в нормах действующего законо-
дательства, субъективное право имеет личност-
ный характер и принадлежит правообладателю; 
3) субъективное право является производным 
от объективного права.

Обобщим материал проведённого в данной 
статье теоретического анализа соотношения ка-
тегорий «законность» и «правомерность» и обо-
значим специфику их методологической диффе-
ренциации.

1. Определение соотношения понятий 
«законность» и «правомерность» целесообраз-
но проводить на методологической основе из-
ложенной выше дифференциации понятий 
«право» и «закон», позволяющей рассматри-
вать правомерность как более широкое по 
своему объёму понятие. Обоснованием такого 
вывода является то, что понятие «правомер-
ность» означает соответствие определённых 
социальных феноменов праву, под которым 
могут пониматься не только нормы законода-
тельства, но и система естественных прав со-
циальных субъектов, детерминированная со-
циокультурными и  нравственными нормами 
жизни социума.

2. Категория «законность» фиксирует 
нормы правовых отношений, закреплённые 
в действующем законодательстве и обязатель-
ные для исполнения всеми субъектами соци-
альных отношений общества, включая и само 
государство; категория «правомерность» шире 
по своему содержанию, поскольку охватывает 
не только соответствие действий социальных 
субъектов нормам права (что совпадает в па-
радигме юридического позитивизма с поняти-
ем «законность»), но и выступает репрезента-
цией реализации конкретных субъективных 
прав.

3. За нарушение законности в большинстве 
случаев предусматриваются серьёзные санкции, 
вплоть до уголовной ответственности за совер-
шение соответствующих деяний; неправомер-
ность определённых действий, нарушающих 
права субъектов правоотношений, во многих 
случаях влечёт за собой менее строгие санкции 
(часто связанные с восстановлением причинён-
ного ущерба).
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Введение
Проблемы доказывания в различных от-

раслях права являются весьма актуальными. 
Сегодня в юридической науке огромный пласт 
научных трудов1 посвящён проблемам доказы-
вания в административном праве, уголовно-
процессуальном праве и других отраслях пра-
ва. Общеизвестно, что для привлечения лица 
к любому виду юридической ответственности 
необходимо доказать его вину в совершённом 
деянии, что представляется возможным только 
при наличии соответствующих доказательств.

Не является исключением и необходимость 
доказывания коррупционных правонарушений, 
совершаемых сотрудниками ОВД.

Министр внутренних дел Российской 
Федерации на расширенном заседании кол-
легии МВД России в 2023 году отметил, что 

по-прежнему остро стоит вопрос «кадрового 
голода». Так, «на начало текущего года без учё-
та новых территорий вакантными оставались 
105 тысяч должностей, из них 86 тысяч – атте-
стованных»2. При этом, реализуя комплекс ме-
роприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений, в 2022 году были уволены 460 
сотрудников (за аналогичный период прошлого 
года (АППГ) – 575)), из них 98 – в связи с утра-
той доверия (АППГ – 147)3.

Статистические данные свидетельствуют, 
что, несмотря на небольшое снижение количе-
ства сотрудников, уволенных в связи с соверше-
нием коррупционного правонарушения, отток 
кадров сохраняется.  

1 Проблемы доказывания в уголовном процессе иссле-
довались С. В. Бородиным, В. Н. Григорьевым, Н. В. Жоги-
ным, П. А. Лупинской, Ф. Н. Фаткуллиным, С. А. Шейфером 
и др.; изучением вопросов доказывания в административ-
но-процессуальном праве занимались  Ф.  П. Васильев, 
А. А. Ветрова, А. В. Жуйков, Е. Ю. Хохлова и др.

 2 Стенограмма расширенного заседания коллегии 
МВД России [Электронный ресурс] / Президент России : 
сайт. – URL : http://kremlin.ru/events/president/news/70744 
(дата обращения: 10.02.2023).

3 Информационно-справочные материалы о состоя-
нии кадрового обеспечения в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации по линии профилактики коррупцион-
ных правонарушений по итогам 2022 года [Электронный 
ресурс] / МВД России : официальный сайт. –  URL : https://
xn--b1aew.xn--p1ai/anticorr/realization (дата обращения: 
10.02.2023).
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Чтобы перейти к анализу заявленной про-
блемы, необходимо определиться с базовыми 
понятиями («коррупция», «коррупционное пра-
вонарушение») и определить цели и задачи ис-
следования.

Целью исследования является поиск юри-
дически выверенного понятия «коррупци-
онное правонарушение» с целью устранения 
вопросов и проблем, возникающих при дока-
зывании отдельных коррупционных правона-
рушений, совершаемых сотрудниками органов 
внутренних дел.

Задачи исследования:
– проанализировать действующие норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, 
касающиеся противодействия коррупции;

– проанализировать зарубежные норма-
тивные акты о противодействии коррупции 
с целью сравнительного анализа;

– проанализировать точки зрения учёных 
относительно понятия «коррупционное право-
нарушение»;

– изучить статистические данные;
– выявить причины совершения коррупци-

онных правонарушений;
– сформулировать проблемы и вопросы, 

возникающие при доказывании «коррупцион-
ных правонарушений», совершаемых сотрудни-
ками органов внутренних дел, а также возмож-
ные пути их решения.

Методы 
В ходе исследования изучались норматив-

ные правовые акты Российской Федерации и за-
рубежных стран в области противодействия 
коррупции, а также аналитические обзоры Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
и материалы судебной практики. Анализ и син-
тез послужили инструментами работы с норма-
тивными правовыми актами и статистическими 
данными. Метод сравнительного правоведения 
позволил сравнить одноимённые понятия в за-
конодательстве России и зарубежных стран. 

Результаты
Действующее законодательство содержит 

следующие понятия коррупции: одно из них 
закреплено в ст. 2 Модельного закона «Основы 
законодательства об антикоррупционной по-
литике»4: «Подкуп (получение или дача взятки), 
любое незаконное использование лицом своего 
публичного статуса, сопряжённое с получением 
выгоды (имущества, услуг или льгот и / или пре-
имуществ, в том числе неимущественного ха-
рактера) как для себя, так и для своих близких 
вопреки законным интересам общества и госу-

дарства, либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу», а второе – в п. 1 
ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее – Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»): «Злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, 
а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица». 

Получается, что законодатель определил 
коррупцию сквозь призму уголовно-наказуе-
мых деяний (ст. 290, 291, 2911, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, 204, 292, 304 УК РФ), стро-
го отграничив от остальных деяний [1]. Наряду 
с этим ст. 13 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» установлена уголовная, 
административная, гражданско-правовая и дис-
циплинарная ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях содержит ряд норм, устанавлива-
ющих ответственность за правонарушения, от-
несенные к категории коррупционных (ст. 5.39, 
5.16, 5.17, 5.20, 5.21, 9.5, 15.14, 15.5, 19.1 КоАП РФ 
и др.). Отдельные авторы [2] предлагают клас-
сифицировать административные коррупцион-
ные правонарушения по следующим критериям:

– «наличие элемента подкупа (ст. 5.16–5.19 
КоАП РФ и др.);

– использование служебного положения 
(ст. 5.22, 5.23, 5.46, 8.32.2 КоАП РФ и др.)

– нарушение норм, установленных для обе-
спечения законности порядка государственного 
управления (в т. ч. в целях предупреждения кор-
рупции)  (ст. 5.58, 7.17, 7.29, 7.29.1–7.29.3, 19.29 
КоАП РФ и др.)».

Другие нормативные правовые акты также 
содержат такие понятия, как «ответственность за 
совершение коррупционных правонарушений», 
«коррупционные правонарушения» (ст. 51.1 Фе-
дерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
далее – Закон о службе). Здесь бы хотелось обра-
тить внимание на то, что ни в одном из вышепе-
речисленных правовых актов не определено, что 
же такое «коррупционное правонарушение», на 
борьбу с которым, минимизацию и (или) ликви-
дацию его последствий направлен весь арсенал 
действующего антикоррупционного законода-
тельства. Всё это свидетельствует о неоднород-
ности коррупционных правонарушений [3]. 
И как привлекать к ответственности за то, чему 
не дана законодательная регламентация? 

4 Основы законодательства об антикоррупционной 
политике : модельный закон: принят в Санкт-Петербурге 
15 ноября 2003 г. Постановлением 22-15 на 22-м пленарном 
заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участ-
ников СНГ [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». – URL : https://www.consultant.ru/law/podborki/
modelnyj_zakon_%25C2%25ABosnovy_zakonodatelstva_ob_
antikorrupcionnoj_politike%25C2%25BB/ (дата обращения: 
10.03.2022).
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В разное время предлагались различные 
варианты определения термина «коррупцион-
ное правонарушение». Так, согласно проекту за-
кона «О противодействии коррупции»  (2001 г.), 
коррупционное правонарушение – это установ-
ленное решением суда существенное виновное 
нарушение субъектом коррупции существую-
щего порядка несения службы и исполнения 
своих служебных обязанностей, а равно и невы-
полнение им запретов и правил, установленных 
для этих лиц, если такое нарушение содержит 
признаки коррупции и за него в соответствии 
с законодательством установлена уголовная, ад-
министративная, гражданско-правовая ответ-
ственность5.

Спорным видится термин «субъект кор-
рупции», поскольку он не имеет законодатель-
ной регламентации, в отличие, например, от 
«субъекта коррупционного правонарушения», 
о котором сказано в ст. 3 Модельного закона 
«О борьбе с коррупцией»6. И вряд ли для уста-
новления факта правонарушения необходимо 
решение суда. Вместе с тем стоит отметить, что 
в науке предпринята попытка определить и си-
стематизировать круг субъектов коррупцион-
ных правонарушений, к которым, в частности, 
относятся представители общественных орга-
низаций, иные граждане, которые в силу своей 
деятельности могут влиять на принятие полити-
ческих, административных и общественно зна-
чимых решений [4].

Ещё одна законодательная инициатива 
определяет коррупционное правонарушение 
как «общественно вредное либо общественно 
опасное деяние, обладающее признаками кор-
рупции, за которое нормативным правовым 
актом установлена гражданско-правовая, дис-
циплинарная, административная или уголовная 
ответственность»7. В рассматриваемой дефини-
ции отсутствует признак вины, присущий клас-
сическому пониманию термина «правонаруше-
ние».

В 2019–2020 гг. был представлен законо-
проект, в котором предложено понимать кор-
рупционное правонарушение как действия (без-
действие), обладающие признаками коррупции, 
за которые предусмотрена уголовная, админи-

стративная, гражданско-правовая или дисци-
плинарная ответственность8.

Положительно оценивая рассматриваемую 
законодательную инициативу, профильный ко-
митет Государственной Думы Российской Феде-
рации частично не согласился с предложенным 
понятием, поскольку оно содержит «юридиче-
ски некорректный и законодательно не закре-
плённый термин “признаки коррупции”, не от-
вечает требованиям определённости, ясности 
и недвусмысленности правовой нормы, что мо-
жет в дальнейшем привести к проблемам в пра-
воприменительной практике».

Впоследствии законопроект был снят с рас-
смотрения Государственной Думой в связи с от-
зывом субъектом права законодательной ини-
циативы.

Сегодня законодательного определения 
коррупционного правонарушения по-прежнему 
нет, хотя статистические данные демонстриру-
ют негативные последствия, которые претерпе-
вают сотрудники ОВД за совершение столь аб-
страктных деяний.

Как было верно отмечено И. А. Зыряновой 
и Д. А. Липинским, в науке нет единого мнения 
по поводу понятия «коррупционное правона-
рушение» [5; 7]. Некоторые авторы предлагают 
делить коррупционные правонарушения в зави-
симости от вида юридической ответственности, 
утверждая, что «к коррупционным правона-
рушениям относятся обладающие признаками 
коррупции гражданско-правовые коррупцион-
ные деликты, дисциплинарные коррупционные 
проступки, административные коррупционные 
правонарушения, а также коррупционные пре-
ступления»9. Другие же предлагают более обоб-
щённое определение: «Коррупционное право-
нарушение – содержащее признаки коррупции 
виновное деяние, ответственность за которое 
предусмотрена законодательством» [6]. Д. А. Ли-
пинский под коррупционным правонарушением 
предлагает понимать «противоправное, вино-
вное, общественно опасное деяние, содержащее 
признаки коррупции, за совершение которого 
уголовным, административным, служебным 
или иными отраслями законодательства предус-
мотрена юридическая ответственность [7]».

Изучение зарубежного законодательства 
в  области противодействия коррупции по-
зволило найти примеры определения термина 
«коррупционное правонарушение». 

В законе Республики Казахстан от 18 ноя-
бря 2015 г. № 410-V «О противодействии кор-
рупции» под коррупционным правонарушени-
ем понимается имеющее признаки коррупции 
противоправное виновное деяние (действие или 

5 О противодействии коррупции: проект федераль-
ного закона № 148067-3  [Электронный ресурс] / Доступ из  
СПС «Консультант Плюс». – URL  : https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRj&n=9810#fFz2ihTa
Wbve4zzb1 (дата обращения: 10.01.2022).

 6 О правовом обеспечении противодействия пре-
ступности на территории стран Содружества: Постанов-
ление Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств от 3 апреля 
1999 г. № 13-4 [Электронный ресурс] /  Доступ из «Гарант.
ру» : сайт.  – URL  :  https://base.garant.ru/2569179/ (дата об-
ращения: 10.01.2022).

7 Об основах антикоррупционной политики: проект 
федерального закона № 164749-3   [Электронный ресурс] / 
Доступ из  СПС «Консультант Плюс». – URL  : https://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRj&n=981
0#fFz2ihTaWbve4zzb1 (дата обращения: 10.01.2022).

8 Официальный сайт Государственной Думы Рос-
сийской Федерации   [Электронный ресурс] / Система 
обеспечения законодательной деятельности : сайт. – URL 
: https://sozd.duma.gov.ru/bill/786297-7 (дата обращения: 
10.01.2022).

9 Гриб В. Г., Окс Л. Е. Противодействие коррупции : 
учебное пособие. – Москва: Московская финансово-про-
мышленная академия, 2011. – С. 32–35.
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бездействие), за которое законом установлена 
административная или уголовная ответствен-
ность10; в законе Республики Узбекистан от 3 ян-
варя 2017 года № ЗРУ-419 «О противодействии 
коррупции» – деяние, обладающее признаками 
коррупции, за совершение которого законода-
тельством предусмотрена ответственность. При 
этом под коррупцией понимается «незаконное 
использование лицом своего должностного или 
служебного положения с целью получения мате-
риальной или нематериальной выгоды в личных 
интересах или в интересах иных лиц, а равно не-
законное предоставление такой выгоды»11.

Аналогичное, но с некоторыми отличиями 
определение содержится в Модельном законе 
«Основы законодательства об антикоррупцион-
ной политике», где под коррупционным право-
нарушением понимается «деяние, обладающее 
признаками коррупции, за которое норматив-
ным правовым актом установлена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная 
или уголовная ответственность»12.

На наш взгляд, более точное и юридически 
выверенное понятие «коррупционное правона-
рушение» (за исключением субъекта коррупции, 
о котором речь шла ранее) содержится в ста-
тье 3 Модельного закона «О противодействии 
коррупции»: «Коррупционное правонаруше-
ние – противоправные виновные деяния (дей-
ствие или бездействие): преступления, граж-
данско-правовые деликты, административные 
правонарушения, дисциплинарные проступки, 
совершённые субъектом коррупции в целях, 
указанных в пункте первом настоящей статьи, 
за которые законодательством государства уста-
новлена юридическая ответственность»13. 

Очевидно, что введение законодательного 
определения понятия «коррупционное правона-
рушение» позволит чётко ограничить круг юри-
дических составов противоправных деяний, 
которые законодатель относит к формам про-
явления коррупции, что, несомненно, внесёт 
ясность и определённость в правоприменитель-

ную деятельность в сфере их выявления, пре-
сечения и предупреждения в целом, кроме того, 
разрешит некоторые коллизии, возникающие 
в  правоприменительной деятельности, в част-
ности, по доказыванию таковых, а также послу-
жит систематизации и уточнению понимания 
сотрудниками ОВД его значения и юридиче-
ского состава. Как справедливо было отмечено 
Конституционным Судом Российской Федера-
ции, «юридическая ответственность может на-
ступать только за те деяния, которые законом, 
действующим на момент их совершения, при-
знаются правонарушениями». Для всех отрас-
лей права общепризнанным принципом при-
влечения к ответственности является наличие 
вины – либо доказанной, либо презюмируемой, 
но опровержимой – как элемента субъективной 
стороны состава правонарушения, а всякое ис-
ключение из него должно быть предусмотрено 
непосредственно в законе14.

Обобщение изученных научных взгля-
дов, законодательных инициатив, а также норм 
действующего национального и зарубежного 
законодательства позволили сформулировать 
авторское определение коррупционного право-
нарушения: виновно совершенное деяние (дей-
ствие или бездействие), обладающее признака-
ми коррупции, за которое законодательством 
Российской Федерации установлена уголовная, 
административная, гражданско-правовая или 
дисциплинарная ответственность.

В рамках настоящего исследования будет 
рассматриваться лишь один сегмент из всего 
массива «коррупционных правонарушений» – 
это непредставление сотрудником органов вну-
тренних дел сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений (ч. 9 
ст. 8 и ч. 3 ст. 8.1  Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»).

Министерством внутренних дел РФ ак-
тивно реализуются  мероприятия по противо-
действию коррупции. Приведённые в таблице 
статистические данные15 – яркое подтверждение 
этого (табл. 1).

 

10 О противодействии коррупции: закон Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 19.12.2020 г.) [Электрон-
ный ресурс] / ИС Параграф «Юрист» : сайт. – URL: https://
online.zakon.kz/Lawyer (дата обращения: 12.01.2022).

11 О противодействии коррупции: закон Республики 
Узбекистан от 3 января 2017 года № ЗРУ-419  (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 23.05.2019 г.) [Электрон-
ный ресурс] / ИС Параграф «Юрист» : сайт. – URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=34069264#pos=0;0 (дата 
обращения: 12.01.2022).

12 Основы законодательства об антикоррупционной 
политике (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию 
на 19.06.2002 г.) : проект Федерального закона № 216592-
3 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». – URL : https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc&base=PRj&n=16989#vA4EihTrbbDakjEj (дата об-
ращения: 10.01.2022).

13 О противодействии коррупции : модельный за-
кон: принят на 31-м пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ: 
постановление от 25 ноября 2008 года № 31-20 [Элек-
тронный ресурс] / Е-Досье : сайт. – URL : https://e-ecolog.
ru/docs/6PjCanbX8EYyhj2mHj0at  (дата обращения: 
10.01.2022).

14 По делу о проверке конституционности подпункта 
8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам: постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2016 № 26-П 
в связи с запросом Верховного суда Республики Башкор-
тостан» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». – URL : https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_207895/  (дата обращения: 15.01.2023).

15 По информационно-справочным материалам о со-
стоянии кадрового обеспечения в органах внутренних дел 
Российской Федерации по линии профилактики корруп-
ционных правонарушений [Электронный ресурс] / МВД 
России : официальный сайт. – URL : URL: https://xn--b1aew.
xn--p1ai/anticorr/realization  (дата обращения: 15.01.2023).
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Следует заметить, что с 2015 г. наблюдается 
рост числа проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, о расходах, 
представленных сотрудниками органов вну-
тренних дел, а также рост количества сотруд-
ников, привлекаемых к дисциплинарной от-
ветственности и уволенных в связи с утратой 
доверия (до 2019 г.). Количество сотрудников, 

уволенных за совершение коррупционных про-
ступков, правонарушений уменьшается. 

О чем могут свидетельствовать такие ди-
намичные показатели? Почему сотрудники ор-
ганов внутренних дел, несмотря на ту работу, 
которая проводится с ними по линии профи-
лактики коррупционных правонарушений, и на 
общеизвестные последствия, все равно их со-
вершают? Может, причина кроется в том, что 

Таблица 1

Реализация МВД России мероприятий по противодействию коррупции
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никто (ни сотрудники подразделений по профи-
лактике коррупционных правонарушений, ни 
сотрудники, которые подают данные о доходах 
и расходах в рамках декларационной кампании) 
до конца не понимают природу коррупционного 
правонарушения, его виды, законные способы 
его доказывания? 

Анкетирование и интервьюирование со-
трудников отдельных подразделений16 позволи-
ло получить ответы на часть этих вопросов.

83 % опрошенных не знают, что такое кор-
рупционное правонарушение и какие его виды 
предусмотрены законодательством (за исключе-
нием преступлений, предусмотренных УК РФ – 
взятка, коммерческий подкуп и т. д.);

32 % сотрудников не знают о том, что за 
совершённое коррупционное правонарушение 
сотрудник может быть уволен в связи с утратой 
доверия, а имущество, расходы за которое он не 
смог подтвердить, может быть изъято в судеб-
ном порядке;

75 % опрошенных сотрудников заявили, 
что при заполнении справок со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не используют актуаль-
ных методических рекомендаций, подготовлен-
ных Минтрудом России, поскольку не знают 
о существовании последних.

Проведённое анкетирование и интер-
вьюирование затрагивает лишь малую часть 
сотрудников, но заставляет задуматься о не-
обходимости законодательного определения 
коррупционного правонарушения, о качестве 
работы подразделений по линии профилакти-
ки коррупционных правонарушений, об уров-
не правовой грамотности сотрудников органов 
внутренних дел.

Переходя к вопросам доказывания корруп-
ционных правонарушений, сразу оговоримся, 
что пока отсутствует правовая регламентация 
понятия «коррупционное правонарушение», 
не определены его виды и тяжесть, говорить 
о «классическом» доказывании17 не приходится. 

Поскольку сегодня «коррупционное право-
нарушение» представляет собой симбиоз право-
нарушения в области антикоррупционного за-
конодательства и дисциплинарного проступка, 
то и доказывание такого явления будет иметь 
особенности. Следует отметить, что в настоя-
щее время и в науке также нет единого мнения 
о том, является ли ответственность за соверше-
ние коррупционных правонарушений разно-
видностью дисциплинарной ответственности 
или же это отдельный вид юридической ответ-
ственности [8–12]. Отдельные авторы выделяют 

два вида дисциплинарной ответственности: об-
щая, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, 
и специальная, которую несут отдельные кате-
гории работников (служащих) [13]. 

В Законе о службе (ч. 1 ст. 49) нарушени-
ем служебной дисциплины (дисциплинарным 
проступком) признается виновное действие 
(бездействие), выразившееся в нарушении со-
трудником ОВД российского законодательства, 
Дисциплинарного устава органов внутренних 
дел Российской Федерации, должностного ре-
гламента, правил внутреннего служебного рас-
порядка МВД России, его территориального 
органа или подразделения, а также в несоблю-
дении запретов и ограничений, связанных со 
службой в органах внутренних дел, и требова-
ний к служебному поведению и иных действи-
ях, перечисленных в рассматриваемом норма-
тивном правовом акте. Кроме того, ч. 2 ст. 49 
Закона о службе устанавливает перечень грубых 
нарушений служебной дисциплины, в числе ко-
торых несоблюдение сотрудником ограничений 
и запретов, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», а статьи 50.1, 51.1 и 82.1 
устанавливают виды взысканий за коррупцион-
ные правонарушения и порядок их наложения.

Следует отметить, что коррупционное 
правонарушение может быть выявлено в ходе 
проверки полноты и достоверности предостав-
ленных сведений в справке о доходах, расхо-
дах, обязательствах имущественного характера, 
а  также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
при установлении контроля за соответствием 
расходов лиц их доходам.

Такие проверки по сути представляют осо-
бый вид юрисдикционного дисциплинарного 
производства, для которого характерны опреде-
лённые стадии:

1) вынесение решения о необходимости 
проверки полноты и достоверности предостав-
ленных сведений;

2) проведение проверки  полноты и досто-
верности предоставленных сведений;

3) принятие решения по результатам про-
верки;

4) обжалование решения;
5) исполнение решения.
Доказывание самого факта «коррупцион-

ного правонарушения» реализуется на второй 
стадии и должно представлять собой собира-
ние, проверку и оценку доказательств в целях 
установления следующих обстоятельств:

1) событие правонарушения (время, место, 
способ, характер совершённого сотрудником 
органов внутренних дел коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено);

2) виновность лица в совершении правона-
рушения, форма вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие лич-
ность сотрудника ОВД, совершившего право-
нарушение; соблюдение сотрудником других 

16 Обучающиеся в Сибирском юридическом инсти-
туте МВД России в 2019–2020 учебном году сотрудники 
групп кадрового резерва (8 человек); подразделений УУП 
и ПДН (40 человек); ОУР (50 человек); в 2022–2023 учебном 
году сотрудники учебных групп кадрового резерва (12 че-
ловек), подразделений ДПС ГИБДД (61 человек).

17 Имеется в виду уголовно-процессуальное доказы-
вание со своей фундаментальной теорией и законодатель-
ным закреплением, доказывание по делам об администра-
тивных правонарушениях и др.
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норм, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также результаты выполнения со-
трудником ОВД своих служебных обязанностей 
до совершения правонарушения;

4) смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства.

Э. У. Бабаева и В. Н. Уваров приводят 
весьма полный перечень обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по преступлениям кор-
рупционной направленности, часть которых 
может учитываться в рассматриваемом произ-
водстве [14].

Исходя из действующих положений зако-
нодательства о понятии «коррупционное право-
нарушение», рассмотрим отдельные вопросы их 
доказывания (табл. 2).

Хотелось бы обратить внимание на неко-
торые проблемные вопросы при доказывании 
«коррупционных правонарушений», с которы-
ми может столкнуться как юрисдикционный 
орган, проводящий проверку в отношении со-
трудника, так и сам сотрудник.

Во-первых, как уже было сказано ранее, 
рассматриваемые юрисдикционные производ-
ства (проверка полноты и достоверности сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных со-
трудником ОВД, и осуществление контроля за 
расходами) являются особенными, в силу того, 
что до конца не ясна их юридическая природа. 

В этом производстве отсутствует прин-
цип презумпции невиновности, скорее усма-
тривается принцип презумпции виновности 
сотрудника; бремя доказывания лежит как на 
сотруднике, так и на проверяющем органе, по-
добно гражданскому процессу; отсутствуют 
регламентированные процессуальные действия 
и требования к их оформлению для придания 

доказательственного значения; прослеживается 
презумпция незаконности доходов (за счёт ко-
торых было приобретено имущество, стоимость 
которого превышает доход сотрудника, его су-
пруги и (или) несовершеннолетних детей на об-
щую сумму, превышающую общий доход данно-
го лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчётному периоду).

Приведем некоторые примеры судебной 
практики, свидетельствующие об отдельных 
вышеупомянутых особенностях рассматрива-
емого производства: «Не представлено исчер-
пывающих сведений об источниках средств, за 
счёт которых были совершены перечисленные 
выше дорогостоящие сделки по приобретению 
объектов недвижимости, а также сведений о ле-
гальности происхождения этих средств в рам-
ках мероприятий по контролю за соответствием 
расходов»18; «Истец не смог указать причины, 
по которым часть сведений не была внесена 
в  справки, не представил доказательства обо-
снованности своих доводов в отношении не 
указанного в справках имущества, денежных 
средств, счетов»19; «Истец не смог указать ка-
ких-либо уважительных причин, по которым 
сведения в отношении супруги им не предо-

18 Определение Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 28 июня 2022 г. по делу № 88-15397/2022 
[Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». – URL : https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=KSOj001&n=91568#oyIeihTEbcHzC9P7 (дата 
обращения: 15.01.2023).

19 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 13 декабря 2022 г. № 33-46938/2022 [Электрон-
ный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – URL 
: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
=SOCN;n=1553871#PzDfihTZhQA4yxcH (дата обращения: 
15.01.2023).

Таблица 2

отдельные вопросы доказывания коррупционноых правонарушений
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ставлялись, а сведения в отношении собствен-
ных доходов и имущества предоставлялись не-
достоверно и не в полном объёме»20; «Ответчик, 
проводя проверку достоверности сведений о до-
ходах, запросил объяснение от истца по данным 
обстоятельствам, фактически не установил те 
нарушения, которые вменил истцу, не установил 
факт виновного нарушения истцом требований 
антикоррупционного законодательства, не до-
казал соблюдение порядка привлечения истца 
к ответственности учёта тяжести совершённого 
проступка применённому взысканию»21.

Во-вторых, поскольку на сотруднике орга-
нов внутренних дел лежит обязанность пода-
вать сведения о доходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного характера за себя, своего 
супруга (супруги), своих несовершеннолетних 
детей, видится спорным возможность привле-
чения к ответственности сотрудника, в случае 
если в ходе проверки будет установлено, что 
сведения, поданные за супруга (супругу), недо-
стоверны. Супруги в разные периоды могут на-
ходиться в различных, с точки зрения психоло-
гии, отношениях (гармоничные, конфликтные 
и  т. п.). Каждый из супругов является совер-
шеннолетним лицом, и лишь один из них (если 
он является сотрудником ОВД) взял на себя 
обязательства по предоставлению достоверных 
сведений, а вот обязанность второго предостав-
лять сведения о своих доходах, расходах, обя-
зательствах имущественного характера явно 
не предусмотрена ни одним законодательным 
актом Российской Федерации. В случае предо-
ставления супругой (супругом) недостоверных 
сведений, достоверность которых не может 
быть установлена сотрудником по той причине, 
что вся информация такого характера является 
персональной и охраняется действующим зако-
нодательством РФ, отсутствует признак вины. 

Отметим, что в действующем законода-
тельстве для сотрудников ОВД существует 
возможность уведомления о невозможности 
представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей, но объективность такой возможно-
сти и  окончательное решение рассматривается 
и принимается комиссией по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Ещё один момент, который требует вни-
мания – это субъективный критерий, выража-
ющийся в виде доверия или недоверия к со-
труднику и представляемым им сведениям со 
стороны проверяющего органа. Отдельные ав-
торы приводят примеры судебной практики, 
когда мотивом увольнения «явилось неприяз-
ненное и предвзятое отношение со стороны не-
посредственного руководителя»22 [15].

Заключение
Учитывая негативные последствия «кор-

рупционного правонарушения» в виде дис-
циплинарного взыскания, увольнения в свя-
зи с  утратой доверия или изъятия имущества, 
а также нехватку кадров в системе МВД России, 
следует обеспечить всестороннее изучение ма-
териалов по результатам проведённых меро-
приятий по проверке достоверности и полноты 
представляемых сведений, по контролю за рас-
ходами, давать оценку доказанности выводов 
на основе достаточного документального под-
тверждения, исключив при этом формальный 
подход.

Для этого необходимо внести изменение 
в действующее законодательство, которое рас-
кроет понятие «коррупционное правонаруше-
ние», его виды и степень тяжести, что позво-
лит улучшить качество доказывания по делам 
рассматриваемой категории, а также избежать 
ошибок в правоприменении, нарушений прав 
сотрудников.

20 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 15 февраля 2022 г. по делу № 33-3224/2022 
[Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». – URL : https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=MARB&n=2241484#B4efihTGEQY1gyjp (дата 
обращения: 15.01.2023).

21 Апелляционное определение Свердловского об-
ластного суда от 03 июля 2019 г. по делу № 33-11005/2019 
[Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». – URL : https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc&base=SOUR&n=243598#4KAgihTMmD0jWwZ41 
(дата обращения: 15.01.2023).

22 Решение Братского городского суда (Иркутская об-
ласть) № 2-744/2017 2-744/2017~М-236/2017 М-236/2017 от 
30 марта 2017 г. по делу № 2-744/2017 [Электронный ре-
сурс] / СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
– URL : https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=SOUR&n=243598#4KAgihTMmD0jWwZ41 (дата об-
ращения: 15.01.2023).

Список литературы
1. Дудина Н. А. К вопросу о понятии коррупции в действующем российском законодательстве 

// Образование и наука в России и за рубежом. – 2018. – № 11 (46). – С. 144–148.
2. Саетгараев В. Ф. Разграничение коррупционной деятельности с позиции административно-

го и уголовного права как фактор совершенствования оценки противодействия коррупции // Вест-
ник Казанского юридического института МВД России. – 2021. – № 2 (44). – С. 261–267.

3. Чаннов С. Е. Может ли коррупционный проступок быть малозначительным? // Актуальные 
проблемы российского права. – 2014. – № 10. – С. 2197–2203. 

4. Мурашкин И. Ю. Субъекты коррупционных правонарушений // Российская юстиция. – 2019. 
– № 8. – С. 49–52.

5. Зырянова И. А. К вопросу о понятии коррупционного правонарушения в избирательном 
процессе // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. – № 2. – С. 192–195.



60 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки

6. Щедрин Н. В. О коррупции, коррупционерах и коррупционной выгоде // NB: Вопросы права 
и политики. – 2014. – № 3. – С. 1450.

7. Липинский Д. А. К вопросу о понятии коррупционного правонарушения // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. – 2017. – № 3 (41). – С. 100–108.

8. Добробаба М. Б., Чаннов С. Е. Ответственность государственных служащих за коррупцион-
ные правонарушения: проблемы оптимизации модели // Журнал российского права. – 2021. – Т. 25. 
– № 11. – С. 88–101.

9. Кузнецов В. И., Трунцевский Ю. В., Ломакина Л. А. Увольнение государственных граждан-
ских служащих в связи с утратой доверия: проблемы теории и практики // Журнал российского 
права. – 2020. – № 1. – С. 159–169.

10. Григорьев И. В., Крипак М. В. Особенности дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих за коррупционные правонарушения // Административное и муниципальное 
право. – 2018. – № 5. – С. 1–10.

11. Коробченко В. В., Иванкина Т. В. Правовая природа ответственности гражданских служа-
щих за коррупционные правонарушения // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – 
№ 7 (68). – С. 31–41.

12. Зайковский В. Н., Давыдов В. Г. Правонарушения коррупционного характера: общая харак-
теристика, последствия, проблемы минимизации и ликвидации // Государственная служба. – 2019. 
– № 6 (122). – С. 27–34.

13.   Грандонян К. А., Шаповалов А. А. Институт юридической ответственности за коррупцион-
ные правонарушения в России: история становления и современное состояние // Ленинградский 
юридический журнал. – 2018. – № 1 (51). – С. 26–34.

14.  Бабаева Э. У., Уваров В. Н. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при 
расследовании преступлений коррупционной направленности // Вестник Университета имени 
О. Е. Кутафина. – 2017. – № 5 (33). – С. 90–98.

15. Трунцевский Ю. В. Дисциплинарная и судебная практика по делам об увольнении за кор-
рупционное правонарушение в связи с утратой доверия // Журнал российского права. – 2020. – 
№ 11. – С. 155 – 173.

References
1. Dudina N. A. K voprosu o ponyatii korruptsii v deystvuyushchem rossiyskom zakonodatel’stve // 

Obrazovaniye i nauka v Rossii i za rubezhom. – 2018. – № 11 (46). – S. 144–148.
2. Sayetgarayev V. F. Razgranicheniye korruptsionnoy deyatel’nosti s pozitsii administrativnogo 

i  ugolovnogo prava kak faktor sovershenstvovaniya otsenki protivodeystviya korruptsii // Vestnik 
Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2021. – № 2 (44). – S. 261–267. 

3. Channov S. Ye. Mozhet li korruptsionnyy prostupok byt’ maloznachitel’nym? // Aktual’nyye 
problemy rossiyskogo prava. – 2014. – № 10. – S. 2197–2203. 

4. Murashkin I. Yu. Sub»yekty korruptsionnykh pravonarusheniy // Rossiyskaya yustitsiya. – 2019. – 
№ 8. – S. 49–52. 5. Zyryanova I. A. K voprosu o ponyatii korruptsionnogo pravonarusheniya v izbiratel’nom 
protsesse // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 2. – S. 192–195.

5. Zyryanova I. A. K voprosu o ponyatii korruptsionnogo pravonarusheniya v izbiratel’nom okruge // 
Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 2. – S. 192–195.

6. Shchedrin N. V. O reforme, korruptsionerakh i korruptsionnoy vygode // NB: Voprosy prava 
i politiki. – 2014. – № 3. – S. 1450.

7. Lipinskiy D. A. K voprosu o ponyatii korruptsionnogo pravonarusheniya // Yuridicheskaya nauka 
i pravookhranitel’naya praktika. – 2017. – № 3 (41). – S. 100–108. 

8. Dobrobaba M. B., Channov S. Ye. Otvetstvennost’ gosudarstvennykh sluzhashchikh za 
korruptsionnyye pravonarusheniya: problemy optimizatsii modeli // Zhurnal rossiyskogo prava. – 2021. – 
T. 25. – № 11. – S. 88–101. 

9. Kuznetsov V. I., Truntsevskiy Yu. V., Lomakina L. A. Uvol’neniye gosudarstvennykh grazhdanskikh 
sluzhashchikh v svyazi s utratoy doveriya: problemy teorii i praktiki // Zhurnal rossiyskogo prava. – 2020. 
– № 1. – S. 159–169. 

10. Grigor’yev I. V., Kripak M. V. Osobennosti distsiplinarnoy otvetstvennosti gosudarstvennykh 
sluzhashchikh za korruptsionnyye pravonarusheniya // Administrativnoye i munitsipal’noye pravo. – 2018. 
– № 5. – S. 1–10. 

11. Korobchenko V. V., Ivankina T. V. Pravovaya priroda otvetstvennosti grazhdanskikh sluzhashchikh 
za korruptsionnyye pravonarusheniya // Aktual’nyye problemy rossiyskogo prava. – 2016. – № 7 (68). – 
S. 31–41. 

12. Zaykovskiy V. N., Davydov V. G. Pravonarusheniya korruptsionnogo kharaktera: obshchaya 
kharakteristika, posledstviya, problemy minimizatsii i likvidatsii // Gosudarstvennaya sluzhba. – 2019. – 
№ 6 (122). – S. 27–34. 

13. Grandonyan K. A., Shapovalov A. A. Institut yuridicheskoy otvetstvennosti za korruptsionnyye 
pravonarusheniya v Rossii: istoriya stanovleniya i sovremennoye sostoyaniye // Leningradskiy yuridicheskiy 
zhurnal. – 2018. – № 1 (51). – S. 26–34. 



61

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (98) 2023

14. Babayeva E. U., Uvarov V. N. Obstoyatel’stva, podlezhashchiye ustanovleniyu i dokazyvaniyu pri 
rassledovanii prestupleniy korruptsionnoy napravlennosti // Vestnik Universiteta imeni O. Ye. Kutafina. – 
2017. – № 5 (33). – S. 90–98. 

15. Truntsevskiy Yu. V. Distsiplinarnaya i sudebnaya praktika po delam ob uvol’nenii za korruptsionnoye 
pravonarusheniye v svyazi s utratoy doveriya // Zhurnal rossiyskogo prava. – 2020. – № 11. – S. 155–173.

Статья поступила в редакцию 16.08.2022; одобрена после рецензирования 31.05.2023; принята 
к публикации 27.06.2023. 

The article was submitted  August 16, 2022; approved after reviewing May 31, 2023; accepted for 
publication june 27, 2023.



62 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Научная статья
УДК 342.9
doi: 10.35750/2071-8284-2023-2-62-70

Марина александровна Крупина
кандидат юридических наук

https://orcid.org/0000-0002-0430-7101, krupina78@yandex.ru

Санкт-Петербургский университет МВД России
Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д.1

Цифровизация ведомственного контроля
информационного обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации

Аннотация. Введение. В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровизации ведом-
ственного контроля в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Цель исследования. Обосновать актуальность повышения эффективности методов ведом-
ственного контроля, в том числе посредством цифровизации. 

Методы. Методологическую основу исследования составил диалектический подход к науч-
ному познанию общественных отношений, складывающихся при осуществлении ведомственного 
контроля в органах внутренних дел Российской Федерации. Анализ выявленных факторов, синтез 
результатов, полученных в ходе исследования, позволили представить предложения об эффектив-
ности использования цифровых методов, применяемых на современном этапе. Применены также 
такие специальные методы, как исследование нормативных правовых актов и документов, эмпири-
ческий, метод обработки и анализа данных.

Результаты. Определена необходимость развития системы взаимосвязи проверяемого и про-
веряющего субъектов на уровне министерства и регионов. Раскрыт механизм осуществления ве-
домственного контроля направления деятельности «Информационное обеспечение» на примере 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обозначены основные критерии, 
индикаторы и показатели, влияющие на итоговые результаты деятельности проверяемого подраз-
деления. Описан порядок организации работы с информационным порталом Информационного 
центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Акцентировано внимание 
на принципиально новых возможностях организации ведомственного контроля, путём применения 
современных цифровых технологий, таких как прозрачность, доступность, простота восприятия, 
оперативность осуществления и как результат – достижение максимальной полноты, достовер-
ности и своевременности пополнения баз данных соответствующей информацией, используемой 
в оперативно-служебной деятельности. 

Обозначены проблемные вопросы применения и возможные перспективы развития совре-
менных информационных технологий в целях повышения эффективного ведомственного контроля 
и управленческой деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации в целом.
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Digitalisation of departmental control
of information support for the activities

of the internal affairs bodies of the Russian Federation
Annotation: Introduction. The article deals with actual issues of digitalisation of departmental control 

in the internal affairs bodies of the Russian Federation.
Research purpose is to substantiate the relevance of improving the effectiveness of departmental 

control methods, also by means of digitalisation.
Methods. The research methodology was based on the dialectical approach to the scientific cognition 

of social relations developed during the implementation of departmental control in the internal affairs 
bodies of the Russian Federation. Analysis of the identified factors, synthesis of the results obtained in the 
research, made it possible to present proposals on the effectiveness of digital methods used at the current 
stage. Such special methods as study of normative legal acts and documents, empirical method, method of 
data processing and analysis were also applied.

Results. The need to develop a system of interconnection between the audited and the auditing subjects 
at the level of the ministry and regions is determined. The article reveals the mechanism of departmental 
control over the «Information support» activity direction by the example of St. Petersburg and the Leningrad 
region Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The basic criteria, indicators and indices 
influencing the final results of the activity of the inspected subdivision are outlined. The procedure of work 
with the information portal of the Information Centre of the Main Directorate of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in St. Petersburg and the Leningrad region is described. The author focuses attention on 
essentially new possibilities of organising departmental control by means of application of modern digital 
technologies, such as transparency, availability, simplicity in perception, operational efficiency, and as a 
result - achievement of maximum completeness, reliability and timely filling databases with corresponding 
information, used in operational and service activity. 

Problematic issues of application and possible prospects for the development of modern information 
technologies in order to improve the effectiveness of departmental control and management activities in the 
internal affairs bodies of the Russian Federation as a whole are outlined.

Keywords: internal affairs bodies, digitalisation, modern information technology, departmental 
control, information support, assessment indicators, record-keeping
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Введение
Цифровизация представляет собой про-

цесс внедрения цифровых технологий в разные 
сферы жизни общества. Основу этих процессов 
составляет преобразование первичных данных 
в полезные знания, что позволяет уйти от ру-
тинных процессов, вывести эффективность ре-
шаемых задач на новый качественный уровень 
с наименьшими трудозатратами.

Целью исследования является обоснова-
ние актуальности повышения эффективности 
методов ведомственного контроля, в том числе 
посредством цифровизации. 

Методы
Методологическую основу исследования 

в  этой области составляет прежде всего диа-
лектический подход к научному познанию об-
щественных отношений, складывающихся при 
осуществлении цифровизации ведомственного 
контроля в органах внутренних дел Российской 
Федерации; анализ выявляемых факторов, син-
тез результатов, исследование нормативных 
правовых актов и документов, эмпирический 
метод, метод обработки и анализа данных.

Результаты
Необходимость развития системы взаимос-

вязи проверяемого и проверяющего субъектов 
на уровне министерства и регионов обусловли-
вает «процессы по оптимизации управленче-
ской деятельности, предполагает подбор наи-
более эффективных вариантов решения задач 
и учёт заданных параметров в ходе реализации 
функций управления» [1].

«Такая форма управленческой деятель-
ности как контроль обеспечивает выполнение 
стимулирующей, корректирующей, познава-
тельной, прогностической и функции обратной 
связи» [2].

МВД России активно участвует в проис-
ходящих в этой сфере процессах, в частности, 
в осуществлении ведомственного контроля ак-
тивно применяются новые информационные 
технологии.

Ведомственный контроль является одним 
из наиболее эффективных инструментов управ-
ленческой деятельности. В системе МВД России 
ведомственный контроль осуществляется сила-
ми самого Министерства.
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«Ведомственный контроль направлен на 
совершенствование управленческой деятельно-
сти и системы управления в целом» [3].

Контролю подвержены наиболее значимые 
направления деятельности, одним из которых 
является информационное обеспечение дея-
тельности органов внутренних дел. Важность 
направления обусловлена тесной взаимосвязью 
между оптимизацией функционирования ин-
формационных систем, главной задачей кото-
рых является удовлетворение потребностей ор-
ганов внутренних дел в своевременной, полной, 
достоверной информации, в том числе о недо-
статках, несоответствиях, задолженностях, 
просчётах в служебной деятельности, и опера-
тивностью информационных связей, обеспе-
чивающих циркуляцию управляющей и осве-
домительной информации в виде и объёмах, 
соответствующих характеру решаемых задач.

Важно наличие информационных связей, 
обеспечивающих взаимообмен управляющей 
и осведомительной информации; эффективных 
способов сбора, обработки, хранения и выдачи 
данной информации заинтересованным эле-
ментам системы управления. 

Приоритетным направлением на современ-
ном этапе является цифровизация процессов 
управления в целом, а в частности внедрение со-
временных информационных технологий в про-
цессы, связанные с передачей и получением ин-
формации.

«Цифровизация процессов обработки пер-
вичной информации позволяет высвобождать 
время для решения наиболее сложных и важных 
задач. Расширяются возможности по осущест-
влению мониторинга статистики и оперативной 
обстановки» [4].

Федеральное казённое учреждение «Глав-
ный информационно-аналитический центр 
МВД России» (далее – ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии») и информационные центры субъектов 
являются ответственными подразделениями 
за данное направление деятельности на уровне 
МВД России. Они созданы для формирования 
и ведения централизованных учётов, баз данных 
оперативно-справочной, розыскной, кримина-
листической, статистической и иной информа-
ции, а также для обеспечения межведомствен-
ного и межгосударственного информационного 
взаимодействия.

Информационным подразделениям отво-
дится ведущая роль во внедрении современ-
ных информационных технологий в системе 
МВД России в целом и организации ведомствен-
ного контроля в частности. 

Система работы с информацией нацеле-
на на максимально высокую и эффективную 
информационную обеспеченность системы 
управления и ведомственного контроля. При-
оритетными являются интенсификация ин-
формационных процессов; единство информа-
ционного обеспечения на федеральном уровне; 
оптимальность и интеграция информационного 
обеспечения, максимальная функциональность 
и доступность для всех участников процесса. 

«Информационно-аналитическое обеспе-
чение осуществляется на всех уровнях органи-
зации органов внутренних дел, в том числе и на 
районном, имеет свою систему, структуру» [5].

«Задачей систем информационного обеспе-
чения является накопление, обработка и предо-
ставление в систематизированном и удобном 
для использования виде оперативной, оператив-
но-розыскной, оперативно-справочной, анали-
тической, статистической информации в целях 
принятия обоснованных решений» [6].

Очевидно, что информация должна быть 
полной, достоверной, своевременной. Только 
в этом случае она может использоваться в опе-
ративно-служебной деятельности. 

Ведомственный контроль информаци-
онного обеспечения призван выявлять несо-
ответствия, расхождения, нарушения сроков 
поступления документов, на основе которых 
происходит формирование учётов и баз данных 
в информационных подразделениях, т. е. обе-
спечить полноту и достоверность ведомствен-
ных информационных ресурсов.

Информационные ресурсы в свою очередь 
позволяют «своевременно выявлять факторы, 
отрицательно влияющие на оперативную об-
становку, и реализовывать комплекс органи-
зационных и практических мер по устранению 
несоответствий, корректировке ситуации, по-
вышению эффективности использования сил 
и средств территориального органа по охране 
общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, а также иной текущей 
работы на обслуживаемой территории с учётом 
её особенностей и потребностей» [7]. 

«Одним из важнейших условий эффектив-
ной деятельности ОВД является функциониру-
ющая на должном уровне система ведомствен-
ного контроля за работой подразделений на 
региональном и территориальном уровне» [8]. 

Цифровизация осуществления ведом-
ственного контроля, несомненно, позволит вы-
вести эту деятельность на новый качественный 
уровень. Своевременным будет обозначить 
ряд проблем, которые требуют решения и су-
щественно тормозят внедрение современных 
информационных технологий в систему ведом-
ственного контроля. 

На современном этапе «эффективность 
использования имеющихся информационно-
вычислительных ресурсов и в целом уровень 
информационной обеспеченности оперативно-
служебной деятельности требуют оптимизации. 
Просчёты в вопросах полноты, достоверности 
и своевременности поступления информации 
в федеральные и региональные банки данных, 
формируемые органами внутренних дел, суще-
ственно снижают эффективность их использо-
вания. В информационных массивах зачастую 
отсутствует часть информации, подлежащей 
постановке на учёт, данные не всегда своевре-
менно актуализируются. Важным фактором, 
имеющим решающее значение для повышения 
эффективности и целесообразности формиро-
вания баз данных и их использования, является 
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возможность оперативного доступа к информа-
ционным ресурсам.

Базы данных МВД России в организаци-
онном отношении не обладают достаточной 
степенью интеграции. Большинство из них 
формируются обособленно даже в пределах 
информационных подразделений, вследствие 
чего взаимодействие и сопоставление сведений 
становится достаточно сложной в техническом 
плане, трудоёмкой, требующей значительных 
временных затрат задачей. Актуальна на совре-
менном этапе и проблема обеспеченности орг-
техникой и программным обеспечением.

Также «требует оптимизации информаци-
онная согласованность автоматизированных 
информационных систем, функционирующих 
в ОВД с автоматизированными системами дру-
гих правоохранительных ведомств и органов 
власти» [9]. 

Во многом вследствие большого объёма 
вопросов, подлежащих оценке и рутинности 
процесса проверки, «оказанию практической 
помощи, так необходимой и востребованной, 
не уделяется должное внимание. В результате 
выезды в подконтрольные органы в рамках ве-
домственного контроля зачастую влекут необо-
снованное, избыточное отвлечение сотрудников 
от выполнения обязанностей» [10].

«Ведомственный контроль призван не 
только сравнивать фактическое состояние дел 
с должным, выявлять степень отклонения дея-
тельности подразделений и отдельных его со-
трудников от намеченных планов и требований 
нормативных документов, но и выявлять при-
чины несовершенств в оперативно-служебной 
деятельности, предлагать и сопровождать реа-
лизацию мероприятий, направленных на мини-
мизацию нарушений» [11]. 

Применение современных методов выяв-
ления нарушений с использованием цифровых 
технологий в связи с этим приобретает особую 
актуальность, поскольку позволяет наиболее 
продуктивно использовать время, отведённое 
на проверку подконтрольного органа. Совре-
менные информационные технологии дают воз-
можность проводить дистанционный монито-
ринг состояния дел в подконтрольном органе.

Важно помнить и о таких принципах, как 
«прозрачность и неотвратимость контроля, ко-
торые должны идти рука об руку. Прозрачность 
обеспечивается путём доступности информа-
ции о критериях, индикаторах и показателях, 
подлежащих проверке и оценке. Неотвратимость 
контроля тоже должна быть очевидна и являть-
ся дополнительным стимулом для успешного 
выполнения поставленных задач.

Система организации и принципы осу-
ществления проверок должны быть простыми 
и доступными для ознакомления и восприятия, 
суть и содержание контрольных мероприятий 
понятны личному составу, иначе их следует 
признать неэффективными и нецелесообразны-
ми» [12].

«На современном этапе внедрение инфор-
мационных технологий в работу органов власти 

приобретает всё большую популярность. Это 
оптимизирует организацию работы в целом, 
расширяет границы возможностей и способ-
ствует повышению эффективности управления. 
На федеральном уровне цифровые информаци-
онные технологии активно развиваются и вне-
дряются во все сферы жизнедеятельности обще-
ства.

Широкое распространение получило ис-
пользование ведомственных информационных 
порталов» [13].

В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области имеется положитель-
ный опыт в осуществлении ведомственного 
контроля направления деятельности «Инфор-
мационное обеспечение». 

Прежде чем перейти к описанию этих 
аспектов, необходимо отметить, что оценка 
направления информационного обеспечения 
осуществляется путём изучения деятельности 
территориальных органов МВД России как на 
уровне субъекта, так и на районном уровне. По-
казатели формируются по направлениям дея-
тельности информационных центров на регио-
нальном уровне.

Основным нормативным актом, регла-
ментирующим эту работу, является приказ 
МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об ос-
новах организации ведомственного контроля 
за деятельностью ОВД Российской Федерации». 
На уровне субъектов издаются соответствую-
щие нормативные документы, регламентиру-
ющие порядок и организацию ведомственного 
контроля на местном уровне.

В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области издан приказ 
ГУ МВД России от 8 октября 2017 г. № 587 «Об ор-
ганизации ведомственного контроля в ГУ МВД 
России». Нормативный документ регламентиру-
ет проведение инспектирований, контрольных, 
целевых проверок; осуществление зонального 
и особого контроля на районном уровне и уров-
не подразделений ГУ МВД России.

Направление деятельности «Информаци-
онное обеспечение» является одним из направ-
лений сводной ведомости по результатам ин-
спектирования. В совокупности с результатами 
проверок других направлений они составляют 
итоговые результаты деятельности проверяемо-
го подразделения. 

Спектр проверяемых вопросов определяет-
ся ФКУ «ГИАЦ МВД России» путём разработки 
соответствующих руководств и методик по из-
учению и оценке деятельности по отдельным на-
правлениям, отнесённым к компетенции инфор-
мационных центров на региональном уровне.

В 2018–2022 годах МВД России вопросы 
оценки деятельности были существенно расши-
рены:

На основе распоряжения МВД России от 
13 апреля 2018 г. № 1/4045 «Об утверждении 
методики изучения и оценки деятельности тер-
риториальных органов МВД России по отдель-
ным направлениям, отнесённым к компетенции 
ФКУ “ГИАЦ МВД России”» в ГУ МВД России 



66 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки

по г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти издано распоряжение ГУ МВД России от 
18  июля 2018 г. № 97 «Об утверждении Руко-
водства по изучению и оценке деятельности по 
отдельным направлениям, отнесённым к ком-
петенции Информационного центра ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» (далее – ИЦ ГУ МВД России), которое 
включает в себя ряд оценочных индикаторов по 
следующим направлениям деятельности:

– порядок предоставления доступа к ин-
формационным ресурсам программно-тех-
нического комплекса федерального инте-
грированного банка данных (ПТК ИБД-Ф) 
и  программно-технического комплекса регио-
нального интегрированного банка данных (ПТК 
ИБД-Р) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области», организация па-
рольной защиты; 

– полнота и качество формирования 
дактилоскопических учётов, а именно, свер-
ка сведений по количеству стоящих на учёте 
в ИЦ ГУ МВД России дактилоскопических карт;

– полнота формирования оперативно-
справочных учётов;

– полнота формирования криминалисти-
ческих учётов;

– полнота формирования розыскных учё-
тов (подсистемы ИБД-Р «Автопоиск», «Вещи», 
«Федеральный розыск – Оповещение» (ФР-
Оповещение);

– формирование и ведение Реестра лиц, 
подвергнутых задержанию.

Отдельным блоком выделена «Управленче-
ская деятельность руководства территориально-
го органа». Этот показатель напрямую зависит 
от оценки показателей информационного обе-
спечения. Неудовлетворительные показатели 
свидетельствуют о просчётах управленческой 
деятельности, отсутствии либо недостаточном, 
неэффективном осуществлении контроля руко-
водителем.

Цифровизация в современном обществе 
в  последнее время выходит на первый план. 
МВД России не исключение. 

В целях достижения целей и решения задач 
зонального контроля МВД России за деятель-
ностью территориальных органов МВД России 
в  условиях временных ограничений на слу-
жебные командировки (выезды), связанных 
с  пандемией коронавируса, и сохранения не-
обходимого уровня управленческого воздей-
ствия Министерства на организацию и эффек-
тивность оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел издано распоряжение 
№ 1/15209 от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении 
Временного порядка осуществления зонального 
контроля за деятельностью территориальных 
органов МВД России».

В числе других задач министр внутренних 
дел генерал полиции Российской Федерации 
В. А. Колокольцев предлагает Организацион-
но-аналитическому департаменту МВД России 
(далее – ОАД МВД России), ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», Главному управлению по охране обще-

ственного порядка (ГУОООП), Главному управ-
лению по вопросам миграции (ГУВМ), Главно-
му управлению по обеспечению безопасности 
дорожного движения (ГУОБДД) МВД России 
во взаимодействии с иными заинтересованны-
ми подразделениями МВД России определить 
перечни сверок баз данных по направлениям 
оперативно-служебной деятельности, проведе-
ние которых возможно в безвыездном режиме, 
и ввести в действие алгоритмы их проведения. 
Также ОАД, Департаменту информационных 
технологий, связи и защиты информации (ДИТ-
СиЗИ) МВД России предписано во взаимодей-
ствии с иными заинтересованными подраз-
делениями МВД России проработать вопрос 
о  возможности создания единого ведомствен-
ного информационного ресурса, входящего 
в  инфраструктуру Интегрированной системы 
обмена данными (ИСОД) МВД России, для раз-
мещения проверяемыми территориальными ор-
ганами МВД России материалов с обеспечением 
доступа к нему членов комиссии МВД России.

В целях оптимизации работы по повы-
шению эффективности и оперативности ре-
шения задач по обеспечению своевременно-
сти, полноты и достоверности формирования 
государственной статистической отчётности, 
повышения качества ведомственного контро-
ля предпринят комплекс необходимых мер по 
выявлению и информированию иных субъек-
тов ведомственного контроля о недостатках 
учётно-статистической деятельности, созданию 
условий и предпосылок для устранения и пред-
упреждения нарушений.

По инициативе ИЦ ГУ МВД России в соот-
ветствии с распоряжением ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
№ 13-2018 был введён в действие информаци-
онный портал ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (далее 
– портал) http://icspb.peter/, который является 
информационным ресурсом, размещённым 
в  ведомственной информационно-телекомму-
никационной сети на сервере icspb.peter. 

Доступ к порталу имеют все пользователи 
сети, но часть специализированных вкладок до-
ступна только обладателям паролей.

Портал содержит сведения о результатах 
формирования и ведения централизованных 
учётов, уголовной статистики, предоставле-
ния государственных услуг по направлениям 
деятельности ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, оценке 
информационного обеспечения деятельности 
и статистической работы ГУ МВД России и его 
территориальных органов; обзорно-аналитиче-
ские, методические и справочные материалы по 
направлениям деятельности ИЦ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, иную информацию, размещаемую ИЦ ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

В целях оптимизации деятельности ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в сфере информационного обеспечения 
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правоохранительной деятельности, сокраще-
ния документооборота, повышения качества 
управленческого воздействия и  контроля сво-
евременности, качества и полноты направля-
емой субъектами учёта информации в центра-
лизованные учёты со стороны руководителей 
структурных подразделений ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
территориальных органов МВД России на рай-
онном уровне Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области издан приказ ГУ МВД России по 
г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 7 февраля 2022 г. № 82 «О порядке работы 
с информационным порталом ИЦ ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти».

Разъясняется, что портал предназначен для 
реализации ИЦ ГУ МВД России контроля за 
своевременностью и полнотой постановки ин-
формации в централизованные учёты, форми-
руемые на базе органов внутренних дел, в  том 
числе посредством размещения на портале в ве-
домственной информационной сети сведений 
о результатах формирования оперативно-спра-
вочных, розыскных, криминалистических, дак-
тилоскопических, статистических учётов, о вы-
явленных недостатках их формирования или 
несоответствии информации о тождественных 
объектах, внесённой в разные учёты.

Руководителям (начальникам) структур-
ных подразделений ГУ МВД России, террито-
риальных органов МВД России на районном 
уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти предписано назначить своим организаци-
онно-распорядительным актом администратора 
доступа к порталу; обеспечить еженедельное 
получение пользователями информации с ис-
пользованием портала, в том числе упреждаю-
щих контролей, информационно-аналитиче-
ских материалов о результатах формирования 
централизованных учётов, и своевременное 
устранение выявленных недостатков формиро-
вания учётов или несоответствия информации, 
внесённой в разные учёты, о тождественных 
объектах; обеспечить полноту, достоверность 
информации и своевременность её внесения 
в  централизованные оперативно-справочные, 
розыскные, криминалистические, дактилоско-
пические, статистические учёты. При выявле-
нии недостатков работы по данному направле-
нию незамедлительно принимать меры по их 
устранению, а также созданию условий, препят-
ствующих их повторному возникновению.

Также предписано назначить организаци-
онно-распорядительным актом должностное 
лицо из числа руководящего состава, ответ-
ственное за осуществление контроля за рабо-
той пользователей с порталом и своевременное 
устранение выявленных недостатков. Инфор-
мация на портале постоянно обновляется, по-
являются новые рубрики, перечень сверок рас-
ширяется.

Важно отметить, что на портале размеще-
ны нормативные документы, регламентирую-
щие порядок осуществления проверок, включая 

индикаторы и показатели, которые учитыва-
ются при выставлении оценки подразделению. 
Таким образом обеспечивается абсолютная 
прозрачность. Потенциальные проверяемые 
располагают полной информацией о состоянии 
дел в своём подразделении и при эффективной 
организации работы имеют возможность ми-
нимизировать нарушения, недостатки, несоот-
ветствия и задолженности по предоставлению 
учётных документов в ИЦ ГУ МВД России по 
г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
для формирования баз данных. 

Применение новых подходов к выявлению 
нарушений и механизму доведения их до прове-
ряемых позволяет сократить время на осущест-
вление проверок. Дистанционное выявление 
нарушений путём применения современных 
цифровых технологий экономит средства на 
командировочные расходы, даёт возможность 
уйти от рутинных процессов, охватить провер-
кой значительно больший круг вопросов, под-
лежащих оценке. Следовательно, можно больше 
внимания уделить оказанию практической и ме-
тодической помощи, внедрению прогрессивных 
методов работы.

Таким образом в ГУ МВД России по 
г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
реализован комплекс мер по оптимизации ве-
домственного контроля информационного обе-
спечения с применением современных и цифро-
вых технологий. 

«Основной задачей процесса управления 
является выработка таких форм и методов, ко-
торые позволят достигать целей с использова-
нием минимальных ресурсов» [14].

«Эффективность контроля напрямую за-
висит от оптимальности формы его осущест-
вления. Практика показывает, что наиболее 
эффективным является разумное сочетание 
различных форм и методов» [15].

Стремительно меняющаяся действитель-
ность диктует необходимость внесения из-
менений и в процессы управления, что в свою 
очередь требует оптимизации существующих 
методик осуществления контроля всех направ-
лений деятельности ОВД, в том числе и инфор-
мационного обеспечения.

Контроль должен быть объективным, все-
сторонним и являться мощным стимулом для 
максимально эффективного и добросовестного 
выполнения стоящих перед сотрудниками ОВД 
задач на всех уровнях.

«От того, как организованы учёт, анализ 
и  оценка всех факторов, влияющих на функ-
ционирование системы, во многом зависит 
контрольная деятельность. В зависимости от 
целей и задач контроля определяются мас-
штаб, методы и формы проверок. Решение 
этих вопросов – предмет нормативного регу-
лирования организации ведомственного кон-
троля в ОВД.

Вопросы актуализации ведомственного 
контроля являются предметом постоянного 
внимания со стороны Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» [16]. 
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Методики изучения и оценки деятельности 
территориальных органов МВД России по от-
дельным направлениям деятельности, отнесён-
ным к компетенции ФКУ «ГИАЦ МВД России», 
в частности, «Информационное обеспечение», 
находятся на особом контроле в ОАД МВД Рос-
сии. «Правовое регулирование вопросов прак-
тического применения технологий искусствен-
ного интеллекта органами исполнительной 
власти в ходе осуществления контрольной 
и надзорной деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка на 
современном этапе находится на стадии станов-
ления» [17].

«Дальнейшее их внедрение требует разра-
ботки соответствующей стратегии, которая за-
фиксирует основные направления, формы и ме-
тоды применения, обозначит временные этапы 
внедрения в практику, рассчитает возможные 
риски» [18].

Заключение
Цифровизация общества и системы 

МВД  России неизбежна. Темпы происходящих 
процессов нарастают с каждым днем. Объектив-
ная реальность стимулирует общество в целом 
и органы внутренних дел в частности к актив-
ным действиям в этом направлении. Инфор-
мационное обеспечение, в этой связи, выходит 
на первый план среди иных обеспечивающих 
функций управления. В свою очередь, ведом-
ственный контроль за этим направлением слу-
жебной деятельности, являясь общей функцией 
управления, приобретает особое значение.

Настоящее исследование свидетельствует 
о необходимости развития системы взаимосвязи 

проверяемого и проверяющего субъектов на уров-
не министерства и регионов. Механизм осущест-
вления ведомственного контроля направления 
деятельности «Информационное обеспечение» на 
примере ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области подтверждает актуаль-
ность рассматриваемых вопросов. Обозначены 
основные критерии, индикаторы и показатели, 
влияющие на итоговые результаты деятельности 
проверяемого подразделения. Описан порядок 
организации работы с информационным порта-
лом Информационного центра ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Акцентировано внимание на принципиально но-
вых возможностях организации ведомственного 
контроля, путем применения современных циф-
ровых технологий, таких как прозрачность, до-
ступность, простота восприятия, оперативность 
осуществления и как результат – достижение 
максимальной полноты, достоверности и своев-
ременности пополнения баз данных соответству-
ющей информацией, используемой в оперативно-
служебной деятельности. 

Раскрыты проблемные вопросы приме-
нения и возможные перспективы развития со-
временных информационных технологий в це-
лях повышения эффективного ведомственного 
контроля и управленческой деятельности в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации 
в целом.

Очевидна необходимость осуществле-
ния постоянного мониторинга и внедрения 
наиболее эффективных форм и методов орга-
низации ведомственного контроля на основе 
применения современных информационных 
технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию ряда актуальных проблем, связанных с реали-
зацией нормативных положений частей 1 и 2 статьи 66 Конституции Российской Федерации. Цель 
работы – разработка теоретических основ и формирование научных представлений о конституци-
онном и уставном регулировании статуса субъектов Российской Федерации как о развивающемся 
институте современного конституционного права, который подлежит рассмотрению в динамике 
его генезиса и с учётом ретроспективного аспекта. 

Методы исследования
В процессе исследования автором статьи успешно применялись такие методы, как теоретиче-

ский, общефилософский анализ (диалектика, системный метод, анализ, аналогия, синтез, наблюде-
ние и моделирование). В основу построения выводов автором взяты правовые методы (формально-
логический), а также социологические методы (статистические и экспертные оценки). Автор статьи 
уделяет особое внимание генезису сущности и содержания таких понятий, как «федеральное зако-
нодательство» и «региональное законодательство». Автор в целях оценки категории «федерализм» 
использует анализ, характерный для оценки когнитивных и социально-экономических характери-
стик «федеративных отношений», которые, к сожалению, часто дифференцируются, а иногда и во-
все противопоставляются.

Результаты исследования
Актуальность темы исследования автора доказывается необходимостью гарантий самостоя-

тельности субъектов Российской Федерации в определении их статуса посредством конституци-
онно-уставного регулирования общественных отношений, применяемых одновременно с инсти-
тутами исключительно федерального суверенитета, запрета сецессии и возможности федеральной 
интервенции при чрезвычайных обстоятельствах. Это создает конституционный баланс между 
централизацией и децентрализацией в федеративных отношениях с опорой на перспективную 
для современной России концепцию «кооперативного федерализма». Обосновывается авторское 
мнение по вопросу соотношения норм федерального и регионального законодательства субъектов 
Российской Федерации, делаются выводы относительно перспектив развития рассматриваемого 
института федерализма в России. 
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Correlation between constitutional and statutory norms
of federal and regional legislation, regulating the status 

of the subjects of the Russian Federation

Abstract: The article is devoted to the research of a number of actual problems connected with the 
implementation of normative provisions of parts 1 and 2 of article 66 of the Constitution of the Russian 
Federation. The aim of the research is to develop theoretical foundations and to form scientific ideas about the 
constitutional and statutory regulation of the status of the subjects of the Russian Federation as a developing 
institute of modern constitutional law, which is to be considered in the dynamics of its genesis and taking 
into account the retrospective aspect.

Research methods.In the process of research, the author successfully applied such methods as 
theoretical, general philosophical analysis (dialectics, systematic method, analysis, analogy, synthesis, 
observation and modelling). The legal methods (formal-logical), as well as sociological methods (statistical 
and expert evaluations) were taken as the basis for the author’s conclusions. The author pays special attention 
to the genesis of the essence and content of such concepts as «federal legislation» and «regional legislation». In 
order to assess the category of «federalism», the author uses the analysis specific to the assessment of cognitive 
and socio-economic characteristics of «federal relations», which, unfortunately, are often differentiated and 
sometimes even opposed.

Research results. The relevance of the author’s research theme is proved by the need to guarantee the 
autonomy of the subjects of the Russian Federation in determining their status through constitutional and 
statutory regulation of social relations, applied simultaneously with the institutions of exclusively federal 
sovereignty, prohibition of secession and the possibility of federal intervention in extraordinary circumstances. 
It creates a constitutional balance between centralisation and decentralisation in federal relations based on 
the concept of «cooperative federalism» that is perspective for modern Russia. The author’s opinion on the 
correlation between the norms of federal and regional legislation of the subjects of the Russian Federation 
is substantiated and conclusions are drawn regarding the prospects for the development of the institution of 
federalism in Russia.

Keywords: federalism, subjects of the Russian Federation, status, autonomy, jurisdiction, powers, 
competence, sources of constitutional law, secession

For citation: Magomedov A. M. Correlation between constitutional and statutory norms of federal and 
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University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 2 (98). – Р. 71–78; doi: 10.35750/2071-
8284-2023-2-71-78.

Введение
Федеративная система современной Рос-

сии актуализирует проблему соотношения 
конституционно-уставных норм федерального 
и  регионального законодательства, в том числе 
в части, регулирующей статус субъектов Россий-
ской Федерации. Соответствующие проблемы 
переплетаются и находятся в довольно сложной 
взаимной зависимости: с одной стороны, феде-
ральные законы и законы субъектов Российской 
Федерации регулируют не только статус субъ-
ектов Российской Федерации, но и многие дру-
гие общественные отношения; с другой – статус 
субъектов Российской Федерации охватывает-
ся регулирующим воздействием не только и не 
столько законов, сколько «надзаконодательных» 
актов – Конституции Российской Федерации на 
федеральном уровне и конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации на уровне ре-
гиональной публичной власти. Дополнительно 
к этому важную роль играют правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации 
[17, c. 54], которые в значительной степени пре-
допределяют, каким образом фактически разгра-

ничивается регулирующая компетенция между 
Федерацией и ее субъектами [15, c. 109]. Зача-
стую конституционно-уставные и законодатель-
ные нормы в этом отношении характеризуются 
недостаточной степенью правовой определённо-
сти и нуждаются в связи с этим в конституцион-
но-судебной интерпретации [1, c. 263].

Методы
В процессе исследования автором статьи 

успешно применялись такие методы, как тео-
ретический, общефилософский анализ (диа-
лектика, системный метод, анализ, аналогия, 
синтез, наблюдение и моделирование). В основу 
построения выводов автором взяты правовые 
методы (формально-логический), а также соци-
ологические методы (статистические и эксперт-
ные оценки). Автор статьи уделяет особое вни-
мание генезису сущности и содержания таких 
понятий, как «федеральное законодательство» 
и «региональное законодательство». Автор в це-
лях оценки категории «федерализм» использует 
анализ, характерный для оценки когнитивных 
и  социально-экономических характеристик 
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«федеративных отношений», которые, к сожале-
нию, часто дифференцируются, а иногда и вовсе 
противопоставляются.

Результаты
Статья 66 Конституции Российской Феде-

рации содержит следующие нормативно-учре-
дительные установления. Статус республики 
(ч.  1 ст. 66) «определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и конституцией республи-
ки». В  свою очередь, статус других субъектов 
Российской Федерации, не имеющих республи-
канского статуса, «определяется Конституцией 
Российской Федерации и уставом» соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, «прини-
маемым законодательным (представительным) 
органом» данного субъекта Российской Феде-
рации. Означает ли это, что категория «статус» 
применительно к правовому положению субъ-
ектов федеративного государства полностью ис-
ключает детализирующее законодательное регу-
лирование, и конституционно-уставные акты 
Федерации и её субъектов должны исчерпываю-
щим образом его определить? Или же нормы ст. 
66 Конституции Российской Федерации следует 
толковать расширительно, предполагая возмож-
ность последующего законодательного регули-
рования? Анализ законодательной и  судебной 
практики показывает, что фактически законо-
датель и правоприменитель предпочли второй 
путь, хотя в буквальном смысле Конституция 
Российской Федерации этого и не предполагает 
[5, c. 33].

В пользу первого из двух названных под-
ходов к толкованию ст. 66 Конституции Россий-
ской Федерации могло бы свидетельствовать 
особенно усечённое, крайне ограниченное по-
нимание категории «статус субъекта Россий-
ской Федерации», предполагающее их статус 
как республики, как края, как области, как горо-
да федерального значения или как автономного 
образования (автономной области и автоном-
ных округов). Но этому препятствует тот факт, 
что перечень субъектов Российской Федерации 
даётся исчерпывающим образом в ст. 65 Кон-
ституции Российской Федерации [6, c. 69] и не 
может быть изменён положениями конститу-
ций или уставов субъектов Российской Федера-
ции. Последние лишь воспроизводят федераль-
ные конституционные положения, что не несёт 
в себе какой-либо нормативной новизны. Это 
и ряд других обстоятельств свидетельствуют 
в  пользу более расширительного истолкования 
конституционно-правовой категории «статус 
субъекта РФ» в контексте содержания ст. 66 
Конституции Российской Федерации [10, с. 18].

При этом важно обратить внимание на 
предписание ч. 5 ст. 66 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой статус субъекта 
Российской Федерации «может быть изменён 
по взаимному согласию» Федерации и субъек-
та Федерации «в соответствии с федеральным 
конституционным законом». Из этого следует, 
что Федерация конституционно не вправе без 
согласия соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации изменить его статус, причём 
регулироваться данные отношения должны фе-
деральным конституционным законом, а статус 
субъекта Российской Федерации – непосред-
ственно устанавливаться Конституцией Россий-
ской Федерации (ст. 65), а также конституциями 
и уставами субъектов Российской Федерации. 
В связи с этим М. В. Глигич-Золотарева верно 
утверждает, что в правовой науке отсутствует 
единообразное понимание самого термина «ста-
тус субъекта Российской Федерации», поэтому 
при характеристике России как сложносостав-
ного государства автор предпочитает говорить 
о «разновидностях субъектов Российской Феде-
рации». Если категорию «статус субъекта РФ» 
понимать «достаточно широко», то этим поня-
тием охватывается «весь объём их прав и обя-
занностей». Очевидно, что в ст. 66 Конституции 
Российской Федерации подразумевается нечто 
более узкое: например, «переход края в статус 
республики, автономного округа – в статус об-
ласти»1. Подтверждением этому служит и пра-
вовая позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по делу о толковании ч. 2 ст. 137 
Конституции Российской Федерации, согласно 
которой следует различать «чистые» наименова-
ния субъектов Российской Федерации и их наи-
менования, связанные с «составом Российской 
Федерации» и «статусом» ее субъектов2.

Конституционное регулирование феде-
ративных отношений в 1993 г. в значительной 
степени опиралось на презумпцию достаточно 
высокой степени свободы субъектов Федерации 
в государственном строительстве, их институ-
циональной возможности учреждать и форми-
ровать региональную публичную власть. Феде-
ральные нормы были призваны устанавливать 
«общие принципы» (примечательно, что дан-
ный термин продолжает использоваться в за-
конодательстве и правоприменительной прак-
тике). Фактически же федеративное устройство 
по мере укрепления тезиса о единстве системы 
публичной власти демонстрировало по преиму-
ществу централизованные тенденции [14, c. 23], 
которые привели в конечном итоге к весьма 
ограниченной учредительно-правовой роли 
конституционно-уставного регулирования 
в субъектах Российской Федерации. Этому спо-
собствовали и федеральное законодательство, 
и практика российского конституционного пра-
восудия.

В связи с этим С. М. Шахрай утверждает, 
что наряду с закреплённой в Конституции РФ 
моделью «кооперативного федерализма» в дей-
ствительности сосуществуют две другие модели 
– «параллельного федерализма» и «унитарного 
федерализма». Под первой моделью цитируе-
мый автор понимает «стремление к предельно-

1 См.: Конституционное право России / отв. ред. 
Ю. Л. Шульженко. – Москва: Проспект, 2007. – С. 214–215.

2 По делу о толковании части 2 статьи 137 Конститу-
ции Российской Федерации : постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. 
№ 15-П // СЗ РФ. –1995. – № 49. – Ст. 4868.
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му сокращению, а в идеале к ликвидации сферы 
совместного ведения» Федерации и её субъек-
тов; под второй – «тенденцию к централизации, 
унификации и даже унитаризму при сохране-
нии внешних атрибутов федеративного госу-
дарства» [16, с. 306–307]. Полагаем, что, исходя 
из концепции «кооперативного» федерализма, 
статус субъектов Российской Федерации должен 
определяться посредством согласований, пере-
говоров, компромиссов и взаимных действий 
федеральных и региональных властей, при ко-
торых ни одна из сторон не вправе действовать 
полностью по своему усмотрению. Поддерживая 
данную точку зрения, А. Н. Кокотов формулиру-
ет тезис о «доверии и недоверии» в аппарате пу-
бличной власти, включая вопрос о доверии и не-
доверии «в вертикальных отношениях». Исходя 
из этого, «разделение» предполагает «одновре-
менное принятие мер по согласованию» предме-
тов ведения и полномочий, по выделению «кате-
гории их общих дел и забот» [7, c. 62]. 

Доктрина «параллельного» федерализма 
отчасти применима к условиям современной 
России, если федеральный законодатель либо 
договорное конституционное регулирование 
обеспечивают разграничение полномочий в об-
ласти определения статуса субъекта Россий-
ской Федерации (при широком истолковании 
данного термина, подразумевающем весь объ-
ём прав и обязанностей регионов). Что касает-
ся унитаризма, то в данном случае Федерация 
как бы «замыкает» на себе осуществление всей 
полноты федеративной компетенции, оставляя 
субъектам Российской Федерации лишь сим-
волическую либо декоративную конституцион-
но-учредительную роль. Такой подход, на наш 
взгляд, не в полной мере соответствует букве 
Конституции Российской Федерации (ст. 66) 
и её общему смыслу (ст. 1 Конституции Россий-
ской Федерации). В связи с этим Т. Я. Хабриева 
справедливо подчёркивает, что «общественное 
согласие» и «гражданский мир» были достигну-
ты в 1993 году «дорогой ценой», поэтому «пере-
смотр базовых конституционных ценностей» 
может вызвать «весьма негативные социальные 
процессы», поскольку «чёткая альтернатива 
ценностям и принципам» действующей Консти-
туции Российской Федерации «не сформирова-
лась» [8, c. 185]. Это, вне сомнения, затрагивает 
проблему федеративного устройства, статуса 
многонационального народа России, подчёрки-
вая необходимость уважения к различным на-
циям и народностям, бережного отношения к их 
национальным традициям и культурам. 

Проблема соотношения конституционно-
уставных норм федерального и регионального 
законодательства, регулирующих статус субъек-
тов Федерации, во многом взаимосвязана с во-
просом о подвижности состава современной 
Федерации и объёма их фактических полно-
мочий [4, с. 24]. Первая сторона (подвижность 
состава) обусловливается двумя основными 
факторами – тенденцией к укрупнению субъек-
тов Российской Федерации и необходимостью 
принятия в состав России новых субъектов Фе-

дерации. Что касается второй стороны (подвиж-
ность полномочий), то установленная статьями 
71–73, 76 Конституции Российской Федерации 
модель разграничения предметов ведения име-
ет тенденцию к законодательным изменениям 
без внесения корректирующих поправок в текст 
Конституции Российской Федерации. При этом 
конституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации адекватные изменения с неизбежно-
стью претерпевают.

В юридической науке высказывалось мне-
ние, что «по количеству составных частей» 
современная Российская Федерация являет-
ся «весьма громоздкой», поэтому она долж-
на трансформироваться «в более компактную 
структуру» [9, c. 12]. Некоторое время отдель-
ные субъекты Российской Федерации действи-
тельно демонстрировали желание и стремление 
к объединению и укрупнению, однако широко-
масштабной трансформации «в более компакт-
ную структуру» в формате всей страны не прои-
зошло (в цифровом выражении из 89 субъектов 
Федерации после укрупнения и объединения 
их осталось 83, однако вследствие присоеди-
нения к России новых субъектов Российской 
Федерации первоначальная цифра восстанови-
лась – 89). Полагаем, что данное обстоятельство 
свидетельствует в пользу жизнеспособности 
концепции «кооперативного федерализма», при 
которой одна лишь воля федерального центра 
не является достаточной, чтобы происходили 
настолько фундаментальные политико-терри-
ториальные преобразования, как изменение 
структуры и системы субъектов федеративного 
государства [6, c. 61].

Принятый федеральным парламентом Фе-
деральный конституционный закон о порядке 
принятия в состав страны и образования ново-
го субъекта Федерации3 гарантировал надлежа-
щий учёт воли и федеральных, и региональных 
властей. Принципиально важно при этом, что 
методологически сохранилась структура «раз-
ностатусных» и «равноправных» в отношениях 
с федеральным центром республик (наличие 
титульной национальности и статуса государ-
ства), краев, областей, городов федерального 
значения (отсутствие титульной национально-
сти и статуса государства), автономных обра-
зований (наличие титульной национальности 
при отсутствии статуса государства). Функцию 
территориального укрупнения отчасти выпол-
нили федеральные округа, однако они не обре-
ли статуса субъектов федеративных отношений 
и до настоящего времени призваны выполнять 
довольно ограниченную конституционную роль 
обеспечения территориального представитель-
ства федеральной власти на местах.

Сказанное позволяет перейти к анализу 
соотношения роли Конституции Российской 

3 О порядке принятия в Российскую Федерацию и об-
разования в её составе нового субъекта Российской Феде-
рации : федеральный конституционный закон от 17 дека-
бря 2001 г. № 6-ФКЗ с послед. изм. // СЗ РФ. – 2001. – № 52. 
– Ст. 4916.
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Федерации и конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации в регулировании и опре-
делении статуса субъектов Российской Федера-
ции. Полагаем, что нормы частей 1 и 2 ст. 66 Кон-
ституции Российской Федерации реализованы 
в современной России недостаточным образом, 
прежде всего потому, что сама Конституция РФ 
создает для этого недостаточно прочные феде-
ральные гарантии, ограничиваясь лишь самым 
общим предписанием частей 1 и 2 ст. 66. Кон-
ституции (уставы) субъектов Российской Феде-
рации конституционно не защищены от феде-
рального законодательного вмешательства, в то 
время как смысл частей 1 и 2 ст. 66 Конституции 
Российской Федерации заключается в необходи-
мости главным образом именно конституцион-
но-уставного регулирования статуса субъектов 
Российской Федерации. Если основные компо-
ненты (наиболее существенные элементы) ста-
туса субъектов Российской Федерации находят 
выражение в федеральном законе, не в консти-
туции (уставе) субъекта Российской Федерации, 
а равно как и в законе субъекта Российской Фе-
дерации, который не имеет статуса конституции 
или устава, следует квалифицировать, на наш 
взгляд, конституционный деликт, являющийся 
следствием нарушения требований частей 1 и 2 
ст. 66 Конституции Российской Федерации.

Это не означает, что федеральные законы 
или законы субъектов Российской Федерации 
вообще не могут регулировать права и обязан-
ности субъектов Российской Федерации, их 
предметы ведения и полномочия, компетенцию 
соответствующих государственных органов 
субъектов Российской Федерации. Такой под-
ход в значительной степени нивелировал бы ос-
новной смысл федерального или регионального 
законодательного регулирования, которое не 
может методологически избегать установления 
норм компетентностного характера. Основной 
вопрос здесь, на наш взгляд, состоит в необхо-
димости юридического вычленения основных 
компонентов конституционного статуса субъ-
ектов Российской Федерации, которые под-
лежат регулированию именно конституциями 
и уставами субъектов Российской Федерации 
[12,  с. 125] при одновременном запрете регу-
лирующего воздействия законодательных (тем 
более – подзаконных) актов. В свою очередь, фе-
деральная конституция должна, во-первых, не-
посредственно устанавливать отдельные (наи-
более важные) компоненты статуса субъектов 
Российской Федерации, во-вторых, нормативно 
обеспечивать возможность субъектов Россий-
ской Федерации самостоятельно, автономно 
и под свою ответственность [7, c. 96] (перед на-
селением и государством) регулировать другие 
важные компоненты статуса данных публично-
территориальных образований в их конститу-
циях и уставах.

О теоретико-методологической верности 
данного подхода во многом свидетельствует 
ряд правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, сформулированных им 
по соответствующим делам о проверке консти-

туционности федерального законодательства 
о прокуратуре. Так, в 2000 году в Конституци-
онном Суде Российской Федерации слушалось 
дело о допустимости права прокуратуры об-
ращаться в суд с требованием о признании не-
действительным закона субъекта Российской 
Федерации и о праве суда общей юрисдикции 
разрешать подобные публично-правовые спо-
ры. Конституционный Суд Российской Феде-
рации установил, что суды общей юрисдикции 
вправе проверять законы субъектов Российской 
Федерации на предмет их соответствия феде-
ральным законам при условии, что тем самым 
не затрагивается вопрос об их конституционно-
сти. Разграничивая конституционные категории 
«недействительного» и «недействующего» за-
кона, Конституционный Суд Российской Феде-
рации констатировал наличие исключительной 
прерогативы федерального конституционного 
правосудия в отношении отдельной категории 
подобных дел4.

Ещё более чётко данная правовая идея была 
сформулирована Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в 2003 году, когда высший 
орган российского конституционного право-
судия объявил исключительной компетенцией 
Конституционного Суда Российской Федерации 
проверку юридической допустимости конститу-
ций и уставов субъектов Российской Федерации, 
поскольку любое тестирование учредительных 
актов субъектов РФ по вопросу их соответствия 
федеральным законам с неизбежностью затраги-
вает вопрос об их соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации. Полагаем, что цитируемая 
правовая позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации является одной из фундамен-
тальных гарантий реализации положений частей 
1 и 2 ст. 66 Конституции Российской Федерации5.

Однако насколько это достижимо в реали-
ях? Предположим, что в конституции или уста-
ве субъекта Российской Федерации содержится 
правовая норма, которая напрямую и с одно-
значностью противоречит положениям феде-
рального закона. Является ли перспективной 
гипотетическая возможность доказать в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации, что 
федеральный законодатель в данном случае пре-
высил свои полномочия и необоснованно вме-
шался в область регулирующей компетенции 

4 По делу о проверке конституционности отдельных 
положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 
3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции : постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 апреля 2000 г. № 6-П // СЗ РФ. – 2000. – 
№ 16. – Ст. 1774.

5 По делу о проверке конституционности положе-
ний статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК 
Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи 
с  запросами Государственного Собрания – Курултая Ре-
спублики Башкортостан, Государственного Совета Респу-
блики Татарстан и Верховного Суда Республики Татар-
стан : постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 июля 2003 г. № 13-П // СЗ РФ. – 2003. 
– № 30. – Ст. 3101.
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субъекта Российской Федерации? Значительно 
более вероятна противоположная перспектива, 
причем по вполне объяснимым причинам: по-
добная систематическая практика конституци-
онного правосудия подрывала бы авторитет фе-
дерального законодательства, что весьма вредно 
отражалось бы на конституционных целях обе-
спечения законности и правопорядка в демо-
кратическом обществе. Конституции и уставы 
субъектов Российской Федерации не могут про-
тиворечить федеральным законам. Напротив, 
федеральная законодательная политика долж-
на быть частично переориентирована, чтобы 
в большей степени уважать и соблюдать особый 
конституционный статус субъектов федератив-
ных отношений [2, с. 22].

В связи с этим заслуживают критического 
осмысления, на наш взгляд, положения ст. 73 
Конституции Российской Федерации. В отличие 
от норм статей 71 и 72 Конституции Российской 
Федерации, где даётся сравнительно полный 
и  содержательно насыщенный перечень пред-
метов ведения Федерации и совместного веде-
ния России и её субъектов, статья 73 Консти-
туции Российской Федерации ограничивается 
указанием на некую «полноту государственной 
власти» субъектов Российской Федерации вне 
федерального ведения и полномочий России, 
вытекающих из предметов совместного веде-
ния. Данное нормативное установление может 
оцениваться критически как минимум по двум 
причинам: во-первых, отсутствие какого-либо 
ясного конституционного перечня предметов 
ведения субъектов Российской Федерации вы-
нуждает федерального законодателя к соответ-
ствующему регулированию, что не создаёт га-
рантий полноты содержания конституций или 
уставов субъектов Российской Федерации как 
конституционно надлежащих и первоочеред-
ных регуляторов статуса субъектов Российской 
Федерации, во-вторых, формулировка о «полно-
те государственной власти» может быть истол-
кована как допускающая некий «суверенитет» 
субъектов Федерации, существующий одновре-
менно с федеральным суверенитетом [3, c. 5].

Анализ основных результатов законотвор-
ческой деятельности Государственной Думы, 
Совета Федерации и Президента Российской 
Федерации в период с 1993 г. по настоящее вре-
мя в целом показывает, что положения статей 71 
и 72 Конституции Российской Федерации срав-
нительно полно определяют все основные сфе-
ры государственной публичной деятельности. 
Федеральный законодатель главным образом 
выявляет сферы ведения субъектов Российской 
Федерации (ст. 73 Конституции Российской Фе-
дерации) методом разграничения полномочий, 
которые перечислены в ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации (совместное ведение или 
конкурирующая компетенция). Однако весьма 
сложно согласиться с таким истолкованием по-
ложений статей 71–73, 76 Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку конституционный 
законодатель с явной недвусмысленностью под-
разумевал иное, а именно – наличие полномо-

чий субъектов Российской Федерации, которые 
не перечислены в ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации (альтернативная точка зрения 
[11, с. 135]). Из этого следует, что в долгосроч-
ной перспективе, возможно, перечень положе-
ний ст. 72 Конституции Российской Федерации 
следовало бы сократить, перераспределив соот-
ветствующую компетенцию в пользу субъектов 
Российской Федерации посредством соразмер-
ного дополнения положений ст. 73 Конституции 
Российской Федерации.

Сформулированные нами выводы о необ-
ходимости установления дополнительных фе-
деральных гарантий самостоятельности субъ-
ектов Российской Федерации в регулировании 
их статуса посредством конституционно-устав-
ного нормотворчества, однако, не означают, что 
«федерализация» и соразмерная этому «децен-
трализация» должны идти дальше, вплоть до 
признания суверенитета субъектов Российской 
Федерации или тем более их права на сецес-
сию. Подобные теоретико-методологические 
установки были весьма популярны в советской 
России, что, в конечном итоге, привело к весьма 
драматичным событиям распада СССР и к со-
временным проблемам взаимоотношений Рос-
сии как правопреемника СССР с рядом бывших 
республик в составе СССР. Конституционный 
Суд Российской Федерации в 2000 году верно 
установил, что в федеративном государстве «не 
может быть двух уровней суверенных властей». 
Тем более было бы ошибочным признание су-
веренитета республик в составе Российской 
Федерации при одновременном исключении 
суверенитета других видов субъектов Россий-
ской Федерации, в частности – краёв, областей 
и автономных образований6. Иное нарушало бы 
конституционный принцип равноправия субъ-
ектов Российской Федерации в их взаимоотно-
шениях с федеральным центром, подрывало бы 
единство, целостность, неделимость и исклю-
чительность статуса России как независимого 
и суверенного государства [13, c. 27].

Еще одна важная оговорка касается права 
федеральной интервенции при экстраординар-
ных обстоятельствах. Конституция Российской 
Федерации, вне сомнения, гарантирует самосто-
ятельность субъектов Российской Федерации 
в  определении ряда существенных компонен-
тов их статуса. Однако это не означает, что ав-
тономия субъектов федеративного государства 
ничем не ограничена и не может быть взята 
под оперативный федеральный контроль, на-
пример, в условиях военного7 и чрезвычайного 

6 По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Конституции Республики Алтай и Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
: постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 7 июня 2000 г. № 10-П // СЗ РФ. – 2000. – № 25. 
– Ст. 2728.

7 О военном положении : федеральный конституци-
онный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ с послед. изм. // 
СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375.
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положений8, при проведении контртеррористи-
ческой операции9, в случаях массовых беспоряд-
ков, стихийных бедствий, при других экстра-
ординарных условиях. Конституционный Суд 
Российской Федерации многократно проверял 
допустимость тех или иных форм федеральной 
интервенции, подтверждая её возможность при 
наличии сбалансированных конституционных 
механизмов10.

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что 

гарантии сравнительно широкой самостоя-
тельности субъектов Российской Федерации 
в  определении их статуса посредством консти-
туционно-уставного регулирования обществен-
ных отношений, применяемые одновременно 
с институтами исключительно федерального 
суверенитета, запрета сецессии и возможности 
федеральной интервенции при чрезвычайных 
обстоятельствах, создают надлежащий консти-
туционный баланс между централизацией и де-
централизацией в федеративных отношениях, 
опираясь на весьма перспективную для совре-
менной России концепцию «кооперативного фе-
дерализма». Федеративные отношения должны 
исключать излишнюю централизацию в той же 
мере, в какой не допускать гипертрофированную 
децентрализацию. Особенно это необходимо 
в связи с многонациональным и многоконфесси-
ональным составом Российской Федерации, ко-
торая объединила в ходе многолетней государ-
ственно-правовой истории народы и этносы на 
долгосрочной и взаимовыгодной основе.

8 О чрезвычайном положении : федеральный консти-
туционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ с послед. изм. 
// СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277.

9 О противодействии терроризму : федеральный за-
кон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ с послед. изм. // СЗ РФ. – 
2006. – № 11. – Ст. 1146.

10 См., напр.: По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
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a type of appeals to public authorities. Their clarification is especially relevant for the internal affairs bodies, 
since employees of the departments and services of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
at all levels take part in the consideration and resolution of citizens’ appeals.

Methods. The analysis of the concept of “statement” as a legal term, the content of which is revealed 
in the norm enshrined in administrative legislation, is based on the methodological approach about the 
elements of the uniform legal regulation and the types of legal regulation derived from them, developed by 
V.D. Sorokin. This methodological approach made it possible to formulate the author’s definition of the term 
”statement” as a type of appeal, to propose the author’s classification of its subspecies, to clarify their legal 
nature and content.

Results. All statements are divided into three subspecies: 1) aimed at the implementation of 
permissions, 2) associated with violation of prohibitions or failure to comply with instructions, or 3) due to 
poor-quality execution of instructions. The developed classification contributes to a deeper understanding 
of the typologies of statements, allows determining the most optimal procedure for their consideration 
and resolution, taking into account the requirements contained in the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia regulations. Based on the theoretical heritage of V.D. Sorokin, the author’s definition of the 
theoretical construction of the term “statement” was developed on the basis of the elements of the uniform 
legal regulation in relation to the system of Internal Affairs bodies.
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Введение. Конституция Российской Фе-
дерации в статье 33 закрепила право граждан 
обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы местного самоу-
правления. Успешная реализация гражданином 
своего конституционного права возможна толь-
ко при условии эффективного функционирова-
ния действующего механизма по рассмотрению 
соответствующих видов обращений и реагиро-
ванию на них, в том числе в органах внутрен-
них дел. Согласно должностным инструкциям 
(регламентам), соответствующими полномочия-
ми по рассмотрению и разрешению обращений 
граждан наделены сотрудники подразделений 
и служб на всех уровнях системы МВД России. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» заявление является одним из ви-
дов обращений к властному субъекту1. В систе-
ме Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД России) заявления 
являются самым часто реализуемым видом об-
ращения. В 2022 году в Главном управлении 
МВД  России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (далее – ГУ МВД России) заре-

гистрировано 349397 обращений, при этом 84 % 
составляют заявления (295109) [7, с. 637]. Они 
выступают важным каналом обратной связи на-
селения с органами государственной власти.

Методы. При анализе материалов с ис-
пользованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» было выявлено, что сло-
во «заявление» содержится в 30 Федеральных 
конституционных законах, более чем в 1900 
Федеральных законах, в 37232 приказах мини-
стерств и ведомств. По материалам анализа дей-
ствующего законодательства с использованием 
комплекса «СТРАС «Юрист» – автоматизиро-
ванной информационно-поисковой системы 
«Нормативные правовые акты Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» термин 
«заявление» встречается в 743 документах МВД 
России2. Широкое употребление термина «заяв-
ление» можно объяснить тем, что слово «заяв-
ление» в русском языке трактуется достаточно 
широко и имеет несколько значений. В отдель-
ных словарях слово заявление раскрывается 
через глагол «заявлять» и непосредственно 

1 О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации : федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№  59-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 
(дата обращения 12.02.2023).

2 По материалам анализа с использованием комплек-
са «СТРАС «Юрист» – автоматизированной информаци-
онно-поисковой системы «Нормативные правовые акты 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&cacheid=14346F
D817F9914F5CDE2EC065784BFF&NOQUERYLOG=1&ts=2
FULlfTuCQLqo4Z21&sb=1-1&from=1&rnd=QLqCeA#sUqLlf
TKgy1HrjQ5 (дата обращения 12.02.2023). 
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определяется через значения «заявить что, объ-
являть, предъявлять, донести, дать знать о чём, 
оглашать»3. В Толковом словаре под редакци-
ей Д. Н. Ушакова термин «заявление» раскры-
вается через его содержательный аспект: «Это 
публичное официальное сообщение в устной 
или письменной форме; официальная бумага, 
излагающая какую-нибудь просьбу, какое-ни-
будь предложение (офиц.)»4. Словарь русского 
языка Института лингвистических исследо-
ваний определяет заявление как «высказыва-
ние, сообщение, обычно решительное по тону; 
проявление, выражение чего-либо (устар.)»5. 
В большинстве рассмотренных значений, сло-
во «заявление» используется для обозначения 
«зафиксированной на носителе информации 
с реквизитами, позволяющими ее идентифици-
ровать» (понятие документа в узком смысле). 
В этом лексическом значении рассматривае-
мое слово «заявление» часто встречается в раз-
личных отраслях права. Например, заявление 
о выдаче справки на возврат государственной 
пошлины (арбитражный процесс), заявление 
об увольнении по собственному желанию (тру-
довое право), заявление о выдаче исполнитель-
ного листа (гражданский процесс), заявление 
о  привлечении лица к уголовной ответствен-
ности за распространение клеветы (уголовный 
процесс). Справочно-правовые системы не-
редко отождествляют «заявление» с понятиями 
«ходатайство» и «уведомление». 

Слово «заявление» в лексическом значении 
«зародок, зачаток»6 применяется в современ-
ном административном законодательстве для 
обозначения документа, позволяющего иници-
ировать различные административные произ-
водства (например, заявление правообладателя, 
заявление о предоставлении лицензии)7.

При анализе слова «заявление» распростра-
нённым также является рассмотрение его в зна-
чении «волеизъявление», то есть «требование 
субъекта к обязанному субъекту в целях реали-
зации им своих прав и интересов» [10, с. 88; 11, 
с. 43]. По мнению ряда авторов, «волеизъявле-
ние, как правило, детерминировано какими-то 

внешними обстоятельствами, содержащими для 
гражданина неблагоприятный или негативный 
оттенок» [1, с. 69; 8, с. 12]. Мы разделяем мнение 
А. В. Савоськина, который приходит к выводу, 
что «категория волеизъявления вообще лише-
на какого-либо оценочного характера, а обра-
щения, в первую очередь, являются способом 
реализации права, а уже во вторую – способом 
защиты» [10, с. 93]. Необходимо отметить, что 
в некоторых административных регламентах 
различных министерств и ведомств содержится 
раздел «Приём запроса (заявления), и докумен-
тов, и (или) информации, которые необходимы 
для предоставления государственной услуги»8. 
Исходя из анализа вышеуказанных терминов, 
можно сделать вывод, что понятие «запрос» 
в  рамках предоставления государственной или 
муниципальной услуги относится к такому виду 
обращений, как заявление (в части реализации 
его конституционных прав и свобод). 

Результаты. Исследование слова «заявле-
ние» как языковой единицы показывает, что оно 
рассматривается в следующих основных значе-
ниях: 1) обращение лица в письменной форме, 
содержащее какую-либо информацию; 2) фор-
ма выражения требования, позиции; 3) офици-
альное устное сообщение важной информации, 
сделанное управомоченным лицом. 

Вместе с тем «заявление» – это юридиче-
ский термин, который имеет строго определён-
ное юридическое содержание. Согласно части 
3 статьи 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», под заявле-
нием понимается «просьба гражданина о содей-
ствии в реализации его конституционных прав 
и свобод или конституционных прав и свобод 

3 Толковый словарь живого великорусского языка: 
Т.  1–4 / [сочинение] Владимира Даля. – 2-е издание, ис-
правленное и значительно умноженное по рукописи авто-
ра. – Санкт-Петербург; Москва: издание книгопродавца-
типографа М. О. Вольфа, 1880–1882: в 4 т. – Т. 1. – С. 600.

4 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного рус-
ского языка. – Москва: Аделант, 2014. – С. 170.

5 Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингви-
стич. исследований; под ред. А. П. Евгеньева. – 4-е изд., 
стер. – Москва: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. – Т. 1. – 
С. 599.  

6 Даль В. И. Указ. соч. – С. 600.
7 Бажукова Ю. В., Дрозд А. О.,  Каплунов А. И. [и 

др.]. Административно-процессуальное право : учебник. 
– 3-е издание, переработанное и дополненное. – Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, 2022. – C. 113.

8 Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю по предоставлению государственной услуги по вы-
даче российского импортного сертификата: приказ Феде-
ральной службы по техническому и экспортному контролю 
от 19 сентября 2022 г. № 169 // СПС «Консультант плюс»; 
Об утверждении Административного регламента Госу-
дарственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию космической деятельности: приказ Го-
сударственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» от 22 сентября 2022 г. № 340 ФЗ [Электронный 
ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» : сайт. – URL : https://www.consultant.ru/sear
ch/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B
7+%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D
1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%
D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%
BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D
0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%C2%AB%D
0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B
C%D0%BE%D1%81%C2%BB+%D0%BE%D1%82+22+%D1%
81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D
1%8F+2022+%D0%B3.+%E2%84%96+340 (дата обращения 
12.02.2023).
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других лиц, либо сообщение о нарушении зако-
нов и иных нормативных правовых актов, недо-
статках в работе государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных ор-
ганов и должностных лиц»9. Данная норма-де-
финиция, исходя из юридического содержания 
понятия «заявление», позволяет выделить три 
его подвида. 

Первый подвид заявлений – «просьба о со-
действии в реализации прав и свобод»10. Такие 
заявления содержат просьбу автора о выдаче 
предусмотренного законом документа, предпо-
лагают принятие конкретного решения в отно-
шении заявителя или иного конкретного лица. 
Проведённое исследование корреспонденции, 
поступающей в органы внутренних дел, по-
зволяет отнести к данному подвиду заявления 
о предоставлении различных видов отпусков, 
помощи в перемещении по службе, о выпла-
тах денежных компенсаций, о приобретении 
гражданства Российской Федерации, статуса 
беженца, о вопросах миграционного и реги-
страционного учёта; о направлении на лечение, 
назначении пенсий; постановке на учёт и предо-
ставлении единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудником органов внутренних 
дел; о прекращении рассмотрения обращения 
и другие. Согласно справочной информации 
«О  некоторых вопросах организации рассмо-
трения обращений», разработанной Департа-
ментом делопроизводства и работы с обраще-
ниями граждан и организаций Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее – 
ДДО МВД России), к данной тематике относятся 
ходатайства, поданные участниками уголовного 
процесса в рамках Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и другая корре-
спонденция, подпадающая под понятие «заявле-
ние», но рассмотрение которой предусмотрено 
иными нормативными правовыми актами. Сле-
довательно, в качестве заявлений данного вида 
классифицируются обращения, которые пред-
полагают позитивный характер: они иницииру-
ют реализацию предоставленных действующим 
законодательством прав заявителя. 

Второй подвид заявлений – «сообщение 
о  нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов»11. С точки зрения юридической 
характеристики, указанный подвид заявления 
представляется универсальным. Законодатель 

не конкретизирует вид нарушения, не уточня-
ет отраслевую принадлежность и не указывает 
субъектный состав. Вышеуказанные критерии 
позволяют отнести к данному подвиду как пре-
ступление и административное правонаруше-
ние, так и дисциплинарный проступок. Они 
могут быть совершены гражданами Российской 
Федерации, специальными субъектами и ино-
странными гражданами. 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
заявления данного подвида могут содержать 
информацию о преступлении, административ-
ном правонарушении, происшествии12. Термин 
«происшествие» раскрывается в подпункте 3 
пункта 1 статьи 2 приказа МВД России от 29 ав-
густа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции 
о порядке приёма, регистрации и  разрешения 
в территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях» 
и представляет «заявление о событиях, угрожа-
ющих личной или общественной безопасности, 
в том числе о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных происшествиях, массо-
вых отравлениях людей, стихийных бедствиях, 
в отношении которых требуется проведение 
проверочных действий с целью обнаружения 
возможных признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения»13. 

Проведённое исследование корреспонден-
ции, поступающей в органы внутренних дел, по-
зволяет отнести к данному подвиду заявления 
о  фактах нарушения законодательства в  раз-
личных сферах (нарушение правил парковки ав-
тотранспорта, распитие алкогольных напитков 
в  общественных местах, массовые беспоряд-
ки, бытовые конфликты, противоправная дея-
тельность коллекторских агентств, нарушение 
общественного порядка при проведении спор-
тивных мероприятий, нарушение паспортного 
режима); уведомления о склонении к  соверше-
нию коррупционных правонарушений, заявле-
ния по вопросам санитарно-эпидемиологиче-
ского обеспечения и иного законодательства, 
регламентирующего прохождение службы в си-

9 О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации : федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ // [Электронный ресурс] // Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс» : сайт. – URL : 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/  
(дата обращения 12.02.2023).

10 Там же.
11 Там же.

12 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс» : сайт. – URL : https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата 
обращения 12.02.2023).

13 Об утверждении Инструкции о порядке приёма, 
регистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации за-
явлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД 
России от 29 августа 2014 г. № 736 [Электронный ресурс] 
// Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс» : сайт. – URL : https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_170872/(дата обращения 12.02.2023).
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стеме МВД России. В  летний период в област-
ных подразделениях увеличивается количество 
заявлений от членов садоводческих некоммер-
ческих товариществ, связанных с нарушения-
ми тишины в позднее время суток, несогласи-
ем в определении границ участка. Вследствие 
активной застройки жилмассива в некоторых 
районах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, увеличения количества проживающих 
там граждан подаются заявления о нарушении 
общественного порядка, бытовых конфликтах, 
нарушениях правил парковки на придомовых 
территориях. В справочной информации «О не-
которых вопросах организации рассмотрения 
обращений», разработанной ДДО МВД России, 
подчёркивается, что указанные заявления могут 
включать в себя изложенные автором сведения 
о существовании организованных преступных 
группировок и сообществ, описание их пред-
полагаемой деятельности, о возможности пре-
ступной деятельности отдельных физических 
и  юридических лиц. Мы приходим к выводу, 
что особенностью указанного подвида заявле-
ния в  первую очередь является наличие фак-
тов нарушения законодательно закреплённых 
запретов. Кроме того, под этот вид заявлений 
подпадает «неисполнение предписаний (невы-
полнение обязанностей), которое можно квали-
фицировать как нарушение законов» [7, с. 638]. 

Третий подвид заявлений – «сообще-
ние о недостатках в работе государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и  должностных лиц, либо критика деятельно-
сти государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц»14. Слово 
«недостаток», согласно Словарю русского языка 
Института лингвистических исследований Рос-
сийской академии наук, определяется как: 1) от-
сутствие кого-, чего-либо в нужном, достаточ-
ном количестве; 2) какое-либо несовершенство, 
недочёт15. Под «критикой деятельности» пони-
мается «обсуждение, разбор чего-либо с целью 
оценить достоинства, обнаружить и выправить 
недостатки»16.

Сборник методических рекомендаций 
и  документов, разработанный Управлением 
Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций, предла-
гает под «сообщением о недостатках в работе» 
подразумевать «выявление нежелательных ка-

честв, изъянов в работе, недочётов»17, а также 
конкретных нарушений со стороны государ-
ственных органов или их должностных лиц. Вы-
явление недостатков в работе государственных 
органов или должностных лиц является мате-
риалом, основой для критики деятельности, её 
первым этапом, где автор обращения выражает 
своё негативное отношение к ситуации, факту, 
выявленному недостатку, обосновывает свою 
точку зрения, обсуждает недостатки. В сборни-
ке указано, что критика деятельности включает 
в себя более широкий спектр составляющих: 
цель, средства, результат и сам процесс (работу). 
С учётом понимания этих терминов под данный 
подвид заявлений подпадают заявления о не-
оказании помощи гражданам; об отсутствии 
сведений на портале «Госуслуг» и сайте Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России об уплате штрафов за 
нарушение правил дорожного движения; о пло-
хом состоянии проезжей части; об отсутствии 
должной реакции сотрудников по различным 
фактам нарушений, выявленных гражданами, 
и, соответственно, о негативном опыте общения 
с сотрудниками и т. д. В основном заявления 
данного подвида классифицируются в зависи-
мости от подразделения, в котором автор ви-
дит недостатки. Отнесение заявлений к данно-
му подвиду предполагает отсутствие решения, 
принятого в отношении самого заявителя или 
иного конкретного лица. В данном случае речь 
идёт о ненадлежащем исполнении предписаний, 
которые не подпадают под нарушение законов: 
«в основе лежит недобросовестное или нека-
чественное исполнение обязанностей, то есть 
предписаний (условия, не соответствующие 
устоявшимся представлениям об организации 
приёма граждан, о комфортном нахождении 
в органе власти)» [7, с. 639].

Доктринальные (научные) определения по-
нятия «заявление» встречаются редко18, в основ-
ном определения данного термина опираются 
на норму-дефиницию, закреплённую в законе 
[3, с. 160; 4, с. 31; 5, с. 23; 6, с. 179; 9, с. 69]. К при-

14 О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 2 мая 2006  г. 
№  59-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс» : сайт. – URL : 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 
(дата обращения 12.02.2023).

15 Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т линг-
вистических исследований. – 4-е изд., стер. – Москва: Рус. 
яз.; Полиграфресурсы, 1999. – Т. 2. К–О. – С. 439.

16 Там же. – С. 130–131.
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и организаций (протокол заседания № 15 от 20 сентября 
2018  г.)) [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-
правовой системы «Гарант» : сайт. – URL :  https://base.
garant.ru/72277444/#friends (дата обращения 12.02.2023).
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меру, К. А. Терентьева, дублируя закон, пишет, 
что «заявление реализуется в форме просьбы 
заявителя-гражданина об оказании содействия 
в осуществлении его прав и свобод или сообще-
ния о нарушении нормативных правовых актов, 
недостатках в работе органов власти или отдель-
ных должностных лиц» [15, с. 380].

В учебной литературе отмечается, что 
в  норме-дефиниции, раскрывающей содержа-
ние заявления, запрограммирован тот юриди-
ческий результат, на достижение которого рас-
считывает заявитель19. Аналогичной позиции 
придерживается Управление Президента Рос-
сийской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций. 

Для классификации видов заявлений, пред-
полагающих их рассмотрение сотрудниками си-
стемы МВД России, считаем целесообразным 
взять за основу разработанный В. Д. Сорокиным 
методологический подход об элементах единого 
метода правового регулирования и произво-
дных от них типах правового регулирования 
[13, с. 45]. Этот подход вытекает из утверждения, 
что «в правовом регулировании существуют 
всего три первичных способа воздействия на … 
отношения со стороны социальных управленче-
ских систем, а именно: дозволение, предписание 
или запрет» [14, c. 98]. По мнению А. И. Каплу-
нова, «наименования типов метода правового 
регулирования в этой теоретической конструк-
ции получили соответствующую отраслевую 
привязку, поскольку именно в этих отраслях 
данные типы метода материально-правового ре-
гулирования (путем дозволений, предписаний, 
запретов) являются доминирующими и прояв-
ляются наиболее ярко и рельефно» [2, с. 265]. 
В конечном счёте В. Д. Сорокин выделяет три 
типа правового регулирования: «гражданско-
правовой, в котором доминируют дозволения; 
административно-правовой (доминируют пред-
писания) и уголовно-правовой, где доминируют 
запреты» [12, с. 116–117; 14, с. 156].

Анализ содержания заявлений с точки 
зрения элементов единого метода правово-
го регулирования и производных от них типов 
правового регулирования позволяет разделить 
поступающие в органы внутренних дел заявле-
ния на следующие три основные группы: 

19 Административно-процессуальное право: учебник 
/ под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Каплунова. – 2-е из-
дание, перераб. и доп. / Изд-во СПб ун-та МВД России. – 
Санкт-Петербург: ООО «Р-КОПИ», 2017. – С. 85.

1) направленные на реализацию дозволе-
ний (то есть содержащие просьбу гражданина 
о  содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав 
и свобод других лиц);

2) связанные с нарушением запретов и не-
исполнением предписаний, установленных зако-
ном (то есть те, в которых содержится информа-
ция о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов);

3) указывающие на недобросовестное или 
некачественное исполнение предписаний (то 
есть содержащие информацию «о недостатках 
в работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критику деятельности указанных органов 
и должностных лиц») [7, с. 640]. 

Положенный в основу данной классифика-
ции методологический подход позволяет глубже 
уяснить юридическую природу поступающих 
в органы внутренних дел заявлений и разрабо-
тать наиболее эффективный процессуальный 
порядок их рассмотрения и разрешения.

Заключение. На основе вышесказанного 
можно сделать следующие обобщающие выво-
ды.

1. Заявление представляет собой: 1) обра-
щение лица с какой-либо информацией в пись-
менной форме; 2) форму выражения волеизъяв-
ления – требования, позиции; 3) официальное 
устное сообщение, сделанное управомоченным 
лицом.

2. С точки зрения элементов единого ме-
тода правового регулирования поступающие 
в органы внутренних дел заявления по юриди-
ческому содержанию можно разделить на три 
группы: 1) направленные на реализацию до-
зволений, 2) связанные с нарушением запретов 
и 3) обусловленные недобросовестным или не-
качественным исполнением предписаний. 

3. С учётом избранного методологическо-
го подхода заявление представляет собой вид 
обращения, направленный на реализацию до-
зволений и содержащий просьбу гражданина 
о реализации его конституционных прав и сво-
бод; либо связанный с нарушением запретов 
или неисполнением предписаний и содержащий 
сообщение о нарушении законов и иных норма-
тивных правовых актов, либо обусловленный 
недобросовестным или некачественным испол-
нением предписаний и содержащий сообщение 
о недостатках в работе органов публичной вла-
сти и их должностных лиц либо критику их дея-
тельности.
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mechanism for counteracting to anti-Russian economic sanctions taking into account the current state 
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Введение 
Вопросы влияния государства на эконо-

мику в условиях антироссийских санкций на 
современном историческом этапе вышли на 
беспрецедентный уровень и, безусловно, акту-
альны. Если рассматривать санкционное дав-
ление западных государств, начавшееся после 
вхождения в состав Российской Федерации Ре-
спублики Крым, как очередную волну экономи-
ческого давления, то после начала специальной 
военной операции (далее СВО) антироссийские 
санкции приобрели характер целенаправленно-
го воздействия.

 В рамках настоящего исследования авто-
ром поставлена цель проанализировать ситу-
ацию, сложившуюся в российской экономике, 
с точки зрения активизации применяемых в от-
ношении неё мер административно-правового 
воздействия, а также обозначить возможные 
направления применения мер административ-
ного регулирования в рассматриваемой сфере. 
Заметим, что чуть более года прошло с начала 
активного экономического противостояния 
санкциям, – а это слишком короткое время для 
оценки ситуации. Однако динамика происхо-
дящих процессов заставляет говорить об их 
актуальности. Решение Президента РФ о про-
ведении специальной военной операции осно-
вывалось на нормах международного права, 

а  именно, Устава ООН1, и было вынужденным 
актом, повлёкшим широкий спектр мер во всех 
областях общественных отношений, в том числе 
и в сфере экономики. Вышеуказанное решение 
после обращения Президента РФ к Совету Фе-
дерации Федерального Собрания РФ юридиче-
ски закреплено соответствующим постановле-
нием Совета Федерации2.

Методы
При подготовке статьи использованы 

методы анализа действующих законодатель-
ных и  подзаконных актов, а также доступных 
статистических показателей эффективности 

1 Ст. 51 Устава ООН. «Раздел I. Понятие международ-
ного права, его сущность и роль в международных отноше-
ниях, политике и дипломатии. 1. Устав Организации Объ-
единённых Наций» (принят в г. Сан-Франциско 26  июня 
1945, с изм. и доп. от 20 декабря 1971 г.) [Электронный 
ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации : сайт. – URL : https:// legalacts.ru/
doc/ustav-organizatsii-obedinennykh-natsii-prinjat-v-g/ (дата 
обращения 12.03.2023).

2 Об использовании Вооружённых Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции : постановление Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 35-
СФ [Электронный ресурс] // Официальное опубликование 
правовых актов : сайт. – URL : // http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202202240001 (дата обращения 
12.03.2023).



89

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (98) 2023

применения правовых норм антисанкцион-
ного характера на основании официальных 
данных Правительства РФ, Центрального 
Банка РФ и  других органов. При анализе пу-
бликуемых в официальных источниках инфор-
мации данных применялся метод оценки реаль-
но сложившейся в экономике России ситуации 
и прогнозирования дальнейших перспектив 
в экономической сфере.

Результаты
История нашей страны помнит время, 

которое принято называть периодом команд-
но-административного управления экономи-
кой. Детализируя сроки, можно отметить, что 
это период с 1929 по 1986 гг., от момента введе-
ния новой экономической политики (НЭП) до 
момента принятия советского закона «О  ко-
операции», положившего начало развитию 
частного предпринимательства на современ-
ном этапе3. В этот период государство безраз-
дельно господствовало во всех сферах про-
мышленного производства, сферы торговли 
и услуг. Говорить о самостоятельной экономи-
ческой деятельности коллективных хозяйств 
(колхозов) тоже можно с определённой долей 
условности. 

Сложившаяся военно-политическая си-
туация заставила по-новому взглянуть на во-
просы регулирования экономики, так как от 
этого во многом зависит само существование 
государства.

О значимости методов административ-
ного воздействия говорили многие учёные. 
В. Д. Сорокин писал, что «механизм правово-
го регулирования общественных отношений 
представляет собой сложное системное об-
разование, элементами которого выступают: 
единый предмет правового регулирования, 
единый метод, проявляющийся в трёх типах 
правового регулирования – гражданско-пра-
вовом, административно-правовом и  уго-
ловно-правовом» [11, с. 45]. Развивая учение 
В.  Д.  Сорокина, А. И. Каплунов отмечает: 
«Наименования типов метода правового регу-
лирования в разработанной В. Д. Сорокиным 
теоретической конструкции получили соот-
ветствующую отраслевую привязку, посколь-
ку именно в этих отраслях данные типы ме-
тода материально-правового регулирования 
(путём дозволений, предписаний, запретов) 
являются доминирующими и проявляются 
наиболее ярко и рельефно» [4, с. 265].

 Н. Г. Каннуникова рассматривала метод ад-
министративного права как «совокупность спо-
собов, приёмов и средств воздействия на обще-

ственные отношения» [2, с. 20]. Поэтому автор 
отмечает необходимость использования всех 
методов воздействия на экономическую сферу.

Формы принудительного воздействия на 
субъектов предпринимательской деятельности 
не противоречат рыночным механизмам, так 
как «государство создаёт условия для функци-
онирования рынка, а в критической ситуации 
делает всё, чтобы сохранить своё воздействие 
на происходящие процессы. Поэтому система 
управления не может обойтись без “применения 
административного принуждения”» [6,  с.  147]. 
В трудах учёных Всероссийского института по-
вышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии отмечалась возможность разнообразно-
го подхода к решению задач управленческой 
деятельности на всех уровнях, в частности, 
М. В. Костенников отмечал, что «качественную 
сторону управленческой деятельности опреде-
ляют методы административно-правового ре-
гулирования, их совершенствование может ка-
чественно улучшить режим государственного 
управления» [7, с. 435]. С. С. Белоконный пола-
гает, что административные методы управления 
отличаются от экономических. «На практике 
при правильном подходе они помогают оказать 
надлежащее положительное влияние на адми-
нистративный ресурс и на управление в целом» 
[1, с. 110].

 Зарубежные авторы также затрагивали 
рассматриваемую тему. Например, К. В. Лапуть-
ко подразделяет методы воздействия на «адми-
нистративные (прямого воздействия) и эконо-
мические (косвенного воздействия)» и относит 
конкретные «способы и меры воздействия на 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти к административным или экономическим 
методам» [8, с. 45].

Автор конкретизировал процессы, харак-
теризующие необходимость активизации ад-
министративного воздействия на российское 
общество в целом и на экономическую сферу 
в частности. К ним следует отнести:

– усиление в ряде стран антироссийских 
настроений после «Крымской весны 2014 года» 
и негатива по отношению к Российской Феде-
рации на территориях бывшего СССР. Попытка 
государственного переворота в республике Ка-
захстан в январе 2022 года показала готовность 
стран Запада действовать против России со сто-
роны республик ближнего зарубежья. Военная 
помощь со стороны ОДКБ и в первую очередь со 
стороны России помогла стабилизировать ситу-
ацию, обозначив готовность действовать доста-
точно решительно. Подобные действия невоз-
можны без прямого административного диктата;

– необходимость физической защиты про-
российски настроенного населения, прожива-
ющего на бывшей украинской территории в са-
мопровозглашённых республиках (ДНР и ЛНР, 

3 О кооперации в СССР : закон СССР от 26 мая 1988 г. 
№ 8998-XI (утр. силу) // Ведомости ВС СССР.  –  1988. –  
№ 22. – Ст. 355.
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официально признанных 22 февраля 2022 г.) от 
уничтожения украинскими националистиче-
скими формированиями. Решать эти вопросы 
рыночно-договорными механизмами либо через 
международно-правовые механизмы было уже 
невозможно. Последнее подтверждается безре-
зультативностью российско-украинских перего-
воров в Стамбуле (Турция) в марте 2022 г.;

– признание самопровозглашённых респу-
блик и проведённые в них и ещё в двух бывших 
украинских регионах референдумы о вхождении 
в состав России ещё более жёстко разделили рос-
сийское общество, подавляющее большинство 
которого поддерживает специальную военную 
операцию, осознавая  необходимость усиления 
административного регулирования, так как речь 
идёт о сохранении России как независимого го-
сударства. Особенно это характерно для пред-
ставителей старших возрастных групп, перенёс-
ших тяжесть экономических реформ 90-х годов; 

– активизация антироссийской террори-
стической деятельности со стороны США, Ве-
ликобритании, Украины (подрыв северных га-
зовых потоков и попытки подрыва Крымского 
моста и мн. др.);

– необходимость всестороннего противо-
действия навязываемым ценностям западного 
мира в сферах науки, образования, культуры 
и искусства. Особо обострилась необходимость 
противодействия ЛГБТ-пропаганде и защиты 
традиционных ценностей семьи, материнства 
и детства. Здесь же реализуется задача противо-
стояния так называемым «цветным революци-
ям». В частности, О. В. Карпов и Н. С.  Кучин 
анализировали «административные методы 
противодействия “цветным революциям”, яв-
ляющимся по своей сути одним из проявлений 
экстремизма. Одна из главных целей государ-
ства – охранять право и общественный поря-
док» [5, с. 45].  Общеизвестно, что смена власти 
всегда ведёт к перемене собственника объектов 
в экономической сфере; 

– введение США и странами Евросоюза 
экономических санкций продолжает оставаться 
серьёзной проблемой, а учитывая начавшиеся 
в опосредованной форме силовые столкновения 
с блоком НАТО, на всех направлениях экономики 
следует применять императивное воздействие. 

Автором статьи ранее исследовались при-
чины, повлекшие необходимость активизации 
административного воздействия на экономику. 
Обозначим их:  

– расхождение целей и интересов субъектов 
рыночной экономики, направленных на извлече-
ние прибыли, и интересов государства, цель ко-
торого – социально ориентированная политика;

– неспособность противостояния Евросо-
юза экономической экспансии США; 

– стремление США сохранять контроль над 
происходящими в мире процессами;  

– уничтожение экономического потенциа-
ла России в 1991–1999 гг. и угроза перехода Рос-
сии в положение страны-колонии;

– наличие антироссийски настроенной 
группы населения в сфере управления, науки, 
культуры, искусства, литературы, средств мас-
совой информации.  

Отметим, что серьёзные меры уже были 
приняты, их эффективность не всегда одно-
значна, но по мере накопления подобных 
действий формируется блок наиболее эффек-
тивных, а прочие отсеиваются. Назовем нор-
мативные акты, принятые в связи с началом 
специальной военной операции и направ-
ленные на противостояние экономическим 
санкциям. К  ним относятся указы Прези-
дента РФ № 79 «О  применении специальных 
экономических мер в связи с недружествен-
ными действиями Соединенных Штатов Аме-
рики и  примкнувших к ним иностранных 
государств и  международных организаций»4, 
№ 81 «О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Фе-
дерации»5, № 95 «О  временном порядке ис-
полнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами»6, № 126 «О до-
полнительных временных мерах экономиче-
ского характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации в сфере 
валютного регулирования»7, Указ Президента 
РФ от 30 июня 2022 г. № 416 (в ред. от 30 де-
кабря 2022 г.) «О применении специальных 
экономических мер в топливно-энергетиче-
ской сфере в связи с недружественными дей-
ствиями некоторых иностранных государств 
и международных организаций»8.

 Надо отметить, что противостояние эконо-
мическим санкциям регулировалось и до начала 
СВО,  можно назвать постановления Прави-
тельства РФ № 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, ра-
бот (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей осуществления 

4 Указ Президента РФ от 28 февраля 2022  г. № 79 // СЗ 
РФ. – 2022. –  № 10. – Ст. 1465.

5 Указ Президента РФ от 1 марта 2022   г. № 81 // СЗ 
РФ.  –  2022. –  № 10. – Ст. 1466.

6 Указ Президента РФ от 5 марта 2022   г. № 95 // СЗ 
РФ.  –  2022. –  № 10. – Ст. 1472.

7 Указ Президента РФ от 18 марта 2022   г. № 126 // СЗ 
РФ. – 2022. –  № 12. – Ст. 1808.

8 Указ Президента РФ от 30 июня 2022 г. № 416 (в ред. 
от 30 декабря 2022 г.) [Электронный ресурс]  // Доступ 
из СПС «Консультант Плюс» : сайт. – URL : https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420721 (дата обра-
щения 12.03.2023).
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закупок для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства»9, № 1745 «О специальной мере 
в сфере экономики…»10.

Какие позитивные и негативные моменты, 
обозначились в экономической сфере в связи 
с рассматриваемыми событиями? Их необходи-
мо охарактеризовать для конкретизации приме-
няемых мер административно-правового воз-
действия.

К позитивным моментам, то есть уже осу-
ществленным в государственном масштабе 
и повлиявшим на все сферы общественных от-
ношений, по мнению автора, относятся следую-
щие положения.

1. Первым моментом можно считать поло-
жение, при котором увеличение экономических 
вложений в оборону и производство продукции 
военного назначения не предполагает суще-
ственного превосходства над армией противни-
ка, если речь идёт о получении прибыли пред-
приятиями ВПК. 

Как показал опыт проведения СВО в 2022 
году, дорогостоящие системы вооружения и бо-
еприпасы не являются условием успешного вы-
полнения задач военного характера. Затраты 
российского военно-промышленного комплек-
са на производство вооружений кратно отлича-
ются от затрат блока НАТО в целом, в котором 
основные финансовые траты лежат на США. 
Расходы блока НАТО в 2021 году – $1.174 трлн, 
из них доля США – 89,1 %11. В 2022 г. расходы 
России на национальную оборону составили 
4,679 трлн руб.12 Несмотря на кратную разни-
цу военных расходов РФ и США, данный факт 
свидетельствует о возможности использования 
норм административного регулирования в сфе-
ре обороны как наиболее эффективных. 

Чем больше предприятий, производящих 
военную продукцию, будет под государственной 
юрисдикцией, в форме тех же ФГУП, меньше 
средств будет уходить в виде прибыли соответ-
ствующей коммерческой структуре. Российская 
экономика столкнулась со своеобразной про-
блемой. Перед российским ВПК стоит такая же 
задача выживаемости, как и перед всей Россий-

ской Федерацией в целом. Перед нашими про-
тивниками, в первую очередь США, стоит задача 
проверки эффективности выпускаемой военной 
продукции с целью её дальнейшей реализации 
в страны блока НАТО и в другие страны, тради-
ционно приобретающие оружие производства 
США. 

Таким образом, чем интенсивнее боевые 
действия на Украине, тем выгоднее это врагам 
России. Но стимул сохранности нашего госу-
дарства, нашей страны гораздо сильнее стимула 
получения прибыли ТНК со штаб-квартирами 
в США и ЕС, поэтому принимаемые решения 
адаптивно влияют на всю экономику в целом, 
и государство приоритетно воздействует и сти-
мулирует предприятия, выпускающие военную 
продукцию и продукцию двойного назначе-
ния13.  

Для нашей экономики необходимо ещё 
и  максимальное упрощение процесса попада-
ния продукции военного назначения к потре-
бителю, что предполагает разрешение соответ-
ствующим хозяйствующим субъектам той или 
иной деятельности, связанной с вооружением 
и боевой техникой. 

Е. В. Трегубова говорила о необходимости 
использования «метода дозволения как средства 
регулирования общественных отношений в сфе-
ре публичного права», что предполагает воз-
можность разрешения осуществления иници-
ативных действий субъектами хозяйственного 
оборота, действующими в сфере производства 
товаров для нужд армии и правоохранительных 
структур [14, с. 91]. 

2. Вторым положительным моментом мож-
но считать перспективы развития для россий-
ского бизнеса в сфере производства товаров 
всех категорий. Уход ряда компаний из россий-
ской экономической сферы начался в марте 2022 
года. Чем это плохо и чем хорошо? Этот процесс, 
по мнению наших западных оппонентов (хотя 
правильнее было бы использовать термин «во-
енные противники»), был спровоцирован нача-
лом СВО. Но после начала СВО активная фаза 
ухода зарубежных компаний была спровоциро-
вана угрозами их административного преследо-
вания по местонахождению головных организа-
ций, то есть на территории США и европейских 
государств. О какой-либо свободе предприни-
мательской деятельности речи не шло. Хозяй-
ствующие субъекты из «страны-метрополии» 

9 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 
г. № 616 (в ред. от 31 декабря 2022 г.) // СЗ РФ. – 2020. – 
№ 19. – Ст. 2993.

10 О специальной мере в сфере экономики и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 : постановление Пра-
вительства РФ от 3 октября 2022 г. № 1745 (в ред. от 8 дека-
бря 2022 г.) // СЗ РФ. – 2022. – № 41. – Ст. 7078.

11 См. : Военные расходы стран НАТО (2022) [Элек-
тронный ресурс]  // Fact Military : сайт. – URL :  http://
factmil.com/publ/strana/nato/voennye_raskhody_stran_
nato_2022/61-1-0-1957 (дата обращения 12.03.2023). 

12 Расходы на национальную оборону в этом году 
вырастут на треть [Электронный ресурс]   // Ведомости 
: сайт. – 2022. – 23 сент. – URL :  https://www.vedomosti.
ru/economics/articles/2022/09/23/942188-rashodi-na-
natsionalnuyu-oboronu (дата обращения 12.03.2023).

13 Об утверждении Списка товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы 
при создании вооружений и военной техники и в отно-
шении которых осуществляется экспортный контроль : 
указ Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 (в ред. от 
19 февраля 2021 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс» : сайт. – URL :  https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_ LAW_124023/fb65ca7c4f9704e97ba3
6de61380027172c70424 (дата обращения 12.03.2023).        
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Публично-правовые (государственно-правовые) науки

стали жертвами необходимости воздействия на 
«восставшую страну-колонию». События про-
шедшего года показали всю несостоятельность 
государственной экономической политики Рос-
сии в период с 1991 по 1999 гг., когда на волне 
практически полного отказа от применения ад-
министративных мер в экономике приоритеты 
были отданы исключительно рыночной системе 
отношений в её криминально-коррупционном 
варианте. Указанные процессы были проанали-
зированы автором в самостоятельном исследо-
вании [9, с. 39–43].

Но данная модель экономических отноше-
ний реализуется в статусе субъекта, зависимого 
от того государства, которое предоставляет кре-
диты, продаёт новые технологии и использует 
территорию экономически зависимого государ-
ства для размещения в лучшем случае сбороч-
ных предприятий, а в большинстве случаев – как 
сырьевой придаток более развитой экономики 
страны-кредитора. Уход ряда предприятий тем 
не менее предполагает, что на освободивших-
ся мощностях будет производиться российская 
продукция, но при условии своевременного 
и грамотного технического переоснащения. Это 
возможно в первую очередь на предприятиях 
общественного питания и производстве продо-
вольствия. В более сложной машиностроитель-
ной отрасли эти процессы займут длительное 
время, до нескольких лет.  

Здесь автор позволит себе высказать мысль 
о возможности перехода отдельных объектов биз-
неса под юрисдикцию государства. Логика такова: 
если на каком-то этапе экономических преобра-
зований (приватизация госимущества) объект 
перешёл в частную собственность, то в  услови-
ях угрозы для существования страны возможна 
процедура национализации в случае неэффектив-
ного управления или явного саботажа.

Вопрос о возможности передачи имущества 
назад в государственную собственность после 
процедуры приватизации поднимал В. М. Чиби-
нёв [15, с. 46]. Возможно, найдутся оппоненты, 
использующие в качестве аргумента тезис о пода-
влении свободы рыночных отношений, но автор 
статьи соглашается с мнением о консервативном 
подходе к воздействию на экономику. В частно-
сти, приведем цитату Л. Н. Сморчковой: «Не-
смотря на современную трансформацию пред-
ставлений о методах и формах государственного 
управления, в частности, применительно к эко-
номической сфере, сущность управления (воз-
действия) методами убеждения и принуждения 
посредством форм воздействия (правовых и не-
правовых) не изменилась» [12, с. 35].

3. Третьим положительным моментом сле-
дует считать то, что в условиях снижения им-
порта и колебаний курса национальной валюты 
вопреки прогнозам западных аналитиков в Рос-
сии не было допущено заметного роста цен. 

В научных статьях, опубликованных до на-
чала СВО, преимущественно говорилось о не-
обходимости корректировки курса рубля с учё-
том курсов основных мировых валют, в первую 
очередь доллара США. Например, М. П. Таов, 
критикуя деятельность Правительства РФ и ЦБ 
РФ, подвергал сомнению эффективность адми-
нистративных мер по сдерживанию цен на по-
требительские товары и эффективность жёст-
кой денежно-кредитной политики ЦБ. На его 
взгляд, «эффективной мерой по контролю над 
уровнем цен в сложившейся ситуации будет 
укрепление и стабилизация рубля, коррекция 
его курса с учётом тренда основных резервных 
валют и динамики цен на мировых рынках» 
[13, с. 437]. Учитывая происшедшие события, 
автор настоящей статьи считает, что именно 
административные меры воздействия на про-
мышленную сферу позволят решить (и уже 
решают) задачи противодействия экономиче-
ским санкциям и достижения целей временной 
по сути милитаризации отдельных направле-
ний российской экономики.

Основной показатель, влияющий на рост 
цен – инфляция. По итогам прошедшего года 
она составила 11,94 % (по сравнению с 2021 г. 
– 8,39 %)14. Для основной части населения РФ, 
помнящей инфляцию 1991–1999 гг., такие по-
казатели не вызывают беспокойства, но тем не 
менее применение административного воздей-
ствия на цены допустимо. 

Одним из способов борьбы с неоправдан-
ным ростом цен является деятельность анти-
монопольных структур. К сожалению, пока её 
результативность недостаточно высока. Ми-
ровая история свидетельствует, что «одним из 
важнейших методов государственного воздей-
ствия на цены является антимонопольное регу-
лирование, как на национальном, так и на над-
национальном уровнях» [14, с. 180].

Рассмотрим возможность прямого воздей-
ствия на цены на товары, работы и услуги. Пря-
мое ценовое регулирование в рыночной эконо-
мике трудно реализуемо. Подобное возможно 
в плановой экономике, и опыт СССР в этой об-
ласти имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Основным отрицательным 
моментом являлся товарный дефицит различ-
ных категорий товаров, но главным в экономи-
ческой политике СССР являлось обеспечение 
товарного минимума для населения. В современ-
ных условиях, чтобы резко не снизить уровень 
жизни населения, власть должна не допустить 
товарного дефицита и в то же время сдерживать 
рост цен на основные потребительские товары. 

14 По данным Росстата [Электронный ресурс] // 
Коммерсантъ : сайт. – URL : //https://www.kommersant.ru/
doc/5771639 (дата обращения 13.01.2023).
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Одна из задач Федеральной антимонопольной 
службы РФ – контроль за ценами15. Действия 
ФАС РФ носят административный характер, 
в  частности, это выдача предписаний хозяй-
ствующим субъектам о снижении наценок на 
социально значимые товары. За 2022 год орга-
ны ФАС РФ проверили использование торговых 
наценок в федеральных и региональных торго-
вых сетях и добились снижения цен с  22 % до 
5,5 %16. Тем не менее весной 2022 года по стране 
прошла волна резкого повышения цен на под-
солнечное масло, сахар, крупы. Снижение прои-
зошло именно путём реагирования на ситуацию 
антимонопольной службы, но потребительский 
рынок не застрахован от резкого изменения цен 
в будущем. 

Вопросы методики государственного регу-
лирования цен поднимались в работе Л. Н. Рас-
киной и Т. П. Тельновой, которые отмечали: «Гло-
бальные цели воздействия государства на цены: 
рост конкурентоспособности экономики страны 
на мировом рынке, структурная перестройка эко-
номики, борьба с инфляцией, сглаживание соци-
альной напряжённости в обществе» [10, с. 186].

Известно, что основная часть товаров мас-
сового спроса – это продовольственные товары, 
и колебания цен на них болезненно восприни-
маются большинством населения. Недопусти-
мость резкого роста цен в условиях антироссий-
ской санкционной политики следует отнести 
к положительным моментам.

4. Положительной экономической мерой 
следует считать и изменение структуры Фонда 
национального благосостояния (далее ФНБ). 
Из-за того, что золотовалютные резервы, раз-
мещённые ЦБ РФ за рубежом, были замороже-
ны, сложилась парадоксальная ситуация: страна 
– владелец актива не может этим активом рас-
поряжаться по своему усмотрению! Автомати-
чески встают вопросы: в чём же теперь хранить 
деньги государству? Какова структура форми-
рования государственных накоплений? В чём 
они должны быть номинированы?

ФНБ структурно входит в состав междуна-
родных валютных резервов РФ. На момент вве-
дения антироссийских санкций в банковской 
сфере запас ФНБ составлял $160 млрд  в струк-
туре международных резервов РФ ($560 млрд), 
то есть порядка $80 млрд  оказались замороже-
ны. Речь идёт о суммах на счетах зарубежных 
банков в долларах и евро в безналичном виде.  

Какая-то часть иностранной валюты была в Рос-
сии и в наличной форме. Точных данных Цен-
тральный Банк РФ не публикует, но большая 
часть с учётом его структуры доступна для ис-
пользования. Возможность использования ФНБ 
в современных тяжёлых экономических усло-
виях особенно актуальна. Дело в том, что ФНБ 
нужен на случай серьёзного дефицита бюджета. 
Так, в ноябре 2022 года на покрытие дефицита 
было передано 300 млрд рублей. Министерством 
финансов принято решение17 о новой норматив-
ной структуре ФНБ18. Если ещё в 2020 году ФНБ 
формировался преимущественно в  долларах 
США, евро и фунтах стерлингов и ещё в  ряде 
валют, то уже в 2021 году от использования 
долларов отказались, а ФНБ структурно состо-
ял из евро (39,7 %), китайского юаня (30,4  %), 
фунтов (5 %), японской йены (4,7  %) и золота 
(в безналичной форме) – 20,2 %19. В планах на 
2023 год – структура ФНБ, состоящая из юаней 
(60 %) и безналичного золота (40 %). На конец 
2022 года из валют стран, проводящих активную 
антироссийскую политику, оставался только 
евро, а суммарно ФНБ составил 11,4 трлн руб. 
Рассматриваемые меры носят исключительно 
административный характер, так как прини-
маются решения Министерством финансов РФ 
и обязательны к исполнению хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности и всеми 
банковскими кредитными организациями. 

Выводы
Обобщая положительные моменты, автор 

считает необходимым сгруппировать уже осу-
ществленные действия административного ха-
рактера по следующим направлениям.

1. Предпринятые меры государственной 
поддержки коммерческих юридических лиц. 
В частности, принято Положение «О Прави-
тельственной комиссии по повышению устой-
чивости российской экономики в условиях 
санкций»20. Комиссия создана для обеспечения 
согласования федеральной и региональной ис-
полнительной власти, местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов в целях выработки 

15 Об утверждении Положения о Федеральной анти-
монопольной службе : постановление Правительства РФ 
от 30 июня 2004 г. (в ред. от 26 января 2023 г.) № 331. Раз-
дел II. Полномочия ФАС РФ // Доступ из «Гарант.ру» : сайт. 
– URL : https://base.garant.ru/12136347 (дата обращения 
12.03.2023).

16 Данные приведены в отчёте главы ФАС РФ 
М. А. Шаскольского на встрече с Президентом РФ В. В. Пу-
тиным 19 января 2023 г. // Комсомольская правда : сайт. – 
URL :  www.kp.ru (дата обращения 21.01.2023).

17 О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения : приказ Минфина Рос-
сии от 24 мая 2022 г.  № 82н (в ред. от 18 ноября 2022 г.) //  
Доступ из СПС «Консультант Плюс» : сайт. – URL : https://
www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2023).

18 Ст. 96.10  БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. 
от 28 декабря 2022 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823.

19 По данным Министерства финансов РФ на середи-
ну 2021 года. 

20 Об утверждении Положения о Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости российской эконо-
мики в условиях санкций : постановление Правительства 
РФ от 21 января 2022 г. № 25-2 [Электронный ресурс] //  
Доступ из информационно-правового портала «Гарант.ру» 
: сайт. – URL : https://base.garant.ru/403595866/ (дата обра-
щения 06.02.2023).
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и реализации мер по повышению устойчивости 
экономики РФ в условиях санкций.

2. Меры в налоговой сфере21, а именно: из-
менения в применении пени для организаций. 
С 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года по-
нижены пени для организаций – 1/300 ставки ре-
финансирования. По контролируемым сделкам 
повышен порог доходов при признании сделок 
таковыми с 60 млн до 120 млн руб.  По НДС – до 
30 июня 2027 г. введена ставка 0 % в отношении 
предоставления мест для временного прожива-
ния в гостиницах и иных средствах размещения, 
и к аренде (пользованию) объектов туринду-
стрии, используемым с 1 января 2022 г. По нало-
гу на прибыль для IT-организаций на 2022–2024 
годы установили нулевую ставку – при условии 
государственной аккредитации, определённой 
доли доходов и численности работников. По 
транспортному налогу ввели применение с 1 ян-
варя 2022 года повышающего коэффициента 
только для транспорта стоимостью более 10 млн 
рублей. По налогу на имущество организаций 
в 2023 году будет применяться их кадастровая 
стоимость на 1 января 2022 г. Ну, и по земель-
ному налогу принято решение не поднимать ка-
дастровую цену выше цены на 1 января 2022 г. 
Следует отметить, что в России недостаточно 
применяются дифференцированные ставки на-
логов, что также корректируется императивным 
путём. И в этом автор согласен с А. А. Казима-
гомедовым, исследовавшим фискальную поли-
тику государства, которая «обозначена двумя 
аспектами – нормативными изменениями в на-
логовых ставках и использованием системы 
прогрессивных ставок, а также необходимостью 
применения мер запрещения, разрешения, при-
нуждения» [3, с. 92].

3. Поддержка IT-индустрии выражает-
ся в  том, что помимо налоговых льгот пре-
дусмотрено выделение грантов для поддержки 
отечественных IT-технологий; консолидация 

закупок критически важных отечественных IT-
разработок, которые проводятся для государ-
ственных и муниципальных нужд; целевое улуч-
шение жилищных условий отдельных категорий 
сотрудников аккредитованных IT-компаний.

4. Защита хозяйствующих субъектов при 
снижении стоимости чистых активов реализует-
ся при следующем условии: если по завершении 
2022 г. стоимость таких активов хозяйственного 
общества меньше его уставного капитала, то это 
не учитывается при ликвидации или уменьше-
нии уставного капитала общества.

5. Меры поддержки для малого и среднего 
бизнеса, предпринимателей без образования 
юридического лица представлены субсидиями 
из федерального бюджета, льготными креди-
тами, временным освобождением от проверок 
(кроме отдельных видов, затрагивающих вопро-
сы обороноспособности страны).

6. Меры поддержки для фармацевтиче-
ской отрасли представлены ускоренным ли-
цензированием отдельных видов деятельности, 
послаблений в сфере государственных и му-
ниципальных закупок, осуществляемых госу-
дарственными и муниципальными медицин-
скими организациями; запретом на вывоз из 
России отдельных видов медицинских изделий.

7. Меры поддержки для сельскохозяйствен-
ных производителей выражены преимуще-
ственно в предоставлении льготных кредитов 
и  целевых субсидий из федерального и регио-
нальных бюджетов.

8. Возможность противостояния антирос-
сийской политике на международном уровне 
предполагает усиление императивного воздей-
ствия на экономику со стороны государства.

Подводя итог, отметим, что в настоящей 
статье проанализирована ситуация, сложив-
шаяся за год с момента начала СВО и частично 
рассмотрены принятые на различных управлен-
ческих уровнях меры административно-право-
вого воздействия на экономику Российской 
Федерации. Логическим продолжением насто-
ящего исследования станет статья «Админи-
стративно-правовые аспекты противостояния 
антироссийским экономическим санкциям: по-
следствия введения и пути их преодоления».

21 О внесении изменений в части первую и вторую 
НК РФ и статью 2 Федерального закона «О внесении из-
менений в часть вторую НК РФ» : Федеральный закон от 
26 марта 2022 г. № 67-ФЗ (в ред. от 19 декабря 2022 г.) // СЗ 
РФ. –2022. – № 13. – Ст. 1956.
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Конституционное право на свободу совести
как объект уголовно-правовой охраны 

Аннотация. Введение: Актуальность исследования определяется тем, что в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
вне зависимости от его отношения к религии. С этой целью государство запрещает оскорбление 
убеждений, связанных с выражением человеком религиозных предпочтений, а также пропаганду, 
агитацию, основанные на религиозной ненависти или вражде, а равно создание общественных объ-
единений, включая религиозные, основанных на принципах религиозного превосходства или не-
терпимости. Усложняющиеся общественные отношения, возрастание роли религии в жизни обще-
ства требуют от государства пристального внимания за соблюдением законодательства в области 
свободы совести.     

Цель исследования – выявить особенности и проблемы охраны конституционного права на 
свободу совести посредством уголовно-правового законодательства.

объектом выступают охраняемые уголовно-правовыми нормами общественные отношения, 
возникающие в сфере предупреждения преступлений, посягающих на свободу совести.

Предметом исследования выступают особенности конституционной и уголовно-правовой ох-
раны и защиты права на свободу совести.

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, классификация. 
Результаты. В ходе проведённого исследования автором проанализированы актуальные про-

блемы уголовно-правового законодательства, гарантирующего реализацию конституционного 
права на свободу совести. Автор приходит к выводу о том, что действующие уголовно-правовые 
гарантии, охраняющие свободу совести в России, не в полной мере соответствуют Конституции 
Российской Федерации. Кроме того, предложено определение понятия «преступление против сво-
боды совести»; представлена авторская классификация видов преступлений, посягающих на сво-
боду совести, а также сделан вывод, что уголовно-правовое законодательство в исследуемой сфере 
требует совершенствования.

Ключевые слова: свобода совести, обеспечение, юридические (специальные) гарантии, уголов-
но-правовое регулирование, охрана
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The constitutional right to freedom of conscience
as an object of the criminal law’s protection

Abstract: Introduction: The relevance of the study is determined by the fact that, in accordance with 
the Constitution of the Russian Federation, the state guarantees equality of human rights and freedoms 
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regardless of attitude to religion. To this end, the State prohibits insulting beliefs related to the expression 
of religious preferences by a person, as well as agitation based on religious hatred or enmity, as well as the 
creation of public associations, including religious ones based on the principles of religious superiority or 
intolerance. The growing complexity of social relations, the increasing role of religion in the life of society 
requires the state to pay close attention to compliance with legislation in the field of the freedom of conscience.

The purpose of the study is to identify the features and problems of protecting the constitutional right 
to freedom of conscience through criminal law legislation.

The object is the public relations protected by criminal law norms that arise in the field of preventing 
crimes that infringe the freedom of conscience.

The subject of the study is the peculiarities of constitutional and criminal law protection and protection 
of the right to freedom of conscience.

Research methods: analysis, synthesis, generalization, classification.
Results. The author analyzes the current problems of criminal law legislation guaranteeing the 

implementation of the constitutional right to freedom of conscience. The author comes to the conclusion 
that the current criminal law guarantees protecting freedom of conscience in Russia do not fully comply 
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Введение
Статья 28 Конституции Российской Феде-

рации гарантирует реализацию общественных 
отношений, возникающих в результате удов-
летворения мировоззренческих, в том числе 
религиозных, потребностей человека. Особен-
ностями указанного права является то, что оно 
является феноменом духовного порядка, требу-
ет специальных познаний в области философии, 
религиоведения и юриспруденции и заключает-
ся в возможности индивидуально или коллек-
тивно исповедовать или не исповедовать рели-
гию, относиться к ней нейтрально, свободно 
иметь, выбирать, распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними. Право на свободу совести в  соответ-
ствии со ст. 56 Конституции Российской Федера-
ции, является по своему характеру абсолютным, 
что означает невозможность его ограничения 
в условиях чрезвычайного положения [4, с. 98; 3, 
с. 45]. 

Бесспорно, защита мировоззренческих 
убеждений представляет собой одну из основ-
ных обязанностей государства. Реализация ука-
занной функции требует создания оптимальной 
системы юридических (специальных) гарантий. 
Такая система также должна включать уголовно-
правовые гарантии, цель, задачи и содержание 
которых заключаются, прежде всего, в защи-
те данного права от противоправных посяга-
тельств.

За последнее время государством был пред-
принят ряд шагов, направленных на укрепление 

уголовно-правовых гарантий в области реали-
зации свободы совести. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) в целом соответствует консти-
туционным предписаниям уголовно-правового 
обеспечения свободы совести. Вместе с тем ана-
лиз научной литературы и правоприменитель-
ной практики свидетельствует о наличии не-
которых проблем. В частности, одна из проблем 
уголовно-правового регулирования юридиче-
ских (специальных) гарантий свободы совести 
– то, что сегодня отсутствует единый подход 
к пониманию сущности таких преступлений: 
нормы, регулирующие указанные обществен-
ные отношения, зачастую имеют противоречи-
вый характер, отсутствуют критерии классифи-
кации преступлений против свободы совести. 

Сказанное свидетельствует о необходимо-
сти рассмотрения как на конституционном, так 
и на уголовном уровнях вопросов понимания 
сущности преступлений, посягающих на сво-
боду совести, их классификации, наличия про-
блем, препятствующих реализации свободы со-
вести, и путей их решения. 

Методы исследования 
Методологическую основу проведённого 

исследования составляют такие методы, как 
анализ (выявлены конституционные и уголов-
но-правовые особенности преступлений про-
тив свободы совести), синтез (позволил обо-
сновать необходимость совершенствования 
уголовно-правового законодательства, гаран-
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тирующего реализацию конституционного пра-
ва на свободу совести), обобщение (выделение 
общих признаков, присущих группе преступле-
ний против свободы совести), классификация 
(посредством выделения критерия – в зависи-
мости от объекта посягательства определены 
состав, свойства, внутренние и внешние связи 
таких преступлений).

Результаты 
Рассмотрение сущности конституционного 

права на свободу совести как объекта уголовно-
правовой охраны целесообразно начать через 
определение понятия «преступления против 
свободы совести». 

В доктрине конституционного и уголовно-
го права отсутствует единая точка зрения на то, 
что понимать под преступлениями против сво-
боды совести. Это вызывает среди учёных спо-
ры относительно того, какие деяния образуют 
группу преступлений, посягающих на свободу 
совести. Предлагаем под преступлением против 
свободы совести понимать виновно совершён-
ное общественно опасное деяние, посягающее 
на возможность выражать личные мировоз-
зренческие убеждения, включая религиозные.   

В целях корректного понимания сущно-
сти таких преступлений рассмотрим вопрос их 
классификации. И. В. Понкин предложил сле-
дующую дифференциацию таких преступле-
ний, включающих: «1) группу норм, охраняю-
щих собственно светский характер государства; 
2)  группу норм, устанавливающих ответствен-
ность за преступления, совершаемые на почве 
религиозной неприязни» [12, с. 241–242]. Вместе 
с тем предложенная классификация недостаточ-
но чётко определяет, какая конкретно группа 
деяний входит в систему преступлений, посяга-
ющих на свободу совести. 

Н. В. Казанцева пишет о необходимости 
классифицировать преступления, совершаемые 
против свободы совести, в зависимости от мо-
тива преступного поведения лица: «1) нетерпи-
мость, включая ненависть и вражду к другим 
религиозным верованиям и практикам, а рав-
но атеистическому мировоззрению; 2) пред-
убеждения к другим религиозным верованиям 
и практикам, а равно атеистическому мировоз-
зрению» [8, с. 285–288]. Вместе с тем предло-
женная классификация не учитывает современ-
ных деяний, совершающихся из-за религиозной 
нетерпимости.

Д. Н. Антипов предложил классифици-
ровать такие деяния в зависимости от объекта 
преступлений: «1) сопряжённые с посягатель-
ством на жизнь, здоровье, телесную неприкос-
новенность, конституционные права и свободы 
человека и гражданина, а также нормальное 
развитие несовершеннолетних; 2) сопряжённые 
с посягательством на общественную безопас-

ность и общественный порядок; 3) сопряжённые 
с посягательством на общественную нравствен-
ность; 4) сопряжённые с посягательством на ос-
новы конституционного строя и безопасность 
государства; 5) сопряжённые с посягательством 
на мир и безопасность человечества» [1, с. 161].

Соглашаясь с предложенной классифика-
цией, считаем возможным дополнить её ещё 
одним основанием для классификации – в за-
висимости от объекта посягательства: 1) против 
личности (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, 
п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, ст. 116, п. «з» 
ч.  2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, 136, 148, ч. 4 ст.  150 
УК РФ); 2) против общественного порядка и об-
щественной нравственности (п. «б» ч. 1 ст. 213, 
п. «б» ч. 2 ст. 214); 3) против здоровья населения 
(ч. 1 ст. 239; ч. 2 ст. 244); 3) против государствен-
ной власти (ст. 282, ст. 2821, ст. 2822, ст.  2823); 
4)  против безопасности человечества (ст. 357); 
5) актуализируется становление ещё одной 
группы преступлений – против собственности, 
совершённых с оказанием услуг оккультного ха-
рактера, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий1 
[15, с. 43].

Следует констатировать, что УК РФ недо-
статочно эффективно осуществляет уголовно-
правовое регулирование общественных отно-
шений, связанных с защитой свободы совести, 
охраняя в большей степени религиозную свобо-
ду, нежели свободу совести, которые соотносят-
ся как часть и целое. А. О. Кузнецов, О. А. Яловой 
справедливо указывают на то, что Конституция 
Российской Федерации рассматривает их вну-
три общей категории, однако именно свобода 
вероисповедания наполняет конституционным 
содержанием свободу совести [9, с.  267]. Во-
прос о соотношении понятий «свобода совести» 
и «свобода вероисповедания» порождает суще-
ственные коллизии как в науке, так и в судеб-
но-следственной практике. Полагаем, что раз-
витие общественных отношений, достижения 
научно-технического прогресса трансформиру-
ют существующие общественные отношения, 
что осложняет правоприменительную деятель-
ность правоохранительных органов, в том числе 
и в вопросах обеспечения защиты свободы со-
вести и свободы вероисповедания.

В частности, анализ уголовных дел показал, 
что на практике неоднозначно решается вопрос 
с квалификацией преступлений, посягающих 
на свободу совести [14, с. 71]. Так, одно и то же 
деяние может быть квалифицировано как по 
ст. 148, так и по ст. 282 УК РФ, причём сотруд-
ники правоохранительных органов отдают при-
оритет квалификации деяния по ст. 282 УК РФ, 

1 См., напр.: Никитина А. Е. Реализация права на сво-
боду совести в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та МВД России. – 2021. – № 3 (91). – С. 31–36.
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и крайне незначительно количество уголовных 
дел, возбуждённых и направленных в суд по 
ст. 148 УК РФ. 

Федеральным законом № 136-ФЗ от 29 июня 
2013 года «О внесении изменений в статью 148 
Уголовного кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях противодействия оскорблению 
религиозных убеждений и чувств граждан» были 
внесены существенные изменения в ст. 148 УК РФ 
«Нарушение права на свободу совести и  верои-
споведаний». Анализ данной нормы позволяет 
сделать вывод о том, что право на свободу сове-
сти достаточно защищено в контексте правового 
регулирования. Однако существуют и  пробле-
мы, требующие теоретического и практическо-
го осмысления [10, с. 22]. Так, конституционные 
гарантии, направленные на защиту убеждений 
верующих, неверующих и  относящихся к рели-
гии безразлично, не нашли отражения в УК РФ. 
Следует отметить отсутствие в УК РФ гарантий, 
защищающих чувства агностиков, атеистов, что 
нарушает конституционный принцип равенства 
граждан независимо от отношения к религии. 
Между тем ст. 143 УК РСФСР «Нарушение свобо-
ды совести и вероисповедания» охраняла чувства 
и убеждения граждан независимо от отношения 
к религии, что не нашло отражения в действую-
щем законодательстве.

В юридической литературе встречают-
ся различные точки зрения относительно того, 
охватывает ли ст. 148 УК РФ защиту чувств ве-
рующих, агностиков и атеистов. Однозначного 
ответа на поставленный вопрос нет. Так, в ком-
ментариях к Уголовному кодексу Российской 
Федерации указано, что ст. 148 УК РФ охраняет 
чувства атеистов и агностиков, если рассматри-
вать такую категорию граждан, как верующие 
в  отсутствие чего-то2. Такое толкование пред-
ставляется неверным, поскольку сущность ате-
изма заключается в отвержении веры в Бога, 
а сущность агностицизма – как в вере в Бога, так 
и в отрицании его, что противоречит указанной 
точке зрения. П. В. Бахметьев придерживается 
полярной точки зрения, полагая, что мировоз-
зренческие чувства верующих и лиц, которые 
отрицают веру в  Бога, одинаково охраняются 
уголовно-правовым законодательством [2, с. 96]. 
С этим сложно согласиться, поскольку религиоз-
ные чувства верующих не охватывают отноше-
ния человека к религии в целом, являясь лишь 
его частью. В связи с этим полагаем, что провоз-
глашённая в Конституции Российской Федера-
ции государственная защита права на свободу 
совести от преступных посягательств в полном 
объёме фактически не реализуется. Вместе с тем 
повышенная степень общественной опасности 

таких правонарушений обусловлена не только их 
дерзостью, способом совершения, мотивацией, 
но и возможностью вовлечения в такие действия 
представителей различных конфессий, несовер-
шеннолетних и пр. [7, с. 36]. Одним из решений 
названных проблем И. А. Жамурзов полагает ис-
ключение из текста Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации формулировки «религиозные 
чувства» [5, с. 72]. Однако с данной позицией не 
все согласны. Так, А. В. Иванчин и С. А. Силан-
тьев считают, что доводы, приводимые в юри-
дической литературе, малоубедительны: отказ 
от термина «религиозные чувства» может при-
вести к неполному описанию субъективной сто-
роны преступления, предусмотренного ст. 148 
УК РФ [6, с. 54–55]. Поддерживая точку зрения 
И.  А.  Жамурзова, считаем, что действительно 
использование термина «религиозные чувства» 
в уголовном законодательстве некорректно, так 
как не охватывает защиту иных мировоззренче-
ских убеждений. Полагаем, что решить данную 
проблему возможно, расширив диспозицию  ч. 1 
ст. 148 УК РФ: «Публичные действия, выражаю-
щие явное неуважение к обществу и совершен-
ные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих и лиц, имеющих иные мировоззрен-
ческие убеждения», а также закрепив в законода-
тельстве о свободе совести специальную терми-
нологию («религия», «конфессия» «культ» и т. п.) 
[11, с. 22; 13. с. 51]. 

В условиях глобализации общественных 
отношений усложнился способ совершения 
преступлений против свободы совести – по-
средством интернета радикально настроенные 
граждане получили возможность распростра-
нять религиозные и иные убеждения деструк-
тивного характера, вовлекая в свою преступную 
деятельность законопослушных граждан, од-
нако уголовной ответственности за оскорбле-
ние чувств, выражающих отношение к религии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет нет, хотя следственно-судебная прак-
тика уже встречается с таким видом деяний3. 
Представляется необходимым дополнить ст. 148 
УК РФ квалифицирующим признаком: «Деяния, 
предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, совершенные в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет».

Заключение
Проведённое исследование проблемы га-

рантирования конституционного права на сво-
боду совести приводит к следующим выводам. 

Во-первых, следует отметить отсутствие 
единой концепции охраны данного права уго-

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации / под ред. Г. А. Есакова. – 9-е изд., перераб. – Мо-
сква: Проспект, 2021. – С. 816.

3 См., напр.: Дело есть, а «Бога нет!». За что на самом 
деле судят Виктора Краснова? // АиФ.ru: сайт [Электрон-
ный ресурс] – URL: https://aif.ru/society/law/delo_est_a_
boga_net_za_chto_na_samom_dele_sudyat_viktora_krasnova 
(дата обращения: 17.02.2023).
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ловно-правовыми средствами. В частности, на-
личие некорректных формулировок, отсутствие 
чёткой дифференциации преступлений против 
свободы совести обусловливает необходимость 
комплексного совершенствования уголовно-
правовой охраны конституционного права на 
свободу совести. 

Предлагаем под преступлением против 
свободы совести понимать виновно совер-
шённое общественно опасное деяние, пося-
гающее на возможность выражать личные 
мировоззренческие убеждения, включая 
религиозные. При классификации данных 
преступлений предлагаем в её основу взять 
критерий «в зависимости от объекта пося-
гательства». 

Во-вторых, приходится констатировать, 
что конституционные гарантии направленные 
на защиту убеждений верующих, неверующих 
и относящихся к религии безразлично, не наш-
ли отражения в действующем УК РФ.

 С учётом конституционных предписаний 
наиболее перспективным представляется изме-
нение диспозиции ст. 148 УК РФ в части расши-
рения объекта посягательства, включая иные 
мировоззренческие убеждения (атеизм, агно-
стицизм и т. п.), ужесточения наказания исходя 
из степени общественной опасности, а также 
определения квалифицирующего признака «за 
совершение оскорбления чувств граждан, вы-
ражающих отношение к религии, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет».   
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Анализ отдельных положений
законодательства Российской Федерации

в области защиты авторских прав
Аннотация: Существование человечества немыслимо без прогрессивных идей в сфере ме-

дицины, образования, промышленного производства и т. д. Ритм современной жизни, характе-
ризующийся многообразием технологических решений, изменением социальных и политических 
условий, неизбежно влечёт за собой усложнение общественных отношений. При этом действую-
щее законодательство должно развиваться адекватно тенденциям этих отношений. Потребность 
в открытиях диктует необходимость и иного осмысления личности изобретателя, результатов его 
творческой деятельности, а также разработку механизма защиты авторского права.

Проводимые исследования подтверждают, что сегодня лишь незначительному числу право-
обладателей удалось в реальности защитить свои авторские субъективные права. Необходимость 
поиска механизма решения возникающих задач определяет актуальность исследования.

Цель исследования: анализ положений законодательства Российской Федерации в сфере за-
щиты авторских прав в условиях стремительно меняющейся действительности, а также проблем-
ных вопросов, возникающих при реализации указанных положений.

Формы участия в гражданском обороте объектов авторских прав в современной реальности 
становятся всё более значимыми, что обусловлено сложностью судебного доказывания и динамич-
ностью правоотношений в исследуемой области. 

Необходимость совершенствования законодательства обусловливается важностью последова-
тельного обновления правовых механизмов регулирования в условиях расширения экономических 
санкций. В сложившихся условиях ограничений органы государственного управления разрабаты-
вают меры, направленные на стимулирование процессов импортозамещения. Данное обстоятель-
ство актуализирует спрос на отечественные разработки, изобретения, инновационные решения, 
имеющие значение для развития экономики страны.
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В процессе исследования использовались методы: формальной логики, аналогии, толкования 
права, технико-юридический метод.

По результатам исследования авторы приходят к выводу, что создание возможностей для про-
грессивного развития интеллектуальной сферы (условий реализации творческих замыслов и инте-
грации их в экономику) начинается с формирования правового поля с учётом баланса интересов 
сторон.
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ные права, защита авторских прав, глобальная лицензия
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Analysis of individual provisions of the legislation
of the Russian Federation

in the field of copyright protection

Abstract: The existence of mankind is unthinkable without progressive ideas in the field of medicine, 
education, industrial production, etc. The rhythm of modern life, characterized by a variety of technological 
solutions, changes in social and political conditions, inevitably entails the complication of social relations. 
At the same time, the current legislation should develop adequately to the trends of these relations. The need 
for discoveries also requires a different understanding of an inventor’s personality, the results of his creative 
activity, as well as the development of a mechanism for copyright protection. 

The ongoing researches confirm that today only a small number of copyright holders managed to really 
protect their copyright subjective rights. The need to find ways to solve the emerging problems determines 
the relevance of the study.

The purpose of the study: analysis of the provisions of the legislation of the Russian Federation in 
the field of copyright protection in a rapidly changing reality, as well as problematic issues that arise in the 
implementation of these provisions.

The forms of participation in the civil circulation of objects of copyright in modern reality are 
becoming more and more significant, which is due to the complexity of judicial proof and the dynamism of 
legal relations in the field under study.

The need to improve legislation is due to the importance of consistently updating legal regulatory 
mechanisms in the context of expanding economic sanctions. In the current conditions of restrictions, 
government bodies are developing measures aimed at stimulating the processes of import substitution. This 
circumstance actualizes the demand for domestic developments, inventions, innovative solutions that are 
important for the development of the country’s economy.

In the process of research, the following methods were used: comparative legal, formal logic, analogy, 
interpretation of law, technical legal.

Based on the results of the study, the authors come to the conclusion that the creation of opportunities 
for the progressive development of the intellectual sphere (conditions for the implementation of creative 
ideas and their integration into the economy) begins with the formation of a legal framework, taking into 
account the balance of interests of the parties.

Keywords: objects of copyright, intellectual property, exclusive rights, copyright protection, global 
license
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Введение
Научные открытия, технические изобре-

тения, творческие произведения – важнейшие 
достижения, изменившие мир за последние сто-
летия. Они служат средством обеспечения про-
грессивного, устойчивого развития общества 
и государства. Как известно, лучшее стимулиро-
вание творческого труда – признание и соответ-
ствующее вознаграждение. Значимыми критери-
ями научного прогресса выступают количество 
изобретений и открытий и их экономический 
эффект. В связи с этим вопросы защиты автор-
ского права не теряют своей актуальности и яв-
ляются объектом внимания исследователей уже 
продолжительное время.

Законодательством Российской Федера-
ции закрепляется довольно обширный пере-
чень способов защиты. Среди них выделяются 
гражданско-правовые (обязанность выплатить 
компенсацию, возместить упущенную выгоду 
и прочие убытки и др.), административно-пра-
вовые, а также уголовно-правовые способы. 

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции – основополагающий нормативный право-
вой акт, регулирующий правоотношения в ис-
следуемой сфере. Авторскому праву посвящена 
глава 70 ГК РФ. Перечень прав авторов установ-
лен в ст. 1255 ГК РФ. Кроме того, в последующих 
статьях определены объекты авторских прав, 
вопросы соавторства, защиты, обнародования 
произведения, исключительные права и пр.

Помимо Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, сферу 
интеллектуальной собственности регулируют 
другие документы, например законы «Об ин-
формации, информационных технологиях и за-
щите информации», «О коммерческой тайне», 
«О защите конкуренции».

Регистрация произведения является одним 
из дополнительных к правовому регулированию 
способов защиты авторских прав [11, с. 144].

Тем не менее, несмотря на предусмотренное 
законодательством Российской Федерации пра-
вовое регулирование взаимодействия авторов 
и третьих лиц с объектами авторского права, за-
частую возникают ситуации недобросовестного 
нарушения прав авторов. В таких случаях при-
меняется процедура защиты авторских прав, 
предусмотренная законами, в том числе судеб-
ная [2]. 

Описание исследования
Ведущее направление в разрешении возни-

кающих споров по-прежнему видится в работе 
над нормативно-правовыми основами, регули-
рующими правоотношения в сфере интеллекту-
альной собственности. Правотворческая работа 
осуществляется последовательно, что объясня-

ется необходимостью вносить соответствующие 
коррективы в связи с изменяющимися условия-
ми и ритмом современной жизни. В подтверж-
дение данного тезиса можно привести посту-
пательные изменения в области регулирования 
авторского права, выразившиеся в принятии 
Федерального закона 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвёртую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», и последующие нова-
ции, связанные с принятием Федерального за-
кона от 22 декабря 2020 года № 456-ФЗ «О вне-
сении изменений в части вторую и четвёртую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и  признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации».

Проблемы, в частности, усматриваются 
в  недостаточной проработанности отдельных 
законодательных положений. К примеру, статья 
1225 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции содержит закрытый перечень объектов ин-
теллектуальной собственности. Предположим, 
он стал открытым – это создало бы возможность 
судебной практике разработать адекватные ме-
ханизмы правовой охраны и других объектов, 
не отражённых в указанной статье.

Стремительно меняющиеся условия дик-
туют необходимость постепенной ревизии за-
конодательства об авторском праве. Поэтому 
нововведения нормативного порядка продол-
жаются. Кроме того, события, произошедшие 
в мире, способствовали тому, что в течение пер-
вого полугодия 2022 г. право интеллектуальной 
собственности претерпело существенные изме-
нения. 

Данное обстоятельство связывается с гео-
политическими факторами, последствиями 
санкционной политики. Становится очевидным, 
что в связи с уходом с рынка большого числа за-
рубежных обладателей интеллектуальных прав 
придётся пересмотреть действующее законода-
тельство с учётом изменившихся условий. 

Обратим внимание на фактор, имеющий 
немаловажное значение. Правительство РФ 
вправе ограничить возможности защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности. 
Это становится возможным в целях националь-
ной безопасности и касается права принять ре-
шение об использовании изобретения, полезной 
модели или промышленного образца в  отсут-
ствие согласия патентообладателя. Однако при 
этом последний вправе претендовать на сораз-
мерную компенсацию. Механизм установления 
размера компенсации и порядок её выплаты ут-
верждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1767. 
Компенсация патентообладателя обнулится, 
если он имеет гражданство одного из недруже-
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ственных государств либо если местом его ре-
гистрации, местом преимущественного ведения 
им хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения им прибыли от 
деятельности является такое государство1.

Сделаем акцент на том, что в настоящее 
время для российских авторов существуют 
сложности в доступе к международному право-
судию, что ещё более актуализирует присталь-
ное внимание к совершенствованию националь-
ного законодательства.

В исследуемой области наибольшее коли-
чество нарушений авторского права отмечается 
при распространении в интернете научных раз-
работок, музыкальных произведений и продук-
тов литературного творчества. 

По результатам изучения судебной практи-
ки можно прийти к выводу, что законодателем 
последовательно вырабатываются меры по со-
вершенствованию деятельности в рассматрива-
емой сфере. В их числе можно отметить:

1) расширение перечня мер ответственно-
сти за указанные правонарушения в глобальной 
сети, уточнение условий их применения;

2) разработку алгоритма привлечения к от-
ветственности лиц, размещающих объекты ав-
торских прав на своих интернет-страницах. 

Особого внимания заслуживает такая про-
блема, как установление объёмов цитирования 
материалов, создаваемых в цифровой среде. 
Данные вопросы уже не представляют большой 
сложности в отношении письменных публика-
ций, поскольку установлены соответствующие 
стандарты, однако в электронной среде данная 
проблема не решена. 

Совместными усилиями научного сообще-
ства и экспертов, а также посредством государ-
ственной поддержки в данном направлении 
разработаны положения, способствующие ре-
шению этой задачи.

Первый этап – это разработка законода-
телем на досудебной стадии механизма огра-
ничения доступа пользователей к авторскому 
продукту в глобальной телекоммуникационной 
сети с целью исключения нарушений правового 
режима. 

Установленный режим ограничений досту-
па показал свою эффективность, что впослед-
ствии подтвердилось неоднократно и послужи-
ло поводом применения в данном направлении 
метода аналогии, а также способствовало рас-
пространённости данного механизма в отноше-
нии широкого круга объектов авторских прав 

(исключение, как известно, составляют про-
изведения фотоискусства и иные, полученные 
аналогичными способами).

Здесь следует подчеркнуть, что для дости-
жения этой цели был принят Федеральный за-
кон от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации”».

Обратим внимание, что неслучайно от-
ветственность за нарушение авторского права 
в интернете в большинстве случаев носит адми-
нистративно-правовой характер. Большая рас-
пространённость указанного вида ответствен-
ности объясняется рядом преимуществ перед 
гражданско-правовой, что выражается в более 
быстрой реализации и упрощённом порядке. 
Тем не менее нельзя сказать, что данный фактор 
обеспечивает устранение имеющихся проблем 
на практике.

Как пример, можно привести тот факт, что 
довольно часто должностным лицом, уполно-
моченным возбуждать административные дела 
по пункту 1 ст. 7.12 КоАП РФ, ошибочно уста-
навливается предмет правонарушения. Так, от-
мечаются случаи возбуждения таможенными 
органами дел о нарушении прав на интеллекту-
альную собственность, предметом которых вы-
ступает контрафактная продукция, а именно, 
попытки её реализации на внутреннем рынке, 
то есть объекты, в отношении которых факт 
перемещения через таможенную границу госу-
дарства не установлен [7].

По устоявшейся уже практике осуществле-
ние защиты авторских прав в административ-
ном порядке производится путём обращения 
с заявлением о недобросовестной конкуренции 
в антимонопольную службу.

В настоящее время на защиту от незакон-
ного использования интеллектуальных прав 
направлены статьи 14.5 и 14.6 главы 2.1 Закона 
о конкуренции2.

Представляется уместным затронуть про-
блему защиты коммерческой тайны в части, ка-
сающейся правового регулирования процесса. 
Несмотря на то, что работа в данном направле-
нии ведётся и отмечаются положительные сдви-
ги, всё-таки отдельные вопросы по-прежнему 
требуют разрешения. Так, например, в статье 
1467 ГК РФ установлено, что «исключительное 
право на секрет производства действует до тех 
пор, пока сохраняется конфиденциальность све-
дений, составляющих его содержание. С момен-

1 Изменения в сфере интеллектуальной собствен-
ности начала 2022 года // АГ-эксперт [Электронный ре-
сурс] / Спецпроект адвокатской газеты : сайт. – URL: 
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/news/izmeneniya-v-sfere-
intellektualnoy-sobstvennosti-nachala-2022-goda/ (дата обра-
щения: 06.11.2022).

2 Проблемные аспекты анализа конкурентных отно-
шений при защите интеллектуальных прав в рамках анти-
монопольного законодательства [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Управления ФАС по Пензенской обла-
сти. – URL : https://penza.fas.gov.ru/publications/16263 (дата 
обращения: 06.11.2022).
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та утраты конфиденциальности соответствую-
щих сведений исключительное право на секрет 
производства прекращается у всех правообла-
дателей». Поэтому иногда возникают трудно-
сти следующего характера: к примеру, если со-
трудник уволился до момента введения режима 
коммерческой тайны, возможность обязать его 
к заключению соглашения о неразглашении уже 
отсутствует. 

В качестве имеющего эффективность век-
тора противодействия незаконному использо-
ванию объектов авторского права в интернете, 
среди исследователей популярность приобрета-
ет уже достаточно распространенный подход, 
именующийся «глобальной лицензией». 

Здесь имеется в виду не что иное, как го-
сударственная аккредитация для участия 
в  процессе использования объектов интел-
лектуальной собственности в цифровой среде 
(т. е. приобретение права на обнародование, или 
доведение до всеобщего сведения).

На практике этапы реализации данного 
подхода не представляют сложности, и вопло-
щается это в следующих действиях. Лицо, яв-
ляющееся пользователем, для входа в контент 
должно предварительно внести соответствую-
щую плату (есть возможность произвести пла-
тёж частично) оператору. Оператором средства 
переводятся на счёт аккредитованной организа-
ции, которая и осуществляет управление в ука-
занной области. В дальнейшем производится 
зачисление денежных средств в качестве возна-
граждения правообладателю за использование 
его интеллектуальной собственности.

Несмотря на то, что рациональность и эф-
фективность данного подхода очевидна, среди 
учёных распространена точка зрения (напри-
мер, её придерживается Д. М. Смирнов), что ре-
ализация «глобальной лицензии» в реальности 
затруднительна, и это объясняется наличием та-
ких факторов, как введение обязательного сбо-
ра за интернет-трафик; недостаточность про-
работки вопросов возможности технической 
реализации мониторинга и анализа интернет-
трафика; вероятность возможного нарушения 
обязательств, принятых Российской Федера-
цией при вступлении во Всемирную торговую 
организацию (параграф 1218 Доклада Рабочей 
группы по присоединению Российской Феде-
рации к Всемирной торговой организации)3. 
Однако здесь стоит отметить особенности по-
ложения, складывающегося в настоящее время. 
Существующую сегодня геополитическую ситу-
ацию можно охарактеризовать как нестабиль-
ную. Режим санкций, введённый в отношении 

России и активно поддерживаемый западным 
миром, всё более обостряет экономические про-
блемы государства и ставит вопрос уже о целе-
сообразности членства России в ВТО [9].

Определённые трудности в сфере автор-
ского права усматриваются в связи с отсутстви-
ем как в отечественном законодательстве, так 
и  в судебной практике чётких критериев охра-
носпособности (правообъектности) творческих 
произведений.

Возникновение спорных ситуаций, вслед-
ствие чего лицо должно доказывать своё автор-
ство в отношении результата творческого труда, 
как раз и представляет сложности ввиду отсут-
ствия критериев охраноспособности произведе-
ний. 

Рассуждая о многочисленности споров 
в сфере защиты авторских прав, хотелось бы на-
помнить о противоречивости существующего 
законодательства. На данное обстоятельство не-
однократно обращалось внимание исследовате-
лей. Так в ст. 1258 ГК РФ сказано, что соавторы 
признаются таковыми независимо от того, об-
разует ли произведение неразрывное целое или 
состоит из частей. Тем не менее из п. 2 ст. 1258 
ГК РФ следует, что часть произведения может 
иметь самостоятельное значение и автора. Здесь 
налицо ситуация, когда два пункта в статье со-
держат противоречия [12, с. 119].

Законодатель особо отмечает, что каждый 
из правообладателей вправе самостоятельно 
принимать меры по защите своих прав на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации.

Законодательством Российской Федерации 
процедура оформления прав автора на его изо-
бретение не регламентирована. В соответствии 
со статьёй 1257 ГК РФ имеет место «презумпция 
авторства гражданина». Суть указанной пре-
зумпции заключается в том, что в случае пред-
ставления лицом в судебный орган экземпляра 
произведения, рассматриваемого в качестве 
предыдущей версии, в отличие от располагае-
мой его оппонентом, он и признаётся законным 
автором. 

Данное положение справедливо критику-
ется юристами и в практических условиях при-
знается ненадёжным механизмом, поскольку 
доказывать правоту в судебном порядке – про-
цесс долгий и затратный. По указанной причине 
авторы всё чаще склонны рассматривать иные 
способы оформления и защиты собственных 
прав. Среди них выделяют основные механизмы 
оформления авторских прав: обнародование; 
регистрация у нотариуса; регистрация в органах 
реестра. Сегодня всё более распространённым 
способом фиксации авторских прав становится 
электронное депонирование.

Представляется, что не следует также 
оставлять без внимания степень добросовестно-

3 Доклад Рабочей группы по присоединению Рос-
сийской Федерации к Всемирной торговой организации 
[Электронный ресурс] / Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» : сайт.  – URL : http.www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 09.11.2022).
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сти лиц, являющихся правообладателями. К та-
ким выводам можно прийти при изучении ма-
териалов судебной практики, поскольку нередко 
наблюдается факт предъявления исковых тре-
бований к нарушителям авторских прав с явно 
завышенной ценой. Налицо злоупотребление 
правами из очевидного стремления правообла-
дателя к извлечению максимальной выгоды [5].

Добросовестность имеет большое значение 
также в случаях реализации правообладателем 
принадлежащих ему прав на произведение при ис-
пользовании произведения после смерти автора. 

Значимой проблемой авторского права 
представляется вопрос о сроке правовой охра-
ны авторских прав.

По общему правилу (ст. 1281 ГКРФ) срок 
авторского права действует при жизни автора 
и в течение семидесяти лет после его смерти. 
Однако в исследовательских кругах существует 
мнение, что подход здесь мог бы быть и диффе-
ренцированным (т. е. в некоторых сферах такие 
сроки могут быть сокращёнными). Это обо-
сновывается соображениями полезности изо-
бретения для общества и разными сроками его 
востребованности. В качестве примера можно 
привести научные публикации, которые, как из-
вестно, быстро устаревают.

От внимания научного сообщества не дол-
жен ускользать и тот факт, что проблема усма-
тривается не только в правовых основах регу-
лирования, но и в практической реализации 
защиты авторского права в связи с развитием 
цифровых и интернет-технологий [14].

Для оптимизации существующих сегод-
ня средств и методов защиты целесообразным 
представляется заимствование за рубежом не-
которых методов, уже являющихся отработан-
ным алгоритмом.

Увеличению эффективности борьбы с право-
нарушениями в области авторского права могут 
способствовать дальнейшее совершенствование 
технических и информационных мер их пре-
дупреждения, работа над повышением правовой 
грамотности граждан (в том числе в виде сотруд-
ничества правоохранительных органов с крупны-
ми интернет-СМИ) и формирование культуры 
использования интеллектуальной собственности, 
дальнейшее совершенствование соответствую-
щего законодательства [15, с. 133–137].

Таким образом, есть основания полагать, 
что приведённые в исследовании мнения авто-
ров являются обоснованными, и в данной об-
ласти общественных отношений следует приме-

нять единообразные нормы с учётом судебной 
практики различных стран [13].

С каждым годом тенденция к увеличе-
нию числа нарушений исключительных прав 
в  онлайн-среде прорисовывается всё более от-
чётливо, а сами нарушения становятся разно-
образнее. Ввиду этого возникает потребность 
в эффективном регулировании данного вопро-
са и разработке решений, в том числе в законо-
дательной и правоприменительной сфере, на-
правленных на обеспечение охраны и защиты 
результатов интеллектуальной деятельности 
в интернете [4].

Результаты исследования
Подводя итог, следует отметить, что в на-

стоящее время наше государство особенно 
остро нуждается в технических разработках, 
усовершенствовании технологии производств 
и грамотных экономических решениях, касаю-
щихся организации процессов, их оптимизации. 
Интерес к изобретениям и научным открытиям, 
снизившийся в период 90-х гг., вновь набирает 
обороты, причём сейчас это осознаётся в мас-
штабах всего общества и на государственном 
уровне. Чтобы активизировать работу в данном 
направлении и повысить мотивацию научных 
работников и изобретателей, необходимо соз-
давать благоприятные условия для реализации 
результатов их труда и комплекс мер поощри-
тельного характера. Вектор деятельности имеет 
разнонаправленный характер, однако отправ-
ной точкой в этом процессе является проработ-
ка правовых основ, регулирующих институт ин-
теллектуальной собственности. В связи с этим 
развитие авторского права в первую очередь 
должно быть направлено на совершенствова-
ние нормативно-правовой базы. Предлагается 
рассмотреть возможность внесения изменений 
в редакцию статьи 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и сделать перечень за-
щищаемых объектов открытым.

В целях интеграции результатов интеллек-
туальной деятельности в экономику необходимо 
изменить срок авторского права в отношении 
научной продукции в сторону его сокращения, 
поскольку научная продукция имеет свою спе-
цифику, а научные публикации утрачивают 
свою актуальность быстрее. Потребности об-
щества и государства обусловливают введение 
в текст закона и определённых ограничений, что 
также должно быть обосновано и иметь надле-
жащую регламентацию.
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электронного документооборота

в сфере трудовых отношений
Аннотация: Введение. В условиях цифровой трансформации в сфере трудовых отношений 
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Такое изменение взаимодействия субъектов трудового права прямо или косвенно затрагивает инте-
ресы почти всех российских граждан, чем прямо предопределяет значение исследования правового 
регулирования этого документооборота, требует глубокого осмысления процессов его внедрения 
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черты правового регулирования кадрового электронного документооборота и особенности его осу-
ществления в сфере трудовых отношений. 

Методы исследования: в процессе исследования теоретического и нормативного материала 
использованы известные методы познания, свойственные правовой науке. Наряду с этим для ана-
лиза законодательства и практики применялись логический, сравнительный и системный методы.

Результаты: исследование особенностей правового регулирования электронного документоо-
борота в сфере трудовых отношений позволило выделить его определяющие характеристики, с учё-
том этих характеристик внести предложения в действующее законодательство.
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Special aspects of legal regulation
of electronic document management in labor relations

Abstract: Introduction. In the conditions of digital transformation of labor relations, the transition to 
electronic document management is being actively and purposefully implemented. This change in interaction 
of subjects of labor law directly or indirectly affects the interests of almost all Russian citizens. All of the 
above predetermines the importance of research on the legal regulation of such document management and 
requires deep comprehension of its implementation processes in terms of labor law.

Research objective: to highlight the characteristics of legal regulation of electronic personnel document 
management and its implementation in labor relations by analysis of current law.

Research methods: general scientific and cognition methods (analysis, synthesis, induction, deduction, 
generalization, comparison) and specific scientific methods (technical method, comparative legal method).

Results: the study of special aspects of legal regulation of electronic document management in labor 
relations made it possible to identify its defining characteristics and propose changes to the current legislation 
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Введение
Стремительное информационно-техноло-

гическое развитие общества, усложнение со-
циальных отношений, появление новых видов 
информационных коммуникаций увеличивают 
количество данных, необходимых для ориента-
ции, интенсифицируют социальную динамику 
и требуют оперативного вынесения решений 
и быстрой реакции на них. Поэтому внедрение 
передовых управленческих, организационных 
и технологических решений в сферу труда ста-
новится неизбежным и направлено на повыше-
ние эффективности управления трудом и его 
производительности. 

Сегодня одной из новелл действующего за-
конодательства является закрепление правил 
электронного документооборота в сфере трудо-
вых отношений1. 

Под электронным документооборотом, со-
гласно изменениям, внесённым в Трудовой ко-
декс Российской Федерации2, понимается про-
цедура создания, подписания, использования 
и хранения документов, связанных с работой, 
оформленных в электронном виде без дубли-
рования на бумажном носителе, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Законодателем установлен порядок вне-
дрения электронного документооборота в  дея-
тельность организаций и общие правила взаи-
модействия работника и работодателя в  сфере 
документационного обеспечения – наряду 
с  традиционной формой принята электронная 
(ст. 22.2, 22.3 ТК РФ)3. 

С научной точки зрения обстоятельному 
анализу подвергаются все новые технологии, так 
или иначе меняющие трудовую деятельность, 
обеспечивается должный механизм их реали-
зации. Отечественные и зарубежные исследо-
ватели-правоведы в своих трудах высказывают 
и обосновывают предложения по адаптации 
отрасли и науки трудового права к технологи-
ческим вызовам современности [1–5]. Среди 
специальных исследований, посвящённых ка-

дровому электронному документообороту, не-
обходимо особо отметить работы И. А. Филипо-
вой [6], А. М. Куренного [7], Т. А. Поляковой [8] 
и других авторов [9].

На основе анализа действующего законода-
тельства, а также работ вышеупомянутых учё-
ных, в настоящей статье предпринимается по-
пытка выделить характерные черты правового 
регулирования электронного документооборо-
та на современном этапе его формирования; вы-
явить  проблемы перехода на новые технологии 
в сфере труда; сформулировать предложения, 
направленные на их решение. При этом автор 
полностью отдаёт себе отчёт в том, что некото-
рые из них носят дискуссионный характер и мо-
гут встретить как поддержку, так и возражения.

Методы
Методологической основой работы стали 

общенаучные методы, в том числе диалектиче-
ский; системный, послуживший основой ана-
лиза ключевых понятий; метод электронного 
документооборота, технико-юридический ме-
тод и др.; метод структурно-функционального 
анализа.

Наряду с общенаучными были использо-
ваны и частно-научные методы: формально-
юридический явился основным инструментом, 
позволившим выделить основные черты право-
вого регулирования электронного документо-
оборота, а применение сравнительно-правового 
метода способствовало исследованию особен-
ностей внедрения электронного документообо-
рота как в нашей стране, так и за рубежом.

Результаты
Определяющей чертой правового регу-

лирования электронного документооборота 
в сфере трудовых отношений следует признать 
преимущественно локальный характер такого 
регулирования, что характерно не только для 
отечественного, но и для зарубежного трудово-
го права. Следует согласиться с зарубежными 
специалистами в области управления электрон-
ными данными в том, что не существует опти-
мального решения и правил электронного доку-
ментооборота для всех организаций [10, с. 243].

Организации и коллективы, функциониру-
ющие во всех сферах социально-экономической 
жизни государства и общества, отличаются зна-
чительным многообразием, поэтому и правила 
электронного документооборота должны уста-
навливаться в каждом конкретном случае с учё-
том специфики структуры организации, гармо-
нировать с её задачами и требованиями науки 
управления, учитывать вид деятельности, при-
меняемые технологии и др.

1 О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 22 ноября 2021 г. 
№  377-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_400854/ (дата обращения 24.02.2022).

2 Трудовой кодекс Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс» : сайт. – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
(дата обращения 24.02.2022,  далее – ТК РФ).

3 О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 22 ноября 2021 г. 
№  377-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_400854/ (дата обращения 24.02.2022).
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Тем не менее централизованное государ-
ственное регулирование необходимо в части 
упорядочения электронного документооборота, 
его унификации в условиях цифровой среды. 
Задача государства, права и закона – обеспечить 
последовательный ход научно-технического 
прогресса, добиться автоматизма при внедре-
нии и использовании новых информационных 
систем, устранить препятствия, ослабить дей-
ствие нежелательных побочных эффектов.

В настоящее время единого закона об 
электронном документообороте в российском 
законодательстве нет. Правила для отдельных 
его видов установлены Налоговым, Трудовым, 
Гражданским кодексами Российской Федера-
ции. Вопросы подписания и обмена электрон-
ными документами регулируются Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
электронной подписи»4, Федеральным законом 
от 27  июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации»5, а также рядом иных нормативных 
актов.

Однако юридическая логика подсказывает, 
что правовое регулирование электронного до-
кументооборота должно базироваться на нор-
мах права, имеющих межотраслевое значение. 
Такие нормы должны определять универсаль-
ные правовые требования и понятия, устанав-
ливать общие правила в системе электронного 
документооборота [11, с. 359].

Российские учёные говорят о возрастаю-
щей роли межотраслевого правового регулиро-
вания современных технологий, считая такое 
регулирование необходимым и важнейшим ус-
ловием дальнейшего развития любой цифровой 
технологии [3, с. 76]. Однако нам видится неце-
лесообразным закрепление исходных норм об 
электронном документообороте в подзаконных 
нормативных актах, поскольку базовые отрасле-
вые законы уже содержат целый ряд таких норм, 
о чём было сказано выше.

В связи с этим хотелось бы высказать пред-
ложение о необходимости принятия Модельно-
го закона, призванного осуществить правовую 
унификацию в сфере регулирования электрон-
ного документооборота, закрепить его правовые 
и организационные основы, выработать единую 
терминологическую базу, определить механизм 
конкретизации его предписаний в актах подза-
конного уровня, что послужит прочной основой 
эффективной реализации нормативных поло-
жений об электронном документообороте.

Опыт зарубежных государств также свиде-
тельствует об эффективности правового регу-

лирования цифровых технологий, в том числе 
электронного документооборота, посредством 
установления универсальных норм и правил 
в соответствующих Модельных законах с после-
дующим подзаконным регулированием6.

Принятие унифицирующего Модельного 
закона об электронном документообороте не-
обходимо ещё и потому, что механизм реали-
зации этого документооборота на подзаконном 
уровне определяется с 1 марта 2023 года сразу 
несколькими субъектами: Минтруда России, 
Роскомнадзором и Росархивом. Думается, что 
принятие унифицирующего документа в сфе-
ре правового регулирования электронного до-
кументооборота позволит избежать путаницы 
и перебрасывания полномочий между ответ-
ственными органами, сформировать качествен-
ный правореализационный механизм.

Ещё одной важной особенностью право-
вого регулирования электронного документоо-
борота в сфере трудовых отношений является 
решающее влияние технико-юридического ме-
тода. Этот метод опирается на методы информа-
тики, лежащие в основе исследований природы 
и особенностей функционирования информа-
ционных систем в цифровом мире [12, с. 80]. 
И действительно, если не работают технические 
средства и стандарты, механизмы реализации 
правовых норм оказываются бездейственными. 
Это обусловливает определяющее значение тех-
нического регулирования, которое и является 
основой для правового регулирования исполь-
зования любых цифровых технологий, в том 
числе электронного документооборота.

При этом правовое регулирование элек-
тронного документооборота может быть инте-
грировано с техническим посредством отсылки 
в процессе правового регулирования к техниче-
ским нормам, определяющим понятия, призна-
ки, виды ряда цифровых технологий [12, с. 122].  
В связи с этим хочется отметить важность со-
вместной работы юристов и информационщи-
ков, определение общего «языка» между ними, 
повышение уровня технической грамотности 
одних и правовой грамотности других, по-
скольку одни и те же понятия должны истолко-
вываться и применяться единообразно – ведь 
только в этом случае возможно эффективное 
функционирование всей системы документо-
оборота в совокупности её технических и пра-
вовых средств.

Взаимовлияние юридической науки и «циф-
ры» должно получить своё развитие и в процес-
се совершенствования правил, средств, приёмов 
юридической техники. Мы солидарны с позици-
ей тех учёных, которые считают, что использова-
ние цифровых технологий, в том числе и в тру-

4 Об электронной подписи : федеральный закон от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (дата обращения 
24.02.2022).

5 Об информации, информационных технологиях 
и  о  защите информации: федеральный закон от 27  июля 
2006 г. № 149-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультантПлюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_61798/ / (дата обращения 
24.02.2022).

6 Об электронном документе: модельный закон // 
Приложение к постановлению Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 29 ноября 2013 г. № 39-18  [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата 
обращения 24.02.2022). 
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довом праве, должно осуществляться с учётом 
тех традиций, которые сложились и характерны 
для отечественной юридической практики при 
использовании всего возможного позитивно-
го потенциала «цифры» [13, с. 110]. Для науки 
трудового права переход к электронному доку-
ментообороту откроет новые возможности. Так, 
учёные в своих исследованиях смогут в большей 
степени использовать эмпирические данные, 
выявлять скрытые закономерности правового 
регулирования тех или иных институтов тру-
дового права с помощью анализа базы данных 
в сфере трудового права [14, с. 12].

Специфической чертой правового регу-
лирования электронного документооборота 
в сфере трудовых отношений в нашей стране 
является приоритет документов на бумажном 
носителе перед электронными в случае возник-
новения разночтений. Такая правовая ситуация 
не соответствует вызовам современности, ус-
ложняет процессы цифровизации, значительно 
повышает нагрузку на сотрудников организа-
ций, вынужденных вести смешанный докумен-
тооборот. Так, например, ст. 68 ТК РФ пред-
усматривает обязанность работодателя при 
приёме на работу (до подписания трудового 
договора) ознакомить работника под роспись 
с локальными нормативными актами. Конечно, 
работодатель может перевести часть локаль-
ных нормативных актов в электронный формат 
и использовать во взаимоотношениях с работ-
ником, заверив усиленной квалифицированной 
подписью. Однако ознакомление работника 
с такими актами возможно только при нали-
чии соответствующей подписи и у работника. 
В противном случае процесс ознакомления 
с  внутренними нормативными актами должен 
осуществляться в традиционном порядке, с ис-
пользованием бумажных носителей.

Во многих европейских государствах на-
против, приоритетны электронные документы 
[15], что позволяет быстрее решать целый ряд 
задач, сокращает сроки рассмотрения обраще-
ний граждан. В нашей стране срок рассмотре-
ния обращений граждан по-прежнему состав-
ляет 30  дней7, что конечно, не соответствует 
ожиданиям электронного документооборота.

Заключение
Исследование особенностей правового ре-

гулирования электронного документооборота 
в сфере трудовых отношений позволяет сделать 
общий вывод о том, что действенность этого до-
кументооборота зависит от полноты системы 
всех его регуляторов, согласованности и взаимо-
дополняемости источников, обеспечивающих 
его реализацию. Всё это требует подготовки не 
только нормативных актов, но и организацион-
но-технической, методической документации – 
стандартов, методических указаний, рекоменда-
ций, руководящих материалов и т. п., играющих 
важную роль как в осуществлении эффективно-
го локального правотворчества, так и в реализа-
ции правоприменительной деятельности. 

Таким образом, система электронного до-
кументооборота, внедряемая в деятельность 
субъектов трудовых правоотношений, в целом 
нуждается в лучшем организационно-право-
вом обеспечении для более полного и чёткого 
определения форм, направлений и механизма её 
осуществления. Решение этого общего вопроса 
окажет положительное влияние на состояние 
организации труда в целом.

7 О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 2 мая 2006 г. 
№  59-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения 24.02.2022).
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статьями 290, 291, 2911 УК РФ либо ст. 2912 УК РФ. 
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Кодекса».

Ключевые слова: мелкое взяточничество, квалифицирующий признак, дифференциация уго-
ловной ответственности, судимость, однородные преступления, специальный рецидив, множе-
ственность, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве

Для цитирования: Алафьев М. М. Квалифицирующий признак мелкого взяточничества (ч. 2 
ст. 2912 УК РФ) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.  – 2023. – № 2 (98). – 
С. 116–123; doi: 10.35750/2071-8284-2023-2-116-123.

© Алафьев М. М., 2023



117

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (98) 2023

Mikhail M. Alafiev
Graduate

https://orcid.org/0000-0001-6074-4704, alafevmikhail@mail.ru

Siberian Law University
12, Korolenko str., Omsk, 644010, Russian Federation

Qualifying sign of petty bribery
(Part 2 of Article 2912 

of the Criminal Code of the Russian Federation)
Abstract: In the field of countering corruption law enforcement agencies periodically face problems of 

qualifying the crimes under Articles 290, 291, 2911, Part 2 of Article 2912 of the Criminal Code.
These issues are the subject of ongoing discussions in the scientific community.
In this regard, the purpose of this article is to study the validity of the recognition by the legislator as 

a qualifying sign of petty bribery such a characteristic as an individual’s criminal record for committing 
crimes under Articles 290, 291, 2911 of the Criminal Code or Article 2912 of the Criminal Code of the 
Russian Federation.

Taking into account statistical data, indicating an increase in the number of persons sentenced under 
Part 2 of Article 2912 of the Criminal Code of the Russian Federation over the past two years, as well 
as national legislative experience of establishing increased criminal responsibility for persons previously 
convicted of similar crimes, and analysing scientists’ opinions on the matter, the author justifies a positive 
answer to this question. In addition, the article focuses on the optimality of the existing legislative version of 
Part 2 of Article 2912 of the Criminal Code. In order to implement the idea of enhancing criminal liability 
against persons with a criminal record for similar crimes, the author considers it possible to expand the list 
of articles indicated in Part 2 of Article 2912 of the Criminal Code of the Russian Federation, to include all 
acts related to taking and giving unlawful remuneration. 

During the research the following methods were used: statistical, systematic, comparative, statutory 
interpretation, historical.

Results. As a result the following edition of qualifying elements of petty bribery is proposed: «The 
same acts committed by a person, having a criminal record for offences, provided by Articles 184, 2005, 2007, 
204, 2041, 2042, 290, 291, 2911, 2912 of the present Code.
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Введение
Согласно действующей редакции ст. 2912 

УК РФ, единственным квалифицирующим при-
знаком мелкого взяточничества является его 
совершение лицом, имеющим судимость за со-
вершение преступлений, предусмотренных ста-
тьями 290, 291, 2911 УК РФ либо ст. 2912 УК РФ. 
Замысел законодателя понятен: лицо, осуждён-
ное за взяточничество, в том числе мелкое, или 
посредничество во взяточничестве, в период, 
пока его судимость не снята или не погашена, 
должно нести более строгую ответственность за 
мелкое взяточничество, чем лицо, совершившее 
указанное преступление при отсутствии такой 
судимости. Вместе с тем в научной литературе 
данный квалифицирующий признак подверга-
ется критике.

Высказаны сомнения в обоснованности 
признания указанного признака в качестве ква-
лифицирующего. Так, Н. А. Егорова, А. Г. Егоров 

и С. А. Гордейчик пишут: «Сомнительно при-
дание судимости за коррупционное преступле-
ние статуса квалифицирующего признака в ч. 2 
ст. 2042 и ч. 2 ст. 2912 УК РФ. И не только потому, 
что рецидив преступлений как квалифициру-
ющее обстоятельство пока ещё нельзя считать 
обычным при дифференциации ответственно-
сти в ныне действующем российском уголовном 
законе. Квалифицирующий признак должен не 
только указывать на существенный “перепад” 
в уровне общественной опасности по сравне-
нию с деянием, содержащим основной состав, 
но и быть характерным для преступлений этого 
вида, т. е. относительно распространённым. По 
данным уголовно-правовых и криминологиче-
ских исследований, совершение коррупционно-
го преступления лицом, имеющим судимость за 
какое бы то ни было преступление (не говоря 
уже о специальном рецидиве), – явление ред-
кое» [1, с. 55–57]. 
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Методы. Для оценки высказанного суж-
дения обратимся к статистическим данным 
о  количестве осуждённых за мелкое взяточни-
чество, предусмотренное соответственно ч. 1 
и ч. 2 ст. 2912 УК РФ. Они наглядно представлены 
в  следующей таблице, составленной на основе 
статистических данных Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации.

Как мы видим, распространённость мел-
кого взяточничества, предусмотренного ч. 2 
ст.  2912 УК РФ, действительно существенно 
ниже по сравнению с распространённостью не-
квалифицированного мелкого взяточничества. 
Вместе с тем факты рассматриваемого престу-
пления все-таки есть, и их число растёт. 

Уместно отметить, что невелико и число 
осуждённых за иное преступление, квалифи-
цирующий признак которого (судимость за 
однородные преступления) не вызывает осо-
бых возражений. Речь идёт об изнасиловании 
малолетней, совершённом лицом, имеющим 
судимость за ранее совершённое преступление 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего. Так, за указанное преступление 
осуждено: в 2017 г. – 5 человек, в 2018 г. – 10 че-
ловек, в 2019 г. – 5 человек, в 2020 г. – 4 человека, 
2021 г. – 3 человека, 2022 г. – 3 человека. 

Полагаем, что низкая распространённость 
мелкого взяточничества, предусмотренного ч. 2 
ст. 2912 УК РФ, сама по себе не может предо-
пределять вывода о необоснованности установ-
ления повышенной ответственности за его со-
вершение, тем более что данный показатель за 
последний год резко увеличился.

Не является, на наш взгляд, достаточным 
аргументом указанного вывода и приведённое 
выше суждение, что рецидив преступлений 
нельзя считать «обычным» квалифицирующим 
обстоятельством. 

Здесь следует сделать уточнение, что нель-
зя ставить знак равенства между судимостью 
лица за преступления, указанные в ч. 2 ст. 2912 
УК РФ, и специальным рецидивом в уголовно-
правовом смысле слова. Некоторые из этих пре-
ступлений относятся к категории небольшой 
тяжести (основные составы получения и дачи 
взятки, мелкое взяточничество), и потому суди-
мости за их совершение не образуют рецидива, 
условное осуждение также исключает рецидив 
(ч. 4 ст. 18 УК РФ). Если и называть квалифици-
рующий признак, предусмотренный ч. 2 ст. 2912 
УК РФ, специальным рецидивом, то только фак-
тическим. В уголовно-правовой литературе от-
мечается, что деяния, за совершение которых 

установлена ответственность ч. 2 ст. 2912 УК РФ, 
не подпадают ни под одну из форм (видов) мно-
жественности, описанных действующим уголов-
ным законодательством Российской Федерации.  
Подобный недостаток предлагается устранить, 
вернув в уголовное законодательство такую 
форму множественности, как неоднократность 
[2, с. 232]. Анализируемый квалифицированный 
состав действительно можно назвать примером 
нарушения принципа системности построения 
уголовного закона. Однако вопросы совершен-
ствования института множественности престу-
плений выходят за рамки нашего исследования. 
Можно лишь признать возможность такого со-
вершенствования и констатировать факт, что 
судимость за однородное деяние в качестве 
признака, дифференцирующего уголовную от-
ветственность или «превращающего» админи-
стративное правонарушение в преступление, 
в последнее время используется всё чаще (п. «а» 
ч. 5 ст. 131, п. «а» ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 
ст. 135, ч. 2 ст. 2641, ч. 2 ст. 2642 УК РФ). 

До реформы уголовного законодательства 
в декабре 2003 года судимость за однородные 
преступления активно использовалась в каче-
стве самостоятельного особо квалифицирую-
щего признака, а также как разновидность не-
однократности, которая в свою очередь также 
выступала в роли квалифицирующего признака 
значительного числа составов преступлений, 
в том числе получения и дачи взятки (п. «б» ч. 4 
ст. 290, ч. 2 ст. 291 УК РФ в редакции, действо-
вавшей до вступления в силу изменений от 8 де-
кабря 2003 г).

В п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе», действовавшего в тот период, разъ-
яснялось: «Квалификация получения или дачи 
взятки либо имущественного вознаграждения 
при коммерческом подкупе по признаку неод-
нократности предполагает совершение одного 
и того же преступления не менее двух раз, если 
не истёк срок давности привлечения к уголов-
ной ответственности за предыдущие преступле-
ния либо если судимость за совершённое ранее 
такое же преступление не была погашена или 
снята»1  (выделено нами). 

Таблица 1

Количество лиц, осуждённых за мелкое взяточничество 

1 О судебной практике по делам о взяточничестве 
и  коммерческом подкупе : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. 
№ 6 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».
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Рассматриваемый признак использовался 
и советским законодателем для дифференциа-
ции уголовной ответственности за взяточни-
чество. Так, в УК РСФСР 1926 г. более строгое 
наказание было предусмотрено за получение 
взятки лицом «при наличии прежней судимости 
за взятку» (ч.  2 ст. 117). УК РСФСР в качестве 
одного из квалифицирующих признаков полу-
чения, дачи взятки и посредничества во взяточ-
ничестве также предусматривалось соверше-
ние преступления «лицом, ранее судившимся 
за взяточничество» (ч. 3 ст. 173, ч. 2 ст. 174, ч. 2 
ст. 1741 УК РСФСР).

Таким образом, исторический опыт диф-
ференциации уголовной ответственности за 
взяточничество по признаку судимости за ана-
логичное преступление имеется.

Многие учёные считают обоснованным 
усиление наказания за повторение умышлен-
ных преступлений в отношении лиц, имеющих 
судимость за ранее совершённые умышленные 
преступления2 [5, с. 287]. Есть мнение о необ-
ходимости расширения использования при-
знака специального рецидива в нормах о взя-
точничестве, в частности, в ст. 291 и 2911 УК РФ 
[6, с. 231–232].

Учитывая сказанное, считаем дифферен-
циацию уголовной ответственности за мелкое 
взяточничество с помощью рассматриваемого 
квалифицирующего признака вполне обосно-
ванным. Вместе с тем актуальным представля-
ется вопрос об оптимальности его существую-
щей законодательной редакции.  

Так, некоторые авторы критикуют законо-
дателя за то, что судимости за разные по обще-
ственной опасности преступления «уравнены» 
в своем статусе квалифицирующего признака 
мелкого взяточничества. С. М. Кочои пишет: 
«Вряд ли можно считать логичным и  справед-
ливым решение законодателя, придающее в ч. 2 
ст.  2912 УК РФ одинаковое уголовно-правовое 
значение судимости за совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 290–2911 УК РФ, и су-
димости за мелкое взяточничество. Очевидно, 
что факт осуждения в прошлом за взяточниче-
ство в значительном, крупном или особо круп-
ном размере свидетельствует о большей опас-
ности деяния и лица, его совершившего, нежели 
факт осуждения за взяточничество в размере, не 
превышающем 10 тыс. руб.» [7, с. 90]. Д. В. Ми-
рошниченко, говоря о несоизмеримости степе-
ни общественной опасности преюдициальных 
норм, предусмотренных ст. 290, 291, 2911 УК РФ 
и ч. 1 ст. 2912 УК РФ, считает необходимым «диф-
ференцировать уголовную ответственность за 
повторность данных деяний в зависимости от 
степени их общественной опасности, таким об-
разом, не определяя равную ответственность за 
них в санкции ч. 2 ст. 2912 УК РФ» [8, с. 65].

К сожалению, конкретной редакции ч. 2 
ст. 2912 УК РФ названные учёные не приводят, 

но по логике их рассуждений квалифицирую-
щим признаком мелкого взяточничества может 
быть только судимость за мелкое взяточниче-
ство, судимость за взяточничество в большем 
размере должна рассматриваться как особо ква-
лифицирующий признак.

 Считаем, что в пределах уголовно-
правовой нормы невозможно предусмотреть 
все «оттенки» общественной опасности. Если 
придерживаться логики приведённых выска-
зываний, то надо учитывать в рамках разных 
квалифицирующих признаков мелкого взяточ-
ничества судимость за получение и дачу взятки 
(первое представляет большую общественную 
опасность, чем второе), за взяточничество в раз-
ных размерах, при наличии квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков и т. п. 
В таком случае исследуемая норма превратится 
в нечто невообразимое: один и тот же признак 
– судимость лица будет и квалифицирующим, 
и несколькими особо квалифицирующими при-
знаками (в зависимости от общественной опас-
ности преступления, за которое лицо осуждено). 
Очевидно, что это недопустимо с точки зрения 
законодательной техники. И подобных приме-
ров в истории уголовного законодательства не 
было. Полагаем, что разница в общественной 
опасности преступлений (за совершение кото-
рых имеется судимость) не может столь сильно 
повлиять на общественную опасность мелкого 
взяточничества, чтобы на её основе дифферен-
цировалась ответственность.  

Д. В. Мирошниченко считает не совсем ло-
гичной возможность привлечения к ответствен-
ности по ч. 2 ст. 2912 УК РФ посредника во взя-
точничестве в случае наличия у него судимости 
по ст. 2911 УК РФ, ввиду того, что посредник: 
а) не выступает в качестве субъекта преступле-
ния по основному составу ст. 2912 УК РФ; б) уго-
ловная ответственность за посредничество во 
взяточничестве, предметом которого выступа-
ет незаконное вознаграждение в значительном 
размере (свыше 25 тысяч рублей), ч. 1 ст. 2912 
УК РФ, не предусмотрена [8, с. 65]. «Таким обра-
зом, – пишет учёный, – посредник сколько угод-
но может оказывать свои услуги по передаче 
взятки до 25 тысяч рублей, не неся за это уголов-
ной ответственности, однако, если он совершит 
преступление по ст. 2911 УК РФ и после этого 
передаст взятку до 10 тысяч рублей, для него на-
ступает ответственность по ч. 2 ст. 2912 УК РФ. 
То есть в данном случае присутствуют своего 
рода несоизмеримость степени общественной 
опасности предшествующего непреступного по-
ведения и последующего преступного. Другое 
дело, если бы посредник сразу привлекался к от-
ветственности за мелкое взяточничество и по-
сле этого, при наличии судимости и при повтор-
ном совершении преступления, – по ч. 2 ст. 2912 
УК РФ, как это предусмотрено для взяткодателя 
или взяткополучателя. Гораздо опаснее, когда 
лицо совершает посреднические действия при 
размере взятки ниже 25000 рублей, создавая ус-
ловия для дачи (получения) незаконного возна-
граждения. Отсутствие в данном случае уголов-

2 Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении : избр. 
лекции / 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрлитинформ, 
2010. – 276 с. – С. 142.
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но-правового запрета на мелкое коррупционное 
посредничество приводит к тому, то посредник 
может запросто приспособиться к такой зако-
нодательной лакуне и довести свои действия до 
систематичности, чувствуя уверенность в своей 
безнаказанности» [8, с. 65–66]. 

 На наш взгляд, в данных рассуждени-
ях есть уязвимый момент: автор обосновывает 
критику наличия в перечне преюдиционных 
преступлений посредничества во взяточниче-
стве в значительном размере отсутствием от-
ветственности за посредничество во взяточ-
ничестве в незначительном и мелком размере 
(размерах), не объясняя, почему же судимость 
за преступление, предусмотренное ст. 2911 
УК РФ, не может свидетельствовать о большей 
общественной опасности вновь совершённого 
мелкого взяточничества.

Вопрос о криминализации посредничества 
во взяточничестве на сумму менее 25 тысяч ру-
блей, безусловно, является актуальным, особен-
но в случае неоднократного совершения указан-
ного деяния. Его решение требует отдельного 
обоснования. В настоящий момент действую-
щее законодательство признает посредничество 
во взяточничестве уголовно наказуемым только 
при значительном размере взятки, и судимость 
лица за данное коррупционное преступление 
при последующем совершении мелкого взяточ-
ничества вне всяких сомнений повышает обще-
ственную опасность последнего.

Трудно согласиться и с предложением 
Д. В. Мирошниченко, касающимся способа уси-
ления ответственности за мелкое взяточничество 
при наличии судимости по ч. 2 ст. 2912 УК  РФ. 
Учёный предлагает в ч. 2 ст. 2912 УК РФ фразу 
«за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 290, 291, 2911 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей» заменить фразой «за совер-
шение преступлений, предусмотренных статья-
ми 290, 291, 2911 настоящего Кодекса либо частью 
первой настоящей статьи». В данном случае, по 
мнению  учёного, по ч. 2 ст. 2912 УК РФ будет ква-
лифицироваться только мелкое взяточничество 
при наличии одной судимости за аналогичное 
деяние. При совершении этого же преступления 
в третий и более раз, по мнению Д. В. Мирошни-
ченко, «необходимо сделать оговорку в приме-
чании к рассматриваемой статье о том, что дея-
ние, совершённое лицом, имеющим судимость за 
ранее совершённое преступление по ч. 2 ст. 2912 
УК РФ, квалифицируется по ст. 290, 291 УК РФ, 
таким образом, усилив механизм уголовно-пра-
вового воздействия на лиц, склонных к соверше-
нию взяточничества» [8, с. 66].

На наш взгляд, количество судимостей не 
может из вновь совершённого мелкого взяточ-
ничества сделать взяточничество в размере, 
указанном в ст. 290, 291 УК РФ. Размер взятки 
является конструктивным признаком указан-
ных преступлений, поэтому квалифицировать 
по данным статьям мелкое взяточничество (не 
соответствующее указанному признаку) было 
бы неверным. Если и усиливать уголовную от-
ветственность за мелкое взяточничество в связи 

с указанным обстоятельством, то только в рам-
ках ст. 2912 УК РФ. Однако, как было отмече-
но выше, предусматривать признак судимости 
лица за однородные преступления в зависимо-
сти от тяжести этих преступлений или количе-
ства судимостей в качестве квалифицирующего 
и особо квалифицирующего обстоятельства не-
удачно с точки зрения законодательной техники. 
К тому же третья судимость за коррупционное 
преступление будет ещё менее распространён-
ным явлением, чем повторная судимость, что 
также является контраргументом обсуждаемого 
предложения.

Заслуживают внимания предложения 
о  расширении перечня преступлений, суди-
мость за которые должна учитываться при при-
менении ч. 2 ст. 2912 УК РФ.  Так, А. В. Коваль 
предлагает следующую редакцию анализируе-
мого квалифицирующего признака: «те же дея-
ния, совершённые лицом, имеющим судимость 
за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 204, 2041, 2042, 290, 291, 2911, 2912 на-
стоящего Кодекса» [6, с. 232]. 

Действительно, все указанные преступле-
ния являются коррупционными, а потому одно-
родными. Нельзя не согласиться с А. В. Ковалем 
в том, что «данные преступления характери-
зуются одинаковым механизмом преступного 
посягательства, вследствие чего имеют тож-
дественные признаки составов преступлений 
и отличаются друг от друга по субъекту и объек-
ту преступления. Однако данные отличия носят 
внешний, формальный характер, и в реальной 
жизни, как с точки зрения правоохранительных 
органов, так и с позиции самих виновных, не 
влияют на оценку данных групп преступлений 
как коррупционных. Скажем, субъекты коммер-
ческого подкупа, особенно лица, передающие 
предмет коммерческого подкупа, достаточно 
часто допускают юридическую ошибку в оценке 
своих противоправных действий, считая их взя-
точничеством» [6, с. 232]. В подтверждение ска-
занного можно привести ситуацию, когда лицо 
передает деньги за оформление больничного ли-
ста одному и тому же врачу, который в одни дни 
работает в муниципальной, а в другие – в част-
ной клинике. Воспринимает ли оно свои деяния 
как принципиально разные? Конечно же, нет. 

Есть предложения о ещё большем рас-
ширении рассматриваемого перечня престу-
плений. Г. Н. Миронова считает необходимым 
включить в него все виды подкупа, имеющиеся 
в настоящее время в УК РФ, т. е. помимо ст. 204, 
2041, 2042, 290, 291, 2911, 2912 УК РФ данный 
перечень должен содержать и ст. 2005 УК РФ. 
В целом считаем такой подход правильным. 
Подкуп, как в форме дачи, так и получения де-
нег, имущества и т. п. является деянием, одно-
родным со взяточничеством, а потому суди-
мость за него свидетельствует о повышенной 
общественной опасности вновь совершённого 
мелкого взяточничества. Отметим только, что, 
реализуя данный подход, необходимо вклю-
чить в анализируемый перечень также ст. 184 
и 2007 УК РФ. 
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Кроме того, полагаем, что признак судимо-
сти за указанные виды взяточничества и подкупа 
должен рассматриваться в качестве квалифици-
рующего применительно ко всем этим однород-
ным преступлениям, за исключением получения 
взятки, поскольку должностное положение лица 
несовместимо с судимостью за коррупционные 
преступления. Это устранит дисбаланс строго-
сти ответственности, например, за совершение 
мелкого взяточничества и дачу взятки без иных 
квалифицирующих признаков, совершённых 
судимыми лицами за однородные преступле-
ния. Так, согласно действующему законодатель-
ству, лицу, имеющему судимость, например, за 
мелкое взяточничество, и вновь совершившему 
мелкое взяточничество может быть назначено 
максимальное наказание 3 года лишения свобо-
ды, а лицу, имеющему такую же судимость и со-
вершившему дачу взятки, предусмотренную ч. 1 
ст. 291 УК РФ, – 2 года лишения свободы, что 
вряд ли можно назвать справедливым.

Результаты. Подводя итог, можно сделать 
следующие выводы.

1. Дифференциацию уголовной ответствен-
ности за мелкое взяточничество с помощью ква-
лифицирующего признака – совершение деяния 
лицом, имеющим судимость за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 
2911 УК РФ либо ст. 2912 УК РФ, считаем обо-
снованной, поскольку: распространённость 
данного признака хоть и невысока, но в послед-
нее время  существенно увеличивается; имеется 
исторический опыт дифференциации уголов-
ной ответственности за взяточничество по при-

знаку судимости за однородные преступления; 
общественная опасность деяний, совершённых 
лицами, судимыми за однородные преступле-
ния, объективно выше общественной опасно-
сти деяний без указанного квалифицирующего 
признака. 

2. В целях реализации идеи усиления уго-
ловной ответственности лиц, имеющих суди-
мость за однородные преступления, предла-
гаем расширить перечень статей, указанных 
в ч. 2 ст. 2912 УК РФ, включив в него все деяния, 
связанные с получением и дачей незаконного 
вознаграждения. В связи с этим квалифициро-
ванный состав мелкого взяточничества следу-
ет изложить так: «Те же деяния, совершённые 
лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 184, 
2005, 2007, 204, 2041, 2042, 290, 291, 2911, 2912 на-
стоящего Кодекса».

3. Данный признак в указанной редакции 
можно использовать в качестве квалифици-
рующего ко всем указанным преступлениям, 
за исключением получения взятки, поскольку 
должностное положение лица по действующе-
му законодательству несовместимо с наличием 
судимости, тем более за коррупционное пре-
ступление. Такое изменение уголовного зако-
нодательства будет решать задачу специального 
предупреждения преступлений, а также устра-
нит дисбаланс строгости ответственности, на-
пример, за совершение мелкого взяточничества 
и дачу взятки без иных квалифицирующих при-
знаков, совершённых судимыми лицами за од-
нородные преступления.
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Классификация видов преступных деяний,
образующих неисполнение обязанностей

по воспитанию несовершеннолетнего
Аннотация. Введение: на современном этапе развития уголовно-правовой науки в трудах учё-

ных и в источниках правоприменительного характера встречаются факты неоднородного примене-
ния понятий «виды», «формы» и «способы» применительно к событиям преступлений и в процессе 
описания соответствующих преступных деяний. Подобная практика нередко приводит к смешению 
смежных категорий и подмене понятий, существенно осложняя процедуру квалификации преступле-
ний и затрудняя установление фактической степени и характера их общественной опасности. Не яв-
ляются исключением и преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ. В связи с этим необходимо ис-
следовательским путем сформулировать научно обоснованные выводы, что позволило бы разрешить 
описываемую проблемную ситуацию.

Методы исследования: проведение авторского масштабного обобщения материалов следствен-
ной и судебной практики по делам о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
них, соединённом с жестоким обращением; анализ положений действующего законодательства, сопо-
ставление полученных эмпирических данных.
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constituting non-fulfillment of the responsibilities

for the upbringing of a minor
Annotation. Introduction: at the present stage of the development of criminal law science in the works 

of the scientists and in law enforcement sources, there are facts of mixing the concepts of «types», «forms» 
and «methods» in relation to the events of crimes and in the process of describing the corresponding criminal 
acts. This practice often leads to confusion of related categories and substitution of concepts, significantly 
complicating the procedure for the qualification of crimes and making it difficult to establish the actual degree 
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based conclusions allowing to resolve the described problem situation.
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Research methods: carrying out the author’s large-scale generalisation of materials of investigative and 

judicial practice in cases of non-fulfillment of duties for the upbringing of minors connected with abuse; 
analysis of the provisions of the current legislation, comparison of the empirical data obtained.

Results: the forms of committing crimes provided by article 156 of the Criminal Code of the Russian 
Federation are indicated; the author’s classification of the types of acts within each of the forms is presented; 
the statement that the specific type of committed acts is the main criterion of public danger of the crimes under 
consideration is substantiated.
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Введение
В соответствии с общепринятой теорети-

ческой парадигмой, определяющей понимание 
преступления и форм преступных деяний, об-
разующих его событие, в науке уголовного пра-
ва достигнуто относительное единство мнений 
и взглядов. В ч. 1 ст. 14 УК РФ дано формальное 
определение преступления: «преступлением 
признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние…», а в ч. 2 данной статьи ука-
зывается: «не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, но…». Таким об-
разом, ч. 2 конкретизирует положения ч. 1, опре-
деляя, что преступное деяние на практике мо-
жет быть реализовано в двух формах – действия 
и бездействия. Данное умозаключение совпадает 
и с классической позицией, сформированной 
ранее в науке уголовного права и поддерживае-
мой в настоящее время в части понимания форм 
преступных действий [5, с. 23; 7, с. 65; 8, с. 187; 
9, с.  58]. Так, Н. С. Таганцев писал, что для ох-
раны одних общественных отношений, прав 
либо законных интересов законодатель исходит 
из принципа «не вреди» (не совершай актив-
ный действий, не предпринимай, не действуй), 
в то время как для охраны других правоотно-
шений указанным принципом руководствовать-
ся нельзя: «Необходимо содействие, помощь, 
вмешательство». В таких случаях законодатель 
определяет преступное деяние как бездействие, 
приведшее к негативным последствиям  и обще-
ственно-опасному результату1.

Примечательно рассуждение Т. Н. Нагаевой 
о важности отличий между понятиями формы 
и видов преступлений, поскольку терминология, 
применяемая в структуре Уголовного кодекса 
РФ, может вносить неопределённость. Напри-
мер, в названиях отдельных статей содержатся 
лексические конструкции, формально указыва-
ющие на бездействие: неисполнение, уклонение, 
оставление, неоказание помощи. Но внутреннее 
содержание данной нормы при этом может ука-
зывать на возможность совершения действий, 

образующих событие преступления, в активной 
форме. Автор полагает, что «применительно 
к характеристике юридического значения (фор-
мы) конкретного преступления, использование 
подобного стилистического приёма не всегда 
является оправданным и ведёт к подмене поня-
тий, что нередко является причиной противо-
речивых решений отдельных доктринальных 
вопросов и непрекращающихся научных спо-
ров. … Но в то же время ясно, что не вид, а юри-
дическая форма определяет уголовно-правовую 
сущность преступного деяния» [10, с. 294–295].

Не является исключением и ст. 156 Уголов-
ного кодекса РФ, устанавливающая ответствен-
ность за неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего, в диспозиции 
которой определяющее значение имеет форму-
лировка «если это деяние соединено с  жесто-
ким обращением с несовершеннолетним», что 
определяет не только широкую вариативность 
возможных действий субъектов преступления, 
но и указывает на их важную сущностную ха-
рактеристику – жестокость [4, с. 38–39; 6, с. 99]. 
Обращает на себя внимание используемая 
в норме лексическая конструкция «если деяние 
соединено», указывающая на необходимость 
одновременного выполнения двух фактиче-
ских требований: неисполнения обязанностей 
по воспитанию и жестокого отношения, при-
меняемого к несовершеннолетнему [2, с. 166; 
13, с. 141]. Указанное обстоятельство актуализи-
рует возможность широкой вариативности пре-
ступного поведения субъектов преступления 
и  одновременно свидетельствует о невозмож-
ности рассмотрения в формате ст. 156 УК РФ 
категорий жестокости и неисполнения обязан-
ностей по воспитанию в отрыве друг от друга 
[3, с. 161; 12, с. 21; 14, с. 137].  В связи с этим мы 
разделяем позицию С. В. Яровой, которая счита-
ет, что термин «неисполнение» означает не толь-
ко формальный недосмотр за ребёнком, но и со-
знательное пренебрежение его потребностями, 
создание некомфортных для него условий. Та-
ким образом, субъекты преступления могут 
и  не избегать своих обязанностей, а выбирают 
такие методики воспитания, которые способны 
нанести несовершеннолетнему ещё больший 
вред, чем просто равнодушие и игнорирование 

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть об-
щая. – Т. 1. – Тула: Автограф, 2001. – С. 127–128.
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его личности либо пренебрежение его потреб-
ностями [15, с. 62].

Методы
Исследование проводилось автором в ини-

циативном порядке путём обобщения, систе-
матизации и анализа материалов следственной 
и судебной практики по делам о неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних, соединённом с жестоким обращением 
(всего изучено 226 уголовных дел, возбуждён-
ных, расследованных и рассмотренных судами 
в период с 2014 по 2023 гг.), а также методом 
соотнесения выявленных особенностей и об-
стоятельств с положениями действующего за-
конодательства. Практические примеры, пред-
ставляющие наибольший научный интерес, 
приведены в тексте. 

Обсуждение
Рассмотрим примеры из практики, нагляд-

но иллюстрирующие формулируемые далее ав-
торские выводы. 

Н., будучи матерью троих несовершен-
нолетних детей, начала сожительствовать с Т., 
который придерживался строгих религиозных 
взглядов и выполнял все православные обряды 
в полном соответствии с церковными канона-
ми. В дальнейшем Т. потребовал от Н. и её де-
тей такого же строгого следования традициям 
и правилам. После неоднократного обращения 
соседей в органы опеки и проведённой провер-
ки, в отношении Н. было возбуждено уголовное 
дело по ст. 156 УК РФ. В ходе расследования 
установлено, что Н., поддавшись идеологиче-
ским воззрениям Т., требовала от детей строгого 
соблюдения всех постов, лишала их необходи-
мого времени на сон ради совершения молитв, 
заставляла нырять в прорубь на православный 
праздник Крещения Господня. После заверше-
ния обряда мать не реагировала на факты высо-
кой температуры у детей. Соседи, допрошенные 
в качестве свидетелей, пояснили, что дети не-
однократно приходили к ним обедать, расска-
зывали, что мама с отчимом кормят их в посты 
только растительной пищей, из-за чего у них не 
хватает сил на полноценную учёбу, посещение 
тренировок и дополнительных занятий. После 
прибытия сотрудников опеки для проведения 
проверки по фактам, изложенным соседями, не-
совершеннолетние П., С. и Т. были обнаружены 
в тяжелом состоянии. Врачи вызванной брига-
ды скорой медицинской помощи зафиксирова-
ли фебрильные значения температуры тела (38–
39 градусов Цельсия) у всех детей и направили 
их для обследования и лечения в стационар. 
В результате обследования П. и Т. был постав-
лен диагноз «острый ринотонзилит, бронхит 
в стадии очагового глубокого поражения», а С. 
– «острый цистит, пиелонефрит», а также отме-
чен общий дефицит массы тела у всех несовер-
шеннолетних, лабораторно были подтверждены 
признаки железодефицитной анемии. Сами по-
терпевшие указывали, что это было их третье 
крещенское купание. Каждый раз наступали по-

хожие последствия, но их мать действий по ле-
чению не предпринимала, заставляла детей по-
сещать школу. Учителя, наблюдая их состояние, 
отправляли их к школьному медработнику, где 
им давали жаропонижающие препараты. Про-
филактические беседы педагогов с Н. видимых 
результатов не давали. При этом сама Н. пояс-
няла, что руководствовалась интересами детей, 
хотела привить им уважение к порядку, дисци-
плине и укрепить их здоровье2.  

Другой похожий случай. В., педагог школы-
интерната для одарённых детей, был привлечён 
к уголовной ответственности по фактам жестоко-
го обращения с воспитанником Ж., который обу-
чался в указанном интернате с августа 2016-го по 
апрель 2019 года в формате пансионного пребы-
вания. В., являясь педагогом-наставником, ру-
ководил его обучением игре на скрипке и флейте 
в полной уверенности, что Ж. имеет исключи-
тельный музыкальный талант, но сознательно 
не стремится его развивать, Во время обучения 
и проживания несовершеннолетнего в школе-
интернате В. применял к нему жестокие методы 
воспитания: запирал в учебном классе на ночь, 
заставлял непрерывно играть на музыкальных 
инструментах в течение 5–6 часов, отпускал 
на обед и ужин только при условии выполне-
ния поставленных задач, публично унижал Ж. 
в  присутствии сверстников и других педаго-
гов, угрожал отсутствием выходных и каникул 
в случае невыполнения требований. При этом 
у Ж. выходными были только вторая половина 
субботы и воскресенье, в это время он мог уез-
жать домой. Но дома его мать Т. нередко заяв-
ляла, что из телефонных разговоров с В. ей из-
вестно о плохой успеваемости сына и требовала 
продолжать занятия и дома, лишая его личного 
времени и времени на отдых. Также она допу-
скала высказывания о никчемности и лени Ж., 
угрожала не пустить его в следующий раз домой. 
4 апреля 2019 г. Ж. был доставлен в психоневро-
логический стационар краевой больницы в со-
стоянии реактивного психоза3. 

В описанных примерах лица, ответствен-
ные за воспитание несовершеннолетних, не 
уклоняются от своих обязанностей, а, напро-
тив – в активных формах совершают действия, 
содержащие признаки жестокости, подкрепляя 
выбор данной тактики воспитания внутрен-
ним убеждением о пользе для несовершенно-
летних и о получении результата полезного как 
для общества, так и для самих потерпевших. Но 
согласно результатам обобщения практики, не-
редки случаи неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего в активной 
форме, но со значительным отличием в эмоцио-
нально-интеллектуальном компоненте, опреде-
ляющем выбор подобной стратегии воспитания 
несовершеннолетних [1, с. 70; 11, с. 145]. В под-

2 Материалы уголовного дела № 1-356/2017 // Архив 
мирового суда судебного участка № 5 г. Вологды за 2017 год.

3 Материалы уголовного дела № 1-1031/2019 // Архив 
мирового суда судебного участка № 12 Индустриального 
района г. Хабаровска за 2019 год.
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тверждение можно привести следующий прак-
тический пример. 

В ходе судебного рассмотрения уголовно-
го дела было установлено, что С., являясь от-
цом несовершеннолетней А. 18.06.2011 г.р., на 
протяжении длительного времени применял 
в отношении дочери телесные наказания за не-
значительные факты непослушания либо без 
таковых (бил брючным ремнем по бедрам, яго-
дицам и ногам, шлепал руками по различным 
частям тела, давал пощечины и подзатыльники). 
Кроме того, С. часто выражался в адрес дочери 
нецензурно, оскорблял ее словесно, унижал её 
человеческое достоинство, сравнивая её с жи-
вотными и насекомыми. 25.11.2021 г. в период 
времени с 01.00 до 01.30 зашел в комнату, где 
спала А., просунул руку под её одеяло и, сжимая 
её ягодицы, используя беспомощное состояние 
несовершеннолетней и невозможность оказа-
ния ею сопротивления, начал демонстративно 
мастурбировать. Находившейся при этом здесь 
же Г. (его жене и матери его дочери) он прика-
зал молчать и не вмешиваться под угрозой фи-
зической расправы. Кроме того, 07.12.2021 г. С. 
в присутствии А. угрожал убийством Г., держа 
в руке занесенный над ней кухонный нож и вы-
крикивая угрозы. При этом и А., и Г. восприни-
мали данную угрозу как реальную, поскольку Г. 
находился в агрессивном состоянии, превосхо-
дил их по физической силе и подкреплял свои 
угрозы фактическими действиями. Позднее С. 
пояснил, что он был убеждён, что если А. его 
дочь, то обязана его слушаться и подчиняться4.

Анализ изложенного и сравнение обстоя-
тельств данного преступления и рассмотренных 
ранее, даёт возможность отчетливо видеть раз-
ницу в эмоционально-интеллектуальном ком-
поненте субъектов преступления. Если в первых 
двух случаях лица в активной форме реализо-
вывали неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних, соединенное с же-
стоким обращением, руководствуясь твердым 
субъективным убеждением о достижении соци-
ально полезного результата, то в последнем при-
мере, несмотря на совершение преступных дей-
ствий также в активной форме, данный мотив 
полностью отсутствовал. Но объединяющим 
эмоционально-психологическим признаком, 
в  том числе определяющим выбор активной 
формы преступных действий, является общая 
убеждённость субъектов в необходимости пол-
ного подчинения несовершеннолетних их воле, 
воспитательной стратегии и желаниям.

Относительно преступного бездействия 
в  формате ст. 156 УК РФ наблюдается суще-
ственное различие именно в субъективной эмо-
ционально-психологической обусловленности 
происходящего в рамках действий виновных 
лиц. 

Следствием было установлено, что Е. без-
различно относится к исполнению своих обя-
занностей по воспитанию детей и жестоко 

обращается с ними, не создаёт условий для 
полноценного развития детей формирования 
их личности, не осуществляет надлежащий уход 
за детьми. В то время, когда Е. находится в со-
стоянии алкогольного опьянения, дети лишены 
возможности регулярно принимать пищу, раз-
виваться и отдыхать, а также постоянно пре-
бывают в окружении посторонних людей. Так-
же Е. продолжительное время не заботилась 
об образовании своей малолетней дочери Г., 
21.09.2013 г.р., а именно не воспользовалась пра-
вом общедоступного дошкольного образова-
ния, а также не оформила ребенка в общеобра-
зовательное учреждение в 2021 году. Учитывая, 
что Г. достигла возраста полных 8 лет, базовыми 
дошкольными знаниями она не обладает. Так-
же, согласно заключению ПМПК от 26.04.2021 г. 
у сына В.  26.11.2010 г.р., установлена: «Bap-l ОВЗ 
умственная отсталость (интеллектуальные на-
рушения)», и дальнейшее обучение В. должно 
быть продолжено в ГБОУ Уфимская коррекци-
онная школа-интернат № 63, либо на домаш-
нем обучении по адаптированной программе, 
учитывая, что общеобразовательная программа 
представляет для него трудности.

Допрошенные в качестве свидетелей ме-
дработники пояснили, что, являясь участко-
выми врачами, наблюдали детей с рождения. 
Оба ребёнка родились с диагнозом «задержка 
внутриутробного развития, перинатальная ги-
потрофия», обусловленным злоупотреблением 
матерью алкоголем и наркотиками в период бе-
ременности. Мать на учёте по беременности не 
состояла, предродового обследования не про-
ходила. После рождения детей рекомендаций 
специалистов не выполняла, назначенных пре-
паратов не приобретала и не давала их детям, 
специалистов не посещала5. 

Анализируя приведённый пример, можно 
наблюдать, что данная линия поведения мате-
ри была выбрана ею изначально (даже не с мо-
мента их рождения, а на этапе беременности). 
При этом данная воспитательно-поведенческая 
стратегия родителя идентична по отношению 
к  обоим детям, что характеризует общее без-
различное и равнодушное отношение лица, от-
ветственного за их воспитание, к выполнению 
родительских обязанностей. 

Согласно результатам обобщения практи-
ки, такое отношение обусловлено двумя основ-
ными причинами: 1) воспитанием самих роди-
телей в аналогичных условиях, уверенностью 
в их допустимости и достаточности, отсутстви-
ем представлений о возможности и важности 
создания более комфортных условий для сво-
их детей; 2) сфокусированностью родителей на 
иных, более важных для них приоритетах, в том 
числе негативного и асоциального свойства (на 
фоне злоупотребления алкоголем и наркотика-
ми, стремления устроить личную жизнь, чрез-
мерной занятости на работе).

4 Материалы уголовного дела № 1-39/2022 // Архив 
Тамалинского районного суда Пензенской области за 2022 
год. 

5 Материалы уголовного дела № 1-13/2022 // Архив 
мирового суда судебного участка № 10 по Калининскому 
району г. Уфы Республики Башкортостан за 2022 год.
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В практике нередко встречаются случаи, 
когда родители фактически допускают жестокое 
обращение с несовершеннолетними, при этом 
создавая для них внешне комфортные условия. 

С. самостоятельно занимался воспитанием 
своей дочери А. 18.01.2008 г.р., о фактах жесто-
кого обращения с которой стало известно в ре-
зультате неоднократных сообщений А. в адрес 
школьного педагога-психолога о планируемых 
ею попытках суицида. В результате проведён-
ной проверки было установлено, что жена С. 
(мать А.) умерла через два дня после рождения 
их дочери в результате развившегося постродо-
вого осложнения. С. очень переживал потерю 
супруги и винил в произошедшем новорож-
денную дочь, но под давлением родственников 
был вынужден растить и воспитывать ее само-
стоятельно. При этом родственники как с его 
стороны, так и со стороны его покойной супру-
ги оказывали ему помощь и поддержку в вос-
питании А., но он так и не смог проникнуться 
к дочери отцовскими чувствами и продолжал 
винить А. в произошедшем, словесно вымещая 
на ней связанные с этим негативные чувства. 
В ходе расследования А. поясняла, что матери-
ально она ни в чём не нуждалась, у её отца был 
стабильный и хороший материальный доход. 
Бабушки также заботились о её развитии, ор-
ганизуя внеурочное время и занятия в секциях. 
Однако при этом С. всегда относился к ней от-
странённо, чувств любви не проявлял, его под-
держки и одобрения она не чувствовала. В об-
щении с ней он ограничивался односложными 
фразами и формальными действиями, всегда 
был холоден, интересов к её делам не проявлял. 
Из разговоров С. с родственниками и друзья-
ми А. неоднократно удавалось услышать, что 
«если бы не она, ничего бы не произошло». На 
этом фоне А. испытывала чувства вины, не-
нужности, а также понимала, что именно из-за 
неё отец остался один и глубоко несчастен. При 
этом сам С. на соответствующие вопросы доче-
ри не отвечал, на стремления сблизиться с ним 
не реагировал.  

Не зная, как далее противостоять сложив-
шейся ситуации, А., ведомая чувством безыс-
ходности, спланировала попытку суицида пу-
тём принятия таблеток, собираемых незаметно 
от бабушки, когда девочка находилась у неё 
в  гостях. Она слышала, что бабушка на посто-
янной основе принимает препараты от ишеми-
ческой болезни сердца и гипертонии, а в сети 
интернет прочитала, что разовое употребление 
большой дозы данных препаратов способно 
вызвать остановку сердца. Эту информацию А. 
сама сообщила школьному педагогу-психологу, 
поскольку специалиста встревожили резуль-
таты ее тестирования на предмет диагностики 
тревожных состояний, регулярно проводимого 
в образовательной организации. В ходе рассле-
дования С. сообщил, что о намерениях дочери 
ему было неизвестно, а своё отношение к ней 
он не считает жестоким, поскольку его дочь ни 
в чём не нуждалась, а насильно любить её он не 
может и не обязан.

Этот пример отчётливо показывает спе-
цифику неисполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего, соединённого 
с жестоким обращением, в виде необязательно-
сти его совершения исключительно при наличии 
умысла (прямого либо косвенного). Кроме того, 
форма вины не находится в непосредственной 
взаимосвязи с формой совершения преступных 
действий в формате рассматриваемого преступ-
ного деяния, а определяется субъективным от-
ношением лица, ответственного за воспитание 
несовершеннолетнего, к своим обязанностям. 
Она также зависит от особенностей эмоцио-
нально-интеллектуального компонента в струк-
туре личности субъектов преступления, отра-
жающих их отношение к процессу воспитания 
в целом и к личности потерпевшего в частности. 

Результаты и выводы 
Обобщая вышеизложенное, руководству-

ясь результатами анализа материалов практики, 
можно сформулировать следующий вывод: не-
исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего возможно как в форме актив-
ных действий, так и в форме бездействия. При 
этом основным критерием общественной опас-
ности рассматриваемых преступлений в рамках 
формы их совершения является конкретный 
вид совершаемых деяний:

1) в активной форме: 
– физические действия повреждающего ха-

рактера (побои, шлепки, пощечины, подзатыль-
ники, телесные наказания);

– действия, направленные на ограничение 
потребностей несовершеннолетнего (лишение 
пищи, сна и отдыха, личного времени и пр.);

– действия, направленные на принуждение 
несовершеннолетнего к совершению или выпол-
нению определённых действий (принуждение 
к выполнению ритуалов, обрядов; принуждение 
к выбору форм и видов деятельности, направ-
лений подготовки и обучения, принуждение 
к действиям сексуального характера и пр.);

– действия, направленные на запугивание 
несовершеннолетнего (запирание в замкнутом 
помещении, демонстрирование оружия, инсце-
нировка действий и пр.);

– вербальные действия (оскорбления, вы-
сказывание уничижительных сравнений, угро-
зы и пр.);

2) в пассивной форме:
– игнорирование потребностей несовер-

шеннолетнего;
– невыполнение имеющихся предписаний, 

направленных на восстановление либо поддер-
жание здоровья несовершеннолетнего;

–  непринятие мер по предотвращению вре-
да, причиняемого физическому либо психологи-
ческому благополучию несовершеннолетнего;

– оставление несовершеннолетнего без 
присмотра. 

Заключение
Предложенная автором классификация 

вида действий, совершаемых в рамках активной 
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либо пассивной форм неисполнения обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
отражает разность в степени и характере обще-
ственной опасности преступлений, предусмо-
тренных ст. 156 УК РФ в зависимости от формы 
их совершения, а также указывает на разность 
индивидуального ценностно-личностного  от-

ношения субъектов данных преступлений 
к  обязанностям по воспитанию несовершен-
нолетних, что в совокупности должно учиты-
ваться при квалификации рассматриваемых 
преступлений и уголовно-правовой оценке со-
деянного, и как следствие – при назначении на-
казания виновному лицу.
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низкой эффективности профилактики 
преступности несовершеннолетних

Аннотация: Введение: актуальность данной статьи заключается в том, что профилактика пре-
ступности несовершеннолетних в современной России не может ориентироваться на представле-
ниях только о тех семьях, которые ведут паразитический образ жизни или тех, в которых только 
один родитель. Очевидно, для повышения эффективности такой профилактики внимание следует 
уделять не одним лишь статистическим данным о личности несовершеннолетнего преступника или 
количеству семей с одним родителем и семей с негативной средовой линией, но и факторам, кото-
рые привели к ошибкам или недостаткам в семейном воспитании для последующего выявления 
причин и условий видовой преступности. 

Методы: при написании статьи были использованы различные методы познания: диалектиче-
ский, статистический, метод анализа. Материалом исследования послужили примеры из практики, 
нормативные правовые акты, статистические данные, а также научные работы авторов, изучающих 
проблемы кризиса семейных отношений в современном обществе.

Результаты: на основе общенаучного диалектического метода познания были рассмотрены 
кризисные моменты семейных отношений в современном обществе, которые предложено считать 
условием для делинквентного поведения несовершеннолетних и молодёжи. Было установлено, что 
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 The crisis of family relations in modern society
as one of the reasons for the low effectiveness

of juvenile delinquency prevention
Annotation: Introduction: The relevance of this article lies in the fact that the prevention of juvenile 

delinquency in modern Russia cannot be focused only on the perceptions of those families that lead a 
parasitic lifestyle or those with only one parent. Obviously, in order to increase the effectiveness of such 
prevention, attention should be paid not only to statistics on the personality of juvenile delinquents or 
the number of single-parent families and families with a negative environment line, but also to the factors 
that led to mistakes or shortcomings in family upbringing for the subsequent identification of causes and 
conditions of the type of crime.

Methods: Various methods of knowledge were used in writing the article: dialectical, statistical and 
analytical methods. The material for the study was practical examples, normative legal acts, statistical data, as 
well as scientific researches of authors studying the problems of the crisis of family relations in modern society.

Results: On the basis of general scientific dialectic method of cognition the crisis moments of family 
relations in modern society were considered, which are proposed to be a condition for delinquent behaviour 
of minors and young people. It was found out that value orientations in family and issues of achievement 
of social status for its members are put in direct dependence of certain gender background or social trends, 
imposed by Internet-groups. The authors try to answer the question whether it is possible to predict juvenile 
delinquency by identifying families with signs of exclusion from external norms and rules of conduct for the 
subsequent preventive social influence or it is better to restrict preventive measures in relation to families 
with explicit signs of antisocial behavior.
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impact
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Введение. Значение проблемы влияния 
семьи на преступность несовершеннолетних 
определяется прежде всего потребностями по-
вышения эффективности системы профилак-
тики преступности в целом. Однако система 
профилактики не может ориентироваться на 
представления только о тех семьях, которые ве-
дут паразитический образ жизни, или семьях 
только с одним родителем. Подобная трактов-
ка криминологических и других исследований 
приводит к тому, что перед субъектами профи-
лактики ставится задача изучать только струк-
туру тех семей, где проявляются зачатки анти-
общественных форм поведения. «В результате 
появилась ошибочная тенденция полагать, что 
1) несовершеннолетнему лучше, если в доме 
есть хоть какой-то отец, чем, если он вообще 
отсутствует, и 2) семья и её структура порож-
дает преступность несовершеннолетних, но не 
взрослых. Эти предположения привели к значи-
тельной путанице в попытках установить влия-
ние семьи на преступность»1. 

Очевидно, что при изучении преступности 
несовершеннолетних должное внимание следу-
ет уделять не только статистическим данным 
о  личности несовершеннолетнего преступника 
или количеству семей с одним родителем, семей 
с негативной средовой линией, но и тем причи-
нам и условиям, которые привели к ошибкам 
или недостаткам семейного воспитания в целом 
в обществе для последующего выделения из 
них причин и условий видовой преступности 
[1, с. 33–36]. Когда поднимается вопрос, почему 
несовершеннолетний совершает преступление, 
однозначного ответа ни в научной литературе, 
ни в средствах массовой информации мы не на-
ходим. В качестве примера: «23 ноября 2022 года 
путём мониторинга социальных сетей в Чува-
шии был выявлен подросток, ребенок из благо-
получной семьи, где мама работает на высокой 
должности в органах исполнительной власти, 
который обещал расстрелять учеников элитной 
школы в Чебоксарах в пятницу, 25 ноября. Со 
слов школьников и их родителей, десятикласс-
ник Р. разместил в ТГ-канале класса родной 
гимназии № 5 несколько постов с кровавыми 
сценами и угрожал устроить самосуд над одно-

1 Криминология / под ред. Джозефа Ф. Шели / пер. 
с англ. И.Малковой и др. – 3-е междуна-родное  издание. – 
Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 864 с. – C. 206.
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классниками в назначенный день. После этого 
в квартире правоохранительные органы прове-
ли обыск и изъяли кружку со свастикой, столо-
вые приборы с нацистской символикой. Оружия 
не нашли. Проверка продолжается, но родители 
уже запрещают детям ходить на занятия из-за 
опасного ученика»2. Из этого примера видно, что 
степень и характер деформации поведения дан-
ной личности не могут быть напрямую связаны 
с семейным воспитанием [2, с. 139]. Согласимся 
и с выводом о том, что составить представле-
ние о нравственно-социальной характеристике 
семьи преступника по единичным примерам 
деформации личности нельзя, это приводит 
к искажённым результатам последующих мер 
профилактики микросреды [3, с. 13]. 

Обратим внимание на другие каналы ин-
формации о преступности несовершеннолетних, 
а именно, статистические показатели в опреде-
лённой динамике. По данным МВД России, уро-
вень подростковой преступности в 2018–2022 гг. 
существенно снизился (см. табл. 1)3.

В приведённых в таблице 1 сведениях не 
учтены данные о несовершеннолетних, которые 
совершили уголовно-наказуемое деяние, но по 
различным причинам, в том числе по возрасту, 
не были привлечены к уголовной ответственно-
сти. Эти сведения имеют значение при описании 
причин и условий преступности, но они мало 
отличаются от тех данных, которые отражают 
характер микросреды в семьях несовершенно-
летних, осуждённых за совершение преступле-
ний [4, с. 188–190]. Показатели изменяются по 
количественным характеристикам, что может 
быть обусловлено различными причинами, но 
в целом они дают возможность оценивать пре-
ступность несовершеннолетних как стабильно 
вызывающую необходимость профилактиче-
ского внимания. Поэтому в рамках исследова-
ния влияния причин и условий кризиса семей-
ных отношений на последующее преступное 

поведение несовершеннолетних были подвер-
гнуты изучению статистические карточки по 
170 уголовным делам4. Из них были выделены 
исходные данные по следующим гипотезам, ко-
торые касались влияния кризиса семейных от-
ношений на зарождение криминальной мотива-
ции.

1. Представление о степени и характере 
причин и условий преступного поведения не-
совершеннолетних следует выстраивать на со-
циально приобретённых качествах лиц, где де-
формация семейной среды является фактором 
искажения потребностей.

2. В обществе, где искажается систе-
ма семейных ценностей, появляются  иные 
нравственные  представления об одобряемом 
поведении, невозможно не усмотреть социаль-
но-содержательного влияния этих взглядов на 
последующее поведение несовершеннолетнего.

3. Следует выделить характер соотноше-
ния совершенного несовершеннолетним пре-
ступления и экономического уклада семейных 
отношений в современном обществе. 

4. Если несовершеннолетний соверша-
ет тяжкое корыстное преступление, то оно не 
может быть вынужденным или неожиданным 
с точки зрения характеристик его прежнего по-
ведения.

5. Деструктивное влияние новых инфор-
мационных интернет-технологий снижает 
действенность семейного воспитания относи-
тельно социально значимых поступков и уста-
новленных норм поведения.

На основе этих гипотез в статье предпри-
нята попытка изучения различных признаков 
кризиса в семейной микросреде для понимания 
того, каким образом можно повысить эффек-
тивность профилактических мер, направленных 
на коррекцию нравственно-правовой характе-
ристики современной семьи. 

«Семья – социальный институт, основан-
ный на браке, кровном родстве и свойстве или 
иных связях (напр., адопции). Члены семьи свя-
заны ведением общего хозяйства и взаимопомо-
щью. В рамках семьи, как правило, осуществля-
ются воспроизводство, воспитание и частично 

Таблица 1 

Состояние подростковой преступности

4 Эмпирическое исследование – изучение статисти-
ческих документов – проводилось в г. Тамбове в 2022 году 
в ИЦ ГУ МВД Тамбовской области.

2 Глава минцифры Чувашии вступилась за сына, ко-
торый обещал расстрелять учеников школы в Чебокса-
рах [Электронный ресурс] // Бизнес онлайн: сайт. – URL: 
https://mkam.business-gazeta.ru/news/573023 (дата обраще-
ния 12.01.2023).

3 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // 
МВД России : сайт. – URL: https://мвд.рф/folder/101762 
(дата обращения: 06.02.2023).
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социализация новых поколений. Совместное 
проживание и наличие общего имущества – ти-
пичные, но не универсальные признаки семьи»5.

Соглашаясь с подобным определением се-
мьи, отметим, что в своём развитии семья яв-
ляется той ячейкой общества, где каждый полу-
чает право жить и воспитываться под защитой 
государства и общества, где человек проходит 
путь от биосоциального существа, приоритетом 
которого являются инстинкты поведения, до 
определённого уровня социализации [5, с.  84]. 
Однако показанный социальный институт не 
всегда выполняет свои функции контроля не-
допущения криминогенной деформации ми-
кросреды [6, с. 288]. Предкриминальное пре-
дупреждение в семье не полностью охватывает 
всю сферу жизнедеятельности несовершенно-
летних, которые подпадают под влияние дру-
гих социальных групп по интересам [7, с. 132]. 
Например, по данным прокурорских проверок, 
«к основным причинам и условиям, способству-
ющим участию несовершеннолетних в различ-
ных сообществах, имеющих негативное влия-
ние, прокуроры отнесли: 

а) низкий материальный достаток в семье;
б) незанятость подростков; 
в) ослабленный контроль за поведением 

детей как со стороны законных представителей, 
так и со стороны органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» [8, с. 21].

Полная вовлечённость в различные де-
структивные сообщества и, соответственно, 
изменение в сторону деформации микросреды 
отмечается у почти 58 % исследованных под-
ростков, совершивших преступления. Фак-
тически в семьях таких подростков родители 
отстранились от контроля за досугом несовер-
шеннолетних или создавали в семье досуговую 
среду в условиях употребления алкогольных 
напитков или иных веществ6. Исходя из отсут-
ствия семейного досугового уклада и традиций, 
молодые люди большую часть своего времени 
проводили в интернет-пространстве, где суще-
ствует разброс ценностно-нравственных ориен-
тиров и система девиантных моделей поведения, 
внедряемых в сознание в виде нормы современ-
ного общества [9, с. 93]. 

«В последние годы общество столкнулось 
с субкультурами, провоцирующими несовер-
шеннолетних на совершение преступлений. Их 
быстрое распространение обусловлено актив-
ным использованием подростками сети Ин-
тернет для общения и получения информации, 
в том числе и деструктивной направленности. 
К таким субкультурам можно отнести, напри-
мер, субкультуру колумбайнеров, субкультуру 

АУЕ, увлечение подростков суицидальной те-
матикой»7.

По данным отдельных исследований от-
мечается «двойственный характер взаимодей-
ствия несовершеннолетнего с виртуальной со-
циальной средой, заключающийся в том, что, 
с одной стороны, происходит распространение 
информации, носящей детерминирующий ха-
рактер, с другой – выделяется деятельность не-
совершеннолетнего, который в силу различных 
причин либо воспринимает эту криминогенную 
информацию и реализует криминогенный им-
пульс, заложенный в ней, либо не воспринимает 
её, находясь под охраной защитных барьеров, 
выстраиваемых широким кругом субъектов, 
включая самого несовершеннолетнего, которые 
купируют саму криминогенную информацию 
либо её источник. Это происходит на фоне пере-
носа в виртуальную сферу реально существую-
щих социальных связей, реконструкции ранее 
существовавших, но утраченных социальных 
связей, создания новых и дальнейшего разрас-
тания виртуальных сетевых коммуникаций» 
[8, с. 17].

Фактически семейное воспитание подме-
няется дистанционным манипулированием со-
знанием несовершеннолетних8, что приводит 
к  таким мотивам последующего преступного 
поведения, где присутствует «демонстратив-
ность поведения несовершеннолетних, мораль-
ные правила и требования отвергаются, плюс 
присутствует проявление угроз и враждебности 
по отношению к тем несовершеннолетним, ко-
торые эти правила соблюдают» [10, с. 77].

Выделим и утверждение о том, что «в по-
следние годы все больше выявляется фактов 
жестокого обращения с детьми, включающего 
физическое, сексуальное и психическое воздей-
ствие, причиняющего вред их здоровью. Прак-
тика показывает, что вероятность жестокого 
обращения с детьми во многом зависит от со-
циальных условий жизни общества, конкретной 
семьи – отсутствие у родителей постоянного 
места работы, криминальное прошлое кого-ли-
бо из членов семьи, злоупотребление алкоголем 
или наркотиками. Если в семье присутствует не-
сколько перечисленных факторов, риск жесто-
кого обращения с детьми значительно возрас-
тает» [11, с. 47–48].

Таким образом, проведённый анализ по-
зволяет утверждать, что в современных реалиях 
нашего общества можно принимать множество 
государственных программ профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, задействовать 
различные общественные институты, но без се-
мейных нравственных форм воспитания и тра-
диций невозможно полноценно контролировать 
поведение подростков во время проведения ими 
своего досуга. 

5 Словарь Большой Российской энциклопедии [Элек-
тронный ресурс] // Большая Российская энциклопедия : 
сайт. – URL: https://bigenc.ru/law/text/3547965 (дата обра-
щения 28.11.2022).

6 Алексеева А. П. Криминология. Особенная часть 
(часть 1) : учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 
2020. – 80 с.

7 Демидова-Петрова Е. В. Преступность несовершен-
нолетних в современной России: теоретико-методологиче-
ские и прикладные проблемы её познания и предупрежде-
ния : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Казань, 2019. – С. 15. 

6 Алексеева А. П. Криминология. Общая часть: учеб-
ное пособие. – Волгоград: ВА МВД Рос-сии, 2020. – 80 с. 
– С. 8.
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Методы. Выявление детерминантов пре-
ступной деформации поведения несовершенно-
летних с учётом недостатков в семейной микро-
среде выделяется в отдельный объект изучения, 
который привлекает к себе различные катего-
рии учёных в науках психологии, социологии, 
криминологии. В статье применены диалекти-
ческий и частнонаучные методы исследования 
кризиса семейной микросреды в целях решения 
задач, стоящих перед системой профилактики 
преступности несовершеннолетних.  

Результаты. При рассмотрении преступ-
ности несовершеннолетних следует не только 
изучить основные свойства и тенденции разви-
тия данного вида преступности, но и выявить 
особенности отдельных детерминантов, кото-
рые серьёзно влияют на специфику профилак-
тической работы в этом направлении. Одним из 
таких детерминантов является кризис семейной 
микросреды, который по всем направлениям 
формирует мотивацию поведения до совер-
шения несовершеннолетними преступлений 
[12,  с.  25]. На основе социальной роли семьи 
и  зарождения преступной мотивации несо-
вершеннолетнего, воздействия морали и права 
были выделены следующие типы семей, имею-
щих просчёты или недостатки семейного вос-
питания с учётом дальнейшего криминального 
поведения несовершеннолетних.

Первый тип семьи с кризисным развитием 
– это семья полностью работающих людей, где 
семейных доход зависит только от проведён-
ного рабочего времени по месту работы. При 
изучении специфики работ в современном ме-
гаполисе и расстояния от места работы до места 
жительства было выявлено, что современный 
человек работоспособного возраста находится 
вне дома от 70 до 90 % своего времени, которое 
активно может быть задействовано для семей-
ного воспитания. Формируется особая форма 
поведения родителей с детьми, где после рабо-
ты морально и физически уставший родитель 
соглашается со всеми позициями своих детей, 
просматривает лишь чаты родительских и иных 
собраний. Образ жизни подростков в такой се-
мье формируется в частичной криминальной 
деформации, отвлечённости от родительского 
полного контроля и подпадании под влияние 
иной микросреды (школы, социальных групп по 
интересам, интернет-общения и др.). В этом от-
ношении недостаточный контроль за поведени-
ем подростков не создаёт созидательных соци-
альных установок, а сильное влияние внешней 
микросреды подсознательно приводит к психо-
логическим проблемам у несовершеннолетней 
личности.

Второй тип семьи с кризисным разви-
тием – это семья, где существуют различные 
экономические проблемы, что формирует не-
комфортную микросреду для проживания как 
несовершеннолетних, так и взрослых членов 
семьи. Различные кризисные явления в эконо-
мике неизбежно отражаются в худшую сторо-
ну на семейной микросреде. Снижение уровня 
жизни становится фактором напряжённости 

и неуверенности в завтрашнем дне. Инфля-
ция, удорожание продуктов и услуг урезают 
семейный бюджет, а в некоторых случаях ли-
шают возможности приобретения предметов, 
необходимых для полноценной социализации 
в обществе. В свою очередь, нельзя недостатки 
экономического развития страны ставить во 
главу угла всей преступности несовершенно-
летних, но и игнорировать их также не следует. 
Связь потери работы и совершения различных 
преступных деяний прослеживается по многим 
уголовным делам. Кроме того, потребительская 
идеология вынуждает молодое поколение под-
страиваться под определённые стандарты по-
ведения и приобретать навязываемые рекламой 
товары. Однако малообеспеченные семьи не 
могут предоставить подростку таких возможно-
стей, что создаёт мотивацию для последующего 
преступного поведения. 

Следует отметить, что при экономических 
катаклизмах многие семьи балансируют на гра-
ни выживания. Небольшие доходы родителей, 
которые практически полностью уходят на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и пита-
ние, не позволяют  молодёжи полноценно раз-
виваться, что влияет на их взгляды в дальней-
шем создать свою семью. У многих современных 
девушек возникает желание не создания семей-
ных отношений по любви, а поиска отношений 
с лицами, имеющими возможность обеспечить 
их всем необходимым для жизни. Проведём 
анализ ситуации негативного образа создания 
семьи без «подушки безопасности» в экономи-
ческом обеспечении.

1) Если вы студент и у вас нет работы, ко-
торая позволит учиться и содержать семью, то 
в семейной жизни надеяться можно будет толь-
ко на родителей. Человек  без образования мо-
жет рассчитывать исключительно на тяжёлую 
низкооплачиваемую работу.

2) Катастрофическое падение уровня нрав-
ственности снижает значение традиционных  
ценностей и способствует росту негативных со-
циальных явлений  (оказание сексуальных ус-
луг). Становится нормой считать, что за услуги 
в этой сфере всегда должны платить, в том числе 
и при создании семейных отношений. 

3) Принадлежность  к материально-обеспе-
ченной страте, организация новых форм семей-
ных отношений и особые правила отношений 
между людьми отвергают традиционные виды 
семейных отношений. Лицемерие и подмена по-
нятий в морали начинают работать как самосто-
ятельный инструмент построения семьи. Сфор-
мировавшаяся клановость приводит к тому, 
что дети из обеспеченных семей без оснований 
занимают высокие посты в коммерческих ком-
паниях, государственных или муниципальных 
органах, порой вообще не понимая, в чём смысл 
их деятельности. 

Третий тип семьи с кризисным развитием 
– это семья с частичной криминогенной дефор-
мацией. В таких семьях привычным времяпре-
провождением становится злоупотребление 
алкоголем, наркотиками, что приводит к семей-



136 

Уголовно-правовые науки

ным конфликтам и насилию. В подобных  семьях 
либо один родитель, либо оба  с криминальным 
прошлым, либо совершали административные 
правонарушения. По данным судебной стати-
стики, в 2022 году за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего были осуждены 616 
человек, из них 20 – к лишению свободы, 239 – 
к обязательным работам, 88 – к исправительным 
работам, 217 – к штрафу, 10 – к принудительным 
мерам медицинского характера и др.9 Такие дан-
ные – лишь малая часть того, что происходит 
в семьях этого типа [13, с. 33]. 

Четвертый тип семьи с кризисным раз-
витием – это семья, внешне демонстрирующая 
социально положительное воздействие на ре-
бёнка, но имеющая определённые проблемы 
конфликта поколений. В подобных семьях тра-
диционному воспитанию внутри семьи уде-
ляется совсем немного времени. Подростков 
записывают в различные групповые коллек-
тивные образовательные сообщества, где они 
и проводят большую часть внеучебного време-
ни. Воспитание возложено на приглашённых 
преподавателей, тренеров, блогеров, коучей 
и  других лиц, посторонних для данной семьи. 
В некоторых семьях родители перестают по-
нимать своих детей и контролировать круг их 
общения. Их смартфоны и компьютеры забло-
кированы для родителей. Создается своеобраз-
ный мир группового закрытого общения несо-
вершеннолетнего, где он выбирает то, что более 
для него выгодно и совпадает с его интересами 
и желаниями, где возможно быстрое получение 
удовольствия и не нужно думать о последстви-
ях своих действий.

Обсуждение. Считаем существенным пово-
дом использовать данную классификацию семей, 
где выявляется кризис семейного воспитания до 
совершения несовершеннолетним преступле-
ния, как необходимый элемент при построении 
системы профилактики преступности несовер-
шеннолетних. Формальный подход к профилак-
тике подобной видовой преступности без учёта 
со стороны субъектов профилактики той соци-
альной роли, которую должна исполнять семья, 
демонстрирует недостатки именно социальной 
системы общества. Нам представляется важным 
получить ответ на вопрос о том, можно ли спрог-
нозировать преступное поведение подростков, 
если выявлять семьи с признаками отчуждения, 
нарушения внешних норм и правил поведения 
для последующего профилактического соци-
ального воздействия, или следует ограничиться 
репрессивными мерами по отношению к семьям 
с явными признаками антиобщественных форм 
поведения? 

Проведённым нами опросом студентов 
и  школьников10 было установлено, что более 
90 % подростков негативно относятся к пре-
ступным деяниям, но более 40 % из них готовы 
подражать кумирам из интернет-пространства. 
Именно в социальных сетях современный мо-
лодой человек находит социальные группы по 
своим интересам, в которых и получает зачатки 
нового социального развития. «Поведение че-
ловека выражает его волю, наложенную на по-
требности и интересы, которые явно зависят от 
окружающей обстановки и социальной актив-
ности лица. Поэтому обоснованно считаем, что 
биологические признаки подражания нельзя 
оставлять без воздействия убеждений, направ-
ленных от общества к личности, по несогласию 
с принципом “кто сильнее, тот и прав”. Накопле-
ние злобы, пренебрежения к интересам обще-
ства вкупе с прославлением корысти, алчности, 
приспособленчества и других негативных фак-
торов влекут подражание не лицам, соблюдаю-
щим нормы морали и права, а кумирам, навя-
занным соответствующей социальной группой» 
[14, с. 48]. 

В качестве примеров особого социально-
го воздействия на семейные ценности выделим 
специфические методы работы  манипуляторов 
в социальных сетях по снижению в обществе 
рождаемости и созданию семей нетрадицион-
ной формы с воспитанием своих детей. Для 
этого используются технологии особого со-
циального воздействия со стороны тех групп, 
которые контролируют медийные социальные 
платформы. Сначала формируются лидеры об-
щественного мнения по отношению к каждой 
социальной возрастной группе. Для их форми-
рования выбирается социальная тема, которая 
на данный момент вызывает особый интерес. 
Так, «в 2019 году 16-летняя Грета Т. впервые 
вышла с одиночным пикетом к зданию парла-
мента и отказалась ходить школу, пока поли-
тики не начнут соблюдать условия Парижского 
соглашения по климату. Уже через полгода к её 
протесту присоединились около 1,5 миллиона 
человек, а сама Грета была номинирована на Но-
белевскую премию мира»11. Теперь представьте, 
что подобные медийные лица будут говорить не 
только о климате, но и о том, что наша планета 
перенаселена и следует принимать меры по сни-
жению рождаемости, в том числе путём отказа 
от создания традиционной семьи. Их мнение на-
чинает циркулировать в медиапространстве, его 
будут обсуждать эксперты, звёзды шоу-бизнеса, 

9 Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2022 год [Электронный ресурс] 
// Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации : сайт. – URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=7649 (дата обращения 18.05.2023).

10 Эмпирическое исследование – опрос студентов 
и  школьников – проводилось в г. Тамбове в 2022 году 
среди студентов Тамбовского государственного техниче-
ского университета, а также его абитуриентов, занимаю-
щихся на подготовительных курсах. Всего было опроше-
но 97 человек.

11  Кто такая Грета Т. и за что её номинировали на Но-
белевскую премию [Электронный ресурс] // TechInsider: 
Сетевое издание. –  URL: https://www.techinsider.ru/
science/485062-kto-takaya-16-letnyaya-greta-tunberg-i-za-
chto-ee-nominirovali-na-nobelevskuyu-premiyu/ (дата обра-
щения 22.12.2022).
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и постепенно будет сформирована особая со-
циальная позиция, правилам которой должны 
будут следовать другие члены общества, чтобы 
быть в тренде. 

Кроме того, технические манипуляции с по-
дачей информации в интернет-сетях налажены 
достаточно системно. Выбирается группа блоге-
ров, с ними заключается особое соглашение или 
создаётся их особое сообщество. Для того, что-
бы на них подписывались, или для привлечения 
к  ним постоянного внимания модераторы сете-
вого ресурса начинают только их контент добав-
лять в разделы «Рекомендовано», «Тренды» и дру-
гие подобные ссылки. В результате при открытии 
сети именно заданный контент будет постоянно 
на первом месте, и его обязательно просмотрит 
целевая группа. Для нежелательного контента 
будут искусственно занижаться показатели, что 
создаст в поисковой системе повод для размеще-
ния на дальней странице. С учётом получаемого 
воздействия подросток приобретает жизненные 
установки, которые ему навязываются опре-
делёнными трендовыми группами [15,  с.  390]. 
Складывается своеобразная система ценностей 
и  приоритетов, которые могут не соответство-
вать принципам, сложившимся в  семье, но по 
причине кризиса семейного воспитания стано-
вятся доминирующими в развитии подростка.

Таким образом, из представленных умоза-
ключений и данных других исследований мож-
но выделить следующие причины кризиса тра-
диционной семьи.

Во-первых, современное общество соци-
ально не объединено вокруг государственных 
или общественных интересов, семейных отно-
шений. Отсутствует система понятных правил, 
которой должны придерживаться все члены 
семьи. Процесс урбанизации привёл к пробле-
мам социальной мобильности и трудностям 
сохранения семейной микросреды. Необходи-
мость зарабатывания на жизнь приводит к тому, 
что один или несколько членов семьи склонны 
жертвовать семейными связями ради того, что-
бы встроиться в особую социальную группу или 
работать вне семейного проживания. В этом 
случае несовершеннолетние подвержены влия-
нию других микрогрупп. 

Во-вторых, существует проблема социаль-
ных изменений в человеческих взаимоотно-
шениях под воздействием сетевых технологий 
и ограничения личного социального взаимодей-
ствия между людьми. Отмечается разрыв между 
интересами разных социальных групп и соци-
альных слоев общества. Ранее считалось, что 
если в человеке развиваются дурные наклон-
ности, то причиной этого являются недостатки 
в семейном воспитании и негативные примеры 
дворовой микросреды. В соответствии с новой 
технологией социального общения преступное 
поведение представляет собой усвоенную в со-
циальных сетях модель деструктивного пове-

дения личности, которая приводит к воспроиз-
водству семейной организации, не похожей на 
традиционные семьи. Поэтому образцы крими-
нального поведения индивид может почерпнуть 
не только в области семейной организации, но 
и из источников субкультуры социальных сетей 
в системе интернет-общения, где происходит 
символическое моделирование новых социаль-
ных связей и отношений, обеспечиваемое сред-
ствами массовой информации.

В-третьих, при построении системы мер 
профилактики преступности несовершеннолет-
них субъекты данной деятельности должны об-
ращать постоянное внимание на правила вну-
трисемейного взаимодействия:

– наличие в семье душевного тепла и при-
нятие во внимание желаний, потребностей 
и интересов детей;

– вопросы разрешения внутрисемейных 
конфликтов и специфику досуговых интересов;

– механизм семейного контроля за разви-
тием детей и ценности, которые транслируются 
и формируются в семье;

– социальные группы, в которых каждый 
член семьи замыкается в обособленном сообще-
стве, причём не только несовершеннолетние, но 
и взрослые. 

Заключение. Кризис семейных отношений 
в современном обществе следует считать усло-
вием, а по отдельным деяниям и причиной де-
линквентного поведения несовершеннолетних 
и молодёжи. Ценностные ориентации и вопро-
сы достижения социального статуса не должны 
зависеть от гендерного фактора или социаль-
ных трендов, навязанных интернет-группами. 
Нельзя измерять семейные ценности в обществе 
только на основе их оценки в социальных сетях 
и на медиаресурсах. Система общих и специаль-
ных мер профилактики должна быть направлена 
на снижение внешнего давления нежелательных 
изменений в обществе, на формирование при-
меров, которые создают ценностные ориентиры 
для уважительного отношения к праву и закону 
со стороны всех слоев социума. Для этого не-
обходимо шире задействовать общественные 
объединения и организации, которые не для от-
чётов, а реально будут координировать усилия 
различных структур при осуществлении воспи-
тательной работы с семьями в рамках деятель-
ности органов власти, полиции на как можно 
более ранней стадии профилактики криминаль-
ного поведения. Воспитательный процесс дол-
жен иметь системный целенаправленный харак-
тер. Социальная и правоприменительная работа 
должна проводиться не только с семьями, где 
проявляются зачатки негативных изменений, но 
и с теми семьями, где по различным причинам 
необходима помощь родителям в обеспечении 
самореализации индивидов, в стимулировании 
процессов вовлечённости всех членов семьи 
в общественные отношения. 



138 

Уголовно-правовые науки

Список литературы
1. Симонова С. С. Причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних: кримино-

логический анализ // Вестник Академии права и управления. – 2022. – № 1 (66). – С. 33–36. – DOI 
10.47629/2074-9201_2022_1_33_36. 

2. Косаренко А. А. Криминальная субкультура несовершеннолетних: понятийно-содержатель-
ный аспект // Теория и практика общественного развития. – 2022. – № 9 (175). – С. 138–142. – DOI 
10.24158/tipor.2022.9.19. 

3. Минаева Е. В. Преступность несовершеннолетних: состояние, способствующие факторы, 
меры предупреждения / Криминологические проблемы поведения несовершеннолетних и моло-
дёжи, пути их решения : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
– Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации, 2020. – С. 13–17.

4. Зуева Т. С. Некоторые особенности причин и условий преступности несовершеннолетних 
/ Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии : материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, Ставрополь, 6 февраля 2015 года / ФГАОУ ВПО «Се-
веро-Кавказский федеральный университет»; ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России» (филиал по Северо-Кавказскому федеральному округу); НОУ ВПО «Севе-
ро-Кавказский гуманитарно-технический институт». – Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-
ный университет, 2015. – С. 188–190. 

5. Желудков М. А., Сидоренко К. В. Актуальные вопросы соотношения сферы дактилоскопиче-
ской регистрации и правоохранительной деятельности при создании основ сильного государства 
в России // Право: история и современность. – 2018. – № 4. – С. 84–90.

6. Чубарова А. В. Влияние социальной среды на формирование преступности несовершенно-
летних // Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – № 3. – С. 287–292. – DOI 10.33619/2414-
2948/64/34. 

7. Пирожкова И. Г., Тарабрина Л. В. Неформальные названия учреждений пенитенциарной си-
стемы // Право: история и современность. – 2021. – № 2 (15). – С. 131–136.

8. Меркурьев В. В. Противодействие деятельности деструктивных движений, пропагандиру-
ющих криминальную идеологию: проблемы и пути решения / Криминологические проблемы по-
ведения несовершеннолетних и молодежи, пути их решения : сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции. – Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации, 
2020. – 276 с.

9. Симонова С. С. Киберпреступность и информационная безопасность несовершеннолетних 
// Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2020. – № 8. – С. 92–96.

10. Хаджимурадова Т. Х. Особенности преступной деятельности несовершеннолетних // Тен-
денции развития науки и образования. – 2019. – № 50. – Ч. 6. – С. 77–79.

11. Александрова Л. И. К вопросу о предкриминальном предупреждении насильственных дей-
ствий в отношении несовершеннолетних / Криминологические проблемы поведения несовершен-
нолетних и молодежи, пути их решения : сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. – Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации, 2020. – С. 47–51. 

12. Деулин Д. В. Социально-психологическая характеристика несовершеннолетних правона-
рушителей // Психология и педагогика служебной деятельности. – 2022. – № 1. – С. 20–27. – DOI 
10.24412/2658-638X-2022-1-20-27.

13. Хармаев Ю. В., Латыпова К. С., Саранова Ю. А. Криминологические проблемы противо-
действия распространению криминальной субкультуры в молодежной среде // Вестник Югорского 
государственного университета. – 2021. – № 2 (61). – С. 31–36. – DOI 10.17816/byusu20210231-36. 

14. Желудков М. А., Коробов С. А. Возможности общества по профилактике злокачественной 
агрессии у несовершеннолетних на примере совершения массовых убийств в учебных заведениях // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2022. – № 2 (48). – С. 48–50.

15. Макашева М. Н. Меры противодействия влиянию сети Интернет на преступное поведение 
несовершеннолетних / Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ 
«Нацразвитие», Санкт-Петербург, 28–30 мая 2021 года. – Санкт-Петербург: Частное научно-обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный нацио-
нальный исследовательский институт «Нацразвитие», 2021. – С. 388–391.

References
1. Simonova S. S. Prichiny, usloviya i faktory prestupnosti nesovershen-noletnikh: kriminologicheskiy 

analiz // Vestnik Akademii prava i upravleniya. – 2022. – № 1 (66). – S. 33–36. – DOI 10.47629/2074-
9201_2022_1_33_36. 

2. Kosarenko A. A. Kriminal’naya subkul’tura nesovershennoletnikh: ponyati-yno-soderzhatel’nyy 
aspekt // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. – 2022. – № 9 (175). – S. 138–142. – DOI 10.24158/
tipor.2022.9.19. 

3. Minayeva Ye. V. Prestupnost’ nesovershennoletnikh: sostoyaniye, sposobstvuyushchiye faktory, 
mery preduprezhdeniya / Kriminologicheskiye prob-lemy povedeniya nesovershennoletnikh i molodozhi, 
puti ikh resheniya : sbornik ma-terialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – Moskva: 
Universitet prokuratury Rossiyskoy Federatsii, 2020. – S. 13–17. 



139

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (98) 2023

4. Zuyeva T. S. Nekotoryye osobennosti prichin i usloviy prestupnosti nesovershennoletnikh / 
Aktual’nyye problemy sovremennogo ugolovnogo prava i kriminologii : materialy Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii, Stav-ropol’, 6 fevralya 2015 goda / FGAOU VPO «Severo-Kavkazskiy 
federal’nyy univer-sitet»; FGKU «Vserossiyskiy nauchno-issledovatel’skiy institut MVD Rossii» (filial po 
Severo-Kavkazskomu federal’nomu okrugu); NOU VPO «Severo-Kavkazskiy gumanitarno-tekhnicheskiy 
institut». – Stavropol’: Severo-Kavkazskiy federal’nyy universitet, 2015. – S. 188–190.

5. Zheludkov M. A., Sidorenko K. V. Aktual’nyye voprosy sootnosheniya sfery daktiloskopicheskoy 
registratsii i pravookhranitel’noy deyatel’nosti pri sozdanii osnov sil’nogo gosudarstva v Rossii // Pravo: 
istoriya i sovremennost’. – 2018. – № 4. – S. 84–90. 

6. Chubarova A. V. Vliyaniye sotsial’noy sredy na formirovaniye prestupnosti nesovershennoletnikh // 
Byulleten’ nauki i praktiki. – 2021. – T. 7. – № 3. – S. 287–292. – DOI 10.33619/2414-2948/64/34.

 7. Pirozhkova I. G., Tarabrina L. V. Neformal’nyye nazvaniya uchrezhdeniy penitentsiarnoy sistemy // 
Pravo: istoriya i sovremennost’. – 2021. – № 2 (15). – S. 131–136. 

8. Merkur’yev V. V. Protivodeystviye deyatel’nosti destruktivnykh dvizheniy, propagandiruyushchikh 
kriminal’nuyu ideologiyu: problemy i puti resheniya / Krimi-nologicheskiye problemy povedeniya 
nesovershennoletnikh i molodezhi, puti ikh resheniya : sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii. – Moskva: Universitet prokuratury Rossiyskoy Federatsii, 2020. – 276 s. 

9. Simonova S. S. Kiberprestupnost’ i informatsionnaya bezopasnost’ nesovershennoletnikh // Problemy 
pravovoy i tekhnicheskoy zashchity informatsii. – 2020. – № 8. – S. 92–96. 

10. Khadzhimuradova T. Kh. Osobennosti prestupnoy deyatel’nosti nesovershennoletnikh // Tendentsii 
razvitiya nauki i obrazovaniya. – 2019. – № 50. – Ch. 6. – S. 77–79. 

11. Aleksandrova L. I. K voprosu o predkriminal’nom preduprezhdenii na-sil’stvennykh deystviy 
v  otnoshenii nesovershennoletnikh / Kriminologicheskiye problemy povedeniya nesovershennoletnikh 
i molodezhi, puti ikh resheniya : sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – 
Moskva: Universitet prokuratury Rossiyskoy Federatsii, 2020. – S. 47–51.

12. Deulin D. V. Sotsial’no-psikhologicheskaya kharakteristika nesovershen-noletnikh pravonarushiteley 
// Psikhologiya i pedagogika sluzhebnoy deyatel’nosti. – 2022. – № 1. – S. 20–27. – DOI 10.24412/2658-
638X-2022-1-20-27. 

13. Kharmayev, Yu. V., Latypova K. S., Saranova Yu. A. Kriminologicheskiye problemy protivodeystviya 
rasprostraneniyu kriminal’noy subkul’tury v molodezhnoy srede // Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2021. – № 2 (61). – S. 31–36. – DOI 10.17816/byusu20210231-36. 

14. Zheludkov M. A., Korobov S. A. Vozmozhnosti obshchestva po profil-aktike zlokachestvennoy 
agressii u nesovershennoletnikh na primere soversheniya massovykh ubiystv v uchebnykh zavedeniyakh // 
Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. – 2022. – № 2 (48). – S. 48–50. 

15. Makasheva M. N. Mery protivodeystviya vliyaniyu seti Internet na prestupnoye povedeniye 
nesovershennoletnikh / Sbornik izbrannykh statey po mate-rialam nauchnykh konferentsiy GNII 
«Natsrazvitiye», Sankt-Peterburg, 28–30 maya 2021 goda. – Sankt-Peterburg: Chastnoye nauchno-
obrazovatel’noye uchrezhdeniye dopolnitel’nogo professional’nogo obrazovaniya Gumanitarnyy 
natsional’nyy issledovatel’skiy institut «Natsrazvitiye», 2021. – S. 388–391.

Статья поступила в редакцию 20.03.2023; одобрена после рецензирования 19.04.2023; принята 
к публикации 13.06.2023.  

The article was submitted  March 20, 2023; approved after reviewing April 19, 2023; accepted for 
publication june 13, 2023. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.

Авторами внесён равный вклад в написание статьи.
The authors have made an equal contribution to the writing of the article.



140 

Уголовно-правовые науки

Научная статья
УДК 343.9               
doi: 10.35750/2071-8284-2023-2-140-147

наталья ивановна Кузнецова 
кандидат юридических наук 

https://orcid.org/0000-0001-5801-9255, natasha40480@mail.ru

Санкт-Петербургский университет МВД России
Российская Федерация, 198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 1

Глобальные проблемы современности: 
понятие, сущность и классификация

Аннотация. Введение. Отечественная криминология практически не уделяет внимания гло-
бальным проблемам современности. Вместе с тем эти неразрешённые проблемы порождают ряд 
крайне негативных последствий, имеющих значение для жизнедеятельности общества. Это деграда-
ция окружающей среды, голод, дефицит продуктов питания, нехватка пригодной для питья и поли-
ва воды, сокращение биологического разнообразия, изменение климата, экологическая миграция, 
рост заболеваемости и преждевременная смерть людей, массовые генетические отклонения, соци-
альная напряжённость, рост преступности, вооружённые конфликты по поводу обладания при-
родными ресурсами. Необходимость парирования обозначенных угроз и последствий диктует по-
требность в  их изучении и тщательном уголовно-политическом и криминологическом осмыслении, 
а также прогнозировании потенциальных угроз и выработки адекватных мер противодействия им.

Постановка проблемы. Глобальные проблемы современности представляют опасность для 
всего мирового сообщества, поскольку неконтролируемое, часто преступное антропогенное воз-
действие человека на окружающую среду наносит такой вред всему живому, что ставит под угрозу 
существование нынешней цивилизации. Цель работы. Исследование понятия, сущности, динамики 
глобальных проблем современности и выработка их классификации. 

Методология. Методология работы основывается на применении общенаучных методов (в том 
числе сопоставления и анализа). В работе применялись специальные методы науки – сравнительно-
правовой и формально-юридический, логический, исторический. 

Результаты. В работе проведён сравнительный анализ понятий и классификаций глобальных 
проблем современности, раскрыта сущность обозначенного явления, предложено авторское поня-
тие и критерии отнесения проблем к категории «глобальных», определены и обособлены глобаль-
ные угрозы экологической безопасности. Автор приходит к заключению, что явно недооценена и не 
получила криминологического анализа такая глобальная проблема современности, как последова-
тельная деградация права, являющегося важнейшим регулятором общественных отношений и ве-
личайшим достижением цивилизации.  
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Global problems of modernity:
concept, essence and classification

Abstract: Introduction. Domestic criminology practically does not pay attention to the global problems 
of our time. At the same time, these unresolved problems give rise to a number of extremely negative 
consequences that are important for the life of society. These are environmental degradation, famine, food 
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shortages, lack of irrigation and drinking water, reduction of biological diversity, climate change, ecological 
migration, an increase in the incidence of disease and premature death of people, mass genetic deviations, 
social tensions, an increase in crime, armed conflicts over possession of natural resources. The need to 
counter the identified threats and consequences necessitates their study and thorough criminal, political 
and criminological comprehension, as well as the prediction of potential threats and development of 
adequate countermeasures.

Goal setting. The global problems of our time pose danger to the entire world community, since the 
uncontrolled, often criminal human induced impact on the environment causes such harm to all living 
things that it threatens the existence of the current civilization. Objective. Research of concept, essence, 
dynamics of global problems of the present and development of their classification. Methodology. The 
methodology of the work is based on the application of general scientific methods (including comparison 
and analysis). The work used special methods of science – comparative legal and formal legal, logical, 
historical. Results. The paper provides a comparative analysis of the concepts and classifications of global 
problems of our time, reveals the essence of the indicated phenomenon, suggests the author’s concept 
and criteria for classifying problems as «global», defines and separates global environmental threats to 
environmental safety. The author comes to the conclusion that such a global problem of modernity as 
consistent degradation of law, which is the most important regulator of social relations and the greatest 
achievement of civilization, is clearly underestimated and has not received criminological analysis.

Keywords: global problems, classification of global problems, environmental crime, environmental 
migration, environmental terrorism
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Введение
Возникновению понятия «глобальные про-

блемы современности» предшествовало осозна-
ние человечеством уязвимости существования 
современной цивилизации. В своей динамике 
проблемы, будучи неизбежным и закономерным 
результатом общественного развития, прош-
ли через несколько этапов, различающихся 
как глубиной возникающих противоречий, так 
и широтой охвата кризисных явлений. Истори-
чески первыми по времени зарождения стали 
местные, локальные проблемы, характерные для 
периода перехода от родового общества к пу-
бличной власти и государству1. По мере разви-
тия производства, товарообмена между народа-
ми, усиления государства, заселения новых мест 
наступило время территориальных переделов, 
войн, возникновения первых империй. Около 
10 тыс. лет назад возникло земледелие (поле-
водство) и скотоводство. Всё это ознаменовало 
новый этап эволюции проблем как двигателя 
общественного прогресса2. Они приобретают 
качественно новый характер, отличающийся 
уже наднациональными и надгосударственны-
ми особенностями, становятся региональными. 
В процессе развития материального производ-
ства, углубления и расширения промышленной 
интеграции появлялись принципиально новые 
проблемы. С другой стороны, проблемы, кото-
рые затрагивают все человечество, настолько 

сложны и масштабны, что потребные для их 
решения ресурсы во много раз превышают ма-
териальные и иные возможности отдельных, 
даже самых состоятельных государств. Отсюда 
следует, что глобальные проблемы могут быть 
решены только путём объединения усилий всех 
стран и народов.  

Методы
Основу настоящего исследования составил 

всеобщий диалектический метод. Также исполь-
зован общенаучный метод анализа, который по-
зволил дать правовую оценку глобальным про-
блемам современности. Метод научного синтеза 
использовался для формулирования выводов 
и предложений о необходимости углублённого 
изучения глобальных проблем современности, 
выработки их научной классификации. Этот ме-
тод позволяет определить и обособить глобаль-
ные угрозы экологической безопасности. 

Термин «глобальность» происходит от ла-
тинского слова «глобус», т. е. Земля, и буквально 
означает «пространственно-планетарное изме-
рение». Сегодня в понятие «глобальные пробле-
мы» вкладывается смысл всеобщности, всеобъ-
емлемости, – то есть что-то не просто имеющее 
место на всём земном шаре, но угрожающее 
всем и каждому без исключения; глобальное – 
значит охватывающее всё на Земле, все стороны 
человеческой жизни, всё живое, всю среду оби-
тания в том виде, как она эволюционно сложи-
лась за миллиарды лет [1, с. 19] Эти проблемы 
становятся всё опаснее, они не только обширны 
сами по себе, но и предполагают глобальные по-
следствия. 

Согласно Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, «угроза наци-
ональной безопасности – совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную 

1 Уэллс Герберт Джордж. История цивилизации / Гер-
берт Уэллс: пер. с англ. В. Азова. – Москва: АСТ, 2022. – 
С. 60–66. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения : в 9 т. 
– Т. 6. – Москва: Политиздат, 1987. – 664 с. – С. 105–114; 
Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружаю-
щей среды / пер. с нем. – Москва: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2014. – С. 63–112.
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возможность причинения ущерба националь-
ным интересам Российской Федерации»3. По 
нашему мнению, глобальные проблемы следу-
ет рассматривать в качестве угроз глобального 
характера, так как они несут в себе потенциаль-
ную, а чаще реальную опасность наступления 
неблагоприятных последствий как для отдель-
ных стран и народов, так и для всего мирово-
го сообщества. К примеру, такая проблема, как 
глобальное потепление, угрожает наступлением 
таких неблагоприятных последствий, как гибель 
людей от теплового удара, голод, истощение за-
пасов пресной воды, экологические миграции, 
«климатические» войны и т. д. 

Схожей точки зрения придерживаются ряд 
учёных. В частности, Ю. В. Чекмасова полага-
ет, что «глобальные проблемы современности 
… представляют опасность существованию не 
только каждого конкретного общества, но и со-
временной цивилизации, как системы взаимо-
действующих социоисторических организмов, 
и  тем самым представляют собой угрозы гло-
бальной безопасности»4. Именно такое понима-
ние указанных проблем входит в объект настоя-
щего исследования. 

В науке предприняты попытки разработки 
понятия и систематизации глобальных проблем 
современности. Так, Г. С. Гудожник и В. С. Ели-
сеева полагают, что таковыми следует считать 
противоречия, трудности, задачи, вставшие на 
пути общественного прогресса, без решения 
которых тот или иной общественный организм 
погибнет [2, с. 5–13]. 

В. П. Прытков и В. М. Селезнев считают, 
что глобальные проблемы современности – это 
социальные проблемы, затрагивающие интере-
сы человечества в целом и каждого отдельного 
человека в частности [3, с. 237]. 

В. В. Колотуша полагает, что глобальные 
проблемы современности – это комплекс вза-
имосвязанных задач, от решения которых за-
висит дальнейшее развитие и сохранение ци-
вилизации, а само это решение может быть 
обеспечено только совокупными усилиями на-
родов ныне существующих стран, поскольку 
специфика глобальных проблем состоит в том, 
что каждая из них затрагивает интересы всего 
человечества [4, с. 47].

В условиях интернационализации преступ-
ности неизбежно встаёт вопрос о возможности 
отнесения её к числу глобальных проблем совре-
менности. Учитывая масштабы угроз для наци-
ональных экономик, политической стабильно-
сти, многие авторы полагают, что преступность 
в целом [5] и отдельные её виды в частности мо-
гут быть причислены к глобальным проблемам 
современности. Так, например, к ним отнесены: 
транснациональная преступность [6], экстре-

мизм [7], терроризм [8], коррупция [9], кибер-
преступность [10], экологическая преступность 
[11]. Обращается внимание на зависимость гло-
бализации и преступности [12]. Получили ос-
мысление криминогенные и иные криминологи-
чески значимые последствия глобализации [13]. 

Некоторые учёные среди глобальных про-
блем называют также наркотизацию [14], алко-
голизм [15], труд [16], безработицу [17], бедность 
[18], международную миграцию [19], интернет-
зависимость [20], тотальный контроль и мани-
пулирование людьми [21, с. 12] и др.

На наш взгляд, явно недооценена и не по-
лучила криминологического анализа такая гло-
бальная проблема современности, как после-
довательная деградация права, являющегося 
важнейшим регулятором общественных отно-
шений. Века и тысячелетия формирования пра-
ва и национальных правовых систем утвердили 
в общественном сознании непреложную истину, 
заключающуюся в неразрывном единстве права 
и государственных институтов, в том, что одно 
не может существовать без другого. Эволюция 
государства от примитивных деспотических 
форм к современной развитой демократии не-
избежно сопровождалась поступательным про-
грессивным развитием права, совершенствова-
нием и усложнением его структуры, основных 
институтов и норм. Эволюция затрагивала как 
форму, так и само содержание права. Глобализа-
ция в свою очередь наносит существенный, если 
не сказать, сокрушительный удар по праву как 
величайшему достижению цивилизации. В ус-
ловиях формирования «новой нормальности», 
которая медленно, но неотвратимо приходит 
на смену существующему миропорядку, роль 
национального суверенного государства по-
следовательно снижается, уступая место власти 
глобальных банков, транснациональных кор-
пораций (ТНК) и их ставленников. Вымывание 
из «общественной структуры» так называемого 
среднего класса, то есть многомиллионной мас-
сы мелких и средних собственников, людей, ко-
торые обладают достаточным потенциалом для 
поддержания своей независимости от публич-
ной власти, создаёт угрожающие возможности 
для подрыва основ демократии. В этих усло-
виях встаёт вопрос о самом сохранении права 
как такового и его постепенной замене другими 
регуляторами общественных отношений. Об-
ладание государствами собственными истори-
чески сложившимися правовыми системами 
является непременным атрибутом сохранения 
своей независимости, того, что называют внеш-
ней стороной государственного суверенитета. 
Напротив, стремление следовать в русле глоба-
листских проектов ведёт к утрате значительной 
части этого суверенитета, подмене националь-
ного права нормами в лучшем случае права 
международного, а фактически корпоративны-
ми нормами ТНК. Примером может служить на-
пряжённая борьба вокруг проблемы смертной 
казни, в которой Российская Федерация вынуж-
дена была уступить под давлением глобалистов 
и соответственно утратила часть своего сувере-

3 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации : Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 // СЗ РФ. – 2021. – № 27 (часть II). – Ст. 5351. 

4 Чекмасова Ю. В. Глобальные проблемы современ-
ности как угроза пограничной безопасности : дис. … канд. 
филос. наук. – Москва, 2015. – С. 82.
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нитета [22, с. 545–549]. Проблема усугубляется 
тем, что национальное право является незаме-
нимым индикатором отечественной истории, 
культуры, духовной сферы, формируется под 
влиянием множества факторов на протяжении 
жизни ряда поколений. 

Весьма дискуссионным является вопрос 
о классификации глобальных проблем современ-
ности. Классификация (от лат. classis – разряд, 
класс и facio – делаю, раскладываю), разбиение 
множества (класса) объектов на подмножество 
(подклассы) по определённым признакам.  

Является распространённой классифика-
ция, согласно которой глобальные проблемы 
разделены на три группы: 1) проблемы, свя-
занные с основными социальными общностя-
ми человечества (угроза мировой, в том числе 
термоядерной войны, разрыв в уровнях соци-
ально-экономического развития и др.); 2) про-
блемы, касающиеся отношений человека и окру-
жающей среды (экологическая, энергосырьевая 
и продовольственная, освоение космоса и др.); 
3) проблемы, фиксирующие внимание между 
человеком и обществом (ликвидация болезней, 
неграмотности и т. д.)5. 

Разделяют глобальные проблемы и на та-
кие виды как: интерсоциальные, экологические 
и социальные [23, с. 16–24].  

П. К. Левин выделяет две основные группы 
глобальных проблем современности. Первая – 
проблемы ограниченности ресурсов. К ним от-
носятся: проблема мирового энергетического 
баланса; глобальная проблема водных ресурсов; 
проблемы изменения климата и экологические 
проблемы; проблема человеческого ресурса: де-
мографическая и миграционная проблемы. Вто-
рая группа – проблемы неравномерности эконо-
мического развития государств, это: глобальная 
проблема наркотизации; режим нераспростра-
нения ядерного оружия; глобальная проблема 
терроризма [24]. 

Таким образом, несмотря на различия 
в  представленных подходах, исследователи ак-
центируют внимание на угрожающих, плане-
тарных, неотложных проблемах. Как видно из 
приведённых классификаций, большинство ав-
торов в своих работах говорят о наличии эколо-
гических проблем современности. 

Результаты 
1. Данное исследование позволяет сделать 

вывод, что на нашей планете множество нере-
шённых вопросов, но далеко не все даже из вы-
шеперечисленных можно считать глобальными, 
поэтому следует определиться с критериями от-
несения проблем к категории «глобальных». 

Опираясь на представленные в науке кри-
терии отнесения общечеловеческих проблем 
к  таковым, полагаем, что они, во-первых, име-
ют общепланетарный, масштабный характер, 

т.  к.  затрагивают жизненно важные вопросы 
всех стран и народов мира. От их решения за-
висят судьбы будущих поколений людей на всём 
земном шаре. Во-вторых, они имеют комплекс-
ный, взаимосвязанный и взаимообусловленный 
характер. Практически ни одна из рассматрива-
емых проблем не существует сама по себе. Все 
они тесно переплетены, дополняя друг друга 
и  осложняя своё решение, для которого необ-
ходим комплексный подход. В-третьих, отличи-
тельной особенностью глобальных проблем яв-
ляется их неразрывная связь с такими сферами 
деятельности мирового сообщества, как поли-
тика и экономика. Глобальные вызовы, бесспор-
но, носящие объективный характер, достаточно 
эффективно используются международными 
организациями, отдельными государствами, 
ТНК для извлечения выгоды. При этом глобаль-
ные проблемы излишне политизируются, стано-
вятся объектом политических и информацион-
ных спекуляций. В дальнейшем они приводят 
к значительным экономическим и социальным 
потерям, а в случае обострения могут угрожать 
самому существованию человеческой цивилиза-
ции. В-четвёртых, указанные проблемы требу-
ют разрешения на международном уровне, и это 
возможно только усилиями всего мирового со-
общества, всех стран. В-пятых, эти проблемы 
нуждаются в срочном, незамедлительном разре-
шении. От этого зависит возможность выжива-
ния человека как биологического вида. 

Опираясь на разработанные критерии, 
полагаем, что глобальные проблемы совре-
менности – это комплекс взаимосвязанных 
и  взаимозависимых жизненно важных обще-
планетарных угроз, имеющих ярко выражен-
ный политический и экономический характер, 
наличие которых угрожает существованию че-
ловеческой цивилизации и которые требуют 
незамедлительного решения международным 
сообществом.  

2. Глобальные проблемы весьма динамич-
ны. В настоящее время основными среди них 
признаются экологические проблемы [25, с. 39]. 

Представляется, что для глубокого усвое-
ния сути, эволюции, взаимосвязи, причин рас-
сматриваемых явлений имеет большое значение 
систематизация глобальных экологических про-
блем. 

Одними из первых к подобной классифика-
ции обратились В. В. Загладин и И. Т. Фролов. 
К основным проблемам человечества они отнес-
ли: сырьевую, продовольственную, энергетиче-
скую, предотвращение исчезновения животных 
и растений, предотвращение загрязнения окру-
жающей среды [23, с. 130–169]. 

В 1990 году А. С. Монин и Ю. А. Шишков 
все экологические проблемы отнесли к двум 
связанным друг с другом главным негативным 
факторам: изменению климата и загрязнению 
окружающей среды [26, с. 4]. 

В работе 2009 года Г. А. Дробот и Е. В. Ко-
четкова основными экологическими пробле-
мами назвали сокращение озонового слоя, гло-
бальное потепление, загрязнение атмосферы 

5 Герман Р. Э., Бесленеев М. С. Глобальные проблемы 
современности : курс лекций / отв. ред. Е. Г. Пономарев. – 
Ставрополь: [б. и.]; Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. 
ун-т им. У. Д. Алиева, 2016. – С. 15. 
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и парниковый эффект, загрязнение Мирового 
океана и сокращение многообразия биологиче-
ских видов, живущих на Земле [27]. 

С течением времени число всеобщих эко-
логических проблем только увеличивалось. Так, 
в своём исследовании 2015 года М. А. Гурьева 
основными глобальными экологическими про-
блемами назвала истощение природных ресур-
сов, потерю биологического разнообразия, за-
грязнение атмосферы, «парниковый эффект» 
и резкое потепление климата на земном шаре, 
разрушение озонового слоя, загрязнение ги-
дросферы, экологическое состояние Мирового 
океана, деградацию земель, проблему обеспече-
ния человечества пресной водой, техногенные 
катастрофы [28]. 

В 2020 году В. В. Фроловым и Е. В. Губано-
вой было предложено следующее разделение об-
щемировых экологических проблем: ухудшение 
среды обитания человека, загрязнение природы, 
проблема нехватки и переизбытка продуктов 
питания в развивающихся и богатых странах, 
продолжающееся наращивание военной силы 
и  её практическое использование большин-
ством стран мира, деградация культуры, клима-
тические изменения, состояние Мирового оке-
ана [29]. Отличительной особенностью данной 
классификации является то, что её авторы к гло-
бальным экологическим проблемам относят на-
ращивание военной мощи и непосредственное 
её применение на практике. 

Подобная точка зрения представляется 
верной и требует дополнительной аргументации 
с нашей стороны. Полагаем, что значение при-
родной среды и её компонентов в назревании 
и  непосредственном ходе вооружённых кон-
фликтов чрезвычайно велико. Во-первых, борь-
ба за обладание природными ресурсами являет-
ся причиной значительной части вооружённых 
столкновений. Во-вторых, для подготовки и ве-
дения военных действий требуются колоссаль-
ные материальные ресурсы, получаемые путём 
хищнической эксплуатации народонаселения 
и природных богатств. В-третьих, военные дей-
ствия наносят колоссальный прямой и опосре-
дованный вред всем экосистемам. В-четвертых, 
особенностью негативных экологических по-
следствий вооружённых конфликтов, является 
то, что они наступают как для непосредственных 
государств-участников боестолкновений, так 
и для других стран, не участвующих в конфлик-
те, поскольку экологические проблемы выходят 
за рамки государственных границ. В-пятых, 
природные ресурсы выступают не только в ка-
честве предмета преступления, но и могут быть 
использованы в качестве средства совершения 
преступления (например, при умышленном раз-
ливе нефти, разрушении нефтепроводов, под-
жоге нефтяных и газовых скважин, разрушении 
плотин и резервуаров с химическими реагента-
ми, заражении скота и птицы с целью вызвать 
эпидемии и т. п.) [30]. В связи с этим полагаем, 
что вооружённые конфликты следует отнести 
к числу глобальных экологических проблем со-
временности. 

Ещё одной глобальной экологической про-
блемой следует признать экологическую пре-
ступность. Речь идёт о таких масштабных пре-
ступлениях, совершаемых как в Российской 
Федерации, так и за рубежом, как незаконная 
торговля редкими и исчезающими видами рас-
тений и животных; незаконная рубка лесных на-
саждений и контрабанда леса; незаконный обо-
рот отходов и перемещение опасных отходов; 
браконьерство; незаконная торговля озонораз-
рушающими веществами; незаконная торговля 
радиоактивными веществами и незаконное за-
хоронение радиоактивных отходов [31]. 

3. В основу классификации глобальных 
экологических проблем (угроз) следует по-
ложить их разделение по типу использования 
и  воздействия на природные ресурсы, а также 
противоречия, вызванные отношениями в си-
стеме «общество–природа». 

На основе имеющихся теоретических по-
ложений и систематизаций разработана следу-
ющая авторская классификация. 

Глобальные экологические проблемы со-
временности:

1. Проблемы, связанные с нерациональ-
ным использованием природных ресурсов: 

– сырьевая;  
– энергетическая; 
– продовольственная (в т. ч. продукты 

ГМО);  
– утрата биологического разнообразия.
2. Проблемы, вызванные антропогенным 

воздействием на природные ресурсы: 
– загрязнение окружающей среды;
– глобальное изменение климата;
– проблемы Мирового океана;
– мусорный коллапс (в т. ч. загрязнение 

околоземного пространства).
3. Проблемы, являющиеся следствием на-

рушения баланса в системе «общество–приро-
да»: 

–  пандемии и эпидемии, в том числе, вы-
званные различными вирусами; 

– неблагоприятные экологические послед-
ствия милитаризации и вооружённых конфлик-
тов; 

– экологическая миграция; 
– экологическая преступность, экологиче-

ский экстремизм.
Авторская классификация носит условный 

характер, т. к. многие составляющие её элемен-
ты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Не ме-
нее относительно и распределение рассматрива-
емых проблем по группам, поскольку отдельные 
экологические проблемы в силу разнопланово-
сти их проявления и последствий могут быть от-
несены к различным разделам. 

Заключение 
Подводя итог, отметим, что все перечис-

ленные проблемы представляют угрозу не толь-
ко для национальной безопасности Российской 
Федерации и других стран мира, но и для гло-
бальной безопасности в целом. Они нуждаются 
в тщательном уголовно-политическом и крими-
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нологическом осмыслении, поскольку порожда-
ют ряд крайне негативных последствий, таких 
как деградация окружающей среды, голод, дефи-
цит продуктов питания, нехватка пригодной для 
питья и полива воды, сокращение биологическо-
го разнообразия, изменение климата, экологиче-
ская миграция, рост заболеваемости и преждев-
ременная смерть людей, массовые генетические 

отклонения, социальная напряжённость, рост 
преступности, вооружённые конфликты по по-
воду обладания природными ресурсами. В лю-
бом случае обозначенные противоречия следу-
ет вовремя выявлять, вырабатывать меры по их 
блокированию, смягчению и устранению, в том 
числе усилиями представителей юридической 
науки. 
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Проблемы эффективности мер принуждения,
применяемых в уголовном судопроизводстве

Аннотация: актуальность темы исследования и постановка проблемы. Мерам процессу-
ального принуждения посвящён раздел IV УПК РФ. Однако принуждение в уголовном судопроиз-
водстве данными мерами не ограничивается. Оно реализуется также с помощью иных мер, среди 
которых можно выделить те, что имеют процессуальную форму (регламентируются УПК РФ), а так-
же те, что применяются в рамках иных правовых режимов (в рамках законодательства об админи-
стративных правонарушениях, оперативно-розыскной деятельности). Ряд этих мер может приме-
няться на стадии возбуждения уголовного дела, в отличие от мер процессуального принуждения, 
закреплённых в разделе IV УПК РФ, что актуально в правоприменительной деятельности. Вместе 
с тем остаются нерешёнными вопросы о границах и видах принуждения на стадии возбуждения 
уголовного дела, законности, эффективности и целесообразности применения таких мер. В свете 
вышесказанного тема исследования представляется актуальной. 

Цели исследования. Целью данного исследования является анализ норм уголовно-процессу-
ального и иного отраслевого законодательства, направленного на формирование должного поведе-
ния участников уголовного судопроизводства, анализ эффективности и целесообразности мер при-
нуждения, применяемых в уголовном судопроизводстве в рамках различных правовых режимов. 

Методы исследования. С помощью сравнительно-правового метода исследования автор ана-
лизирует меры принуждения, регулируемые различными отраслями отечественного, а также зару-
бежного законодательства. С помощью метода классификации сгруппированы меры принуждения, 
применяемые в уголовном судопроизводстве. В ходе проведённого анкетирования практических 
работников получены результаты относительно допустимости использования принуждения при 
производстве процессуального изъятия до возбуждения уголовного дела. 

Результаты исследования и обоснование новизны. Полученные результаты исследования 
позволили автору предложить способ повышения результативности проверочных мероприятий, 
проводимых в порядке ст. 144, 145 УПК РФ: автор предлагает расширить перечень следственных 
действий, прямо предусматривающих использование принуждения в ходе их производства, вклю-
чая те из них, которые требуют судебного санкционирования.

Выводы. 1. Принуждение – неотъемлемая составляющая всего уголовного судопроизводства, 
оно присутствует на всех его стадиях, в том числе и до возбуждения уголовного дела, однако крайне 
ограничено и в большинстве своём малоэффективно. 2. Принуждение в отечественном уголовном 
судопроизводстве реализуется через ряд непроцессуальных мер, однако применяются эти методы 
неоднообразно, а иногда вразрез с действующим законодательством.  3. Отсутствие действенно-
го принуждения на стадии возбуждения уголовного дела усложняет достижение целей уголовного 
судопроизводства. 4. Развитие эффективного досудебного производства должно идти по пути рас-
ширения перечня проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела, включая те, 
что требуют судебного санкционирования.  

Ключевые слова: принуждение,  уголовное судопроизводство, меры принуждения, процессу-
альные меры принуждения, непроцессуальные меры принуждения, возбуждение уголовного дела
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Problems of the effectiveness of coercive measures
used in criminal proceedings

Abstract:  Relevance of the research topic and problem statement. Section IV of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation is devoted to measures of procedural coercion. However, coercion in 
criminal proceedings is not limited to these measures. It is also implemented with the help of other measures, 
among which are those that have a procedural form (regulated by the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation), as well as those that are applied under other legal regimes (under the legislation on 
administrative offenses, operational-search activities). A number of these measures can be applied at the 
stage of initiating a criminal case, in contrast to the measures of procedural coercion enshrined in Section 
IV of the  Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which is relevant in law enforcement. At the 
same time, questions about the boundaries and types of coercion at the stage of initiating a criminal case, 
the legality, effectiveness and expediency of applying a number of such measures remain unresolved. In this 
regard, the research topic seems to be relevant.

Research objectives. The purpose of this study is to analyze the norms of criminal procedure and 
other sectoral legislation that regulate the behavior of participants in criminal proceedings, to analyze the 
effectiveness and expediency of coercive measures used in criminal proceedings under various legal regimes.

Research methods. Using the comparative legal method of research, the author analyzes coercive 
measures regulated by various branches of domestic and foreign legislation. With the help of the classification 
method, coercive measures used in criminal proceedings are grouped. In the course of the survey of 
practitioners, results were obtained regarding the admissibility of using coercion in the production of a 
procedural seizure before initiating a criminal case.

Research results and rationale for novelty. The results of the study allowed the author to propose a 
way to improve the effectiveness of verification activities carried out in accordance with Art. 144, 145 of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation: the author proposes to expand the list of investigative 
actions that directly provide the usage of coercion in the course of their production, including those that 
require judicial authorization.

Findings. 1. Coercion is an integral part of all criminal proceedings, therefore, it exists at all its stages, 
including before the initiation of a criminal case, but it is extremely limited and mostly ineffective. 2. 
Coercion in domestic criminal proceedings is implemented through a number of non-procedural measures, 
however, these methods are applied in a heterogeneous manner, and sometimes contrary to the current 
legislation. 3. The absence of effective coercion at the stage of initiating a criminal case complicates the 
achievement of the goals of criminal proceedings. 4. The development of effective pre-trial proceedings 
should follow the path of expanding verification activities at the stage of initiating a criminal case, including 
those that require judicial authorization.

Keywords: coercion, criminal proceedings, coercive measures, procedural coercive measures, non-
procedural coercive measures, initiation of a criminal case
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Введение. Принуждение – необходимый 
элемент регулирования отношений, возника-
ющих в сфере уголовного судопроизводства. 
В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, 
поручения и запросы прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, органа до-
знания и дознавателя, предъявленные в преде-
лах их полномочий, установленных УПК РФ, 
обязательны для исполнения всеми учрежде-
ниями, предприятиями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами. Реализация 
указанных положений возможна лишь через 
систему действенных и эффективных методов 
принуждения, основания и порядок примене-
ния которых (пределы) должны быть закрепле-
ны в законе и понятны правоприменителю. 

В уголовно-процессуальном законе ме-
рам принуждения отдельно посвящён раздел 

IV УПК РФ, однако очевидно, что принужде-
ние в уголовном судопроизводстве указанными 
в этом разделе мерами не ограничивается. Так, 
текст ряда статей УПК РФ прямо предусматри-
вает возможность применения принуждения, 
не относящегося к мерам принуждения в смыс-
ле и значении, придаваемых им законодателем 
в разделе IV УПК РФ. Одновременно с этим 
ряд процессуальных норм, не являясь мерами 
принуждения буквально, являются таковыми 
по сути, так как формируют модель должного 
поведения участников уголовного судопроиз-
водства. Кроме этого, в правоприменительной 
практике используются меры принуждения, не 
регулируемые уголовно-процессуальным за-
коном, т. е. непроцессуальные меры принужде-
ния, к которым, в частности, относится метод 
оперативно-розыскной деятельности, а также 
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привлечение к административной ответствен-
ности за невыполнение законных требований 
должностных лиц, ведущих производство по 
делу. Сюда же можно отнести и меры, которые 
С. Б. Россинский называет средствами «неопре-
делённой правовой природы»: непроцессуаль-
ные досмотры, добровольные выдачи, изъятия 
и т. д. [1, с. 135].

Методы исследования. С помощью срав-
нительно-правового метода автором были про-
анализированы меры принуждения, применя-
емые в рамках различных правовых режимов 
отечественного, а также зарубежного законо-
дательства. С помощью  метода классификации 
автором были сгруппированы и раскрыты меры 
принуждения, применяемые в уголовном судо-
производстве. Данная классификация представ-
лена следующими мерами принуждения.

1. Процессуальное принуждение, реализуе-
мое через уголовно-правовые запреты

Речь идёт о процессуальном порядке пред-
упреждения свидетеля и потерпевшего об от-
ветственности за отказ от дачи показаний, 
уклонение потерпевшего от прохождения ос-
видетельствования, производства в отношении 
его судебной экспертизы (если не требуется его 
согласие), представления образцов для сравни-
тельного исследования (ст. 308 УК РФ). С. Ф. Шу-
милин называет такие действия психическим 
принуждением, мерой уголовно-процессуаль-
ной ответственности [2, с. 5]. Однако данный 
метод регулирования поведения в уголовном 
процессе работает исключительно в рамках про-
изводства расследования (на это указывают дис-
позиции ст. 307, 308 УК РФ), но не проверочных 
действий, проводимых в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ, за исключением предупреждения об 
ответственности за заведомо ложное заключе-
ние эксперта и заведомо ложный перевод.

Данное обстоятельство, очевидно, отра-
жается не только на результативности прове-
рочных мероприятий, но и на оптимальности, 
экономичности расследования в целом. Так, 
Т.  Г.  Кудрявцева, Д. Н. Кожухарик пишут, что 
если лицо не предупреждается по ст. 307 и 308 
УК РФ, то страдает принцип достоверности по-
лучаемых сведений. Соответственно, объясне-
ние не может приниматься как прямое доказа-
тельство по делу и подлежит дополнительному 
процессуальному оформлению (в виде прото-
кола допроса после возбуждения уголовного 
дела – Прим. авт.) [3, с. 30]. Аналогичной пози-
ции придерживается и Н. В. Азарёнок [4, с. 34]. 
В связи с этим в научной литературе обсужда-
ется вопрос о целесообразности законодатель-
ного регулирования производства допроса до 
возбуждения уголовного дела [5, с. 10]. Инте-
ресен в этом отношении законодательный опыт 
Республики Казахстан, где отсутствует привязка 
допроса свидетеля, подозреваемого к моменту 
возбуждения уголовного дела ввиду отсутствия 
данной стадии. В ч. 3 ст. 112 УПК РФ сказано, 
что если подозреваемый был вначале допрошен 
в качестве свидетеля, то его свидетельские пока-
зания, во-первых, не могут быть признаны в ка-

честве доказательств и использованы против 
его супруга (супруги) и близких родственников, 
а, во-вторых, положены в основу обвинения по-
дозреваемого1.

Таким образом, если следовать системному 
толкованию норм уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства, получается, что 
в ходе доследственной проверки единственным 
правовым запретом (посредством которого ре-
ализуется принуждение), связанным с дачей 
объяснения, является запрет на заведомо лож-
ный донос, об ответственности за который лицо 
должно быть предупреждено. Однако следует 
правильно понимать, совершение каких именно 
действий имеется здесь в виду. Так в п. 19 поста-
новления Пленума Верховного Суда от 28 июня 
2022 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлени-
ях против правосудия» сказано, что объектив-
ная сторона заведомо ложного доноса состоит 
в  умышленном сообщении заведомо недосто-
верной информации о событии подготавливае-
мого, совершаемого либо совершенного уголов-
но наказуемого деяния2. При взятии объяснения 
в ходе доследственной проверки о  событии 
преступления известно, поэтому ответствен-
ности по ст. 306 УК РФ по обстоятельствам, 
послужившим поводом к их проверке, на наш 
взгляд, быть не может. Иначе это выглядит как 
применение к действиям, предусматривающим 
ответственность по ст. 307 УК РФ, статьи 306 
УК РФ, что недопустимо. Положения ст. 306 УК 
РФ действуют упреждающе на неопределённый 
круг лиц, вне зависимости от их процессуально-
го и  фактического статуса. Поэтому нельзя со-
гласиться с утверждением А. В. Чуркина о том, 
что об ответственности за заведомо ложный до-
нос должен предупреждаться только будущий 
потерпевший, но не подозреваемый, обвиняе-
мый [6, с. 20]. Подтверждение этому содержит-
ся в  определении Конституционного Суда РФ, 
в соответствии с которым заведомо ложный до-
нос о совершении преступления не может рас-
сматриваться как допустимый способ защиты 
от обвинения, так как такие действия посягают 
не только на интересы правосудия, но и на пра-
ва личности, умаляя ее достоинство3.

Как отмечает М. О. Румянцева, к лицам, от 
которых необходимо получить объяснения, не-
допустимо применение принудительных мер. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан от 4 июля 2014 года № 231-V [Электронный ресурс] 
// Сайт информационной системы «Параграф». – URL : 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_
id=0 (дата обращения 23.11.2022).

2 О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях против правосудия : поста-
новление Пленума Верховного Суда от 28 июня 2022 г. № 20 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 23.11.2022).

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Шагиева Нурыахмата Нурыхановича на нару-
шение его конституционных прав положениями статьи 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2013 г. № 661-О 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 23.11.2022).
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Именно поэтому, пишет автор, в бланке объяс-
нения отсутствует предупреждение об ответ-
ственности по ст. 307 и 308 УК РФ, а в случае 
уклонения от явки для дачи объяснения зако-
ном не предусмотрено негативных последствий 
для соответствующих лиц, поэтому к ним не 
может быть применён принудительный при-
вод [7]. На практике некоторые принудитель-
ные механизмы всё же используются, однако 
по своей эффективности, на наш взгляд, они 
уступают мерам уголовно-правового характера. 
Так, постановлением судьи Прикубанского рай-
онного суда Карачаево-Черкесской Республики 
Е. Ю. Иллариошина была привлечена к админи-
стративной ответственности, предусмотренной 
ст. 17.7 КоАП РФ, за неявку по вызову дозна-
вателя для дачи объяснения и предоставления 
образцов почерка для сравнительного исследо-
вания в рамках рассмотрения поданного ею за-
явления4. 

Таким образом, взятие объяснений для 
принятия решения в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ, которое, к слову сказать, должно быть 
обоснованным, не подкреплено эффективным 
принуждением, что, на наш взгляд, вписыва-
ется в существующую модель отечественного 
судопроизводства с присущей ей стадией воз-
буждения уголовного дела, где использование 
принуждения сведено к минимуму, однако вряд 
ли является эффективной формой достижения 
целей уголовного судопроизводства. 

2. Процессуальное принуждение, применя-
емое для подавления активного сопротивле-
ния участников уголовного судопроизводства 

Содержательно такое принуждение пред-
ставляет собой силовое (физическое) подавле-
ние сопротивления участника уголовно-про-
цессуальных отношений, но формально это 
принуждение процессуальное, так как осно-
вания и пределы его применения прописаны 
в  УПК РФ. Физическое принуждение пред-
ставляет собой способ реализации как пря-
мо указанных в УПК РФ мер процессуального 
принуждения (раздел IV УПК РФ), так и содер-
жащихся в других его положениях мер, где пред-
усмотрена возможность совершения действий 
против воли его участников – например, право 
на принудительное открытие помещений при 
производстве обыска в случаях, когда лицо от-
казывается добровольно их открыть (ч. 6 ст. 182 
УПК РФ). Е. С. Лапин приводит следующие при-
меры активного воспрепятствования производ-
ству обыска: невпускание в место его проведе-
ния, стремление обыскиваемого его покинуть, 
воспользоваться средствами связи, закрытие на 
ключ отдельных помещений, нереагирование на 
требование не общаться с иными лицами и др. 
Автор пишет, что указанные факты должны 
найти отражение в протоколе, что согласуется 
с требованием п. 14 ст. 182 УПК РФ, где долж-

ны быть указаны принятые меры принуждения, 
которые, как верно замечает автор, в законе не 
раскрыты. Он приводит пример решения подоб-
ных проблем, используемый в  правопримени-
тельной практике. Во-первых, как пишет автор, 
если есть предположения об «остроконфликт-
ной ситуации» в процессе производства обыска, 
то следует заблаговременно пригласить участко-
вого уполномоченного полиции, который имеет 
право составить протокол об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ 
за неповиновение сотруднику полиции. Ука-
занный протокол составляется на основании 
рапорта следователя о незаконных действи-
ях обыскиваемого (иного лица, участвующего 
в  производстве обыска), с участием понятых. 
Далее протокол вместе с другими материалами 
направляется в суд для решения вопроса о при-
влечении к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ [8, с. 10].

Следует обратить внимание на следующий 
момент: диспозиция ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ пред-
полагает ответственность за неповиновение 
законному распоряжению сотрудника поли-
ции, однако фактически законные требования 
предъявляет следователь, а участковый упол-
номоченный в этой ситуации является фигурой 
исключительно формальной. Кроме того, при-
нуждение в этой ситуации, по сути, проявля-
ется в виде неблагоприятных последствий для 
правонарушителя (административной ответ-
ственности).

Вместе с тем законодатель, очевидно, ука-
зывает на возможность применения непосред-
ственно физического принуждения субъекта-
ми, чьи законные требования не выполняются. 
УПК РФ не раскрывает, какие конкретно это 
могут быть действия, оставляя их выбор на ус-
мотрение правоприменителя, ограничив лишь 
пределы такого принуждения в ст. 9 УПК РФ, 
ч. 4 ст. 164 УПК РФ недопустимостью соверше-
ния действий, унижающих честь и достоинство 
лица, недопустимостью насилия, пыток, жесто-
кого обращения. 

Далее, в ряде процессуальных действий ис-
пользование принуждения уголовно-процессу-
альным законом прямо не предусмотрено, но 
допускается, что следует из анализа решений 
Конституционного Суда РФ (например, при 
получении образцов для сравнительного иссле-
дования при условии обоснованности и сораз-
мерности ограничения конституционных прав 
личности5). Однако остаётся открытым вопрос 
о видах и границах принуждения на стадии воз-
буждения уголовного дела – с учётом того, что 
в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, 
поручения, запросы органов следствия и дозна-
ния обязательны для исполнения. По мнению 

4 Постановление Прикубанского районного суда 
№  5-3/2020 от 11 февраля 2020 г. по делу № 5-3/2020 
[Электронный ресурс] // Сайт «Судебные и норма-
тивные акты РФ». – URL : https://sudact.ru/regular/doc/
RSU1fnsGme1s/?regular-txt (дата обращения 23.11.2022).

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Павелкина Виталия Александровича на нарушение 
его конституционных прав статьёй 202 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2020 г. № 1055-О 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 23.11.2022).
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В. В. Артёмовой, применение мер принуждения 
на этапе возбуждения уголовного дела противо-
речит основам данной стадии [9, с. 5]. Я. П. Ря-
полова пишет, что участие в следственных 
действиях в ходе проверки сообщения о престу-
плении должно иметь добровольный характер, о 
чём необходимо предупреждать их участников. 
Это гарантирует соблюдение прав последних, 
ибо они, как пишет автор, наиболее уязвимы 
«в силу неопределённости их процессуального 
статуса» [10, с. 21–25]. Так же считает и Н. В. 
Азарёнок, по мнению которого, до принятия 
решения о возбуждении уголовного дела приме-
нение каких-либо принудительных мер (в  том 
числе направленных на получение образцов для 
сравнительного исследования) не допускается 
[11,  с.  124]. Указанное обстоятельство затруд-
няет выбор привоприменителем допустимого 
способа принуждения в рамках доследственной 
проверки. 

Остаётся также открытым вопрос о праве 
и процессуальной форме принудительного изъ-
ятия вещей и предметов на стадии возбуждения 
уголовного дела. Данная проблема находится 
за рамками чёткого правового регулирования 
УПК РФ, что порождает проблемы в правопри-
менении. Нами проводилось анкетирование 
практических работников, обучающихся на фа-
культете повышения квалификации в Нижего-
родской академии МВД России, по результатам 
которого 83 % опрошенных допускают прину-
дительное изъятие до возбуждения уголовного 
дела, из которых 16,6 % опрошенных считают 
приемлемым производство такого изъятия по-
средством выемки. По мнению остальных, изъ-
ятие до возбуждения уголовного дела возмож-
но лишь в рамках осмотра места происшествия 
и  оперативно-розыскных мероприятий (обсле-
дование зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств).

В целях повышения эффективности про-
верочных мероприятий, на наш взгляд, необ-
ходимо предоставить больше процессуальных 
инструментов органам предварительного рас-
следования: расширить перечень следственных 
и иных процессуальных действий, допустимых 
при проверке сообщения о преступлении, вклю-
чая те из них, которые требуют судебного санк-
ционирования.

3. Судебный контроль как метод принуж-
дения

В отечественном уголовном судопроизвод-
стве ресурс судебного контроля на стадии воз-
буждения уголовного дела крайне ограничен. 
По сути, он реализуется лишь при производстве 
осмотра места происшествия – жилища, если 
отсутствует согласие проживающих в нём лиц6.

Являющаяся олицетворением обоснован-
ного принуждения, сфера применения судебно-
го контроля могла бы включить в себя и стадию 
возбуждения уголовного дела. Однако совре-
менное состояние данного процессуального  ин-
ститута в отечественном уголовном судопро-
изводстве свидетельствует о его недостаточной 
эффективности в обеспечении прав и свобод 
личности [12, с. 230]. Поэтому крайне актуален 
вопрос создания такого механизма контроля 
(судебного, прокурорского) на стадии возбуж-
дения уголовного дела, который, будучи удоб-
ным в правоприменении с этой задачей справ-
лялся бы. В этом отношении интересен опыт уже 
упомянутой нами Республики Казахстан, где, 
например, следственный судья даёт санкцию на 
принудительное освидетельствование (п. 17 ч. 1 
ст. 55 УПК РК), а также на принудительное по-
лучение образцов (п. 18 ч. 1 ст. 55 УПК РК)7. 

4. Принуждение, осуществляемое посред-
ством ОРД, мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях

Конституционный Суд РФ не раз указы-
вал на недопустимость подмены производства 
процессуальных действий, для осуществления 
которых установлена специальная процеду-
ра, оперативно-розыскными мероприятия-
ми (далее – ОРМ). Но есть и исключения. Так, 
Конституционный Суд РФ допустил возмож-
ность получения оперативно-розыскным путём 
(средствами оперативно-розыскной деятельно-
сти, далее – ОРД) образцов для сравнительно-
го исследования, если процессуальным путём 
это сделать невозможно, например, в силу спе-
цифики подлежащих изъятию образцов (в част-
ности, образца голоса, который не может быть 
получен принудительно, если лицо отказыва-
ется добровольно его предоставить)8, а также 
прямо указал на допустимость применения не 
только процессуальных, но и «иных» процедур, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством. Правда, несколько ранее в похожей ситу-
ации Конституционный Суд РФ определил, что 
ст. 186 и 202 УПК РФ не допускают возможность 
получения образцов для сравнительного иссле-
дования путем подмены установленного ими 
порядка производства следственных действий8. 
В ситуации «особого» отношения к результатам 
ОРД органа конституционного контроля (пози-
ция которого до настоящего времени остаётся 

6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Никитина Александра Юрьевича на нарушение его 
конституционных прав частью третьей статьи 7, статьёй 12, 
пунктами 4 и 5 части второй статьи 29, статьёй 176, частями 
1–4 и 6 статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного Суда 
РФ от 21 мая 2015 г. № 1054-О [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 23.11.2022).

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Урванцевой Веры Борисовны на нарушение её 
конституционных прав частью четвертой статьи 21, статья-
ми 86, 87 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 2, 6 и 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» : определение 
Конституционного Суда РФ от 28 сентября 2017 г. № 2211-
О [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 23.11.2022).

8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Немых Натальи Ивановны на нарушение её 
конституционных прав статьёй 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», статьями 87, 
186 и 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 
25  февраля 2010 г. № 261-О-О [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс» (дата обращения 23.11.2022).
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неизменной – результаты ОРМ доказательства-
ми не являются), использование возможностей 
ОРД в качестве альтернативы процессуальному 
принуждению с точки зрения закона остаётся 
сомнительным.

Особое место среди мер принуждения, 
применяемых в уголовном судопроизводстве, 
занимают  меры, регулируемые КоАП РФ. Так 
до возбуждения уголовного дела в правопри-
менительной деятельности возникает необ-
ходимость в производстве осмотра лица, его 
одежды, вещей, находящихся при нём в целях 
обнаружения предмета преступного посяга-
тельства, средств, орудий совершения престу-
плений. Однако уголовно-процессуальным за-
коном такое право не предусмотрено: личный 
обыск может проводиться только после воз-
буждения уголовного дела, а  обследование лица 
в  рамках осмотра места происшествия (что 
иногда практикуется), фактически подменяет 
личный обыск и  по правильному замечанию 
В. В. Козлова недопустимо [13, с. 140]. Выходом 
из такой ситуации стало производство личного 
досмотра, который по своей правовой природе 
является мерой обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. 
М. В. Лапатников, анализируя судебную практи-
ку по этому вопросу, пришёл к выводу, что «лич-
ный досмотр фактически перестал быть исклю-
чительно административно-процессуальным 
действием и  перешёл в разряд уголовно-про-
цессуальных» [14, с. 442]. Вместе с тем в целях 
правовой определённости, на наш взгляд, необ-
ходимо законодательно урегулировать произ-
водство личного досмотра в рамках уголовного 
судопроизводства.

5. Привлечение к административной от-
ветственности за пассивное сопротивление 
(невыполнение законного требования следова-
теля (дознавателя))

Анализ судебной практики показал, что 
в ходе уголовного судопроизводства за невы-
полнение законных требований должностных 
лиц (как правило, пассивное сопротивление), 
осуществляющих уголовно-процессуальную 
деятельность, лица, которые эти требования не 
выполняют, привлекаются к административ-
ной ответственности. Так, в КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность 
за отказ от выполнения законного требования 
следователя, дознавателя (ст. 17.7 КоАП РФ), 
неповиновение законному распоряжению со-
трудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Причём 
в ст. 17.7 КоАП РФ орган дознания не перечис-
лен в качестве субъекта, невыполнение закон-
ного требования которого (например, в ходе 
проведения доследственной проверки) влечёт 
административную ответственность по дан-
ной статье, а ст. 19.3 КоАП РФ, где сотрудник 
полиции указан, входит в гл. 19 Кодекса «Ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления» и имеет иной объект охра-
ны, нежели ст. 17.7 КоАП РФ, входящая в главу 
17 «Административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 

власти», что не совсем логично, так как речь 
идёт о выполнении идентичных мероприятий 
в рамках доследственной проверки следовате-
лем, дознавателем, органом дознания (сотруд-
ником полиции).

Наиболее распространённой ситуацией 
привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 17.7 КоАП РФ является ситуация, 
при которой лицо отказывается от дактило-
скопирования.  В соответствии с п. «ж» ст. 9 
Федерального закона от № 128-ФЗ «О госу-
дарственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации»9 подозреваемые 
в  совершении преступления подлежат обя-
зательной дактилоскопический регистрации. 
Указанное мероприятие проводится в рамках 
следственного действия «Получение образцов 
для сравнительного исследования» (ст. 202 
УПК РФ). Правоприменительная практика по-
казывает, что при отказе от дактилоскопирова-
ния в отношении подозреваемого возбуждает-
ся дело об административном правонарушении 
с последующим привлечением его к ответ-
ственности по ст. 17.7 КоАП РФ. Вместе с тем 
нет уверенности в том, что подозреваемый об 
этом предупреждается: в ст. 202 УПК РФ это не 
прописано, в ст. 46 УПК РФ о такой обязанно-
сти подозреваемого также не сказано. Однако 
подозреваемому известно право защищаться 
иными средствами и способами, не запрещен-
ными законом (п. 11 ст. 46 УПК РФ), которое 
может быть им истолковано и как право на от-
каз от дактилоскопирования. Но, как известно, 
«ignorantia juris non excusat…». На то, что не-
знание закона не освобождает от ответствен-
ности, ссылаются суды в своих решениях10. Так 
Н. В. Семёркин подал апелляционную жало-
бу на постановление о привлечении его к ад-
министративной ответственности по ст. 17.7 
КоАП РФ, сославшись на то, что дознаватель 
не разъяснила ему ответственность за отказ 
от прохождения дактилоскопирования, при 
этом суд, рассматривающий дело, не удовлет-
ворил ходатайство о допросе его защитника, 
который присутствовал при этом и мог под-
твердить сказанное, а ограничился допросом 
свидетеля – дознавателя, рабочее место кото-
рого находилось в том же служебном кабинете, 
что и дознавателя, ведущего производство по 
его делу и подтвердившего разъяснение прав, 
обязанностей, ответственности при отказе от 
дактилоскопирования. Вместе с тем указанные 
доводы судья счёл неубедительными и в удов-
летворении ходатайства отказал. 

По этой же статье суды привлекают к ответ-
ственности за неявку по повестке для производ-

9 О государственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации : Федеральный закон от 
25  июля 1998 г. № 128-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 23.11.2022).

10 Решение Кулебакского городского суда № 12-19/2020 
от 19 мая 2020 г. по делу № 12-19/2020 [Электронный ре-
сурс] // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». – URL 
: https://sudact.ru/regular/doc/ECpqmmqpBDYP/?regular-txt 
(дата обращения: 23.11.2022). 
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ства следственного действия11. Так, Агрызский 
районный суд Республики Татарстан отменил 
решение мирового судьи о прекращении произ-
водства об административном правонарушении, 
посчитав, что в рамках доследственной провер-
ки к лицу, не являющемуся для дачи объяснений, 
не могут быть применены меры процессуально-
го принуждения, предусмотренные УПК РФ, по-
этому за уклонение от явки по вызову следовате-
ля, т. е. за невыполнение законного требования 
следователя, предусмотрена административная 
ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ12. 

В этом отношении показательно решение 
судьи Змеиногорского городского суда Алтайско-
го края, который согласился с решением  мирово-
го судьи о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 17.7 КоАП РФ, по факту неявки без 
уважительных причин свидетеля на допрос, обо-
сновав это тем, что «основания и условия при-
влечения к ответственности за нарушение уста-
новленного процессуальными нормами порядка 
вызова на допрос в рамках производства по уго-
ловному делу специально урегулированы норма-
ми Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (ст. 111 УПК РФ – Прим. авт.)»13.

Судебная практика знает и другие случаи 
привлечения к ответственности по ст. 17.7 КоАП 
РФ: в связи с невыполнением запроса следователя 
в рамках проверки сообщения о преступлении14, 
при непредоставлении копий документов по уго-
ловному делу15. По  мнению А. С. Есиной, Н. В. Ма-
кеевой, А. В. Борбат, ответственность по ст. 17.7 
КоАП РФ наступает лишь за деяния, «не связанные 
с неисполнением участниками уголовного судо-
производства процессуальных обязанностей, воз-
ложенных на них УПК РФ» [15, с. 24], к которым 
авторы, в частности, относят неисполнение тре-
бований следователя при выполнении действий, 

предусмотренных ст. 144 УПК РФ, например, не-
представление сведений по запросу следователя. 

 Штрафные санкции за невыполнение за-
конных требований лиц, ведущих производство 
по делу, – не только отечественная практика. Так 
в  соответствии со ст. 60-1 УПК Франции невы-
полнение требования Прокурора Республики 
или сотрудника судебной полиции о предостав-
лении информации по запросу, имеющей отно-
шение к расследованию, влечёт наложение штра-
фа в  размере 3750 евро16, что в 70 раз больше 
максимального размера штрафа для организа-
ций, и в 150 раз больше максимального размера 
штрафа для граждан, предусмотренного ст. 17.7 
КоАП РФ. Кроме этого, как показывает практика. 
отечественный правоприменитель сталкивается 
со сложностями в определении оснований (за не-
исполнение каких именно требований следовате-
ля, дознавателя лицо подлежит ответственности) 
для привлечения к данной административной 
ответственности, а также не исключено, что во-
все не желает прибегать к указанному механизму. 

Заключение. Таким образом, по резуль-
татам проведённого исследования можно сде-
лать следующие выводы.

1. Принуждение – неотъемлемая составляю-
щая всего уголовного судопроизводства, поэтому 
существует на всех его стадиях, в том числе и до 
возбуждения уголовного дела, однако крайне огра-
ничено и в большинстве своём малоэффективно.

2. Принуждение в отечественном уголов-
ном судопроизводстве реализуется не только 
мерами, указанными в IV разделе УПК РФ (не 
только методами процессуального принуж-
дения). Правоприменительная практика ис-
пользует также метод оперативно-розыскной 
деятельности, а также привлечение к админи-
стративной ответственности за отказ от выпол-
нения законного требования органа предвари-
тельного расследования. Однако применяются 
эти методы неоднообразно, а иногда вразрез 
с действующим законодательством. 

3. Отсутствие действенного принуждения 
на стадии возбуждения уголовного дела вписы-
вается в существующую модель отечественно-
го судопроизводства с присущими ей особен-
ностями стадии возбуждения уголовного дела, 
среди которых можно выделить минимальное 
использование принуждения, что вряд ли яв-
ляется эффективной формой достижения целей 
уголовного судопроизводства.

4. Развитие эффективного досудебного 
производства должно идти по пути расширения 
проверочных мероприятий на стадии возбужде-
нии уголовного дела и включать те, что УПК РФ 
прямо не предусмотрены (например, личный 
досмотр), а также те, которые требуют судебно-
го санкционирования.  

11 Постановление Улаганского районного суда 
№  5-494/2020 от 13 мая 2020 г. по делу № 5-494/2020 
[Электронный ресурс] // Сайт «Судебные и норма-
тивные акты РФ». – URL : https://sudact.ru/regular/doc/
Dh6dn5nw11/?regular-txt (дата обращения: 23.11.2022).

12 Решение Агрызского районного суда № 12-26/2019 от 
8 апреля 2019 г. по делу № 12-26/2019 [Электронный ресурс] 
// Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : https://
sudact.ru/regular/doc/zoXs8Q8AbKoL/?page=5&regular-
court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo (дата обращения: 23.11.2022).

13 Решение Змеиногорского городского суда 
№  12-3/2020 от 19 февраля 2020 г. по делу № 12-3/2020 
[Электронный ресурс] // Сайт «Судебные и норма-
тивные акты РФ». – URL : https://sudact.ru/regular/doc/
Amo2P2KE6lHv/?regular-txt (дата обращения: 23.11.2022).

14 Постановление Омского областного суда № 4А-
455/2019 от 3 октября 2019 г. по делу № 4А-455/2019 
[Электронный ресурс] // Сайт «Судебные и норма-
тивные акты РФ». – URL : https://sudact.ru/regular/doc/
wcMqSQP2W5ge/?page=3&regular-court=&regular-date_
from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo  (дата об-
ращения: 23.11.2022).

15 Постановление Светловского городского суда Ка-
лининградской области № 5-12/2019 от 15 февраля 2019 г. по 
делу № 5-70/2018 [Электронный ресурс] // Сайт «Судебные 
и нормативные акты РФ». – URL: https://sudact.ru/regular/
doc/nB2e660v1jWQ/?page=5&regular-court=&regular-date_
from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата обра-
щения: 23.11.2022).

16 Уголовно-процессуальный кодекс Франции от 
8  апреля 1958 года (в редакции Закона № 2022-299 от 
2 марта 2022 года) [Электронный ресурс] // Сайт законо-
дательства Франции. – URL : https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/article_lc/LEGIARTI000045292588 (дата обращения: 
23.11.2022).
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Введение
Согласно ст. 60 УК РФ, суды при назначе-

нии виновному наказания должны соблюдать 
общие начала его назначения, что является важ-
ным элементом решения задач уголовно-право-
вого предупреждения преступлений, а также 
достижения целей уголовного наказания. Зна-
чимую роль при назначении наказания играет 
применение судами смягчающих обстоятельств. 
Поскольку предусмотреть все смягчающие на-
казание обстоятельства невозможно, законода-
тель закрепил в перечне ч. 1 ст. 61 УК РФ лишь 
основные, наиболее типичные и значимые. При 
этом многие из тех, что не указаны в этом спи-
ске, также снижают общественную опасность 
как самого виновного, так и совершённого им 
деяния. Верно отмечает В. С. Минская: «Как бы 
мы ни пытались продлить имеющийся в законе 
перечень смягчающих обстоятельств, он никог-
да не может стать исчерпывающим, так как со-
четания определённых признаков конкретного 
преступления, личности виновного и других 
обстоятельств настолько индивидуальны, спе-
цифичны и вместе с тем многообразны, что их 
невозможно вписать в определённую схему» 
[1,  с. 114]. Те смягчающие наказание обстоя-
тельства, которые не вошли в предусмотренный 
законодателем перечень, суд может учитывать 
в качестве смягчающих на основании ч. 2 ст. 61 
УК РФ, мотивировав при этом, почему наличие 
того или иного факта должно являться смягча-
ющим обстоятельством. 

Изучению проблем, связанных с приме-
нением судами смягчающих наказание обсто-
ятельств, как указанных, так и не указанных 
в законе, посвящены работы множества учёных 
в области уголовного права [2; 3; 4]. Проведён-
ное нами исследование показало, что смягча-
ющие обстоятельства, не указанные в законе, 
встречаются гораздо чаще, чем те, которые 
предусмотрены перечнем ч. 1 ст. 61 УК РФ. Так, 
в 500 вынесенных в период с 2016 по 2020 гг. 
приговорах различных судов первой инстанции 
было учтено 41 смягчающее обстоятельство, из 
них 35 – не указанные в законе. В общей слож-
ности в приговорах было установлено 2065 слу-
чаев применения смягчающих обстоятельств, из 
них 1397 (67,65 %) – не указанных в российском 
уголовном законодательстве. Большую долю 
среди последних заняло такое обстоятельство, 

как «раскаяние в содеянном» (встретилось в 361 
приговоре – 72,2 %), которое применялось на 
основании ч. 2 ст. 61 УК РФ. Другие смягчающие 
обстоятельства, указанные и не указанные в за-
коне, за исключением такого обстоятельства, 
как «признание вины», применялись судами 
реже. Например, п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
(были учтены чаще других обстоятельств, со-
держащихся в перечне, предусмотренном зако-
нодательством) применялись в 66,2 % и 29,8 % 
приговорах соответственно. «Проблемы со здо-
ровьем виновного» и «наличие на иждивении 
у  виновного детей» (были учтены чаще иных 
обстоятельств, не указанных в законе) применя-
лись в 29,8 % и 19,2 % приговорах соответствен-
но. Приведённые данные позволяют сделать 
вывод, что смягчающее обстоятельство «раска-
яние в содеянном» пользуется популярностью 
у судей, поэтому мы считаем необходимым рас-
смотреть его более подробно, а также выявить 
причины его такого частого учёта.

Методы
В основу исследования положены нормы 

уголовного законодательства, изученные авто-
ром 500 приговоров различных судов первой 
инстанции, результат проведенного анкетиро-
вания 99 судей из 5 регионов России, научные 
публикации учёных, посвящённые рассматрива-
емой теме. Методологической основой явились 
общенаучные и частнонаучные методы позна-
ния, в частности, анализ, синтез, формально-
логический, формально-юридический, истори-
ческий, статистический и метод анкетирования.

Результаты
Согласно п. 28 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» суд вправе 
в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ применять 
в качестве смягчающего обстоятельства наряду 
с другими не указанными в законе «раскаяние 
в  содеянном». Ещё в советское время данный 
термин описывали как «определённое психи-
ческое состояние, когда человек осознает недо-
пустимость совершённого, понимает степень 
своей ответственности, готов не только поне-
сти наказание за содеянное, но и принять меры 
к восстановлению нанесённого ущерба или по-
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будить к этому других лиц» [5, с. 116]. Е. Е. Чер-
никова отмечает: «В раскаянии содержится на-
мерение в  дальнейшем следовать совести, или, 
иными словами, придерживаться морально-
нравственных ценностей» [6, с. 513]. На наш 
взгляд, признание факта раскаяния лица смяг-
чающим обстоятельством не всегда правильно, 
так как это оценочный фактор, отражающий 
внутреннее психическое состояние виновного, 
и непонятно, каким образом это может быть 
определено судом. Но с  учётом того, что ч. 2 
ст. 61 УК РФ позволяет правоприменителю ис-
пользовать в  качестве смягчающих любые об-
стоятельства, суды учитывают «раскаяние в со-
деянном» в качестве такового очень часто, так 
как ничто не ограничивает их в  этом. Мы со-
гласны с мнением Е. В. Кобзевой и Н. А. Лопа-
шенко, которые замечают: «Слишком широкое 
усмотрение правоприменителей при толкова-
нии положений уголовного закона, выражен-
ных в неопределяемых точно оценочных при-
знаках, делает постоянной и реальной угрозу 
произвола и злоупотреблений со стороны лиц, 
применяющих уголовный закон» [7, с. 90]. Не-
обходимо обратить внимание на то, во всех ли 
случаях справедливо применение рассматри-
ваемого смягчающего обстоятельства судьями. 
Так, среди 361 приговора, в  котором оно было 
учтено, в 122 (33,78  %) сказано, что виновный 
ранее был судим, причём в 70 (19,31 %) отмече-
но, что лицом был совершен рецидив. Вызыва-
ет сомнение, что человек, уже ранее совершав-
ший преступление, а кто-то и не одно, искренне 
раскаивается во вновь совершённом престу-
плении. Например, гражданин «Г» ранее 7 раз 
был осуждён за совершение преступлений по 
ст. 1581, 1593 УК РФ, причём некоторые из при-
говоров включали до 8 преступных эпизодов. 
В последнем случае лицо вновь было осуждено 
за совершение преступного деяния, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 1593 УК РФ, и судья применил 
в отношении него смягчающее обстоятельство 
«раскаяние в содеянном»1. Другой приговор: 
в отношении гражданина «Ф», ранее неодно-
кратно судимого по ст. 2281 УК РФ и вновь об-
виняемого в совершении того же преступления, 
также было применено рассматриваемое нами 
смягчающее обстоятельство 2. На наш взгляд, 
в отношении таких осуждённых оно было при-
менено несправедливо. Лицо, которое сожалеет 
о совершённом и искренне раскаивается в этом, 
не будет совершать того же самого в последую-
щем, да ещё и  многократно. Не зря некоторые 
авторы, изучая личность преступника, указы-
вают в качестве одной из характерных особен-
ностей рецидивистов отсутствие раскаяния 

в содеянном [8, с. 23]. По мнению Н. А. Шкар-
лет, «раскаяние свидетельствует о  том, что ви-
новный даёт отрицательную характеристику со-
вершённому им деянию, искренне переживает 
о содеянном» [9, с. 103]. Мы согласны с данной 
позицией, и  тогда непонятно, каким образом 
виновные в приведённых выше примерах могут 
раскаиваться после стольких совершённых пре-
ступлений.

На наш взгляд, суды превратили смягча-
ющее обстоятельство «раскаяние в содеянном» 
в некий шаблон и применяют его при каждом 
удобном случае, не находя при этом никакого 
подтверждения раскаяния именно как внутрен-
него психического отношения к совершённо-
му деянию. Они акцентируют внимание лишь 
на словесном или письменном указании на то, 
что лицо раскаивается. Однако для учёта обсто-
ятельств, указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, доста-
точно лишь их наличие, а для смягчающих об-
стоятельств, не указанных в законе, необходимо 
пояснение судьи, каким образом они снизили 
общественную опасность деяния или виновно-
го, и в чём конкретно это проявилось. В нашем 
случае правоприменитель должен обязательно 
объяснить, в чём выразилось раскаяние вино-
вного. Однако, как показал анализ приговоров, 
в которых применялось указанное смягчающее 
обстоятельство, суды никак не обосновывают 
его учёт, за исключением перечисления дей-
ствий, указанных в п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Для выявления причины такого частого 
учёта рассматриваемого смягчающего обсто-
ятельства обратимся к истории его появления 
в уголовном законе. 

Впервые смягчение виновному наказания 
с применением такого смягчающего обстоятель-
ства, как раскаяние в содеянном, регламенти-
ровалось перечнем смягчающих обстоятельств 
в Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных в 1845 году (и в редакции данного 
нормативно-правового акта 1885 года), однако 
о раскаянии там говорилось не как об отдельно 
взятом элементе, а в совокупности с другими 
действиями:

– виновный добровольно и прежде, неже-
ли на него пало какое-либо подозрение, явился 
в суд или же к местному или другому начальству 
и вполне чистосердечно с раскаянием сознался 
в учинённом преступлении;

– виновный, хоть и после уже возбуждения 
на счёт его подозрения, но вскоре, без упорства, 
по одному из первых на допросе убеждений или 
увещаний, учинил с раскаянием полное во всем 
признание3.

1 Приговор Московского районного суда г. Чебокса-
ры Чувашской Республики № 1-491/2019 [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. – URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/XaiikOVjjyLm/ (дата обраще-
ния: 12.10. 2022).

2 Приговор Королевского городского суда Москов-
ской области № 1-395/2016 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ : сайт. – URL: https://sudact.ru/
regular/doc/s38wtoCuXCWs/ (дата обращения: 12.10. 2022).

3 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. – Санкт-Петербург: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. кан-
целярии, 1845. – [4], IV, 898, XVII с.. – С. 44–45; Т. 15 [Ч]. 1 : 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Из-
дание 1885 года, со включением статей по Продолжениям 
1912, 1913 и 1914 годов; [Ч]. 2 : Уголовное уложение : (ста-
тьи, введённые в действие). Издание 1909 года, со включе-
нием статей по Продолжениям 1912 и 1913 годов. – 1916. 
– С. 31–32.
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В Уставе о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, 1864 г. законодатель также пред-
усмотрел в перечне смягчающих обстоятельств 
чистосердечное раскаяние, но в совокупности 
с признанием4.

В более поздних нормативных правовых 
актах, таких как Руководящие начала 1919 г.5, 
УК РСФСР 1922 г.6, Основные начала уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик 1924 г.7 и УК РСФСР 1926 г.8 в перечне смяг-
чающих обстоятельств раскаяние отсутствовало.

Перечисленные выше нормативные право-
вые акты были заменены Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик 1958 г.9 и УК РСФСР 1960 г.10 И в одном, 
и в другом законе в списке смягчающих обсто-
ятельств было предусмотрено «чистосердеч-
ное раскаяние», но при этом оно было не само-
стоятельным смягчающим обстоятельством, 
а одним из альтернативных действий п. 9 ч. 1 
ст. 38 УК РСФСР. Таким образом, исследуемое 
нами смягчающее обстоятельство то появляется 
в нормативных правовых актах в разной интер-
претации, то уходит из них уже на протяжении 
более 170 лет.

УК РСФСР 1960 г. был последним уго-
ловным законом советского периода, который 
действовал до принятия УК РФ 1996 г. На про-
тяжении 36 лет суды использовали в качестве 
смягчающего обстоятельства «чистосердечное 
раскаяние» и в силу сложившейся за этот период 
среди судей практики они и по сей день продол-
жают часто применять в качестве смягчающего 
обстоятельства раскаяние виновного в содеян-
ном. Подтверждается это и результатами прове-
дённого Л. А. Долиненко в 1980 г. исследования 
уголовных дел, где процент учёта «чистосердеч-
ного раскаяния» в качестве смягчающего обсто-
ятельства составил 43,2 % от общего числа изу-
ченных приговоров11. Обратим также внимание 

на корректность использования словосочета-
ния «чистосердечное раскаяние», закреплённо-
го в рассмотренных выше нормативных право-
вых актах. Анализируя приговоры, среди 361 из 
тех, в которых судом применялось раскаяние, 
лишь в 8 оно было учтено как чистосердечное. 
Также некоторые учёные придерживаются мне-
ния, что раскаяние должно быть именно чисто-
сердечным [10, с. 185]. Мы считаем, что нет не-
обходимости писать в приговоре, что раскаяние 
должно быть чистосердечным. Согласно слова-
рю русского языка В. И. Даля, раскаиваться – ка-
яться, сожалеть о своем поступке, осознавать, 
что следовало бы этого не делать, убиваться со-
вестью, казниться за прошлое12, а чистосердечно 
– значит с открытой душой, искренне13. Получа-
ется, что само по себе раскаяние уже предпола-
гает чистосердечность, так как если виновный 
раскаивается неискренне, это означает, что он 
не сожалеет о совершённом им поступке. В п. 28 
ППВС от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания» правоприменителю также 
рекомендуется применять в качестве смягчаю-
щего обстоятельства «раскаяние в содеянном», 
а не «чистосердечное раскаяние».

С учётом того, что рассматриваемое в рам-
ках данной статьи смягчающее обстоятельство 
периодически появлялось в некоторых преды-
дущих нормативных правовых актах, приведём 
результаты нашего анкетирования 99 судей Ом-
ской и Иркутской областей, Республик Ингу-
шетия и Коми, Красноярского края, один из во-
просов которого был посвящён необходимости 
дополнения перечня ч. 1 ст. 61 УК РФ смягча-
ющим обстоятельством «раскаяние виновного», 
как это было в предыдущем уголовном законе. 
Только 20 респондентов (20,2 %) высказались за 
включение данного обстоятельства в предусмо-
тренный законодателем перечень. При этом 8 из 
них считают, что рассматриваемое смягчающее 
обстоятельство следует добавить в перечень 
альтернативных условий смягчения наказания, 
указанных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а 12 – что 
«раскаяние в содеянном» должно быть закрепле-
но в ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве самостоятель-
ного пункта. Остальные опрошенные (79 судей) 
считают, что нет необходимости включения 
данного смягчающего обстоятельства в  уста-
новленный законодателем перечень.

В научных трудах по уголовному праву 
встречается мнение, что раскаяние в содеян-
ном совсем не должно учитываться в качестве 
смягчающего обстоятельства. Так, Д. С. Дядь-
кин считает, что смягчающее обстоятельство 
«чистосердечное раскаяние» – менее удачный, 
а порой дающий ошибочный результат крите-
рий, и его учёт в качестве смягчающего обсто-
ятельства противоречит принципу назначения 

4 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 
1864 г. // Российское законодательство X–XX веков. – Т. 8. 
Судебная реформа / под ред. О. И. Чистякова. – Москва: 
Юридическая литература, 1991. – С. 396.

5 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р. 
: постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. 
– Ст. 12 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

6 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 
(вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.» : постановление 
ВЦИК от 1 июня 1922 г. – Ст. 25 // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

7 Основные начала уголовного законодательства Со-
юза ССР и Союзных Республик (утв. постановлением ЦИК 
СССР от 31 октября 1924 г.). – Ст. 32 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

8 О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с «Уголовным Кодек-
сом Р.С.Ф.С.Р.») : постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 
г. – Ст. 48 // Доступ  из СПС «КонсультантПлюс».

9 Об утверждении Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик : закон СССР от 
25 декабря 1958 г. – Ст. 33 // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

10 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 октя-
бря 1960 г.). – Ст. 38 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11 Долиненко Л. А. Смягчающие ответственность об-
стоятельства по действующему уголовному законодатель-
ству и в судебной практике : учеб. пособие. – Иркутск: ИГУ, 
1980. – С. 55.

12 Толковый словарь живого великорусского языка : 
Т. 1–4 / [сочинение] Владимира Даля. 2-е издание, исправ-
ленное и значительно умноженное по рукописи автора. – 
Санкт-Петербург; Москва : Издание книгопродавца-типо-
графа М. О. Вольфа, 1880–1882. – Т. 4. – С. 59.

13 Там же. – С. 608.
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справедливого, соразмерного преступному по-
ведению наказания и нормам уголовного зако-
на [11, с. 23–24]. По мнению О. А. Мясникова, 
чтобы убедиться в раскаянии лица, необходимо 
длительное время наблюдать за его поведением, 
и указать на его раскаяние могут лишь действия, 
образующие деятельное раскаяние [12, с. 52]. 
Той же позиции придерживается и Н. Ю. Скрип-
ченко, считающий, что о раскаянии может сви-
детельствовать позитивное посткриминальное 
поведение виновного [13, с. 28]. Таким образом, 
последние два автора считают, что раскаяние 
виновного может проявляться лишь тогда, когда 
он доказывает это своими действиями. При этом 
законодателем такие действия предусмотрены 
в п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Есть и иное 
мнение, когда автор указывает, что «раскаяние 
в содеянном» – один из критериев исправления 
осуждённого [14, с. 180]. С точки же зрения дру-
гих учёных, «раскаяние позволяет более эффек-
тивно осуществить формирование у осуждён-
ного положительного отношения к наказанию» 
[15, с. 182].  Считаем, что раскаяние в содеянном 
в качестве смягчающего обстоятельства должно 
применяться только тогда, когда словесное рас-
каяние виновного подтверждается действиями, 
направленными на заглаживание причинённо-
го вреда или минимизацию последствий совер-
шённого преступления.

Полагаем, что во многих случаях при вы-
несении приговоров с учётом раскаяния в соде-
янном в качестве смягчающего обстоятельства 
нарушается принцип справедливости, кото-
рый лежит в основе формирования института 
назначения наказания. Суды массово приме-
няют данное обстоятельство, при этом не из-
учают в полной мере характер и степень обще-
ственной опасности деяния, а также данные, 
характеризующие виновного. На наш взгляд, 
применение рассматриваемого смягчающего 

обстоятельства недопустимо в отношении лиц, 
ранее осуждавшихся за совершение аналогич-
ных преступлений. Для учёта исследуемого 
обстоятельства необходимо принимать во вни-
мание все действия, которые виновный совер-
шил для заглаживания своей вины во время 
и после преступления, а внутреннее состояние 
виновного если и следует учитывать как смяг-
чающее обстоятельство, то с подтверждением 
этого путём приведения судом доводов, в чём 
именно выразилось раскаяние лица. 

Заключение
Можно сделать вывод, что для вынесе-

ния справедливого наказания виновному суды 
должны учитывать в качестве смягчающего на-
казание обстоятельства «раскаяние в содеян-
ном» только при наличии обоснования, в ко-
тором показано, в чём выразилось раскаяние 
виновного и какими действиями его позитив-
ного постпреступного поведения оно подтверж-
дается. Помимо этого, «раскаяние в содеянном» 
должно учитываться в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства только в тех случаях, 
когда ранее виновный не совершал аналогичных 
преступлений (не был осуждён или не освобож-
дался по нереабилитирующим обстоятельствам 
от уголовной ответственности). При этом не-
обходимости включения данного смягчающего 
обстоятельства в перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ нет, 
так как выявить достоверность раскаяния лица 
в совершённом преступлении возможно только 
путём оценки всех его действий, которые свиде-
тельствуют о стремлении подсудимого умень-
шить общественную опасность совершённого 
им преступления, в том числе указанных в п.п. 
«и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Достаточно, чтобы 
«раскаяние в содеянном» применяли как смяг-
чающее наказание обстоятельство в рамках ч. 2 
ст. 61 УК РФ.
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Совершенствование координационных
способностей сотрудников

охранно-конвойных подразделений полиции
на основе использования полосы препятствий
Аннотация: Введение. Современные условия служебной деятельности  сотрудников охранно-

конвойной службы полиции предъявляют высокие требования к уровню их физической подготов-
ленности. В своей профессиональной деятельности они нередко сталкиваются с необходимостью 
применения физической силы, в том числе боевых приёмов борьбы в отношении подозреваемых 
и обвиняемых для самозащиты, а также для преодоления противодействия законным требованиям. 
Однако применение физической силы и боевых приёмов борьбы невозможно без хорошо развитых 
физических качеств. В данной статье рассматривается проблема формирования и совершенствова-
ния у сотрудников охранно-конвойных подразделений полиции физических качеств, необходимых 
для выполнения профессионально-служебных задач. 

Методы. С целью выявления эффективности влияния полосы препятствий на развитие коор-
динационных способностей сотрудников охранно-конвойных подразделений в исследовании был 
использован метод тестирования, а для количественной обработки полученных результатов метод 
математической статистики t-критерия Стьюдента. 

Результаты. В проведённом автором исследовании принимали участие слушатели, проходящие 
профессиональное обучение по должности служащего «Полицейский». Исследование проводилось 
на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России в период с июля 
по октябрь 2022 г. В начале эксперимента участники экспериментальной и контрольной группы по-
казали одинаковый уровень развития координационных способностей. В ходе педагогического экс-
перимента практические занятия по физической подготовке с представителями экспериментальной 
группы проводились с использованием принципа динамической схемы прохождения полосы пре-
пятствий, представители контрольной группы занимались по общему плану. В итоговом тестиро-
вании результаты участников экспериментальной группы превзошли результаты участников кон-
трольной группы. На основе полученных результатов автор приходит к выводу, что использование 
полосы препятствий эффективно влияет на развитие координационных способностей слушателей.
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Abstract: Introduction. Modern conditions of official activity of convoy and security police officers 
impose high demands on the level of their physical fitness. In their professional activities, they often face 
the need to use physical force, including martial art techniques against suspects and defendants for self-
defense, as well as to overcome resistance to legal demands. However, the use of physical force and fighting 
techniques is impossible without well-developed physical characteristics. This article considers the problem 
of formation and improvement of physical characteristics necessary for professional and service tasks of 
convoy and security police officers.

Research methods. The author used a test method to determine the effectiveness of the obstacle 
course on the development of coordination abilities of convoy and security police units, and the method of 
mathematical statistics Student’s t-criterion for quantitative processing of the obtained results.

Research results. The study conducted by the author involved trainees undergoing police professional 
training. The research was organised on the basis of Tuymen Institute for Advanced Training for employees 
of the MIA of Russia during the period from july to October 2022. At the beginning of the experimental 
and control group participants showed the same level of development of coordination abilities. During 
the pedagogical experiment practical physical training sessions for the representatives of the experimental 
group were carried out with using the principle of dynamic scheme of obstacle course; the representatives of 
the control group were trained according to the general plan. In the final test the results of the participants 
of the experimental group surpassed those of the control group. Based on the results the author concludes 
that the use of the obstacle course has an effective impact on the development of coordination abilities of 
the trainees.
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Введение
Повседневная служебная деятельность со-

трудников охранно-конвойных подразделений 
полиции связана главным образом с содержани-
ем, охраной и конвоированием лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступле-
ний или административных правонарушений. 

В процессе выполнения оперативно-служеб-
ных задач, связанных с содержанием, охраной 
и  конвоированием, сотрудники охранно-конвой-
ных подразделений полиции нередко сталкиваются 
как с пассивным неповиновением, так и с активным 
сопротивлением со стороны «спецконтингента» за-
конным требованиям сотрудников. 

Стоит отметить, что чаще всего сотрудни-
ки охранно-конвойных подразделений приме-
няют физическую силу и боевые приёмы борь-
бы в следующих ситуациях: 

– нападение на сотрудников при конвоиро-
вании подозреваемого и обвиняемого на лест-
ничном марше в зале суда; 

– пресечение попытки членовредительства 
или совершения суицида подозреваемым (обви-
няемым);

– пресечение неповиновения при выводе 
подозреваемого (обвиняемого) из специализи-
рованного автомобиля для перевозки «спецкон-
тингента»;
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– пресечение группового нападения на со-

трудников в помещении камерного блока;
– пресечение попытки побега подозрева-

емого (обвиняемого) во время конвоирования 
(перевозки) в специализированном автомобиле 
[1, с. 53]. 

В таких ситуациях действия сотрудников 
по применению физической силы обусловле-
ны наличием замкнутого или ограниченного 
пространства, которое в свою очередь требует 
адаптации двигательных действий сотрудни-
ков к окружающей обстановке. При действиях 
на лестничном марше вблизи лестничных перил 
либо внутри автомобиля для перевозки подо-
зреваемых (обвиняемых) сотруднику необхо-
димо уметь ловко перемещаться и эффективно 
координировать свои двигательные действия, 
поскольку, зацепившись рукой или споткнув-
шись, можно потерять равновесие, получить 
травму, что позволит сбежать подозреваемому 
[2, с. 33]. 

Известно, что боевые приёмы борьбы яв-
ляются сложнокоординационными двигатель-
ными действиями, так как они содержат слож-
ные двигательные задачи. В связи с этим одним 
из наиболее значимых, на наш взгляд, профес-
сионально-важных физических качеств для со-
трудников охранно-конвойных подразделений 
являются координационные способности, со-
ставляющие основу навыков применения бое-
вых приёмов борьбы. 

Следует отметить, что координационные 
способности включают в себя способность 
к быстрой ориентации в пространстве, способ-
ность к дифференцированному регулированию 
мышечных усилий, способность к мгновенному 
ориентированию в изменяющейся экстремаль-
ной ситуации, способность к сохранению устой-
чивого положения тела, способность к быстро-
му восстановлению равновесия на какой-либо 
площади опоры и т. п. 

Таким образом, координационные способ-
ности – это сложное комплексное физическое 
качество, характеризующееся способностью 
быстро осваивать новые двигательные действия 
и перестраивать их с учётом изменяющихся ус-
ловий окружающей обстановки.

В настоящее время поиск эффективных 
средств и методов развития и совершенствова-
ния координационных способностей является 
объектом исследований многих учёных и специ-
алистов в сфере физической культуры и спорта. 
Б. В. Шилакин, А. В. Захаров и А. Д. Калиненко 
в своей работе теоретически обосновали необ-
ходимость использования комбинированных 
упражнений сопряжённого воздействия (ком-
плексные эстафеты, упражнения с элемента-
ми различных единоборств и т. д.), влияющих 
на развитие координационных способностей 
курсантов [3, с. 304]. А. Б. Медников в своем 
исследовании экспериментально доказал, что 
использование в процессе обучения курсантов 
спортивных игр эффективно влияет на разви-
тие их координационных способностей, а также 
обосновал необходимость корректировки учеб-

ной программы и включения спортивных игр 
в блок координационной подготовки [4, с. 221]. 
По мнению В. С. Мартыненко и Р. В. Каменева, 
обеспечение формирования и совершенствова-
ния координационных способностей является 
важнейшей задачей физической подготовки бу-
дущих сотрудников, решение которой возможно 
за счёт активного использования комплексных 
занятий по физической подготовке [5, с. 177]. 
Ю. Н. Серикова, В. А. Александрова и А. Ю. Не-
чаева полагают, что наиболее эффективно и раз-
нонаправленно на развитие координационных 
способностей студентов влияют виды спорта, 
относящиеся к категории танцевальных, такие 
как хип-хоп, который обширно воздействует на 
основные составляющие координационных спо-
собностей [6, с. 229]. Зарубежные исследователи 
Ratko Kati и Darko Katovi для развития коорди-
национных способностей студентов на заняти-
ях по физической подготовке также предлагают 
использовать танцевальную аэробику [7, с. 340].

Стоит отметить, что в учебно-методиче-
ской литературе уже описаны основные сред-
ства и  методы развития и совершенствования 
координационных способностей человека. 
Однако, на наш взгляд, с учётом специфики 
деятельности для эффективного развития ко-
ординационных способностей сотрудников 
охранно-конвойных подразделений полиции, 
проходящих профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, в 
рамках занятий по физической подготовке не-
обходимо использовать специализированную 
полосу препятствий. 

В ведомственном обучении учебно-тре-
нировочный процесс построен на основании 
внутрипредметного и межпредметного инте-
грирования, что позволяет в рамках одного учеб-
но-тренировочного занятия решать несколько 
различных образовательных задач. Проведение 
практических занятий по физической подго-
товке с использованием полосы препятствий 
позволяет обучать слушателей, во-первых, ра-
циональному преодолению препятствий, во-
вторых, совершенствовать физические качества 
и, в-третьих, моделировать условия служебной 
деятельности, реализуя тем самым практико-
ориентированный подход к обучению.

Исследованию влияния специализирован-
ной полосы препятствий на развитие и совер-
шенствование различных физических качеств 
посвящены многие научные работы. В иссле-
довании Н. С. Андреевой рассматривается эф-
фективность влияния полосы препятствий, со-
стоящей из комплекса двигательных заданий, на 
развитие физических качеств учащихся млад-
ших классов. В ходе исследования было выявле-
но эффективное влияние полосы препятствий 
на развитие физических качеств и двигательных 
навыков учащихся [8, с. 341]. В своей экспери-
ментальной работе А. С. Андреев исследовал 
эффективность использования отдельных эле-
ментов полосы препятствий влияющих на раз-
витие силовой выносливости у сотрудников 
полиции [9, с. 11]. Р. Г. Парфенов приходит к вы-
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воду, что использование на занятиях по физиче-
ской подготовке курсантов полосы препятствий 
эффективно влияет на развитие одновременно 
нескольких профессионально-значимых физи-
ческих качеств (скоростно-силовых качеств, ко-
ординационных способностей и выносливости) 
[10, с. 84]. Исследователи В. А. Хромов, П. С. Ер-
молов и  П. Б. Малинин доказывают, что исполь-
зование полос препятствий, на специализиро-
ванных модульных полигонах имитирующих 
городскую обстановку, позволяет повысить спе-
циальную физическую подготовку сотрудников 
[11, с. 260]. А. Н. Кулиничев, А.  Н.  Воротник 
и А. Н. Кандабар также полагают необходимым 
использование полосы препятствий для совер-
шенствования профессионально-прикладной 
физической подготовки [12, с. 22]. 

Анализируя научную и методическую ли-
тературу, мы выявили, что пока недостаточно 
полно исследованы возможности использова-
ния специализированной полосы препятствий, 
а именно её влияния на формирование и совер-
шенствование координационных способностей 
слушателей, проходящих профессиональную 
подготовку. В связи с этим нами было выявлено 
противоречие, возникшее между потребностью 
общества в сотрудниках полиции, имеющих хо-
рошо развитые координационные способности, 
необходимые для выполнения профессиональ-
но-служебных задач, и недостаточной эффек-
тивностью использования в учебно-трениро-
вочном процессе полосы препятствий для их 
совершенствования.

Цель исследования – выявление эффектив-
ности влияния специализированной полосы 
препятствий на совершенствование координа-
ционных способностей слушателей.

Для достижения цели исследования реша-
лись следующие задачи:

– изучалась учебная, методическая и науч-
ная литература по теме развития и совершен-
ствования физических качеств;

– определялся исходный уровень развития 
координационных способностей слушателей 
в начале эксперимента;

– апробировалась специализированная по-
лоса препятствий на практических занятиях со 
слушателями;

– устанавливалась эффективность исполь-
зования специализированной полосы препят-
ствий для развития координационных способ-
ностей слушателей.

Методы
Для решения поставленных задач исполь-

зовались следующие методы: анализ литера-
турных источников по теме исследования, те-
стирование, метод математической статистики 
t-критерия Стьюдента.

Исследование было организовано и про-
ведено в Тюменском институте повышения 
квалификации сотрудников МВД России. В пе-
дагогическом эксперименте принимали уча-
стие слушатели профессиональной подготовки 
мужского пола в возрасте 20–25 лет, должност-

ной категории сотрудников охранно-конвой-
ной службы. В ходе исследования слушатели 
в количестве 40 человек случайным порядком 
были разделены на две группы – контрольную 
(КГ) и экспериментальную (ЭГ) – по 20 человек 
в  каждой. Исследование проводилось в период 
с июля по октябрь 2022 года. 

На начальном этапе исследования с целью 
выявления уровня развития координационных 
способностей представителей ЭГ и КГ, было 
проведено тестирование по следующим упраж-
нениям: «Челночный бег 92 метра (ёлочка)», 
«Три кувырка вперёд» и «Проба Ромберга». 

Порядок выполнения теста «Челночный 
бег 92 метра (ёлочка)» заключался в выполне-
нии испытуемым бега от центра лицевой линии 
площадки размером 9 × 9 м (базы), поочерёдно 
к стойкам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, распо-
ложенным с правой и левой стороны данной 
площадки, и обратно. Расстояние от базы до 1-й 
и 4-й стоек 5,5 м, до 2-й и 5-й – 7,5 м, до 3-й и 6-й 
– 10 м. Бег начинался по сигналу. После преодо-
ления всех отрезков секундомер останавливал-
ся, результат фиксировался в секундах [13, с. 34].

При выполнении теста «Три кувырка впе-
рёд» испытуемый из исходного положения «ос-
новная стойка», по команде «Старт» принимал 
положение «упор присев», после чего выполнял 
три кувырка вперёд за максимально короткое 
время и возвращался в исходное положение. 
Секундомер останавливался после принятия 
исходного положения.

Тест «Проба Ромберга» выполнялся из ис-
ходного положения: ступни испытуемого на од-
ной линии так, чтобы пятка одной ноги касалась 
пятки другой ноги, руки вытянуты вперед, паль-
цы раздвинуты, глаза закрыты. Фиксировалось 
время неподвижного положения (отсутствие 
покачиваний, тремора) [14, с. 22].

В частности, для более эффективного со-
вершенствования координационных способно-
стей представителей ЭГ использовались такие 
методические приемы как: 

– преодоление препятствий из различных 
нестандартных положений;

– изменение последовательности преодоле-
ния препятствий, изменение расстановки пре-
пятствий;

– ограничение пространства выполнения 
упражнения; 

– создание непривычных условий при пре-
одолении специализированной полосы препят-
ствий;

– применение внезапных сигналов и ко-
манд в ходе преодоления полосы препятствий, 
предполагающих мгновенное реагирование на 
меняющуюся обстановку [15, с. 44].

В ходе занятий с представителями ЭГ ис-
пользовалась «динамическая» схема полосы 
препятствий, оборудованная в спортивном зале 
и состоящая из следующих упражнений: преодо-
ление гимнастического коня, передвижение по 
параллельным гимнастическим брусьям в упоре 
на руках (скачками или попеременно), лазанье 
по канату, передвижение по-пластунски на жи-
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воте и на спине с использованием ограничения 
по высоте; бросок набивного мяча в определен-
ный сектор, передвижение по гимнастической 
скамье. Используемые препятствия периодиче-
ски менялись местами, также менялось и рас-
стояние между препятствиями. В результате на 
занятиях был реализован принцип вариативно-
сти выполнения упражнений, который способ-
ствует совершенствованию координационных 
способностей сотрудников полиции.

Результаты
В первоначальном тестировании предста-

вителей ЭГ и КГ в тесте «Челночный бег 92 ме-
тра (ёлочка)» была получена величина t = 1,84, 
в тесте «Три кувырка вперёд» t = 1,96, а в те-
сте «Проба Ромберга» t = 1,78. Выявленные 
значения не превышают граничного значения 
данного в таблице t-критерия Стьюдента для 
5 % уровня значимости при числе степеней 
свободы f = 20 (t < 0,05). Из этого следует, что 
на данном этапе эксперимента группы одно-
родны по своему составу, различия в группах 
недостоверны.

После выявления исходных результатов 
слушатели контрольной группы (КГ) на прак-
тических занятиях по физической подготовке 
обучались по общепринятой методике, пред-
усмотренной учебным планом и методиче-
скими материалами. В свою очередь с пред-
ставителями экспериментальной группы (ЭГ) 
в ходе занятий более активно использовалась 
специализированная полоса препятствий по-
средством определённых методических при-
ёмов. 

В конце эксперимента с целью выявления 
эффективности влияния специализированной 
полосы препятствий на развитие координаци-
онных способностей испытуемые КГ и ЭГ были 
вновь протестированы в упражнениях «Челноч-
ный бег 92 метра (елочка)», «Три кувырка впе-

ред» и «Проба Ромберга» (табл. 1). 
Анализ полученных в итоговом тестиро-

вании результатов показывает, что в «Пробе 
Ромберга» получена величина t = 2,21. Выяв-
ленное значение превышает данное в таблице 
t-критерия Стьюдента значение (2,086) для 5 % 
уровня значимости и числе степеней свободы 
f = 20 (t < 0,05). Следовательно, можно сделать 
вывод, что выявленные в данном тесте различия 
между среднеарифметическими значениями но-
сят достоверный характер. 

Во втором контрольном тесте «Три кувырка 
вперёд» была получена величина t = 2,23. Срав-
нивая полученную величину t с табличным зна-
чением (2,086) мы выявили, что полученное зна-
чение t = 2,24 также превышает установленное 
граничное значение t-критерия Стьюдента для 
5 % уровня значимости и числе степеней свобо-
ды f = 20 (t < 0,05). Таким образом, выявленные 
различия между среднеарифметическими зна-
чениями в тесте «Три кувырка вперед» являются 
неслучайными и носят достоверный характер.

В третьем контрольном тесте «Челночный 
бег 92 метра (ёлочка)» было получено значение 
t  = 3,28. Данное значение существенно превы-
шает граничное значение t-критерия Стьюден-
та для 5 % уровня значимости и числе степеней 
свободы f = 20 (t < 0,05). Таким образом, как 
и  в  первых двух тестах, выявленные различия 
между среднеарифметическими значениями 
в данном тесте являются достоверными, разли-
чия в группах неслучайны.

Заключение. Исходя из полученных в ито-
говом тестировании результатов, можно сделать 
вывод, что у представителей экспериментальной 
группы сформировался более высокий уровень 
координационных способностей, чем у предста-
вителей контрольной группы. Таким образом, 
в ходе исследования выявлена эффективность 
влияния использования полосы препятствий на 
развитие координационных способностей слу-
шателей профессиональной подготовки.

Таблица 1

Результаты выявления уровня развития координационных способностей
 у представителей ЭГ и КГ в конце эксперимента
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в профессию уже на ранней стадии обучения. 
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влечённости курсантов в профессиональную деятельность, мотивации к обучению.  В соответствии 
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ция познавательной деятельности, индивидуализация обучения.
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Cadet’s involvement in the profession
during training as the main reserve

for increasing the effectiveness of modern police
Abstract: Introduction. The relevance of the research topic is due to the fact that professionally 

oriented training as a factor in the adaptation of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia to their future professional activities as a specialist in the departments of internal affairs 
bodies is the most essential basis for professional reliability of a future specialist and significantly affects the 
effectiveness of his performance.

One of the important aspects of specialists training is the early involvement of cadets in the profession. 
This circumstance determined the purpose of the present work – to study the dynamics of cadets’ involvement 
in professional activities, motivation for training.  In accordance with the intended goal, the following 
objectives have been set – identifying problems in the organization of training, enhancing cadets’ cognitive 
activity, and individualizing training process.

Methods. The study applied the following methods: theoretical (modeling, analysis and synthesis); 
empirical (observation, comparison, testing); mathematical (statistical).

Results. The ultimate goal of all pedagogical approaches is not cadets’ involvement in itself, but the 
effectiveness of training and the application of the results of mastering new knowledge in real professional 
activities. The organization of this process requires a modern educator to be able to use various operating 
systems, electronic libraries and programs, as well as interactive network communication technologies in 
his activities.

Keywords: professional training, motivational orientation, involvement, axiological sphere, 
individualization
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В процессе обучения педагог обязан при-
вести каждого курсанта к пониманию его пер-
спективы как специалиста и дать возможность 
почувствовать себя состоявшимся сотрудником 
органов внутренних дел. Важную роль на этом 
этапе играет психолого-педагогическое сопро-
вождение курсантов как сотрудников, входя-
щих в профессию. 

Сегодня образовательные организации 
МВД России, как и гражданские вузы, реализу-
ют компетентностный подход к профессиональ-
ному обучению.

Преподавание дисциплин производится 
в  информационно-познавательном и поведен-
ческом формате. По мнению Б. Ц. Бадмаева, 
«человек лучше всего запоминает те знания, 
которые использовал в каких-то собственных 
действиях, практически опробовал, применил 
к решению каких-то реальных задач. Всё осталь-
ное, не нашедшее практического применения, 
обычно рано или поздно забывается». В описа-
тельной части компетенций профессиональные 
навыки при изучении дисциплин представлены 
в понятиях «знать», «уметь», «владеть». Чтобы 
«включить» познавательную деятельность кур-
санта для эффективного овладения требуемы-
ми компетенциями, важно активизировать его 
устойчивое волевое желание, его потребность 
и заинтересованность в информации для даль-
нейшего преобразования полученных знаний 
в  умения и навыки. Таким образом, степень 
активного участия курсантов во всём, что свя-

зано с освоением образовательной программы, 
в процессе профессионально ориентированного 
обучения играет решающую роль. Термин «во-
влечённость» всё чаще используется профес-
сионалами в сфере обучения и развития и всё 
теснее связывается с положительными измене-
ниями в образовательном опыте обучающегося. 
Интерес педагогов ведомственных образова-
тельных организаций МВД России к феномену 
вовлечённости – прямое свидетельство реали-
зации подхода, ориентированного на курсанта – 
современного сотрудника органов внутренних 
дел. Вовлечение – это конкретные действия, ко-
торые предпринимают педагоги для того, чтобы 
повысить степень вовлечённости своей целевой 
аудитории. В данном случае совершенно неваж-
но, о какой целевой аудитории идёт речь, важно, 
что вовлечённость превращает потребителей 
учебного контента в соавторов обучения.

Процессу активизации познавательной 
деятельности уделяли внимание в своих иссле-
дованиях С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульхано-
ва-Славская, М. М. Силенок, Т. М. Михайлова, 
Ю. А. Шаранов и др. 

Считая вовлечённость в обучение разум-
ным подходом к мотивации, А. Д. Родионова 
отмечает, что с учётом развития мировых тех-
нологий в различных сферах система образова-
ния, пришедшая к нам из прошлого столетия, 
перестаёт соответствовать требованиям време-
ни. В условиях постоянного увеличения объёма 
учебного материала, нарастающего потока науч-
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но-практической информации в различных об-
ластях возрастает роль обучающихся в оценке 
качества образования. В анкетных опросах обу-
чающихся перечисляют следующие проблемы в 
организации обучения [3].

1.Материально-техническое оснащение об-
разовательного процесса. 

2.Кадровый потенциал. 
3.Учебный процесс. Построение занятий, 

соотношение теории и практики.
4.Уровень мотивации. 
5.Инновации как материально-техническое 

обеспечение.
Большое влияние как на качество профес-

сионально-ориентированного обучения, так 
и  на вовлечённость курсантов в процесс про-
фессионально ориентированного обучения 
оказывает недостаточное материально-техниче-
ское оснащение образовательных организаций 
МВД  России. Педагоги вынуждены использо-
вать всё своё педагогическое мастерство и опыт 
профессиональной деятельности в период служ-
бы в практических подразделениях МВД Рос-
сии, чтобы максимально индивидуализировать 
образовательный процесс для профессионально 
ориентированного развития каждого курсанта. 

Методы
В чём же в образовательных организациях 

МВД России проявляется вовлечённость кур-
сантов? Все три аспекта – когнитивный, эмоци-
ональный и поведенческий – работают вместе. 

В процессе наблюдения установлено, – 
если курсант прилежно выполняет все задания, 
участвует во всех обучающих и научных меро-
приятиях, но не испытывает эмоциональной 
вовлечённости в процесс активной работы над 
материалом, показанный им результат будет 
формальным. Но чем чётче курсант будет пред-
ставлять, какие проблемы лично ему помогут 
разрешить получаемые знания, какие преиму-
щества он получит в результате, что поможет 
в его будущей профессии исполнять должност-
ные обязанности лучше других, тем больше соб-
ственного ресурса он будет вкладывать в про-
цесс обучения. Таким образом, мотивация – это 
импульс, запускающий и удерживающий состо-
яние вовлечённости.

В то же время педагог способен чётко опре-
делить, кому при обучении необходимо уделять 
больше внимания лично, а кому больше поль-
зы принесёт выполнение самостоятельных за-
даний. Учёт особенностей личности курсантов 
при индивидуализации учебной работы очень 
важен. Имеется ещё один критерий организа-
ционного характера – реальность учёта инди-
видуальных особенностей личности курсантов 
в рамках дидактических средств [2]. В данном 
случае применение цифровых технологий  и вы-
работка на их основе методов повышения ка-
чества образования – хорошее, хотя и не иде-
альное решение в процессе индивидуализации 
обучения.

Электронная информационно-образова-
тельная среда образовательной организации 
включает три основных блока:

1) официальный сайт образовательной ор-
ганизации;

2) электронную библиотеку;
3) электронную образовательную среду.
Наша собственная педагогическая практи-

ка учёта индивидуального подхода показывает, 
что курсанты, вовлекаясь в обучение как непо-
средственные активные участники образова-
тельного процесса, проявляли интерес к ори-
ентированным на практику заданиям, которые 
им предлагалось выполнить и обсудить с педа-
гогом, выразить своё отношение к происходя-
щему, предложить свои решения. В этом случае 
в образовательном процессе у курсантов появ-
лялась сформированная мотивация для участия 
в профессионально ориентированном действии. 
Каждый из них ощущал себя участником проис-
ходящих событий, желал принять участие в за-
нятии и внести в него свою лепту [1].

Однако важно понимать, что мотивирован-
ный курсант – ещё не значит вовлечённый. Что-
бы курсант стал действительно вовлечённым, 
необходимо создать среду, благоприятную не 
только для учебной, но и для социальной актив-
ности. Такая среда складывается из целого ком-
плекса условий:

–отсутствие технических и организацион-
ных барьеров в обучении;

–психологически безопасная, открытая об-
разовательная среда;

–связь учебного контента с реальными 
профессиональными задачами;

–положительное подкрепление успехов на 
всех этапах обучения;

–возможность взаимодействия с другими 
участниками образовательного процесса.

Стоит отметить, что требования к професси-
ональному уровню сотрудников органов внутрен-
них дел стимулируют и самих педагогов к активи-
зации своих познавательных процессов в  сфере 
информационно-коммуникативных технологий. 
Современный педагог обязан в совершенстве 
знать и уметь пользоваться в профессиональ-
ной деятельности различными операционными 
системами, электронными библиотеками и про-
граммами, а также сетевыми коммуникационны-
ми технологиями взаимодействия. 

В настоящее время на педагога возложена 
важная воспитательная миссия – формирова-
ние мировоззрения курсантов, их отношения 
к своей будущей профессиональной деятель-
ности. Анализ начального этапа прохождения 
профессиональной адаптации показывает, что 
изначально большинство курсантов не име-
ли чёткого представления о структуре органов 
внутренних дел, куда они пришли для получе-
ния профессиональных знаний. Подавляющее 
большинство курсантов первого года обучения, 
независимо от факультета, уже в течение перво-
го месяца службы полностью изменили своё 
представление о системе МВД России. Прове-
дённое нами тестирование позволило выявить 
негативную динамику показателей отношения 
к служебной деятельности у курсантов первого 
года обучения (см. рис. 1).
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Изучение научных трудов, тестирование 
обучающихся, а также наблюдение непосред-
ственно в процессе практических занятий по-
зволили установить, что показатели вовлечён-
ности в профессию у курсантов первого года 
обучения и последующих значимо отличаются.

Сравнительный анализ показателей  свиде-
тельствует о  наличии стремления к достижению 
личных и профессиональных целей, обществен-
ному признанию, использованию индивидуаль-
ного творческого подхода при решении опера-
тивно-служебных задач, а также к расширению 
социальных контактов. 

«В 20-х гг. XX века классик прагматического 
подхода в образовании и социальный философ 
Джон Дьюи сравнил педагогику со строитель-
ством здания, подчеркнув сложную природу 
этой сферы знаний, которая находится на стыке 
науки и искусства. Возводя здание как произ-
ведение искусства, мы пользуемся точными на-
учными изысканиями и расчётами. То же про-
исходит в педагогике и андрагогике: применяя 
точные формализованные подходы и образо-
вательные технологии, каждый педагогический 
дизайнер с изящным мастерством художника 
находит баланс между индивидуальными осо-
бенностями обучающегося, формированием 
смыслов, созданием образовательной програм-
мы, способами доставки контента и управлени-
ем вовлечённостью» [4].

Результаты проведённого исследования 
позволяют говорить о важности мотивации 
в учебном процессе и её значимости в повыше-
нии эффективности обучения.

Снижение уровня вовлечённости курсан-
тов или хотя бы одного из аспектов (поведен-
ческого, эмоционального, когнитивного)  прак-
тически сразу сказывается на динамике группы, 
ухудшает общую атмосферу и настроение кур-
сантов, снижает работоспособность и учебную 
активность. В этом случае стоит использовать 
современные достижения педагогического ди-
зайна, основанные на философии социального 
конструктивизма и когнитивном подходе, и ин-
тегрировать работающие практики в образова-
тельную программу [5]:

–связывать новый опыт с имеющимся;
–выявлять интересы обучающихся;
–организовывать общение и дискуссии;
–разрабатывать подходящие упражнения;
–использовать современные образователь-

ные и цифровые технологии (адаптивное обу-
чение, видеоконтент, виртуальную реальность, 
микрообучение, симуляцию, чат-боты);

–стимулировать состязательность;
–предоставлять регулярную и своевремен-

ную обратную связь.

Заключение
Анализ полученных в процессе исследова-

ния данных позволил установить, что в период  
обучения в университете степень вовлечённо-
сти курсантов в учебный процесс меняется. По 
итогам тестирования у обучающихся  первых 
курсов (независимо от факультета) наблюда-
лась отрицательная динамика. На старших кур-
сах ситуация изменялась в сторону улучшения 
показателей, и это связано в первую очередь 
с  эффективными педагогическими приёмами, 
индивидуализацией подхода, мастерством пре-
подавателя, его практическим опытом, владе-
нием передовыми методами преподавания и со-
временными технологиями. 

Таким образом алгоритм действий, вклю-
чающий в себя такие составляющие, как выяв-
ление проблемы, индивидуализация подхода, 
активизация познавательной деятельности  по-
казал свою эффективность в качестве способа 
повышения интереса к профессии, мотивации 
к обучению.

Проведённое исследование позволяет вы-
явить возможности вовлечённости обучающихся 
в образовательный процесс. Подтверждено вли-
яние данного фактора на повышение качества 
обучения и дальнейшее развитие умений и навы-
ков, необходимых в практической деятельности.

«Невзирая на цифровую революцию, фун-
даментальные конструктивистские принципы 
обучения остаются неизменными: мы обучаем-
ся, получая и трансформируя опыт, а эффектив-
ность усвоения нового опыта зависит от наших 
усилий и вовлечённости. Педагогика, андраго-

Рис. 1. Динамика показателей отношения к службе в органах внутренних дел 
у курсантов до и после начала обучения (первый год обучения)
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гика и педагогический дизайн благодаря дости-
жениям когнитивных наук могут с достаточной 
степенью точности предсказать, сколько раз 
нужно повторить концепцию, чтобы её запом-
нить. Однако для поддержания уровня вовле-
чённости необходим творческий динамический 
подход: время от времени нужно оценивать на-
строение и интерес слушателей и применять те 
практики, которые видятся целесообразными 
в текущий момент» [4].

Вышеизложенное позволяет заключить, 

что для усиления вовлечённости в процесс 
обучения, а также  повышения качества  под-
готовки обучающихся к профессиональной 
деятельности необходимо использование со-
временных цифровых технологий в сочетании 
с классическими, проверенными методами обу-
чения с учётом эмоционально-психологических 
факторов и индивидуальных особенностей кур-
сантов в  целях закрепления и развития необхо-
димых навыков.
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Введение
Актуальность исследования обусловле-

на необходимостью сохранения социальной 
стабильности общества, обеспечения без-
опасности каждого человека, находящегося 
на территории Российской Федерации. Эта 
задача является одной из основных, стоящих 
перед государством. Особенно остро вопро-
сы обеспечения безопасности стоят в насто-
ящее время.

Сложная геополитическая обстановка, 
радикализация общества в некоторых со-
предельных государствах, откровенно русо-
фобские настроения ряда социальных групп, 
подпитываемых финансово и идеологически 

извне, приводят к повышению угроз для на-
селения. Одним из факторов риска являются 
и радикальные, экстремистские настроения 
среди некоторых иностранцев, находящихся 
на территории Российской Федерации, а так-
же попытки создания антигосударственных 
настроений среди широких масс обществен-
ности. Внешнеполитические события замет-
но влияют и на внутреннюю стабильность. 
Ярким примером такого обострения явля-
ются несанкционированные митинги против 
специальной военной операции (далее СВО), 
попытка проведения которых состоялась 
в конце февраля – начале марта 2022 года. 
Высокая консолидация общества вокруг го-
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сударства, поддержка целей СВО привели 
к срыву попыток организации групповых на-
рушений общественного порядка и массовых 
беспорядков. О высокой степени поддержки 
обществом проводимой операции говорится 
и в средствах массовой информации со ссыл-
кой на обращение президента1.

Однако наиболее опасным следствием 
ведения любых боевых действий являются 
попытки проникновения на территорию ре-
гионов, сопредельных с территориями, на 
которых проводится СВО, диверсионно-раз-
ведывательных групп, провоза оружия, об-
стрелы населенных пунктов и мест дислока-
ции силовых структур (воинские части, места 
расположения добровольцев и мобилизован-
ных, территориальные органы полиции), по-
пытки совершения диверсионно-террори-
стических актов. Если работа диверсионных 
групп, а также обстрелы характерны в основ-
ном для территорий, находящихся в непо-
средственной близости от боевых действий, 
то террористические акты и преступления, 
связанные с незаконным оборотом оружия, 
а также преступления, связанные с его при-
менением, могут совершаться и в других ре-
гионах нашей страны2.

Рассмотренные выше причины возмож-
ной дестабилизации общества и нарастания 
социальной напряжённости вкупе с увели-
чением количества угроз жизни и здоровью 
людей говорят о высокой степени актуально-
сти исследуемой проблемы и важности поис-
ка путей её решения.

Ввиду указанных выше обстоятельств 
необходимость эффективной подготовки 
обучающихся в образовательных организа-
циях МВД России к действиям в особых ус-
ловиях является, на наш взгляд, весьма ак-
туальной. 

В Федеральном законе «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» под 

особыми условиями понимаются периоды 
введения особых правовых режимов, пери-
од ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, условия вооружённого конфликта3. 
Деятельность в таких условиях предполагает 
возложение на сотрудников полиции допол-
нительных обязанностей, а также изменение 
режима служебного времени сроком до ше-
сти месяцев. По нашему мнению, деятель-
ность в таких условиях требует от сотруд-
ников высокого уровня профессиональной 
подготовки, обеспечить который можно 
только при наличии практических умений 
и навыков действий в условиях осложнения 
оперативной обстановки. Формирование 
таких навыков достигается только при про-
ведении практических занятий в условиях, 
приближённых к реальным, или их модели-
ровании. Однако такие дисциплины, как ог-
невая и физическая подготовка, не предпо-
лагают проведения подобных практических 
занятий. Приказ по огневой подготовке4, 
а  также Наставление по организации физи-
ческой подготовки5 определяют порядок вы-
полнения учебных упражнений, позволяю-
щий сформировать только навык обращения 
с оружием и применения боевых приёмов 
борьбы. Но жёсткие требования соблюдения 
мер безопасности не позволяют проводить 
практические занятия по данным дисципли-
нам в условиях, приближенных к реальным. 
В настоящее время только учебные програм-
мы дисциплин «Тактико-специальная подго-
товка» и «Личная безопасность сотрудников» 
предполагают практическое моделирование 
ситуаций служебной деятельности в особых 
условиях. В связи с определёнными выше 
обстоятельствами возникает необходимость 
изменения подхода к проведению практиче-
ских занятий по  специальным дисциплинам. 
В связи с этим мы полагаем, что научно-пе-
дагогическим работникам образовательных 
организаций МВД России следует сосредото-
читься на части обучения, направленной на 
выработку у сотрудников полиции практи-
ческих умений и навыков действий в особых 
условиях.

Новизна исследования заключается 
в подходе к рассмотрению значения конкур-
са профессионального мастерства в обра-
зовательном процессе. Ряд авторов рассма-
тривают данные мероприятия как средство 

1 «Все задачи специальной военной операции, безус-
ловно, будут решены, и залогом тому – мужество и героизм 
наших воинов, консолидация российского общества, чья 
поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России» 
(Путин В. В. Выступление на пленарной сессии Петербург-
ского международного экономического форума (ПМЭФ). – 
2011. – 14 июня).  – Цит. по: Путин назвал спецоперацию 
России на Украине решением суверенной страны  [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «ТАСС». – Режим доступа: https://
tass.ru/politika/14953199 (дата обращения: 15.04.2023).

2 Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провёл оперативное совещание с постоянными члена-
ми Совета Безопасности России. Речь шла о мерах борь-
бы с терроризмом — вопрос, который, как подчеркнул 
президент, «является чрезвычайно важным для обе-
спечения внутренней безопасности страны». – Цит. 
по: Владимир Путин провёл оперативное совещание 
с  постоянными участниками Совета Безопасности РФ 
[Электронный ресурс] // Сайт «Первый канал». –  2023. 
– 24  апреля. – Режим доступа: https://1tv-ru.turbopages.
org/1tv.ru/s/news/2023-04-14/451051-vladimir_putin_provel_
operativnoe_soveschanie_s_postoyannymi_uchastnikami_
soveta_bezopasnosti_rf (дата обращения: 15.04.2023).

3 О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (в ред. от 05 декабря 2022 г.). –. 
П. 1 ст. 35.

4 Об утверждении Наставления по организации ог-
невой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации : приказ МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 
(в ред. от 25 января 2021 г.).

5 Об утверждении Наставления по организации фи-
зической подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации : приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 
(в ред. от 27 июля 2020 г.).
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повышения эффективности, считают их 
мотивирующими, влияющими на професси-
ональное становление обучающихся, форми-
рование у них профессиональных компетен-
ций (С. А. Лапковская, Ж. В. Галактионова, 
А.  В. Кобченко, А. А. Топоркова, Н.  Ю. За-
гайнова, Е. Ю. Кузнецов, И. Г. Герасимова, 
С. В. Михайлова) [7; 9; 10; 13]. 

В частности, Н. Ю. Загайнова считает, 
что «подготовка к конкурсам профессио-
нального мастерства и участие в них спо-
собствуют повышению уровня подготовки 
специалистов, расширяют их возможности, 
позволяют проверить профессиональную 
готовность будущего специалиста к самосто-
ятельной профессиональной деятельности» 
[9, с. 32], По мнению С. А. Лапковской, «имен-
но в конструктивно-развивающей среде про-
фессионального общения, организованной 
в процессе подготовки к конкурсу, возможно 
интенсивное переосмысление и преобразо-
вание будущим конкурсантом своего опыта 
профессиональной деятельности, формиро-
вание позитивного коммуникативного опы-
та и навыков диалогового взаимодействия 
с коллегами-профессионалами» [13, с. 71]. 
Стоит отметить, что в работах указанных 
авторов речь идёт о предварительной под-
готовке к конкурсу. В случае же с конкурсом 
«Я полицейский» предварительная подготов-
ка команд не осуществляется. Обучающиеся 
должны продемонстрировать те навыки, ко-
торые получили в процессе обучения. 

Роль конкурсов рассматривается в плане 
профессиональной адаптации, интеграции 
образования, науки и практической деятель-
ности (производства) (А. С. Кривоногова, 
Е. П. Гончарова, Ю. С. Кротикова-Приймако-
ва, Я. В. Кирин, И. Е. Клюев) [5; 11; 12]. К при-
меру, А. С. Кривоногова пишет: «Конкурс 
профессионального мастерства рассматри-
вается нами как форма трудового соревно-
вания, демонстрации способностей, повы-
шения интереса к профессии, а также как 
средство профессиональной социализации» 
[11, с. 181].

Ряд учёных считают, что роль таких 
мероприятий заключается в повышении 
качества образования, в том числе за счёт 
личностного роста научно-педагогических 
работников. Результаты, показанные участ-
никами конкурса, дают возможность опреде-
лить уровень подготовленности участников 
и стратегию дальнейшего развития препо-
давательской деятельности по дисциплинам 
практической направленности (Н. Ю.  За-
вьялова, В. А. Глущенко) [6; 8]. Так, Н. Ю. За-
вьялова полагает, что «один из действенных 
способов побудить преподавателя к повыше-
нию своей квалификации – создание в вузе 
соревновательных условий, в том числе по-
средством организации конкурсов педагоги-
ческого мастерства» [8, с. 59]. В. А. Глущен-
ков замечает: «Стоит отметить, что конкурсы 
профессионального мастерства следует рас-

сматривать не как некое соревнование, а как 
возможность для коммуникации с коллегами 
из других учебных заведений, а также с чле-
нами жюри» [6, с. 73].

Немаловажную роль конкурсы профес-
сионального мастерства играют и в профес-
сиональном развитии профессорско-пре-
подавательского состава, задействованного 
в подготовке команд и проведении конкурсов. 
«Нужно отметить, что при подготовке к кон-
курсу всё, что преподаватель имеет в своём 
профессиональном багаже, он пересматрива-
ет, сортирует, отбрасывает устаревшее и неэф-
фективное», пишет И. Е. Бутене [2, с. 33, 34]. 

Конкурс «Я полицейский» проводится 
ежегодно, и участие в нём принимают наи-
более подготовленные обучающиеся чет-
вёртого года обучения. Профессиональное 
соревнование такого рода необходимо от-
нести к разряду констатирующих, поскольку 
его результаты позволяют оценить уровень 
сформированности профессиональной ком-
петентности участников (А. К. Алексеевни-
на, В. В. Морозов, А. А. Виноградов, Т. С. Ку-
павцев, А. Д. Тяпков) [1; 15]. В частности, 
А. К. Алексеевнина определяет «цель конкур-
са профессионального мастерства – оценить 
уровень освоения профессиональных ком-
петенций и способности к творческому ре-
шению профессиональных задач» [1, с. 2758].

Стоит отметить, что при изучении науч-
ных обоснований конкурсов профессиональ-
ного мастерства в большинстве случаев речь 
идёт о мероприятиях, направленных на ста-
новление специалиста в гражданской сфере 
деятельности, в то время как в образователь-
ной системе МВД таких работ по дисципли-
нам практической направленности почти не 
было. Проводимый в Санкт-Петербургском 
университете МВД России конкурс «Я по-
лицейский» до недавнего времени не имел 
аналогов в образовательных организациях 
МВД России.

Безусловно, конкурсы профессиональ-
ного мастерства в зависимости от их фор-
мата, направленности и периодизации их 
проведения позволяют решать все перечис-
ленные выше задачи. В нашем исследовании 
мы определяем  такие конкурсы как плат-
форму для тестирования элементов новых 
образовательных технологий с дальнейшим 
внедрением в образовательный процесс по-
сле апробации и  определения результата.

Целью нашего исследования является 
определение наиболее эффективного метода 
подготовки обучающихся к реальным дей-
ствиям при выполнении оперативно-слу-
жебных задач, в условиях повседневной дея-
тельности и в особых условиях.

Перед нами стояли следующие задачи:
1) определить умения, навыки необхо-

димые сотруднику для эффективного выпол-
нения оперативно-служебных задач;

2) определить дисциплины практиче-
ской направленности;
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3) выбрать эффективный метод обуче-
ния для закрепления практических навыков, 
необходимых сотрудникам полиции для вы-
полнения оперативно-служебных задач;

4) провести эксперимент, внедрение 
и апробацию элементов выбранного метода;

5) описать результаты эксперимента;
6) сделать выводы и сформировать пред-

ложения по актуализации учебного процесса.

Методы исследования 
Для достижения поставленной цели 

были применены теоретические (моделиро-
вания, анализа и синтеза) и эмпирические 
(наблюдение, сравнение, эксперимент) мето-
ды исследования.

Анализ условий служебной деятельно-
сти позволил определить необходимые для 
моделирования в учебном процессе ситуа-
ции. Наблюдение за действиями обучающих-
ся экспериментальной группы и сравнение 
показанных ими результатов с результатами 
контрольных групп дали возможность сфор-
мировать условия эксперимента, результаты 
которого были проанализированы и подвер-
глись статистической обработке.

Результаты эксперимента
Для определения умений, навыков необ-

ходимых сотрудникам полиции для успеш-
ного выполнения оперативно-служебных 
задач, нами были рассмотрены условия, в ко-
торых происходит деятельность полиции. 
Условно её можно разделить на две группы. 
К первой относятся обязанности, выполняе-
мые в повседневной деятельности, ко второй 
– задачи, возникающие в особых условиях. 
Особые условия – это ситуация, сложивша-
яся в результате возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного 
характера, чрезвычайных обстоятельств, 
а  также при введении особых правовых ре-
жимов [14].

К задачам полиции в особых условиях, 
кроме основных, необходимо отнести ситуа-
тивные, возникающие при осложнении опе-
ративной обстановки или, конкретнее:

1) участие в пресечении деятельности 
незаконных вооружённых формирований;

2) участие в пресечении деятельности 
банд;

3) пресечение массовых беспорядков 
в  населенных пунктах, пунктах временного 
размещения беженцев и вынужденных пере-
селенцев;

4) розыск и задержание вооружённых 
особо опасных преступников (вооружённых 
дезертиров);

5) пресечение захвата собственных объ-
ектов органов внутренних дел, угрозы терро-
ристических актов;

6) пресечение блокирования транспорт-
ных коммуникаций;

7) участие в пресечении групповых на-
рушений общественного порядка;

8) участие в освобождении заложников;

9) оказание содействия Пограничной 
службе ФСБ России в проведении меропри-
ятий по защите Государственной границы 
Российской Федерации; 

10) оцепление, блокирование районов, 
местности;

11) организация пропускного режима 
на оцепленные (блокируемые) территории 
с проведением досмотровых мероприятий;

12) участие в обеспечении действий по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

13) учёт и опознание погибших;
14) розыск пропавших без вести.
Определение круга выполняемых задач 

обусловливает перечень умений и навыков, 
необходимых для выполнения оперативно-
служебных задач. Это:

1) умения и навыки обеспечения личной 
безопасности;

2) умения и навыки обеспечения коллек-
тивной безопасности;

3) умения и навыки работы в составе 
подразделения;

4) умения и навыки оказания первой по-
мощи;

5) умения и навыки применения физи-
ческой силы;

6) умения и навыки применения специ-
альных средств;

7) умения и навыки применения оружия.
По нашему мнению,  формирование 

необходимых для выполнения оперативно-
служебных задач профессиональных ком-
петенций  происходит при изучении таких 
дисциплин, как огневая, физическая, такти-
ко-специальная подготовка и обеспечение 
личной безопасности сотрудников ОВД. За-
метную роль в этом процессе играют такие 
дисциплины, как тактико-специальная под-
готовка и личная безопасность сотрудни-
ков ОВД6. Именно на занятиях, проводимых 
в  рамках изучения вопросов практической 
деятельности, появляется возможность моде-
лировать служебные ситуации, приближён-
ные к оперативно-служебной деятельности. 
Обучающиеся отрабатывают учебно-практи-
ческие вопросы в условиях, приближённых 
к реальным, путём воссоздания обстановки.

Кроме того, данные дисциплины  по 
многим вопросам являются «сквозными», 
то есть изучаемые темы логически взаимос-
вязаны и дополняют друг друга. В процессе 
изучения тактико-специальной подготовки 
основной упор делается на тактику и орга-
низацию взаимодействия, выработку умения 
действовать в различных ситуациях. На за-
нятиях по личной безопасности сотрудников 
ОВД основной задачей является закрепление 

6 Горелов А. А., Горелов С. А., Силкин Н. Н. Субъ-
ектность как фактор личностного и профессионально-
го совершенствования сотрудника полиции // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. 
– № 4 (88). – С. 190–197. – DOI 10.35750/2071-8284-2020-4-
190-197 (дата обращения: 09.02.2023).



181

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (98) 2023
навыков действий – как индивидуальных, 
так и в составе подразделения.

С учётом необходимости максимально 
эффективно развивать у обучающихся имен-
но практические навыки и умения действий 
в особых условиях нами было предложено 
внедрить в процесс обучения по дисципли-
не основы личной безопасности сотрудников 
ОВД оперативно-тактическую игру, посколь-
ку именно игровые технологии являются од-
ним из наиболее эффективных интерактив-
ных методов обучения [16], позволяющих 
моделировать условия оперативно-служеб-
ной деятельности. Отдельные её элементы 
ранее апробировались при изучении ряда 
тем тактико-специальной подготовки. Эле-
менты оперативно-тактической игры ис-
пользовались при изучении таких тем, как 
действия служебных и розыскных нарядов 
полиции, обеспечение взрывобезопасности, 
а также при изучении тактики задержания 
вооружённых преступников в различных ус-
ловиях.

Занятия проводились в Санкт-
Петербургском университете МВД России 
с  использованием существующей поли-
гонной базы. С целью имитации условий 
служебной деятельности обучающиеся по 
жребию получили роли «руководитель спе-
циальной операции», «штурмовая группа», 
«преступник» и иные по теме занятия. За-
дачей обучающихся, получивших роль «пре-
ступник», было оказание активного сопро-
тивления после обнаружения курсантами, 
играющими роли участников специальной 
операции. При этом точный порядок дей-
ствий участники игры были вправе выбирать 
сами в рамках общего сценария. Введение 
роли «руководитель специальной операции» 
способствовало реализации принципа еди-
ного управления по единому замыслу. На 
наш взгляд, такой подход способствует более 
эффективному приобретению и усвоению 
навыков принятия управленческих реше-
ний и организации взаимодействия в соста-
ве подразделений (функциональных групп), 
что, в свою очередь, является одним из важ-
нейших факторов, влияющих на успешность 
выполнения оперативно-служебных задач 
в особых условиях. Основной упор при про-
ведении таких занятий делался именно на 
работу в составе функциональных групп, где 
старший каждой из них самостоятельно при-
нимает решение в  рамках общей стратегии 
и тактики действий в условиях динамично 
меняющейся ситуации, а обучающиеся для 
выполнения поставленной задачи должны 
эффективно взаимодействовать.

Кроме того, в качестве дополнительной 
платформы для отработки элементов опе-
ративно-тактической игры используются 
занятия с общественным формированием 
«Бастион», еженедельно проводимые под 
руководством кафедры деятельности ОВД 
в особых условиях Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Основная задача 
их – подготовка курсантов к действиям в со-
ставе функциональных групп. Для проверки 
результативности такого подхода из состава 
общественного формирования формируют-
ся команды, участвующие в военно-патрио-
тических играх и соревнованиях, проводи-
мых в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. К настоящему времени представи-
тели «Бастиона» трижды становились побе-
дителями межвузовской военно-патриотиче-
ской игры «Пересвет», а также победителями 
региональных этапов Всероссийской воен-
но-патриотической игры «Зарница» в 2021-м 
и 2022-м годах.

Ради эксперимента одна из команд, уча-
ствовавших в межвузовской военно-спор-
тивной игре «Пересвет», была сформирована 
из обучающихся, только вступивших в обще-
ственное формирование «Бастион» и пока не 
проходивших подготовку с использованием 
элементов оперативно-тактической игры. 
В результате они показали лишь девятый ре-
зультат среди одиннадцати команд других 
вузов.

С учётом вышеизложенного нами был 
проведён педагогический эксперимент с це-
лью определения эффективности элементов 
комплексной оперативно-тактической игры, 
используемых в качестве этапов проводи-
мого в Санкт-Петербургском университете 
МВД России конкурса профессионального 
мастерства «Я полицейский».

Необходимо отметить важность про-
ведения такого мероприятия для определе-
ния уровня подготовленности обучающихся 
к практическим действиям при осложнении 
оперативной обстановки. Фактически толь-
ко конкурс профессионального мастерства 
даёт возможность оценить уровень прак-
тической подготовленности к действиям 
в  составе подразделения (нарядов). В типо-
логии деловых игр по конечной цели такие 
конкурсы отнесены к констатирующим. Их 
задачей является определение уровня под-
готовленности обучающихся по дисциплине 
(нескольким дисциплинам) после изучения 
ключевых тем.

В конкурс «Я полицейский» включе-
ны этапы, прохождение которых требует от 
участников высокого уровня подготовки по 
большинству тем, изученных по рассматри-
ваемым дисциплинам, а также основных на-
выков, приобретаемых на занятиях по огне-
вой и физической подготовке. 

Конкурс включает в себя два этапа, про-
водимых в разные дни и на разных площад-
ках. Первый этап направлен на определение 
уровня освоения теоретических и практи-
ческих знаний в области топографической, 
огневой подготовки и общего уровня физи-
ческой подготовки. В первый день теоретиче-
ские и практические задачи чередуются и вы-
полняются в специально подготовленных 
помещениях. Производится работа с картой 
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(определение плоских прямоугольных и гео-
графических координат, определение дирек-
ционных углов), выполнение нормативов по 
радиационной, химической и биологической 
защите (норматив по надеванию общевой-
скового защитного костюма в виде комбине-
зона), выполняются нормативы по разборке 
и сборке огнестрельного оружия (пистолета 
Макарова, автомата Калашникова), демон-
стрируется техника выполнения боевых при-
ёмов борьбы. Боевая стрельба, задержание 
преступника в условиях, приближенных 
к реальным, не производятся, как и передви-
жение по пересечённой местности в индиви-
дуальных средствах бронезащиты. В связи 
с этим первый день проводится в статичном 
режиме.

При прохождении второго этапа коман-
ды должны преодолеть полосу препятствий, 
имитирующую городскую застройку, в ус-
ловиях оказания на них психофизиологиче-
ского воздействия, заключающегося в  не-
обходимости преодолевать задымлённые 
участки местности с недостаточной видимо-
стью, замкнутые пространства (имитация за-
валов, шахты / канализации), реагировать на 
внезапно возникающие угрозы – светозвуко-
вое воздействие. Кроме того, участникам ко-
манды необходимо произвести задержание 
преступников, находящихся в транспортном 
средстве, а также в здании. После выполне-
ния указанных задач командой осущест-
вляется ускоренное передвижение по пере-
сечённой местности с дальнейшей боевой 
стрельбой в тире. Последней задачей перед 
финишем является эвакуация пострадавше-
го с использованием подручных средств или 
без таковых.

Второй этап конкурса направлен на 
определение уровня подготовки обучающих-
ся к действиям в особых условиях. Судьями 
оценивается не только скорость преодоления 
полосы, но и организация взаимодействия 
в составе подразделения, обеспечение мер 
личной безопасности при выполнении задач. 
За каждую ошибку начисляются штрафные 
секунды, что приводит к достижению опти-
мального баланса между скоростью передви-
жения и качеством организации взаимодей-
ствия на участках полосы.

При организации конкурса «Я поли-
цейский» учитывались условия подготовки 
и программы, по которым проходило об-
учение. Именно поэтому в 2020 году нами 
было внесено предложение по изменению 
составов команд. Предложение заключалось 
в том, чтобы привлекать к участию в конкур-
се обучающихся только четвёртого курса. 
До 2021 года в конкурсе участвовали коман-
ды третьих и четвёртых курсов. Тщательное 
изучение статистики, которое проводилось 
с 2015 года, показало, что призовые места 
чаще занимают команды четвёртых курсов. 
По нашему мнению, это связано с тем, что 
курсанты четвёртого года обучения полно-

стью прошли программу подготовки по ТСП 
и ЛБ, в отличие от курсантов третьего курса. 
Кроме того, такой подход позволял участво-
вать в конкурсе два года подряд, и во второй 
раз обучающиеся уже знали характерные 
особенности полосы и имели значительное 
преимущество перед теми, кто преодолевал 
её в первый раз.

Переход на участие команд одного года 
обучения позволил изменить данную ситу-
ацию и привёл к усилению конкуренции не 
только между факультетами, но и внутри 
них. Результаты конкурса 2022 года это про-
демонстрировали.

Состав команд изменений не претерпел. 
Как и раньше, он включает в себя двух юно-
шей и одну девушку. Такой подход полностью 
отражает реалии современной служебной 
деятельности, когда задачи по охране обще-
ственного порядка выполняют сотрудники, 
отличающиеся по гендерному признаку.

С целью определения эффективности 
оперативно-тактической игры [3] как мето-
да обучения, некоторые ее элементы были 
внедрены в процесс обучения 381-го учебно-
го взвода факультета подготовки сотрудни-
ков для оперативных подразделений (далее 
факультет № 3). Изменения были внесены 
в изучение таких вопросов, как «действия 
сотрудников полиции при задержании во-
оруженных преступников» по тактико-спе-
циальной подготовке, а также в тему «обе-
спечение личной безопасности сотрудников 
полиции при обращении с оружием и спе-
циальными средствами» соответствующей 
дисциплины. Результатом повышения прак-
тических навыков курсантов данного взвода 
стал рост успеваемости обучающихся по ука-
занным дисциплинам, а также отбор четырёх 
из шести участников конкурса «Я полицей-
ский» именно из состава эксперименталь-
ного взвода. При этом отбор проводился не 
ведущими преподавателями, а руководством 
факультета.

Для определения эффективности метода 
(имитация условий служебной деятельности 
посредством использования игровых техно-
логий) в рамках проводимого исследования 
к  участию в конкурсе профессионального 
мастерства (КПМ) были подготовлены две 
команды факультета подготовки сотрудни-
ков полиции для подразделений по охране 
общественного порядка (факультета № 6). 
При этом команды остальных факультетов 
получили лишь общую консультацию и были 
ознакомлены с положением конкурса. Спе-
циальной подготовки с ними не проводи-
лось. Всего участие в мероприятии приняли 
16 команд восьми факультетов.

Единственным исключением стали ко-
манды института-факультета профессио-
нальной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации (далее факультет 
№  5), поскольку второй этап конкурса про-
водится на специальной полосе препятствий, 
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имитирующей элементы городской застрой-
ки, где у обучающихся по программам допол-
нительного профессионального образования 
проводились занятия в рамках изучения дис-
циплины «Тактико-специальная подготов-
ка». Необходимо отметить, что представите-
ли команд данного факультета были знакомы 
с особенностями полосы и требованиями 
к организации взаимодействия при её про-
хождении.

Учитывая вышеизложенное, в качестве 
экспериментальной группы были опреде-
лены команды факультета № 3, а в качестве 
контрольных – команды факультета № 6 
и факультета № 5.

Эксперимент дал следующие результа-
ты:

В первый день со значительным от-
рывом от остальных участников выиграли 
команды факультета  подготовки сотрудни-
ков полиции для подразделений по охране 
общественного порядка: их команды заняли 
первое промежуточное место с общим ре-
зультатом 66 минут 34 секунды. Второе ме-
сто заняла команда факультета № 3 с резуль-
татом 89 минут 18 секунд, третье место занял 
факультет № 5 с общим временем 93 минуты 
51 секунда.

Необходимо отметить значительный 
разрыв между результатами, показанными 
командами, находящимися на первом и вто-
ром месте. На наш взгляд, основную роль 
здесь сыграла подготовленность участников 
факультета № 6 к выполнению теоретических 
заданий. Так, при определении координат 
пять из шести участников команд – лидеров 
конкурса дали настолько точные ответы, что 
даже не допустили разрешённой условиями 
задания погрешности. Такой же результат 
был показан ими и при ориентировании на 
местности. Маршрутные карточки данного 
задания были составлены сотрудником ка-
федры, преподающим на данном факульте-
те. Однако задания по огневой и физической 
подготовке, где дополнительная подготовка 
команд не проводилась, были выполнены 
со значительным количеством ошибок,  что, 
однако, не повлияло на конечный результат 
первого дня конкурса.

Во второй день ситуация значительно 
поменялась. Общее время команд 6-го фа-
культета составило 80 минут и 13 секунд, что 
стало четвёртым результатом. Третье место 
по итогам второго дня конкурса заняли ко-
манды факультета подготовки сотрудников 
для подразделений по работе с личным соста-
вом. Их суммарное время составило 78  ми-
нут 19  секунд, второе место по-прежнему 
осталось за командами факультета № 3 с ре-
зультатом 73 минуты 05 секунд, первое место, 
ожидаемо занял факультет № 5 с результатом 
52 минуты 33 секунды. Необходимо отме-
тить, что чистое время прохождения дис-
танции от старта до финиша с выполнением 
всех задач не превышало 35 минут, однако за 

допущенные тактические ошибки, а  также 
за нарушение мер личной безопасности на-
числялись штрафные секунды по следующей 
схеме:

1) за ошибку – 30 секунд;
2) за грубую ошибку – 60 секунд.
Количество возможных ошибок на каж-

дом препятствии могло варьироваться от 
3 до 11. Худшим временем при прохождении 
второго этапа стал результат в 117 минут 04 
секунды.

По результатам конкурса первое место 
занял факультет № 5, одна из команд кото-
рого была сформирована из действующих 
сотрудников полиции, проходящих повы-
шение квалификации. Именно результат их 
команды при прохождении полосы препят-
ствий (26 минут 01 секунда) дал возмож-
ность сократить существующий после перво-
го дня конкурса разрыв и вывести факультет 
на первое место в итоговом зачёте. Второе 
место занял факультет № 6, чьи команды за 
счёт значительного отрыва после первого 
дня смогли сохранить лидирующие позиции. 
Однако прохождение во второй день незна-
комой полосы препятствий и осмотр здания, 
в котором команды ранее не тренировались, 
привели к значительному снижению резуль-
тата в связи со значительным количеством 
допущенных ошибок. Если в первый день 
лидирующая команда имела существенный 
отрыв, то во второй день заняла лишь чет-
вертое место (их лучший результат составил 
36 минут 13 секунд).

Наиболее стабильный результат пока-
зали команды факультета № 3, в чей состав 
входили курсанты экспериментального взво-
да. Их лучший результат во второй день со-
ставил 35 минут 01 секунду. Результаты экс-
перимента показали, что курсанты, в чью 
программу обучения по тактико-специаль-
ной подготовке были включены элементы 
оперативно-тактической игры, были отобра-
ны руководством факультета как наиболее 
подготовленные для участия в конкурсе про-
фессионального мастерства, и по ходу со-
ревнования показали наиболее стабильный 
результат, причём некоторые их оппоненты 
имели значительное стартовое преимуще-
ство. При этом команды других факультетов 
отстали от тройки лидеров со значительным 
отрывом. Наименьшее отставание от третье-
го места составило 13 минут 03 секунды, наи-
большее – 54 минуты 43 секунды.

Заключение
В результате проделанной работы мы 

пришли к следующим выводам.
1. Необходимо учитывать, что КПМ 

«Я  полицейский» является мероприятием, 
проводимым между факультетами. Участни-
ки команд определяются факультетским зве-
ном из наиболее подготовленных курсантов 
и слушателей. Фактически такой подход не 
даёт возможности полноценно определить 
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качество овладения практическими навыка-
ми всеми обучающимися. 

2. Стабильности выступления на эта-
пах конкурса и высокого результата при от-
сутствии дополнительной подготовки ко-
мандам факультета № 3 удалось добиться за 
счёт того, что оперативно-тактическая игра 
позволяет моделировать ситуации опера-
тивно-служебной деятельности в различных 
условиях, что позволяет обучать курсантов 
практическим действиям индивидуально 
и в составе подразделения, а также содержит 
соревновательный элемент, что значитель-
но  повышает мотивацию обучающихся на 
выполнение поставленных задач. Система 
начисления штрафных баллов за допущен-
ные ошибки даёт возможность найти баланс 
между скоростью и качеством выполнения 
поставленных задач, что является необходи-
мым условием для соблюдения мер личной 
безопасности и оперативного выполнения 
оперативно-служебных задач в дальнейшей 
практической деятельности.

На основании представленных выводов, 
нами сформированы следующие предложения.

1. С целью повышения эффективности 
освоения практических навыков необхо-
димых для обеспечения личной и коллек-
тивной безопасности сотрудников ОВД при 
выполнении оперативно-служебных задач, 

необходимо внедрить в процесс проведения 
практических занятий по «Личной безопас-
ности» (ЛБ) элементы комплексной опера-
тивно-тактической игры, соответствующие 
изучаемой теме.

2. С целью оптимизации контроля под-
готовленности курсантов в процессе обуче-
ния по дисциплине «Личная безопасность» 
необходимо внедрить комплексную опера-
тивно-тактическую игру (ОТИ), которая бу-
дет проводиться в каждом учебном взводе. 

3. Комплексная ОТИ должна проводиться 
перед зачётом сотрудником, проверяющим те-
оретические знания, после окончания изуче-
ния всех предусмотренных дисциплиной тем.

4. Для увеличения эффективности прак-
тических занятий следует проводить их на 
территории загородной учебной базы (ЗУБ) 
«Сосново», что связано с наличием там не-
обходимой материально-технической и  по-
лигонной базы, а также местности со слож-
ным рельефом, позволяющей имитировать 
действия служебных нарядов и функцио-
нальных групп при проведении розыскных 
мероприятий, специальных операций (меро-
приятий). Условия проживания в ЗУБ «Со-
сново» позволяют имитировать нахождение 
сотрудников полиции в пунктах временной 
дислокации с отработкой организации их за-
щиты и обороны.
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Проблемные вопросы в организации управления 
курсантскими коллективами

Аннотация: Подготовка командиров курсантских коллективов строевых подразделений обра-
зовательных организаций системы МВД России является одним из наиболее важных вопросов для 
успешного выполнения подразделениями всех учебно-служебных задач, но до сих пор он остаётся 
не регламентированным ведомственными нормативными актами. 

В процессе подготовки и практической реализации программы подготовки младшего началь-
ствующего состава строевых подразделений автором отмечен ряд затруднений, выразившихся в от-
сутствии общей методической основы подготовки, а у курсантов – базовых навыков управления 
коллективом, отличиях служебной среды от привычной для них ранее гражданской, а также в ин-
дивидуальных потребностях как отдельных курсантов, так и всех участников учебно-служебной 
деятельности.

Цель исследования – рассмотрение проблемных вопросов взаимодействия младшего началь-
ствующего состава с подчинённым личным составом на начальном этапе обучения. 

используемые методы – системный, формально-логический, изучения научной литературы, 
анализа нормативных правовых актов, частнонаучные педагогические методы.

Результаты. В процессе исследования установлено, что основная  проблема  управления дея-
тельностью младших командиров в коллективе образовательных организаций МВД России кроется 
в отсутствии общей методической основы  для развития навыков и качеств, необходимых для эф-
фективного выполнения служебных обязанностей, включая воспитание и обучение личного соста-
ва, а также морально-психологического сопровождения деятельности подразделения. Кроме того, 
недостаток простых и доступных практических материалов и неразработанность методов работы 
с курсантскими группами отрицательно сказывается на эффективности подготовки младшего ко-
мандного состава в правоохранительных органах.
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начальствующий состав, управление курсантским коллективом, проблема подготовки командиров
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Problems in the organization
of cadet groups’ management

Abstract: The training of commanders of cadet groups in formation units of educational organisations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia is one of the most important issues for the successful performing 
all training and service tasks by the units, but it is still not specified by departmental regulatory acts. 

When preparing and practicing the training program for junior supervising staff of formation units, 
the author revealed a number of difficulties, reflected in the lack of a general methodological foundation 
of training, the lack of basic skills of cadets in group management, differences in the service and civil 
environments, as well as the personal needs of both individual cadets and all participants of training and 
service activity.
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The purpose of the research is to examine problematic issues in the interaction between junior 
supervising staff and subordinate personnel during the initial phase of training.

The methods used are systematic, formal-logical, study of the scientific literature, analysis of regulatory 
legal acts, private-scientific pedagogical methods.

Results. The author has found that the main problem in the group management by junior supervising 
staff in educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia consists in the lack of a general 
methodological foundation for developing the skills and qualities necessary for effective implementation of 
service duties, including upbringing and training of personnel, as well as moral and psychological support 
of the unit’s activities. In addition, the lack of simple and accessible practical materials and undeveloped 
methods of working with cadet groups has a negative impact on the effectiveness of junior supervising staff 
training in the law enforcement agencies.
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Введение. Основной целью деятельно-
сти образовательных организаций системы 
МВД  России является удовлетворение потреб-
ности органов внутренних дел в высококвали-
фицированных специалистах. Граждане, посту-
пившие на службу и в установленном порядке 
зачисленные в образовательные организации 
высшего образования системы МВД России для 
обучения по очной форме, проходят обучение 
в должности курсанта1. 

Курсантские коллективы представляют со-
бой динамичную среду, в которой происходит 
профессиональное становление личности буду-
щих сотрудников правоохранительных органов 
[1, с. 234–235].

Отсутствие в настоящее время государ-
ственной системы начальной военной подго-
товки, снижение престижа службы, ослабление 
воспитательного потенциала института семьи 
и школы является результатом серьёзных соци-
альных изменений последних десятилетий.

Курсантские коллективы – среда формиро-
вания коллективного духа, развития сотрудни-
чества и сплочённости, а также укрепления про-
фессиональных навыков и личностного роста, 
которая может как усилить педагогический эф-
фект, так и существенно снизить эффективность 
подготовки курсантов.

Повседневное руководство курсантскими 
взводами и отделениями осуществляют заме-
стители командиров взводов и командиры отде-
лений, традиционно для всех силовых структур 
именуемые младшими командирами. Они, явля-
ясь, по сути, связующим звеном между старши-
ми начальниками и рядовым курсантским со-
ставом строевых подразделений ведомственных 
образовательных организаций, играют важней-
шую роль в деле обучения и воспитания личного 

состава, поддержания высокого уровня служеб-
ной дисциплины и социально-психологическо-
го климата.

Несмотря на широкий спектр программ, 
предлагаемых образовательными организа-
циями, специфическая программа обучения 
для младшего командного состава строевых 
подразделений образовательных организаций 
МВД России отсутствует, что указывает на недо-
статочную теоретическую разработку и слабую 
практическую реализацию научно-педагогиче-
ских и методических принципов их обучения, 
учитывая текущие социально-политические из-
менения.

Методы. Анализ  научной литературы по-
казал, что  вопросы управления различными 
коллективами неоднократно становились объ-
ектом исследований, в ряде которых можно 
найти немало отдельных практических реко-
мендаций по повышению управленческой ком-
петенции и  построению эффективной системы 
руководства деятельностью подчинённых для 
руководителей различных уровней [2, с. 387–394; 
8; 9, с. 104–107; 10, с. 169–175; 11, с. 132–139; 13, с. 67–71; 
14, с. 20–25; 15, с. 276–283]. Тем не менее в насто-
ящее время наблюдается недостаток норматив-
ной и методологической базы для эффективного 
управления деятельностью младших команди-
ров в коллективе образовательных организаций 
МВД России. Изучение нормативно-правовых 
актов свидетельствует о том, что существую-
щие ведомственные нормативные акты и мето-
дические рекомендации ориентированы скорее 
на средний и старший начальствующий состав 
и  могут быть неэффективны в применении 
к курсантским подразделениям.

Стоит отметить, что курсантский период 
для большинства сотрудников органов внутрен-
них дел является начальным и крайне важным 
этапом в карьере. В это время формируются ос-
новные представления о службе, чести, долге, 
а  также о способах и стилях служебного взаи-
модействия. Именно в этот период важно уде-
лять особое внимание подготовке и воспитанию 
курсантов, чтобы они смогли успешно адапти-

1 Об утверждении Порядка организации прохожде-
ния службы в органах внутренних дел Российской Федера-
ции : приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50  [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» : 
сайт. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_294047/ (дата обращения: 09.04.2023).
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роваться к служебной среде и стать професси-
ональными, ответственными и эффективными 
сотрудниками в будущем. 

Учитывая, что младшие командиры стро-
евых подразделений МВД России по существу 
являются теми же рядовыми курсантами, кото-
рыми они будут командовать, крайне важно обе-
спечить им возможность оперативного приоб-
ретения необходимых навыков и компетенций. 
Для выявления ключевых областей развития 
этих компетенций следует определить трудно-
сти, с которыми могут столкнуться молодые ко-
мандиры при исполнении своих обязанностей.

Прежде всего проблема кроется в отсут-
ствии общей методической основы. Это при-
водит к некоординированному применению 
различных обучающих методик для подготовки 
младших командиров, что в свою очередь может 
вызвать противоречия при их реализации. В об-
разовательном процессе основной упор делает-
ся на формирование профессиональной иден-
тичности будущего сотрудника внутренних дел, 
что одинаково применяется ко всем учащимся 
без исключения. В то же время мало внимания 
уделяется развитию навыков и качеств, необхо-
димых младшим командирам для эффективно-
го выполнения своих служебных обязанностей, 
включая воспитание и обучение личного соста-
ва, а также морально-психологическое сопрово-
ждение деятельности подразделения.

Часто источником таких компетенций 
становятся офицеры строевых подразделений, 
подготовка которых также проходила в схожих 
условиях. Кроме того, недостаток простых и до-
ступных практических материалов и методов 
работы с курсантскими группами отрицатель-
но сказывается на эффективности подготовки 
младшего командного состава в правоохрани-
тельных органах.

Ещё одной проблемой, усложняющей вза-
имодействие командиров с подчинёнными, 
является отсутствие у назначенных на пози-
ции младших командиров необходимого опы-
та управления людьми. В большинстве случаев 
(около 90 %) обязанности младших командиров 
после поступления на обучение возлагаются на 
выпускников суворовских военных училищ, ка-
детских корпусов, а также на тех, кто уже про-
шел срочную службу в Вооружённых Силах. 
Однако не все они имеют практический опыт 
руководства коллективами. При таких обстоя-
тельствах происходят затруднения в адаптации 
курсантов к учебно-служебной деятельности, 
которые могут привести к негативным послед-
ствиям. Например, к неэффективной коммуни-
кации командира с подчинёнными, ухудшению 
социально-психологической атмосферы в учеб-
ных группах и в результате к снижению качества 
выполнения учебно-служебных задач. Также 
могут возникать проблемы в общении – такие 
как конфликты и споры между командиром 
и подчинёнными курсантами.

Структурная организация органов вну-
тренних дел представляет собой третий про-
блемный элемент, влияющий на взаимодей-

ствие как между новичками, так и между более 
опытными начальниками и их подчинёнными. 
В процессе обучения в образовательной орга-
низации МВД России молодые люди сталкива-
ются с системой военизированного характера, 
которая для них нова. Данная система функци-
онирует в соответствии с общими принципами 
кибернетики, управления и социально-психоло-
гических процессов подобно любой другой со-
циальной системе. Тем не менее она имеет ряд 
важных отличий по сравнению с граждански-
ми социальными системами [3, c. 41–43]. Одно 
из этих отличий заключается в специфике вы-
полняемых сотрудниками органов внутренних 
дел профессиональных обязанностей, функций 
и задач, направленных на защиту интересов го-
сударства, прав и свобод граждан (профессио-
нальная служебная деятельность), реализуемых 
на принципах единоначалия, а также взаимос-
вязи ограничений, обязанностей, запретов, от-
ветственности на службе в органах внутренних 
дел и социальных гарантий. 

Несмотря на строгую регламентацию дея-
тельности и взаимоотношений между сотруд-
никами законодательством и ведомственными 
нормативными правовыми актами, невозможно 
учесть все возможные обстоятельства. В слу-
жебных подразделениях формируются и раз-
виваются отношения не только служебного, 
но и  бытового характера, которые могут появ-
ляться спонтанно, под влиянием огромного ко-
личества факторов и официально ничем не ре-
гламентируются. В результате характерное для 
всех силовых структур жёсткое регулирование 
всех процессов взаимодействия не охватывает 
область повседневного бытового общения, что 
может вызывать проблемы во взаимодействии 
курсантов с их командирами, проявляющиеся 
в форме сопротивления и неподчинения, и сле-
довательно, приводить к конфликтным ситуа-
циям.

Служба в органах внутренних дел осущест-
вляется в соответствии с важнейшим принци-
пом построения и функционирования системы 
государственной службы Российской Федера-
ции – принципом единоначалия и субордина-
ции (подчинённости) на службе, который реа-
лизуется делением сотрудников на начальников 
и подчинённых, старших и младших; чётким 
определением их прав и обязанностей; правом 
руководителя отдавать приказы и распоряже-
ния и обязанностью подчиненных точно и безо-
говорочно выполнять их. В органах внутренних 
дел подчинение начальникам и командирам яв-
ляется основополагающим принципом службы, 
который находит выражение в жёсткой верти-
кальной структуре управления. Управление осу-
ществляется с использованием модели «субъект 
управления – команда – объект управления – от-
вет», как указано в работе А. П. Коренева. В кон-
тексте обучения и службы требования, предъяв-
ляемые младшими командирами (особенно на 
начальных этапах, в период адаптации), часто 
сталкиваются с двусмысленной и, как правило, 
негативной реакцией со стороны курсантов. 
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С одной стороны, принцип единоначалия 
и подчинённости необходим для выполнения 
служебных функций и диктуется сложностью 
и особенностями задач, решаемых органами 
внутренних дел, а также условиями их работы 
(высокая степень ответственности за принимае-
мые решения, быстро меняющаяся оперативная 
обстановка, требующая высокой мобильности 
и управляемости, и т. д.). С другой стороны, от-
мечается более низкая эффективность верти-
кальной коммуникации между сотрудниками 
разных уровней управления, что может приво-
дить к проблемам, связанным с недостаточной 
координацией действий между подразделения-
ми, дублированием команд и неэффективным 
использованием ресурсов.

Исследования показывают, что эффектив-
ность распространения информации «по гори-
зонтали» между сотрудниками одного уровня 
управления выше, чем «по вертикали». Сотруд-
ники, находящиеся на одном уровне, часто на-
ходятся в постоянном контакте друг с другом, 
имеют общие задачи и цели, и могут эффек-
тивно обмениваться информацией. Кроме того, 
распространённое убеждение некоторых руко-
водителей, что подчинённым не обязательно 
знать о положении дел в целом, может привести 
к изоляции сотрудников друг от друга. Сотруд-
ники не понимают, как их деятельность влия-
ет на работу других подразделений и на общие 
результаты. Это может привести к недоверию 
и неудовлетворённости среди сотрудников. 

Четвертая проблема обусловлена инди-
видуальными потребностями каждого члена 
коллектива. Управление морально-психоло-
гическими аспектами деятельности в органах 
внутренних дел регулируется ведомственными 
приказами и предполагает развитие персональ-
ных и профессиональных качеств сотрудников, 
а также повышение их мотивации и удовлетво-
рённости работой. Эффективность работы со-
трудников органов внутренних дел во многом 
зависит от социально-психологических факто-
ров в командах, включая социально-психологи-
ческий климат, тип и эмоциональную насыщен-
ность отношений между сотрудниками, уровень 
их солидарности, степень согласованности фор-
мальных и неформальных структур; наличие 
и способы разрешения и предотвращения меж-
личностных конфликтов, а также степень со-
ответствия стиля управления стадии развития 
коллектива [4, с. 211–215].

Создание и поддержание благоприятного 
социально-психологического климата в любом 
подразделении является важным фактором для 
обеспечения здоровья и благополучия его со-
трудников, а также для повышения эффектив-
ности их работы [17, с. 68–71]. Руководители 
должны стремиться к тому, чтобы создать такую 
организационную культуру, которая бы способ-
ствовала развитию благоприятного психологи-
ческого климата, например, путём поддержки 
командной работы, посредством обеспечения 
возможностей для обучения и развития со-
трудников, а также путём создания условий для 

открытого и эффективного общения между со-
трудниками. Недооценка важности командного 
духа и сплочённости может привести к непред-
виденным временным потерям, а также суще-
ственно подорвать взаимную поддержку и на-
дёжность работы личного состава [5, с. 18–25; 
6, с. 198–199; 7, с. 10–116; 12, с. 157–159].

Межличностные взаимодействия в коллек-
тивах – результат влияния множества факторов, 
включая объективные условия и субъективные, 
психологические аспекты. Взаимоотношения 
между людьми определяются их взглядами, чер-
тами характера, темпераментом, уровнем куль-
туры и образования. Важную роль в их форми-
ровании играют командиры и руководители, 
так как они, являясь формальными лидерами, 
должны обладать навыками управления людь-
ми, а также уметь создавать благоприятный со-
циально-психологический климат в коллективе. 
Руководители любого уровня должны быть хо-
рошо подготовлены и обладать развитыми ли-
дерскими качествами [16, с. 87–92].

Законом о службе в органах внутренних 
дел определена обязанность каждого сотрудни-
ка органов внутренних дел «поддерживать уро-
вень квалификации, необходимый для надлежа-
щего выполнения служебных обязанностей»2. 
Тем не менее подготовка младшего командира, 
который станет надёжным помощником одно-
временно и для старших руководителей и для 
своих товарищей по учебе – это длительный 
и трудоёмкий процесс, требующий общих уси-
лий, поддержки коллектива и умелого наставни-
чества более опытных руководителей. 

Результаты. Подводя итог исследованию 
выделим проблемные аспекты  в организации 
управления курсантскими коллективами.

– отсутствие общей методической основы 
для подготовки младших командиров;

– индивидуальные психологические по-
требности каждого члена коллектива;

– проблемы во взаимодействии курсантов 
с их командирами, проявляющиеся в форме со-
противления и неподчинения, и следовательно, 
приводящие к конфликтным ситуациям.

– отсутствие у назначенных на позиции 
младших командиров необходимого опыта 
управления людьми.

В подготовке программы для обучения 
младшего начальствующего состава целесоо-
бразно выделить наиболее проблемные вопросы 
и определить направления, в которых младшие 
командиры испытывают наибольшие затруд-
нения при осуществлении своих руководящих 
функций. 

В ходе обучения необходимо обратить вни-
мание на такие аспекты, как развитие навыков 
коммуникации, управления конфликтами, уме-

  О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 
ноября 2011 г. № 342-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL : https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (дата обра-
щения: 09.04.2023).
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ние мотивировать людей и формировать коман-
ду. Также важно обучать молодых командиров 
планированию, организации работы и контро-
лю за выполнением задач. Поскольку молодые 
командиры помимо прочего должны быть и на-
ставниками для своих товарищей, необходимо 
уделять в процессе обучения особое внимание 
развитию педагогических навыков. 

Целесообразно доводить до командиров 
подразделений сведения о состоянии социаль-
но-психологического климата курсантских кол-
лективов, результаты прогнозирования возмож-

ных путей их развития, разъяснять возможные 
формы и методы работы в целях повышения 
эффективности деятельности этих коллективов, 
качественного решения поставленных выше-
стоящим руководством задач.

Командир подразделения обязан в первую 
очередь уметь установить контакт и полное 
взаимопонимание с подчинёнными, правиль-
ные межличностные взаимоотношения, орга-
низовать их взаимодействие, сплотить коллек-
тив, добиться авторитета и уважения у личного 
состава.
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Профессиональная подготовка
в современном образовании взрослых 

Аннотация: Введение. В условиях дегуманизации общественной сферы, распада межпоколен-
ных связей, утраты культуросообразных смыслов самореализации в профессиональной деятель-
ности содержание понятия «профессиональная подготовка» требует переосмысления. Осознанию 
подлежит соотношение её обучающего и воспитывающего компонентов. Следуя логике паспорта 
научной специальности 5.8.7. «Методология и технология профессионального образования», не-
обходимо совершить «антропологический поворот» профессиональной подготовки, понятийное 
описание которой сегодня сводится к предельно практикоориентированному процессу «передачи» 
обучающемуся знаний, умений и навыков, необходимых для конкретной трудовой деятельности. 
Гуманитарно-антропологическая методология предлагается автором статьи как основа данного 
процесса. 

Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы, понятийный анализ, исто-
рико-педагогический анализ, герменевтическая процедура. 

Результаты исследования. Историко-педагогический анализ позволил выявить ценностную 
константу отечественной культуры понимания труда, профессиональной деятельности. Она со-
стоит в занятии взрослым личностно-профессиональной позиции на основании осознания им не-
разрывности личностной и социальной значимости собственного труда. Данная традиция была 
прервана в постперестроечный период, когда возобладал утилитарно-вещный подход к выбору 
и осуществлению профессиональной деятельности. Это особенно губительно для профессий слу-
жения (учителя, врачи, воинство, включая полицию). Гуманитарно-антропологический подход по-
зволяет проектировать профессиональную подготовку как поддержку человеческого потенциала 
обучающегося путём создания условия для развития его субъектности в образовательной среде со-
бытийной профессиональной общности посредством рефлексивных практик. Описана методиче-
ская логика конструирования конкретной предметной программы профессиональной подготовки 
на основе предложенной М. В. Клариным структуры цикла интерактивного обучения.
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Professional training in modern adult education
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training, the conceptual description of which today is reduced to the extremely practice-oriented process of 
equipping a student with knowledge, skills and abilities necessary for a particular work activity. A humanistic-
anthropological methodology is proposed by the author of this article as the basis for this process.

Research methods: analysis of scientific and pedagogical literature, conceptual analysis, historical and 
pedagogical analysis, hermeneutic procedure.

Research results. The historical and pedagogical analysis made it possible to identify the value 
constant of the national culture of understanding of labor and professional activity. It consists in the adult 
taking personal and professional position based on the awareness of the inseparability of personal and 
social significance of his own work. This tradition was interrupted in the post-perestroika period, when 
the utilitarian and material approach to the choice and implementation of professional activity prevailed. 
This was particularly detrimental to the professions dedicated to serving the community (teachers, 
doctors, the military, including the police). The humanitarian-anthropological approach allows designing 
the professional training as a support of human potential of a student by creating conditions for the 
development of his subjectivity in the educational environment of the eventful professional community 
through reflective practices. The methodological logic of designing a particular subject-specific professional 
training programme on the basis of the structure of interactive training cycle proposed by M.V. Clarin is 
described.
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professional position, professions dedicated to serving the community, educational organisations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia
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Введение
Соотношение понятий «человек» и «труд» 

и стоящих за ними феноменов определяют 
фундаментальные основы нашего бытия. Оно 
транслирует глубинные ценности каждой куль-
турно-исторической традиции. Оформивши-
еся с течением времени понятия «профессия», 
«профессиональная деятельность», «личност-
но-профессиональная позиция» соотносятся 
с  данными ценностными константами, по-
зволяя описать пути обретения своего места 
в бытии, социальной жизни. С другой стороны, 
в каждый исторический период в образова-
тельной политике оформляется особый заказ 
системе образования, что требует пересмотра 
приоритетов образовательного процесса – обу-
чения или воспитания. В условиях проведения 
специальной военной операции, вернувшей об-
щественность к смысложизненным вопросам, 
мы обращаем внимание на ценностные осно-
вания любого общезначимого дела. На первый 
план возвращается осмысление отечественной 
культурной традицией бытия как со-стояния 
(со- приставка, обозначающая включенность 
в  общность)1, что выражается в восхождении 
к  деятельности одновременно и неделимо об-
щественно и личностно значимой. Эта ожи-
даемая ранее трансформация  зафиксирована 
в понятии «личностно-профессиональная по-
зиция», нивелировавшем «технократический» 
риск более раннего понятия «профессиональ-
но-личностная позиция» [4]. Указанные причи-
ны обусловливают переосмысление содержания 
тезауруса профессиональной педагогики для 

предотвращения примитивизации и формали-
зации соответствующей практики, что видится 
особенно важным для результативности обра-
зовательного процесса в системе МВД России. 

Изначально выбор трудовой деятельности 
означал вступление на путь к совершенствова-
нию, к мастерству, к наставничеству. Подобное 
отношение к работе как молитве в нашей куль-
туре описано Н. С. Лесковым, А. Платоновым, 
В. М. Шукшиным. Социокультурные условия 
освоения человеком ценностной основы вы-
бранной профессии в советский период опре-
делялись ясной идеологической доминантой, 
которая поддерживалась всеми социальными 
институтами. Общественно полезный труд вос-
певался разными видами искусства, всячески 
поощрялся. Трудовое воспитание признавалось 
одним из важнейших направлений социали-
зации, выбор профессии осмыслялся как вы-
бор жизненного пути, что отражено в извест-
ном предыдущим поколениям стихотворении 
В. В. Маяковского «Кем быть».  В постперестро-
ечный период деиндоктринации был выставлен 
эталон высокой степени толерантности во всех 
сферах, права каждого на любое мнение и вы-
бор, что существенно повлияло на отношение 
общества к труду, связанному с волей, высокой 
концентрацией и мотивированностью. Высокое 
понимание выбора профессии как серьёзного, 
поистине судьбоносного шага, с либеральной 
точки зрения противоречит идее свободы лич-
ности, а постнеклассическая эпоха не признает 
выбора «раз и навсегда» чего-либо, тем более 
на историческом пути к обществу услуг. В этой 
логике человек в череде выборов уподобляется 
Протею, способному принимать несметное ко-
личество раз разные обличья: как и мифический 
герой, наш современник может и даже должен, 
чтобы развиваться, как учат нас многочислен-
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ные тренеры карьерного роста, менять про-
фессию, в том числе потому что она всего лишь 
временное место, которое кормит. Так, в меди-
апространстве множится контент с тегами «но-
вая карьера», «смена профессии», «карьерные 
перемены».

Осмысление профессии как способа одно-
временно приносить благо другим и самореа-
лизоваться, как пути совершенствования себя 
и мира вокруг является необходимым осно-
ванием профессий служения (учителя, врачи, 
воинство во всех проявлениях специализации 
в едином деле защиты другого человека – по-
лиция, спасатели). Образовательный процесс 
для их представителей должен содержать мощ-
ный воспитательный компонент, позволяющий 
ознакомиться с исторически сложившимися 
представлениями о ценностных основаниях де-
ятельности, обрести собственный смысл в ней. 
В этом, к сожалению, современные социокуль-
турные условия профессиональное образование 
не поддерживают, скорее, противодействуют. 
Данные обстоятельства обусловливают необхо-
димость переосмысления понятия «профессио-
нальная подготовка», определяющего базовый 
этап включения в профессию, что позволит 
проектировать обозначаемый им процесс как 
полноценное, сложносоставное продуктивное 
образование взрослых. Такой акцент обусловли-
вает современная историческая ситуация, такие 
ориентиры содержатся в паспорте специально-
сти 5.8.7. «Методология и технология профес-
сионального образования», в котором наряду 
с компетентностным подходом, позволяющим 
формировать инструментарий выявления ре-
зультативности образования, выходят на первое 
место личностно развивающий и антропологи-
ческий подходы. Гуманитарно-антропологиче-
ская методология, интегрировавшая их идеи, 
видится инструментально эффективной для 
проектирования профессиональной подготов-
ки современного представителя профессий слу-
жения. В ней базовыми категориями являются 
человеческий потенциал, субъектность, собы-
тийная общность. 

Методы исследования
Анализ научно-педагогической литерату-

ры, историко-педагогический анализ, понятий-
ный анализ, герменевтическая процедура.

 Результаты исследования
В отечественной профессиональной педаго-

гике при проектировании подготовки внимание 
обращалось не только на технологическую сто-
рону деятельности, но и на систему отношений, 
в которых обучающемуся предстоит самореали-
зоваться, на смысл труда. Имея гуманистическую 
ориентацию, отечественная профессиональная 
педагогика традиционно включала в зону заботы 
личностное развитие. В советском образовании 
«(а) был сформирован образ светлого коммуни-
стического будущего как стратегическая сверх-
задача, (б) был определён образ всесторонне 
развитой и гармоничной личности как антро-

пологический идеал, (в)  была определена педа-
гогическая тактика формирования человека как 
антропопрактика. Это всё определило (г) ясную 
цель системы советского образования – «пла-
номерное, целеустремлённое и систематическое 
формирование всесторонне и гармонично раз-
витой личности в  процессе построения социа-
лизма и коммунизма» [8, с. 190]. Отмена идео-
логической платформы в постперестроечный 
период, принятие западных идеологем карьерно-
го роста привели к нивелированию воспитатель-
ной составляющей прежде всего такого процес-
са, как профессиональная подготовка. Усиливая 
технократизацию педагогики, андрагогическая 
практика Новой России пошла по пути эконо-
мического осмысления профессионального об-
разования в целом, что особенно губительно 
сказалось на профессиональной подготовке как 
сфере, понимаемой предельно утилитарно. В ней 
человек рассматривается в ракурсе человеческо-
го капитала, то есть реализуется «утилитарно-
вещный подход» [13, с. 28], несущий существен-
ные риски отечественной традиции поддержки 
«профессиональной культуры общества, про-
странства личностного и профессионального 
развития каждого человека» [13, с. 28]. В ре-
зультате в понимании профессии задавать тон 
стала  исключительно материальная составля-
ющая, а «голос совести заменён корпоративной 
этикой» [11, с.  72], ценностная составляющая 
профессии если не ушла совсем, то однозначно 
была оттеснена даже не на вторую позицию. Ре-
альное возвращение ценностной составляющей 
в содержание понятия «профессиональная под-
готовка», рассматриваемого в традиционном 
соотношении с образованием и обучением, по-
зволит выставлять воспитательную цель под-
держки культуросообразного профессиональ-
ного самоопределения и самореализации уже 
в начале пути к мастерству, предотвращая риск 
имитации, формализации. Это возможно при 
реализации гуманитарно-антропологического 
подхода – при поддержке человеческого потен-
циала путём развития субъектности в профес-
сиональной деятельности в образовательной 
среде событийной общности соответствующи-
ми практиками. 

обсуждение результатов
Термин «понятие» мы определим как «вид 

мысли, которая соотносится с определённым 
набором уникальных представлений (сущно-
стей) внутреннего или внешнего мира человека 
(предметной области)» [2, с. 65]. Понятия, о ко-
торых пойдёт речь ниже, относятся к понятиям-
ассоциациям, которые образуются путём «со-
единения сущностей ассоциируемых понятий, 
когда каждая сущность понятия-ассоциации 
включает в себя по одной сущности ассоцииру-
емых понятий» [2, с. 65]. Каждый элемент поня-
тия-ассоциации может быть переосмыслен при 
изменении системообразующих факторов фик-
сируемой им действительности.

Педагогика, относящаяся к наукам о чело-
веке, изобилует понятиями-ассоциациями. Спе-
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циалисты отграничивают профессиональную 
подготовку от образования и обучения, опреде-
ляя её специфику как научение человека исполь-
зованию базовых средств профессиональной 
деятельности, с предельным учётом характери-
стики «конкретного рабочего места». Обозревая 
столетний отрезок истории России (при этом 
оставляя за пределами исследования период 
главенствования понятия «воспитания» и иное, 
нежели сегодня, толкование понятия «образова-
ние»), можно утверждать, что в профессиональ-
ной педагогике по объёму (количеству составля-
ющих сущностей) понятие «образование» шире, 
чем понятие «обучение», которое шире понятия 
«подготовка». Исторически первая массовая 
практика профессиональной подготовки осно-
вывалась на когнитивно-ремесленном подходе, 
решала задачи оптимального по времени фор-
мирования знаний, умений и навыков. Данный 
подход имеет несомненные позитивные резуль-
таты массовизации и технологического качества 
подготовки, но в современных условиях несёт 
нарастающий риск технократизации, дегумани-
зации. С Нового времени мир изменился, «к на-
стоящему времени в наибольшей степени опера-
ционализирован и технологически обеспечен… 
Как ни покажется парадоксально, образование, 
не только среднее, но по некоторым параметрам 
и высшее, до сих пор построено по образу и по-
добию начальной школы» [12, с. 4]. 

Гуманистическая направленность на под-
держку осознания взрослым человеком цен-
ности своего труда, профессии в прошедшие 
сто лет ярко проявилась в советскую эпоху. 
Продолжая христианскую традицию призва-
ния, профессиональная педагогика не теряла 
ориентиры на развитие ценностно-смысловой 
сферы работника. В трудах С. Я. Батышева обра-
зование определяется как «передача и освоение 
социально-культурного опыта, а также форми-
рование способности к его обогащению – обра-
зовательный процесс»2, обучение – как «основ-
ная составляющая образовательного процесса. 
Общий термин, употребляемый для обозначе-
ния целенаправленной деятельности профес-
сионального педагога или иного компетентного 
лица. О. имеет двоякое выражение: а) сообще-
ние знаний, формирование навыков и умений, 
необходимых для успешного участия в различ-
ных видах социальной деятельности; б) общее 
развитие человека как личности, обогащение его 
духовного мира и творческого потенциала» [16]. 
Подготовка интерпретировалась как «целена-
правленный процесс формирования готовности 
к выполнению комплекса задач, которые пред-
стоит выполнять выпускнику образовательного 
учреждения в сфере оплачиваемого труда. Всту-
пая в эту сферу, человек становится не только 
технологическим функционером, но и субъек-
том различных видов социальной деятельности, 

связанных с достижением его интересов и так 
же, как технология, регулируемых определённы-
ми установленными правилами, нормами и про-
цедурами. Поэтому названный выше комплекс 
расчленяется на несколько составляющих, каж-
дая из которых представляет собой относитель-
но самостоятельное направление подготовки. 
К их числу относятся: а) технологическая го-
товность компетентно выполнять профессио-
нальные задачи; б) экономическая – овладение 
теоретическими основами хозяйственной дея-
тельности на её различных уровнях; в) правовая 
– готовность следовать нормативным предписа-
ниям, регулирующим отношения в сфере труда 
и за её пределами; г) нравственно-этическая – 
понимание служебного долга и готовность ис-
полнять его независимо от сложившейся ситу-
ации; д) социально-коммуникативная – умения 
и навыки совместной деятельности, готовность 
к эффективному взаимодействию»3.  

В. Г. Онушкин и Е. И. Огарев, входившие 
в авторский коллектив энциклопедии, определя-
ли функцию общего термина  «профессиональ-
ная подготовка» как описание образовательного 
процесса в ситуациях, «когда имеется в виду ос-
воение социального опыта в целях его последу-
ющего применения для выполнения специфиче-
ских задач..., обычно связанных с определённым 
видом в той или иной мере регулярной деятель-
ности»4. Учёные указывают на необходимость 
продолжения процесса воспитания и в период 
взрослости, когда «складываются необходимые 
для успешной деятельности черты характера: 
сила воли, настойчивость, целеустремлённость, 
выдержка» [7, с. 45].

Классик профессиональной педагогики 
академик А. П. Беляева акцентировала двух-
аспектность целеполагания профессиональной 
подготовки: с одной стороны, это «объективная 
подготовленность» человека к решению кон-
кретных задач, с другой, это личностное раз-
витие будущего специалиста, формирование 
готовности к профессиональному совершен-
ствованию [1, с. 37]. 

Академик С. Н. Чистякова, видный специ-
алист в области профессиональной ориентации 
и самоопределения, указывала на такой аспект 
профессиональной подготовки, как сохране-
ние и создание условий для более глубокого 
освоения обучающимся ценностных основ вы-
бора профессии. Совместно с Н. Ф. Родичевым 
С.  Н. Чистякова исследовала период профори-
ентации и обосновала профессиональное само-
определение как «сложный динамический про-
цесс формирования личностью системы своих 
базовых отношений, ключевых компетенций 
(профессионально-трудовых, нравственных, 
личностных), овладение которыми позволяет 
действовать в меняющихся социальных, и куль-

2 Энциклопедия профессионального образования: 
в 3-х томах / под ред. С. Я. Батышева [Электронный ресурс] 
// Энциклопедия профессионального образования под ред. 
С. Я. Батышева : сайт. – URL:  http://anovikov.ru/dict/epo.pdf 
(дата обращения: 02.03.2023 г.).

3 Там же.
4 Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых 

: Междисциплинарный словарь терминологии. – Санкт-
Петербург: ИОВ; Воронеж: ВИПКРО, 1995. – С. 137.
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турных условиях, принимать решения, адекват-
ные  своим ценностным смыслам» [14, с. 23]. 
Были определены «составляющие профессио-
нальной компетенции посредством следующих 
состояний готовности: 

1) испытывать потребность в образова-
тельной и профессиональной самоидентифи-
кации, в самовыражении в образовательном 
и профессиональном сообществе, в продуктив-
ном освоении образовательной среды;

2) …конструировать собственные версии 
образовательного и профессионального само-
продвижения; 

3) ставить образовательную и профессио-
нальную цели и определять пути к их достиже-
нию; 

4) участвовать в создании личностно зна-
чимых профессиональных продуктов, играю-
щих роль профильных и профессиональных 
проб; 

5) владеть разнообразными способами дея-
тельности, помогающими выбору продолжения 
образовательного и профессионального станов-
ления...» [14, с. 25].

В исследованиях последних десяти лет, 
посвящённых профессиональной подготовке, 
делается акцент на необходимости её модерни-
зации путём оптимизации образовательного 
процесса, включения в целеполагание формиро-
вания и развития профессиональной культуры, 
реализации педагогической инноватики и, как 
следствие, непрерывного педагогического обра-
зования профессорско-преподавательского со-
става5. Однако по-прежнему освоение ценност-
ных основ профессии в подготовке зачастую 
воспринимается как «общее место», которое 
просто необходимо упомянуть. Профессиональ-
ная подготовка характеризуется абстрактно как 
«целенаправленный, личностно и  социально 
значимый процесс»6. Показательна и следующая 
констатация: «В современной научно-педагоги-
ческой литературе процесс профессиональной 
подготовки будущих педагогов рассматривает-
ся: как процесс овладения знаниями, умениями, 
навыками, которые помогают выполнять по-
ставленные работодателем задачи в выбранной 
профессиональной деятельности (Е. А. Климов, 
Е. С. Рапацевич и др.), одна из стадий профес-
сионального становления (Э.  Ф.  Зеер и др.), 
многоуровневая педагогическая система, кото-
рая определяется структурно-функциональной 
целостностью участников профессионального 

образования и соответствующей образователь-
ной среды (В. Г. Северов). 

В соответствии с компетентностно-дея-
тельностной парадигмой практикоориентиро-
ванное образование направлено не только на 
формирование системы знаний, умений, на-
выков, но и на получение опыта практической 
деятельности с целью достижения социально 
и  профессионально значимых компетенций7. 
Поэтому для современной практики организа-
ции подготовки характерно следующее понима-
ние: она «предполагает обучение поступающего 
на работу или работника профессии – получе-
ние им знаний и навыков, необходимых для вы-
полнения определённой работы»8. Проектиро-
вание профессиональной подготовки в данном 
контексте прерывает традицию отечественной 
профессиональной педагогики, не соответству-
ет запросам общества и личности, поскольку не 
затрагивает ценностных основ профессии, не 
позволяет удержать взрослого человека в меж-
поколенном контексте личного ответственного 
участия в продолжении истории родной страны.

В эпоху кризиса человечности, распада 
межпоколенных связей, обесценивания духов-
но возвышающего в угоду сугубо материально-
му, стремительного роста разрушения класси-
ческой культуры, тысячелетия обеспечивавшей 
гуманизацию общественных отношений и лич-
ностное развитие, позиция «просто хорошего 
специалиста» по указанным выше причинам 
уже не может быть воспринята как цель про-
фессионального образования. «Главная потреб-
ность нашего времени – требование прямого 
и  профессионально обеспеченного решения 
проблемы производства и воспроизводства 
именно человеческого в человеке» [12, с. 8]. Се-
годня требуется осознание избранного профес-
сионального труда как поприща, столбовой до-
роги преобразования себя и мира в ориентации 
на идеалы отечественной культуры, дороги, на-
чинающейся в дали эпохи предков и уходящей 
за горизонт вслед за потомками. В современном 
историческом контексте под профессиональ-
ной подготовкой предлагаю понимать освоение 
социального опыта осуществления профес-
сиональной регулярной деятельности при вы-
полнении специфических задач практического 
плана на основе самоопределения по отноше-
нию к ценностям профессии как элементам ак-
сиосферы отечественной культуры. 

Данное определение обусловливает в прак-
тике необходимость педагогической поддержки 
формирования и развития личностно-профес-
сиональной позиции, основанной на идее субъ-
ектности. Этот феномен стал одним из ключе-
вых предметов исследований, посвящённых 
педагогической профессии и подготовке к  ней. 

5 Напр.: Игна О. Н. Концептуальные основы техноло-
гизации профессионально-методической подготовки учи-
теля : автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Томск, 2014. – 43 
с.; Стенякова Н. Е. Профессиональная подготовка будущего 
педагога в процессе изучения дисциплин педагогического 
цикла : автореф. дис. … канд. пед. наук. – Пенза, 2007. – 24 с.; 
Закатов В. В. Совершенствование специального професси-
онального обучения сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
Москва, 2007. – 24 с.

6 Кузьмин А. М. Профессиональная подготовка буду-
щих специалистов к согласованному принятию решений : 
автореф. дис. … канд. пед. наук. – Саратов, 2007. – С. 14. 

7 Костюнина А. А. Практико-ориентированная про-
фессиональная подготовка будущих педагогов в ходе мо-
дернизации педагогического образования : автореф. дис. … 
канд. пед. наук. –  Барнаул, 2016. –  С. 12.

8 Профессиональная подготовка [Электронный ре-
сурс]  // HR-portal : сайт. – URL: https://hr-portal.ru/article/
professionalnaya-podgotovka (дата обращения: 21.03.2023.)
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В  философском аспекте позиция – «способ ре-
ализации базовых ценностей личности в её 
взаимоотношениях с другими. Есть более обоб-
щённое определение позиции – это единство 
сознания и деятельности, где сама деятельность 
оказывается одним из способов реализации 
базовых ценностей. Поэтому можно говорить 
о позиции тотальной, то есть личностной, и о её 
частной проекции – профессионально-деятель-
ностной», – обобщает А. И. Григорьева [3, с. 6]. 
Развивая идеи А. И. Григорьевой и её единомыш-
ленников, О. Е. Тумакова дала короткое и ёмкое 
определение личностно-профессиональной по-
зиции как «ценностно-смыслового отношения 
к целям и результатам педагогической деятель-
ности, выражающегося в осознанном выполне-
нии профессиональных функций»9. В данном 
определении возможна расширяющая замена 
определения деятельности с «педагогической» 
на «профессиональную». 

Помещённая в пространство отечествен-
ной культурно-исторической традиции подго-
товка к профессиям служения требует в совре-
менных общественно-политических условиях 
актуализировать их ценностное содержание для 
формирования личностно-профессиональной 
позиции обучающегося. Основываясь на гума-
нитарно-антропологической идее человеческо-
го потенциала как изначально данной человеку 
способности совершенствования себя и мира 
в ориентации на идеалы отечественной культу-
ры, выделим связанные с ней положения, важ-
ные для проектирования практик профессио-
нальной подготовки:

1) концепции гуманитарного становления 
человека П. Г. Щедровицкого, обосновываю-
щей необходимость программирования про-
цесса образования, принимающего во внимание 
внутреннюю структуру человека как «базо-
вую единицу» его развития. Это обеспечивает 
«конкретные смыслово наполненные поступки 
становящегося субъекта как основные момен-
ты (события) его становления, разворачива-
ния внутреннего содержания и одновременно 
оформления его посредством объемлющей он-
тологии» [цит. по: 9, с. 132]. Данная концепция 
утверждает возможность управления «развора-
чиванием скрытых установок и возможностей 
человека» [15, с. 86] посредством арсенала ан-
тропотехник, позволяющих развивать челове-
ческий потенциал. 

Однако в контексте проблемы управления 
развитием человека в образовании требует про-
яснения вопрос о ценностных ориентациях это-
го развития. Гуманитарно-антропологическая 
ориентация проектирования практик имеет 
в виду ценностную ориентацию на идеалы оте-
чественной культуры, основывается на пони-
мании человеческого потенциала как предмета 

развития, а череды поступков-выборов – как 
способа проявления сущности человека. 

2) дидактики открытого образования 
(А. А. Попов, С. В. Ермаков) [10], предлагающей 
метод событийно-деятельностного становления 
человека, в котором осваиваются ценностные 
основы бытия и реализуются изначально дан-
ные каждому неповторимые интенции «стано-
вящегося» субъекта своей и общей жизни. 

На основании описанного выше сделаем 
вывод, важный для проектирования профес-
сиональной подготовки: главная методическая 
задача преподавателя – создать условия для об-
ретения взрослым обучающимся смысла как 
профессии, так и обучения конкретным тру-
довым действиям. В практическом плане это 
предполагает следование методической логи-
ке конструирования конкретной предметной 
программы профессиональной подготовки на 
основе предложенной М. В. Клариным струк-
туры цикла интерактивного обучения [6]. Она 
такова: 1) актуализация опыта обучающегося, 
передового опыта решения рассматриваемых 
проблем; 2) их анализ и рефлексия; 3) концеп-
туализация; 4) возвращение к жизненной / 
профессиональной практике на новом уровне; 
5) интеграция опытов – в отсроченной перспек-
тиве. Дополним её первым адаптирующим ин-
терактивным мини-модулем, решающим задачу 
создания условий для развития у обучающегося 
готовности к самообразованию, а затем и реа-
лизации этой готовности. Его начало – «вход-
ная» диагностика памяти, внимания, комфорт-
ных и продуктивных времени и формы работы, 
эффективной образовательной стратегии, сте-
реотипов из области организации обучения, 
культурно-религиозных особенностей, соци-
ального статуса обучающегося. Диагностика 
должна лечь в основу диверсификации про-
цесса, в наилучшем варианте – его индивидуа-
лизации, она позволяет реализовать принцип 
минимакса. Последующие темы адаптирую-
щего модуля нацелены на формирование / за-
крепление умений концентрироваться + кон-
спектировать + планировать образовательную 
деятельность. В этом случае можно реализовать 
методический приём построения модели буду-
щего знания. «Очеловечивание» (то есть созда-
ние условий для формирования / развития лич-
ностного смысла практикоориентированных 
сведений) прикладных тем профессиональной 
подготовки позволяет осуществить экспресс-
методики ассоциативных схем, скетчноутинга 
(аналитическая методика познания, основан-
ная на достижениях дизайна и семиотики). Всё 
перечисленное является подготовкой для целе-
направленных дидактических усилий, направ-
ленных на смыслообразование, что достигается 
включением в содержание дисциплин профес-
сиональной подготовки экзистенциальной 
проблематики в реализации рефлексивных об-
разовательных методик. К ним отнесём мастер-
ские ценностных ориентаций, методы диалога 
с  культурными концептами, персонифициро-
ванными идеалами культуры [5]. Предложен-

9 Тумакова О. Е. Формирование личностно-профес-
сиональной позиции воспитателя детского сада в процес-
се повышения квалификации : автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Тольятти, 2009. – С. 5.
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ная методическая логика даёт возможность 
педагогически поддерживать самоопределение 
обучающегося взрослого по следующим по-
зициям: что есть для меня эта профессия? что 
есть я в этой профессии? что я могу привнести 
в мою профессию в широком культурно-исто-
рическом контексте её понимания?

Таким образом, гуманитарно-антрополо-
гический подход, использованный при проекти-
ровании профессиональной подготовки, позво-
ляет реализовать цель побуждения взрослого 
обучающегося к самосознанию и самоопреде-
лению в личностно-профессиональном станов-
лении и развитии, удержания смысла жизни 
и профессиональной деятельности.

Заключение 
Сложные социально-политические условия 

заставляют пересматривать устоявшиеся взгля-
ды на образование. Подходы к его организации, 
содержанию и методам, позволявшие решать 
утилитарно-экономические задачи устойчивого 
развития в стабильные эпохи, демонстрируют 
высокие риски в период турбулентности, угро-
жающие существованию народа и культуры в це-
лом. Мы не можем сегодня позволить себе просто 
готовить человека к определённой профессии, 
«передавая» взрослому прикладные знания 
и умения. Нам необходимо выяснить для себя ан-

тропологический смысл образования взрослых 
в  целом и его профессионального направления 
в частности. Путь технократизма, описанный 
В.  И. Слободчиковым как фрагментация исход-
ной целокупности человеческой реальности … 
и последующей жёсткой спецификации» [12, с. 6] 
ведёт к «расчеловечиванию человека», нивелиру-
ет возвышающий смысл общественно значимого 
труда. Поддержка принятия взрослым личност-
но-профессиональной позиции предполагает 
создание условий для проживания ценностей 
отечественной культуры, неотъемлемой состав-
ляющей которой являются ценности профессии 
как ценности созидания, для развития личного 
опыта обретения призвания, личного опыта кон-
структивного взаимодействия.

Данные замечания особенно важны в про-
фессиях служения. На первое место выходит 
задача создания условий для обогащения цен-
ностно-смысловой сферы личности обучающе-
гося, что определяет необходимость перехода от 
словесной педагогики к педагогической работе 
в пространстве субъективной реальности. Тогда 
будем подготавливать, применительно к области 
правоохранительной деятельности, не человека, 
хорошо знающего данную предметную область, 
а именно правоохранителя – деятеля, который 
обрёл смысл служения людям на стороне Добра, 
Закона и Правопорядка.
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Общая физическая подготовка курсантов
 в образовательных организациях МВД России
Аннотация. Введение. Хорошая физическая подготовленность является важной составляю-

щей здоровья человека и лежит в основе высокой профессиональной работоспособности. Для со-
трудника полиции физическая подготовка является не только средством сохранения и поддержания 
хорошего здоровья, бодрости, высокой работоспособности, но и существенным элементом служеб-
ной деятельности, которая предполагает применение физической силы и боевых приёмов борьбы. 
Сам процесс овладения техникой боевых приёмов борьбы, формирования необходимых двигатель-
ных навыков и умений и их дальнейшее совершенствование протекает значительно успешнее на 
фоне высокого уровня общей физической подготовленности.  Актуальность исследования заклю-
чается в высокой значимости общей физической подготовки, являющейся фундаментом всей про-
фессионально-прикладной подготовки курсантов и слушателей, способствующей формированию 
необходимых знаний и умений, направленных на организацию своей жизни в соответствии с соци-
ально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, а также способности самостоятельно 
поддерживать необходимый для полноценной профессиональной деятельности уровень физиче-
ской подготовленности. 

Методы исследования. Анализ документов, регламентирующих образовательную деятельность 
курсантов и слушателей по физической подготовке в образовательных организациях МВД России, 
опрос специалистов, проводящих практические занятия по дисциплине «Физическая подготовка», 
исследование изменения показателей тестирования общей физической подготовки курсантов, ме-
тоды математической статистики.

Результаты. Авторами изучены руководящие документы, мнения специалистов, иссле-
дована динамика изменений уровня общей физической подготовленности у курсантов Санкт-
Петербургского университета МВД России по результатам контрольных нормативов. Исследованы 
как абсолютные показатели, так и показатели, выраженные в баллах. На основе проведённых иссле-
дований определены меры дальнейшего повышения эффективности общей физической подготовки 
обучающихся в образовательных организациях системы МВД России.
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General physical training of cadets
in educational organisations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: Introduction. Good physical fitness is an important component of human health and the basis 

of high professional performance. For a police officer, physical training is not only a means of keeping and 
maintaining good health, energy and high efficiency, but also an essential element of service activity, which 
involves the use of physical force and combat fighting techniques. The very process of mastering fighting 
techniques, forming the necessary motor skills and abilities and their further improvement proceeds much 
more successfully on the background of a high level of general physical fitness. The relevance of the research 
consists in the high importance of general physical training, which is the foundation of all professional-
applied training of cadets and trainees, contributing to the formation of necessary knowledge and skills to 
organise their life in accordance with socially significant ideas about healthy lifestyles, as well as the ability to 
independently maintain the necessary level of physical fitness for full professional activity.

Research methods. Analysis of documents regulating the educational activities of cadets and trainees in 
physical training in educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, survey of specialists 
giving practical courses in the discipline «Physical training», study of changes in testing indicators of general 
physical training of cadets, methods of mathematical statistics.

Results. The authors have studied regulatory documents, experts’ opinions, examined the dynamics of 
changes in the level of general physical fitness of cadets of St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia based on the results of control standards. Both absolute indices and indices, expressed in 
points, have been investigated. On the basis of the carried out researches measures of further increase of 
efficiency of the general physical training of students in educational organisations of the system of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia are defined.

Keywords: physical training, educational organisations, control standards, cadets, dynamics of results, 
total points

For citation: Kulikov M. L., Naumenko S. V. General physical training of cadets in educational 
organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia// Vestnik of  St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of  Russia. – 2023. – № 2 (98). – Р. 201–207; doi: 10.35750/2071-8284-2023-2-201-207.

Введение. Физической подготовке в обра-
зовательных организациях системы МВД России 
как одной из важнейших частей профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел уделяется повышенное внимание [1; 4; 5; 
16]. Вопросам физической подготовки сотрудни-
ков МВД посвящены многочисленные научные 
исследования [6; 7; 13; 14]. Организация физи-
ческой подготовки в ОВД осуществляется в со-
ответствии с приказами МВД России № 450 от 
1 июля 2017 г. «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации» и № 275 
от 5 мая 2018 г. «Об утверждении порядка органи-
зации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации». В Наставлении по организации фи-
зической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации указывается, что одной 
из целей физической подготовки является фор-
мирование физической готовности сотрудников 
к успешному выполнению оперативно-служеб-
ных задач, обеспечение высокой работоспособ-
ности в процессе их служебной деятельности.  
Кроме соответствующих приказов МВД России, 
в образовательных организациях МВД России 
физическая подготовка регламентируется феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами, где прописан перечень необходи-
мых будущему специалисту компетенций. Кроме 
этого, выпускник вуза МВД России должен до-
полнительно обладать набором профессиональ-

ных компетенций, определяемых спецификой 
будущей служебной деятельности [9].  В соответ-
ствии с этим физическая подготовка курсантов 
и слушателей в процессе обучения в образова-
тельных организациях МВД России направлена 
на формирование необходимых для дальнейшей 
службы компетенций [2; 3], что находит отраже-
ние в учебных программах. Дисциплина «Физи-
ческая подготовка» включает в себя три раздела: 
1. Теория физической подготовки; 2. Боевые при-
емы борьбы; 3. Общая физическая подготовка. 
В данном исследовании мы остановились на во-
просах совершенствования общей физической 
подготовки курсантов и слушателей, которая яв-
ляется как основой профессионального здоровья 
сотрудников ОВД, так и значимой составляющей 
применения прикладных навыков и умений [15].

Задачи исследования – получение эмпири-
ческих данных о динамике общей физической 
подготовки по годам обучения и определение 
путей повышения эффективности общей фи-
зической подготовки курсантов и слушателей 
в условиях обучения в образовательных органи-
зациях системы МВД России. 

Методы исследования. В процессе иссле-
дования анализировались документы, регла-
ментирующие образовательную деятельность 
курсантов и слушателей по физической под-
готовке в образовательных организациях си-
стемы МВД России: приказы МВД России, фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты по соответствующим специально-
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стям, учебные программы дисциплины «Физи-
ческая подготовка». Было проведено анкетиро-
вание специалистов, проводящих практические 
занятия по дисциплине «Физическая подготов-
ка», в  ходе которого респонденты определяли 
наиболее проблемные места в общей физиче-
ской подготовке курсантов и слушателей. Так-
же были исследованы изменения показателей 
общей физической подготовленности у кур-
сантов с первого по четвёртый курс, обучаю-
щихся в  Санкт-Петербургском университете 
МВД России, на факультете подготовки опера-
тивных работников. Объём выборки составил 
445 человек, из них 391 – юноши и 54 – девуш-
ки. Результаты обрабатывались с помощью ме-
тодов математической статистики. В  качестве 
показателей общей физической подготовленно-
сти использовались следующие упражнения: на 
силу – подтягивание на перекладине для юно-
шей и  сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
для девушек; на быстроту – челночный бег 10 
по 10 метров для юношей и для девушек; на вы-
носливость – кросс 1 километр для девушек и 5 
километров для юношей. Эти упражнения со-
ставляли содержание семестрового зачёта по 
разделу общей физической подготовки курсан-
тов университета. За каждое упражнение на-
числяются баллы в соответствии с показанным 
результатом. Таблица начисления баллов опре-
делена приказом МВД России1. По сумме на-
бранных баллов выставляется итоговая оценка 
за общую физическую подготовку. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По результатам опроса специалистов была 
выявлена высокая значимость показателей об-
щей физической подготовки для служебной дея-
тельности сотрудника ОВД. При этом отмечено, 
что уровень требований по общей физической 
подготовке за последние годы снизился. Боль-
шинство респондентов отметили недостаточное 
количество часов, отводимых в рамках распи-
сания на физическую подготовку. Кроме того, 
неравномерность распределения учебных часов 
в течение учебного года не позволяет система-
тически развивать и совершенствовать требуе-
мые качества. При этом в проведённом исследо-
вании большинство опрошенных специалистов 
отметили слабую физическую подготовленность 
абитуриентов при поступлении.

Анализ результатов контрольных норма-
тивов показал, что средний результат у юношей 
в челночном беге 10 по 10 метров с первого по 
третий курс растёт, а к четвёртому курсу не-
значительно снижается – на 1,3 % к результату 
третьего курса (табл. 1). Такая же тенденция на-
блюдается и в кроссовом беге на 5 километров 
– снижение на 3,0 % к результату третьего кур-
са. В то же время показатели в силовом тесте, 
подтягивании на перекладине, растут от курса 
к  курсу. Самый большой прирост результатов 
наблюдается на втором курсе – в упражнении на 
силу и в кроссовом беге, на 18 % и 10,8 % соот-
ветственно.

 С 2017 года введена новая система оцени-
вания показателей общей физической подго-
товленности сотрудников ОВД. Для курсантов 
и слушателей образовательных организаций 
МВД России итоговая оценка по общей физи-
ческой подготовке определяется суммой баллов, 
полученных за три упражнения – на быстроту, 

Таблица 1

Динамика результатов по общей физической подготовке у юношей (абсолютные значения)

Таблица 2

Динамика результатов по общей физической подготовке у юношей (значения в баллах)

1 Об утверждении порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации: приказ МВД России № 275 от 
5 мая 2018 г. [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс»: 
сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_301261/ (дата обращения 02.02.2023).
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силу и  выносливость. В соответствии с этим 
снижение результатов в каком-либо упражне-
нии может компенсироваться повышением ре-
зультата в другом упражнении. Сумма баллов, 
необходимая для получения положительной 
оценки увеличивается от семестра к семестру до 
третьего курса. Затем сумма баллов остаётся по-
стоянной. Так, в первом семестре сумма баллов 
у юношей для получения оценки «отлично» рав-
на 160 баллам, во втором –  170, в третьем – 180, 
в четвёртом – 185 и затем до конца обучения по 
190 баллов. Для девушек показатели следующие: 
в первом семестре – 145 баллов, во втором – 155, 
в третьем – 165, в четвёртом – 175 и далее по 185 
баллов до конца обучения.

Как видно из табл. 2, средняя сумма баллов 
на первом курсе у юношей равна 159,9 балла, 
практически соответствуя оценке «отлично». 
По всем остальным курсам сумма баллов боль-
ше 190, что соответствует оценке «отлично». Од-
нако необходимо отметить, что положительная 
динамика несколько снижается на четвёртом 
курсе – с 209,9 балла до 201,1 балла. Это сниже-
ние не повлияло на общую отличную оценку.  
Высокий общий балл, полученный курсантами 
и слушателями, может свидетельствовать как 
о верной методике подготовки, так и о несколь-
ко заниженных требованиях. Заметим, что се-
годняшние нормативные требования по общей 
физической подготовке ниже, чем те, что были 
определены прошлыми приказами. Это, очевид-
но, вызвано общей тенденцией снижения физи-
ческой подготовленности молодёжи, заканчи-
вающей среднюю школу. Однако большинство 
опрошенных преподавателей отметили, что 

с  введением новых нормативов по физической 
подготовке и новой системы оценивания по 
сумме набранных баллов количество положи-
тельных оценок увеличилось. Отсюда можно 
сделать вывод, что нормативные требования, 
определённые приказами МВД России для кур-
сантов и слушателей, несколько занижены.

Анализ динамики результатов контрольных 
нормативов у девушек выявил постоянную поло-
жительную тенденцию роста результатов в челноч-
ном беге 10 по 10 метров и в силовом упражнении 
– сгибании-разгибании рук в упоре лежа (табли-
ца 3). На третьем и четвёртом курсах этот прирост 
незначителен – 0,5 % к результату. Что касается 
кроссового бега на 1 километр, то здесь мы наблю-
даем значительный прирост результата на втором 
курсе, затем идёт снижение на третьем курсе и не-
значительный рост на четвёртом курсе, хотя сред-
ний результат на четвёртом курсе всё равно ниже, 
чем на втором. Отметим также значительный при-
рост результата на втором курсе в силовом упраж-
нении, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа. Ди-
намика результативности у девушек, выраженная 
в баллах, показывает, что средний балл по курсам, 
несмотря на некоторое снижение на третьем кур-
се, соответствует оценке «отлично».  

Как у юношей, так и у девушек на втором 
курсе обучения в университете наблюдается 
значительный прирост результатов. На наш 
взгляд это обусловлено тем, что слабые пока-
затели на первом курсе являются результатом 
недостаточной физической подготовленности 
за время школьного обучения, а также прохо-
дящей адаптацией курсантов первокурсников 
к новому для них режиму деятельности. На 

Таблица 3

Динамика результатов по общей физической подготовке у девушек (абсолютные значения)

Таблица 4

Динамика результатов по общей физической подготовке у девушек (значения в баллах)
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втором курсе уже происходит адаптация кур-
сантов, а также систематические занятия и тре-
бования, предъявляемые к обучающимся, спо-
собствуют значительному росту результатов ко 
второму курсу.

Заключение. Повышение эффективно-
сти физической подготовки требует увеличе-
ния количества времени, отводимого на прак-
тические занятия. В то же время ограничение 
количества учебных часов не позволяет это 
реализовать в рамках учебного расписания. 
Необходимо проводить дополнительные за-
нятия, организовывать самостоятельную 
подготовку курсантов [10; 11; 16]. В целях по-
вышения мотивации курсантов следует орга-
низовывать информирование по спортивной 
тематике, в том числе и на исторические темы, 
связанные со спортом, знакомить с биографи-
ями знаменитых спортсменов, результатами 
выступлений сборных команд университета 
и т. п., проводить дополнительные лекцион-
ные занятия с курсантами, освещая вопросы 
самостоятельной тренировки, пользы физи-
ческих упражнений, методики составления 
индивидуальных тренировочных программ, 
питания и восстановления. 

Особое внимание нужно уделить целе-
направленной работе со слабоуспевающими 
курсантами и слушателями, постановке им до-
стижимых целей, контролю за процессом тре-
нировок и фиксации достигнутых результатов. 
С этой целью необходимо проводить дополни-
тельные практические занятия, составлять ин-
дивидуальные планы занятий для слабоуспева-
ющих и стимулировать их к самостоятельным 
занятиям по этому плану. Также важно дополни-
тельно устраивать контрольные сдачи нормати-
вов для неуспевающих курсантов, отмечая и по-
ощряя положительную динамику изменений 
в  их функциональной и физической подготов-
ленности. Учитывая ограниченность времени 
курсантов и слушателей, необходимо использо-
вать методы тренировок, которые не занимают 
много времени, но являются достаточно эффек-
тивными, например, метод круговой трениров-
ки [8] или интервальную тренировку по методу 
Табата [12] и т. п. Важно подбирать такую мето-
дику, чтобы она была не только «правильной», 
но и «вдохновляющей», подходящей именно 
данному курсанту, побуждающей его трениро-
ваться, систематически прикладывать усилия, 
достигая лучшего результата.
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The role of digital technologies in the organisation
of training sessions for future teachers

Abstract: The article analyses the practice of giving training sessions of future teachers on the basis of 
digital technologies, the importance and effectiveness of which have increased significantly in the period of 
digitalisation of society. The main purpose of the research is to study the peculiarities of training students in 
higher education programmes for teaching activities on the basis of the potential of their self-independent 
work. The authors justify the need to use digital technologies in the educational process, contributing to 
a deeper immersion of post-graduates in the features of teaching activities using the creative potential of 
students, an independent active search. The article analyses various types of digital technologies, including 
students’ self-independent work with interactive learning material, written assignments aimed at developing 
practical skills.

Methods. A special emphasis in the article is made on the use of simulators for acquiring skills in 
conducting various types of classes. In analysing the existing practice of conducting training sessions with post-
graduates, theoretical (analysis of pedagogical literature, comparative analysis) and empirical (conversations, 
observations, evaluation and self-assessment of post-graduates and teachers) methods were used.

Conclusion. The conclusion states that in the context of digitalisation of society, quality training of 
future teachers will require revision of available technologies, types of training sessions organisation based 
on active involvement of post-graduates in the process of organisation and conducting training sessions 
with the use of digital technologies.

Keywords: post-graduates, educational process, digital technologies, digital transformation of 
education, e-learning complex, e-course, self-independent work
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Введение
Подготовка научно-педагогических кадров 

в настоящий момент находится в состоянии 
переосмысления и реорганизации. При анали-
зе подготовки кадров высшей квалификации 
в связи с переходом на федеральные государ-
ственные требования возникают вопросы, ка-
сающиеся как научной составляющей их подго-
товки, так и образовательной.

Исследование данного вопроса акценти-
рует внимание на повышении эффективно-
сти подготовки научно-педагогических кадров 
в  адъюнктуре. В результате вырисовываются 
две основные проблемы: недостаточная ито-
говая результативность адъюнктов как иссле-
дователей в плане защит диссертаций, а также 
необходимость реорганизации самого образо-
вательного процесса, направленного на подго-
товку преподавателей высшей школы. В связи 
с  этим следует переосмыслить процесс обуче-
ния кадров высшей квалификации в образова-
тельных организациях высшего образования 
МВД России. 

Поскольку качество подготовки кадров 
высшей квалификации оценивается прежде 
всего уровнем научных исследований, суще-
ствует тем не менее необходимость подготовки 
адъюнктов к будущей педагогической деятель-
ности, а, следовательно, становится очевидной 
необходимость реорганизации обучения, в том 
числе и за счёт потенциала цифровых техноло-
гий. 

Таким образом, одной из главных задач 
подготовки научно-педагогических кадров яв-
ляется формирование специалиста, способно-
го выстраивать своё профессиональное раз-

витие в новых условиях, ориентированного на 
индивидуализацию обучения. Исходя из этого, 
основным подходом к организации обучения 
является изменение мышления обучающихся, 
умеющих творчески подходить к решению за-
дач, соответствующих требованиям и условиям 
современного общества. Анализ обучения адъ-
юнктов показывает, что они с большим интере-
сом осваивают особенности преподавательской 
деятельности, проектирование обучения кур-
сантов с помощью специально подобранных 
заданий, их организационного и методического 
обеспечения. Оценивая эффективность процес-
са обучения с позиции образовательной, мы от-
мечаем качество обучения и его составляющих. 
Между тем существует необходимость и  воз-
можность усиления научной составляющей под-
готовки адъюнктов за счёт изменения подхода 
к образовательному процессу.  

Таким образом, организация образователь-
ного процесса в адъюнктуре требует изменения 
самого подхода к методике проведения тради-
ционных видов учебных занятий, что возможно 
с использованием цифровых технологий.

Методы
При подготовке статьи были использова-

ны материалы научных исследований в данной 
области, систематизирован личный опыт, по-
лученный при подготовке научно-педагогиче-
ских кадров в системе высшего образования 
МВД  России. 

Особое внимание авторами уделено опро-
су адъюнктов и преподавателей об организации 
образовательного процесса в адъюнктуре. По 
результатам опроса выделены основные пробле-
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мы и трудности, на которые необходимо обра-
тить внимание и внести коррективы в организа-
цию подготовки будущих преподавателей. Такие 
эмпирические методы, как наблюдение, анкети-
рование адъюнктов и преподавателей, а также 
тестирование при изучении частных вопросов 
позволили скорректировать организацию об-
учения в сторону реализации личностного по-
тенциала адъюнктов за счёт усиления роли са-
мостоятельной работы.

Описание исследования
Подготовка научно-педагогических кадров 

реализуется посредством технологий обучения, 
которые обеспечивают достижение цели под-
готовки с наивысшей эффективностью. В  свя-
зи с  этим одной из задач становится внедре-
ние цифровых технологий, осуществляющих 
информационно-организационное сопрово-
ждение подготовки адъюнктов. Использование 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе позволяет адъюнктам формировать пре-
подавательский уровень на основе приобрете-
ния исследовательских навыков. 

Исследуя проблему эффективности подго-
товки научно-педагогических кадров в образо-
вательных организациях высшего образования 
МВД России, мы выделяем некоторый дисба-
ланс времени адъюнктов, которое они тратят на 
обучение, подготовку к занятиям и исследова-
тельскую работу. 

Заявленную тему следует рассматривать 
с современных позиций, которые определяются 
прежде всего образовательной средой, изуче-
нием учебных дисциплин, осваиваемых с помо-
щью дистанционных образовательных техноло-
гий и образовательных ресурсов, позволяющих 
обучающимся проявлять творчество и самосто-
ятельность при освоении дисциплины, опреде-
лять оптимальные условия обучения. 

При подготовке адъюнктов к преподава-
тельской деятельности необходимо исходить из 
современных требований к организации обра-
зовательного процесса, к использованию обра-
зовательных технологий в деятельности препо-
давателей, необходимость готовности к которой 
отмечает Т. Б. Гребенюк, анализируя инноваци-
онные технологии, применяемые в процессе об-
учения [1]. 

Ряд авторов уделяют особое внимание 
роли цифровых технологий в образовательном 
пространстве (О. И. Ваганова, Т. Е. Вавилова, 
А. В. Гладков, Е. И. Еремина, Е. Ю. Коновалова, 
Т. В. Салынская, М. С. Толкунова, А. Ю. Уваров, 
Е. Н. Щеголихин и др.). Речь идёт прежде всего о 
цифровизации общества, появлении различных 
электронных ресурсов, что, соответственно, 
приводит к необходимости изменения самого 
образовательного пространства. А. Ю. Уваров 
связывает использование цифровых технологий 
с обновлением содержания, методов и организа-
ционных форм учебной работы [2]. Кроме того, 
особую роль отводят увеличению времени на 
самостоятельное освоение учебного материала 
и в связи с этим перестройке всего образова-

тельного процесса [3, 4]. Е. Н. Щеголихин под-
чёркивает значимость цифровых технологий, 
способствующих развитию самостоятельности, 
творческих способностей и мотивации обучаю-
щихся: «Самообразование в процессе мультиме-
дийного обучения способствует включённости 
личности в пополнение знаний, умений и навы-
ков в соответствии с потребностями самоизме-
нения и самовоспитания» [5, с. 64].

Освоение цифровых технологий, работа 
в  новых информационных программах позво-
ляют более эффективно использовать совокуп-
ность различных педагогических приёмов и тех-
нологий при изучении материала. Применение 
цифровых технологий на занятиях и при под-
готовке к ним повышает уровень проведения 
занятий за счёт расширения информационных 
возможностей, позволяет получать образование 
в результате самостоятельных действий обуча-
ющихся с использованием цифровых объектов. 
Анализ практики организации обучения адъ-
юнктов с использованием цифровых технологий 
позволяет нам выделить следующие аспекты: 
информационно-справочное обеспечение всех 
видов учебных занятий, освоение образователь-
ных технологий через их теоретическое осмыс-
ление и практическое использование в  рамках 
учебного занятия, проявление осознанности 
и  мотивированности, предоставление адъюн-
ктам свободы выбора содержания, способов ос-
воения информации.

Цифровые технологии способствуют раз-
витию педагогических навыков адъюнктов, 
умению самостоятельно конструировать свои 
знания на основе индивидуализации учебного 
процесса, расширяют возможности проявлять 
творчество, самостоятельность в организации 
процесса обучения и контроле своей познава-
тельной деятельности. В этих целях применя-
ются традиционные формы учебных занятий, 
такие как лекция, семинар, коллоквиум, конфе-
ренция. У всех них имеются общие характери-
стики, прежде всего цель, которую имеет каж-
дое учебное занятие, независимо от формы его 
проведения. 

При проведении занятий в традицион-
ной форме рекомендуется использовать раз-
личные виды цифровых технологий, которые 
могут включать как индивидуальную работу 
адъюнктов с информационными источниками, 
расширение сектора самостоятельной рабо-
ты, так и такие формы, как видеоконференция, 
видеолекция, виртуальные консультации (при 
дистанционном обучении) и т. д. Этот подход 
направлен прежде всего на повышение роли 
адъюнктов в освоении материала. Используе-
мые адъюнктами информационные источники 
включают самостоятельную работу с интерак-
тивным учебным материалом, различные ин-
формационные платформы, способствующие  
систематизации получаемых знаний и умений 
и обобщению их в единую систему. 

Инновационное развитие образования 
определяется интенсивностью перехода тех-
нологий обучения на новый уровень, увеличе-
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нием доли участия адъюнктов в самостоятель-
ной работе с информационными системами. 
Эффективность данных процессов во многом 
определяется совершенствованием методики 
внедрения цифровых технологий в образова-
тельный процесс.

Анализируя организацию обучения адъ-
юнктов на современном этапе, мы выделяем 
основные цифровые технологии, которые вклю-
чают мультимедиа-технологии, электронные 
курсы учебных дисциплин, электронные обра-
зовательные программы, платформы, исполь-
зование программных средств и устройств для 
работы с  различными видами информации, 
электронные учебные комплексы. Т. В. Салын-
ская, М.  С.  Толкунова, А. Е. Веретенникова, 
Е.  М.  Щеглова, О. С. Коробко подчёркивают 
важность и  особенность современных методов 
онлайн-обучения, расширяющих возможности 
обучения, и необходимость готовности к ним 
[6; 7]. Используемая в настоящее время образо-
вательная платформа «Moodle» позволяет обе-
спечить обучающихся учебным материалом, 
предоставляет доступ к образовательным ре-
сурсам, системе контроля знаний и т. д. Т. Е. Ва-
вилова и  Е.  И.  Ерёмина положительно оцени-
вают систему «Moodle», характеризуя её как 
эффективную систему онлайн-обучения, спо-
собствующую расширению возможностей для 
самостоятельной исследовательской деятельно-
сти с использованием интернет-ресурсов [8]. 

Существенную роль в процессе подготовки 
адъюнктов играют электронные курсы, являю-
щиеся одной из форм предоставления учебных 
материалов в электронной информационно-об-
разовательной среде образовательной организа-
ции. Большинство заданий электронного курса 
должно быть разработано с использованием 
мультимедиа-средств (педагогических про-
граммных средств), с обязательным блоком для 
самостоятельной работы обучающихся (раз-
мещение специальной литературы, творческие 
задания, например, написание эссе по предла-
гаемым темам; выполнение практических зада-
ний с использованием интернет-ресурсов, кон-
троль и оценка знаний с использованием тестов 
и т. д.). Такой подход позволяет адъюнктам са-
мостоятельно осваивать учебный материал, ис-
пользуя различные формы и методы обучения, 
что способствует формированию таких качеств, 
как мобильность, способность к самообразова-
нию, творческое мышление, а также овладению 
различными информационными ресурсами. 

Разрабатывая электронный курс для адъ-
юнктов, мы исходим из достаточно высокого 
уровня их подготовленности. В соответствии 
с этим пересматриваются методы проведения 
занятий, делается акцент на практическую на-
правленность занятия и активизацию вклю-
чения адъюнктов в сам процесс организации 
и проведения занятия.  

Потенциал цифровых технологий в орга-
низации самостоятельной работы неоднократно 
отмечали учёные при рассмотрении вопросов, 
касающихся совершенствования процесса обу-

чения. Основная роль преподавателя в данном 
случае заключается в наполнении СДО необ-
ходимыми материалами для самостоятельного 
овладения учебной дисциплиной, конкретной 
темой, использовании инновационных техноло-
гий в системе профессионального образования 
в полной мере [9; 10; 11; 12]. Ю. С. Максимова 
полагает, что «важнейшей функцией препода-
вателя становится разработка, проверка и пре-
творение в жизнь программных средств обу-
чения, включая материал для самоподготовки» 
[13, с. 166]. 

Меняется роль преподавателя, он уходит 
с позиции обычного транслятора знаний через 
передачу материалов на лекции, его роль рас-
ширяется и усложняется. Однако, делая  акцент 
на самостоятельной работе адъюнктов с ин-
формацией, мы тем не менее не снижаем роли 
лекционного материала в системе «Moodle», что 
позволяет неоднократно обращаться к тексту 
лекции, конкретизировать и уточнять отдель-
ные аспекты темы с использованием дополни-
тельных функций [14, с. 48–51]. 

Использование мультимедиа-технологий 
позволяет реализовать дидактический принцип 
наглядности. Для создания презентаций мы ис-
пользуем программу «Microsoft PowerPoint», 
учитывая педагогические и технические требо-
вания. При создании и наполнении электронно-
го курса как основного элемента методического 
обеспечения дисциплины мы обращаем внима-
ние на такие элементы, как стиль, дизайн, тех-
ническое оформление. Разрабатывая курс, необ-
ходимо прежде всего продумать его структуру: 
определить цель и задачи курса, выделить раз-
делы, модули, темы с индивидуальным оформ-
лением каждого элемента. 

Подобранный и структурированный кон-
тент является одним из важных условий орга-
низации процесса обучения с использованием 
цифровых технологий. В свою очередь разде-
лы или модули имеют собственную структуру, 
включающую лекции с краткой аннотацией, 
практические, творческие или (и) тестовые зада-
ния, вопросы для самоконтроля, при необходи-
мости – краткий глоссарий по изучаемой теме. 
Все задания разрабатываются с учётом уровня 
подготовленности адъюнктов, их научной спе-
циальности. Большинство заданий разрабаты-
ваются с использованием мультимедиа-средств, 
образовательных платформ. Распределение эле-
ментов на информационном портале посред-
ством разноуровневого доступа позволяет орга-
низовать работу адъюнктов с большим объёмом 
информации. Важным аспектом при создании 
электронного курса является постоянное его 
обновление, обеспечивающее соответствие со-
держания учебного курса целям и задачам под-
готовки кадров высшей квалификации. 

Создание электронных ресурсов для под-
готовки научно-педагогических кадров даёт 
хорошие результаты. Диагностика учебной де-
ятельности адъюнктов показала, что они чаще 
обращаются к электронным ресурсам и исполь-
зуют их для освоения учебного курса, осознания 
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педагогической деятельности и приобретения 
умений и навыков исследовательской и препо-
давательской деятельности. В свою очередь это 
позволяет реализовать существующий потен-
циал образовательной среды и выстроить на 
этой основе организационно-методическое обе-
спечение образовательного процесса, учитывая 
особенности профессиональной подготовки 
адъюнктов. 

Внедрение цифровых технологий в учеб-
ный процесс позволяет  совершенствовать про-
фессиональную подготовку научно-педагогиче-
ских кадров благодаря:

–возможности проявлять профессиональ-
ные способности и реализовывать свой про-
фессиональный интерес при использовании 
мультимедиа-средств;

–развитию навыков проектирования и ис-
пользования в педагогической деятельности со-
временных цифровых технологий;

–разнообразию форм информационных 
материалов, образовательных программ за счёт 
использования интернет-ресурсов;

–возможности контроля знаний как препо-
давателем, так и самим обучающимся (неодно-
кратный доступ к тестовым и практическим за-
даниям, размещённым в Moodle).

Важным средством формирования прак-
тических навыков являются симуляторы, спо-
собствующие погружению обучающихся в их 
будущую профессионально-педагогическую де-
ятельность. Ф. Ф. Дудырев и О. В. Максименкова 
определили некоторые признаки, характеризу-
ющие симуляторы: «Во-первых, на основе симу-
лятора правдоподобно моделируется фрагмент 
жизненной (производственной) реальности; 
во-вторых, эта искусственная среда обеспечива-
ет достижение образовательных целей, служит 
формированию у обучаемых интеллектуальных 
умений, профессиональных навыков и компе-
тенций» [15, с. 255]. 

На основе симуляторов облегчается овла-
дение педагогическими навыками, например, 
чтения лекций. Прежде всего происходит рабо-
та с теоретическим материалом, на основании 
которого адъюнкт готовит фрагмент занятия. 
Адъюнкты самостоятельно выбирают учебную 
дисциплину, в основном в соответствии со спе-
циальностью обучения (5.1.1. – теоретико-исто-
рические и правовые науки; 5.1.4. – уголовно-
правовые науки), форму организации учебного 
занятия и тему занятия. Следующим этапом яв-
ляется разработка самого занятия с выбором 
методики, подготовкой слайдов, т. е. адъюнкт 
разрабатывает модель проведения занятия. Вы-
ступая в роли преподавателя, он непосредствен-
но взаимодействует с аудиторией: проводит 
занятие (начиная с приветствия, определения 
цели занятия, проверки наличия личного со-
става и т. д.). Такая форма обучения позволяет 
увидеть и оценить свои способности (голос, ми-
мика, распределение времени, контакт с аудито-
рией и т. д.). 

Присутствующие в аудитории (адъюнкты, 
преподаватели) участвуют в обсуждении про-

ведённого занятия (лекции, практического за-
нятия), выделяют не только методические при-
ёмы подачи материала (обращают внимание на 
формулирование учебных вопросов, коммента-
рии по основной и дополнительной литературе 
и т. д.), но и умение держаться перед аудиторией, 
внешний вид и т. д. Особое внимание уделяется 
грамотному соотношению лекционного матери-
ала с соответствующим слайдом, умением рас-
положить материал, выделить основные идеи. 

Занятия, проводимые в предложенной фор-
ме, вызывают большой интерес у адъюнктов, так 
как они непосредственно пробуют свои силы 
в будущей профессии. На вопрос об эффектив-
ности данной формы занятий, 100 % ответили: 
«Да, эффективна». Подобная форма проведения 
занятий вызывает огромную заинтересован-
ность в подготовке занятий, поиске информа-
ции, работе со слайдами, выборе методики про-
ведения занятий.

В нашем опросе адъюнктам задавался во-
прос: «Имеет ли смысл проводить лекционные 
занятия в традиционной форме (лектор транс-
лятор знаний – обучающийся только слуша-
тель)?». Нами были получены следующие от-
веты: 88,9 % адъюнктов считают, что участие 
адъюнктов в  проведении лекционного занятия 
(обсуждение заранее сформулированных про-
блем; подготовленных сообщений; выдвигаемых 
предложений, видеоматериалов и т. д.) предпо-
чтительнее; 8,3 % адъюнктов ответили, что нет 
необходимости в проведении занятий в тра-
диционной форме, принятой в высшей школе; 
2,8 % адъюнктов полагают, что вообще в такой 
форме занятий, как лекция, нет необходимости.

Готовясь к проведению занятий в предло-
женной форме, адъюнкты выбирали вид учеб-
ного занятия (лекция, семинар, практическое 
занятие); определяли тему, структуру занятия; 
продумывали методы проведения занятия; го-
товили слайды, используя различные програм-
мы. 

Анализ вышесказанного показывает, что 
при подготовке и проведении занятий адъюн-
ктами могут возникать различные ситуации, 
осмысление и решение которых помогает им 
в приобретении педагогических умений, что, 
безусловно, способствует успешному процессу 
профессиональной подготовки. Главной целью 
использования симуляторов при изучении учеб-
ных дисциплин является формирование прак-
тических навыков будущих преподавателей. 
Занятия с использованием симуляторов позво-
ляют переходить от простой передачи знаний 
к активному погружению адъюнктов в будущую 
педагогическую деятельность, формируют их 
готовность решать научные, профессиональные 
и методические задачи. 

Заключение
Мы пришли к выводу, что уровень под-

готовленности будущих преподавателей к пе-
дагогической деятельности напрямую связан с 
организацией процесса обучения. Организация 
учебных занятий будущих преподавателей пред-
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полагает использование таких форм обучения, 
как лекционные, семинарские, практические 
занятия, а также самостоятельная работа с  ис-
пользованием цифровых технологий. Приме-
нение в комплексе активных методов обучения 
и  цифровых технологий способствуют эффек-
тивному формированию готовности будущих 
преподавателей к педагогической деятельности 
по выбранной специальности в условиях циф-
ровизации образовательного пространства. 

Современный этап подготовки научно-пе-
дагогических кадров предъявляет новые тре-
бования к его эффективности и опирается на 
активное использование цифровых техноло-
гий. Оценка эффективности процесса обуче-
ния адъюнктов происходит по определённым 
параметрам, прежде всего по качеству иссле-
довательской деятельности. К показателям эф-
фективности процесса обучения адъюнктов мы 
также относим организацию учебного процесса, 
которая характеризуется такими параметрами, 
как затраты времени для решения определён-
ных задач обучения, возможностями примене-
ния средств и методов обучения в соответствии 
с изменениями целей и задач обучения, внедре-
нием средств мультимедиа, программного обе-
спечения. Используемые в процессе организа-

ции учебных занятий цифровые технологии 
способны обеспечить получение информации, 
проведение учебных занятий, реализацию ново-
го подхода к обучению адъюнктов, в том числе 
самостоятельного индивидуализированного об-
учения. 

Имеющийся опыт проведения занятий 
с  адъюнктами позволил выдвинуть некоторые 
положения: прежде всего необходимость  реор-
ганизации самого образовательного процесса 
в сторону его индивидуализации и приоритет-
ности научной составляющей обучения; обе-
спечение активного включения адъюнктов в об-
разовательный процесс за счёт использования 
симуляторов; увеличение времени на самосто-
ятельную подготовку с использованием цифро-
вых технологий; изменение роли преподавателя 
в организации и осуществлении процесса обу-
чения (координирующая, консультативная ра-
бота преподавателя). 

Выявлено, что готовность адъюнктов 
к  преподавательской деятельности выступает 
одной из характеристик их профессионального 
становления и включает исследовательскую де-
ятельность и систему знаний как в области на-
учного исследования, так и педагогическую под-
готовленность к профессии преподавателя. 
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Исследование уровня
двигательной активности

курсантов образовательных организаций
МВД России

на первоначальном этапе подготовки

Аннотация. Введение. В статье проводится исследование уровня двигательной активности 
курсантов первого курса Санкт-Петербургского университета МВД России. Автор раскрывает про-
блему формирования двигательной активности у курсантов первого курса в организациях высшего 
образования МВД России. Этот вопрос сегодня стоит особенно остро, так как молодые люди, посту-
пающие в образовательные организации МВД России, имеют низкие показатели физического раз-
вития, а двигательная активность напрямую связана с ним.

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать необходимость повышения 
уровня двигательной активности с помощью физических упражнений у курсантов на первоначаль-
ном этапе.

Задачи: проанализировать физическое состояние курсантов на первоначальном этапе; опреде-
лить уровень двигательной активности у курсантов первого курса в образовательных организациях 
высшего образования МВД России.

Методы и структура исследования. В процессе исследования применялись эмпирический ме-
тод, теоретический метод (постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследова-
ния, его задач и гипотез).

Опрошены 127 курсантов 1-го курса факультета подготовки сотрудников для оперативных под-
разделений Санкт-Петербургского университета МВД России в возрасте от 17 до 21 года. Средний 
возраст составил 18,09 + 2 года. В исследуемой группе девушки составили 14,9 %. Курсанты, имею-
щие спортивные звания и занимающиеся спортом на профессиональном уровне, составили 9,4 %.

Исследование проводилось по методу диагностического опроса с использованием опросника 
двигательной активности ОДА 23+, разработанного в ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России (Андро-
нов  Д. М.,  Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013 г.).

Результаты. Проведённое исследование показало, что двигательная активность курсантов не-
достаточна. На основании полученных данных разработана методика повышения двигательной ак-
тивности и физического развития курсантов в процессе самоподготовки. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура, физическая подготовка, фи-
зическое развитие, высшее образование, начальная подготовка, компетенции
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Study of the level of physical activity
of cadets of educational organisations

of the Ministry of Internal Affairs of Russia
at the initial stage of training

Abstract: Introduction.The article studies the level of motor activity of first-year cadets of St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author reveals the problem of the formation of 
motor activity among first-year cadets in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. This issue is especially acute today, because young people entering the educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia have low rates of physical development, and physical activity is 
directly related to it.

The purpose of the study: to substantiate theoretically and experimentally the need to increase the 
level of motor activity with the help of physical exercises among cadets at the initial stage.

Tasks: to analyze the physical condition of the cadets at the initial stage; to determine the level of 
motor activity among first-year cadets in educational institutions of higher education of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia.

Methods and structure of the study:In the process of research the empirical method, the theoretical 
method (statement of the problem, definition of the goal, object and subject of research, its tasks and 
hypotheses) were used.

127 cadets of the first year of the training facultyof employeesfor operational units of the St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, aged 17 to 21, were interviewed. The mean age was 
18.09 + 2 years. In the study group female respondentswere accounted for 14.9%. Cadets who have sports 
titles and go in for sports at a professional level were accounted for 9.4%.

The study was conducted according to the method of a diagnostic survey using the motor activity 
questionnaire ODA 23+, developed at the Federal State Budgetary Institution «National Medical Research 
Center for Therapy and Preventive Medicine» of the Ministry of Health of Russia (Andronov D. M., 
Krasnitsky V. B., Bubnova M. G., 2013).

Results: The conducted research showed that cadets’ physical activity is insufficient. On the basis of 
the data obtained the method for increasing the motor activity and physical development of cadets in the 
process of self-training was developed.

Keywords: motor activity, physical culture, physical training, physical development, higher education, 
initial training, skills set

For citation: Shaidulin M. R. Study of the level of physical activity of cadets of educational organisations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the initial stage of training // Vestnik of  St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of  Russia. – 2023. – № 2 (98). – Р. 215–220; doi: 10.35750/2071-
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Введение
Двигательная активность – фактор биоло-

гического прогресса, определяющий развитие 
и адаптацию организма к внешним факторам. 
Практика показывает, что обучающиеся мало-
подвижны, если они самостоятельно системати-
чески не занимаются физкультурой.

За последние несколько лет показатели 
двигательной активности молодёжи значитель-
но снизились. Это связано с тем, что жизнь со-
временной молодёжи с движением в основном 
не связана (учёба, развлечения, хобби, способы 
передвижения) [3, с. 210–213]. Изменить дан-
ную ситуацию можно с помощью физических 
упражнений, восполнив тем самым  нехватку 
двигательной активности. Но есть одно «но»: 
большинство современных молодых людей не 
имеют необходимых знаний о двигательной ак-
тивности. Решением этой проблемы занимаются 
специалисты в  области физической культуры 
и спорта.

На начальном этапе обучения одна из ос-
новных задач, стоящих перед преподавателем 

физической подготовки в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России, является раз-
витие специальных координационных навыков 
и умений, а также повышение уровня общей 
физической подготовки [1, с. 299–301]. Разви-
тие таких навыков и умений позволит будущему 
сотруднику полиции выполнять возложенные 
на него обязанности, а также ввиду дефицита 
свободного времени поддерживать свою физи-
ческую форму, не затрачивая на это много вре-
мени.

 В ряде исследований отмечается взаимос-
вязь окружающей среды и уровня двигательной 
активности человека [2, с. 60–67]. Это обсто-
ятельство необходимо учитывать. К примеру, 
в 2021 году в Санкт-Петербургский университет 
МВД России 75 % абитуриентов поступили из 
других регионов страны. 

В 2001–2016 гг. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) провела исследование 
с целью определить показатели физической ак-
тивности у подростков в возрасте 11–17 лет. Ре-
зультаты были опубликованы в журнале «The 
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Lancet Child & Adolescent Health»: в мире пока-
затели физической активности у 80 % посеща-
ющих школу подростков (85 % девочек и 78 % 
мальчиков)  находятся ниже рекомендованного 
уровня (около одного часа физической нагрузки 
в сутки). В исследовании участвовали 1,6 мил-
лиона учащихся от 11 до 17 лет из 146 стран. 
Уровень физической активности девочек был 
ниже, чем у мальчиков за исключением четырёх 
стран (Тонга, Самоа, Афганистан и Замбия)1.

Сегодня велико влияние высоких техноло-
гий на различные области деятельности. К со-
жалению, в век технического прогресса физи-
ческая активность (зарядка, бег или прогулки) 
становится все менее востребованной людьми, 
так как множество профессий связано с долгим 
нахождением на рабочем месте (в положении 
сидя) в течение всего рабочего дня и не включа-
ет физических нагрузок.

Проведённые исследования доказывают, 
что высокий уровень двигательной активности 
является определяющим фактором в профилак-
тике заболеваемости и способствует поддержа-
нию хорошей физической формы [4, с. 157–160]. 
Опыт многих лет показывает, что большин-
ство первокурсников в вузах МВД России име-
ют низкий уровень двигательной активности. 
Одна из причин этого – усиленная подготовка 
к сдаче ЕГЭ в школе, которая уже начинает-
ся с  9-го класса. До 9-го класса современный 
школьник усиленно готовится к ОГЭ (основной 
государственный экзамен) и всё свободное вре-
мя проводит сидя за учебниками. По мнению 
Л. Б.  Ивановой, недостаточная активность об-
учающихся сегодня заключается в отсутствии 
самостоятельности, сознательности и саморегу-
лирования [5, с. 15–19]. Полагаем, в значитель-
ной степени это связано с некомпетентностью 
обучающихся в области физического воспита-
ния. Общеизвестно, что здоровье человека на-
прямую связано с его двигательной активно-
стью [6,  с. 28–33]. Исследователи установили 
среднюю двигательную активность обучающих-
ся в период учебных занятий (8000–11000 шагов 
в сутки) и во время каникул (14000–19000 ша-
гов), т. е. когда молодые люди свободны от за-
нятий, их двигательная активность возрастает 
[7,  с. 131–174; 8, с. 60–64]. Дополнительные ис-
следования показали, что нагрузка обучающих-
ся (в первую очередь на первом курсе) в учебные 
дни составляет 12–14 часов в сутки, а в период 
экзаменационной сессии – 16–18 часов2, и пре-
подаватели должны распланировать индивиду-
альную работу со слабоуспевающими. При пла-
нировании следует исходить из задач обучения 

и воспитания; например, в плане нужно отраз-
ить, какие двигательные навыки должны быть 
освоены или к какому уровню физической рабо-
тоспособности следует стремиться. При плани-
ровании учитываются также уровень физиче-
ского развития и возрастные особенности, что 
позволяет занижать или завышать требования, 
а это заинтересовывает курсантов и возбужда-
ет в них положительные эмоции в процессе за-
нятий. Заметим, что подавляющее большинство 
курсантов на первоначальном этапе обучения 
начинает знакомиться с физической культурой 
только на занятиях по физподготовке.

К слову, физическая подготовка в образо-
вательных организациях МВД России представ-
ляет собой одно из ведущих направлений под-
готовки будущих специалистов [9 с. 31–33]. 

Не секрет, что во многих школах долж-
ного внимания урокам физической культуры 
и  самостоятельному выполнению физических 
упражнений не уделяют. По этой причине боль-
шинстве курсантов не обладают знаниями в об-
ласти физического воспитания и не могут само-
стоятельно выполнять физические упражнения 
[11, с. 12–17].

Физическая подготовка в образователь-
ных организациях МВД России является со-
ставной частью ведомственного образования. 
Преподаваемые комплекс физических упраж-
нений, теоретические знания и практические 
умения направлены на отработку двигательных 
качеств и навыков, которые будут необходимы 
при пресечении правонарушений, преследова-
нии нарушителей и раскрытии преступлений 
[10, с. 63–71].

В начале обучения необходим подготови-
тельный этап (выполнение простых акробатиче-
ских упражнений, упражнений на координацию 
и баланс и т. д.). Не стоит забывать и о психо-
логическом стрессе, который испытывают кур-
санты на первоначальном этапе подготовки, что 
также может влиять на их физическое состоя-
ние. К тому же уровень физической подготов-
ки у всех разный, и преподавателю в этом слу-
чае необходимо найти индивидуальный подход 
к  каждому курсанту, контролировать их физи-
ческое состояние во время  занятий, оценивать 
уровень развития физических качеств, специ-
альных навыков и умений [12, с. 308–310].

По данным НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков (Федеральное госу-
дарственное автономное учреждение «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России), НИИ «На-
учный центр РАМН» (Российская академия ме-
дицинских наук), уровень студентов, не имею-
щих проблем со здоровьем, сократился в пять 
раз. Причина этого – несовершенство системы 
физического воспитания детей, в которой от-
сутствует принцип единства психического 
и физического развития [13].

Задача преподавателя – помочь курсантам 
овладеть необходимыми знаниями о двигатель-
ной активности через физическое воспитание.

Иными словами, процесс физической под-
готовки в образовательных организациях си-

1 Пресс-релиз Женева [Электронный ресурс] // Все-
мирная организация здравоохранения : сайт. – URL :  
https://www.who.int/ru (дата обращения: 22.11.2019). 

2 Дробышева С. А. Повышение двигательных воз-
можностей студентов с заболеванием вегетососудистой 
дистонией средствами физического воспитания: дис. ... 
канд. пед. наук. – Волгоград, 2004. – 139 с.; Яцковская Л. Н. 
Физическое воспитание студентов, временно освобожден-
ных от занятий по состоянию здоровья, посредством оз-
доровительно-образовательного тренинга: автореф. дис. 
канд. пед. наук. – Красноярск, 2007. – 24 с.
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ловых структур направлен только на развитие 
и совершенствование физических качеств, ко-
торые в конечном итоге и обеспечивают двига-
тельное развитие будущего сотрудника право-
охранительных органов. В то же время анализ 
руководящих документов по физической под-
готовке во всех без исключения силовых ведом-
ствах, а также научных работах, касающихся 
вопросов двигательной активности курсантов 
и слушателей, показывает отсутствие в них тех-
нологий формирования профессиональных 
и универсальных компетенций, содержащих: 

– знания о закономерностях развития и со-
вершенствования физических качеств, форми-
рования двигательных умений и навыков в раз-
личных возрастных группах; 

– технологии развития и совершенствова-
ния базовых и профессионально-важных при-
ёмов и действий; 

– знания о формировании механизмов дви-
гательных способностей человека в онтогенезе; 

– знания о последовательности освоения 
сложных двигательных приёмов: 

– умения и навыки применять страховку 
и самостраховку при выполнении физических 
упражнений; 

– знания, умения и навыки самоконтроля 
за функциональным состоянием при выполне-
нии физических нагрузок с различной интен-
сивностью; 

– последовательность овладения навыка-
ми, оказания первой медицинской помощи при 
травматизме и несчастных случаях на занятиях 
по физической подготовке и индивидуальной 
физической тренировке [11, с. 12, 17]. 

Множество научных публикаций посвяще-
но положительному влиянию физической ак-
тивности на умственную способность человека, 
на его эмоциональное и психическое состояние. 
Большое воздействие на внимание, реакцию, 
способность оперативно мыслить, работу ума 
оказывают физические упражнения [14, с. 215]. 
Что же касается повседневной жизни курсан-
тов, то двигательная активность посредством 
физических упражнений способствует восста-
новлению работоспособности (это происходит 
из-за чередования умственной и физической на-
грузки). Проблема актуальна, поскольку боль-
шинство современных студентов испытывают 
повышенную утомляемость [15, с. 74]. Учитывая 
это, курсант, овладев знаниями, касающимися 
двигательной активности, решит для себя мно-
жество задач.

Методология и структура исследова-
ния: Опрошено 127 курсантов 1-го курса фа-
культета подготовки сотрудников для опера-
тивных подразделений Санкт-Петербургского 
университета МВД России в возрасте от 17 лет 
до 21 года (средний возраст составил 18,09 + 2 
года), в числе которых 14,9 % девушек. Курсан-
ты, имеющие спортивные звания и занимаю-
щиеся спортом на профессиональном уровне, 
составили 9,4 %.

Исследование проводилось по методу диа-
гностического опроса с использованием опрос-

ника двигательной активности ОДА 23+, раз-
работанного в ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава 
России (Андронов Д. М., Красницкий В. Б., Буб-
нова М. Г., 2013 г). Этот опросник учитывает 
особенности образа жизни и позволяет опреде-
лить уровень двигательной активности, а также 
зафиксировать её количественные изменения 
при повторных тестах.

Результаты
На основании опроса было выявлено, что 

высоким уровнем двигательной активности об-
ладают 8 % курсантов, средним – 27 % курсантов 
и низким – 56 % курсантов. При этом необхо-
димо отметить, что 9 % курсантов имеют спор-
тивные разряды – от первого взрослого разряда 
до кандидата в мастера спорта – по таким видам 
спорта, как борьба, лёгкая атлетика, плавание 
и т. д.

В ходе исследования установлено, что про-
цент исследуемых, имеющих высокий уровень 
двигательной активности, близок к проценту 
исследуемых, имеющих спортивные разряды. 
Опираясь на эти данные, мы предполагаем, что 
использование средств физической культуры 
и спорта на регулярной основе позволят повы-
сить до приемлемого уровня двигательную ак-
тивность курсантов, что послужит основой для 
развития их физических качеств с целью подго-
товки их к профессиональной деятельности.

Заключение
Таким образом, приходится констатиро-

вать, что за последние несколько лет показатели 
двигательной активности молодёжи значитель-
но снизились. Это можно объяснить тем, что во 
многих школах не уделяется должного внимания 
урокам физической культуры и самостоятель-
ному выполнению физических упражнений.

Данное обстоятельство нельзя оставлять 
без внимания, поскольку высокий уровень 
двигательной активности является определяю-
щим фактором в профилактике заболеваемости 
и способствует поддержанию хорошей физиче-
ской формы. Кроме того, физическая подготов-
ка в образовательных организациях МВД  Рос-
сии является составной частью ведомственного 
образования. Преподаваемые комплекс физиче-
ских упражнений, теоретические знания и прак-
тические умения направлены на отработку дви-
гательных качеств и навыков, которые будут 
необходимы при пресечении правонарушений, 
преследовании нарушителей и раскрытии пре-
ступлений.

 Опираясь на данные, полученные в ходе 
нашего исследования, и выделив уровни двига-
тельной активности, мы пришли к выводу, что 
двигательная активность курсантов находится 
на недостаточном уровне, в связи с чем необ-
ходимо разработать экспериментальную про-
грамму, которая будет состоять из физических 
упражнений, при выполнении которых курсан-
ты и слушатели смогут повысить уровень сво-
ей двигательной активности, а также улучшить 
свою физическую подготовку.
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Темпоральные особенности и кадровые риски
сотрудников полиции 

в период адаптации к служебной деятельности   
Аннотация: Темпоральные особенности сотрудника полиции, с одной стороны, выступают 

одним из средств успешного прохождения адаптационного периода, а с другой – могут актуали-
зировать их кадровые риски. Цель исследования – выявить различия в отношении к времени в его 
функциональном значении для сотрудников полиции (в повседневной жизни и в служебной де-
ятельности), а также показать, что различия в отношении и функциональном значении времени 
выступают условиями, актуализирующими кадровые риски. 

Методы исследования. Респондентами выступили 107 сотрудников полиции со стажем про-
фессиональной служебной деятельности после окончания вуза от 3 до 6 месяцев. Психодиагно-
стическими методами выступили: опросник «Шкала субъективного отношения к времени», анкета 
«Темпоральность личности». 

Результаты. Доказано, что сотрудники имеют различное отношение к времени и его функ-
циональному значению в повседневной жизни и в период адаптации к служебной деятельности. 
Установлено, что доминирующим видом отношения к времени в повседневной жизни у сотрудни-
ков является временная пластичность, где время обладает мобилизующей для субъекта функцией, 
тогда как в период адаптации ведущим видом отношения к служебному времени будет временная 
зависимость, при которой время с одной стороны мобилизует, а с другой – подавляет активность 
субъекта по достижению желаемых и / или необходимых целей. Показано, что в профессиональной 
деятельности могут проявляться темпоральные конфликты – противоречия между доминирую-
щим видом отношения к времени в его функциональном значении в повседневной жизни и слу-
жебной деятельности, от решения которых также будет зависеть успешность адаптации к службе. 
Усиление темпорального противоречия и временной зависимости может приводить к кадровым 
рискам.
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Abstract: The temporal features of police officers, on the one hand, are one of the means of successfully 
passing through the adaptation period and, on the other hand, can actualise their personnel risks. The 
purpose of the research is to identify differences in attitude to time and its functional significance for police 
officers in daily life and in official activities, as well as to show that differences in attitude to and functional 
significance of time are conditions that activate personnel risks. 

Research methods. The respondents were 107 police officers with 3 to 6 months of professional work 
experience after graduation. 

Psychodiagnostic methods included the questionnaire «Scale of subjective attitude to time», the 
questionnaire «Personality temporality».

Results. It was proved that employees have different attitudes to time and its functional significance 
in everyday life and during the period of adaptation to official activity. It was found that the dominant type 
of attitude to time in employees’ daily life is temporal plasticity, where time has a stimulating function 
for a subject, whereas in the period of adaptation the leading type of attitude to service time is temporal 
dependence, where time, on the one hand, mobilises, and, on the other, – suppresses activity of a subject to 
achieve the desired and / or necessary goals. The author reveals that temporal conflicts - the contradictions 
between the dominant attitude to time in its functional meaning in everyday life and official activity - can 
appear in professional activity; the successful adaptation to service will also depend on resolving these 
contradictions. An increase in temporal conflict and time dependency can lead to personnel risks.
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Введение 
Прохождение адаптационного периода 

является неотъемлемой частью профессио-
нализации субъектов трудовой деятельности. 
Это актуально и для сотрудников полиции, 
после окончания высшего учебного заведе-
ния приступивших к выполнению служебных 
обязанностей. Полагаем, что темпоральные 
особенности, такие как отношение к времени, 
его функциональное значение для сотрудника 
органов внутренних дел, с одной стороны, вы-
ступают одним из средств успешной адаптации, 
адаптационным ресурсом личности, а с другой 
– могут актуализировать кадровые риски со-
трудника в адаптационный период, негативно 
влияя на его профессионализацию, благополу-
чие и здоровье.

Рассматривая вопросы адаптации сотруд-
ников, К. В. Першина акцентирует внимание 
на её социально-психологическом аспекте [1], 
тогда как психолого-педагогические особенно-
сти раскрываются в исследованиях А. В. Гай-
нуллиной [2]; зависимость адаптации от ин-
дивидуально-психологических характеристик 

сотрудников полиции рассмотрена И. А. Васи-
льевой [3], а  Ю.  В. Семериковой изучено влия-
ние личностных особенностей сотрудников ор-
ганов внутренних дел на уровень личностного 
адаптационного потенциала [4]; адаптационные 
возможности курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России рассмотрены Г. С. Чов-
дыровой, О. А. Пяткиной [5]; этапы адаптации 
сотрудников органов внутренних дел к напря-
жённым условиям профессиональной деятель-
ности описаны в исследовании Г. С. Човдыровой 
[6]; влияние расстройств адаптаций на качество 
жизни сотрудников полиции установлено П. В. 
Шибаевым [7] и др. 

Следует отметить, что при рассмотрении 
вопросов адаптационного периода сотрудни-
ков полиции темпоральному аспекту особенно-
стей их личности и связанным с ним кадровым 
рискам не уделяется должного внимания. Так, 
в период адаптации, одни сотрудники старают-
ся максимально использовать служебное время, 
ведут его строгий учёт и контроль, стремятся 
неукоснительно соблюдать свой временной рас-
порядок, детально планируя свой рабочий гра-
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фик. Другие, наоборот, не задумываются о сво-
ём времени, и соответственно не понимают тех 
возможностей, которое оно в своей ограничен-
ности открывает для решения профессиональ-
ных задач. Третьи относятся к своему служебно-
му времени как средству достижения желаемых 
профессиональных целей, гибко планируя и при 
необходимости корректируя свой временной 
график. Таким образом, отношение к  време-
ни для сотрудника полиции является важной 
составляющей его адаптационного периода, 
а  также условием, актуализирующим кадровые 
риски, проявление которых будет затруднять 
и / или препятствовать успешной адаптации 
к  профессиональной служебной деятельности 
сотрудников полиции после окончания вуза.

Заметим, что при описании темпоральных 
особенностей личности мы обращались к  ра-
ботам, посвящённым изучению психологиче-
ского времени. В частности, к исследованиям 
К.  А.  Абульхановой-Славской, Т. Н. Берези-
ной [8], Е. М. Вечкановой [9], Е. И. Головахи, 
А. А. Кроника [10], С. В. Духновского, Е. В. За-
белиной [11], Я. В. Кравцовой, Т. Д. Дубовицкой, 
А. Г. Абдуллина [12] и др.

Краткий обзор показал, что, несмотря на 
наличие исследований, роль темпоральных 
особенностей и кадровых рисков, с ними свя-
занных, в период адаптации сотрудников по-
лиции к условиям профессиональной служеб-
ной деятельности нуждается в дополнительном 
изучении, анализе и обобщении. В этом плане 
актуальными являются следующие вопросы: 
существуют ли для сотрудников полиции раз-
личия в отношении к времени в повседневной 
жизни и в служебной деятельности? Могут ли 
они выступать условиями, актуализирующими 
кадровые риски? Ответы на поставленные во-
просы нашли отражение в  исследовании.

Согласно нашей позиции, темпоральность 
субъекта проявляется в отношении к времени – 
к его восприятию и использованию в качестве 
ресурса для решения задач, возникающих в по-
вседневной жизни и трудовой деятельности, 
а также для проявления своей индивидуально-
сти, личностного и профессионального разви-
тия. Видами отношения к времени выступают: 
временная пластичность, пристрастность и ин-
дифферентность [13; 14].  

Под функциями времени мы понимаем его 
роль и значение для человека. От особенностей 
его использования зависит возможность дости-
жения человеком желаемого и / или необходимо-
го для себя результата, качество жизни в целом. 
Функции времени мы рассматриваем с  точ-
ки зрения «теории барьеров», предложенной 
Р. Х. Шакуровым [15]. Таким образом, в функци-
ональном плане время – в силу своей конечности 
и ограниченности – выступает барьером в жиз-
ни человека, обладая при этом мобилизующей, 
ограничивающей и подавляющей функциями.

Так, если время стимулирует активность 
субъекта, выступает ресурсом для удовлетво-
рения его желаний и потребностей, достиже-
ния желаемых целей, раскрытия потенциалов 

и способностей, оно выполняет «мобилизую-
щую функцию». Если время тормозит, огра-
ничивает активность субъекта, удовлетворе-
ние его потребностей и желаний, реализацию 
способностей, достижение желаемых целей, то 
оно выполняет «ограничивающую функцию». 
Если время лишает субъекта сил, энергии для 
проявления активности, выражения индивиду-
альности, не даёт проявить свои способности, 
потенциал и достичь желаемых целей, то оно 
выполняет «функцию подавления». 

Далее обратимся к описанию методики 
и  основных результатов эмпирического иссле-
дования.

Методы.  Респондентами выступили 107 
сотрудников полиции (выпускников Санкт-
Петербургского университета МВД России) со 
стажем профессиональной служебной деятель-
ности после окончания вуза от 3 до 6 месяцев.  
В качестве психодиагностических методик ис-
пользовались:

– опросник «Шкала субъективного от-
ношения к времени» (ОКВ-Т), в котором в за-
висимости от выраженности итогового пока-
зателя оценивается отношение респондента 
к времени в континууме «временная индиффе-
рентность – пластичность – пристрастность» 
[14]. Для оценки отношения к служебному 
времени в методике «ОКВ» была изменена ин-
струкция, которая стала выглядеть следующим 
образом: «Вам будут предложены пары проти-
воположных утверждений. Выберите одно из 
предложенных в каждом пункте утверждений 
и оцените, насколько эти признаки свойствен-
ны вам, когда вы находитесь на рабочем месте, 
выполняя свои профессиональные служебные 
задачи, имея в виду не только сегодняшний 
день, а более длительный отрезок времени. От-
метьте одну из цифр (слева, справа, или посе-
редине, если оба утверждения верны) на шкале 
в зависимости от того, насколько вы уверены 
в выборе: 3 – согласен, 2 – согласен более чем 
наполовину, 1 – согласен в малой степени, 0 – 
оба утверждения верны».

– анкета «Темпоральность личности», по-
зволяющая выявить доминирующие функции 
времени (мобилизующую, ограничивающую 
и подавляющую).

В качестве методов математической стати-
стики использовались первичные описательные 
статистики, критерий сравнения (параметриче-
ский критерий t-Стьюдента). Обработка резуль-
татов проводилась при помощи программного 
пакета «SPSS 23.0».

Результаты 
В ходе исследования на основании дан-

ных, полученных при использовании методики 
«Шкала отношения к времени», у сотрудников 
полиции были выявлены его доминирующие 
виды в повседневной жизни и трудовой (слу-
жебной) деятельности, а также с использова-
нием t-критерия Стьюдента установлены до-
стоверные различия между ними. Результаты 
представлены в табл. 1.
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Табл. 1 показывает достоверно значимые 
различия, что подтверждает нашу гипотезу 
о том, что отношение к времени в повседневной 
жизни и служебной деятельности в период адап-
тации сотрудников полиции будет различным.  

Установлено, что доминирующим видом 
отношения к времени в повседневной жизни 
у  начинающих сотрудников является «времен-
ная пластичность» (выражена у 98,1 % респон-
дентов). Соответственно, в повседневной жизни 
время для обследованных выступает средством 
для достижения желаемых целей, реализации 
себя, проявления своей индивидуальности. 
Субъекты отличаются гибкостью в изменении 
своего временного плана и рационального ис-
пользования времени. Отличительной чертой 
субъектов с временной пластичностью явля-
ется то, что изменение временного распорядка 
не ухудшает их психического состояния и на-
строения. Особенностями регулятивной сфе-
ры данной категории обследованных является 
умеренная социальная нормативность (способ-
ность гибко отходить от «нормы»), открытая 
познавательная позиция – гибкое сочетание ре-
продуктивных и креативных интеллектуальных 
способностей, когда рассудок и эмоции компле-
ментарно дополняют друг друга в регуляции по-
ведения и деятельности.

В служебной деятельности у респондентов 
ведущим видом отношения к времени выступа-
ет «временная зависимость» (выявлена у 99,0 % 
обследованных). В процессе решения професси-
ональных служебных задач активность респон-
дентов жёстко регламентируется временны-
ми рамками, лишая их гибкости в управлении 
своим временем. Это приводит к навязчивому 
стремлению контролировать своё время, озабо-
ченности его рациональным использованием.  
Необходимость изменить свой временной план 
сопровождается тревогой и дискомфортом, 
ухудшая тем самым психическое состояние на-

чинающего сотрудника полиции. Особенностя-
ми регулятивной сферы субъектов с временной 
зависимостью являются социальная норматив-
ность в сочетании с репродуктивными интел-
лектуальными способностями, объективностью 
и реалистичностью оценок, доминированием 
рассудочного контроля поведения и деятельно-
сти, прагматичностью и расчётливостью.  

Таким образом, наша гипотеза о суще-
ствовании различий в отношении к времени 
в  повседневной жизни и в период адаптации 
к служебной деятельности нашла эмпирическое 
подтверждение.

Помимо отношения к времени, темпораль-
ные особенности сотрудника полиции находят 
выражение в функциях, которые выполняет 
для него время как в повседневной жизни, так 
и  в  служебной деятельности. Результаты, по-
лученные с использованием анкеты «Темпо-
ральность личности», позволили установить 
доминирующие функции времени и выявить 
различия между ними у начинающих сотрудни-
ков в повседневной жизни и служебной деятель-
ности. Данные представлены в табл. 2.      

Из табл. 2 видим, что для респондентов 
в повседневной жизни время выполняет функ-
цию мобилизации – способствует конструк-
тивной активности, мотивирует на достижение 
желаемых и / или необходимых целей (выраже-
на у 95,4 % обследованных). Как было показано 
в предыдущих исследованиях [13], использова-
ние времени в качестве средства для достиже-
ния целей даёт возможность субъекту выделять 
и учитывать наиболее значимые условия для 
достижения желаемого в настоящем и будущем, 
продумывая способы действий и возможность 
гибкого изменения программы достижения 
цели в зависимости от изменяющихся условий. 

В служебной деятельности у обследо-
ванных выражены и функция мобилизации, 
и функция подавления временем. Такую ситуа-

Таблица 1
 

Различия в отношении к времени у сотрудников полиции 
в повседневной жизни и в служебной деятельности

Примечание: * – различия достоверны на уровне р≤0,01; в скобках указаны стандартные значения – «стэны»

Таблица 2 

Доминирующие функции времени у респондентов
в повседневной жизни и в служебной деятельности
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цию обозначим как «темпоральный конфликт». 
С одной стороны, время мобилизует на прояв-
ление активности в служебной деятельности, 
а с другой, подавляет, лишая сил и энергии для 
её осуществления, изменяя психическое состо-
яние, настроение, самочувствие (физическое 
и  психологическое) в неблагоприятную для 
субъекта сторону. Темпоральное противоречие 
(конфликт) приводит к тому, что человеку слож-
нее корректировать программу своей деятель-
ности для достижения желаемого. Это в свою 
очередь приводит к вовлечению психологиче-
ских ресурсов для решения поставленных слу-
жебных задач, а также может негативно влиять 
на качество получаемых результатов.

Обсуждение
Полученные эмпирические данные позво-

ляют говорить о том, что темпоральный кон-
фликт как противоречие в результате различий 
между отношением к времени и его значением 
для субъекта в повседневной жизни и служеб-
ной деятельности может способствовать акту-
ализации и проявлению кадровых рисков. Это 
обусловлено тем, что, как полагает В. М. Крук, 
«в силу человеческой природы (подвержен-
ность соблазнам, ошибкам, слабостям, болезням 
и т. п.) любой без исключения специалист явля-
ется потенциальным внутренним нарушителем 
(сознательным или нет) и представляет собой 
внутреннюю угрозу» [16, с. 93]. 

Проявлением человеческого фактора в пе-
риод адаптации к служебной деятельности 
может являться переживание темпорального 
конфликта и временная зависимость как доми-
нирующий вид отношения к служебному вре-
мени. Усиление темпорального противоречия 
и временной зависимости может привести к ка-
дровым рискам.

Так, при доминировании подавляющей 
функции времени кадровыми рисками могут 
выступать: 

– недостаток гибкости, что приводит к не-
уверенности и дискомфорту, трудностям в адап-
тации к переменам в ситуациях неопределённо-
сти; 

– неспособность работать в условиях дефи-
цита информации, неопределённости и чётких 
инструкций;

– медлительность в реагировании на из-
меняющуюся ситуацию, требующую быстроты 
планирования деятельности и поведения;

– жёсткий самоконтроль, сдержанность, 
осторожность, формальность в поведении;

– беспокойство и тревожность при угрозе 
нарушения норм, правил, договоренностей, ак-
тивизация чувства неполноценности в непри-
вычных ситуациях, стремление «заверить» пра-
вильность своего поведения.

При усилении подавляющей функции вре-
мени рисками будут выступать: 

– неадекватность оценки внешних и вну-
тренних условий при осуществлении планиро-
вания решения задач служебной деятельности. 
Цели, которые ставятся сотрудником, не отве-
чают требованиям ситуации, соответственно, 
их достижение будет затруднено; 

– сложности в коррекции программы дея-
тельности, когда необходимо вносить необхо-
димые изменения для достижения желаемого, 
особенно когда полученный результат не соот-
ветствует поставленной цели.

Полагаем, что для адаптации сотрудни-
ков к профессиональной служебной деятель-
ности необходимо разрешать возникающие 
темпоральные конфликты и осуществлять кор-
рекцию временной зависимости. Достижение 
этого возможно благодаря развитию навыков 
«темпоральной саморегуляции» как способно-
сти использовать служебное время в качестве 
средства управления своей активностью, гиб-
ко изменяя как отношение к времени, так и его 
функциональное значение для решения задач, 
возникающих в служебной деятельности.  

Заключение 
Результаты исследования подтверди-

ли нашу гипотезу о том, что сотрудники по-
разному относятся к времени и его значению 
в повседневной жизни и в период адаптации 
к  профессиональной служебной деятельности. 
Установлено, что доминирующим видом отно-
шения к времени в повседневной жизни у со-
трудников является временная пластичность, 
где время обладает мобилизующей для субъекта 
функцией, тогда как в период адаптации веду-
щим видом отношения к служебному времени 
будет временная зависимость, при которой вре-
мя, с одной стороны, мобилизует, а с другой – 
подавляет активность субъекта по достижению 
желаемых и / или необходимых целей. Таким 
образом, в профессиональной деятельности 
могут проявляться темпоральные конфликты 
– противоречия между доминирующим видом 
отношения к времени и его функциональным 
значением в повседневной жизни и служебной 
деятельности, от решения которых также будет 
зависеть успешность адаптации к службе.    
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Аннотация: Введение. Развитие восстановительной юстиции продолжает оставаться акту-
альным направлением в деятельности субъектов системы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних на протяжении последних десятилетий. Необходимость её развития обусловлена вы-
сокой потребностью государственных и общественных институтов в повышении гуманистической 
направленности и научной обоснованности традиционных мер уголовно-правового воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей. Существующие восстановительные программы предпо-
лагают применение к несовершеннолетнему правонарушителю в первую очередь мер воспитатель-
ного воздействия. 

Вместе с тем правоприменительная практика во многом продолжает ориентироваться на 
принципы «взрослой», преимущественно карательной юстиции, а при проведении традиционных 
восстановительных программ с несовершеннолетними правонарушителями не учитывается спе-
цифика переживания ими вины. 

Методы. В ходе экспериментальной работы, проведённой на базе Центра временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Пермскому краю (далее – 
Центр), были изучены не только психологические особенности несовершеннолетних правонаруши-
телей, обусловившие формирование делинквентного поведения, но и специфика переживания ими 
вины за совершённый проступок. 
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Результаты. Полученные в ходе эмпирического исследования достоверные данные послужили 
основанием для обоснованных теоретических обобщений и разработки индивидуально ориенти-
рованных восстановительных программ, опыт создания которых и подвергается анализу в данной 
статье. 
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Введение
Задача развития восстановительной юсти-

ции в Российской Федерации была обозначена 
в Национальной стратегии действий в интере-
сах детей, утверждённой Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 г. № 7611 на период с 2012 
по 2017 год. Основными направлениями прак-
тической реализации идей восстановительной 
юстиции являются не только совершенство-
вание существующей системы профилактики 
правонарушений (совершённых как самими 
детьми, так и в отношении детей), но и создание 
системы дружественного к ребёнку правосу-
дия2. В целях реализации задач указанной стра-
тегии период с 2018 по 2027 год на основании 
Указа Президента № 240 от 29 мая 2017 года3 
был объявлен Десятилетием детства.

Ключевыми идеями восстановительной 
юстиции являются, во-первых, создание усло-
вий, способствующих актуализации чувства 
вины у несовершеннолетнего правонарушителя, 
вследствие чего должно происходить осознание 
им последствий своего поступка и причинён-
ного вреда, возникать мотивация к выражению 
личной ответственности по его заглаживанию. 

Во-вторых, проводимые мероприятия 
должны способствовать сохранению и укрепле-
нию социальных связей несовершеннолетнего 
правонарушителя. Именно подросток выступа-
ет в качестве субъекта, главным действующим 
лицом. От него, по мнению исследователей в об-
ласти восстановительного правосудия, зависит 
разрешение возникшей вследствие совершён-
ного правонарушения ситуации [4; 6; 7].

В-третьих, становление субъектной по-
зиции несовершеннолетнего правонарушителя 
по отношению к собственному поступку. По 
мнению исследователей в области восстано-

вительного правосудия Л. Стутсман-Амстутс 
и Х. Зера4, правонарушитель проходит несколь-
ко стадий: от отрицания своей вины через само-
оправдательную позицию к её осознанию с по-
следующими восстановительными действиями. 

В конечном итоге восстановительный 
подход способствует формированию страте-
гии поведения, исключающей криминальные 
(агрессивные, антисоциальные) и психотрав-
мирующие несовершеннолетнего способы ре-
шения проблем5.  Л. Стутсман-Амстутс и Х. Зер, 
специалисты в области восстановительного 
правосудия, справедливо замечают, что участие 
несовершеннолетнего правонарушителя в  вос-
становительных программах позволит ему «за-
быть» прежние стратегии поведения6. Выбор, 
который делает несовершеннолетний (как при-
нимая решение об участии в программе, так 
и принимая решение о реализации восстанови-
тельных действий), Ю. А. Шаранов определяет, 
как последовательное «следование личности по 
пути обретения авторства» собственной жизни 
[112, с. 225].

По нашему мнению, специфика пережи-
вания вины несовершеннолетними правона-
рушителями может служить определяющим 
основанием для индивидуализации восстано-
вительных программ.   

Методы
Экспериментальную группу исследования 

составили 90 подростков 12–16 лет, помещён-
ные, согласно Федеральному закону от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»7 для предупреждения со-
вершения повторных правонарушений, в Центр 
временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей ГУ МВД России по 
Пермскому краю. 

Многие несовершеннолетние имеют к мо-
менту помещения в Центр достаточно сформи-
рованные установки противоправного поведе-
ния. Вместе с тем, по данным Ю. А. Клейберга 
[8], Д. И. Фельдштейна [11], подросток-право-
нарушитель относится к своему поведению как 
к нормальному, оно соответствует его собствен-

1 О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы : указ Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 г. № 761  [Электронный ресурс] / 
Президент России : официальный сайт. – URL: http://пре-
зидент.рф/новости/15530 (дата обращения: 28.03.2013).

2 Минимальные стандартные правила Организации 
Объединённых Наций, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-
ла) от 29 ноября 1985 года [Электронный ресурс] Органи-
зация Объединённых Наций : официальный сайт. – URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
beijing_rules.shtml (дата обращения: 05.04.2013); Рекомен-
дации Комитета Министров Совета Европы по право-
судию, дружественному к ребёнку, принятые  Комитетом 
Министров 17 ноября 2010 года [Электронный ресурс] / 
Фонд поддержки пострадавших от преступлений : сайт. – 
URL: http://soprotivlenie.org/zakon/rekomendacii-komiteta-
ministrov-se-po-pravosudiyu-druzhestvennomu-k-rebenku 
(дата обращения: 19.05.2015); Руководящие принципы Ор-
ганизации Объединённых Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руко-
водящие принципы) от 14 декабря 1990 года [Электронный 
ресурс] / Организация Объединённых Наций : официаль-
ный сайт. –  URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml 
(дата обращения: 05.04.2013).

3 Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-
тия детства : указ Президента Российской Федерации от 29 
мая 2017 г. № 240 [Электронный ресурс] / Президент Рос-
сии : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41954 (дата обращения: 17.11.2018). 

4 Стутсман-Амстутс Л., Зер Х. Конференция жерт-
вы и правонарушителя в системе ювенальной юстиции 
Пенсильвании [Электронный ресурс] / Бюро социальной 
информации : официальный сайт. – URL: https://belbsi.by/
library/konferenciya-zhertvy-i-pravonarushitelya-v-sisteme-
juvenalnoj-justicii-pensilvanii/ (дата обращения: 17.04.2023).

5 Организация и проведение программ восстано-
вительного правосудия : методическое пособие / под ред. 
Л. М. Карнозовой, Р. Р. Максудова. – Москва: МОО Центр 
«Судебно-правовая реформа», 2000. –104 с.

6 См.: Стутсман-Амстутс Л., Зер Х. Конференция 
жертвы и правонарушителя в системе ювенальной юсти-
ции Пенсильвании… 

7 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями 
и дополнениями) : федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ [Электронный ресурс]  / Доступ из СПС «Гарант.
ру».  – URL: http://base.garant.ru/12116087 (дата обращения: 
05.04.2013).
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ными ценностям и ценностям референтного 
окружения. При этом всегда сохраняется воз-
можность формирования законопослушного 
поведения у подростка, но её реализация за-
труднена социальной ситуацией его развития. 
Прежде всего имеются в виду особенности 
семейного воспитания, способствующие фор-
мированию девиаций в его поведении, непони-
мание со стороны окружающих взрослых [5]. 
Вследствие этого ребёнок растёт в ситуации от-
чуждения с собственными родителями, а оши-
бочное мнение взрослых о его «трудности» яв-
ляется определяющим в его «самосостоянии» 
[13]. Кроме того, происходит стигматизация 
(«наклеивание ярлыка»), которая по мнению 
И.  Гофмана, приводит к вторичной девиации 
как подтверждение того ярлыка, которым обще-
ство отметило имевшее ранее место девиантное 
поведение [3]. 

Внедрение принципов восстановительной 
юстиции в деятельность Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей ГУ МВД России по Пермскому краю 
позволило специалистам Центра решать задачи 
профилактики повторных правонарушений не-
совершеннолетних через переориентацию от 
репрессивного способа реагирования на право-
нарушения несовершеннолетних на гуманисти-
ческий. Описание опыта работы представлено 
в публикациях авторов статьи [2; 14].

Основу работы с несовершеннолетними 
правонарушителями составил комплекс пси-
холого-педагогических мероприятий с целью 
создания условий для успешной социализации 
несовершеннолетних. Основными условиями 
были определены активизация субъектного по-
тенциала подростка и восстановление его соци-
альных и семейных связей.

Психологическое сопровождение несовер-
шеннолетнего в ходе реализации Программы 
осуществлялось с учётом специфики пережива-
ния вины и включало в себя следующие этапы.

I этап. «Установление контакта и довери-
тельных отношений с несовершеннолетним». 
Доверие имеет особое значение, поскольку весь 
предыдущий жизненный опыт несовершенно-
летнего правонарушителя связан со значитель-
ным отчуждением несовершеннолетнего от 
социального окружения вследствие преоблада-
ющего репрессивного реагирования на его про-
ступки. В связи с этим его поведение характери-
зуется недоверием, а подчас и враждебностью 
к окружающим его людям. Задача взрослого на 
данном этапе – это установление доверитель-
ных отношений с подростком. Психологическое 
значение имеет также безусловное принятие 
взрослым подростка, со всеми его достоинства-
ми и недостатками с позиции безоценочного от-
ношения к нему. Несовершеннолетний должен 
чувствовать, что его переживания и проблемы 
воспринимаются взрослым серьёзно. В практи-
ке работы хорошо зарекомендовали себя такие 
техники из арсенала практического психолога, 
как техника подстройки и техника рефлексив-
ного (активного) слушания.

II этап. «Диагностика личностных особен-
ностей несовершеннолетних и оценка специфи-
ки переживания ими вины». 

В ходе эмпирического исследования были 
изучены личностные особенности несовершен-
нолетних правонарушителей – самоотношение 
[10] и локус контроля [9], особенности пережи-
вания ими вины8, особенности реакции на фру-
страцию9, а также механизмы психологической 
защиты в поведении10. 

Факторный анализ данных, полученных 
в ходе исследования, позволил выявить те пси-
хологические особенности несовершеннолет-
них, совершивших правонарушение, которые 
объясняют специфику переживания ими вины. 
Фактор «Отчуждённая субъектность» включает 
в себя те психологические переменные, которые 
характеризуют специфику проявления у них 
дезадаптивной вины, некоторые личностные 
особенности, характеризующие субъектность 
(саморуководство, самоуверенность, общая ин-
тернальность), особенности психологической 
защиты. Мы полагаем, что особенности про-
явления дезадаптивной вины в сочетании с де-
структивными механизмами психологической 
защиты в поведении несовершеннолетних 
правонарушителей препятствуют адекватному 
самовосприятию и принятию себя и своих дей-
ствий с целью сохранить самоуважение вопреки 
негативной социальной оценке. 

В ходе эмпирической части исследования 
был создан и прошёл процедуру валидизации 
авторский опросник, применение которого по-
зволило выявить пять типов несовершеннолет-
них в зависимости от уровня осознания вины 
и переживания по поводу своего проступка или 
противоправных действий:

1-й тип – отрицание своей вины. Поведе-
ние несовершеннолетних с этим типом осозна-
ния вины характеризуется не только её актив-
ным отрицанием, но также низким уровнем 
развития рефлексивных качеств, что проявля-
ется в таком типичном ответе на большинство 
вопросов интервью как «не знаю». 

2-й тип – осознание свой вины, но перекла-
дывание ответственности на других. Поведение 
несовершеннолетних с этим типом осознания 
вины характеризуется низким уровнем разви-
тия рефлексивных качеств, заниженной самоо-
ценкой, неумением выделить свои положитель-
ные и отрицательные качества и стремлением 
переложить ответственность за свой проступок 
или противоправное деяние на другого человека 
(людей).

8 Короткова Е. В. Социально-психологический ана-
лиз вины и стыда как системы отношений личности к себе 
и другому : дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону, 
2002. – 226 с.

9 Тарабрина П. В. Экспериментально-психологиче-
ская методика изучения фрустрационных реакций : мето-
дические рекомендации. – Ленинград: Ленинградский на-
учно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В. М. Бехтерева, 1984. – 24 с.

10 Реан А. А. Практическая психодиагностика лич-
ности: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб 
государственного университета, 2001. – 224 с.
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3-й тип – осознание свой вины, но перекла-
дывание ответственности на сложившиеся ус-
ловия. Типичным ответом на вопрос о том, как 
и почему случилось противоправное деяние, 
были получены такие ответы: «так получилось», 
«оказался не в том месте и не в то время», «сам 
не знаю, как так получилось», что свидетель-
ствует об отсутствии признаков внутренней ра-
боты по анализу причин своего поведения. По-
ведение подростков характеризуется средним 
уровнем развития рефлексии при адекватном 
восприятии себя, выраженным переживанием 
случившегося.

4-й тип – осознание своей вины и приня-
тие наказания. Поведение подростков с данным 
типом осознания вины характеризуется явно 
выраженным переживанием случившегося, до-
статочно развитым уровнем рефлексии, пони-
манием причин своего правонарушения и го-
товностью принять наказание, что проявляется 
в высказываниях типа: «меня наказали родите-
ли за проступок, это за дело, так и надо», «меня 
наказали родители, и мне стало легче».  

5-й тип – осознание своей вины и приня-
тие ответственности. Поведение подростков 
с  данным типом осознания вины характеризу-
ется высоким уровнем развития рефлексивных 
качеств, пониманием причин своего правона-
рушения, явно выраженным переживанием слу-
чившегося и активным стремлением найти вы-
ход из сложившейся ситуации: «я не знаю, что 
мне делать дальше», «я бы хотел все исправить, 
но не знаю, как». Некоторые несовершеннолет-
ние с этим типом осознания вины предприни-
мают самостоятельные попытки загладить свою 
вину, в частности, активно ищут встречи с по-
терпевшим или приносят ему свои извинения 
(в очной и заочной форме).

Диагностика специфики переживания 
вины несовершеннолетними правонарушите-
лями является основой для индивидуализации 
психологической работы с целью преодоления 
психологических барьеров, связанных с де-
структивными механизмами психологической 
защиты и дезадаптивной виной.

III этап. «Работа с целью преодоления пси-
хологических барьеров, препятствующих при-
знанию чувства вины перед потерпевшим и по-
явлению свойств субъектности».

Принципиальным отличием работы с не-
совершеннолетними, имеющими разные уров-
ни переживания вины, является степень во-
влечённости взрослого в процесс принятия 
ответственности несовершеннолетними.

В контексте предмета нашего исследова-
ния следует подчеркнуть особенности процесса 
формирования ответственности в онтогенезе, 
заключающиеся в возрастании степени само-
стоятельности личности. Здесь будет уместно 
вспомнить о зоне ближайшего развития ребён-
ка, которая, согласно Л. С. Выготскому, очерчи-
вает те психические качества ребёнка, которые 
актуализируются и развиваются при активной 
позиции самого ребёнка и непосредственном 
участии взрослого [1].  

А. В. Тихомирова11 определяет следующие 
условия формирования ответственности в кон-
тексте восстановительной юстиции:

1. Внешний контроль (закон интериориза-
ции психических функций).

2. Безусловное принятие подростка таким, 
какой он есть.

3. Помощь подростку в развитии умения 
соизмерять с потребностями окружающих лю-
дей свои потребности.

4. Помощь подростку в избавлении от из-
быточного чувства вины, которое приводит 
к избеганию им ответственности. 

5. Создание условий для реализации воз-
можности самостоятельно принимать решения. 

В отличие от традиционного, восстано-
вительное правосудие предполагает создание 
дружественного, психологически комфортного 
пространства для развития и проявления ответ-
ственности подростка с учётом его индивиду-
альной готовности принять поддержку от дру-
гих. Поскольку программы восстановительного 
правосудия организуются взрослыми людьми 
и проводятся под их контролем, это помогает 
снизить тревогу подростка по поводу своего бу-
дущего. В ходе реализации восстановительной 
программы особое внимание уделяется чув-
ствам и состоянию подростка, что помогает ему 
лучше понять чувства и потребности других лю-
дей, избавиться от избыточного чувства вины 
и в конечном итоге самому принять решение 
о  приемлемом для себя результате программы 
и осуществить его.

Кроме того, несовершеннолетний право-
нарушитель получает письменное соглашение, 
в  котором расписаны его будущие действия 
c учётом поддержки взрослых. Это и есть созда-
ние зоны ближайшего развития для формирова-
ния ответственного поведения. 

Исходя из данных, полученных в ходе эм-
пирического исследования, нами определены 
следующие направления психологической рабо-
ты на этом этапе реализации Программы психо-
логического сопровождения несовершеннолет-
него:

1. Реализация программы занятий по фор-
мированию положительной Я-концепции.

Данная программа разработана с учётом 
следующих психологических особенностей не-
совершеннолетних правонарушителей, выяв-
ленных нами в ходе эмпирического исследова-
ния: наличие дезадаптивной (невротической) 
вины, деструктивных механизмов психологиче-
ской защиты (отрицание, регрессия, реактивное 
образование) и экстрапунитивных и импуни-
тивных реакций на фрустрацию, преобладание 
интернального локуса контроля. В связи с этим 
основными целями программы по формирова-
нию положительной Я-концепции являются: 
формирование адекватного образа своего «Я», 
развитие чувства самопринятия, развитие на-
выков ответственного поведения. 

11 См.: Организация и проведение программ восста-
новительного правосудия : методическое пособие…
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2. Реализация программы социально-зна-
чимого проекта «Твори добро».

В ходе реализации проекта нами были ис-
пользованы следующие методы социально-пси-
хологической работы с несовершеннолетними. 

Театрализованная деятельность
Взрослый совместно с детьми определяет 

сюжет постановки (как правило, сказки), в кото-
ром обязательно должны быть положительные 
и отрицательные персонажи, каждый несовер-
шеннолетний получает роль в соответствии со 
своими психологическими особенностями. Так, 
например, подросток с высоким уровнем латент-
ной агрессии может получить роль «злодея», 
а подросток с неадекватно заниженной само-
оценкой – роль «героя». Главной отличительной 
чертой данного метода является то, что актёры 
скрыты от зрителей ширмой. Это обусловли-
вает возможность использования кукольных 
представлений в психотерапевтических целях 
для того, чтобы помочь несовершеннолетним 
преодолеть деструктивные механизмы психо-
логической защиты. Кроме этого, работа над 
кукольным спектаклем учит подростков рабо-
тать сообща, делает их более уверенными в себе 
и способствует развитию навыков социального 
взаимодействия.  

Социально значимая деятельность
Основные цели использования данного 

метода заключаются в восстановлении системы 
межличностных отношений несовершеннолет-
него правонарушителя, в развитии адекватного 
самопонимания, самопринятия и самовыраже-
ния посредством их участия в благотворитель-
ной деятельности. Для достижения указанной 
цели по завершении подготовки театральной 
постановки организуется выезд несовершенно-
летних правонарушителей в социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
с  благотворительной миссией, а именно благо-
творительным кукольным спектаклем. 

3. Индивидуальное консультирование не-
совершеннолетних с учётом индивидуального 
уровня переживания вины. 

Результаты
В качестве примера приведём описание 

результатов реализации программы психологи-
ческого сопровождения несовершеннолетнего 
в контексте восстановительной юстиции с учё-
том специфики переживания вины. 

Р., 14 лет, совершил имущественное право-
нарушение (кража), правонарушение против 
личности (побои).

На момент помещения в ЦВСНП несовер-
шеннолетний воспитывался в детском доме. 
Родители лишены родительских прав. С отцом 
и его новой семьёй отношения поддерживает, 
периодически бывает в гостях, привязан к млад-
шему (сводному) брату. С матерью отношения 
не поддерживает, у неё тоже другая семья, под-
росток не виделся с ней более трёх лет. 

В ходе изучения психологических особен-
ностей Р. установлено преобладание экстер-
нального локуса контроля в поведении несовер-
шеннолетнего при хорошо развитых лидерских 
качествах. У подростка проявляются черты де-
монстративного типа акцентуации, в связи с чем 
его поведение характеризуется эмоциональной 
лабильностью. В ходе изучения специфики пе-
реживания конструктивного типа вины подро-
сток был отнесён нами к 3-му типу (осознание 
своей вины, но перекладывание ответственно-
сти на сложившиеся условия).

В процессе интервью подросток рассуждал 
о том, что «не я такой, жизнь такая» объясняя 
тем, что жизнь в детском доме заставляет его 
проявлять свою агрессию для защиты своих ин-
тересов. Тем не менее у подростка наблюдалась 
целая гамма переживаний по поводу своих пра-
вонарушений, в основном стыд перед воспита-
телями детского дома, доверием которых он до-
рожит. В ходе психологической работы особое 
внимание было уделено дезадаптивной вине, 
которая наложила свой отпечаток на поведе-
ние несовершеннолетнего. В частности, Р. очень 
болезненно переживал тот факт, что вынужден 
проживать в детском доме, считая свои прежние 
правонарушения причиной развода родителей 
и распада семьи, переживал отсутствие контак-
тов с матерью, боялся прерывания контактов 
с отцом из-за своих правонарушений, стремил-
ся сохранить свой имидж «хорошего мальчика». 

Для гармонизации деструктивных чувств 
подростка по отношению к своей семье с ним 
была проведена индивидуальная консультатив-
ная работа. Кроме того, была проведена работа 
по нейтрализации деструктивных защитных 
механизмов (отрицание и реактивное образо-
вание) с использованием методов групповой 
психокоррекции и арт-терапии. Кроме того, 
специалистами ЦВСНП была проведена работа 
по восстановлению отношений с матерью и гар-
монизации отношений с отцом. 

По итогам проведённой работы были полу-
чены следующие результаты: снизилось напря-
жение деструктивных защитных механизмов 
(реактивное образование), снизились показа-
тели по всем типам дезадаптивной вины, зна-
чения по шкалам «открытость», «саморуковод-
ство» и  «самопривязанность» (методика МИС) 
достигли максимального уровня. В ходе беседы 
по итогам пребывания в центре подросток вы-
разил стремление принять участие в восстано-
вительной программе и встретиться с потерпев-
шим, поскольку ущерб пострадавшим им уже 
был возмещён. 

Из информации о несовершеннолетнем 
по истечении 6 месяцев после пребывания его 
в ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю 
следует, что взаимоотношения в семье стали 
налаживаться, подросток общается с обоими 
родителями, принимает активное участие в ме-
роприятиях, проводимых в детском доме, посе-
щает военно-патриотический кружок. В связи 
с положительной реабилитацией снят с учёта 
в подразделении по делам несовершеннолетних. 
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Заключение
Признание вины перед потерпевшим 

в рамках восстановительного подхода к профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних 
актуализирует активную, деятельностную пози-
цию подростка, его субъектность.

Предложенные методика диагностики 
специфики переживания вины несовершенно-
летними правонарушителями и программа их 

психологического сопровождения с целью пре-
одоления психологических барьеров, имеющих 
в  своей основе дезадаптивную вину и деструк-
тивные механизмы психологической защиты 
в  поведении несовершеннолетних правонару-
шителей, показали свою эффективность и могут 
быть внедрены в деятельность субъектов систе-
мы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних.
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Аннотация: 14 июня 2023 года на базе пространства коллективной работы Агентства стра-
тегических инициатив «Точка кипения – Санкт-Петербург» Санкт-Петербургским университетом 
МВД России проведена внутриведомственная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы редакционно-издательской, научной и учебно-методической деятельности образователь-
ных и научных организаций МВД России».

Основными целями мероприятия стали обсуждение актуальных проблем редакционно-из-
дательской и научно-исследовательской деятельности образовательных организаций МВД России, 
обмен научными мнениями, обобщение положительного опыта, выработка конкретных предло-
жений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и организационно-методи-
ческого обеспечения этой деятельности.

На площадке была организована работа выставки технологий и оборудования компании 
«Тор», ООО «Р-принт», ООО «Импресс». Издательский холдинг «Инфра-М» развернул действу-
ющую тематическую книжную экспозицию, а также анонсировал выход в свет новой монографии.

В конференции приняли участие более 100 человек.
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домственного издательского дела: взгляд в будущее». К началу работы конференции издан элек-
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 (review of the materials of the intradepartmental 
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Abstract: On june 14, 2023, on the basis of the collective work space of the Agency for Strategic 

Initiatives “Boiling Point – St. Petersburg”, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia held the intradepartmental scientific and practical conference “Topical issues of editorial, 
publishing, scientific, educational and methodological activities of educational and scientific organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia”.

The main objectives of the event were the discussion of topical issues of editorial, publishing and 
research activities of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the exchange 
of scientific opinions, the generalization of positive experience, the development of specific proposals for 
improving legal regulation, organizational and methodological support of these activities.

The work of the exhibition of technologies and equipment of the “Tor” company, “R-PRINT” LLC, 
“Impress” LLC was organized on the site. Infra-M Publishing holding launched the current thematic book 
exposition, as well as announced the release of a new monograph.

More than 100 people participated in the conference.
On the eve of the scientific forum, the competition “Development and improvement of departmental 

publishing: looking into the future” was held. By the beginning of the conference, electronic collection of 
abstracts by its participants was published [1].

On the journal’s website, video recordings of the speeches of the participants of the plenary and 
breakout sessions are attached to the article for purposes of illustration.

Keywords: editorial and publishing activities, research activities, dissertation councils, educational 
organizations, scientific organizations, the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia

For citation: Kaverina L. V., Malofeev A. A. Topical issues of editorial, publishing, scientific, educational 
and methodical activities of educational and scientific organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia // Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – 
№ 2 (98). – P. 236–250; doi: 10.35750/2071-8284-2023-2-236-250.



238 

Конференции

Работа конференции была приурочена 
к памятной дате – 25-летию со дня образования 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии (18 мая 1998 г.). 

Открыл мероприятие начальник Санкт-
Петербургского университета МВД России кан-
дидат юридических наук, доцент, заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант полиции 
и.  Ф.  амельчаков, отметивший значительный 
вклад университета в развитие редакционно-
издательской и научно-исследовательской де-
ятельности на всех этапах развития вуза. Так, 
исторически в вузе сложились 10 научных школ, 
включённых в Реестр ведущих научных и на-
учно-педагогических школ Санкт-Петербурга, 
функционируют 5 диссертационных советов. 
За четверть века в стенах университета прове-
дено более тысячи научно-представительских 
мероприятий, выпущено более пяти тысяч 
наименований научных и учебных изданий. 
Игорь Филиппович выразил уверенность, что 
данный форум, который проводится в Санкт-
Петербургском университете МВД России уже 
в третий раз, даст новый импульс развитию ре-
дакционно-издательской и научной деятельно-
сти в системе МВД России, объединит профес-
сиональное сообщество.

Также с приветственным словом на конфе-
ренции выступил заместитель начальника Санкт-
Петербургского университета МВД России по 
научной работе, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции полковник полиции М. В. Бавсун.

В работе конференции приняли участие: 
представители Организационно-аналитиче-
ского департамента МВД России; руководящий 
состав научных и образовательных организа-
ций МВД России; руководители и сотрудники 
научно-исследовательских, редакционно-изда-
тельских отделов и научно-педагогические ра-
ботники образовательных организаций; пред-
ставители Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу, Научного центра без-
опасности дорожного движения МВД России, 
компании «Антиплагиат», Издательско-поли-
графической ассоциации высших учебных заве-
дений, компании «Тор», ООО «Р-принт», НИЦ 
«Инфра-М», ООО «Импресс», ООО «Знаниум», 
ООО «Эдиторум».

Пленарное заседание открыла первый за-
меститель начальника ВНИИ МВД России, 
доктор юридических наук, профессор о. и. Цо-
колова докладом «Реализация положений при-
каза МВД России № 260 от 28 апреля 2023 года 
“Об  организации научной и научно-техниче-
ской деятельности в системе МВД России”», 
в котором обозначила основные изменения 
в  ведомственном нормативном регулировании 
научной и научно-технической деятельности. 
Доклад вызвал живое обсуждение и задал тон 
последующим выступлениям.

Ю. В. Чехович, исполнительный дирек-
тор компании «Антиплагиат», кандидат физи-

ко-математических наук, представил доклад 
«Обнаружение заимствований в документах 
ограниченного доступа. Защищённое исполь-
зование системы “Антиплагиат”». Примеча-
тельно, что докладчик расширил заявленную 
тему и обратился в своём выступлении к акту-
альной сегодня теме – использованию возмож-
ностей искусственного интеллекта в научных 
исследованиях. 

Президент Издательско-полиграфиче-
ской ассоциации, доктор технических наук 
а. В. иванов посвятил доклад основным трен-
дам университетского книгоиздания и поли-
графического производства на современном 
этапе, предложив оптимальные пути развития, 
дал общую характеристику отрасли, указав, что 
в России наметился устойчивый курс на увели-
чение публикационной активности во всех сег-
ментах рынка.

Решения для импортозамещения в обла-
сти пост-печатного оборудования и новинки 
2023  года в полиграфической отрасли от рос-
сийских производителей стали предметом рас-
смотрения в докладе и. а. Кукушкина, гене-
рального директора ООО «Р-принт», директора 
представительства TM Offitec в Северо-Запад-
ном федеральном округе. Следует отметить, что 
представленное оборудование является полно-
стью импортозамещающей техникой, произво-
димой в Ростове-на-Дону и в Подмосковье.

В. М. Прудников, генеральный дирек-
тор ООО «Знаниум», кандидат экономических 
наук, доцент, выступил с докладом «Учебное 
и  научное книгоиздание: действительность 
и перспективы», обозначил проблематику ра-
боты издательств с авторами и возможные пути 
дальнейшего совершенствования качества вы-
пускаемой научно-учебной литературы.

Тему «Меры стимулирования, направ-
ленные на повышение публикационной ак-
тивности в образовательных организациях 
системы МВД России» поднял в своём докла-
де Р.  н.  Самойлюк [16], начальник Между-
народного межведомственного центра под-
готовки и переподготовки специалистов по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом Все-
российского института повышения квали-
фикации сотрудников МВД России, кандидат 
юридических наук.

Завершил пленарное заседание доклад 
«Гибридные технологии в книгоиздании: рас-
ширяем границы» начальника редакционно-
издательского отдела Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России а. В. Ковалева 
[18]. Докладчик продемонстрировал новые воз-
можности при использовании сервисов допол-
ненной реальности.

Заседание секции «Редакционно-изда-
тельская деятельность: достижения, реалии и 
перспективы» было посвящено рассмотрению 
проблем редакционной подготовки изданий, 
в  том числе электронных, вопросам рецензи-
рования, опубликования и тиражирования, об-
суждению перспектив развития ведомственных 
рецензируемых изданий. 
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Особо актуально звучали вопросы, связан-
ные с полиграфической деятельностью, поэтому 
не случайно модераторы предложили открыть 
секцию генеральному директору ООО  «Им-
пресс» Д. и. Косенкову, который посвятил своё 
выступление современным решениям «Konica 
Minolta» для производительной печати и техно-
логиям управления цветом.

Маркетинговый аналитик ООО «Эдито-
рум» а. М. Тепикина рассказала о способах 
электронной передачи библиографических 
данных в библиотеки и библиографические 
базы данных, проиллюстрировав примеры баз 
данных, с которыми можно взаимодействовать 
указанными способами, выступила с предложе-
нием не выделять разметку данных в отдельный 
этап редакционно-издательской деятельности, 
а осуществлять подготовку рукописи в среде 
с  размеченными данными [40].

Проекты «Инфра-М» по поддержке из-
дания научной и учебной литературы для об-
разовательных организаций силовых ведомств 
представила М. н. Шумилова, руководитель 
отдела по работе с авторами ООО «Научно-из-
дательский центр “Инфра-М”». 

а. а. Малофеев, кандидат юридических 
наук, начальник редакционно-издательского 
отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД России, рассмотрел в своём выступле-
нии кадровые проблемы полиграфических 
производств в образовательных организациях 
МВД России, подтверждённые данными опроса 
руководителей редакционно-издательских под-
разделений,  и сформулировал пути решения 
этих проблем. Особо докладчик отметил, что 
«…кадровый дефицит в полиграфической от-
расли принимает общероссийские масштабы 
и требует корректировки государственной по-
литики в данном направлении» [33, с. 134]. 

Тема работы полиграфических подраз-
делений образовательных и научных органи-
заций системы МВД России была продолжена 
а. Х. Мамедовой, начальником отделения поли-
графической и оперативной печати редакцион-
но-издательского отдела Санкт-Петербургского 
университета МВД России. В докладе «Как 
“жёлтая” бумага “создаёт” новые решения» 
представлены проблемы, проявившиеся в связи 
с переходом на новые сорта бумаги, а также ре-
шения, связанные с оптимизацией полиграфи-
ческих расходов. «Речь идёт не о цифровизации 
в издательской деятельности, а некой трансфор-
мации с целью оптимизации полиграфических 
процессов» [36, с. 141]. Докладчик ознакомил 
с подходом частичного перевода полиграфиче-
ской продукции в электронный формат, кото-
рый был апробирован в Санкт-Петербургском 
университете МВД России.

Ряд выступлений были посвящены во-
просам подготовки научных периодических 
изданий.

Так, е. В. Зотина, начальник редакцион-
но-издательского отделения Казанского юри-
дического института МВД России, в докладе 
«Научный журнал и закон о СМИ: точки со-

прикосновения, проблемные вопросы» сосре-
доточила внимание участников работы секции 
на соблюдении учредителями и редакциями 
научных журналов требований Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» при под-
готовке устава, указании выходных сведений, 
отдельно рассмотрев требования к сетевым 
изданиям, а также особенности внесения из-
менений  в запись о регистрации средства мас-
совой информации и уведомление регистриру-
ющего органа. 

В продолжение данной темы а. В. Стулов, 
старший редактор научно-исследовательского 
и редакционно-издательского отделения Кали-
нинградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России, исследовал язык 
научного журнала, издаваемого как средство 
массовой информации, в качестве явления пра-
вового характера, проанализировал спорные 
ситуации, связанные с толкованием понятия 
языка средства массовой информации, высту-
пил с предложением закрепить данное понятие 
в законе с формулировкой, исключающей воз-
можность различных трактовок [39].

Возможности формирования в образо-
вательных организациях системы МВД Рос-
сии центров поддержки публикационной ак-
тивности с привлечением редакций научных 
журналов рассмотрены в совместном докладе 
Л.  В.  Кавериной, кандидата филологических 
наук, главного редактора журнала «Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии», и н. и. Шульженко, заместителя на-
чальника редакционно-издательского отдела 
– начальника отделения (редакторского) Бел-
городского юридического института МВД Рос-
сии имени И. Д. Путилина, «Редакция научного 
журнала как центр поддержки публикацион-
ной активности», в котором обосновывается 
необходимость данного направления деятель-
ности. Докладчиками представлен опыт Белго-
родского юридического института МВД России 
имени И. Д. Путилина и Санкт-Петербургского 
университета МВД России [24–27]. Отмечается, 
что «существенную помощь в проведении рабо-
ты по поддержке публикационной активности 
возможно осуществлять силами редакционно-
издательских подразделений, так как в них со-
средоточены наиболее компетентные в рассма-
триваемых вопросах специалисты» [23, с. 111]. 

Пристальный интерес участников секции 
вызвал доклад Л. М. Букиной, редактора редак-
ции журнала «Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России» и газеты «На страже 
закона», посвящённый особенностям перехода 
печатного издания в сетевой формат. Доклад-
чиком обозначены преимущества такой формы 
распространения, а также выделены основные 
этапы регистрации сетевого научного журнала 
в Федеральной службе по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и  массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) [21].

о. С. Кравченко, старший научный со-
трудник отделения исследования проблем ка-
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дровой и воспитательной работы научно-ис-
следовательского отдела и С. н. Горбунова, 
старший редактор редакции журнала «Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии» и газеты «На страже закона», обозначили 
особенности публикации научных статей, пред-
ставили рекомендации авторам, планирующим 
опубликование результатов своих исследова-
ний в научных изданиях, раскрыли процесс 
подготовки и подачи рукописи в научный жур-
нал с момента написания статьи до её публика-
ции [21].

Большую группу докладов объединили 
проблемы организации редакционно-издатель-
ской деятельности в образовательных органи-
зациях системы МВД России, вопросы взаимо-
действия редакторов с авторами.

Проблемы и перспективы редакционно-
издательской и научной деятельности в  систе-
ме МВД России рассмотрел в своём докладе 
начальник научно-исследовательского и ре-
дакционно-издательского отдела Уральского 
юридического института МВД России, кан-
дидат юридических наук, доцент В. а. Маслов 
[37] и предложил меры для разрешения таких 
проблем, как нерациональное использование 
кадровых ресурсов; формализм при рецензи-
ровании рукописей; отсутствие унификации 
в  вопросах использования системы «Антипла-
гиат»; низкая публикационная активность.

Доклад авторского коллектива из Уфим-
ского юридического института МВД России 
а.  н.  Бисяриной, начальника редакционно-
издательского отдела, и Л. Р. Байдавлетовой, 
кандидата филологических наук, заместителя 
начальника редакционно-издательского отде-
ла, был посвящён особенностям редакционно-
издательской деятельности в образовательных 
организациях МВД России, которые проявля-
ются в строго регламентированном планово-
отчётном характере, отличительные признаки 
присущи как этапу планирования, так и этапу 
подготовки учебных и научных изданий [20].

К проблеме внепланового выпуска учеб-
ных и научных изданий образовательными 
и научными организациями системы МВД Рос-
сии обратился Д. С. Рудьман, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, заместитель начальника 
отдела – главный редактор редакционно-изда-
тельского отдела Омской академии МВД России 
[38]. Докладчик пришёл к выводу, что выпуск 
внеплановых изданий – не редкость, в связи 
с чем знание порядка работы с ними в условиях 
отсутствия достаточного правового регулиро-
вания создаст некоторую определённость в де-
ятельности редакционно-издательских подраз-
делений, повысит её качество.

Авторский коллектив из Калининградско-
го филиала Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России е. В. Удальцова, начальник 
научно-исследовательского и редакционно-из-
дательского отделения, и о. а. Васильева, стар-
ший научный сотрудник научно-исследователь-
ского и редакционно-издательского отделения, 
обратились к аспектам, связанным с подготов-

кой учебных и научных материалов в образо-
вательной организации системы МВД России 
[41]. Особое внимание было уделено оценке 
оригинальности текстов работ, корректности 
заимствований и ссылок. Также были внесены 
отдельные предложения по изменению подхо-
дов к оценке некоторых видов научных работ. 

Данная тематика была продолжена в докла-
дах представителей Омской академии МВД Рос-
сии – о. В. арефьевой, редактора редакцион-
но-издательского отдела, представившей доклад 
«Культура письменной речи авторов как ин-
дикатор качества ведомственных изданий» 
[19], и о. С. Лосевой, выступившей с докла-
дом «Учебные и научные издания в системе 
МВД России: традиции и новые подходы» [31]. 

Авторский коллектив из Санкт-
Петербургского университета МВД России 
Г.  В. Лукьянова, кандидат юридических наук, 
редактор редакции журнала «Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России» 
и газеты «На страже закона», и а. н. Великих, 
старший редактор редакторского отделения 
редакционно-издательского отдела Санкт-
Петербургского университета МВД России, 
представил доклад «Автор и редактор: про-
блемы и пути взаимодействия». В качестве 
одного из решений по укреплению взаимодей-
ствия в указанной сфере докладчики предлага-
ют проведение консультаций научно-педагоги-
ческих работников, которые могут проводиться 
сотрудниками редакционно-издательских отде-
лов в формате совместных совещаний, а также 
создание на странице сайта редакционно-изда-
тельского отдела вкладки «Вопрос редактору» 
[32, с. 132].

а. В. Фроловой, редактором редактор-
ского отделения редакционно-издательского 
отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД России, были рассмотрены нюансы под-
готовки оригинал-макета издания при помощи 
программы «Microsoft Word», даны практиче-
ские советы и рекомендации по оптимизации 
процесса подготовки оригинал-макета с ис-
пользованием различных встроенных средств 
«Microsoft Word» [42].

На заседание секции «актуальные вопро-
сы научно-исследовательской деятельности 
образовательных и научных организаций 
МВД России» были вынесены вопросы органи-
зации научной деятельности, в том числе осу-
ществления научных исследований в интересах 
территориальных подразделений, учебно-вос-
питательного процесса, планирования научной 
деятельности кафедр, функционирования науч-
ных школ.

Коллектив докладчиков из Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
и. а. Калиниченко, начальник университета, 
кандидат педагогических наук, В. Ю. Федоро-
вич, заместитель начальника университета по 
научной работе, кандидат юридических наук, 
доцент, а. П. Скворцова, заместитель началь-
ника управления организации научной и редак-
ционно-издательской деятельности  представи-
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ли доклад «Сохранение и развитие традиций 
сложившихся научных школ в условиях циф-
ровой трансформации науки и высшего обра-
зования», посвящённый проблемам внедрения 
цифровых технологий в научную деятельность 
образовательных организаций системы 
МВД России [4]. На примере Московского уни-
верситета МВД России имени В. Я. Кикотя авто-
ры обосновывают высокую значимость разви-
тия и сохранения научных школ, эффективного 
использования и сохранения научного потен-
циала образовательных организаций системы 
МВД России, а также определяют необходи-
мость качественных преобразований, основан-
ных на использовании цифровых технологий 
и  разработки новых подходов к организации 
научной деятельности.

Тему совершенствования научной и на-
учно-технической деятельности в системе 
МВД России рассмотрела начальник отдела 
методического сопровождения научно-иссле-
довательских работ центра организационного 
обеспечения научной деятельности Всерос-
сийского научно-исследовательского институ-
та МВД России, кандидат юридических наук 
н. В. Сторчилова, сделавшая акцент на актуа-
лизации и совершенствовании ведомственной 
нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей научное обеспечение в органах внутренних 
дел Российской Федерации, новациях приказа 
МВД России от 28 апреля 2023 г. № 260 «Об ор-
ганизации научной и научно-технической дея-
тельности в системе МВД России» [17].

В докладе н. В. Голубевой, старшего на-
учного сотрудника отдела методического со-
провождения научно-исследовательских работ 
центра организационного обеспечения научной 
деятельности Всероссийского научно-исследо-
вательского института МВД России, кандидата 
юридических наук, «К вопросу об организации 
научного обеспечения в территориальных 
органах МВД России (на примере Главного 
управления МВД России по г. Москве)» нашли 
отражение вопросы , связанные с организаци-
ей научного обеспечения в территориальных 
органах МВД России, выявлением актуальных 
проблем, требующих научного разрешения, 
подготовкой заявок на проведение научно-ис-
следовательских работ [7].

Сравнительный анализ роста меропри-
ятий по видам их организации и количеству 
участников, проведённых в 2021–2022 гг. с по-
мощью систем видео-конференц-связи, их 
влияние на развитие научного обеспечения де-
ятельности органов внутренних дел [10], пред-
ставленный авторским коллективом отдела 
методического сопровождения научно-иссле-
довательских работ центра организационного 
обеспечения научной деятельности Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
МВД России – ведущим научным сотрудником, 
кандидатом философских наук о. е. егоровым 
и научным сотрудником н. а. Смолко, обусло-
вил необходимость расширения использова-
ния информационно-телекоммуникационных 

технологий в целях совершенствования науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности 
в системе МВД России.

Данная тема продолжена в докладе науч-
ного сотрудника отделения планирования и ко-
ординации научной деятельности научно-ис-
следовательского отдела Санкт-Петербургского 
университета МВД России а. а. жаворонко-
вой, которая проанализировала порядок прове-
дения научно-представительских мероприятий 
в образовательных и научных организациях 
МВД России, закреплённый в приказе МВД Рос-
сии № 260 от 28 апреля 2023 г. «Об организации 
научной и научно-технической деятельности 
в системе МВД России» [12].

Начальник научно-исследовательского 
отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД  России К. В. Злоказов, кандидат психо-
логических наук, доцент, посвятил своё высту-
пление вопросам организации и проведения 
научных исследований образовательной ор-
ганизацией высшего образования, подведом-
ственной МВД России. 

Проблемы апробации научных иссле-
дований стали предметом доклада замести-
теля начальника научно-исследовательского 
отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД России а. В. ефимовского, который в ре-
зультате скрупулезного анализа данного фено-
мена приходит к выводу, что «апробация мо-
жет помочь избежать ряда проблем и ошибок 
в процессе внедрения научных исследований 
и повысить их значимость и практическую 
ценность» [11, с. 44].

Начальником отделения исследования 
проблем кадровой и воспитательной рабо-
ты научно-исследовательского отдела Санкт-
Петербургского университета МВД  России, 
кандидатом юридических наук н. С. Михайло-
вой и старшим следователем первого следствен-
ного отдела второго управления по расследо-
ванию особо важных дел (о преступлениях 
против государственной власти в сфере эконо-
мики) ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу 
о.  С.  Смирновой, проведён сравнительный 
анализ нормативного правового регулирова-
ния организации научной деятельности в ве-
домствах Российской Федерации (Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федера-
ции и Федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации), который показал, 
что нормативные правовые акты, регламенти-
рующие организацию научной деятельности 
в МВД России, ФСИН России и СК России, по-
зволяют организовать упорядоченную систему 
научного обеспечения, обеспечить функцио-
нирование и координацию научной деятельно-
сти в указанных ведомствах [15, с. 62].

Особенности правового регулирования 
научного труда и его результатов в образова-
тельных организациях МВД России рассмотрел 
в  своем докладе а. В. афанасьев, замести-
тель начальника кафедры гражданского права 
и гражданского процесса Санкт-Петербургского 
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университета МВД России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. Докладчик подверг анали-
зу результаты научного труда в виде научных, 
в том числе служебных произведений, а также 
предложил меры, направленные на улучшение 
научной (научно-исследовательской) деятель-
ности и совершенствование её правовой регла-
ментации [5, с. 17].

Большой интерес участников работы 
секции привлекли выступления, посвящён-
ные организации научно-исследовательской 
деятельности с обучающимися. Особенно-
стям научно-исследовательской деятельности 
студентов был посвящён доклад М. а. Двор-
жицкой, старшего преподавателя кафедры 
уголовного права Северо-Западного фили-
ала Российского государственного универ-
ситета правосудия, кандидата юридических 
наук, и а. Х. Мамедовой, начальника отделе-
ния полиграфической и  оперативной печати 
редакционно-издательского отдела Санкт-
Петербургского университета МВД России. 
Докладчики приходят к выводу, что «одной из 
основных проблем, на наш взгляд, является 
слабая вовлечённость обучающихся в науч-
ную работу» [9, с. 35].

Тема была продолжена в докладе С. В. Со-
ловьева, научного сотрудника отделения ис-
следования проблем кадровой и воспитатель-
ной работы научно-исследовательского отдела 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии, посвящённом участию в научных объ-
единениях как элементу процесса адаптации 
иностранных обучающихся на примере Санкт-
Петербургского университета МВД России.

Важным направлением обсуждения стал 
мониторинг научно-исследовательской дея-
тельности в образовательных и научных орга-
низациях МВД России. 

Ряд участников посвятили свои выступле-
ния вопросам публикационной активности на-
учно-педагогических работников и проблемам 
её наукометрической оценки. 

Так, П. В. Козловский, начальник научно-
исследовательского отдела Омской академии 
МВД России, кандидат юридических наук, в до-
кладе «Улучшение публикационной активно-
сти в вузах МВД России» подверг критической 
оценке действующую систему стимулирования 
публикационной активности и пришёл к выво-
ду о взаимосвязи качества научно-исследова-
тельских работ и публикационной активности. 
По мнению докладчика, приоритетным спосо-
бом улучшения публикационной активности 
является повышение качества научно-исследо-
вательской деятельности [13]. 

В свою очередь Р. Р. Вагапова, началь-
ник научно-исследовательского отдела Уфим-
ского юридического института МВД России, 
посвятила доклад проблемам учёта публика-
ционной активности научно-педагогических 
работников образовательных организаций 
МВД России и рассмотрела пути их решения 
на примере Уфимского юридического инсти-
тута МВД России [6]. 

Альтернативные метрики научных пу-
бликаций стали предметом исследования 
в  докладе о. и. Городовой, старшего науч-
ного сотрудника отделения исследования 
проблем кадровой и воспитательной работы 
научно-исследовательского отдела Санкт-
Петербургского университета МВД России, 
и  а. С. Виноградова, доцента кафедры безо-
пасности Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС, кандидата юридических наук, 
доцента, которые полагают, что «несмотря на 
существующий “конфликт” между традицион-
ными и альтернативными метриками, интерес 
к данным инструментам и их развитию воз-
растает, поскольку они способны на скорости 
информационного потока реагировать на из-
менения и тенденции в различных областях 
знания. Они могут быть усовершенствованы, 
расширены индикаторами, дополняющими су-
ществующие. Альтметрики дают возможность 
учёным быстро адаптироваться к тематическо-
му запросу текущего времени» [8, с. 31].

Наукометрический анализ ведомствен-
ных научных периодических изданий первой 
категории Перечня ВАК представили В. и. До-
линко, заместитель начальника редакционно-
издательского отдела Академии управления 
МВД России, и С. а. Романова, специалист от-
дела научного менеджмента и наукометрии Мо-
сковского государственного лингвистического 
университета. В докладе были даны конкретные 
рекомендации по развитию как самих изданий, 
так и научной коммуникации между авторами 
и сотрудниками редакций [22].

М. а. Кутырёв, старший научный сотруд-
ник отделения планирования и координации 
научной деятельности научно-исследователь-
ского отдела Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России, представил на обсуждение 
доклад «Роль конкурсов научно-исследователь-
ских работ в деятельности образовательных ор-
ганизаций системы МВД России». Докладчик 
обосновал значение подготовки научных иссле-
дований в рамках участия в конкурсно-оценоч-
ных мероприятиях как вида интегративной де-
ятельности обучающихся в процессе обучения 
в образовательной организации: «Проведение 
конкурсно-оценочных мероприятий позволяет 
поддержать талантливых молодых исследова-
телей, способных к научно-исследовательской 
деятельности; развивать у обучающихся устой-
чивый интерес к исследовательской деятельно-
сти и навыкам её организации; стимулировать 
изучение российской и мировой науки с целью 
совершенствования деятельности подразделе-
ний МВД России» [14, с. 59].

Как и в прошлом году, форуму предшество-
вал профессиональный конкурс «Развитие и со-
вершенствование ведомственного издательско-
го дела: взгляд в будущее», который проводится 
в целях совершенствования и распространения 
издательской практики в образовательных и на-
учных организациях системы МВД России.

Конкурсные издания оценивались по со-
держательной составляющей, инновационным 
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решениям, редакционно-издательской подго-
товке, полиграфическому исполнению и худо-
жественному оформлению.

Ориентируясь на критерии, прописанные 
для каждой номинации, члены комиссии под-
вели итоги конкурса. 

Номинация «Лучшее полиграфическое 
исполнение издания»: 1-е место – Волгоград-
ская академия МВД России; 2-е место – Барна-
ульский юридический институт МВД России; 
3-е место – Омская академия МВД России.

Номинация «Лучший дизайн книги»: 
1-е место – Санкт-Петербургский университет 
МВД России; 2-е место – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт МВД России; 
3-е место – Московский университет МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя.

Номинация «Лучшая электронная книга»: 
1-е место – Казанский юридический институт 
МВД России; 2-е место – Белгородский юриди-
ческий институт МВД России имени И. Д. Пу-
тилина; 3-е место – Орловский юридический 
институт МВД России имени В. В. Лукьянова.

На заседании, посвящённом закрытию 
конференции, были подведены итоги её работы 
и сформулированы основные положения резо-
люции. М. В. Бавсун отметил, что обсуждения, 
сопровождавшие пленарное и секционные за-
седания, показали актуальность и значимость 
тематики конференции, продемонстрировали 
важность подобных научных встреч, позволяю-
щих обмениваться мнениями, выстраивать на-
учную дискуссию.

Итогом работы стала резолюция внутри-
ведомственной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы редакционно-
издательской, научной и учебно-методической 
деятельности образовательных и научных орга-
низаций МВД России».

1. В целях повышения независимости от 
зарубежных производителей и эффективного 
импортозамещения осуществлять обмен ин-
формацией о российских аналогах высокотех-
нологичного оборудования и комплектующих, 
программных продуктах и информационных 
технологиях, применяемых в издательской дея-
тельности и научно-исследовательской работе.

2. В целях координации научной и редак-
ционно-издательской деятельности, подготовки 
кадров высшей квалификации рекомендовать 
образовательным организациям высшего об-
разования МВД России проводить ежегодную 
рассылку плана-графика научной деятельности 
и актуализированной версии научного паспорта.

3. В целях повышения эффективности 
редакционно-издательской и научной дея-
тельности образовательных и научных орга-
низаций МВД России рекомендовать Санкт-
Петербургскому университету МВД  России 
проведение межведомственной научно-
практической конференции по данной про-
блематике с привлечением представителей 
образовательных и научных организаций, под-
ведомственным федеральным органам испол-
нительной власти в сфере правоохранительной 
деятельности.
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