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позволившие сформулировать основные выводы.

Автор доказывает, что конституционно-нормативная модель организации внесудебного кон-
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трольной деятельности, что методологически верно и весьма перспективно. Вместе с тем истори-
ко-правовой опыт организации Комитета конституционного надзора СССР актуален и вызывает 
современный интерес ввиду ряда важных обстоятельств. Это касается использования института 
предварительного нормоконтроля и проблематики организации внесудебных органов конституци-
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Abstract: The article deals with the formation and development of the institution of constitutional 

justice in Russia. An analysis of the organization and activities of the Committee for Constitutional Control 
of the USSR, the Constitutional Court of the RSFSR and the Constitutional Court of the Russian Federation 
is carried out.

The purpose of the work is to study the historical and legal problems of the origin in the USSR and the 
subsequent development of constitutional supervisory and control bodies.

When organizing the study, methods were used: comparative legal (comparative), historical and legal, 
analytical, formal legal, method of abstraction, which allowed to formulate the main conclusions.

The author proves that the constitutional and normative model of organizing extrajudicial constitutional 
supervision in the USSR of the 1989 model is hardly applicable to modern Russia, if we mean the federal 
level of public authority. The current Constitutional Court of the Russian Federation favorably differs 
from its institutional predecessor in its judicial status and competence, which covers a very limited part 
of constitutional control activities, which is methodologically correct and very promising. At the same 
time, the historical and legal experience of organizing the USSR Constitutional Supervision Committee is 
relevant and arouses modern interest due to a number of important circumstances. This concerns the use 
of the institution of preliminary normative control and the problems of organizing extrajudicial bodies of 
constitutional or statutory control in the constituent entities of the Russian Federation.
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powers, powers, constitutional process
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В современных условиях функционирова-
ния государственно-правовой системы России 
опыт правового регулирования организации 
и деятельности Комитета конституционного 
надзора СССР выглядит главным образом как 
историко-правовой [3, с. 35–63]. С учётом про-
должительности функционирования Консти-
туционного Суда РФ и наработанной им за это 
время конституционно-правоприменительной 
практики весьма сложно проводить какие-либо 
параллели, усматривать преемственность или 
аналогии. Комитет конституционного надзора 
СССР – уникальный институт перестроечной 
эпохи   [2, с. 27–30], который вряд ли в имевшем-
ся тогда виде может рассчитывать на фунда-
ментальную рецепцию в государственно-право-
вой современности или в перспективе. Вместе 
с тем отдельные подходы к правовому регулиро-

ванию его организации и деятельности доволь-
но примечательны [9, с. 28–40], во всяком случае 
для того, чтобы актуальная юридическая наука 
имела возможность систематизировать важные 
государственно-правовые тенденции, многие из 
которых сохраняют действие в настоящие дни. 

Первый шаг к институционализации Ко-
митета конституционного надзора СССР – при-
нятие Закона СССР от 1 декабря 1988 г. № 9853-
XI «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) СССР»1. Данный норматив-
ный правовой акт был нацелен на «развитие со-
циалистической демократии и самоуправления 
народа, совершенствование избирательной си-

1 См.: Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) СССР : закон СССР от 1 декабря 1988 г. 
№ 9853-XI // Ведомости Верховного Совета СССР (далее – 
ВВС СССР). – 1988. – № 49. – Ст. 727. – Утратил силу.
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стемы, структуры и деятельности» органов госу-
дарственной власти (преамбула). В связи с этим 
конституировался принцип единства системы 
органов народного представительства при «выс-
шем» государственно-правовом статусе Съезда 
народных депутатов СССР. Последний уполно-
мочивался на «принятие к своему рассмотре-
нию» и на осуществление «решения любого во-
проса», отнесённого к ведению СССР2. 

Казалось бы, данную конституционно-
правовую конструкцию не следует квалифи-
цировать как нормативную реализацию фун-
даментального в теории конституционализма 
принципа разделения властей. Однако анализ 
конституционно-правового положения и пол-
номочий Комитета конституционного надзора 
СССР в сравнении со статусом советских ор-
ганов народного представительства позволяет 
предположить обратное [4, с. 60]: публично-
властный институт конституционного надзора 
(во всяком случае, в первоначальном норматив-
но-правовом виде в редакции Закона СССР от 
1 декабря 1988 г. № 9853-XI) ограничивал полно-
властие Съезда и Советов до такой степени, что 
можно было говорить о весьма существенном 
разделении представительной и конституци-
онно-надзорной ветвей власти. 

Подчеркнём, что речь не шла, как сегодня, 
о  разделении единой публичной власти на три 
самостоятельные ветви – законодательную, 
исполнительную и судебную (ст. 10 Конститу-
ции  РФ). В сущности, Комитет конституцион-
ного надзора СССР с большим трудом можно 
было бы вообще отнести к одной из (указанных 
сегодня в ст. 10 Конституции РФ) ветвей власти, 
особенно к судебной. Но и органы народного 
представительства не позиционировались как 
законодательные субъекты, речь не шла о един-
стве системы исполнительной государственной 
власти. Полновластному и демократически ор-
ганизованному в единую систему народному 
представительству [8, с. 32–56] противопостав-
лялся централизованный внесудебный консти-
туционный надзор. Именно так фактическое 
разделение властей трактовалось конституци-
онным законодателем в конце 1988 г., что, одна-
ко, официально не утверждалось ввиду консти-
туционного статуса Съезда народных депутатов 
СССР как единственного в стране «высшего» 
органа государственной власти. Если в государ-
стве только один орган «высший», а все другие 
– «не высшие», принцип разделения властей 
в «классическом виде» конституционно не при-
знаётся, хотя он может и частично действовать.

Анализ нормативного содержания Закона 
СССР от 1 декабря 1988 г. № 9853-XI «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) СССР» показывает, что первоначально 
организационно-правовые основы деятельно-
сти Комитета конституционного надзора СССР 
мыслились несколько иначе, чем это обозначи-
лось позже, через год, после разработки проекта 
Закона СССР от 23 декабря 1989 г. «О конститу-
ционном надзоре в СССР»3 [8, с. 32–56] и проек-
та Постановления Съезда народных депутатов 
СССР от 23 декабря 1989 г. «О порядке введения 
в действие Закона СССР “О конституционном 
надзоре в СССР”»4. Для реализации данных за-
коноположений потребовался отдельный акт 
о конституционных поправках от 23 декабря 
1989  г.5, который существенно отличался от 
норм Закона СССР от 1 декабря 1988 г. № 9853-
XI «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) СССР». 

 Данное обстоятельство наглядно свиде-
тельствует о методике законотворческой работы 
высших органов народного представительства 
в СССР, что в современной России наблюдается 
весьма редко. Сначала принимались конститу-
ционные поправки, которые очерчивали общие 
ориентиры будущей законопроектной работы. 
Затем, по мере появления текста законопроекта, 
обнаружилась неопределённость и фрагментар-
ная дефектность конституционного регулиро-
вания, что потребовало корректировки норм 
Основного закона. В конечном итоге норматив-
но-правовая база для учреждения института 
конституционного надзора включала в себя три 
компонента различных уровней регулирования: 
во-первых, конституционного, во-вторых, за-
конодательного, в-третьих, подзаконного и орга-
низационно-правового. Законодатель предпочёл 
метод «пакетного» [5, с. 8] внесения и приня-
тия соответствующего комплекса нормативных 
правовых актов, чтобы они действовали в си-
стемном единстве и взаимной обусловленности.

В первой редакции Конституции СССР от 
1988 г. было установлено, что Комитет консти-
туционного надзора СССР избирается Съездом 
народных депутатов СССР сроком на 10  лет 
из числа специалистов в области политики и 
права в составе председателя, его заместителя 
и 21 члена в целях обеспечения представитель-
ства каждой из союзных республик. Комитету 
объявлялись поднадзорными «органы» (без 
конкретизации, какие именно); члены Комитета 
считались независимыми и подчиняющимися 
только Конституции СССР. Закон СССР от 23 

2 См.: Буянов А. В. Съезд народных депутатов СССР 
в системе государственной власти Советского Союза : авто-
реф. дис. … канд. истор. наук. – Москва, 2009. – 25 с. – С. 8.

3 См.: О конституционном надзоре в СССР : закон 
СССР от 23 декабря 1989 г. // ВВС СССР. – 1989. – № 29. – 
Ст. 572. – Утратил силу.

4 См.: О порядке введения в действие Закона СССР 
«О конституционном надзоре в СССР : постановление 
Съезда народных депутатов СССР от 23 декабря 1989 г. // 
ВВС СССР. – 1989. – № 29. – Ст. 573. – Утратило силу.

5 См.: Об изменениях и дополнениях статьи 125 Кон-
ституции (Основного Закона) СССР : закон СССР от 23 де-
кабря 1989 г. № 974-1 // ВВС СССР. – 1989. – № 29. – Ст. 574. 
– Утратил силу.
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декабря 1989 г. «Об изменениях и дополнениях 
статьи 125 Конституции (Основного Закона) 
СССР» в целом сохранил указанные подходы, 
однако: во-первых, увеличил численность Ко-
митета ещё на четыре единицы; во-вторых, ис-
ключил поднадзорность Комитету «органов» 
(ему поднадзорны «акты» соответствующих 
органов, но не сами «органы» и не их «деятель-
ность»). 

Обратим внимание, что в современной 
России судьи Конституционного Суда РФ на-
значаются Советом Федерации по представле-
нию Президента РФ. Имеющие мандат прямого 
народного доверия депутаты Государственной 
Думы из данного процесса исключены. Однако 
Конституционный Суд РФ и судьи данного Суда 
не ограничены сроком в 10 лет. Суд действует 
бессрочно, судьи осуществляют полномочия до 
достижения возраста 70 лет, если прекращение 
их статуса не состоится ввиду добровольного 
волеизъявления либо экстраординарных обсто-
ятельств, позволяющих лишить их полномочий 
в той же процедуре, что и назначение данных 
лиц (конституционные поправки от 2020 г.)6. 
Современные судьи Конституционного Суда 
РФ – это специалисты «в области права». Сло-
восочетание «специалист в области политики 
и  права» в действующем конституционном ре-
гулировании не используется7.

Компетенция Комитета конституционного 
надзора СССР в редакции Конституции СССР 
от 1988 г. выглядела весьма широкой и по этой 
причине трудно реализуемой. Вероятно, здесь 
сыграли роль элементы концепции некоего «ро-
мантического конституционализма», который 
с течением времени неизбежно уступает ме-
сто конституционализму «прагматическому». 
В анализируемый исторический период такой 
«переход» произошёл довольно быстро: «ро-
мантически» ориентированный нормативный 
материал, хотя формально и вступил в юриди-
ческую силу, на практике никогда не применял-
ся ввиду отсутствия конкретизирующего зако-
на. Конституционный законодатель находился 
в состоянии поиска, «не стесняясь» признавать 
свои прежние ошибки и упущения. Полагаем, что 
поправки к Конституции – не догма и не осно-
вание для блокирования будущих нормативно-
правовых установлений. При необходимости 
Конституцию можно ещё раз изменить. Важно, 
чтобы законодательство Конституции не про-
тиворечило, и окончательная модель правово-
го регулирования соответствовала критериям 

разумности, приемлемости и рациональности, 
отвечала запросам времени и генеральным тен-
денциям развития страны на соответствую-
щем историко-правовом этапе.

Согласно положениям Конституции СССР 
от 1988 г., к компетенции Комитета конституци-
онного надзора СССР было отнесено производ-
ство «заключений о соответствии» и осущест-
вление «наблюдения за соответствием» одних 
правовых актов другим. В этом, на наш взгляд, 
состояла основная суть модели конституцион-
ного надзора в редакции от 1988 года. Коми-
тет по собственной инициативе, по поручению 
Съезда народных депутатов и по предложениям 
других уполномоченных государственных орга-
нов был вправе осуществлять нормоконтроль, 
который мог быть предварительным (провер-
ка проектов) или последующим (тестирование 
действующих актов). Если Комитет «выявлял 
противоречие» – он должен был направить из-
давшему акт органу «заключение для устранения 
допущенного нарушения», что влекло за собой 
такую меру конституционно-процессуального 
пресечения, как приостановление действия со-
ответствующего акта. Кроме того, Комитет на-
делялся полномочием «входить с представле-
нием» на Съезд, в Верховный Совет и в Совет 
Министров СССР об отмене актов подотчётных 
им органов и должностных лиц. 

Данное регулирование, по всей вероят-
ности, опиралось на презумпцию некой «не-
опровержимости» [6, с. 68] правовой позиции 
Комитета конституционного надзора СССР по 
вопросу о противоречии оспариваемой нормы 
права установлениям правовых актов более вы-
сокой юридической силы. Квалифицированный 
нами выше «романтический конституциона-
лизм» проявлялся главным образом в том, что 
«противоречие» одних правовых актов другим 
трактовалось в 1988 году как нечто совершенно 
чрезвычайное и подлежащее вследствие этого 
немедленному устранению. Советское «право-
ведение» было во многом «законоведением» 
[7,  с. 42–45] или даже «нормоведением». Счи-
талось, что закон закону противоречить не мо-
жет, а на страже противодействия этому стоит 
эффективная и безошибочная государственная 
машина. В Советской стране правовые акты мо-
гут представлять только единую и внутренне 
согласованную регулирующую систему; иного, 
якобы, быть вообще не может. 

Нетрудно заметить, что практика консти-
туционного надзора быстро показала, какая 
в  действительности фундаментальная полити-
ческая власть сосредоточена в одном лишь пол-
номочии осуществления нормоконтроля. Обще-
ственно-политическая жизнь противоречива, 
она питается конкурирующими и взаимоисклю-
чающими интересами субъектов правоотноше-
ний. Всякий более или менее значимый публич-

6 См.: О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти : закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 2020. – № 11. – Ст. 1416.

7 См.: О Конституционном Суде Российской Феде-
рации : федеральный конституционный закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // СЗ РФ. – 1994. 
– № 13. – Ст. 1447; 2021. – № 27. – Ст. 5045.
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ный или частный интерес при желании можно 
облечь в правовую форму обнаружившегося 
противоречия между подлежащей применению 
нормой и установлениями актов более высокой 
юридической силы, особенно если в конститу-
ционно-правоприменительной деятельности 
опираться на такие критерии тестирования, как 
справедливость, разумность, достаточность, 
сдержанность, правовая определённость и т. п. 

Из этого следовала институциональная 
бесперспективность модели конституционного 
надзора с расширенными конституционными 
полномочиями. Первый паттерн позднесовет-
ского конституционного надзора от 1988 года во 
многом базировался на методологии прокурор-
ской деятельности8, что трудно применимо к по-
литическим отношениям и взаимоотношениям 
высших органов власти в стране, учитывая, что 
на данном историческом этапе активно разви-
вались такие конституционные принципы, как 
политический плюрализм, многопартийность, 
гласность, критика, альтернативные выборы 
и демократическая сменяемость публичной вла-
сти [1, с. 90–106].

В связи с этим обратим внимание, как 
именно конституционный законодатель сфор-
мулировал полномочия Комитета конститу-
ционного надзора СССР в редакции законода-
тельства от 1988 года. Во-первых, он был вправе 
давать заключения о соответствии проектов за-
конов СССР Конституции. Такое заключение 
подлежало представлению Съезду, оно могло 
осуществляться по собственной инициативе 
и  по поручению Съезда. Во-вторых, к  компе-
тенции Комитета относилась дача заключений 
о  соответствии актов и проектов актов Вер-
ховного Совета и его палат (Совета Союза и Со-
вета Национальностей) Конституции и  зако-
нам, принятым Съездом. Это было возможно по 
собственной инициативе, по поручению Съезда 
и по предложениям Верховного Совета или выс-
ших органов государственной власти союзных 
республик. В-третьих, Комитет был уполномо-
чен наблюдать за соответствием Конституции 
СССР и законам СССР конституций и законов 
союзных республик, актов Совета Министров 
СССР и советов министров союзных республик. 
В-четвертых, Комитет мог давать заключения 
о соответствии Конституции СССР и законам 
СССР актов других государственных органов 
и общественных организаций. Анализ данных 
полномочий позволяет квалифицировать ста-
тус Комитета конституционного надзора СССР 
(в нормативно-правовой модели от 1988 года) 
как своего рода коллегиально организованную 

федеральную конституционную прокуратуру, 
которая к тому же в своей компетенции конку-
рировала с прокурорским надзором и отчасти 
поглощала его. Указанные дефекты правового 
регулирования были устранены пакетом зако-
нопроектов от 1989 года. 

Согласно конституционным и законода-
тельным установлениям от 1989 года, Комитет 
конституционного надзора СССР обладал сле-
дующей компетенцией. Во-первых, он упол-
номочивался по поручению Съезда давать за-
ключения о соответствии Конституции СССР 
проектов законов СССР и иных актов, внесён-
ных на рассмотрение Съезда. По сравнению 
с  предыдущей редакцией здесь исключалась 
собственная инициатива Комитета (об этом бу-
дет сказано ниже), но круг проверяемых проек-
тов был расширен (проверке могли подлежать 
не только проекты законов, но вообще любые 
проекты актов, которые внесены на рассмотре-
ние Съезда. Это – предварительный конститу-
ционный контроль проектов актов Съезда на-
родных депутатов СССР, осуществляемый по 
инициативе Съезда и представляемый Съезду. 

Во-вторых, к компетенции Комитета кон-
ституционного надзора было отнесено новое 
(по сравнению с 1988 годом) полномочие – про-
верка соответствия Конституции СССР законов 
СССР и иных актов, принимаемых Съездом. Это 
– последующий конституционный контроль 
действующих, уже принятых актов Съезда. 
Инициировать надзорное производство были 
вправе депутаты численностью не менее одной 
трети, Председатель Верховного Совета СССР 
и высшие органы государственной власти союз-
ных республик.

В-третьих, конституционный законодатель 
упразднил весьма абстрактный институт «на-
блюдения за соответствием» от 1988 года, заме-
нив его стандартным правом дачи «заключения 
о соответствии» Конституции СССР конститу-
ций союзных республик, а также о соответствии 
Конституции СССР и законам СССР законов 
союзных республик. Это – не только институт 
последующего конституционного контроля 
(проверялись действующие акты). Его можно 
было бы квалифицировать одновременно и как 
форму федеральной интервенции, и как способ 
внеконституционного надзора. Федеральное 
вмешательство наблюдалось вследствие про-
верки действующих актов союзных республик на 
предмет соответствия федеральным правовым 
актам. Внеконституционный надзор осущест-
влялся в части проверки соответствия законов 
союзных республик не только Конституции 
СССР, но и законам СССР (в сущности, проку-
рорская функция). Соответствующее заключе-
ние должно было направляться Съезду народ-
ных депутатов СССР и могло осуществляться 
по инициативе Съезда («поручение»), Верхов-

8 См.: Смольников С. Б. Конституционно-правовой 
статус прокурорской (надзорной) власти в Российской Фе-
дерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 
2007. – С. 8.
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ного Совета СССР, Президиума Верховного Со-
вета СССР и высших органов государственной 
власти союзных республик («предложения»).

В связи с этим полагаем странным и труд-
нообъяснимым, по каким причинам конститу-
ционный законодатель именно таким образом 
варьировал круг субъектов права инициативы 
производства в Комитете конституционного 
надзора СССР. Почему, например, Председатель 
Верховного Совета СССР обладал правом воз-
буждения инициативы о проверке конституци-
онности законов СССР и иных актов Съезда, но 
таким правом не обладал Президиум Верховного 
Совета СССР. В свою очередь, не вполне логич-
ным видится наделение Президиума Верховного 
Совета СССР правом возбуждения инициативы 
производства о проверке на соответствие Кон-
ституции СССР конституций союзных респу-
блик, в то время как Председатель Верховного 
Совета СССР данным правом не обладал. 

В-четвертых, Комитет конституционного 
надзора СССР наделялся компетенцией дачи за-
ключения о соответствии Конституции СССР 
и  законам, принятым Съездом народных депу-
татов СССР, актов и проектов актов Верховного 
Совета и его палат; о соответствии Конституции 
СССР и законам СССР актов Совета Министров, 
международных обязательств СССР и союзных 
республик. Квалифицировать данные законопо-
ложения можно следующим образом. Проверка 
актов и проектов актов Верховного Совета и его 
палат – это совмещение предварительного и по-
следующего нормоконтроля, который был не 
только конституционным, но и внеконституци-
онным. Конституционный правопорядок образ-
ца 1989 года дифференцировал два вида законов 
СССР – принимаемых Съездом и Верховным 
Советом. В случае проверки Комитетом актов 
и проектов актов Верховного Совета и его па-
лат (Совета Союза и Совета национальностей), 
учёту подлежали нормы не только Конститу-
ции СССР, но и законов СССР, но которые были 
приняты именно Съездом (не Верховным Со-
ветом). Что же касается проверки актов Сове-
та Министров и международных обязательств 
СССР и  союзных республик – наблюдался по-
следующий нормоконтроль (проекты актов над-
зору не подлежали), причем проверялось их со-
ответствие Конституции СССР и законам СССР 
вне зависимости от того, кем последние были 
приняты (Съездом или Верховным Советом). 
Правом инициативы производства в Комите-
те конституционного надзора обладали Съезд 
(«поручение»), не менее одной пятой членов 
Верховного Совета СССР (т. е. не всех народных 
депутатов СССР), Председатель Верховного Со-
вета СССР и высшие органы государственной 
власти союзных республик («предложения»).

Наконец, в-пятых, компетенцию Комитета 
конституционного надзора СССР составляла 

дача заключения о соответствии Конституции 
СССР и законам СССР «нормативных правовых 
актов других государственных органов и обще-
ственных организаций, если в данной сфере не 
осуществляется прокурорский надзор. Правом 
инициативы здесь пользовался весьма широкий 
круг лиц. 

Что касается инициативы Комитета кон-
ституционного надзора, она формулировалась 
следующим образом. Он был вправе самостоя-
тельно возбуждать производство исключитель-
но в порядке последующего нормоконтроля 
(проекты актов проверялись по внешним за-
просам). Такой контроль был возможен в отно-
шении актов «высших органов государственной 
власти и управления СССР», а также «других 
органов, которые образуются или избираются» 
Съездом или Верховным Советом СССР. Коми-
тет конституционного надзора СССР не про-
верял, как сейчас это делает Конституционный 
Суд РФ, законы на предмет их соответствия 
Конституции по запросам судов и по жалобам 
граждан. 

Пакет поправок от 1989 года усовершен-
ствовал также конституционное регулирование 
процедуры конституционного надзора, наделив 
Съезд народных депутатов СССР правом (ква-
лифицированным большинством голосов в две 
трети) отклонять заключения Комитета консти-
туционного надзора СССР. Во всех остальных 
случаях они подлежали обязательному испол-
нению, но ввиду волеизъявления соответствую-
щих органов, не Комитета. На каждый орган по 
получению заключения Комитета конституци-
онного надзора СССР возлагалась обязанность 
привести оспариваемый акт в соответствие 
с  правовыми актами более высокой юридиче-
ской силы. Если несоответствие не устранялось, 
Комитет был вправе выходить с соответствую-
щими представлениями на Съезд, в Верховный 
Совет и в Совет Министров СССР.

На основании изложенного можно сфор-
мулировать следующие обобщения и выводы. 
Конституционно-нормативная модель орга-
низации внесудебного конституционного над-
зора в СССР образца 1989 года трудно приме-
нима к современной России, если иметь в виду 
федеральный уровень публичной власти. Дей-
ствующий Конституционный Суд РФ выгод-
но отличается от своего институционального 
предшественника судебным статусом и компе-
тенцией, которая охватывает весьма ограничен-
ную часть конституционно-контрольной дея-
тельности, что методологически верно и весьма 
перспективно (главным образом – это проверка 
законов на предмет соответствия Конституции 
РФ, хотя по запросам ряда уполномоченных го-
сударственных органов проверке могут подле-
жать и некоторые подзаконные правовые акты). 
Конституционный Суд России не контролирует 
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саму по себе законность, его сфера – обеспече-
ние действия Конституции РФ как особого нор-
мативного правового акта. Реализация законно-
сти – задача других судов во главе с Верховным 
Судом РФ и централизованно организованной 
прокуратуры России.

Вместе с тем историко-правовой опыт ор-
ганизации Комитета конституционного над-
зора СССР актуален и вызывает современный 
интерес ввиду ряда важных обстоятельств. Это 
касается, во-первых, использования института 
предварительного нормоконтроля (в России он 

возобновился вследствие конституционных по-
правок от 2020 года), во-вторых, проблематики 
организации внесудебных органов конститу-
ционного или уставного контроля в субъектах 
РФ. Вследствие упразднения конституционной 
(уставной) юстиции в регионах вполне востре-
бованными могут оказаться конституционные 
(уставные) советы. При регулировании их ста-
туса и организации деятельности некоторым 
образцом или ориентиром могут послужить со-
ответствующие акты конституционного законо-
дательства СССР от 1988 и 1999 годов.
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Subject and method of legal regulation
in determining the sectoral relationship

of substantive norms
and the type of legal process 

Abstract: The method of legal regulation plays an important role in determining the branch affiliation 
of procedural norms. This issue has become particularly relevant since September 15, 2015 when the Code 
of Administrative Procedure of the Russian Federation CAP RF came into force.

The linkage of “administrative” legal proceedings to the administrative process in the CAS RF caused 
an ambiguous attitude among scientific community.

The problem has an intersectoral character, so there may be some advantage in using theoretical 
approaches developed within the framework of the general theory of law and the theory of the legal process 
to solve an issue of law. 

 The article presents an analysis of the role of the subject and method of legal regulation in determining 
the types of method of legal regulation and the procedural forms of their implementation on the basis of the 
theoretical construction of the mechanism of legal regulation of social relations developed by V. D. Sorokin.

The provisions of the general theory of law on the types of a unified method of legal regulation and 
the procedural forms of their implementation and the provisions of the general theory of the legal process 
concerning the procedural forms of the jurisdictional legal process made it possible to determine the sectoral 
procedural nature of the domestic model of administrative proceedings and identify its shortcomings.

Keywords: subject, method, substantive norms, types of legal regulation, legal jurisdictional process, 
administrative proceedings
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Материальные нормы и вид юридического 
процесса, обеспечивающий их реализацию, не-
сомненно, имеют отраслевую взаимосвязь. Од-
нако она не всегда линейная и прямая, как мо-
жет показаться на первый взгляд, если брать за 
основу отраслевое и терминологическое един-
ство «уголовного права и уголовного процесса», 
«гражданского права и гражданского процес-
са». В определении отраслевой принадлежности 
процессуальных норм, регламентирующих про-
цессуальную деятельность, важную роль играет 
метод правового регулирования. Впервые на 
связь метода правового регулирования и про-
цессуальных форм его реализации обратил вни-
мание В. Д. Сорокин в своей монографии «Ме-
тод правового регулирования. Теоретические 
проблемы» в 1976 году [9, с. 128–141].

Данный вопрос приобрел особую зна-
чимость после вступления в силу 15 сентя-
бря 2015  г.1 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации  (далее 
– КАС  РФ). В результате так называемой «ре-
кодификации» гражданско-процессуального 
законодательства Российской Федерации часть 
гражданско-процессуальных норм, в частности, 
регламентировавших «производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений» 

(подраздел III Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ) легли в основу нового вида су-
допроизводства – «административного».

Терминология КАС РФ указывает на то, что 
складывающиеся в ходе административного су-
допроизводства правоотношения законодатель 
рассматривает как административно-процес-
суальные. Привязка в КАС РФ «администра-
тивного» судопроизводства к административ-
ному процессу вызвала недовольство, с одной 
стороны, представителей науки гражданско-
процессуального права [1, с. 45–51; 2, с. 30–34; 
3, с. 26–28; 7, с. 10–11; 14], с другой стороны, учё-
ных административистов [4, с. 12–14; 5, с. 330] 
в связи с распространением мнения о том, что 
административным процессом следует считать 
только «административное судопроизводство» 
[12, с. 6].

Данная проблема имеет межотраслевой ха-
рактер, поэтому для её решения целесообразно 
использовать теоретические подходы, разрабо-
танные в рамках общей теории права и теории 
юридического процесса в целом. 

Исследования В. Д. Сорокина показывают, 
что «механизм правового регулирования обще-
ственных отношений представляет собой слож-
ное системное образование, элементами кото-
рого выступают: единый предмет правового 
регулирования, единый метод, проявляющийся 
в трёх типах правового регулирования – граж-

  См.: О введении в действие Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации : федераль-
ный закон от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ.
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данско-правовом, административно-правовом 
и уголовно-правовом, реализация которого 
происходит прежде всего и главным образом 
с  помощью соответствующих видов юридиче-
ского процесса и трёх одноименных процессу-
альных отраслей российского права» [10, с. 45].

Данная теоретическая конструкция была 
разработана В. Д. Сорокиным в 60-70-х годах 
прошлого столетия. В основе её лежит обще-
теоретический вывод о том, что материаль-
но-правовое регулирование на макроуровне 
(на уровне правовой системы в целом, имею-
щей отраслевое деление) представлено тремя 
типами единого метода правового регули-
рования в зависимости от доминирования 
одного из его системных элементов – дозво-
ления, предписания или запрета, а именно: 
гражданско-правовым типом (доминируют 
дозволения), административно-правовым 
(доминируют предписания) и уголовно-пра-
вовым (доминируют запреты) [9, с. 116–117]. 
Каждому из названных типов правово-
го регулирования соответствуют три вида 
процесса – уголовный, гражданский и ад-
министративный [8, с. 47]. Основные разно-
видности юридического процесса как обще-
правовой категории в форме гражданского, 
административного и  уголовного процессов 
являются своего рода каналами реализации 
одноимённых типов метода правового регу-
лирования [11, с. 156, 140–157].

Исходя из предложенной В. Д. Сорокиным 
теоретической конструкции, связь между ма-
териальными нормами и видом юридического 
процесса, обеспечивающего их реализацию, об-
условлена не столько предметом, сколько мето-
дом правового регулирования. Терминологиче-
ское единство «уголовного права и уголовного 
процесса» определяется особенностями (типом) 
метода материального уголовно-правового ре-
гулирования, который основан на запретах, 
каналом реализации которых является уго-
ловный процесс. Терминологическое единство 
«гражданского права и гражданского процесса» 
определяется особенностями (типом) метода 
материального гражданско-правового регули-
рования, который основан на дозволениях, ка-
налом реализации которых является граждан-
ский процесс. Немаловажное значение имеет то, 
что с точки зрения «типа метода» материально-
правового регулирования они являются одно-
родными (моно) отраслями.

Наименования типов метода правового ре-
гулирования в разработанной В. Д. Сорокиным 
теоретической конструкции получили соот-
ветствующую отраслевую привязку, поскольку 
именно в этих отраслях данные типы метода 
материально-правового регулирования (путем 
дозволений, предписаний, запретов) являются 
доминирующими и проявляются наиболее ярко 
и рельефно. Такая отраслевая привязка в опре-
делённой степени условна, поскольку в любой 
материальной отрасли в той или иной степени 
все указанные типы регулирования представле-
ны [15, с. 265]. 

Реализацию гражданско-правового типа 
регулирования общественных отношений, в ко-
тором превалирует дозволение, обеспечивает 
гражданский процесс, который направлен на 
защиту прав физических и юридических лиц от 
нарушений (включает судебный порядок разре-
шения споров). Гражданское судопроизводство 
представлено состязательным типом юрис-
дикционного юридического процесса [6, с. 25, 
278, 320]. Процессуальная форма этого типа ис-
пользуется для разрешения споров о праве; она 
включает две стороны спора и арбитра – госу-
дарство, представленное судом.

Закреплённая КАС РФ отечественная мо-
дель «административного судопроизводства» 
предусматривает рассмотрение и разрешение 
судами общей юрисдикции двух категорий «ад-
министративных дел»: 1) «о защите нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций» (тяжебных дел), 2) «других адми-
нистративных дел», связанных с осуществлени-
ем судебного контроля за законностью и обо-
снованностью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий.

С точки зрения типов правового регули-
рования материально-правовое содержание 
указанных категорий дел неоднородно. Пред-
метное содержание первой категории дел вклю-
чает «споры о праве» граждан и организаций 
с властным субъектом по поводу проблем в ре-
ализации дозволений. Для разрешения этих спо-
ров судом используется состязательная форма 
юрисдикционного юридического процесса. Та-
кие дела разрешаются судом при участии в деле 
двух сторон: истца и ответчика. Термин «адми-
нистративное» указывает не на процессуальную 
природу данного судопроизводства, а обуслов-
лен отраслевой принадлежностью материаль-
ных норм, закрепляющих дозволения, ставшие 
предметом спора. 

Материально-правовые нормы, закрепляю-
щие дозволения, лежащие в основе спора о праве, 
независимо от их отраслевой принадлежности, 
имеют одинаковую типологию с точки зрения 
элементов единого метода правового регули-
рования (он именуется гражданско-правовым 
типом) [11, с. 136–137]. Их реализация обеспе-
чивается в рамках одного и того же типа юрис-
дикционного юридического процесса (состяза-
тельного), который по своей процессуальной 
природе является гражданско-процессуальным.

«Гражданское» судопроизводство и «ад-
министративное» судопроизводство по делам 
первой категории объединяет то, что они обе-
спечивают реализацию гражданско-правового 
типа регулирования общественных отношений, 
основанного на дозволениях. 

Таким образом, так называемое «админи-
стративное» судопроизводство по делам о защи-
те нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций является разновидно-
стью процессуальной деятельности, являющей-
ся каналом реализации гражданско-правового 
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типа регулирования общественных отношений. 
Именно это обстоятельство определяет его от-
раслевую процессуальную природу. 

Однако для обозначения данного вида су-
допроизводства использована терминология, 
производная от категории рассматриваемых 
дел, получивших в статье 126 Конституции Рос-
сийской Федерации наименование «админи-
стративных». В свою очередь, видовая процес-
суальная идентификация «административного» 
судопроизводства и отраслевая принадлеж-
ность норм КАС РФ определена законодателем 
в самом КАС РФ только на основе «предмета» 
правового регулирования, при полном игнори-
ровании особенностей «метода» правового ре-
гулирования.

Как видим, терминологическое сопрово-
ждение данного вида судопроизводства об-
условлено категорией рассматриваемых дел, 
получивших наименование «административ-
ных», а не процессуальной природой порядка 
рассмотрения этих дел, при том, что само наи-
менование категории рассматриваемых дел не 
вполне корректно, поскольку не охватывает 
всего материально-правового разнообразия 
рассматриваемых дел. В самом КАС РФ в статье 
1 его разработчики вынуждены были указать, 
что Кодекс «регулирует порядок осуществле-
ния административного судопроизводства при 
рассмотрении и разрешении … других адми-
нистративных дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний». Этот факт свидетельствует от том, что 
материально-правовое содержание рассматри-
ваемых и разрешаемых дел выходит за рамки 
административно-правового регулирования, 
материально правовая основа «споров о праве» 
для «административного» судопроизводства не 
является определяющей. Его процессуальная 
природа обусловлена не предметом, а методом 
правового регулирования, представленным 
гражданско-правовым типом регулирования 
общественных отношений, каналом реализа-
ции которого является состязательный тип 
юрисдикционного юридического процесса,  – 
по своей природе гражданский процесс. 

С точки зрения общей теории юридиче-
ского процесса существуют две процессуаль-
ные формы юрисдикционного юридического 
процесса – «состязательная» и «следственная». 
В рамках состязательной формы разрешаются 
споры о праве, она является каналом реализа-
ции дозволений и лежит в основе гражданского 
процесса. Следственная процессуальная форма 
обеспечивает реализацию ответственности за 
нарушение запретов, в своём классическом виде 
она представлена в уголовном процессе для при-
менения мер уголовного принуждения.

Таким образом, отраслевая процессуаль-
ная природа «административного» судопро-
изводства и тип юрисдикционного юридиче-
ского процесса, который лежит в его основе, 
определяются в конечном счёте не материаль-
но-правовым предметным содержанием рас-
сматриваемых дел, а видом метода правового 

регулирования, который определяет порядок их 
судебного рассмотрения как канала реализации 
соответствующего типа материально-правово-
го регулирования общественных отношений. 
Соответственно, «административное» судопро-
изводство по делам о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организа-
ций является каналом реализации гражданско-
правового типа регулирования общественных 
отношений. А «поскольку данный тип право-
вого регулирования охватывает различные по 
своему предмету группы общественных отно-
шений, постольку гражданский процесс “обслу-
живает” соответствующие этим группам отно-
шений материальные отрасли» [8, с. 46–47]. 

В свою очередь предметное содержание 
второй категории дел, рассматриваемых в 
рамках «административного» судопроизвод-
ства, а  именно, «других административных 
дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений и связанных 
с  осуществлением судебного контроля за за-
конностью и  обоснованностью осуществления 
государственных или иных публичных полно-
мочий» (часть 1 статьи 1 КАС РФ), связано с на-
рушением лицами, выступающими в качестве 
ответчика, установленных запретов и ограниче-
ний, либо связано с иным их недопустимым де-
виантным поведением, и необходимостью при-
менения в отношении таких лиц санкций и иных 
мер принудительного воздействия, т. е. по сути 
основано на уголовно-правовом типе регулиро-
вания общественных отношений, каналом ре-
ализации которого является следственный тип 
юрисдикционного юридического процесса.

В этом случае имеет место явное несоот-
ветствие между типом правового регулирова-
ния и процессуальной формой его реализации, 
а если быть точнее, для реализации запрета 
(и применения санкций за его нарушение) ис-
пользуется процессуальный порядок, обеспе-
чивающий реализацию дозволений (а точнее, 
защиту прав и свобод лица). Но, несмотря на 
это несоответствие, во вводной фразе части 3 
статьи 1 КАС РФ основное внимание акценти-
руется на том, что эти дела связаны «с осущест-
влением обязательного судебного контроля за 
соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, прав организаций при реализации 
отдельных административных властных тре-
бований к физическим лицам и организациям». 
Непонятно, правда, о каких правах человека 
и гражданина, правах организаций, нарушив-
ших отдельные административные властные 
требования, идёт речь. Но ясно одно, что ад-
министративное судопроизводство по данной 
категории дел, несмотря на их процессуальную 
природу, позиционируется главным образом 
как инструмент «контроля» за властным субъ-
ектом, «за соблюдением» властным субъек-
том «прав и свобод человека и гражданина, 
прав организаций», нарушающих отдельные 
административные властные требования, это 
инструмент обязательного контроля не за ли-
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цом, нарушающим властные требования, а за 
властным субъектом, который призван следить 
за соблюдением этих властных требований. 
Эта норма вызывает недоверие к властному 
субъекту из-за гипотетической возможности 
административного произвола с его стороны. 
При такой постановке вопроса правосудие по 
так называемым «другим административным 
делам, возникающим из административных 
и  иных публичных правоотношений» отходит 
на второй план, а на первое место выходит обя-
зательный контроль за истцом. С таким поло-
жением дел согласиться трудно.

Думается, что порядок рассмотрения 
в  рамках административного судопроизвод-
ства второй категории «административных 
дел», связанных с осуществлением обязатель-
ного судебного контроля за соблюдением прав 
и административных властных требований к 
физическим лицам и организациям, с точки 
зрения общей теории права о типах метода 
материально-правового регулирования и про-
цессуальных формах их реализации должен 
быть основан не на состязательном, а на след-
ственном типе юрисдикционного юридическо-
го процесса.
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Аннотация: Одним из важнейших направлений  деятельности государственных органов, обе-
спечивающих безопасность дорожного движения, является технический надзор за состоянием 
транспортных средств.

Цель работы – исследование развития и становления системы института технического надзора 
за состоянием транспортных средств на различных этапах исторического развития российского го-
сударства. Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся при осуществлении 
федерального надзора за соблюдением требований участниками дорожного движения в процессе 
технической эксплуатации автомобилей в различные исторические периоды.

Применяемые методы исследования: сравнительно-правовой, анализа, формальной логики. 
Для решения поставленных задач осуществлён ретроспективный анализ формирования государ-
ственной системы обеспечения безопасности дорожного движения; выявлен круг субъектов, при-
нимающих участие в обеспечении безопасности дорожного движения; определены предпосылки 
и особенности осуществления правового регулирования технического надзора, экзаменационной 
и регистрационной деятельности органов обеспечения безопасности дорожного движения в Рос-
сии. Выявлены факторы, определяющие место и роль подразделений, обеспечивавших режим без-
опасности дорожного движения, в системе органов исполнительной власти государства; охаракте-
ризованы особенности организации и деятельности органов, осуществляющих технический надзор 
за состоянием транспортных средств в современной России.

Анализ генезиса правового регулирования технического надзора, экзаменационной и реги-
страционной деятельности органов обеспечения безопасности дорожного движения в России по-
казал, что рассматриваемые направления государственной деятельности имеют ряд специфических 
особенностей, предпосылки их появления разноплановые и связаны с различными историческими 
периодами государственного развития России.
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Abstract: One of the most iimportant areas of activity of state bodies ensuring road safety is the 
technical supervision of the condition of vehicles.

The purpose of the research is to study the development and formation of the system of technical 
supervision of vehicles condition at various stages of the historical development of the Russian state.

The research object: social relationships that develop during the implementation of federal supervision 
over road users’ respecting the requirements in the process of technical exploitation of vehicles in various 
historical periods.

Applied research methods: comparative legal method, analysis method, formal logic method. In 
order to solve the determined tasks, the author makes a retrospective analysis of the formation of the state 
system for ensuring road safety; identifies the range of subjects involved in ensuring road safety; reveals the 
prerequisites and features of the implementation of the legal regulation of technical supervision, examination 
and registration activities of the bodies for ensuring road safety in Russia. The factors that determine the 
place and role of the units that ensured the road safety regime in the system of executive authorities of the 
state are identified; features of the organization and activity of the bodies exercising technical supervision 
over the state of vehicles in modern Russia are characterized.

The analysis of the genesis and development of the legal regulation of technical supervision, examination 
and registration activities of road safety authorities in Russia showed that the areas of state activity under 
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associated with various historical periods of the state development of Russia.
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Дороги и обеспечение безопасности при 
движении по ним актуальны всегда. До насто-
ящего времени проблемы организации дорож-
ного движения и обеспечения его безопасности 
находятся в центре внимания учёных-исследо-
вателей, осуществляющих теоретико-правовые 
[3; 4], историко-правовые1 [5–11] и отраслевые 
изыскания2 [12–14], а также правопримените-
лей, деятельность которых направлена на со-

вершенствование системы безопасности дорож-
ного движения с учётом накопленного в этой 
сфере опыта на разных этапах исторического 
развития государства.

Ретроспективные исследования системы 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в России позволили выделить её субъекты 
и специфику их функционирования на разных 
этапах исторического развития государства3. 

1 Квитчук А. С. Система обеспечения безопасности 
дорожного движения в России: Историко-правовое иссле-
дование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2006. 
– С. 360. 

2 Россинский Б. В. Государственная система обеспе-
чения безопасности дорожного движения: (тенденции, 

проблемы и перспективы развития): автореф. дис…. д-ра 
юрид. наук. –  Москва, 1993. – С. 28.

3 Бессарабов А. Н., Бессарабов Е. Н. История ГИБДД : 
учебное пособие. – Новочеркасск: Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет (НПИ) имени 
М. И. Платова, 2016. – С. 128.
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Одним из важных органов обеспечения без-
опасности дорожного движения в современной 
России выступает ГИБДД, подразделение в со-
ставе МВД России, которое осуществляет феде-
ральный государственный надзор и специаль-
ные функции в сфере безопасности дорожного 
движения.

Важными направлениями деятельности 
ГИБДД являются: технический надзор, реги-
страционная и экзаменационная деятельность. 
Определение направлений деятельности, форм 
и методов её осуществления обусловлено реа-
лизацией государством своих функций и фор-
мированием нормативных основ для создания 
органов и определения специфики их функци-
онирования.

Особым направлением деятельности го-
сударственных органов, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения, является тех-
нический надзор за состоянием транспортных 
средств.

Основой формирования института техни-
ческого надзора за состоянием транспортных 
конструкций и транспортных средств стала 
«Табель о рангах», принятая в эпоху преобразо-
ваний государственно-правовой системы Рос-
сийской империи при Петре I (1722 г.) [2, с. 48]. 
«Табель о рангах» существенно расширила 
функции полиции в области обеспечения без-
опасности на дорогах, вменив ей в обязанность 
«наблюдение за извозчиками по соблюдению 
ими скоростного режима езды, надзору за ис-
правностью средств передвижения, оказание 
первой медицинской помощи при наездах на пе-
шеходов и иным пострадавшим, установление 
виновных в дорожном происшествии»4.

При этом, «несмотря на строгие меры, 
направленные на обеспечение безопасности 
движения, нарушения правил движения были 
слишком часты, как следствие, результатом этих 
нарушений были дорожно-транспортные про-
исшествия и часто с пострадавшими» [15, с. 70]. 
Во избежание тяжёлых последствий дорожно-
транспортных происшествий на полицию была 
возложена обязанность «смотреть за исправно-
стью используемых в извозе карет, колясок и са-
ней»5, которая получила нормативное закрепле-
ние в Уставе Санкт-Петербурга (1798 г.) [2, с. 58].

В XIX в. проблема технического состояния 
транспортных средств вышла на общегосудар-
ственный уровень: в 1869 г. «обер-полицмейсте-
ром северной столицы были введены в действие 
Правила для извозчиков и Правила для содер-
жателей общественных карет»6. В соответствии 

с требованиями данных нормативных актов на 
полицию были возложены обязанности:

– проведения ежегодного осмотра конных 
экипажей;

– выдачи свидетельств на право использо-
вания конных экипажей;

– установления требований к процессу 
движения и стоянке экипажей и повозок.

Принятое 11 сентября 1896 г. Постанов-
ление министерства путей сообщения России 
№ 74537 стало новым этапом развития техниче-
ского надзора [2, с. 253]. Указанное постановле-
ние утвердило:

– обязательные для исполнения требова-
ния: дорожные сборы; талон осмотра; ограни-
чения скорости; ограничения нагрузки на ось; 
сезонные запреты из-за распутицы; к конструк-
ции экипажей;

– вводилось удостоверение на каждый са-
модвижущийся экипаж, которое должно было 
свидетельствовать о его технически исправном 
состоянии. Удостоверение владельцам выдава-
лось только после проведения периодических 
проверок экипажей. В примечании к пункту 6 
Постановления устанавливались срок и поря-
док проведения периодических проверок экипа-
жей [2, с. 82–83].

Нормативным актом, который установил 
всеобщие требования к техническому состоя-
нию транспортных средств, стала ратифици-
рованная 12 февраля 1910 г. Конвенция отно-
сительно передвижения автомобилей8. Данный 
акт вводил не только «четыре дорожных знака; 
требования по допуску водителей к управлению 
транспортными средствами, но и к техническо-
му состоянию автомобилей»9.

В 1912 г. были приняты «Обязательные 
постановления о порядке движения по горо-
ду Москве автоматических экипажей» (1912). 
Е.  А.  Войтенков отмечает, что целью принятия 
этого документа было обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, его упорядочивание 
и чёткая организация10. Нормативный правовой 
акт закреплял допустимую скорость движения 
транспорта, его правостороннюю ориентацию 
на дороге и требования к техническому состоя-
нию транспортных средств.

4 Табель от 24 января 1722 г. «О рангах всех чинов, во-
инских, статских и придворных, которые в котором классе 
чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству 
времени вступления в чин между собою, однако ж воин-
ские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожа-
лован был»: Именной Указ от 24 января 1722 г. // ПСЗ-1.– 
Т. VI. – № 3890. – С. 486–493. 

5 Устав столичнаго города Санкт-Петербурга: [Ут-
верждён сентября 12 дня 1798 года. В Гатчине]. – [Санкт 
Петербург: Тип. Гос. воен. коллегии, 1798].– 23 c.

6 Министерство внутренних дел. Сборник цирку-
ляров и инструкций Министерства внутренних дел за 
1869 год. – Санкт Петербург, 1872. – 335 с.

7 О порядке и условиях перевозки тяжестей и пасса-
жиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодви-
жущихся экипажах: постановление министерства путей 
сообщения России № 7453 от 11 сентября 1896 // Собрание 
Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое 
при Правительствующем Сенате. – № 113, 27 сентября 1896. 
– Санкт-Петербург, 1896. – С. 4271–4274.

8 Международная конвенция относительно передви-
жения автомобилей 28 сентября / 11 октября 1909 г. / Изве-
стия Министерства иностранных дел. – Санкт-Петербург, 
1912. – Книга I. – 268 с. – С. 1–29.

9 Высочайше ратифицированная Международная 
Конвенция относительно передвижения автомобилей от 
12 февраля 1910 г. / Полное собрание законов Российской 
империи. – Собрание 3-е. – Т. XXX. – Отд. 1. – № 33058. – 
С. 181–185.

10 Войтенков Е. А. Государственно-правовое обеспе-
чение безопасности дорожного движения в России: исто-
рический опыт и перспективы : дис. ... д-ра юрид. наук. – 
Москва, 2014. – С. 354.
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К началу XX в. статус участников дорожно-
го движения в Российской империи и техниче-
ские требования к транспортным средствам по-
лучили нормативное закрепление [2, с. 84–130].

В нормативной правовой базе СССР от-
дельные упоминания о необходимости техни-
ческого осмотра транспортных средств можно 
найти в нормативно-технических материалах, 
утверждённых Всесоюзным управлением шос-
сейных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта при Совете Народных Комиссаров 
СССР (далее – СНК СССР).

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
3 июня 1931 г. был учреждён Цудортранс – Цен-
тральное управление шоссейных и грунтовых 
дорог и автомобильного транспорта, при СНК 
СССР – государственный орган, на который 
были возложены «планирование, руководство 
и регулирование дорожного хозяйства и авто-
мобильного транспорта, контроль состояния 
и эксплуатации транспортных средств в автомо-
бильных хозяйствах всех ведомств Союза, а так-
же транспортно-эксплуатационное и складское 
дела в СССР»11. 

Важнейшим документом, регламентирую-
щим деятельность Цудортранса, стала Инструк-
ция по учёту транспорта от 28 декабря 1933 г.12 
Инструкция имела ряд приложений, в том числе 
«Инструкцию Цудортранса о порядке произ-
водства ежегодного техосмотра автомашин». 
Эта Инструкция и входящие в неё приложения, 
полагает Л. Л. Зиманов, стала первым актом, 
установившим требования по проведению тех-
нического контроля транспортных средств13. 
Инструкция установила требования к составу 
комиссии, осуществляющей технический ос-
мотр транспортного средства: в состав комис-
сии должны были входить инспектор районного 
автомобильного Цудортранса, представитель 
военкомата и представитель организации, в ко-
торой проводился технический осмотр транс-
портных средств.

Приказом Цудортранса от 13 декабря 
1931 г. № 16/ДВ-1 устанавливался порядок про-
ведения технического осмотра, определялись 
основания для недопуска автомобилей к экс-
плуатации и меры ответственности для води-
теля или должностного лица предприятия «за 
управление автомобилем, не прошедшим тех-
нический осмотр или имеющим неисправности 

тормозных систем, рулевого управления или 
светосигнального оборудования»14. Указанные 
лица подвергались штрафу или привлекались 
к уголовной ответственности.

В силу издания Постановления СНК 
СССР от 3 марта 1936 г. № 1182 на новый госу-
дарственный орган – Государственную автомо-
бильную инспекцию (далее – ГАИ) – возлагался 
ряд задач, связанных с организацией дорож-
ного движения. Е. А. Войтенков отмечает, что 
«перед Государственной автомобильной ин-
спекцией ставились следующие задачи: борь-
ба с авариями, разработка технических норм 
эксплуатации автотранспорта, наблюдение за 
подготовкой шофёров, учёт автомобильного 
парка» [16, с. 99].

О контрольно-надзорной природе ГАИ 
свидетельствует возложение законодателем на 
орган ряда контрольных и надзорных обязан-
ностей, в том числе «контроль за проведением 
мероприятий по содержанию автомобильного 
парка в исправном состоянии, выдача номерных 
знаков и технических паспортов, производство 
регулярных технических осмотров» [16, с. 99].

В 1942 г. на ГАИ была возложена новая 
обязанность по выбраковке и списанию авто-
мобилей «с целью установления точного учёта 
автомобилей, определения их технического со-
стояния и целесообразности проведения капи-
тального ремонта»15.

Принципиальным образом изменяется 
характер контрольно-надзорной деятельности 
ГАИ после 2 августа 1938 г. Приказом НКВД 
СССР № 463 от 2 августа 1938 года вводится та-
кая форма деятельности подразделений ГАИ, как 
организация специальных пикетов [16,  с.  101]. 
К  полномочиям специальных пикетов ГАИ 
были отнесены: «Надзор за соблюдением пра-
вил дорожного движения водителями транс-
порта и борьба с нарушениями общественного 
порядка на дорогах; проверка технического со-
стояния автотранспорта на линии» [16, с. 102]. 
Для реализации указанных полномочий состав 
пикета оснащался соответствующим оборудо-
ванием, приборами и инструментами.

Важным шагом в развитии технического 
надзора стало принятие 28 ноября 1959 года 
Постановления Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС № 1867, которое утвердило «Положе-
ние о Комиссии общественного контроля за тех-
ническим состоянием автомобилей»16.

С изданием в апреле 1960 года Постановле-
ния Совета Министров СССР связывают новый 
этап в развитии технического надзора. В  свете 
указанного нормативного правового акта «на 
МВД РСФСР возложена разработка для мини-
стерств внутренних дел союзных республик 
единых образцов бланков водительских удосто-

11 Об образовании Всесоюзного центрального управ-
ления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильно-
го транспорта при Совете Народных Комиссаров Союза 
ССР : постановление ЦИК и СНК СССР от 3 июня 1931 г. 
(СЗ СССР, 1931, № 35, ст. 258): Правительственные и нор-
мативные акты // Собрание законов и распоряжений Ра-
боче-Крестьянского Правительства СССР за 1931 год. – 
С. 455–456.

12 Горгоц К. Г., Чумак В. А., Журавлёв В. В. Государ-
ственный учёт и контроль технического состояния транс-
портных средств : учебное пособие. – Ханты-Мансийск: 
Ред-изд. отд. ЮГУ, 2015. – 339 с.

13 Зиманов Л. Л. Организация государственного учё-
та и контроля технического состояния автотранспортных 
средств : учебник / 2-е изд., перераб. – Москва: Академия, 
2018. – 123 с.

14 Там же.
15 Там же.
16 История государственной автомобильной инспек-

ции  [Электронный ресурс] : сайт Главного управления 
МВД России по Алтайскому краю // – URL: https://22.мвд.
рф/uvd/structure/ugibdd/295 (дата обращения: 06.01.2019).
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верений, технических паспортов и номерных 
знаков для автомототранспорта»17.

Л. Л. Зиманов обращает внимание на то, 
что «6 июля 1964 года Совет Министров РСФСР 
во исполнение поручения Союзного Правитель-
ства по согласованию с Советами Министров 
союзных республик и КГБ при Совете Мини-
стров СССР утвердил единые для всей террито-
рии СССР:

– правила регистрации и учёта автотран-
спорта;

– правила проведения технических осмо-
тров автомобилей и мотоциклов;

– правила учёта дорожно-транспортных 
происшествий;

– положение о порядке присвоения квали-
фикации водителя автотранспорта и городско-
го электротранспорта (постановление № 840, 
приказ Министерства охраны общественного 
порядка (МООП) РСФСР от 29 июля 1964 г. 
№ 510)»18.

Следующий этап развития технического 
надзора связан с распадом СССР и созданием 
нормативно-правовой базы Российской Феде-
рации, установившей новые требования по его 
организации и проведению. Рассматриваемый 
период включает в себя нормативные правовые 
акты, изданные в период с 1992 по 1998 годы.

Здесь следует выделить следующие норма-
тивные правовые акты:

– приказ МВД России от 22 мая 1992 г. 
№  174 «О мерах по выполнению Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
8 апреля 1992 года»19;

– постановление Правительства РФ от 
31 июля 1998 г. № 88020;

– приказ МВД России от 5 ноября 1993 г. 
№ 482 «О мерах по реализации Постановления 
Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 1993 г. № 874»21.

В рассматриваемый период были установ-
лены общероссийские требования по порядку 

осуществления и субъектному составу органов, 
осуществляющих технический надзор, а также 
определены основные мероприятия по органи-
зации государственного технического осмотра.

C 1999 года по настоящее время – ввиду из-
меняющихся экономических и технологических 
условий, несовершенства ранее принятой нор-
мативной правовой базы – в России был принят 
ряд нормативных актов и поправок в уже суще-
ствующие, касающиеся проведения техническо-
го надзора22.

Генезис экзаменационной деятельности 
органов обеспечения безопасности дорожно-
го движения в России отличается от этапов 
исторического развития технического надзора 
и  включает в себя несколько периодов. Адми-
нистративно-правовое регулирование допуска 
к  управлению транспортным средством обу-
словлено появлением автотранспорта в России 
в начале XX века.

В административно-правовом регулирова-
нии допуска к управлению транспортным сред-
ством следует выделить такие этапы:

1) 1898–1918 гг. – первым актом, установив-
шим требования к форме документа и процеду-
ре сдачи экзаменов, было постановление санкт-
петербургского градоначальника от 21 сентября 
1898 года «О порядке пассажирского и грузо-
вого движения по городу Санкт-Петербургу на 
автомобилях» (нормативные акты рассматри-
ваемого периода имели определённые терри-
ториальные ограничения и носили локальный 
характер).

По мнению А. О. Губенкова, «присоедине-
ние России в октябре 1909 года к международ-
ной Конвенции о передвижении автомобилей 
обусловило необходимость установления тре-
бований к машинам и их водителям для того, 
чтобы быть допущенными к переезду из одной 
страны в другую» [17, с. 253];

2) 1918–1936 гг. – в рассматриваемый пери-
од следует выделить два нормативных правовых 
акта, призванных урегулировать вопрос по до-
пуску к управлению автомототранспортными 
средствами:

– постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 
29  июня 1929 года «Об утверждении Поло-
жения о крайоблуправлениях». Как отмечает 
А. О. Губенков, «в соответствии с Положением 
в структуре органов местного транспорта стали 
создаваться квалификационные комиссии для 
испытания водителей автомототранспорта по 

17 См.: Зиманов Л. Л. Указ. соч. – С. 128.
18 Там же.
19 О мерах по выполнению Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 8 апреля 1992 года : 
приказ МВД России от 22 мая 1992 г. № 174 // Справочно-
информационная система «Консультант плюс» (дата обра-
щения: 06.01.2019).

20 О порядке проведения государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств, зарегистрированных 
в Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (вместе с Положением о проведении государ-
ственного технического осмотра автомототранспортных 
средств и прицепов к ним Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Положением о прове-
дении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на участие в проверке технического со-
стояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре) : постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 // Российская 
газета. – 1998. – № 152. 

21 О мерах по реализации Постановления Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации от 
30 августа 1993 г. № 874 (вместе с Правилами проведения 
государственного технического осмотра автомототран-

спортных средств и прицепов к ним в Российской Феде-
рации) : приказ МВД России от 5 ноября 1993 г. № 482 // 
Российские вести. – 1993. – № 247. 

22 О техническом осмотре транспортных средств 
и  о  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федеральный закон от 1 июля 
2011 г. № 170-ФЗ (в ред. от 23 апреля 2018 г.) // Российская 
газета. – 2011. – № 142; О проведении технического осмо-
тра транспортных средств : постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 (в ред. 
от 12 февраля 2018 г.) // Российская газета. – 2011.– № 281; 
Положение о правилах проведения независимой техниче-
ской экспертизы транспортного средства (утв. Банком Рос-
сии 19 сентября 2014  г. № 433-П) // Вестник Банка России. 
– 2014. – № 93. 



28 

Теоретико-исторические правовые науки

трём категориям: для работы на автобусах, гру-
зовых автомобилях и такси» [17, с. 253];

– в силу издания постановления СНК СССР 
от 3 марта 1936 года № 1182 на новый государ-
ственный орган – Государственную автомобиль-
ную инспекцию (далее – ГАИ) – возлагался ряд 
задач, связанных c организацией дорожного 
движения [18, с. 21], в том числе по выдаче раз-
решения установленной формы на управление 
автомототранспортными средствами. Данное 
разрешение получило название «удостоверение 
шофёра»;

3) 1937–1986 гг. – в указанный период про-
исходит окончательное закрепление за ГАИ за-
дачи по контролю за подготовкой водителей. 
10  октября 1942 года Постановлением СНК 
СССР была установлена обязанность ГАИ по 
«переподготовке водителей для работы на газо-
генераторных автомобилях» [17, с. 253].

А. О. Губенков отмечает, что «с 1956 года 
подразделения Госавтоинспекции стали выда-
вать лишь право на управление транспортным 
средством, тем самым присваивая водителям 
первичную профессиональную квалификацию, 
а дальнейшее повышение классности стало при-
вилегией администраций автотранспортных 
предприятий» [17, с. 254].

В 1974 году в СССР была ратифицирована 
международная Конвенция о дорожном движе-
нии (1968)23.

В силу приказа МВД СССР 13 февраля 
1974 года № 093 в структуру ГАИ вводились но-
вые регистрационно-экзаменационные подраз-
деления;

4) 1987–1991 гг. – период перестройки. При-
каз МВД СССР № 6 от 6 января 1987 года уста-
навливал «категории транспортных средств, 
порядок проведения Госавтоинспекцией экзаме-
нов, выдачи водительских удостоверений и до-
пуска водителей к управлению транспортными 
средствами различных категорий»24;

5) 1992–2012 гг. – постсоветский период оз-
наменовался изменениями в порядке сдачи те-
оретического экзамена и предъявлением новых 
требований не только к водителям, но и к экза-
менационным подразделениям25;

6) 2013 г. – по настоящее время – совре-
менный период. Как отмечает А. О. Губенков, 
в основу современного периода «легли карди-
нальные преобразования в правовом регулиро-
вании, после принятия Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О безопасности дорож-
ного движения» и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»26.

Такое выделение этапов (периодов) раз-
вития административно-правового регулиро-
вания допуска к управлению автомототран-
спортными средствами связано, во-первых, 
со степенью развития автомобильной отрасли 
в  стране; во-вторых, с проблемой аварийности 
на дорогах; в-третьих, как следствие аварийно-
сти и активного автомобильного строительства, 
с необходимостью установления единых уни-
версальных требований по допуску к управле-
нию; в-четвёртых, с изменением требований 
государства по обеспечению безопасности до-
рожного движения и необходимостью приве-
дения его в соответствие с требованиями норм 
международного права, в частности Конвенции 
о дорожном движении.

Анализ генезиса правового регулирова-
ния технического надзора, экзаменационной 
и регистрационной деятельности органов обе-
спечения безопасности дорожного движения 
в России показал, что рассматриваемые направ-
ления государственной деятельности имеют ряд 
специфических особенностей, предпосылки их 
появления разноплановы и связаны с различны-
ми историческими периодами государственного 
развития России.

По нашему мнению, этапами становления 
и развития правового регулирования техниче-
ского надзора в России являются:

1) первая четверть XVIII в. (петровский 
период) – принятие и введение в действие 
в 1722 году Табели о рангах, в соответствии с ко-
торой впервые вводился «надзор за исправно-
стью средств передвижения». Данные требова-
ния носили местный, локальный характер и не 
распространялись на всю территорию Россий-
ской империи;

2) конец XVIII в. – 1917 год (имперский 
период) – устанавливаются общероссийские 
правила, согласно которым на полицию были 
возложены обязанности по проведению еже-
годного осмотра конных экипажей; выдаче 
свидетельства на право использования конных 
экипажей и установлению требования к процес-
су движения и стоянке транспортных средств. 
В  рассматриваемый период устанавливаются 
всеобщие требования к техническому состоя-
нию транспортных средств;

3) октябрь 1917 – декабрь 1991 гг. (совет-
ский период) – учреждается государственный 
орган, в компетенции которого контроль со-

23 Конвенция о дорожном движении. Вена, 8 ноября 
1968 года (с изм., внесёнными Европейским соглашением 
от 1 мая 1971 года) // Сборник действующих договоров, со-
глашений и конвенций, заключённых СССР с иностранны-
ми государствами. – Вып. XXXIII. – Москва, 1979. 

24 Об утверждении Положения о порядке допуска во-
дителей к управлению транспортными средствами, при-
ёма экзаменов и выдачи гражданам водительских удосто-
верений : приказ МВД СССР от 6 января 1987 года №  6  
[Электронный ресурс]: Электронный фонд научно-тех-
нической документации : сайт. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/9043786 (дата обращения: 07.01.2019). 

25 Об утверждении Правил сдачи квалификацион-
ных экзаменов и выдачи водительских удостоверений : 
постановление Правительства Российской Федерации от 
8 июля 1997 г. № 831 // Российская газета. – 1997. – № 135; 
Об утверждении Инструкции по применению Правил сда-
чи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений : приказ МВД России от 30 декабря 1997 г. 
№ 860 // Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти. – 1998. – № 6.

26 Губенков А. О. Административно-правовое регули-
рование контрольно-разрешительной деятельности экза-
менационных подразделений Госавтоинспекции : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Орёл, 2017. –  30 с.
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стояния и эксплуатации транспортных средств 
в автомобильных хозяйствах всех ведомств (Цу-
дортранс, 1931), впоследствии вошедший в  со-
став Государственной автомобильной инспек-
ции (1936);

4) 1992–1998 гг. (постсоветский период) 
– связан с распадом СССР и нормативным 
правовым регулированием в Российской Фе-
дерации, установившим новые требования 

по организации и осуществлению техниче-
ского надзора;

5) с 1999 года по настоящее время (совре-
менный этап) – ввиду изменяющихся экономи-
ческих и технологических условий, несовершен-
ства ранее принятой нормативной правовой 
базы в России был принят ряд нормативных 
актов и поправок в уже существующие по осу-
ществлению технического надзора.
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The eastern legal thought
within Russian general theoretical jurisprudence

Abstract: The article raises the problem of Orientalism, which manifests itself in the difference between 
the axiological and epistemological approaches to Western and Eastern intellectual heritage in Russian 
jurisprudence. The purpose of the study is to determine the degree of legitimacy of the Orientalist approach 
and to outline the methodological basis that will make it possible to realize the need of the domestic theory 
of law in a dialogue with the legal thought of the East. The goal is achieved by answering questions about the 
possibility, expediency and boundaries of an equal dialogue with the political and legal thought of the East 
within the framework of the general theory of law. To prove the possibility of dialogue, episodic examples of 
the dialogic approach in domestic jurisprudence are identified and four types of goals are identified for which 
scientists enter into a dialogue with the legal heritage of the East: problem setting, criticism, rehabilitation of 
Eastern thought, substantiation of theoretical provisions. To prove the expediency and necessity of a dialogue 
with Eastern thought, the principles of scientific knowledge, methodological problems of modern theory of 
law, examples of the influence of the Eastern intellectual heritage on the philosophical and legal thought 
of the West are pointed out. Separately, the application of the principle of multiculturalism is critically 
examined, with the help of examples, attention is drawn to the richness and relevance of the political and 
legal heritage of the East, factors that can hinder dialogue are analyzed, and ways to overcome them are 
proposed. As the boundaries of the dialogue, its goal is formulated, the need to avoid eclectic synthesis and 
uncritical borrowings and the application of the principle of conceptual Eurocentrism is noted. The author 
uses materials and developments obtained in the framework of jurisprudence, historical and philosophical 
research.

Keywords: dialogue of cultures, eurocentrism, theory of law, methodological problems, orientalism, 
postmodernism in jurisprudence, legal thought
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Введение
В современной российской юридической 

литературе нередко появляются призывы отка-
заться от западоцентризма в научных исследо-
ваниях в пользу понимания уникальности, но не 
универсальности западного восприятия права1. 
Более того, А. В. Поляков пишет: «…задача на-
шего правоведения в  XXI в. – продолжить по-
иск… путей формирования нового, интеграль-
ного типа правопонимания…, возникающего на 
основе диалога всех школ и течений в современ-
ном правоведении, как западных, так и восточ-
ных»2.

Однако пока эти идеи в отечественных 
общетеоретических трудах удовлетворительно 
воплощаются лишь в контексте культуральных, 
антропологических и иных подобных иссле-
дований, где западные и незападные практики 
и  ментальные представления о праве выступа-
ют объектами изучения для познания правовых 

явлений (начало чему положили ещё дорево-
люционные правоведы) или для демонстрации 
многоаспектной, плюралистичной и  релятив-
ной сущности права (что характерно для пост-
классики) – не случайно постклассическое 
правоведение особое внимание уделяет социо-
логическим и антропологическим программам 
юридических исследований [25, с. 166–181, 302–
370, 602–649].

Вместе с тем в области обращения к ин-
теллектуальному наследию наблюдается дис-
пропорция. Если западные доктрины рассма-
триваются в качестве и объектов изучения 
в  рамках истории политических и правовых 
учений, и средств решения общетеоретических 
задач, то достижения восточной философской 
и политико-правовой мысли чаще выступа-
ют в  роли объекта сугубо компаративистских 
и историко-правовых исследований.

В данной работе предпринимается попытка, 
используя правоведческие, философские и исто-
рические исследования, начать критическое ос-
мысление сложившегося в современной обще-
теоретической юриспруденции ориентализма, 
чтобы ответить на вопросы о возможности, целе-
сообразности и пределах равноправного диалога 
с политико-правовой мыслью Востока в  рамках 
общей теории права. Из трёх форм ориентализма, 
выделенных Э. В. Саидом [14, с. 8–29], для целей 

1 См., напр.: Ковлер А. И. Антропология права : 
учебник для вузов. – Москва: Норма, 2002. – 480 с.; Срав-
нительное правоведение : учебное пособие / под ред. 
Е.  Е.  Амплеевой, И. Л. Честнова. – Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский юридический институт Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, 2017. – 104 с.

2 Поляков А. В. Общая теория права: проблемы ин-
терпретации в контексте коммуникативного подхода : 
учебное пособие. – Москва: Проспект, 2016. – С. 106–107.
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настоящей статьи наиболее релевантным пред-
ставляется понимание ориентализма как стиля 
мышления, на основе онтологических обобще-
ний различающего Запад и Восток и обусловли-
вающего разницу между аксиолого-эпистемоло-
гическими подходами к западному и восточному 
интеллектуальному наследию в  отечественном 
правоведении. Предлагаемое исследование на-
правлено не на искоренение (как у Э.  В. Саида 
[14, с. 498–521]), а на смягчение ориентализма, 
с учётом замечаний Э. В. Саида об ошибочности 
восприятия ориентализма как лжи и абсолют-
ного зла и о неизбежности проведения границы 
с «другим» [14, с. 12–18]3.

Диалогические подходы к восточной мысли 
в российском общетеоретическом правоведении

Существуют разные подходы к понятию 
«диалог» в зависимости от его цели, функций, 
субъектов4 [см., напр.: 15, с. 12–17; 20, с. 370–
379, 631–637]. В данной статье под диалогом 
понимается процесс познания явлений путём 
обращения на равноправных началах к ре-
зультатам их осмысления философами и учё-
ными, представляющими разные культуры 
[3, с. 11–15; 10, с. 32–33].

В современных отечественных работах 
в  рамках теоретизирования встречаются ссыл-
ки на восточную политико-правовую мысль, 
имеющие разные цели.

1. Цель постановки проблемы. Так, 
А. И. Ковлер цитирует суждение Лао-цзы о не-
гативных последствиях роста законодательства, 
чтобы далее рассмотреть эту проблему в контек-
сте современности5.

2. Критика. Например, В. С. Нерсесянц 
даёт достаточно глубокую критику легистских 
учений Шан Яна и Хань Фэя, отмечая как их не-
достатки, так и достоинства [12, с. 66–83]. В его 
книге особенно хорошо видна диалогичность, 
когда он, обращаясь к легисту как к равноправ-
ному субъекту диалога, пишет, например: «Но 
Хань Фэй упускает из виду…» [12, с. 81].

3. Реабилитация восточной мысли. Одна из 
статей И. Б. Ломакиной специально посвящена 
демонстрации разнообразия восприятия пра-
ва путём доказательства достоинств восточных 
учений и концепций [8]. Эта форма представ-
ления восточной мысли, используемая и насто-
ящим исследованием, подробно рассмотрен-
ная Э. В. Саидом как «симпатический подход» 
[14, с. 174–183, 283–310, 398–425], является одно-
временно частью ориентализма и необходимым 
способом его переосмысления, для осуществле-
ния которого недостаточно ограничиться дан-
ной формой описания доктрин Востока: нужно 
более активно переходить к реализации непо-
средственного диалога.

4. Обоснование теоретических положений. 
Например, в статье Д. И. Луковской и И. Б. Ло-
макиной гносеологический скептицизм абу Ха-
мида аль-Газали рассматривается наравне с дру-
гими теориями познания [9], а В. И. Лафитский 
включает (с последующей критикой) исламскую 
компаративистику в круг теоретических под-
ходов к целям сравнительного правоведения 
[7, с.  89–90]. В. С. Нерсесянц в книге «Право 
и закон» указывал, что он использовал исследо-
ванный материал истории политико-правовых 
учений (а значит, и учения Востока) для обще-
теоретических выводов [12, с. 3–5, 357–364].

Несмотря на эпизодический характер, на-
личие таких ссылок показывает принципиаль-
ную возможность диалогического обращения 
к восточному интеллектуальному наследию.

Факторы, обусловливающие необходи-
мость диалога с восточной мыслью

Учитывая наблюдение В. М. Межуева 
о склонности русских мыслителей предпочитать 
европейскую мысль в качестве стороны диалога 
[10, с. 5], первым аргументом в пользу целесо-
образности и даже необходимости пропорцио-
нальной реализации диалога с восточными док-
тринами выступает требование непредвзятости 
и полноты научного познания, девизом которо-
го могут служить слова Гуго Сен-Викторского: 
«Человек, который считает прекрасной свою 
родную землю, ещё только незрелый новичок; 
тот, для кого любая почва как родная – уже 
сильнее; но совершенен лишь тот, для кого весь 
мир – чужбина» [цит. по: 14, с. 400].

Вряд ли будет правильным, обращаясь 
к  европейскому интеллектуальному наследию, 
оставлять без внимания повлиявшие на него 
восточные доктрины. Известно место арабов 
в средневековой европейской философии: не-
редко европейские комментарии к Аристотелю 
представляли собой компиляции арабских ком-
ментариев; Марсилий Падуанский распростра-
нил учение аверроизма о вере и разуме на учение 
о разделении церкви и государства; некоторое 
влияние испытал и Фома Аквинский [4, с. 263–
295, 521–524; 19, с. 13–16, 65, 92–96]. Китайская 
философия повлияла на метафизические и юс-
натуралистские изыскания Г. Лейбница (призы-
вавшего обратить внимание на китайские эти-
ческие и политические учения) и Х. Вольфа [15, 
с. 22–23; 26]. Идеи китайской философии, при-
чём без ссылок на неё как на источник заимство-
ваний (что симптоматично), интерпретировали 
Д. Юм [13, с. 60] и М. Хайдеггер [6, с. 41–49].

Замечено, что чужой опыт осмысливают 
и перенимают, когда осознают недостаточность 
собственного [19, с. 16]. Можно утверждать, что 
современное правоведение живёт с устойчивым 
ощущением необходимости обновления и  до-
полнения существующей предметно-методо-
логической базы, сглаживания существенных 
противоречий [см., напр.: 11, с. 6–89, 311–335, 
346–365]. Особенно остро состояние «сплошно-
го вопросительного знака» проявляется в пост-
классическом правоведении, где абсолютизация 

3 Кстати, сам Саид в качестве компромисса был со-
гласен, что ориентализм должен если и не исчезнуть, то 
«частично смягчиться» [14, с. 513–514, 544–545].

4 Новейший философский словарь / под ред. А. А. Гри-
цанова. – Минск: Книжный дом, 2003. – 1279 с.

5 Ковлер А. И. Указ. соч. – С. 1–4.
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релятивизма и скептицизма вкупе с охотой за 
понятиями и открытиями точных и естествен-
ных наук нередко приводит к гносеологическо-
му нигилизму, некритическому оправданию лю-
бых социальных практик и т. д. [17; 20, с. 48]6.

Однако почему оказывается легче заим-
ствовать открытия физики, математики, когни-
тивистики, чем диалогично осмыслять социогу-
манитарные достижения восточной философии 
и науки, хотя, как заметил Р. Эллинсон, послед-
ние доступнее пониманию [22,  p. 506]? Стран-
ность этого обстоятельства особенно явно 
видна на фоне имеющегося в правоведении ин-
тереса к Востоку: кроме фрагментарных случа-
ев диалога и компаративистских исследований, 
можно указать на существование немалого чис-
ла работ, где исследователь-невостоковед пыта-
ется взять на себя функции востоковеда, что без 
выхода на общетеоретическую проблему стано-
вится непродуктивным (например, многочис-
ленные статьи об источниках мусульманского 
права).

Проблемы диалога с восточной мыслью 
в свете принципа мультикультурализма

Постулат мультикультурализма, устано-
вившийся в правоведении благодаря постклас-
сической науке [20, с. 364–368, 509–515], уже 
не позволяет при построении теорий, претен-
дующих на универсальность, упускать из вида 
существование незападных культур, но иссле-
дователи выбирают разные стратегии работы 
с инокультурным материалом.

Одни, исходя из упрощённых обобщений, 
склонны прямо или косвенно критиковать не-
западное традиционное правосознание как су-
губо иррациональное, заведомо не усматривая 
в «суггестивных» доктринах Востока ничего 
полезного для современного теоретика. Такова, 
например, позиция В. В. Денисенко, опирающе-
гося на выводы М. Вебера: даже предложенная 
им смена бинарных оппозиций «Восток – Запад» 
на «иррациональная традиция – рационализм» 
не отменяет того факта, что признание восточ-
ных культур рациональными зависит от осво-
ения ими современных секулярных западных 
ценностей7. Не касаясь спорного вопроса оцен-
ки роли иррационального, нужно отметить, что 
знакомство с  русско- и англоязычными восто-
коведными работами и переводами заставляет 
усомниться в  правомерности характеристики 
традиционных культур вообще и восточных 
в частности как иррациональных. Так, значи-
тельный теоретический интерес представляют 
исследования, посвящённые исламским теори-
ям толкования [см., напр.: 2, с. 63–178; 21, p. 95–

185]8, показывающие многогранность исламской 
герменевтики, которую в целом можно отнести 
к  стилю умеренного реализма9. Весьма ценны 
традиционные исламские дискуссии о  есте-
ственном праве, справедливости, легитимации 
и роли разума [23;  24]. Учение аналитической 
юриспруденции дополняется восточными под-
ходами к языку в политико-правовой сфере [см., 
напр.: 2,  с. 77–104; 25, p. 57–150, 196–264, 319–
334]. Эти и другие достижения восточной мыс-
ли были бы невозможны без рационального ис-
пользования как герменевтических методов, так 
и логики, лингвистики, социологических и  ан-
тропологических методов, что свидетельствует 
в пользу обоснованности критики некоторых 
выводов М. Вебера, зависевших (в  области из-
учения ислама) от выводов «старой школы» ис-
ламоведения, на недостатки которой также ука-
зывают [см., напр.: 14, с. 400–401; 21,  p.  37–47; 
27, p. 18–30].

Отсюда вытекает необходимость перед 
оценкой интеллектуального наследия Востока 
внимательно и с диалогических позиций – а не 
с точки зрения априорного ориенталистско-
го «объяснительного подхода», описывающего 
Восток как обобщённый статичный объект по 
принципу «мышления за другого» с уверенно-
стью в неправоте взглядов, отличающихся от 
принятой теории [14, с. 13–64], – изучить это 
наследие по доступным и актуальным материа-
лам. Иной подход ничем не лучше предвзятости 
И. Канта, отвергнувшего китайскую философию 
по причине её несоответствия его философским 
воззрениям [26]. В. С. Стёпин подметил, что не-
редко восточные идеи, прежде отвергавшиеся 
как ненаучные, впоследствии реабилитирова-
лись соответствующими западными научными 
открытиями [16, с. 35–37]. Но продуктивно ли 
поддерживать эту ориенталистскую закономер-
ность?

Другой подход к принципу мультикуль-
турализма – признание инаковости восточной 
мысли и подчёркивание с помощью отдельных 
фактов плюралистичности мира [см., напр.: 
20, с. 37–38, 364–365]. Но этот подход ведёт к от-
казу от проблематизации и, в итоге, к деликатно-
му, но ориенталистскому по своей сути отказу от 
возможности рассмотреть имеющееся решение 
теоретической проблемы, о котором не догады-
вались, или к  иллюзии полноты собственного 
знания, внешне смягчённой толерантностью по 
отношению к  другим мнениям [14, с. 396–429; 
22, p. 511]. Учитывая уже упоминавшиеся затруд-
нения современного правоведения, сомнительно, 
что мы можем позволить себе остановиться на 
данном подходе.

Удивительно, но постмодернизм актуали-
зировал ряд вопросов, уже давно обсуждавших-
ся в рамках традиционной восточной мысли, 
но не вызывавших на Востоке того интеллек-
туального кризиса, с которым столкнулись на-

6 Я не утверждаю, что синергетика, принцип допол-
нительности, теорема Гёделя и т. п. априори не подходят 
правоведению, но соглашаюсь, что недопустимо некрити-
чески использовать подобные методы, принципы, поня-
тия. К сожалению, не всегда обоснование их релевантности 
правоведению удовлетворительно.

7 Денисенко В. В. Легитимность права (теоретико-
правовое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. – Санкт-
Петербург, 2020. – 605 с.

 8 Данной обширной теме посвящены также много-
численные исследования Л. Р. Сюкияйнена, С. Н. Бизюкова, 
В. Б. Халляка (Wael B. Hallaq), И. Рабб (Intisar Rabb) и др.

9 О стилях судебного толкования см.: [18].



35

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (96) 2022

ука и философия Запада и России, внезапно 
открывшие для себя недостатки классической 
картины мира. Логично задаться вопросом, 
как исламское понимание множественности 
научных мнений [2, с. 182–206], идеи социаль-
ного конструктивизма ашаритов и некоторых 
шиитских юристов [23, p. 69–125; 24, p. 95–182; 
27,  p.  60–84], гносеологический скептицизм 
[23, p. 116–120], парадоксальный релятивизм 
«Чжуан-цзы» [25,  p.  265–303] сочетались со 
стремлением к  истине и традиционализмом. 
Думается, обращение к этим и другим концеп-
циям восточных доктрин сможет перебросить 
мостик между постклассической и классической 
научной рациональностью, став одним из меха-
низмов реализации проекта неоклассицизма, 
предложенного Е. В. Тимошиной [17, с. 27–29]. 
Кстати, В. С. Нерсесянц показал, как обращение 
к восточной мысли может помочь теоретику 
обнаружить то, что коренилось в родной тради-
ции, но было забыто [12, с. 28–29].

Факторы, затрудняющие диалог с вос-
точной мыслью

Сущностные различия между западными, 
восточными и российской правовыми система-
ми могут вызвать сомнения в возможности пред-
лагаемого диалога. Если признать этот довод, то 
придётся признать и невозможность теорий, 
дающих универсальное объяснение права. Но 
нет оснований отказываться от научной тради-
ции создания таких теорий, что подтверждает-
ся приведёнными выше примерами, свидетель-
ствующими о наличии общего круга проблем, 
затрагиваемых отечественными, западными 
и  восточными доктринами и  требующих все-
сторонней концептуализации, невозможной 
без учёта имеющихся точек зрения10. Признание 
культурной обусловленности научных выводов 
[20, с. 87–118] не препятствует российским учё-
ным вступать в теоретический диалог, напри-
мер, с Г. Л. А. Хартом или Р. Дворкиным, хотя 
их теории формировались в условиях семьи 
общего права, заметно отличающихся от усло-
вий российской правовой традиции. Если обра-
титься, например, к исламоведческим работам, 
то можно заметить, как исламские юристы, ис-
пользуя конкретные нормы права, сами по себе 
не представляющие для нас теоретического ин-
тереса, предлагали теоретические выводы, уже 
имеющие значение для отечественного правове-
дения [см., напр.: 27, p. 87–94, 116–124]. Учиты-
вая культурную обусловленность всех научных 
теорий, между первым и вторым случаями нет 
разницы, поэтому отличие восточных правовых 
традиций от нашей не может восприниматься 
как препятствие к диалогу.

Применяя метод интроспекции (самона-
блюдения), я обнаружил, что обращение к иде-
ям конкретного учёного позволяет легче вос-
принять его как равноправную сторону диалога, 

отодвигая на задний план его принадлежность 
к иной культуре (возможно, поэтому легче всту-
пить в диалог с коллегой Р. Дворкиным, чем с аб-
страктной сущностью «доктрины англосаксон-
ской правовой семьи»). Отдельные замечания 
Э. В. Саида подтверждают этот вывод [14, с. 244–
246]. Поэтому полезно обращать внимание 
не только на, безусловно, важные обобщения 
(«конфуцианство», «исламское право» и т. п.), 
но и на идеи конкретных интеллектуалов (Кон-
фуций, Сюнь-цзы, Дун Чжун-шу, Ли Чжи, аль-
Газали, аль-Карафи, ас-Сарахси и др.), что даст 
более адекватное представление о разнообразии 
доктрин Востока и будет соответствовать благо-
родной задаче современного правоведения по 
преодолению бессубъектности правовой мысли 
и чисто повествовательной формы подачи мате-
риала [11, с. 6–7].

Второе возможное препятствие к диало-
гу – различие типов рациональности. Эта про-
блема уже обсуждается философами в рамках 
проекта «География рациональности» [1]. Сле-
дует обратить внимание, что даже в россий-
ском правоведении сосуществуют классический 
и постклассический стили научного мышления 
[17, с.  16–19], что не препятствует их взаимо-
действию. А. В. Смирнов указывает, что свой-
ственная Западу субстанциональная логика 
проявляется и в арабской науке и, наоборот, 
доминирующая в арабском мышлении процес-
суальная логика проявляется и в европейской 
рациональности [1, с. 20–23]. Данное замечание 
позволяет говорить о соотнесённости не только 
классического и постклассического стилей мыш-
ления, но и субстанционального и процессуаль-
ного мышления (возможно, постклассике даже 
ближе процессуальная логика [17, с. 21–22]). Дей-
ствительно, различия типов рациональности 
не помешали арабам освоить и развить учение 
Аристотеля, европейцам – воспринять арабские 
комментарии к нему, а на современном этапе 
восточным мыслителям – с помощью западно-
го интеллектуального наследия переосмыслить 
свои традиции, благодаря чему появились такие 
течения, как новое конфуцианство и исламский 
неомодернизм. Значит, различия между типами 
рациональности не препятствуют диалогу.

Риск некорректного использования поня-
тийно-категориального аппарата также не должен 
закрывать путь к диалогу с восточной политико-
правовой мыслью. Во-первых, он будет смягчать-
ся при добросовестном и вдумчивом изучении 
разъяснений востоковедов, сопоставлении раз-
ных вариантов перевода и т. д. Во-вторых, ошибки 
и неточности неизбежны даже в диалоге конти-
нентальной и англосаксонской мысли [13,  с.  58–
60], что не препятствует ему. Неточности при 
восприятии европейских понятий не помешали, 
например, развитию японской философии, а на-
против, раскрыли те аспекты этих понятий, кото-
рые для европейской мысли были неочевидны [5]. 
Приемлемость и неизбежность подобных резуль-
татов можно подкрепить тезисом Г.-Г. Гадамера 
о  выходе воспринимающей стороны за пределы 
аутентичного замысла [3, с. 18–19].

10 См.: Ковлер А. И. Указ. соч. – С. 195; Сравнительное 
правоведение : учебное пособие / под ред. Е. Е. Амплеевой, 
И. Л. Честнова. – С. 7; а также [11, с. 346–379].
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Границы диалога
Нужно обозначить и границы предлага-

емого диалога с политико-правовой мыслью 
Востока, учёт которых, думается, позволит оте-
чественной теории права одновременно и повы-
сить свою продуктивность, и не утратить стро-
гих методологических ориентиров.

Целью диалога не может быть создание те-
ории, унифицирующей интеллектуальные до-
стижения всех культур по принципу эклектики 
или устранения культурных различий [6, с. 40; 
15, с.  13–15]. Нужно остерегаться и некрити-
ческих заимствований наработок восточной 
мысли (будь то соображения романтического 
экзотизма или «позитивной дискриминации»), 
так как это лишь усилит некоторые аспекты 
ориентализма и не будет иметь познавательной 
ценности [13, с. 65–67]. Как и в случае диалога 
с западными доктринами, диалог с Востоком 
должен быть направлен на объективное и как 
можно более полное теоретическое познание 
явлений, а также раскрытие того, что в родной 
традиции содержится имплицитно или было 
предано забвению.

Отсюда вытекает ещё один предел диалога: 
нужно избегать введения в теорию права вос-
точной политико-правовой мысли в одеждах 
восточных понятий. После уяснения восточных 
понятий при формулировании собственных 
тезисов нужно руководствоваться принципом 
понятийного европоцентризма, но не потому, 
что только западный понятийно-категориаль-
ный аппарат является научным, как полагает 
А. А. Крушинский [6, с. 35], а потому, что он явля-
ется нашим научным языком, размывание кото-
рого ничего не даст для познания, зато приведёт 
к той же туманной эквилибристике, с  которой 

можно столкнуться на примере некритическо-
го заимствования понятий физики и математи-
ки. Чэд Хансен (Chad Hansen) показал, что даже 
самые загадочные китайские тексты можно ос-
мыслить на привычном нам языке. Поэтому не 
нужно абсолютизировать непереводимость ино-
культурных понятий, уходя от раскрытия смыс-
ла [12, с. 26–28; 20, с. 500–501]. Кохама Ицуо пи-
сал: «Если философствовать на японском языке, 
то становится хорошо понятно, в чём ошибались 
Декарт и Хайдеггер» [цит. по: 5, с. 110]. Только 
если отечественное правоведение будет теорети-
зировать на своём языке, оно поймёт, в чём были 
правы или ошибались аш-Шатиби или Хань Юй.

Заключение
Таким образом, отечественное общете-

оретическое правоведение нуждается  в диа-
логе с восточными мыслителями,  – диалоге, 
в  котором было бы возможно воспринимать 
их как своих коллег, обоснованно и непредвзя-
то обсуждая с ними общие проблемы и помня 
при этом, что «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток» во избежание подмены диалога раз-
мыванием культурных границ. Как было пока-
зано в настоящем исследовании, такой диалог 
не станет беспрецедентным явлением для рос-
сийской теории права, и отечественной науке 
остаётся лишь более активно развить потен-
циал предлагаемого диалога, уже заложенный 
в отдельных правоведческих трудах. Если мы 
включим политико-правовую мысль Востока 
в общетеоретический дискурс, то реализуем 
одну из задач компаративистики, важность 
которой вслед за В. А. Тумановым подчёрки-
вают современные учёные – способствовать 
научному сотрудничеству народов [7, с. 85].
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Организация юрисконсультской части
в Министерстве внутренних дел

Российской империи во второй половине XIX века
 Аннотация: Актуальность исследования обусловлена, во-первых, особенностями возник-

новения юридической службы в Министерстве внутренних дел Российской империи в пору реформ 
Александра II, во-вторых, неполной разработанностью данного аспекта в историографии порефор-
менной России. Актуальность также заключается в проявлении интереса со стороны молодого по-
коления юристов к знанию истоков юридической службы. 

 В статье рассматриваются предпосылки возникновения юридической службы в Министер-
стве внутренних дел России во второй половине XIX века; обоснования необходимости её создания; 
деятельность комитетов и комиссий по работе над этим вопросом; конкретные лица, занятые в соз-
дании проектов и штатов этой службы. Изучаются функции, обязанности и направления деятель-
ности вновь образованной юридической службы в Министерстве.   

 Результаты исследования авторов показали, что необходимость создания юридической 
службы в Министерстве внутренних дел была обусловлена принятием новых Судебных уставов 
20 ноября 1864 г., которые обязали отделить административную власть от судебной, для чего пона-
добились чиновники, знающие законоведение в совершенстве. Именно юрисконсульт должен был 
сноситься с новой судебной властью по делам, касающимся интересов казны для уменьшения её 
убытков и защиты должностных лиц в суде, как уголовном, так и гражданском. Назначенный пер-
вым центральным юрисконсультом Министерства внутренних дел России П. Т. Китицын в 1868 г. 
оправдал высочайшее доверие не только министра П. А. Валуева, но и Александра II, так как уже 
в 1871 г. он был по совместительству назначен и юрисконсультом Министерства Императорского 
двора, что свидетельствует о его высоком профессионализме и отличном знании законов Россий-
ской империи. 
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Organization of the legal adviser part
in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire

in the second half of the XIX century
Abstract: The relevance of the study is due, firstly, to the peculiarities of the emergence of the legal 

service in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire at the time of the reforms of Alexander II, 
and secondly, to the incomplete development of this aspect in the historiography of post-reform Russia. The 
relevance also lies in the interest of the younger generation of lawyers in knowing the origins of the legal 
service.

The article deals with the prerequisites for the emergence of the legal service in the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the second half of the 19th century; substantiation of the need for its creation; activities of 
committees and commissions to work on this issue; specific personalities involved in the creation of projects 
and staffing of this service. The functions, duties and activities of the newly formed legal service in the 
Ministry are being studied.

The results of the authors’ study showed that the need to create a legal service in the Ministry of 
the Interior was due to the adoption of new judicial Statutes on November 20, 1864, which required the 
separation of administrative power from the judiciary, which required officials who knew law perfectly. It 
was the legal adviser who was supposed to communicate with the new judiciary in cases relating to the 
interests of the treasury in order to reduce its losses and protect officials in court, both criminal and civil. 
Appointed as the first central legal adviser of the Ministry of Internal Affairs of Russia, P. T. Kititsyn in 1868 
justified the highest trust not only of Minister P. A. Valuev, but also of Alexander II, since already in 1871 
he was concurrently appointed legal adviser to the Ministry of the Imperial court, which testifies to his high 
professionalism and excellent knowledge of the laws of the Russian Empire. 

Keywords: Ministry of Internal Affairs, Ministry of the Imperial Court, legal adviser, Kititsyn, judicial 
Statutes
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История возникновения профессии юриста 
и юридической службы насчитывает не одно сто-
летие и восходит к Древнерусскому государству. 
Знанием обычаев, а потом и законов в Древнерус-
ском государстве среди княжеских дружинников 
в большей мере обладали «ябедники». Они умели 
организовать судопроизводство и являлись пер-
выми судебными чиновниками, исполнителями 
воли князя. Так, в конце XVIII века Иван Ники-
тич Болтин – русский историк и гуманист, гене-
рал-майор, писал: «…ябеда, в первобытности 
своей, особый смысл имело, означающий знание 
законов и порядок судопроизводства»1. Первый 
писаный свод законов Русская Правда, когда 
преступление было обидой, то есть нанесени-
ем физического, материального или морального 
ущерба конкретному лицу, говорит о помощнике 
судьи «мечнике», который был более полицей-
ским, чем военным, и  занимался доставлением 
в  суд обвиняемых в  каких-либо преступлени-
ях, а не только татей2. В середине XVI века Иван 

Грозный проводит перестройку центрального 
управления Московским государством, органи-
зуя приказную систему, где главными знатоками 
законодательства выступают приказные дьяки, 
опиравшиеся на Судебник Ивана IV, а важней-
шие уголовные преступления были изъяты из 
компетенции удельных наместников и волосте-
лей и переданы в  ведение Разбойному приказу 
и губным избам на местах [2, с. 305–307]. После 
принятия Судебника 1550 года преступление пе-
рестает быть обидой и превращается в действие 
против интересов государства3. В 1649 году по 
«Соборному уложению» и «Наказу о градском 
благочинии» царя Алексея Михайловича престу-
пление становится общественно опасным дея-
нием, появляются чиновники, несущие правоза-
щитные функции – объезжие головы и земские 
ярыжки4. Кроме централизованных приказов, 
утверждается местное воеводское управление. 
Так, к юрисдикции городовых воевод относи-
лись основные уголовные дела. Царский наказ 
обязывал их «…беречь накрепко, чтоб в городе 
и уезде не было разбоя, воровства, убийства, бою, 1 Правда Руская или Законы великих князей Ярос-

лава Владимировича и Владимира Всеволодовича Моно-
маха: С   преложением древняго оных наречия и слога на 
употребительные ныне, и с объяснением слов и назва-
ний из употребления вышедших / в изд. приняли участие 
И.  Н.  Болтин, И. П. Елагин и А. И. Мусин-Пушкин. – 
[Санкт-Петербург]: Типография Святейшего правитель-
ствующего  синода, 1792. – 21+100+16 с. 

2 Рыбников В. В., Алексушин Г. В. История правоохра-
нительных органов Отечества : учебное пособие. – Москва: 
Щит-М, 2008. – С. 9.

3 Нижник Н. С. История отечественного права и го-
сударства (IX-XVI века): Древняя и Средневековая Русь : 
учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та 
МВД России, 2013. – С. 161–163.

4 Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. Исто-
рия отечественных органов внутренних дел : учебник для 
вузов. – Москва: Nota bene Медиа Трейд Компания, 2005. 
– С. 8–10.
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грабежа, корчемства, распутства; кто объявится 
в этих преступлениях, того брать и по сыску на-
казывать». Также он обязывался судить по всем 
гражданским делам. Кроме воеводы, на местах 
по-прежнему «судил-рядил» по уголовным делам 
и губной староста вместе с целовальником, де-
сятскими и сотскими [3, с. 290–291; 4, с. 178–179].

Великий реформатор Петр I в 1718 году 
организует регулярную полицию, прокуратуру 
и превращает полсотни приказов в двенадцать 
коллегий, правовой статус которых заключался 
в коллегиальной ответственности и регулиро-
вании текущего законодательства, а Сенат не 
только становится правительствующим в отсут-
ствие государя, но ещё получает права и высше-
го суда государства. В череде двенадцати колле-
гий появляется Юстиц-коллегия, которая была 
высшим апелляционным судом страны по уго-
ловным и гражданским делам, а также осущест-
вляла контроль за судопроизводством на местах 
[5, с. 86–87]. Екатерина Великая уже на следую-
щий год после восшествия на престол озаботи-
лась кадрами для статской службы, осведомлён-
ными в юриспруденции, и в Указе от 15 декабря 
1763 года в пункте 23 повелела: «Дабы впредь 
для статской службы иметь учёных приличным 
благородному Дворянству наукам и знающим 
Юриспруденцию… при Университете учредить 
классы Российской Юриспруденции»5. Этим была 
утверждена традиция обязательного обучения 
юридическим наукам и повышения юридиче-
ской грамотности государственных служащих. 
Указами от 1766 и 1768 годов она предписала по-
лиции заниматься разбором различных споров 
по заключённым контрактам, а виновных в на-
рушении штрафовать. После реформирования 
полиции в 1782 году и организации управ благо-
чиния стряпчему управы надлежало знакомить 
частных приставов и квартальных надзирателей 
с получаемыми из столицы законами, а уже при-
ставы и надзиратели обязаны были их обнаро-
довать в своих частях и кварталах [7, с. 24].  

Александр I, приступив в 1801 году к ре-
формированию государственного аппарата, 
перевёл управление государством с коллегиаль-
ной системы ответственности на персональную, 
образовав в 1802 году вместо коллегий восемь 
министерств, среди коих было и Министерство 
внутренних дел (первый министр В.  П.  Кочу-
бей), и Министерство юстиции, министром ко-
торого, или генерал-прокурором, был назначен 
известный русский поэт Г. Р. Державин. Даль-
нейшие реформы и преобразования государ-
ственного управления Российской империи свя-
заны с именем «светоча русской бюрократии» 
Михаила Михайловича Сперанского. Его про-
ект реформирования министерств (1810  года) 
повысил персональную ответственность ми-
нистров за состояние порученных дел. У Ми-
нистерства внутренних дел изъяты правоох-
ранительные функции и переданы во вновь 

образованное Министерство полиции, которое 
тем не менее просуществовало лишь с 1811 по 
1819 годы [5, c. 148–169]. В начале XIX века ос-
новные государственные документы, законы 
готовились в отделениях Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии (СЕИВК). 
В 1803 году первые юрисконсульты появились 
в Министерстве юстиции. Спустя тридцать лет 
юрисконсульты были введены в штаты Морско-
го министерства и Министерства Император-
ского двора, прежде всего из-за большого ко-
личества договоров и их стоимости для казны. 
Однако чиновников, знающих юриспруденцию, 
остро не хватало, и тогда Николай I организовал 
в 1835 году Императорское училище правоведе-
ния, которое учреждалось, как было прописано 
в Уставе училища, «для образования юношества 
на службу по части судебной…». В действитель-
ности же выпускники этого учебного заведе-
ния служили в самых различных должностях 
[7, с. 24–25; 6, с. 139].

«Революция сверху» по отмене крепостно-
го права, проведённая Александром II 19 фев-
раля 1861 года, потребовала реформирования 
практически всех сторон государственного 
строительства. Оказалось невозможным оста-
новиться на решении только крестьянского во-
проса. Эта радикальная реформа потребовала 
дальнейших преобразований не только в обще-
государственном устройстве, но и в судопроиз-
водстве, и в правоохранительных органах. Кар-
динально реформируя судопроизводство, делая 
его гласным с участием присяжных заседателей 
и состязательностью в процессе между прокуро-
ром и адвокатом, необходимо было озаботиться 
и о чиновниках, которые бы отстаивали теперь 
в суде дела, касающиеся казённой части [8, с. 37]. 

Вопрос об организации юрисконсультской 
части в некоторых министерствах, в том числе 
и в Министерстве внутренних дел России, воз-
ник сразу же после утверждения Правитель-
ствующим Сенатом Судебных уставов 20  ноя-
бря 1864  года по отделению законодательной 
и административной власти от судебной. Имен-
но в Судебных уставах и было определено вве-
дение в министерства и административные 
ведомства «особых уполномоченных» для кон-
тактов с судебными властями, так как уставы 
прямо предписывали присутствие «поверен-
ных» административных ведомств на судах при 
разборах дел, касающихся казны. Так, в уставе 
гражданского судопроизводства было опреде-
лено (ст. 309): «К сроку, назначенному на явку, 
тяжущиеся должны явиться в суд лично или 
прислать поверенных…», а ст. 1285: «Казённыя 
управления ищут и отвечают на суде не иначе, 
как в лице особых уполномоченных, которые 
назначаются из должностных лиц подлежаще-
го ведомства…». Такие же требования содер-
жались и  в  статьях 1129 и 1157 Установлений 
уголовного судопроизводства6. Для введения 
в действие Судебных уставов и преобразования 

5 От юбилея к юбилею. К 70-летию юридической 
службы системы МВД России. – Санкт-Петербург, 2016. – 
252 с.

6 Полный свод законов Российской Империи : Все 16 т. 
со всеми относящими к ним Продолжениями и с доп. уза-
конениями по 1 сент. 1910 г. : в 2 кн. / под ред. А. А. Добро-
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судопроизводства в Российской империи был 
организован специальный Комитет в Государ-
ственном Совете и комиссия при Министерстве 
юстиции. Эти структуры, начиная с 1865 года, 
по высочайшему повелению в течение трёх лет 
проводили заседания и согласования с Алек-
сандром II по различным вопросам реформи-
рования судебной части, в том числе и по орга-
низации юрисконсультских частей в некоторых 
министерствах, а там, где юрисконсульты уже 
были, – по их реорганизации [9; 10, л. 17]. 

Министр внутренних дел Пётр Александро-
вич Валуев (выходец из II отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии 
и служивший в своё время под началом М. М. Спе-
ранского), понимая всю меру ответственности, 
которая ложилась на министерство при введении 
в действие Судебных уставов,  разработал свой 
проект юрисконсультской части министерства. 
В этом проекте министр внутренних дел обо-
значал функциональные обязанности юрискон-
сульта, его статус по Табели о рангах и предлагал 
штат центральной юрисконсультской части при 
министерстве, состоящий из собственно юри-
сконсульта, двух его помощников и секретаря. 
При согласовании проекта количество чиновни-
ков в юрисконсультской части уменьшилось на 
одного помощника, а при обсуждении в феврале 
1866 года этого проекта в Государственном сове-
те и оставшийся помощник юрисконсульта был 
вычеркнут из проекта [10]. 

Проекты в Государственном совете рас-
сматривались довольно долго, и только 25 мая 
1867  года состоялось заседание министров для 
разрешения вопросов, относящихся к учрежде-
нию в министерствах: военном, морском, финан-
сов, внутренних дел, государственных имуществ 
и Императорского двора юрисконсультской ча-
сти, уже в общих чертах согласованных в выше-
стоящих инстанциях. В этом заседании принял 
участие и министр внутренних дел П. А. Валу-
ев. Мнения  министров вылились в следующее 
заключение: «Существующие должности юри-
сконсультов в Министерствах Морском, Им-
ператорского Двора, Путей Сообщений и при 
Обер-Прокуроре Синода и вновь учреждаемых 
по Министерствам Финансов, Государствен-
ных имуществ и Внутренних Дел определить 
в IV класс по Табели о рангах, а по пенсии – во 
II-ой разряд с содержанием 2 тысячи рублей жа-
лованья, 2 тысячи рублей столовых и 1 тысячи 
рублей квартирных…». Результаты этого заседа-
ния министры поручили «внести на усмотрение 
законодательной власти» военному министру [9].

Более полугода проекты юрисконсультских 
частей в известных министерствах рассматри-
вались по представлению министра юстиции 
в Государственном совете, Правительствующем 
сенате и наконец через министра Император-
ского двора графа Владимира Федоровича Ад-
лерберга были представлены императору Алек-

сандру II только в конце 1867 года. Император 
утвердил штат юрисконсультских частей при 
семи министерствах и ведомствах 2 (14 н. ст.) 
января 1868 года (2 ПСЗ, т. 43, отд. 1, № 45359)7. 
В их числе было и Министерство внутренних 
дел, в юрисконсультской части которого было 
определено иметь одного юрисконсульта с де-
нежным содержанием в пять тысяч рублей (по 
жалованью – 2 тыс. руб., по столовым – 2 тыс. 
руб. и по квартирным – 1 тыс. руб.). По классам 
и разрядам эта должность относилась: по долж-
ности к 5-му классу, по мундиру к 5-му классу 
и по пенсии к 3-му разряду. Помощников у него 
не должно было быть, хотя в остальных шести 
министерствах и ведомствах они присутствова-
ли. Зато только в юрисконсультской части Ми-
нистерства внутренних дел был секретарь при 
юрисконсульте с окладом в одну тысячу рублей 
только по жалованью, по классам и разрядам 
его должность относилась: по должности к 8-му 
классу, по мундиру к 8-му классу и по пенсии 
к  5-му классу (чем выше класс и разряд, тем 
должность была менее значимой). На канцеля-
рию им также было положена одна тысяча ру-
блей. Обязанности центрального юрисконсуль-
та Министерства внутренних дел были весьма 
обширны. В них входило хождение по судебным 
властям, составление заключений по имею-
щимся делам и жалобам, написание различных 
инструкций, участие в различных комитетах 
и комиссиях министерства, личные доклады ми-
нистру о наиболее важных делах и выполнение 
его особых поручений [9, л. 22–23]. 

После утверждения императором проекта 
по юрисконсультской части при Министерстве 
внутренних дел министр назначил 3-е отделение 
Департамента общих дел аппаратом центрально-
го юрисконсульта министерства. Сразу же встал 
вопрос о подыскании на эту должность соот-
ветствующего ей чиновника. И такой чиновник 
в аппарате МВД уже был – это действительный 
статский советник Павел Трофимович Китицын 
(1822 – 4 (16) сентября 1896 гг.), член Совета ми-
нистра  внутренних дел и совещательный член 
Медицинского совета, сорока шести лет от роду, 
вероисповедания православного, кавалер орде-
нов Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 1 ст., Св. Ста-
нислава 1 ст., также имевший бронзовую медаль 
в память войны 1853–1856 гг. и знаки отличия, 
неоднократно награждавшийся денежными пре-
миями. П. Т. Китицын окончил Киевский уни-
верситет со степенью кандидата юридических 
наук, начал службу в должности чиновника кан-
целярии генерал-губернатора г. Киева, затем был 
заседателем Подольской палаты гражданского 
суда, служил в канцелярии наместника бывшего 
Царства Польского, где с 1851 г. по 1854 г. сверх 
обязанностей преподавал российское законода-
тельство в Варшавской гимназии. Попечитель 
Варшавского учебного округа в увольнительном 
предписании Китицына отмечал в его препода-

вольского, обер-прокурора Судебного деп. правительству-
ющего сената; сост. А. Л. Саатчиан [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: rusneb.ru > catalog/000199_000009_00… 
(дата обращения: 29.04.2022).

7 Утверждение некоторых авторов [7, с. 25; 8, с. 37] 
об учреждении юридической службы в МВД Российской 
империи в 1865 г. не находит подтверждения в архивах 
и в ПСЗ.
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вании надлежащее усердие и пользу для учени-
ков гимназии. С 1854 г. Китицын Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству был на-
значен в Министерство внутренних дел сначала 
на должность советника Ковенского губернского 
правления, а с 1861 г. – чиновником по особым 
поручениям и позже членом Совета министра 
внутренних дел. С 1860 г. постоянно участво-
вал во всех комитетах и комиссиях министерств 
и  ведомств, где требовались заключения юри-
ста по существующему законодательству или 
в  связи с  его кодификацией. Принимал непо-
средственное участие в комиссиях по устройству 
помещичьих крестьян, по введению Судебных 
уставов, по еврейскому вопросу и, конечно же, 
по написанию проекта об организации юрискон-
сультской части в Министерстве внутренних 
дел, а также и в других. Неоднократно выступал 
на страницах печати с разъяснениями и толко-
ванием действующего законодательства. Вот 
такого маститого чиновника Министерства вну-
тренних дел 26 января 1868 года Высочайшим 
приказом назначили первым юрисконсультом 
министерства с оставлением его во всех преж-
них должностях. О том, что он оправдал надеж-
ды министра, связанные с его определением на 
новую должность, свидетельствует его назначе-
ние по совместительству уже 2 января 1871 года 
юрисконсультом Министерства Императорско-
го двора так же с оставлением его во всех долж-
ностях и денежных содержаниях (к имеющемуся 
по должности юрисконсульта МВД 5 тыс. руб. 
ему положили еще 5 тыс. руб. по должности 

юрисконсульта Министерства Императорского 
двора) [8, с. 42; 11].

Юрисконсультскую часть Министерства 
внутренних дел ждала трудная судьба. В пору 
реформирования Министерства внутренних 
дел и СЕИВК М. Т. Лорис-Меликовым уже 
в  1880 году она упраздняется, и вместо неё 
в министерстве создаётся судебный отдел по 
рассмотрению государственных преступле-
ний, а затем ещё и Особое совещание – вне-
судебный репрессивный орган при министре 
внутренних дел в составе двух чинов из МВД 
и двух чинов из Министерства юстиции. 
Обязанности юрисконсульта стали пору-
чаться одному из чиновников министерства, 
что привело к снижению уровня правового 
обеспечения в системе министерства. Впе-
реди будут различные реструктуризации, 
возвышения и принижения юридической 
службы в министерствах и ведомствах как 
в царской России, так и в Советском Союзе, 
когда 19 июля 1946 года совершенно секрет-
ным приказом за №  00706 министра вну-
тренних дел страны Сергея Никифоровича 
Круглова была создана Юридическая часть 
в МВД СССР [8, с. 90]. Эта дата и считается 
в настоящее время Днём юридической служ-
бы МВД России. 

Поиски в государственных и ведомствен-
ных архивах продолжаются и, возможно, в бу-
дущем многое ещё добавится к истории юри-
дической службы Министерства внутренних 
дел России.
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губернского жандармского управления 

Иван Дмитриевич Волков: 
фрагменты биографии и фотопортрет

Аннотация:  Cтатья посвящена описанию отдельных страниц биографии видной фигуры 
правоохранительной системы Российской империи начала XX в. – генерал-лейтенанта Отдельного 
корпуса жандармов Ивана Дмитриевича Волкова (1854–1917), участника событий, связанных с обе-
спечением безопасности Российского государства, и Февральской революции 1917 г., которая стала 
заключительным аккордом не только в истории монархии в России, но и в жизни самого генерала.

В статье представлены результаты многолетнего поиска биографических сведений о И. Д. Вол-
кове, в канун Февральской революции занимавшего должность начальника Петроградского губерн-
ского жандармского управления. Судьба И. Д. Волкова, сведений о которой в научной литературе 
было чрезвычайно мало, – красноречивое свидетельство трагизма слома государства и глобальных 
перемен в жизни России в 1917 г. В трагические для российской монархии дни И. Д. Волков стал 
жертвой солдатского самосуда. 

На основе изучения источников различных видов, использования методов системного анализа, 
структурно-функционального и метода правовой компаративистики были исследованы материалы, 
позволяющие восполнить пробелы в биографии И. Д. Волкова: удалось уточнить обстоятельства 
смерти (дату, причину, место) и место захоронения бывшего начальника Петроградского Главного 
жандармского управления (далее – ГЖУ). Проведённое исследование позволило ввести в научный 
оборот не только ранее не использовавшиеся учёными источники, характеризующие организацию 
и деятельность Отдельного корпуса жандармов и его чинов, но и портрет Ивана Дмитриевича Вол-
кова, который теперь будет являться атрибутированным источником по истории Российской им-
перии начала XX в. Портрет И. Д. Волкова был обнаружен в фонде П. А. Столыпина Саратовского 
областного музея краеведения и впервые публикуется в настоящей статье.
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Head of the Petrograd
Provincial Gendarmerie Department

Ivan Dmitrievich Volkov:
fragments of biography and photo portrait

Abstract: The article is devoted to the description of individual pages of the bi-ography of a prominent 
figure in the law enforcement system of the Russian Empire at the beginning of the 20th century. Lieutenant 
General of the Separate Corps of Gendarmes Ivan Dmitrievich Volkov (1854–1917), a participant in the 
events related to ensuring the security of the Russian state, and the February Revolution of 1917, which 
became the final chord not only in the history of the monarchy in Russia, but also in the life of himself general.

The article presents the results of a long-term search for biographical information about I. D. Volkov, who 
on the eve of the February Revolution held the post of head of the Petrograd provincial gendarme department. 
The fate of I. D. Volkov, about which there was extremely little information in the scientific literature, is elo-
quent evidence of the tragedy of the breakdown of the state and global changes in the life of Russia in 1917.

Based on the study of sources of various types, the use of methods of system analysis, structural-
functional and the method of legal comparative studies, materials were studied that made it possible to fill 
in the gaps in the biography of I. D. Volkov: it was possible to clarify the circumstances of death (date, cause, 
place) and the place of burial former head of the Petrograd GZhU. The study made it possible to introduce 
into scientific circulation not only sources that were not previously used by scientists, characterizing the 
organization and activities of the Separate Corps of Gendarmes and its ranks, but also a portrait of Ivan 
Dmitrievich Volkov, which will now be an attributed source on the history of the Russian Empire at the 
beginning of the 20th century. The portrait of I. D. Volkov was discovered in the fund of P. A. Stolypin of the 
Saratov Regional Museum of Local Lore and is published in this article for the first time.

Keywords: Volkov Ivan Dmitrievich, Stolypin Petr Arkadyevich, Dzhunkov-sky Vladimir Fedorovich, 
Petrograd GZhU, Livonian GZhU, Emperor Nicholas II, annexation of Livonia, February Revolution of 
1917, soldier lynching
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Начиная с середины 1980-х годов, в круг 
научных интересов историков были включены 
темы, в советской историографии остававши-
еся без внимания. В частности, события 1917 г. 
в России и их последствия стали рассматри-
ваться не с классовых позиций пролетариата 
и крестьянства, а более широко, с точки зрения 
представителей всех слоёв общества. Появился 
интерес к силовым структурам дореволюцион-
ной России. Из забвения вышли многие ранее 
забытые имена представителей офицерского 
полицейского и жандармского корпуса. С тех 
пор интерес к истории правоохранительных 
органов России с годами не ослабевает, а только 
нарастает [1–18].

В 2022 г. исполнилось 105 лет Февральской 
революции 1917 г. в России. В связи с этим обра-
щение к событиям 1917 г., их оценка, внимание 
к судьбам чинов, защищавших правопорядок 
в  Петрограде в годы революционных потрясе-
ний, с учётом достижений современной истори-
ко-правовой науки и новых методологических 
подходов представляется актуальным и своев-
ременным. 

Несмотря на то, что 1917 год находится 
в центре внимания исследователей больше сто-
летия, точное число жертв Февральской рево-
люции до настоящего времени не установлено, 
списки убитых и раненых в феврале 1917 г. про-
должают оставаться неполными, в небольшой 

степени дополняя перечень жертв, опублико-
ванный в газетах в марте 1917 г. В частности, 
ни тогда, ни позже в прессу не попали сведения 
о гибели начальника Петроградского губернско-
го жандармского управления генерал-лейтенан-
та Ивана Дмитриевича Волкова (1854–1917). 

Советскую историографию подобные сю-
жеты не интересовали, так как они не отвеча-
ли классовому подходу к изучению истории. 
Только в последние десятилетия на российский 
офицерский корпус перестали смотреть как на 
чуждый классовый элемент, врагов Советской 
власти, и увидели в них соотечественников, 
чьи судьбы были поломаны революцией 1917 г. 
и Гражданской войной.

Одним из таких несправедливо забытых 
исторических персонажей является известный 
в Российской империи начала XX в. чин МВД – 
Иван Дмитриевич Волков. Рассказу о его судьбе 
пока не нашлось места в музейных экспозициях, 
посвящённых полиции. Причиной сложившей-
ся ситуации является и то, что сведения о судь-
бе чина Отдельного корпуса жандармов до сих 
пор не были извлечены из материалов доку-
ментооборота департамента полиции, и то, что 
И. Д. Волкова в XXI в. в лицо уже не знал никто – 
его изображения не было ни в книгах, ни в спра-
вочниках, ни в сохранившихся личных вещах.

Обнаружить и опубликовать портрет на-
чальника Петроградского губернского жандарм-
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ского управления генерал-лейтенанта И. Д. Вол-
кова, осветить некоторые факты его биографии, 
связанные с историей создания портрета – на 
всё это потребовались годы. Началось это исто-
рическое расследование в 2010 году, а заверши-
лось только в 2022-м.

Современные историки, описывая подроб-
ности гибели И. Д. Волкова, в качестве источни-
ка используют только мемуарную литературу, 
содержащую разные версии убийства генерала. 
В книге А. Колпакиди и А. Севера «Спецслуж-
бы Российской империи», вышедшей в свет 
в 2010 г., сказано, что И. Д. Волков, «по воспо-
минаниям П. Г. Курлова, был убит революци-
онными солдатами во время Февральской ре-
волюции» [19, с. 304]. На эти же воспоминания 
в  статье, посвящённой ликвидации полицей-
ского аппарата в 1917 г., ссылается И. А. Тропов 
[20, с. 192]. 

Какие источники иных видов подтвердят 
эту версию, долгое время было неизвестно. Со-
трудники Санкт-Петербургского университета 
МВД России предприняли попытку выяснить 
обстоятельства гибели генерала и найти место 
его захоронения.

В результате поисков были выявлены раз-
личные описания гибели генерала в мемуарной 
литературе. Мемуары, в которых содержится 
информация о судьбе И. Д. Волкова, оставили: 
П. П. Заварзин, бывший начальником Варшав-
ского ГЖУ, находившийся на момент революции 
в распоряжении Департамента полиции в  Пе-
трограде; П. Г. Курлов, являвшийся командиром 
Отдельного корпуса жандармов, и К.И.  Глоба-
чёв, бывший начальником Петербургского ох-
ранного отделения. 

При этом ни один из них не был свидетелем 
гибели И. Д. Волкова. Каждый описывал траги-
ческие события с чужих слов во время, отделён-
ное от событий февраля 1917 г. несколькими 
годами. Поэтому каждый из рассказов допол-
нен такими деталями, которые не упоминают 
другие, и все версии можно считать правдивы-
ми только отчасти. Наиболее точной, как по-
казали итоги расследования, оказалась версия 
К. И. Глобачёва [29]. 

При проведении исследования была из-
учена периодическая печать 1917 г. Наиболее 
информативными оказались «Известия Пе-
троградского совета рабочих депутатов» от 
28 февраля 1917 г.1 и «Петроградская газета» от 
15 марта, 22 марта, 5 апреля 1917 г.2, содержащие 
статьи, касающиеся И. Д. Волкова.

Обстановка, царившая в дни Февральской 
революции в Таврическом дворце, куда доста-
вили И. Д. Волкова, описана в воспоминаниях 
депутата Государственной думы С. П. Мансыре-
ва [30].

Опубликованные источники и архивные 
материалы позволили собрать сведения о судьбе 

И.  Д. Волкова [27], его гибели [22, с. 248–253; 
23,  с. 61–69; 24, c. 195–200] и представить ре-
зультаты поиска на круглом столе в филиале 
Музея политической истории России (Санкт-
Петербург, ул. Гороховая, 2) и Всероссийской 
научно-практической конференции «210 лет 
МВД России: история и современность» 21 сен-
тября 2012 г. 

Судьба И. Д. Волкова привлекла внимание 
исследователей. Статья И. Соловьёва «Верность 
присяге (300-летию Российской полиции посвя-
щается)» была опубликована в сборнике мате-
риалов Международной научно-практической 
конференции «Стратегия национального раз-
вития и задачи российской юридической науки» 
сначала на интернет-портале [25], а затем и в на-
учном журнале [25, с. 104–108] 

Статья была посвящена подвигу сотруд-
ников полиции, мужественно выполнявших 
свой профессиональный долг в разные пере-
ломные моменты истории. Особое внимание 
уделено биографии и гибели генерала И. Д. Вол-
кова. И.  Соловьев, проанализировав мемуары 
П. П. Заварзина и К. И. Глобачёва, констатиру-
ет, что «…генерал-лейтенант Иван Дмитриевич 
Волков, в  1915–1917  гг. начальник Петроград-
ского жандармского управления, который, оста-
ваясь верным присяге, не покинул служебного 
кабинета 27  февраля 1917 г., в результате чего 
был подвергнут жестоким пыткам и убит разъ-
ярённой толпой погромщиков и уголовных эле-
ментов» [25, с. 106]. 

В марте 2017 г. на просторах интернета по-
явилась статья А. Кречетникова «Убитые, ране-
ные и ушибленные: что происходило на улицах 
в  феврале 17-го», приуроченная к 100-летию 
Февральской революции. А. Кречетников опи-
сывает действия Николая II, высших должност-
ных лиц, командующих фронтов, сотрудников 
петроградской полиции, рассматривает при-
чины бунта солдат Петроградского гарнизона. 
Автор поднимает вопросы о количестве жертв 
беспорядков в Петрограде и упоминает факт 
гибели начальника Губернского жандармского 
управления И. Д. Волкова. И хотя данная ста-
тья – плод журналистских трудов, а не научная 
публикация, её нельзя обойти вниманием, по-
скольку она – одна из немногих публикаций, 
затрагивающих судьбу И. Д. Волкова. О гибели 
генерала А.  Кречетников сообщает следующее: 
«Начальника губернского жандармского управ-
ления Ивана Волкова, который 27 февраля при 
приближении толпы отправил подчинённых 
по домам, а сам остался в кабинете, повели под 
конвоем в Таврический дворец, но уже через не-
сколько минут застрелили на улице» [31]. Это 
описание гибели генерала пересказывает одну 
из версий мемуаров и  реальным фактам соот-
ветствует лишь частично: источники позволили 
выявить, что И.  Д.  Волков, действительно был 
арестован в своем кабинете, но не расстрелян 
на улице, а доставлен в Таврический дворец 
[22, с. 253]. 

Статья А. Кречетникова иллюстрирова-
на пятью фотографиями, на одной из которых, 

1 Арест начальника жандармского управления // Из-
вестия Петроградского совета рабочих депутатов.– 1917.–  
28 февраля. – С. 2.

2 Петроградская газета. – 1917. – 15 марта; 22 марта, 
5 апреля.
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по мнению автора статьи, изображен генерал 
И.  Волков. Под фото А. Кречетников сделал 
подпись следующего содержания «Российский 
госархив фотокинодокументов. Генерал Вол-
ков: из этого кабинета его уведут на смерть». 
На черно-белом фото изображен пожилой муж-
чина в  мундире, сидящий в рабочем кабинете 
за письменным столом и разговаривающий по 
телефону. За его спиной на стене висят карты 
и портреты императоров Николая I и Алексан-
дра II. 

Атрибутирование этой находки журнали-
ста вызывало большие сомнения в соответствии 
реалиям того времени и потребовало проверки. 
На наш запрос из Российского государственно-
го архива кинофотодокументов (РГАКФД) был 
получен ответ о том, что негатив 6-13 имеет 
следующую аннотацию: «Командир отдельного 
корпуса жандармов у себя в кабинете. г. Петро-
град. 1915 г.»; фамилия, инициалы лица, изобра-
женного на фото, не указаны. В 1915 г. данную 
должность занимали поочередно два человека 
(В. Ф. Джунковский и Д. Н. Татищев [19, с. 301]), 
среди которых И. Д. Волкова быть не могло, так 
как должность «Командир Отдельного корпуса 
жандармов», которую занимал персонаж фото-
графии, и должность «Начальник Петроград-
ского губернского жандармского управления», 
которую занимал И. Д. Волков, – это две разные 
должности. Подпись под фотографией является 
плодом фантазии автора статьи, который пере-
путал должность, фамилию лица, на ней изобра-
женного, и год, когда был сделан снимок. Такое 
вольное обращение с источниками можно оце-
нить как манипуляцию, которая, произведя эф-
фект, вводит читателей в заблуждение. 

Фотография, обнародованная в статье 
А.  Кречетникова, фотопортретом генерала 
И. Д. Волкова не являлась. И, несмотря на то, что 
поиск портрета генерала активно продолжался 
в архивах Москвы, и по месту службы И. Д. Вол-
кова – в архивах Санкт-Петербурга, Риги, Виль-
нюса, обнаружить изображение генерала не уда-
валось. 

В 2012 г. Саратовский областной музей кра-
еведения выпустил иллюстрированный каталог 
экспонатов своего музея, посвящённый празд-
нованию 150-летия со дня рождения П. А. Сто-
лыпина [26]. Небольшой тираж каталога (565 эк-
земпляров) не позволил автору данной статьи 
узнать о его существовании в год издания. Да 
к  тому же Саратов, в котором И. Д. Волков 
никогда не служил и не проживал, не рассма-
тривался первоочередным местом поиска ма-
териалов о генерале. Поэтому с изданием Сара-
товского областного музея краеведения удалось 
познакомиться лишь недавно.

Среди экспонатов Саратовского област-
ного музея краеведения хранится фотоальбом 
(СМК 26926/1) в коричневом кожаном пере-
плете с  накладными металлическими герба-
ми Риги и  Лифляндской губернии, выполнен-
ный в 1910  г. в фотомастерской «Гебенспергер 
и К» (фотографы К. Шульц, Э. Шуб, Э. Эггерт). 
В  музейный каталог он вошел под названием 

«Альбом фотографий юбилейных торжеств по 
поводу 200-летия присоединения Лифляндии 
к Российской империи и видов г. Риги, подарен-
ный Столыпину П. А.».

После гибели председателя Совета мини-
стров его вдова, Ольга Борисовна Столыпина, 
передала в 1911–1912 гг. вещи мужа в историко-
археологический музей, созданный при Сара-
товской учёной архивной комиссии. Коллекции 
того музея бережно хранились и были переданы 
Саратовскому областному музею краеведения.

В июле 1910 г. император Николай II с се-
мьей и свитой посетил Ригу в связи с 200-ле-
тием присоединения Лифляндии к Российской 
империи. Торжества в Риге продолжались три 
дня (3–5 июля 1910 г.) и были запечатлены фото-
графами. По итогам празднеств был создан па-
мятный фотоальбом и преподнесён министру 
внутренних дел, председателю Совета мини-
стров П. А. Столыпину, принимавшему участие 
в этой поездке в составе императорской свиты. 
Вполне возможно, этот альбом был изготовлен 
не в единственном экземпляре, и другие почёт-
ные гости Риги тоже получили такой подарок. 
Но хранящийся в Саратове – альбом, преподне-
сённый П. А. Столыпину.

В альбоме содержится 185 фотографий, за-
печатлевших достопримечательности города 
Риги, торжественные мероприятия с участием 
императора и его семьи, портреты должностных 
лиц города и губернии. 

Оказалось, что в этих торжествах принимал 
участие и И. Д. Волков. Но не в свите императо-
ра, а как член принимающей стороны: с 1903 г. 
он занимал должность начальника Лифлянд-
ского губернского жандармского управления 
и проживал в Риге, поэтому в июле 1910 г. как 
глава политической полиции губернии он обе-
спечивал безопасность членов царской семьи во 
время их визита в Ригу и, безусловно, был в со-
ставе встречающей делегации. 

Николай II прибыл в город на своей яхте 
«Штандарт», по городу передвигался в откры-
той коляске, общался с жителями города. Гра-
фик визита был насыщен событиями: торже-
ственная встреча государя в порту, посещение 
императором Кафедрального собора, Домской 
церкви, дома Черноголовых, Дворянского со-
брания, Царского сада, Николаевской гимназии, 
а также открытие памятника Петру I, званый 
обед на яхте, Высочайший приём в замке, объезд 
войск в военном лагере в Куртенгофе, посадка 
дуба в Петровском парке. 

В ходе этих мероприятий у государя со-
стоялись встречи и беседы с представителями 
православного и лютеранского духовенства, 
лифляндского дворянства, общественных и бла-
готворительных организаций, а также с началь-
никами отдельных воинских частей, офицера-
ми, дамами и гимназистами.

Торжества получили широкое освещение 
в центральной3 и местной4 прессе. Корреспон-

3 Биржевые ведомости. Утренний выпуск. – 1910. – 
4, 6, 7 июля.

4 Рижский вестник. – 1910. – 5, 6, 7 июля.
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денты подчеркивали, что везде по ходу передви-
жения царского экипажа стояли жители города, 
приветствовавшие императора.

Несмотря на множество публичных ме-
роприятий, местные власти и правоохрани-
тельные органы успешно справились с задачей 
обеспечения безопасности императора. После 
отъезда Николая II 6 июля 1910 г., на площади 
перед замком товарищ министра внутренних 
дел генерал П. Г. Курлов поблагодарил чинов по-
лиции, жандармов и стражников за порядок во 
время царского проезда, после чего раздал Вы-
сочайше пожалованные награды и подарки5. 

Высоко была оценена и деятельность на-
чальника Лифляндского ГЖУ И. Д. Волкова. 
В 1911 г. он был пожалован подарком из каби-
нета его Величества – золотым портсигаром 
с  сапфиром и государственным гербом – «за 
пребывание в Риге в июле 1910 г.» [32], то есть 
за организацию безопасности государя во время 
праздничных торжеств.

Деловые качества И. Д. Волкова были оце-
нены и товарищем министра внутренних дел, 
командующим Отдельным корпусом жандар-
мов В. Ф. Джунковским, прибывшим осенью 
1914 г. инспектировать Прибалтийские губер-
нии. Поводом для приезда были следующие об-
стоятельства. В начале Первой мировой войны 
из Прибалтийских губерний в столицу шли до-
несения, вызывающие серьезное беспокойство 
складывающейся там ситуацией. На долю Лиф-
ляндской губернии приходилось наибольшее 
количество заявлений о нелояльных и даже пре-
ступных действиях немецкой части населения; 
о   пристрастии, проявлявшемся чинами адми-
нистрации; о немецком засилье в крае и покро-
вительстве начальника губернии гофмейстера 
Н. А. Звягинцева немцам вообще и балтийскому 
дворянству в особенности. Одним из основных 
вопросов, подлежавших выяснению, являлась 
проверка слухов о том, что в губернии прожи-
вало много германских подданных, состоявших 
в деловых отношениях с помещиками и фабри-
кантами – немцами, и потому подлежавших вы-
сылке [33]. Второй важной проблемой являлось 
уклонение со стороны усадьбовладельцев-нем-
цев от военно-конской повинности. Делом по-
ставки лошадей и автомобилей в войска заве-
довал вице-губернатор князь Н. Д. Кропоткин, 
принимавший все меры к тому, чтобы автомо-
били и лошади владельцев-немцев умышленно 
браковались [33, с. 414]. Джунковский предло-
жил начальнику ГЖУ генерал-майору Волкову 
представить имевшиеся у него сведения по этим 
вопросам.

Визит В. Ф. Джунковского в Лифляндскую 
губернию был кратким. Однако те факты, на ко-
торые он обратил внимание, позволили ему сде-
лать вывод о нецелесообразности дальнейшего 
пребывания Н. А. Звягинцева на посту губерна-
тора, а князя Н. Д. Кропоткина – в должности 
вице-губернатора [33, с. 415].

В то же время В. Ф. Джунковский, оценив 
профессионализм генерал-майора И. Д. Волко-
ва, решил способствовать его продвижению по 
службе. До начала 1915 г. И. Д. Волков продол-
жал возглавлять политическую полицию Лиф-
ляндии, а в январе 1915 г. И. Д. Волков из Риги 
был переведен в столицу и назначен на долж-
ность начальника Петроградского губернского 
жандармского управления. 

На протяжении своей военной карьеры 
Иван Дмитриевич служил на разных, в том чис-
ле и руководящих должностях в Виленском, 
Витебском, Тверском, Екатеринославском, 
Лифляндском губернских жандармских управ-
лениях. Прошёл путь от прапорщика до гене-
рал-лейтенанта, от адъютанта Виленского до 
начальника Петроградского ГЖУ. Награждён 
восемью орденами: Святой Анны 4, 3, 1-й степе-
ни; Святого Станислава 3, 2, 1-й степени; Свято-
го Владимира 4-й и 3-й степени [23, с. 62]. 

26 февраля 1917 г. генерал И. Д. Волков был 
в гостях у своей двоюродной сестры Екатерины 
Петровны – супруги министра иностранных дел 
Николая Николаевича Покровского. Собрав-
шиеся обсуждали политическую ситуацию. По 
словам Покровского, происходящие события 
правительство расценивало как беспорядки на 
почве продовольственных затруднений. При-
нимались экстренные меры к удовлетворению 
продовольствием потребностей населения. 
Правительство ожидало, что беспорядки ми-
нуют. Генерал Волков более серьёзно относился 
к беспорядкам, но и он не видел в них того боль-
шого выступления, которое решит судьбу цар-
ской России; не предчувствовал, что ему само-
му суждено всего через два дня стать одной из 
первых жертв революционной бури [34]. Этим 
и объясняется то, что он не предпринял особых 
мер ни к охране здания жандармского управле-
ния, ни к обеспечению своей собственной без-
опасности.

27 февраля 1917 г. около 22 часов началь-
ник Петроградского губернского жандармского 
управления генерал-лейтенант Иван Дмитри-
евич Волков был арестован революционно на-
строенными солдатами в здании ГЖУ на Твер-
ской улице и доставлен в Таврический дворец. 
Там его поместили под охрану в Министерский 
павильон, где в ночь с 27 на 28 февраля он был 
заколот охранником. Труп генерала был достав-
лен в Мариинскую больницу, где врач констати-
ровал смерть. Захоронен он был 10 марта 1917 г. 
на Николаевском (ныне Никольском) кладбище 
Александро-Невской лавры. На момент смерти 
генералу было 63 года. Его могила не сохрани-
лась [23, с. 68].

Но в фондах Саратовского областно-
го музея краеведения сохранился портрет 
И.  Д.  Волкова, обнаруженный автором статьи 
в результате многолетних поисков. Теперь пор-
трет опубликован в журнале «Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России». 
Обнародование портрета позволяет не только 
увидеть черты лица и внешнего облика героя, 
но и получить представление о форме одеж-

5 Биржевые ведомости. Утренний выпуск. – 1910. – 
7 июля.
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ды чинов жандармерии в начале ХХ в.; а также 
определить эстетику фотографического дела, 
портретной съёмки того периода.

Портрет И. Д. Волкова – черно-белая фото-
графия, размером 16,5 х 10 см на картонной ос-
нове (темно-зелёного цвета) в вырезной рамке 
с тиснением и золочением (обрез)6. Под фото-
графией подпись неизвестного автора, нанесен-
ная белой тушью от руки прописными буквами: 
«Начальн. Лифл. Губ. Жанд. Упр. Ген. Майоръ 
Иванъ Дмитрiевичъ Волковъ» [Начальник Лиф-
ляндского Губернского Жандармского Управле-
ния Генерал-Майор Иван Дмитриевич Волков].

Поясной фотопортрет, на котором запечат-
лен И. Д. Волков, выглядит следующим образом: 
в плетёном кресле сидит мужчина средних лет 
в  парадном жандармском генеральском дву-
бортном мундире с эполетами и вышивкой на 
воротнике, облокотившись руками на подлокот-

ники; левой рукой он придерживает рукоятку 
холодного оружия (не определённого образца); 
рукава мундира с клиновидными обшлагами 
и вышивкой на них; мундир оборудован аксель-
бантами, украшен орденом и орденской лентой 
Святого Станислава, орденским знаком святого 
Владимира 3-й степени и медалями [26, с. 204].

Исследование, направленное на поиск ар-
хивных документов, которые позволили уточ-
нить дату и обстоятельства смерти, место захо-
ронения бывшего начальника Петроградского 
губернского жандармского управления гене-
рал-лейтенанта Волкова Ивана Дмитриевича, 
трагически погибшего в результате солдатского 
самосуда в дни Февральской революции 1917 г., 
завершено. Большая часть работы была проде-
лана еще в 2010–2011 гг.: тогда удалось выяснить 
обстоятельства гибели и место захоронения 
И.  Д. Волкова. Теперь – найти и опубликовать 
его фотографию, сделанную в 1910 г., за семь лет 
до гибели. За помощь в поиске и обнародовании 6 СОМК. СМК 26296/179.

И. Д. Волков (фотография из фондов  Саратовского областного музея краеведения)
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портрета И. Д. Волкова автор выражает благо-
дарность Эллине Юрьевне Авериной, научному 
сотруднику литературного музея А. С. Пушки-
на в Вильнюсе (Литва), и главному хранителю 
фондов Саратовского областного музея краеве-
дения Марине Викторовне Провоторовой.

Результаты исследования позволяют про-
лить свет на один из трагических сюжетов 
истории российской полиции, вывести из 
забвения имя честного и преданного своему 
долгу офицера и ввести в научный оборот его 
портрет.
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Проблемы исполнения неправомерных поручений
руководителей государственными служащими

в современной России
Аннотация: Государственная служба – важный институт любого государства. В нашей стране 

необходимость правового регулирования государственной службы и деятельности государствен-
ных служащих возникла не так давно – в начале XXI века, а потому закреплённые в федеральных за-
конах новые, не существовавшие ранее нормы из сугубо теоретических предписаний только-только 
стали переходить в практическую плоскость. Грамотное урегулирование требований федерального 
закона, в нашем случае – в отношении действий государственного служащего и его руководителя 
при получении и отдаче (соответственно) незаконного приказа, распоряжения или поручения, поз-
волит сохранить нормальную обстановку в государственном органе, не создавать конфликтных си-
туаций, споров, которые могут привести к невыполнению государством своих функций.

Статья посвящена проблеме исполнения государственным служащим полученного им непра-
вомерного (не соответствующего законодательству Российской Федерации) приказа, распоряже-
ния или поручения руководителя (начальника). 

Для изучения данной проблемы был осуществлён анализ федеральных законов, в которых со-
держатся нормы, определяющие действия государственного служащего при получении им от руко-
водителя незаконного приказа, распоряжения, поручения или указания, которое не соответствует 
нормам законодательства Российской Федерации. Рассмотрены некоторые проблемы, возникаю-
щие в указанных случаях, с учётом несовершенства формулировок, а также фактической сложно-
сти исполнения установленных норм.

В результате рассмотрения ряда федеральных законов о государственной службе представ-
лены отдельные выводы, касающиеся поставленной проблемы. Принимая во внимание необхо-
димость безусловного соблюдения таких основополагающих для решения поставленного вопроса 
принципов, к которым относятся принцип законности и принцип защиты государственных служа-
щих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность, автором 
сформулировано предложение по внесению изменений в Федеральный закон «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации».

© Винокуров В. А., 2022
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Problems of execution of illegal orders of managers
by civil servants in modern Russia

Abstract: Public service is an important institution of any state. In our country, the need for legal 
regulation of the public service and the activities of civil servants arose not so long ago – at the beginning of 
the 21st century, and therefore the new norms established in federal laws that did not exist before from purely 
theoretical prescriptions have just begun to move into practice. Competent regulation of the requirements 
of the federal law, in our case – in relation to the actions of a civil servant and his manager upon receiving 
and giving of (respectively) an illegal decision, will allow maintaining a normal situation in a state body; not 
creatingconflict or disputes which may lead to non-compliance ofthe functions by the state. 

The subject of this article isthe problem of execution by a civil servant of the illegal (inconsistent with 
the legislation of the Russian Federation) instructions received from his superior.

To study this problem, an analysis of federal laws was carried out, which contain provisions that 
determine the actions of a civil servant when he receives an illegal order, resolution, instruction, assignment 
from his superior, which does not comply with the statutory regulations of the legislation of the Russian 
Federation. Some problems that arise in these cases are considered, taking into account the imperfection of 
the wording, as well as the actual complexity of the implementation of the established provisions.

As a result of consideration of a number of federal laws on public service, selected findings are 
presented regarding the problem posed. Taking into account the need for unconditional observance of such 
fundamental principles for resolving the issue raised, including the principles of legality of protecting civil 
servants from unlawful interference in their professional activities, the author formulated a proposal to 
amend the Federal Law «On the system of public service of the Russian Federation».

Keywords: Constitution of the Russian Federation, civil service of the Russian Federation, types of 
public service, civil servant, duties of a civil servant, illegal order, unlawful order, illegal assignment
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1 Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – URL: www.pravo.gov.ru. – 2020. – 4 июля. – 
№ 0001202007040001.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации1 граждане Российской Федера-
ции имеют равный доступ к государственной 
службе (часть 4 статьи 32), что проистекает из 
права граждан Российской Федерации участво-
вать в управлении делами государства через 
своих представителей (часть 1 статьи 32).

В целях определения системы и принци-
пов построения государственной службы был 
принят Федеральный закон «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации»2, 
определяющий систему государственной служ-
бы, в которую входят: государственная граждан-
ская служба, военная служба и государственная 
служба иных видов, правовое регулирование 
и  организация которых осуществляется феде-
ральными законами, а организация гражданской 
государственной службы субъекта Российской 
Федерации – законами субъекта Российской 
Федерации (статья 2). В том же законе зафик-
сированы основные принципы построения 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2003. – № 22. – Ст. 2063.
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и функционирования системы государственной 
службы, среди которых основополагающими, 
на наш взгляд, являются принцип законности 
и принцип защиты государственных служащих 
от неправомерного вмешательства в их про-
фессиональную служебную деятельность как 
государственных органов и должностных лиц, 
так и  физических и юридических лиц (часть 1 
статьи 3). Следует полагать, что правовое ре-
гулирование и  организация государственной 
службы всех видов должны строиться на основе 
установленных принципов, включая названные.

В первом законодательном акте, касаю-
щемся организации государственной службы 
Российской Федерации, – Федеральном законе 
«Об  основах государственной службы Россий-
ской Федерации»3, действовавшем в 1995–2004 
годах, в статье 10, посвящённой обязанностям 
государственного служащего, была прописа-
на норма, согласно которой государственный 
служащий обязывался «исполнять приказы, 
распоряжения и указания вышестоящих в по-
рядке подчинённости руководителей, отдан-
ные в пределах их должностных полномочий, 
за исключением незаконных» (выделено мной 
– В.В.), а  в  статье 14, предусматривавшей от-
ветственность государственного служащего, – 
требование в случае сомнения в правомерности 
полученного государственным служащим для 
исполнения распоряжения в письменной форме 
незамедлительно сообщить об этом своему не-
посредственному руководителю, руководителю, 
издавшему распоряжение, и вышестоящему ру-
ководителю. Если же вышестоящий руководи-
тель, а в его отсутствие руководитель, издавший 
распоряжение, в письменной форме подтверж-
дал указанное распоряжение, государственный 
служащий обязан был его исполнить, но за ис-
ключением случаев, когда такое исполнение яв-
лялось административно либо уголовно нака-
зуемым деянием. При этом ответственность за 
исполнение государственным служащим непра-
вомерного распоряжения нёс подтвердивший 
это распоряжение руководитель.

В несколько иной формулировке обязанно-
сти государственного гражданского служащего 
(статья 15) прописаны в Федеральном законе 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»4, пришедшем в 2004 году 
на смену вышеуказанному. Вначале говорится 
о том, что гражданский служащий не вправе 
исполнять данное ему неправомерное поруче-
ние и при его получении должен представить 
в письменной форме обоснование неправомер-
ности данного поручения с указанием положе-
ний законодательства Российской Федерации, 
которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения, а получив от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной 
форме, обязан отказаться от его исполнения. 
Далее указанный закон предусматривает ответ-

ственность не только руководителя, но и граж-
данского служащего, если последний исполнил 
неправомерное поручение. К сожалению, отсут-
ствует норма, поясняющая действия государ-
ственного служащего в случае неподтверждения 
руководителем данного ранее поручения, в ко-
тором усомнился подчинённый. На наш взгляд, 
в этой ситуации поручение должно считаться 
несостоявшимся.

По нашему мнению, формулировка Феде-
рального закона «Об основах государственной 
службы Российской Федерации» была понят-
нее и могла быть реализована без возникнове-
ния конфликта между государственным слу-
жащим и его руководителем. При изложении 
рассматриваемых норм в Федеральном законе 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» законодатель, надо пола-
гать, пытался исключить исполнение заведомо 
незаконных поручений, но в результате реали-
зовать данную норму без ущерба для государ-
ственного служащего, государственного органа 
и государства в  целом оказалось практически 
невозможно. О  проблемах реализации данных 
норм учёные регулярно заявляют в своих рабо-
тах. Так, М. А. Лапина полагает, что «на прак-
тике такой алгоритм действий гражданского 
служащего в случае получения от руководителя 
неправомерного поручения может не привести 
к желаемым результатам» [2, с. 170]. Рассматри-
вая вышеизложенные законодательные нормы, 
А. А. Демин делает совершенно справедливый 
вывод: «Из приведённого текста следует, что 
подчинённый должен объяснить своему руко-
водителю, как правильно трактовать закон, ко-
торый руководитель, по его мнению, нарушает. 
Это малореальная ситуация в нормальном го-
сударственном аппарате» [1, с. 3]. Действитель-
но, как отмечает А. В. Сигарев, «гражданский 
служащий попадает в весьма затруднительную 
ситуацию: в кратчайшее время он должен дать 
правовую оценку полученного распоряжения, 
сформулировать и составить письменное воз-
ражение, найти в себе смелость представить его 
руководителю, а потом решиться на “дерзость” 
отказаться выполнять противоправное пору-
чение» и далее: «Гражданский служащий вы-
нужден выбирать одно их двух зол: выполнив 
противоправное распоряжение, он может быть 
привлечён к ответственности … Отказавшись 
его выполнять, он вступает в конфликт с руко-
водителем, от которого зависит его дальнейшая 
карьера» [3, с. 56].

Следует обратить внимание на то, что 
нормы утратившего силу Федерального закона 
«Об  основах государственной службы Россий-
ской Федерации» распространялась на всех го-
сударственных служащих независимо от вида 
государственной службы. Нормы же Федераль-
ного закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» действуют в от-
ношении государственных гражданских служа-
щих (федеральных и субъекта Российской Фе-
дерации), а также государственных служащих 
иных видов государственной службы, но только 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 1995. – № 31. – Ст. 2990.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2004. – № 31. – Ст. 3215.
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в случае, если в специальном федеральном зако-
не предусматривается отсылка к нормам данно-
го Федерального закона.

Военнослужащим в соответствии с Феде-
ральным законом «О статусе военнослужащих»5 
предоставляется право на обжалование непра-
вомерных решений и действия (бездействия) 
органов военного управления и командиров 
«в порядке, предусмотренном федеральными 
законами, общевоинскими уставами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации» (пункт 2 статьи 21). Уставом вну-
тренней службы Вооружённых Сил Российской 
Федерации, утверждённым Указом Президента 
Российской Федерации от 10 ноября 2007 года 
№ 14956, предусмотрено, что приказ (приказа-
ние) командира (начальника) должен соответ-
ствовать федеральным законам, общевоинским 
уставам и приказам вышестоящих командиров 
(начальников); что командирам (начальникам) 
запрещается отдавать приказы (приказания), 
направленные на нарушение законодательства 
Российской Федерации; что в случае, если ко-
мандиром (начальником) такой приказ (прика-
зание) будет отдан, то ответственность возлага-
ется на этого командира (начальника). При этом 
военнослужащий, не согласный с таким прика-
зом, может обжаловать данный приказ только 
после его выполнения (статьи 41 и 43).

Сотрудники таможенных органов обязаны 
«выполнять приказы и распоряжения начальни-
ков таможенных органов, отданные в пределах 
их должностных полномочий, за исключением 
заведомо незаконных»7. Для сотрудника органа 
внутренних дел обязательным является «вы-
полнение приказов и распоряжений руководи-
телей (начальников), отданных в установленном 
порядке и не противоречащих федеральному 
закону»8. Сотрудники федеральной противопо-
жарной службы обязаны «руководствоваться 
законодательством Российской Федерации при 
получении приказа либо распоряжения пря-
мого руководителя (начальника) или непосред-
ственного руководителя (начальника), заведомо 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации»9. Обязательным для сотрудников, 
проходящих службу в органах принудительно-
го исполнения, является «исполнение приказов 

и распоряжений руководителей (начальников), 
отданных в установленном порядке и не проти-
воречащих федеральному закону»10.

Как видим, формулировки в законах раз-
личны, размещены в статьях, регулирующих 
различные вопросы (принципы, обязанности 
и др.), то есть не имеют определённого места 
в нормативном правовом акте. Однако самым 
существенным является то, что данные нормы 
сформулированы весьма нечётко (например, 
для сотрудников противопожарной службы) 
или порождают вопросы (например, как посту-
пать сотруднику органа внутренних дел или со-
труднику органа принудительного исполнения 
при получении приказа, противоречащего, ска-
жем, Указу Президента Российской Федерации).

Интересная формулировка содержится 
в Федеральном законе «О полиции»11, по кото-
рой сотрудник полиции не может в оправдание 
своих действий (бездействия) при выполнении 
служебных обязанностей ссылаться, в част-
ности, на незаконные требования, приказы 
и  распоряжения вышестоящих должностных 
лиц. Данное требование можно рассматривать, 
скорее, как дополнение к главному: запрету на 
исполнение незаконных поручений (приказов, 
распоряжений).

Процитированные нормы федеральных за-
конов, которыми регулируется деятельность во-
енной службы и государственной службы иных 
видов, позволяют сделать вывод, что вопросы, 
связанные с неисполнением государственным 
служащим заведомо незаконных, неправомер-
ных, противоречащих законодательству прика-
зов, распоряжений, указаний, поручений (далее 
также – поручения) руководителя, регулируют-
ся по-разному, не прописывается процедура, 
которая, с одной стороны, должна позволить 
избежать выполнения незаконных поручений, 
наносящих вред не только государственному 
органу, но и государству в целом, а с другой сто-
роны, не должна создавать конфликтную ситу-
ацию между государственным служащим и его 
руководителем.

В результате различные формулировки 
федеральных законов, разные подходы к разъ-
яснению интересующих нас норм, причём за-
частую в пользу руководителя, который обычно 
понимает незаконность отданного поручения, 
но полагает, что таким именно образом можно 
решить задачи, стоящие перед ним и государ-
ственным органом, который он представляет. 
И  такой подход, безусловно являющийся оши-
бочным, превращается в систему, поскольку, 
к  сожалению, фактический уровень образова-
ния отдельных руководителей недостаточен, 

5 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 1998. – № 22. – Ст. 2331.

6 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2007. – № 47 (ч. I). – Ст. 5749.

7 См. подпункт 3 пункта 1 статьи 17 Федерального за-
кона «О службе в таможенных органах Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1997. – № 30. – Ст. 3586.

8 См. пункт 3 части 3 статьи 4 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2011. – № 49 (ч. I). – Ст. 7020.

9 См. пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О службе в федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. – 2016. – № 22. – Ст. 3089.

10 См. пункт 3 части 3 статьи 4 Федерального закона 
«О службе в органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2019. – № 40. 
– Ст. 5488.

11 См. часть 4 статьи 6 Федерального закона «О по-
лиции» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
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у  них нередко отсутствует опыт выполнения 
поручаемой подчинённому работы или хотя бы 
понимания технологии её исполнения, а также 
умение грамотно организовать деятельность 
вверенной государственной структуры.

Решение рассматриваемой проблемы часто 
кроется не только в незнании отдельными ру-
ководителями норм законодательства Россий-
ской Федерации, что объясняется в том числе 
назначением на должности руководителей по 
принципу родства, свойства или угодничества, 
но и в полном бесправии государственного слу-
жащего, который настолько зависим от руково-
дителя, что в нормальном деловом общении не 
может объяснить законодательную неправоту 
поручения руководителя. Своеобразному по-
пустительству способствует и отсутствие какой 
бы то ни было ответственности подобных руко-
водителей. Несомненно, если бы руководители 
предвидели и понимали наступление серьёзных 
последствий за отданное неправомерное по-
ручение, то желающих «насладиться властью» 
в таком аспекте было бы гораздо меньше.

На наш взгляд, для всех видов государ-
ственной службы должны быть выработаны 
идентичные правовые нормы, позволяющие 
грамотно поступать в ситуациях, возникающих 
при получении государственным служащим от 
своего руководителя неправомерного поруче-
ния. За основу можно взять подход к исполне-
нию приказа, не соответствующего законода-
тельству Российской Федерации, принятый для 
военнослужащих, что, по нашему мнению, по-
зволит снизить количество неправомерных по-
ручений. Для решения данной задачи возможно 
включение общей нормы в Федеральный закон 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации», поскольку данный федераль-
ный закон распространяется на все виды госу-
дарственной службы.

Несомненно, государственная служба – 
важный институт любого государства. В нашей 
стране необходимость правового регулирования 
государственной службы и деятельности госу-
дарственных служащих возникла не так давно 
– в начале XXI века, а потому закреплённые в фе-
деральных законах новые, не существовавшие ра-
нее нормы из сугубо теоретических предписаний 
только-только стали переходить в практическую 
плоскость. Грамотное урегулирование требова-
ний федерального закона, в нашем случае – в от-
ношении действий государственного служащего 
и его руководителя при получении и отдаче (со-
ответственно) незаконного поручения, позволит 
сохранить нормальную обстановку в  государ-
ственном органе, не создавать конфликтных си-
туаций, споров, которые могут привести к невы-
полнению государством своих функций.

Учитывая изложенное, предлагается до-
полнить статью 10 Федерального закона «О си-
стеме государственной службы Российской Фе-
дерации» новыми пунктами 5 и 6 следующего 
содержания:

«5. Государственный служащий обязан ис-
полнять возложенные на него в установленном 

порядке обязанности, а также выполнять при-
казы, распоряжения, указания и поручения 
(далее – распоряжения) непосредственного ру-
ководителя, отданные в пределах его полномо-
чий, за исключением незаконных. Своё мнение 
о несоответствии распоряжения нормам зако-
нодательства Российской Федерации государ-
ственный служащий обязан в любой доступной 
форме сообщить руководителю, отдавшему не-
законное распоряжение, и в случае подтверж-
дения данным руководителем в письменной 
форме отданного распоряжения выполнить его. 
Распоряжение, которое в результате не было 
письменно подтверждено, считается неотдан-
ным.

Ответственность за исполненное государ-
ственным служащим распоряжение, противоре-
чащее законодательству Российской Федерации, 
которое было подтверждено руководителем, не-
сёт руководитель, его отдавший.

Руководитель государственного служа-
щего, обязавший исполнить распоряжение, 
противоречащее законодательству Российской 
Федерации, подлежит привлечению к дисци-
плинарной, административной или уголовной 
ответственности.

6. Распоряжения, отданные руководителем 
в период действия режимов военного положе-
ния или чрезвычайного положения, в условиях 
чрезвычайной ситуации или проведения контр-
террористической операции государственному 
служащему, осуществляющему действия, на-
правленные на спасение жизни и здоровья лю-
дей, имущества, на сохранение основ конститу-
ционного строя и государственной целостности 
Российской Федерации, выполняются без како-
го-либо подтверждения.

Руководитель государственного служаще-
го, отдавший в указанных в настоящем пункте 
условиях распоряжение, которое в дальнейшем 
признано несоответствующим нормам законо-
дательства Российской Федерации, может быть 
освобождён от ответственности в зависимости 
от обстановки, в которой это распоряжение 
принималось».

На основании данной поправки (в случае её 
принятия) должны быть изменены или дополне-
ны нормы федеральных законов, регламентиру-
ющих прохождение всех видов государственной 
службы, включая службу в органах федеральной 
противопожарной службы и службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации.

Предложенная формулировка, опреде-
ляющая, как следует поступать государствен-
ному служащему при получении неправомер-
ного распоряжения руководителя, позволит, 
на наш взгляд, сократить количество отдавае-
мых государственным служащим незаконных 
приказов, распоряжений, указаний и пору-
чений, повысить качество принимаемых ру-
ководителями решений, соблюдать принцип 
законности в деятельности государственных 
служащих, а также будет способствовать даль-
нейшему формированию Российской Федера-
ции как правового государства.
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the foundations of the modern business world. The issues of choosing ways to protect intellectual property 
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of view of state and international policy and from the point of view of the possibility of protecting their 
intellectual rights by participants in civil turnover. The purpose of the study is to study the mechanism of 
intellectual property rights protection, as well as to study the problems of compensation for moral damage 
and self-defense in the field of intellectual property. When preparing the article, general scientific logical 
methods were used, as well as a private formal legal method. The authors note that the conflict between the 
interests of the copyright holder of exclusive rights, on the one hand, and the general rights of participation 
and access, on the other, is a characteristic feature of modern society and culture, therefore intellectual 
property and intellectual rights are of interest not only as a legal institution, but also as a cultural model and 
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В российском правовом поле термин «ин-
теллектуальные права» был закреплен с при-
нятием в 2006 году части 4 ГК РФ. Законода-
тель не сформулировал его определение, однако 
в ст. 1226 ГК РФ указано, что таковыми правами 
признаются исключительное право, являюще-
еся имущественным правом, а также личные 
неимущественные права и иные права (право 
следования, право доступа и др.) на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации. Таким 
образом в наиболее общем смысле интеллекту-
альные права – это субъективные права на ин-
теллектуальную собственность. 

Введение интеллектуальной собствен-
ности является одним из крупных институ-
циональных и правовых нововведений конца 
XVIII – начала XIX веков. Интеллектуальная 
собственность предполагает необходимость 
правовой защиты, предоставляемой опреде-
лённым производителям новых знаний (авто-
рам, изобретателям и т. д.), которые таким об-
разом обладают исключительными правами на 
использование своих творений (произведений, 
изобретений и  т. д.). Помимо юридического 
аспекта, история интеллектуального права – это 
политическая и культурная история, в  част-
ности, отношения между защитой творца как 
собственника и защитой культуры и науки как 
общего блага человечества. Сейчас не вызывает 
сомнений необходимость знаний и инноваций 
для развития экономической деятельности. Се-
годня интеллектуальная собственность – это 
основа бизнеса, интеллектуальные права позво-
ляют защищать инновации в продуктах и услу-
гах; повысить узнаваемость, привлекательность 
и ценность продукции на рынке; выделить ком-
панию и её продукцию среди конкурентов; огра-
ничить доступ к технической и коммерческой 
информации и знаниям. Таким образом, интел-

лектуальная собственность и интеллектуальные 
права являются одной из основ современного 
делового мира [1, c. 12].

Защита интеллектуальной собственности 
и интеллектуальных прав играет важную роль 
в развитии экономики страны. 

Рассмотрим выбор способа защиты интел-
лектуальных прав в двух аспектах: с точки зре-
ния государственной и международной полити-
ки в этой сфере и с точки зрения возможности 
защиты своих интеллектуальных прав участни-
ками гражданского оборота.

Теоретические дебаты о легитимности ин-
теллектуальной собственности ведутся в рам-
ках двух подходов. Первый подход, эссенциа-
листский, состоит в мобилизации локковской 
теории труда (теории естественного права) или 
кантовской концепции личности: автор будет 
собственником своих произведений, потому 
что они являются плодом его труда или про-
должением его личности [2, с. 107]. Крайнее 
проявление такого подхода – провозглашение 
защиты универсальной интеллектуальной соб-
ственности, неограниченной по продолжитель-
ности и свободно передаваемой. Другой подход 
– утилитаризм: интеллектуальная собствен-
ность оправданна, если она увеличивает обще-
ственное благосостояние [3]. Но если, с одной 
стороны, это способствует творчеству и изобре-
тательству – на это обычно обращают внимание 
защитники патентов на программы или укре-
пление авторского права в интернете, – с другой 
стороны, это может привести к таким негатив-
ным последствиям, как блокирование будущих 
инноваций и творений благодаря упреждаю-
щим стратегиям правообладателей.

Полагаем, что интеллектуальные права 
важны как стимул для творческой работы. Лю-
бой, кто вкладывает свое время в создание чего-
то художественного, творческого или научного, 
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также должен иметь возможность извлечь из 
этого пользу и превратить творчество в деньги. 
Кроме того, он должен быть защищён от тре-
тьих лиц, незаконно использующих плоды твор-
ческого труда. 

В случае с классической собственностью, 
развивающейся на протяжении многих сотен 
лет, существует широкий общественный консен-
сус. Признание и защита интеллектуальной соб-
ственности не столь очевидны. Здесь переплета-
ются интересы самого творца, правообладателя 
и пользователя. Эти интересы должны быть сба-
лансированы. Как оценить прирост или потерю 
общественного благосостояния в результате уве-
личения интеллектуальной собственности? 

С одной стороны, патент и авторское право 
действуют как механизм стимулирования ин-
вестиций в производство знаний и новых про-
изведений, вознаграждая изобретателя и авто-
ра и  повышая уровень частной прибыльности, 
ожидаемой от их производства. Рынок, не регу-
лируемый интеллектуальной собственностью, 
наоборот, снизит ожидаемую прибыль и приве-
дёт к тому, что имитаторы и пираты будут выби-
рать только произведения и изобретения, при-
носящие чистую прибыль (успешные фильмы, 
пользующиеся спросом лекарства и т. д.), остав-
ляя только законных производителей нести бре-
мя ответственности и затраты на изобретение 
или создание (практически безвозвратные). 

С другой стороны, устанавливая исключи-
тельные права как общее правило, интеллекту-
альная собственность фактически ограничивает 
использование знаний. Поэтому для утилитар-
ного подхода этот компромисс – посредствен-
ный, не обеспечивающий максимального рас-
пространения знаний и культуры даже при 
нулевой стоимости этого распространения. Это 
оправдывает такие институциональные положе-
ния, как существование общественного достоя-
ния, обязательство публиковать патенты или ис-
ключения из авторского права, такие как право 
на краткое цитирование и частное копирование. 
Помимо этого компромисса между «стимулиро-
ванием и распространением» стратегическое ис-
пользование интеллектуальной собственности 
может также создавать социальные издержки. 
Например, компании могут быть заинтересова-
ны в ограничении распространения инноваций 
или работ, которые они используют для созда-
ния дефицита и получения прибыли (повышать 
трансфертные цены, иметь монополию). Они 
могут зарегистрировать, но не использовать па-
тент («спящий» патент), чтобы помешать кон-
курентам, или отказаться передать интеллекту-
альные права на новый способ использования, 
чтобы предотвратить конкуренцию. Такие стра-
тегии тем более разрушительны, что творчество 
и изобретение являются не только производ-
ством знания, они также представляют собой 
последовательные процессы, требующие пред-
шествующего приобретения и усвоения знаний 
ранее существовавших работ.

Конфликт по поводу соотношения между 
исключительными правами, с одной стороны, 

и общими правами на участие и доступ, с другой, 
является структурной чертой современного об-
щества и культуры. Поэтому с культурной, соци-
альной, правовой и экономической точек зрения 
интеллектуальная собственность и интеллекту-
альные права представляют интерес не только 
как юридический институт, но и как культурная 
модель и социально-экономический механизм. 
Международный режим интеллектуальной 
собственности основан на принципах взаим-
ного признания национальных интеллектуаль-
ных прав, равного отношения к  иностранцам 
и гражданам в соответствующем национальном 
патентном и авторском праве и гармонизации 
законодательства [4]. Нравственные, правовые, 
институциональные и организационные осно-
вы международной охраны прав интеллекту-
альной собственности были заложены в 1880-х 
годах: Конвенция Парижского союза, основан-
ного в 1883 г., регулировала международную па-
тентную охрану, а Бернский союз, основанный 
в  1886 г., регулировал международную защиту 
литературной и художественной собственности. 
В 1967 г. Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) стала новой зон-
тичной организацией и возглавила расширение 
режима прав интеллектуальной собственности 
с глобальным охватом. Международно-право-
вую базу для защиты интеллектуальных прав 
в настоящее время составляют Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), принятые Всемирной 
торговой организацией (ВТО) в апреле 1994 г., 
Договор ВОИС по авторскому праву (1996 год), 
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 
(1996 год). В  этих нормативных правовых ак-
тах используется подход, благоприятствующий 
правам интеллектуальной собственности (в том 
числе и виртуальном мире), а не публичному 
пользователю произведений. Содействуя защи-
те владельцев интеллектуальной собственно-
сти, эти договоры устанавливают лишь исклю-
чительные ограничения интеллектуальных прав 
и открывают возможность широкой договорной 
практики как метода распространения резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что на уровне 
государственной и  международной политики 
сделан выбор в пользу коммерческой логики за-
щиты интеллектуального права: речь идёт, со-
гласно очень старой риторике, о защите эконо-
мических и интеллектуальных инвестиций. 

Однако развитие цифровых технологий 
заставляет по-новому рассмотреть вопросы 
эффективности интеллектуальной собственно-
сти и защиты интеллектуальных прав [5, с. 29]. 
Как и в других областях, цифровые технологии 
оказались хорошим индикатором противо-
речий и  дисфункций интеллектуальной соб-
ственности как с точки зрения её соответствия 
социальным практикам, так и с точки зрения 
средств её реализации. Мы являемся свидете-
лями радикальной трансформации способов 
производства, распределения и потребления 
интеллектуальных продуктов. Нелегальное ска-
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чивание отражает сложность установления цен 
на товары в экономике с нулевыми предельны-
ми издержками, требует поиска других форм 
финансирования для авторов и правообладате-
лей, а также защиты их исключительных прав. 
Исключительность интеллектуальных прав мо-
жет поддерживаться с помощью систем защиты 
от копирования. Но последние весьма уязвимы. 
Технические обходные пути следуют один за 
другим, разрабатываются все более изощрён-
ные технологии нейтрализации, анонимизации 
и обмена, с которыми все труднее бороться, раз-
ве что ставя под сомнение сам принцип функци-
онирования интернета. 

Предположим, что эти проблемы решены, 
технические средства эффективны достаточ-
но, чтобы маргинализировать любую незакон-
ную практику обмена. Не будет ли сохранение 
принципа исключительности в таких условиях 
нарушением требуемого баланса, сочетающего 
достаточное вознаграждение авторов, доступ 
общественности к широкому культурному раз-
нообразию, сохранение инноваций и уважение 
к личным свободам? Пока однозначного ответа 
на этот вопрос нет. В настоящее время наибо-
лее перспективной представляется разработка 
идеи о глобальной лицензии [6], основанной 
на добровольной оплате интернет-пользовате-
лями или даже сбор с оборота основных опера-
торов контента. Такие лицензии обязывали бы 
авторов уступить свои права любому, готовому 
выплатить им компенсацию, и использовать их 
произведения в соответствии со своими интел-
лектуальными правами. 

Обращаясь к вопросу защиты своих интел-
лектуальных прав участниками гражданского 
оборота, рассмотрим национальные способы 
защиты. 

В российском законодательстве интеллек-
туальные права – один из видов авторских прав. 
В юридической литературе в широком смыс-
ле под защитой гражданских прав понимается 
возможность человека отстаивать свои закон-
ные права и интересы, используя любые раз-
решенные законом способы защиты [7]. Таким 
образом, защита предполагает участие несколь-
ких субъектов: того, кто желает быть защища-
емым, и того, кто будет эту защиту обеспечи-
вать, а в ряде случаев и того, от чьих действий 
защищаются. Отметим, что для осуществления 
авторских прав не требуется прохождения ка-
кой-либо процедуры, они возникают автомати-
чески при создании произведения при условии, 
что оно соответствует определённым условиям 
формы и оригинальности. Что касается изобре-
тений, то они должны быть новыми, неочевид-
ными и предназначенными для промышленного 
применения. Чтобы быть признанными, пра-
ва изобретателя требуют оформления патента 
с соблюдением формальностей, связанных с со-
ставлением проекта и подачей заявки.

Следует признать, что легального опреде-
ления «защита права» в гражданском законо-
дательстве не содержится. В настоящее время 
научные подходы к пониманию сущности «за-

щиты гражданских прав» ещё не оформились, 
однако все исследователи отмечают безуслов-
ную связь деятельности по защите прав с неким 
материально-правовым основанием, в качестве 
которого в научной литературе чаще всего рас-
сматривается нарушение права. Ряд авторов ос-
нованием для защиты права полагают не только 
факт нарушения права, но и более ранний аспект 
– посягательство на право в рамках возникнове-
ния реальной угрозы охраняемым правам и ин-
тересам [8]. Полагаем, что с подобным подходом 
нельзя согласиться, поскольку в данном случае 
происходит смешение понятий «защита граж-
данских прав» и «охрана гражданских прав». 
Считаем, что понятие правовой защиты соот-
носится с понятием правовой охраны как часть 
и целое, причем правовая защита превентивной 
направленности, в отличие от охраны, не имеет 
и применяется лишь в случаях нарушения прав.

Общепризнанного представления о по-
нятии «основания защиты прав» в настоящее 
время в науке ещё не сложилось, в действующем 
законодательстве Российской Федерации  ле-
гального определения оснований защиты прав 
также не содержится, однако имеются указания 
на основания и условия применения отдельных 
способов защиты. Полагаем, что основания для 
защиты гражданского права следует рассматри-
вать в объективном смысле – как обстоятель-
ства, вызывающие и оправдывающие действия 
по защите права, и в субъективном смысле – как 
проявление воли субъекта правоотношения.

В статье 12 ГК РФ обозначены способы за-
щиты прав, которые в цивилистической доктри-
не делятся на две основные группы: меры защиты 
гражданских прав и меры ответственности за на-
рушение гражданских прав. К первой группе мер 
относятся: признание права; восстановление по-
ложения, существовавшего до нарушения права, 
и пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; признание 
оспоримой сделки недействительной и приме-
нение последствий её недействительности, при-
менение последствий недействительности ни-
чтожной сделки; признание недействительным 
решения собрания; признание недействитель-
ным акта государственного органа или органа 
местного самоуправления; самозащита права; 
присуждение к исполнению обязанности в на-
туре; прекращение или изменение правоотноше-
ния; неприменение судом акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону. Ко второй группе отне-
сены: возмещение убытков; взыскание неустой-
ки; компенсация морального вреда.

Указанный перечень является открытым 
в легальных пределах. Так, для защиты личных 
неимущественных прав, согласно статье 1251 
ГК РФ, могут быть применены способы призна-
ния права, восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, пресечения 
действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, компенсации морального 
вреда, публикации решения суда о допущенном 
нарушении, а при защите чести, достоинства 
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и  деловой репутации – путём опровержения, 
возмещения убытков и компенсации морально-
го вреда. Защита исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и  на 
средства индивидуализации осуществляется 
в соответствии со ст. 1252–1253 ГК РФ, в частно-
сти, путём предъявления требований о призна-
нии права, о пресечении действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения (на-
пример, об удалении информации, нарушающей 
исключительные права, или об ограничении до-
ступа к ней), о возмещении убытков, об изъятии 
материального носителя, о публикации реше-
ния суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя, ликвидация 
юридического лица и прекращение деятель-
ности индивидуального предпринимателя, вы-
плата компенсации. Также ст. 1301 ГК РФ пред-
усматривает в качестве специального способа 
защиты исключительных прав предоставление 
права автору произведения требовать по свое-
му выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти 
миллионов рублей, определяемом по усмотре-
нию суда, исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контра-
фактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права 
использования произведения, определяемой ис-
ходя из цены, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения тем способом, ко-
торый использовал нарушитель.

Предоставляя право на защиту и опреде-
лив способы такой защиты, законодатель обя-
зывает реализовывать их в рамках соответству-
ющих форм защиты. В вопросе классификации 
и  определения понятия «форма защиты граж-
данских прав» так же, как и в подходах к «спосо-
бам защиты», единства мнений в цивилистиче-
ской теории не наблюдается.  Разделение формы 
на юрисдикционную и неюрисдикционную в на-
стоящей момент в отечественной цивилистике 
преобладает [9, с. 162]. 

Юрисдикционная форма защиты пред-
полагает обращение управомоченного лица за 
защитой своих прав (нарушенных либо оспа-
риваемых) к уполномоченным государством ор-
ганам – суду, либо в случаях, прямо указанных 
в законе, – к административным органам, а так-
же нотариусам. Реализация защиты интеллекту-
альных прав через неюрисдикционную форму 
происходит посредством защиты правооблада-
телей без обращения в государственные органы. 
Обычно такая форма выражается в направле-
нии претензионных писем нарушителям интел-
лектуальных прав и в указанных законом случа-
ях обязательно предшествует судебной защите. 

Форма защиты является разновидностью 
правовой деятельности субъекта по защите права 
на порядок.  Способ защиты представляют пред-
усмотренные законом действия, целью которых 
является восстановление нарушенного права, 
подтверждение оспариваемого права либо реа-

лизация охраняемого законом интереса. Сред-
ство защиты трактуется как требования заинте-
ресованного лица, выраженное в определенной 
форме – иск, претензия и т. п., о необходимости 
осуществлять меры защиты. Полагаем, что фор-
ма, способ и средство защиты гражданских прав 
представляют собой элементы более сложного 
правового явления, которое можно назвать меха-
низмом правовой защиты гражданских прав.

Право на выбор определённого способа за-
щиты прав является важнейшим компонентом 
права правообладателя на защиту, которое пред-
ставляет собой обеспеченное охранительными 
гражданско-правовыми нормами субъективное 
гражданское право. Такая позиция согласует-
ся с общими принципами гражданского права, 
установлениями Конституции РФ и судебной 
практикой. Верховный Суд РФ1, исходя из поло-
жений ст. 45, 46 Конституции РФ и ст. 13 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод, полагает невозможным отказать в иске по 
мотивам неприемлемости избранного истцом 
способа защиты. Выбор способа защиты нару-
шенного интеллектуального права осуществля-
ется заявителем и должен действительно приве-
сти к восстановлению нарушенного права или 
реальной защите законного интереса, способ 
защиты должен быть соразмерен нарушению 
и не должен выходить за пределы, необходимые 
для его применения. Суд вправе самостоятельно 
определять способ восстановления нарушенно-
го права заявителя.

Самостоятельность выбора способа защи-
ты касается не только качественного, но и ко-
личественного аспекта – защита, как правило, 
носит комплексный характер [7], т. е. исковое 
требование может включать два и более спосо-
бов, к примеру, признать авторские права и взы-
скать компенсацию.

Выбор ограничен лишь наличием соответ-
ствующего способа защиты в законодательстве. 
Так, истец обратился с требованием о взыскании 
компенсации за нарушение исключительного 
права в размере 632 800 рублей, обязании пре-
кратить дальнейшее использование произведе-
ний. Суд указал, что отсутствуют основания для 
удовлетворения требования истца об обязании 
прекратить дальнейшее использование произ-
ведений ответчиком произведений, исключи-
тельные права на которые принадлежат истцу. 
Нормы гражданского законодательства не пред-
усматривают такого способа защиты права, но  
абзацем 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ предусмо-
трено правило, в соответствии с которым отсут-
ствие запрета правообладателя на использова-
ние результата интеллектуальной деятельности 
не считается согласием (разрешением) на его ис-
пользование любыми третьими лицами. Таким 
образом, ответчик не вправе использовать эти 
произведения в силу закона, без вынесения по 
этому поводу отдельного судебного акта (Поста-

1 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 8.
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новление Двадцатого ААС от 26 ноября 2018 г. 
по делу № А68-2547/2017). 

Отметим, что хотя такой способ защиты, 
как компенсация морального вреда, имеется 
в  перечне допустимых способов, исключитель-
ное право не подлежит защите путём взыскания 
компенсации, поскольку является имуществен-
ным правом (п. 1 Обзора судебной практики по 
делам, связанным с разрешением споров о  за-
щите интеллектуальных прав, утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015  г.). 
Однако это не значит, что по делам в сфере за-
щиты интеллектуальных прав взыскание мо-
рального вреда невозможно. Так, истец обра-
тился в суд с  иском о взыскании компенсации 
за нарушение авторских исключительных прав 
и о взыскании с ответчика компенсации мораль-
ного вреда в сумме 50 000 рублей, причиненного 
ему в  связи с незаконным использованием ре-
зультата творческой деятельности. Ответчик, 
используя произведение истца, переработал 
его, не указал истца в качестве автора, чем на-
рушил личные неимущественные права. Истец 
указал, что поведение ответчика вызвало у него 
большую тревогу за будущее своих фотографий, 
а также переживания из-за постоянной угрозы 
бесцеремонного нарушения прав и  законных 
интересов. Неуважение ответчика к авторско-
му труду вызывает у истца психологические 
страдания. Суд удовлетворил требование о ком-
пенсации морального вреда, но снизив сумму 
до 10 000 рублей. (Решение Евпаторийского 
городского суда №  2-890/2020 2-890/2020~М-
576/2020 М-576/2020 от 19 мая 2020 г. по делу 
№ 2-890/20200). Из судебной практики можно 
сделать следующие выводы: истец обязан пред-
ставить суду доказательства того, что он явля-
ется автором спорного произведения, а также 
доказательства использования его авторских 
прав ответчиком. Сам по себе факт размеще-
ния в сети интернет это не доказывает; суд не 
занимается самостоятельно сбором доказа-
тельств, поскольку их мог собрать лично истец; 
без подтверждения наличия морального вреда 
или нарушения права действия могут расцени-
ваться как злоупотребление правом, поскольку 
направлены на получение выгоды от взыскивае-
мых компенсаций за нарушение авторских прав, 
а не на защиту таких прав.

При анализе выбора способов защиты, 
хотелось бы обратить внимание на такой не-
однозначный способ как самозащита. Самоза-
щита гражданских прав – сложный юридиче-
ский феномен. Данная дефиниция в учебной 
и научной литературе по гражданскому праву 
используется в различных контекстах: 1) фор-
ма гражданско-правового принуждения; 2) не-
юрисдикционная форма защиты гражданских 
прав; 3) право на самозащиту; 4) способ защиты 
гражданских прав, указанный в статье 12 ГК РФ; 
5) гражданско-правовой институт [10].

Анализируя самозащиту как меру частного 
принуждения в гражданском праве, отметим, 
что у самозащиты есть свои особые способы, 
выбор которых остается за конкретным ли-

цом, чьё право нарушено. В качестве способов 
самозащиты большая часть исследователей вы-
деляют: необходимую оборону и крайнюю не-
обходимость, объединяя их общим термином 
– фактические действия; меры оперативного 
воздействия; меры охранительного характера; 
удержание, группируя указанные способы в за-
висимости от используемых подходов [10]. Мо-
гут ли расцениваться как самозащита авторских 
прав технические средства защиты, в том числе 
основанные на компьютеризированной техни-
ке исключения и контроля – «цифровой водя-
ной знак», файлы с управлением цифровыми 
правами (DRM), программным обеспечением, 
которое не позволяет покупателю документа ко-
пировать и распространять его и проч. (ст. 1299 
ГК РФ)? Полагаем, что это не средство защиты, 
а средство охраны, поскольку права ещё не на-
рушены, и применение технических средств но-
сит превентивный характер. Как меру охраны 
можно расценивать также возможность автора 
(правообладателя) включить интеллектуальную 
собственность в специальный Таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС), что позволит блокировать импорт / 
экспорт контрафактных товаров и параллель-
ного импорта, минимизировать репутационные 
риски. Процедура включения в ТРОИС предус-
матривает обращение в Уполномоченный орган 
– Федеральную таможенную службу России.

В рамках исследования неюрисдикцион-
ных форм защиты представляет интерес воз-
можность использования проверочной закуп-
ки контрафактного объекта авторских прав по 
инициативе и силами правообладателя (автора) 
в качестве способа защиты. Анализ судебной 
практики позволяет сделать вывод, что прове-
дение проверочной закупки объекта авторского 
права как таковым способом защиты прав не 
является, но допускается судами в качестве пра-
вомерных действий по сбору доказательствен-
ной базы факта нарушения права для целей и на 
основании самозащиты. Собственно, способом 
защиты в данной ситуации является требование 
компенсации (например, решение Шелеховско-
го городского суда № 2-1126/2020 от 15 октября 
2020 г. по делу № 2-1126/2020; постановление 
СИП от 3 июня 2019 г. № С01-362/2019 по делу 
№  А13-15191/2018).

В заключение отметим, что конфликт 
между частными и общественными интере-
сами, между защитой творца как собствен-
ника и защитой культуры и науки как общего 
блага человечества с самого начала занимает 
центральное место в системе концепции ин-
теллектуальной собственности и интеллек-
туальных прав. С упрощением цифровых 
технологий и обобщением практик обмена 
(контентом или ноу-хау) сам принцип ис-
ключительности интеллектуальных прав 
и его эффективность всё чаще оспаривают-
ся в теории и на практике, что требует пере-
смотра подходов к защите исключительных 
прав как на международном, так и на нацио-
нальном уровнях.  
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Совершенствование деятельности коллекторов
как элемент защиты прав заёмщиков

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена бурным развитием рынка потребитель-
ского кредитования. Важное социально-экономическое значение потребительского кредитования 
неоспоримо, поскольку способствует росту уровня жизни населения, повышает спрос на товары 
народного потребления, стимулируя тем самым их производство и торговлю. Однако этому про-
цессу неизбежно сопутствует рост просроченной задолженности по потребительским кредитам. 

В связи с этим нуждаются в рассмотрении вопросы деятельности коллекторов (как с научно-
правовой, так и с практических позиций).

Исходя из гипотезы, что отношения по выдаче потребительского кредита (займа) продолжают-
ся до погашения финансовых обязательств (т. е. их прекращения), в статье анализируется уголов-
но-правовая защита по ст. 1715 УК РФ прав и законных интересов заёмщиков. Основное внимание 
сосредоточено на анализе законной деятельности коллекторов и предотвращении соответствую-
щих возможных правонарушений с их стороны. Исследуются возможные варианты установления 
уголовной ответственности за превышение полномочий при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности коллекторами. Приводятся факторы обоснования установле-
ния уголовной ответственности за неправомерные действия при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности. Обосновывается вывод о том, что правоотношения, свя-
занные с возвратом просроченной задолженности по потребкредиту (займу), в настоящее время 
находятся за пределами уголовно-правовой охраны ст. 1715 УК РФ, что не позволяет в полной мере 
обеспечить защиту прав и законных интересов заёмщиков.
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Improving the activity of collectors
as an element of protecting the rights of borrowers

Abstract: The relevance of the study is due to the rapid development of the consumer lending market. 
The important socio-economic significance of consumer lending is undeniable, since it contributes to an 
increase in the standard of living of the population, increases the demand for consumer goods, thereby 
stimulating their production and trade. However, this process is inevitably accompanied by an increase in 
arrears on consumer loans.

In this regard, the issues of the activities of collectors need to be considered (both from scientific, legal 
and practical positions).

Based on the hypothesis that the relationship for issuing a consumer loan (loan) continues until the 
repayment of financial obligations (i.e., their termination), the article analyzes the criminal law protection 
under Art. 1715 of the Criminal Code of the Russian Federation of the rights and legitimate interests of 
borrowers. The main attention is focused on the analysis of the legal activities of collectors and the prevention 
of relevant possible offenses on their part. Possible options for establishing criminal liability for excess of 
authority in the implementation of activities to return overdue debts by collectors are being explored. The 
factors justifying the establishment of criminal liability for illegal actions in the implementation of activities 
to return overdue debts are given. The conclusion is substantiated that the legal relations associated with the 
return of overdue debts on consumer credit (loan) are currently outside of the criminal law protection of Art. 
1715 of the Criminal Code of the Russian Federation. This fact does not allow to fully ensure the protection 
of the rights and legitimate interests of borrowers.

Keywords: consumer credit, collector, consumer of financial services, credit institution, overdue debt
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1 О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и   микрофинансовых организациях»: Федеральный за-
кон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президен-
та России. – Режим доступа:  http://www.kremlin.ru/acts/
bank/40955 (дата обращения: 03.08.2022).

Не только отношения по выдаче потреби-
тельского кредита (займа), но и продолжающиеся 
правоотношения, вплоть до погашения финан-
совых обязательств (т. е. их прекращения) охва-
тываются целью, поставленной законодателем 
при введении ст. 1715 УК РФ – защита прав по-
требителей финансовых услуг, «это свидетель-
ствует о выходе предпринимательских рисков 
за имущественные пределы» [4]. Следовательно, 
деятельность лиц по возврату просроченной за-
долженности также должна входить в предмет 
уголовно-правовой охраны указанной нормы. 
Некоторые авторы обращали своё внимание на 
исследование правоотношений по выдаче за-
ймов и деятельности коллекторов [5], но мно-
гие вопросы остались за границами их научных 
изысканий.

В соответствии со ст. 12 ФЗ № 230-ФЗ1 
«коллекторскую» деятельность осуществля-
ют юридические лица, включённые в государ-
ственный реестр, и основным видом деятельно-
сти которых является деятельность по возврату 
просроченной задолженности. Это так называ-
емые «внешние коллекторы». Чаще всего они 
«покупают» долги по договору уступки права 
требования (ст. 388 ГК РФ).

Кредитные организации и организации, 
имеющие право выдавать займы, могут иметь 
собственные службы (например, службы соб-
ственной экономической безопасности и др.), 
деятельность которых также заключается в ра-
боте с просроченными долгами. Их принято на-
зывать «внутренние коллекторы». 

Коль скоро займодавец (лицо, его пред-
ставляющее), лицо, получившее право требова-
ния к заёмщику по договору потребительского 
кредита (займа) в порядке уступки, универсаль-
ного правопреемства или при обращении взы-
скания на имущество правообладателя, явля-
ются в соответствии с ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» кредиторами (ч. 3 ст. 3), т. е. 
субъектами правоотношений, урегулированных 
данным законом, можно предположить, что не-
законная деятельность коллекторских агентств 
и самих организаций, предоставивших кредит 
(заём) при взыскании долгов с потребителей не 
менее опасна (а может быть, и более опасна), чем 
предоставленный кредит «несубъектом». 

Субъект в ст. 1715 УК РФ поименован как 
индивидуальный предприниматель или лицо, 
которое в силу своего служебного положения 
постоянно, временно либо по специальному 
полномочию исполняет возложенные на него 
обязанности по руководству организацией. Та-
ким лицом является руководитель или иное 
должностное лицо, выполняющее управленче-
ско-распорядительные функции. Следователь-
но, за пределами уголовно-правового запрета 
остаются так называемые «штатные» сотруд-
ники. И если их преступную взаимосвязь дока-
зать не получится, то и состава преступления, 
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предусмотренного ст. 1715 УК РФ, не будет. 
Такая ситуация может сложиться, например, 
в следующем случае: оператор микрокредитной 
организации предоставляет заём потребителю 
(сейчас эта услуга может быть оказана on-line). 
На стадии проверки сообщения до возбуждения 
уголовного дела он утверждает, что заём предо-
ставил по своему усмотрению. О том, что орга-
низация не имеет права осуществлять данную 
деятельность, ему было неизвестно. 

Здесь следует отметить, что речь не идёт 
о так называемых «чёрных коллекторах», кото-
рые путём угроз, шантажа, насилия, порчи иму-
щества занимаются взиманием долгов. Чаще 
всего они «выбивают» долги по договорам, за-
ключённым с нарушением регулятивного зако-
нодательства. Их деятельность в самом общем 
виде можно оценить как вымогательство в сово-
купности с преступлениями против личности. 
Имеются ввиду «внешние коллекторы» и «вну-
тренние коллекторы», действующие изначально 
только в рамках «правового поля».

Идея установления уголовной ответствен-
ности за превышение полномочий при осущест-
влении деятельности по возврату просроченной 
задолженности не нова. Еще в 2016 г. группой 
депутатов был предложен законопроект о вне-
сении в главу 32 УК РФ ст. 2031 УК РФ «Пре-
вышение полномочий при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задол-
женности»2. По техническим причинам проект 
был отклонён3. Но анализ текста проектируемой 
нормы дает основание утверждать, что статья 
была явно «сырая»: ответственность наступа-
ла «в случае распространения любым публич-
ным способом сведений, позорящих должника, 
членов его семьи или близких родственников, 
а равно если были существенно нарушены права 
и законные интересы граждан либо охраняемых 
законом интересов общества и государства». 
Как видно, был предусмотрен только один неза-
конный способ воздействия на должника, а да-
лее предлагаемая редакция содержала абстракт-
ные понятия.

Полагаем, установление уголовной ответ-
ственности за неправомерные действия при 
осуществлении деятельности по возврату про-

сроченной задолженности можно обосновать 
следующими факторами.

1. По данным Банка России ежегодно ко-
личество заёмщиков растёт, и их основная доля 
приходится на заёмщиков потребительских кре-
дитов; 2/3 всех заёмщиков имеют задолженность 
по необеспеченному потребительскому кредиту 
и (или) кредитной карте; ежегодный прирост 
числа новых заёмщиков с просроченной задол-
женностью составляет 3–4 %; наиболее часто 
просрочка возникает по необеспеченным по-
требительским кредитам на небольшие суммы 
(до 100 тыс. руб.), однако основной объём «пло-
хой» задолженности сформирован кредитами на 
сумму более 100 тыс. рублей4. Указанные данные 
приведены без учёта займов микрофинансовых 
организаций и информации, передаваемой бан-
кам кредитных историй коллекторскими агент-
ствами5.

2. Ст. 14.16 КоАП РФ устанавливает от-
ветственность за нарушение законодательства 
о потребительском кредите, а при наличии ад-
министративного наказания может наступать 
уголовная ответственность по ст. 1715 УК РФ. 

В ст. 14.57 КоАП РФ установлена ответ-
ственность за нарушение требований законо-
дательства о защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задолженно-
сти. При этом норма разделена на три части по 
признакам субъекта: 1 – сам кредитор или лицо, 
действующее в его интересах («внутренний кол-
лектор»); 2 – юридическое лицо, включённое 
в реестр лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности («внешний 
коллектор» ); 3 – учредитель, член совета дирек-
торов или коллегиального органа организации, 
включённой в реестр лиц, осуществляющих дея-
тельность по возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида деятельности 
(«руководство внешнего коллектора»). Одна-
ко систематическое нарушение коллекторами 
ст. 14.57 КоАП РФ не «перерастает» в уголов-
ную ответственность. Получается, что выдача 
потребкредита (займа) «несубъектом» более 
опасна, чем нарушение закона о возврате про-
сроченной задолженности по такому кредиту 
(займу). Разумеется, ст. 14.56 и 14.57 КоАП РФ 
охраняют правоотношения, регулируемые раз-
ными федеральными законами7, но это означает 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в части усиления ответ-
ственности лиц, осуществляющих деятельность по возвра-
ту просроченной задолженности : проект Федерального 
закона № 1167917-6 (ред., внесённая в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 7 сентября 2016 г.) [Электронный ресурс] // 
Текст документа приведён в соответствии с публикацией на 
сайте http://asozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 07.09.2016.

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в части усиления ответ-
ственности лиц, осуществляющих деятельность по воз-
врату просроченной задолженности:  выписка из протоко-
ла заседания Совета ГД ФС РФ от 29 ноября 2016 г. № 13 
О  проекте федерального закона № 1167917-6 [Электрон-
ный ресурс] // Текст документа приведён в соответствии 
с публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru/ по состо-
янию на 30.11.2016.

4 Анализ тенденций на рынке кредитования фи-
зических лиц в 2015–2019 годах на основе данных бюро 
кредитных историй : информационно-аналитический 
материал. – Москва, 2019  [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Центрального банка Российской Федера-
ции. – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/
File/31947/20191101_dfs.pdf. (дата обращения: 03.08.2022).

5 Там же. – С. 4.
6 Там же. – С. 13.
7 Федеральный закон «О потребительском кредите 

(займе)» и Федеральный закон «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях”».
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лишь разные этапы отношений заёмщика с ины-
ми субъектами (либо кредитной организацией, 
либо с коллекторским агентством). Взаимозави-
симость данных правоотношений очевидна.

3. Как справедливо отмечает Н. Д. Гомо-
нова, «лица с просроченной задолженностью 
находятся в вертикальном отношении с креди-
торами и лицами, действующими от их имени, 
и  поставлены в условия финансовых затрудне-
ний. Это указывает на тот факт, что действия 
недобросовестных взыскателей характеризуют-
ся повышенным уровнем общественной опас-
ности при наступлении тяжких последствий, 
и они не вписываются в рамки административ-
ной и гражданско-правовой ответственности».

4. Так, по данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации 
наблюдается следующая статистическая карти-
на административных дел по ст. 14.56 и 12.57 
КоАП РФ (см. табл. 1).

Увеличение количества административных 
дел в 2019 г. в значительной степени объясняет-
ся организационными изменениями: улучше-
ние качества работы бюро кредитных историй, 
а соответственно, появление «новых» клиентов, 
имеющих просроченную задолженность по по-
требительскому кредиту, определение админи-
стратора – ФССП России, расширение перечня 
«банковских продуктов» с привлекательными 
условиями. Относительное снижение количе-
ства рассматриваемых дел в 2020 и 2021 гг. связа-
но с общим спадом экономики и, как следствие, 
покупательной способности ввиду пандемии. 
Обращает на себя  внимание то, что количество 
административных дел за нарушение прав фи-
зических лиц при взыскании просроченной за-
долженности в 2–3 раза превышает количество 
дел о незаконном осуществлении деятельности 
по предоставлению потребительских кредитов 
(займов).

Несомненно, проблема не может быть ре-
шена исключительно уголовно-правовыми 
средствами. Так, ещё в 2016 г. принят федераль-
ный закон, направленный на защиту интересов 
физических лиц, имеющих просроченную за-
долженность (далее – ФЗ №230-ФЗ)6, в 2019  г. 
Банк России ввёл показатель долговой нагрузки, 
влияющий на принятие банком решения о вы-
даче кредита9, а действие ФЗ № 230-ФЗ пере-
стало распространяться на просроченную за-

долженность по коммунальным платежам10, 
в  2020 г. установлена обязанность для креди-
тора в  30-дневный срок внести соответствую-
щие сведения в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических 
лиц при передаче задолженности иному лицу; 
в 2021 г. определён федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и  нормативно-правовому регулиро-
ванию в  сфере деятельности по возврату про-
сроченной задолженности физических лиц 
– Федеральная служба судебных приставов Рос-
сии, которой, помимо отчётов, коллекторские 
агентства11 каждые полгода представляют ко-
пии договоров обязательного страхования от-
ветственности, информацию о чистых активах, 
учредителях коллекторского агентства12; внесе-
ны корректировки в ФЗ № 230-ФЗ об обязатель-
ности письменного согласия любого лица (не 
только должника, но и иных лиц) о доброволь-
ном взаимодействии с коллекторским агент-
ством, уточнены требования к программному 
оборудованию, существенно расширены кон-
трольные функции ФССП России. В научной 
литературе предлагается применять принцип 
ситуативности, учитывающий причины неупла-
ты, и, соответственно, выработки оптимальных 

Таблица 1

Статистика административных дел по ст. 14.56 и 12.57 КоаП РФ 

8 См.: О защите прав и законных интересов физиче-
ских лиц … : Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ.

9 Анализ тенденций на рынке кредитования… – С. 10.

10 О внесении изменений в статьи 155 и 162 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Фе-
дерального закона «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о внесении измене-
ний в  Федеральный закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях»»: Федеральный 
закон от 26 июля 2019 г. № 214-ФЗ [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Президента России. – Режим досту-
па:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/44500 (дата обращения: 
26.08.2022).

11 Здесь и далее имеются ввиду собственно коллек-
торские агентства, т. е. организации, внесённые в государ-
ственный реестр и службы собственной экономической 
безопасности кредитных организаций, которые де-юре 
коллекторскими агентствами не являются, но выполняют 
ту же функцию – взыскание просроченной задолженности.

12 Об утверждении формы отчёта о деятельности по 
возврату просроченной задолженности, перечня доку-
ментов и сведений, представляемых юридическим лицом, 
включённым в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, 
а также сроков и периодичности их представления: приказ 
Минюста России от 30 июня 2021 г. № 108  (зарегистриро-
вано в Минюсте России 30 июня 2021 г. № 64045) // Офи-
циальный сайт Федеральной службы судебных приставов. 
– Режим доступа: https://fssp.gov.ru/prikaz_minjusta_rossii_
ot_30062021__108/ (дата обращения: 22.07.2022).
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сценариев общения с должником, возможность 
получения ФССП России информации о ста-
тистике звонков и переговоров от операторов 
связи, ограничение количества звонков от «ро-
ботов-коллекторов», т. к. в настоящее время ли-
мит звонков установлен только от живых людей, 
возможность доступа ФССП России к данным 
закрытой части кредитных историй граждан, 
содержащихся в бюро кредитных историй.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
в  настоящее время за пределами уголовно-
правовой охраны ст. 1715 УК РФ находятся 
правоотношения, связанные с возвратом про-
сроченной задолженности по потребкредиту 

(займу). В обоснование необходимости вклю-
чения указанных правоотношений в предмет 
охраны рассматриваемой статьи, приведена 
статистическая информация Банка России по 
существенному росту просроченной задолжен-
ности среди населения; статистика, размещён-
ная Судебным департаментом при Верховном 
Суде России, указывающая на существенное 
превышение количества административных 
дел, связанных с нарушением прав и законных 
интересов лиц, имеющих просроченную задол-
женность (ст. 14.57 КоАП РФ) относительно на-
рушений при незаконной выдаче потребитель-
ского кредита (займа) (ст. 14.16 КоАП РФ).
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Завещание как сделка может обладать раз-
личными пороками, влекущими его недействи-
тельность. Как и в любой другой сделке, заве-
щание может иметь порок воли наследодателя, 
выражающийся в различии между действитель-
ной волей лица и зафиксированным в докумен-
те изъявлением, формальных причинах невоз-
можности совершать сделки или в возникшей 
неспособности завещателя в принципе пони-
мать значение и смысл своих действий.

Один из пороков воли, согласно п. 1 ст. 177 
Гражданского кодекса Российской Федерации1 
(далее – ГК РФ), обнаруживается  при соверше-
нии завещания лицом, не способным в этот мо-
мент понимать значение своих действий и руко-
водить ими, если дееспособности в целом такое 
лицо не лишено. Не имеют при этом значения 
причины, обусловившие возникновение соот-
ветствующего состояния физического лица: 
оно может быть вызвано действиями как само-
го лица2, так и воздействием внешних факторов 
[1]. Некоторые авторы именуют такое состоя-
ние «фактической недееспособностью»3, другие 
относят его к разновидностям частноправовой 
невозможности [2, с. 87–88].

Такой порок влечет оспоримость завеща-
ния, т. е. даёт возможность заинтересованному 
лицу – несостоявшемуся наследнику, в силу п. 1 
ст. 177 ГК РФ по своей инициативе противо-
действовать правовому эффекту посмертной 
воли завещателя посредством обращения в суд. 
Недействительность завещания с этим недо-
статком, очевидно, затрагивает исключительно 
частные интересы субъектов гражданского пра-
ва, в связи с чем законодатель не отнёс эти сдел-
ки к числу ничтожных.

Вместе с тем реализация предоставленных 
интересантам возможностей сопряжена с неко-
торыми препятствиями, которые могут затруд-
нить или сделать невозможным оспаривание 
завещания.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ4, оспа-
ривание завещания до открытия наследства, 
т. е. до смерти наследодателя (ст. 1113 ГК РФ), не 
допускается. В литературе это объясняется не-
обходимостью сохранения свободы волеизъяв-
ления наследодателя в целях соблюдения прин-
ципа свободы завещания, а также отсутствием 
правового эффекта завещания в силу прямого 
указания п. 5 ст. 1118 ГК РФ [3], отсутствия объ-
екта правовой защиты как такового [4, с. 17].

Из-за перечисленных причин и этической 
недопустимости возбуждения процедуры оспа-
ривания последней воли ещё живого человека 
заинтересованное в таком оспаривании лицо 
сталкивается с некоторыми процессуальными 
сложностями.

Во-первых, как разъяснено в п. 27 Поста-
новления Пленума Верховного Суда  Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам 
о наследовании», суд отказывает в принятии 
искового заявления о признании завещания не-
действительным, предъявленного в суд до от-
крытия наследства, а если заявление принято, 
– прекращает производство по делу (часть 1 ста-
тьи 3, часть 1 статьи 4, часть 2 статьи 134, ста-
тья 221 ГПК РФ)5. Поэтому и со дня открытия 
наследства, если истцу известен ответчик – на-
следник, начинает течение срок исковой давно-
сти – такой вывод следует из смысла п. 5 ст. 1118 
ГК РФ и п. 2 ст. 1131 ГК РФ. Срок исковой дав-
ности о признании завещания недействитель-
ной сделкой в силу п. 2 ст. 181 ГК РФ составляет 
один год. Таким образом, даже зная ответчика, 
содержание завещания и имея потенциальную 
возможность установить невменяемость на мо-
мент совершения завещания ещё живого насле-
додателя, обратиться в суд прежде его смерти не 
удастся.

Вторая трудность также связана со време-
нем, отведённым истцу для эффективной защи-
ты своих прав, в частности, путём принятия мер 
по обеспечению иска. Реализация этого процес-
суального механизма, как известно, невозможна 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ в ред. от 25 января 
2022 г.  [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 03.08.2022).

2 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 58-КГ16-
18 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 03.08.2022).

3 Абрамова Е. Н., Аверченко Н. Н., Байгушева Ю. В. 
(и др.). Гражданское право : учебник: в 3 т. – Т. 1  /  под ред. 
А. П. Сергеева. – Москва: ТК Велби, 2009. – С. 459.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ в ред. от 1 июля 
2021 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 03.08.2022).

5 О судебной практике по делам о наследовании : по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г.  
№ 9 в ред. от 24 декабря 2020 г. [Электронный ресурс] // 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.08.2022).
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ранее обращения заинтересованного лица в суд 
с исковым заявлением. 

Как следует из п. 1 ст. 1163 ГК РФ, по обще-
му правилу свидетельство о праве на наследство 
выдается наследникам в любое время по истече-
нии шести месяцев со дня открытия наследства. 
Следовательно, у наследника по завещанию есть 
реальная возможность уже через шесть месяцев 
после смерти наследодателя получить необходи-
мый документ и распорядиться составлявшим 
наследство имуществом. Если к этому моменту 
заинтересованное в оспаривании завещания 
лицо не обратится в суд с иском и не потребует 
принятия мер по его обеспечению, даже в случае 
благоприятного для заявителя исхода дела полу-
чить положенное имущество или его денежный 
эквивалент может оказаться непросто. Таким 
образом, срок для эффективной защиты своих 
прав в деле о признании завещания недействи-
тельным сокращается до шести месяцев со дня 
открытия наследства.

Третье затруднение также связано с дефи-
цитом времени, но обусловлено уже поведением 
третьего участника наследственных правоотно-
шений – нотариуса или другого удостоверяюще-
го завещание лица. Это лицо, применяя неверно 
правило о тайне завещания, предусмотренное 
ст. 1123 ГК РФ, или действуя по иным моти-
вам, может отказать в предоставлении сведений 
о  персоне ответчика и содержании завещания 
обратившемуся. За то время, пока заинтересо-
ванное лицо будет обжаловать неправомерный 
отказ нотариуса или другого удостоверяющего 
завещание лица, искать необходимую информа-
цию другим способом, например, посредством 
розыска экземпляра завещания среди вещей 
наследодателя, и без того короткое время на эф-
фективную защиту своих прав может быть упу-
щено.

Возможное решение перечисленных про-
блем видится в дозволении заинтересованному 
лицу оспаривать завещание до открытия на-
следства хотя бы в случаях, предусмотренных 
п. 2 ст. 177 ГК РФ, т. е. как сделку, совершённую 
гражданином, впоследствии признанным неде-
еспособным, если доказано, что в момент её со-
вершения он не был способен понимать значе-
ние своих действий или руководить ими.

Этически более приемлемым и не требую-
щим столь радикального вмешательства в прин-
ципиальное правовое регулирование представ-
ляется прямое указание в законе на обязанность 
нотариуса или иное лицо, уполномоченное на 
удостоверение последней воли, после открытия 
наследства раскрывать содержание завещания 
гражданам, которые могли призываться к на-
следованию, если бы завещание не совершалось.

Проблема эффективной защиты может 
быть обусловлена, как указывалось ранее, су-
губо отсутствием информации об ответчике, 
в связи с чем даже на техническом уровне пред-
ставляется уместным в целях решения обозна-
ченной проблемы наделить истца, оспариваю-
щего завещание, правом обращения в суд без 
указания ответчика. Такой подход уже знаком 

отечественному правопорядку, в частности, п. 3 
ст. 1175 ГК РФ допускается предъявление тре-
бований кредиторов к наследственному иму-
ществу, в целях сохранения которого к участию 
в деле привлекается исполнитель завещания или 
нотариус. Создание описываемой возможности 
заинтересованным в оспаривании завещания 
лицам, как видно, не навредит функционирова-
нию института тайны завещания, не вступает 
в противоречие с этическими нормами, но по-
зволяет увеличить срок эффективной защиты 
своих прав в рамках исследуемой категории дел. 

Другая категория проблем, связанных 
с  рассмотрением дела о признании недействи-
тельным завещания, совершённого лицом, не 
способным понимать значение своих действий 
и руководить ими, связана с процессом доказы-
вания.

В предмет доказывания по такому граждан-
скому делу входит установление наличия или 
отсутствия состояния, при котором наследода-
тель не мог понимать значение своих действий 
и руководить ими именно в момент совершения 
завещания.

Установить психическое состояние насле-
додателя в определённый момент, исследуя его 
психику непосредственно, невозможно в силу 
известной причины – он не находится в живых. 
Вместе с тем заинтересованное лицо не лише-
но права предоставлять видео- и аудиозапи-
си, обличающие, например, речь и (или) образ 
действий гражданина, медицинскую докумен-
тацию, в т. ч. из учреждений психиатрической 
направленности, показания свидетелей, непо-
средственно наблюдавших поведение наследо-
дателя.

Период, в течение которого потенциально 
порочная воля реализуется и формализуется, 
как правило, довольно краток и может состав-
лять менее одного часа. Кроме того, как указы-
валось ранее, болезненное состояние психики 
не обязательно связано с недугом, в т. ч., психи-
ческим, оно может быть внезапным или носить 
приступообразный характер. Всё это обуслов-
ливает известные сложности со сбором и предо-
ставлением в суд каких-либо свидетельств пси-
хического состояния совершившего завещание 
гражданина.

Если же удалось обнаружить и предоста-
вить в суд допустимые и относимые доказатель-
ства, обличающие, на первый взгляд, угнетённое 
состояние психики наследодателя, установить 
его неспособность понимать значение своих 
действий и руководить ими суд не в состоянии 
ввиду отсутствия необходимых специальных 
знаний. В этом случае, в силу ст. 79 ГПК РФ, не-
обходимо назначение по делу судебной посмерт-
ной психолого-психиатрической экспертизы.

По общему правилу назначение эксперти-
зы по такому делу не является строго обязатель-
ным, во всяком случае, из гражданского зако-
нодательства такого не следует. Даже на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, 
когда необходимость экспертного заключения 
следует из обстоятельств дела и представленных 
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доказательств, судья правомочен, но не обязан 
назначать экспертизу.

Некоторые исследователи данной про-
блематики полагают, что назначение судебной 
экспертизы по рассматриваемой категории дел 
возможно только при наличии достаточных до-
казательств [5, с. 104–105; 6]. Оценка доказа-
тельств, в т. ч. на предмет их достаточности (ч. 3 
ст. 67 ГПК РФ), осуществляется судом, следова-
тельно, только от его усмотрения зависит, будет 
ли назначена по такому делу судебная экспертиза.

Кроме того, в силу презумпции дееспо-
собности наследодателя на момент совершения 
сделки [7, с. 21; 8, с. 8], необходимости сохране-
ния сделки в целях защиты частной автономии 
воли [9], бремя доказывания угнетённого пси-
хического состояния возложено на истца. Если 
истец окажется некомпетентным, а суд не проя-
вит процессуальной активности и экспертиза по 
делу не будет назначена, то ничего не остаётся, 
кроме как отказать в удовлетворении исковых 
требований. В этом случае, как представляется, 
говорить о полном, всестороннем и  объектив-
ном исследовании обстоятельств дела не при-
ходится.

В связи с этим было бы верным указать, на-
пример, на уровне постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации на необхо-
димость при рассмотрении дел такой категории, 
во всяком случае ставить вопрос о назначении 
судебной экспертизы. 

Сложность сбора доказательств и довольно 
короткий период подлежащего исследованию 
состояния наследодателя создают трудности не 
только для суда и сторон, но и для эксперта, по-
смертно исследующего психику единственного 
участника оспариваемой сделки. Это чревато 
допущением в экспертном заключении чисто 
гносеологических ошибок, неверными выво-
дами или выводами, носящими вероятностный 
характер.

Частью 2 ст. 87 ГК РФ предусмотрен осо-
бый способ проверки экспертного заключения 
посредством проведения повторного исследова-
ния, поручаемого другому эксперту или экспер-
там. Наличие такого способа проверки заклю-
чения, с учётом ограниченных возможностей 
эксперта, представляется критически значимым 
не только для суда, но и для стороны, сомневаю-
щейся в правильности сделанных выводов.

Вместе с тем, по мнению Конституционно-
го Суда Российской Федерации, сомнений сто-
роны и заявления соответствующего ходатай-
ства недостаточно для назначения повторной 
экспертизы. По мнению Суда, право принимать 
решение о назначении и проведении повторной 
судебной экспертизы принадлежит исключи-
тельно суду, рассматривающему дело, что вы-
текает из принципов самостоятельности суда6 

и его независимости7. Такой вывод обоснован 
действующими во взаимосвязи положениями 
ч. 1 ст. 87, ст. 166 и п. 5 ч. 1 ст. 225 ГПК РФ, ко-
торые «…не предполагают произвольного отка-
за в удовлетворении ходатайства о назначении 
повторной экспертизы (при наличии названных 
условий) и тем самым направлены на принятие 
законного и обоснованного решения по делу 
и являются процессуальной гарантией права на 
судебную защиту»8.

Взаимосвязанные правоположения, при-
ведённые Судом, возлагают на суд, рассматри-
вающий дело, во всяком случае, обязательно 
мотивировать определение об отказе в удов-
летворении ходатайства о назначении по делу 
повторной экспертизы. К сожалению, суды за-
частую не стремятся обременять себя необходи-
мостью полноценно мотивировать отказ в удов-
летворении ходатайства.

Так, например, согласно тексту решения 
Дзержинского районного суда г. Ярославля от 
18 мая 2020 г. по делу № 2 – 23/2020, в назначе-
нии повторной экспертизы было отказано: «Суд 
полагает, что у суда нет оснований не доверять 
заключению экспертизы…»9.

В другом деле, пересматриваемом во Вто-
ром кассационном суде общей юрисдикции, 
мотивы отклонения ходатайства о назначении 
повторной экспертизы исчерпались указанием 
на констатацию того, что «Суд, отказывая в на-
значении повторной экспертизы, обоснованно 
исходил из отсутствия объективных оснований 
для её производства»10.

Приведённые мотивационные формули-
ровки едва ли можно считать исчерпывающи-
ми, что не обеспечивает реализацию гарантий 
судебного процесса или его рационализацию, 
а лишь направлено на уменьшение нагрузки су-
дов. Оправданным такой подход считать нельзя, 
во-первых, потому что доступность пересмотра 
судебных постановлений нивелирует предпо-
лагаемый эффект процессуальной экономии, 
во-вторых, суд, назначивший повторную экс-
пертизу и даже приостановивший в связи с этим 

6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Гуденко Бориса Ивановича на нарушение его 
конституционных прав частями первой и второй статьи 
87 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 
26  апреля 2021 г. № 739-О [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 03.08.2022).

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Федоровой Ксении Георгиевны на нарушение 
ее конституционных прав рядом норм Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 1714-О 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 03.08.2022).

8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Фролова Александра Семеновича на наруше-
ние его конституционных прав частью второй статьи 87 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации : Определение Конституционного Суда РФ от 28 
января 2021 г. № 113-О [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 03.08.2022).

9 Решение Дзержинского районного суда г. Ярославля 
от 18 мая 2019 г. по делу № 2 – 23/2020 [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт Дзержинского районного суда 
г. Ярославля. – Режим доступа: // http://dzerzhinsky.jrs.sudrf.
ru/(дата обращения: 03.08.2022).

10 Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 2 декабря 2021 г. по делу № 88-28536/2021 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 03.08.2022).



76 

Частно-правовые (цивилистические) науки

производство по делу, не утрачивает возмож-
ность рассматривать иные дела.

Такой подход, как видно, не только не обе-
спечивает судебную систему действительной 
процессуальной экономией, но и  негативно 
сказывается на принципе равноправия сторон, 
если под ним понимать в том числе «равные воз-
можности доказывания основания своих требо-
ваний и возражений, исходя из своих позиций 
на спорное правоотношение» [10, с. 39]. Как ука-
зывалось ранее, эксперт, проводя посмертную 
судебную психолого-психиатрическую экспер-
тизу, не имеет возможности исследовать психи-
ку наследодателя непосредственно, что создаёт 
риск получения неверных или вероятностного 
характера выводов, но сторона, не доверяющая 
исследованию, не вправе требовать назначения 
повторной экспертизы, которая, возможно, вос-
полнит гносеологические упущения, допущен-
ные прежним исследователем.

Стоит, однако, иметь в виду, что сторона, 
требующая назначения по делу судебной экс-
пертизы, не лишена возможности таким образом 
злоупотребить своим процессуальным правом, 
в  целях, например, увеличения сроков рассмо-
трения дела, вступления в силу судебного реше-
ния. Это кажется тем более возможным и удоб-
ным с учётом положения абз. 2 ч. 2 ст. 85 ГПК РФ, 
согласно которому эксперт или судебно-эксперт-
ное учреждение не вправе отказаться от проведе-
ния порученной им экспертизы в установленный 
судом срок, мотивируя это отказом стороны про-
извести оплату экспертизы до её проведения.

Представляется правильным законодатель-
но обязать суд удовлетворять ходатайство о на-
значении повторной судебной экспертизы по 
делам из числа исследуемой категории, кроме 
случаев, когда назначение экспертизы не име-
ет практического смысла в связи с признанием 
стороной обстоятельств в смысле ч. 2 ст. 68 ГПК 
РФ или признания иска. Помимо возложения 
обязанности на суд представляется правиль-
ным  обязать ходатайствующую сторону внести 
до определённого срока установленную сумму 
на депозит суда или на банковский счёт экспер-

та (экспертного учреждения). Неисполнение же 
этой обязанности должно влечь утрату сторо-
ной права требования назначения повторной 
экспертизы в последующем при рассмотрении 
данного дела. Это, как представляется, позволит 
эффективно обеспечить процессуальную эко-
номию, гарантии судебной защиты и принципа 
равноправия сторон, а также противодейство-
вать попыткам злоупотребления процессуаль-
ными правами.

Выводы
1. Срок эффективной судебной защиты 

при признании завещания недействительным на 
основании п. 1 ст. 177 ГК РФ не превышает ше-
сти месяцев. Увеличение такого срока возможно 
путём предоставления наследникам, которые 
были бы призваны к наследству в отсутствие за-
вещания, права на получение от нотариуса или 
иных лиц, удостоверивших завещание, инфор-
мации о его содержании, права оспаривать за-
вещания до открытия наследства по правилам 
п. 2 ст. 177 ГК РФ или возможности обратиться 
с соответствующим иском в суд без указания от-
ветчика.

2. Особое доказательственное значение 
по данной категории дел имеет заключение 
посмертной психолого-психиатрической экс-
пертизы. В связи с этим необходимо указать, 
например, на уровне постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации на не-
обходимость, во всяком случае, ставить вопрос 
о назначении судебной экспертизы. 

3. Для обеспечения соблюдения принципа 
равноправия сторон и проверки правильности 
экспертного заключения особую важность име-
ет назначение по делу повторной судебной экс-
пертизы. В связи с этим предлагается сужение 
широты дискреционных полномочий суда при 
разрешении ходатайства о  проведении повтор-
ной судебной экспертизы. В этой части необхо-
димо установить обязанность суда назначать 
проведение повторной экспертизы с условием 
о совершении ходатаем предварительной опла-
ты работы эксперта.
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Судебное толкование уголовного закона:
вопросы теории

Аннотация: Толкование закона в судебной деятельности, а равно поиск специфических осо-
бенностей толкования уголовного закона, относятся к разряду тем, актуальность которых в со-
временных условиях многократно возрастает. Противоречие между нарастающими процессами 
сверхкриминализации и ростом обеспокоенности по поводу соблюдения прав и свобод человека 
актуализирует статус толкования как одного из важнейших аспектов юридической деятельности, 
прямо обеспечивающих верховенство права в уголовно-правовых отношениях.

В любом нормативном тексте всегда сосредоточено множество субъективных смыслов, только 
один из которых объективно может быть положен в основу судебного решения. На основе обоб-
щения сложившихся подходов к пониманию толкования закона выделяются две его базовые моде-
ли – модель презентации парламентского смысла и модель презентации судебного смысла закона. 
Доказывается, что правоприменение определено именно судебным смыслом закона, установление 
которого в процессе толкования выступает значимым компонентом судебной правовой политики. 
Работа по уяснению смысла уголовного закона обладает спецификой, предопределённой публич-
ным характером отрасли уголовного права, который накладывает свой отпечаток на образ действий 
суда в пределах реализации принципа разделения властей. Однако эта специфика не может состо-
ять, как это принято считать в науке, в ограничении используемых судом методов толкования или 
установлении жёсткой иерархической последовательности применения методов толкования. 
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Специфика толкования уголовного закона должна быть определена не методами толкования, 
но принципами уголовного права. Их содержание, в свою очередь, должно раскрываться через об-
ращение к целям уголовно-правового регулирования. По итогам исследования установлено, что 
общий подход к толкованию уголовного закона, которое, будучи в приоритетном порядке букваль-
ным, должно сочетать ограничительное понимание любых правоограничений и широкое понима-
ние любых защит от обвинения в преступлении.
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принципы уголовного права, цели уголовного права

Для цитирования: Бабаев М. М., Пудовочкин  Ю. Е. Судебное толкование уголовного закона: 
вопросы теории  //  Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. – № 4 (96). – 
С. 78–89; doi: 10.35750/2071-8284-2022-4-78-89.

Mikhail M. Babaev
Dr. Sci (jurid.), Professor

https://orcid.org/0000-0003-1656-2529, babaevmm@yandex.ru

Russian Research Institute
of the Ministry of the Interior of Russia

25, Povarskaya srt., Moscow, 121069, Russian Federation
 

Yuri E. Pudovochkin
Dr. Sci (jurid.), Professor

https://orcid.org/0000-0003-1100-9310, 11081975@list.ru

Kutafin Moscow State Law University
9, Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, 117418, Russian Federation

Judicial interpretation of the criminal law:
questions of theory

Abstract: The interpretation of the law in judicial activity, as well as the search for specific features of 
the interpretation of the criminal law, belong to the category of topics whose relevance in modern conditions 
is increasing much. The contradiction between the growing criminalization and the increasing concern 
about the observance of human rights and freedoms actualize the status of interpretation as one of the most 
important aspects of legal activity, directly ensuring the rule of law in criminal law relations.

In any law-making text, there are always a lot of subjective meanings, only one of which can objectively 
be the basis of a judicial decision. Based on the generalization of the existing approaches to understanding 
the interpretation of the law, two of its basic models are distinguished - the model of the presentation of the 
parliamentary meaning and the model of the presentation of the judicial meaning of the law. It is proved that 
law enforcement is determined precisely by the judicial meaning of the law, the establishment of which in 
the process of interpretation is a significant component of judicial legal policy. Understanding the meaning 
of the criminal law has a specificity being predetermined by the public nature of the branch of criminal law, 
this impresses the course of action of the court within the framework of the implementation of the principle 
of separation of powers. However, this specificity cannot consist of, as it is commonly considered to be 
in science, in limiting the methods of interpretation used by the court or establishing a rigid hierarchical 
sequence in the application of methods of interpretation.

The specificity of the interpretation of the criminal law should be determined not by the methods of 
interpretation, but by the principles of criminal law. Their content, in turn, should be revealed through an 
appeal to the goals of criminal law regulation. According to the results of the study, the general approach to 
the interpretation of the criminal law, which being literal as a matter of priority, should combine a restrictive 
understanding of any legal restrictions and a broad understanding of any defenses against a charge of a crime.
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Введение
Необходимость научного мониторинга 

проблемы толкования закона вообще и судеб-
ного толкования в частности определяется не-
сколькими цивилизационно значимыми обсто-
ятельствами:

– во-первых, кардинальными правовыми 
реформациями роли и места суда в системе ор-
ганов государственной власти и в правовой си-
стеме России, которые начались в конце XX века 
и которые состоят в обретении судом подлин-
ной независимости, предписанной принципом 
разделения властей, что диктует необходимость 
теоретического осмысления и функционально-
го назначения судебной системы, и самого по-
нятия «правоприменение»;

– во-вторых, противоречивыми процес-
сами правовой глобализации, трансплантации 
и  отторжения правового опыта иностранных 
государств, сближения и размежевания право-
вых систем, которые сопровождаются среди 
прочего внедрением идентичных правовых кон-
струкций в правовые системы государств, име-
ющих различные традиции и опыт функциони-
рования судов;

– в-третьих, чрезвычайно возросшей ско-
ростью трансформации уголовного закона, 
причём как в части появления новых уголовно-
правовых норм, ранее неизвестных судебной 
практике, так и в части многократного измене-
ния, зачастую противоречивого и непоследова-
тельного, правовых норм, которые можно отне-
сти к разряду традиционных.

Общий обзор научных источников позво-
ляет установить, что среди специалистов нет су-
щественных расхождений во взглядах по поводу 
понятия судебного толкования и его способов. 
Вместе с тем наблюдаются значимые методоло-
гические расхождения в вопросах политико-
правовой оценки результатов и пределов судеб-
ного толкования, его роли и места в правовом 
регулировании, разработки методологии судеб-
ного толкования. 

«Смысл» или «смыслы» закона
Рефреном едва ли не всех теоретических 

рассуждений о законе и праве звучит мысль 
о  том, что закон должен быть сформулирован 
ясно, чётко, определённо, недвусмысленно, пол-
но, адекватно, объективно и т. д. Очевидно, что 
эти требования обращены к созданию некоей 
идеальной модели закона, которая, как и лю-
бой идеал, недостижима. Но даже в гипотетиче-
ской ситуации создания идеального закона его 
применение судами требует предварительного 
уяснения смысла нормативных положений, что 
свидетельствует о вечно существующей и не 
зависящей от качества закона проблеме соот-
несения текста нормативного правового акта 
и смысла отражённых в этом тексте правовых 
предписаний. Поиск смысла закона на основе 
толкования его текста – важнейшая задача суда.

Еще в середине прошлого столетия Г. Кель-
зен писал: «Требование юридической техни-
ки состоит в том, чтобы правовая норма была 

сформулирована как можно более чётко, чтобы 
её смысл не вызывал сомнений. Однако, по-
скольку правовые нормы в основном написаны 
человеческим языком, а человеческий язык ча-
сто неоднозначен, это требование может быть 
сформулировано лишь приблизительно. Поэто-
му очень часто в правовой норме можно найти 
несколько значений. Доктрина о том, что право-
вая норма имеет фактически только одно значе-
ние и что существует научный метод, который 
позволяет всегда находить это единственное 
правильное значение, является фикцией, ис-
пользуемой традиционной юриспруденцией для 
поддержания иллюзии правовой безопасности» 
[1, с. 201–202].

Действительно, если бы в норме права был 
скрыт один единственно возможный смысл, 
сама потребность в дискуссии по поводу толко-
вания закона была бы явно не столь значимой, 
каковой она сегодня представляется. Если нор-
ма права предполагает наличие единственного 
смысла, и этот смысл неотделим от текста зако-
на, сам смысл превращается в некоторую онто-
логическую реальность. Применение различны-
ми субъектами (судом, следователем, адвокатом, 
учёным-исследователем и т. д.) стандартного 
набора методов познания этой реальности при-
водило бы всех к одному и тому же результату. 
В случае  если бы результат познания нормы раз-
личными субъектами различался или если при-
менение различных методов познания одним 
и тем же субъектом приводило бы к различным 
результатам, можно было бы смело утверждать 
либо об ошибке в применении метода познания, 
либо о применении неадекватного объекту ме-
тода, либо о сознательном, субъективно моти-
вированном искажении действительности.

Наличие в правовой норме единственно 
возможного смысла предполагает постановку 
вопроса о толковании как деятельности, на-
правленной исключительно на его выявление, 
но не на конструирование. Однако в реально-
сти мы с неизбежностью сталкиваемся с рядом 
обстоятельств, опровергающих это допущение. 
Во-первых, сложно объяснимыми становятся 
многочисленные ошибки судебной практики, 
связанные с неправильным применением уго-
ловного закона. Во-вторых, во многом излиш-
ними и неоправданными выглядят непрекраща-
ющиеся научные исследования, посвящённые 
вопросам толкования одних и тех же правовых 
норм. В-третьих, необъяснимым выглядит и пе-
риодический пересмотр Пленумом Верховного 
Суда РФ своих же рекомендаций по вопросам 
толкования закона и квалификации преступле-
ний на фоне неменяющегося текста Уголовного 
кодекса РФ.

Сказанное может служить достаточными 
аргументами в пользу признания очевидно-
го факта: любой закон, любая правовая нор-
ма потенциально скрывают в себе множество 
возможных смыслов. Это расхождение текста 
и смысла выступает основной точкой опоры 
герменевтической философии и развитой во 
многом на её основе коммуникативной теории 
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права, чьи авторитет и значимость в современ-
ном социальном, гуманитарном и правовом 
знании вряд ли можно оспорить. По большому 
счёту можно утверждать, что в тексте уголов-
ного закона заложено столько смыслов и значе-
ний, сколько субъектов возьмется за его интер-
претацию и  толкование. Если ограничиваться 
нормативной и правоприменительной сферой, 
то как минимум можно говорить о смыслах, ко-
торые вкладывает в закон сам законодатель, суд, 
сторона обвинения и сторона защиты. Поиск 
смыслов закона таким образом есть не только 
увлекательная научная задача, но и насущная 
проблема правоприменительной практики.

Теоретические модели поведения суда при 
установлении смысла закона 

Множество смыслов в законе ставит для 
суда непростую задачу – выбрать тот, которым 
он будет руководствоваться. В практическом 
отношении эта задача включает в себя поиск 
ответов на два вопроса: а) следует ли суду стре-
миться к установлению аутентичного, то есть 
парламентского смысла закона, руководствуясь 
содержанием законодательного намерения, или 
же он должен истолковать закон таким, каков 
он есть согласно официальному тексту, руко-
водствуясь собственными представлениями 
о существе и назначении закона; б) следует ли 
суду толковать закон исключительно буквально 
или же допустимо контекстуальное толкование 
закона, с учётом не только его места в системе 
правовых предписаний, но и условий социаль-
ной, политической, экономической, культурной 
и т. д. реальности текущего момента.

В современной науке и правоприменитель-
ной практике однозначного понимания ответов 
на эти вопросы не существует. Максимально 
упрощая ситуацию, можно обозначить два ти-
повых, модельных решения проблемы. Условно 
назовем их «модель презентации парламентско-
го смысла» и «модель презентации судебного 
смысла» (см. табл. 1):

а) Модель презентации парламентского 
смысла закона

Эта модель, насколько мы можем судить, 
пользуется особенной популярностью в россий-
ской системе права и правосудия. Если предпо-
ложить, что задача суда состоит только в прак-
тическом воплощении законов, содержание 
и  смысл которых определяются исключительно 
парламентом, если довести почти до Абсолюта 
принцип разделения властей, то надо очевидно 
признать, что в процессе правоприменения суд, 
с одной стороны, толкуя «букву закона», должен 
подчеркнуто руководствоваться законодатель-
ным намерением, не привнося от себя ничего, что 
могло бы хоть как-то и хоть в чём-то расходиться 
с этим намерением, а с другой стороны, должен 
выявить волю, намерение законодателя посред-
ством грамматического, логического, системного 
толкования текста закона. Буквальное толкова-
ние закона в соответствии с законодательным на-
мерением в таком случае выступает единственно 
верным и единственно допустимым. 

В рамках рассматриваемой модели пони-
мание законодательной воли не отличается еди-
нообразием. Можно выделить как минимум два 
существенно различающихся, хотя и способных 
к сосуществованию подхода.

Первый состоит в отождествлении воли 
законодателя и его намерения (цели) в момент 
принятия закона. При этом намерение законо-
дателя, как показывают некоторые исследова-
ния, не является неуловимым и эфемерным, 
оно реально и вполне может быть установлено 
[2; 3]. В многочисленных решениях Конституци-
онного Суда РФ содержится масса свидетельств 
выявления этого намерения, прежде всего на 
основании Пояснительных записок к зако-
нопроектам. Сознательно не останавливаясь 
сейчас на проблеме их качества и содержания, 
отметим, что дополнительным источником вы-
явления воли законодателя в данном случае мо-
гут служить материалы обсуждения законопро-
екта в соответствующих комитетах и комиссиях 

Таблица 1

Модели толкования
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Государственной Думы РФ, результаты сопо-
ставления текстов законопроектов, обсуждае-
мых в первом и последующем законодательных 
чтениях, таблицы поправок к законопроектам, 
официальные отзывы на законопроект, стено-
граммы парламентских заседаний и т. д.

Второй подход различает намерения 
и  волю. Воля законодателя в данном случае 
усматривается не в том, что хотел сказать за-
конодатель в тексте нормативного правового 
акта, а в том, что он действительно сказал. Как 
пишет П. С. Яни: «Что бы ни имели в виду ав-
торы законопроекта при создании нормы (как 
это может быть установлено из пояснитель-
ных записок, материалов обсуждения в  за-
конодательном органе и т. п.), но если в итоге 
предложенное ими и закреплённое в законе 
описание группы реальных жизненных фак-
тов соответствует иному, применяться норма 
может только в соответствии с написанным, 
а не с желаемым» [4, с. 56–57]. 

Различия в толковании понятия «воля за-
конодателя», понятны: закон – это то, «что хотел 
сказать законодатель» или то, «что сказал за-
конодатель». Но повторим: эти различающиеся 
подходы вполне могут сосуществовать в рам-
ках теоретических построений. При этом, как 
правило, обращение к выяснению намерений 
авторов закона мыслится как дополнительная 
исследовательская процедура в случае, когда 
в выяснении смысла закона, исходя из его бук-
вального текста, возникают некоторые затруд-
нения. В любом случае толкование здесь мыс-
лится как выяснение законодательной воли, то 
есть смысла закона, который заложен в нём са-
мим законодателем. 

О недопустимости придания закону смыс-
ла, противоречащего аутентичному (то есть 
заложенному самим законодателем) смыслу, 
цели законоположений и сути возникающих 
на их основе правоотношений вполне опреде-
лённо неоднократно высказывался Конститу-
ционный Суд РФ1. 

Вместе с тем изучение судебной практики 
по уголовным делам не позволило нам найти 
хотя бы одно судебное решение, в тексте ко-
торого суд аргументировал бы свою позицию, 
ссылаясь именно на волю или намерение зако-
нодателя. Это не означает, между тем, что соот-
ветствующие понятия суду неизвестны или, тем 
более, что они им игнорируются.

Так, например, рассматривая дело об ад-
министративном правонарушении и отменяя 
постановление суда, которым К. был признан 
виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, на 
том основании, что находился на улице без 
средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски, респиратора), Верховный Суд 
Республики Татарстан, исследовав содержание 
самого КоАП РФ и корреспондирующих ему 
иных нормативных правовых актов, указал (до-
словно): «Анализ приведённого правового регу-
лирования свидетельствует о том, что воля за-
конодателя, предпринявшего меры к введению 
запретов и ограничений в различных сферах 
жизнедеятельности человека, была направлена 
на снижение риска передачи новой коронави-
русной инфекции в контактно-социальной сре-
де. Поэтому не во всех случаях передвижение 
в  общественном месте без средств индивиду-
альной защиты идёт вразрез с установленным 
в регионе режимом повышенной готовности. 
Если пребывание граждан в общественном ме-
сте без маски (респиратора) не сопровождалось 
взаимодействием с иными лицами и (или) пред-
метами, вещами и товарами, к которым имеется 
общий доступ, то … оно не посягает на отноше-
ния в области общественной безопасности»2.

Выявление и установление судом воли за-
конодателя в рамках рассматриваемой модели 
мыслится как вполне реальная задача. Предпо-
лагается, что, буквально толкуя закон, суд объ-
ективно разъясняет волю законодателя, причём 
такое разъяснение оказывается под силу как 
высшему судебному органу страны, так и судам 
нижестоящих инстанций. Этой воле должен 
быть подчинён весь правоприменительный про-
цесс, а отклонение от неё – это правопримени-
тельная ошибка. 

Множество субъектов-интерпретаторов 
воли законодателя в данном случае не рассма-
тривается как существенная проблема при усло-
вии, что все эти субъекты (все суды) выражают 
волю законодателя единообразно. Консенсус 
судебной практики и отсутствие возражений 
со стороны самого законодателя (в форме кор-
рекции правовых норм) рассматривается как 
свидетельство того, что суды верно обнаружили 
и верно следуют намерениям законодателя. 

В том случае, если в интерпретации су-
дами законодательной воли обнаруживаются 
разночтения и эти разночтения не являются 
свидетельством ошибки суда, вопрос о справед-
ливости и точности того или иного толкования 
приобретает особенное значение. Такие разноч-
тения могут касаться двух основных ситуаций: 
во-первых, признания наличия или отсутствия 
пробела в праве, и во-вторых, признания допу-
стимости двух или более вариантов толкования 
содержания нормы права. Именно эти ситуации 
демонстрируют «слабое место» рассматривае-
мой модели толкования закона: возможность 

1 По делу о проверке конституционности под-
пункта «к» пункта 1 статьи 5 Закона Российской Фе-
дерации «О  налоге на добавленную стоимость» в связи 
с жалобой закрытого акционерного общества «Конфетти» 
и гражданки И. В. Савченко : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 28 марта 2000 г. № 5-П // Вестник Кон-
ституционного Суда РФ. – 2020. – № 4; По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части реализации мер по по-
вышению престижа и привлекательности военной службы 
по призыву» в связи с запросом Парламента Чеченской 
Республики : постановление Конституционного Суда РФ 
от 30 октября 2014 г. № 26-П // Вестник Конституционного 
Суда РФ. – 2015. – № 1.

2 Верховный Суд Республики Татарстан. Решение от 
8 июля 2020 г. по делу № 5-250/2020. 
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суда «говорить от имени» законодателя демон-
стрирует потенциальную возможность «гово-
рить вместо законодателя».

Необходимость выработки универсальных 
правил преодоления этих сложностей предпо-
лагает учёт одного из главных противоречий 
в  области толкования закона, возникающих 
между, с одной стороны, требованиями прин-
ципа разделения властей, не допускающими 
подмены парламента судом, а с другой стороны, 
недопустимостью отказа в праве и правосудии 
даже в ситуации неполноты и неясности закона. 
Обращаясь к этому вопросу, Конституционный 
Суд РФ высказался следующим образом: «Если 
взаимоисключающие варианты толкования од-
ной и той же нормы (продиктованные, помимо 
прочего, различиями в её понимании при сопо-
ставлении с другими нормами) оказываются не 
лишёнными определённого юридического обо-
снования, укладывающегося в конституцион-
ные рамки законодательного усмотрения, а еди-
ная судебная практика применения такой 
нормы не сформирована, установление её дей-
ствительного юридического содержания даже 
с помощью обращения к конституционным 
целям и принципам может оказаться весьма за-
труднительным. В подобной ситуации наиболее 
корректным способом (выделено нами – М.  Б., 
Ю. П.) выявления намерений законодателя при 
введении соответствующего правового регули-
рования является – во исполнение принципа 
разделения властей – законодательное уточ-
нение нормативных положений, неясность 
(неоднозначность) которых, не преодолимая 
средствами юридического толкования, создаёт 
серьёзные препятствия для полноценного обе-
спечения принципа равенства перед законом 
и судом в процессе их применения»3.

Обратим внимание на словосочетание – 
«наиболее корректным». Оно предполагает, 
что вмешательство законодателя в разрешение 
противоречия является наиболее правильным, 
наиболее желательным, предпочтительным. Но 
вместе с тем оно не исключает, что могут суще-
ствовать и «наименее корректные» способы вы-
явления воли и намерений законодателя. Они, 
согласно тексту решения Конституционного 
Суда РФ, не исключаются категорически из об-
ласти правового регулирования и правоприме-
нения. И эти способы, очевидно, связаны с су-
дебным толкованием закона.

Отношение же к толкованию закона при 
ошибках и неточностях закона у специалистов, 
выстраивающих свои рассуждения в рамках 
рассматриваемой нами модели толкования, 
весьма различно. Некоторые допускают воз-
можность корректировки объёма закона по-
средством толкования за счёт таких его видов, 
как распространительное или ограничительное 
[5, с. 28], другие авторы, возражая против рас-
пространительного, ограничительного толко-
вания закона и применения его по аналогии, 
доказывают, что в рассматриваемых сложных 
случаях имеет место не восполнение пробелов 
закона судом, а  «толкование и применение су-
дом принципов и норм права, содержащихся 
в  иных формах национального или междуна-
родного права» [6, с. 19].

Как бы то ни было, при любом подходе 
деятельность суда в ситуациях неточности, не-
ясности, неполноты законов акцентированно 
противопоставляется деятельности правотвор-
ческой, ибо никакой интерпретатор не может 
служить заменой законодателю для изменения 
смысла нормы, но он может заполнить лакуны, 
когда любая другая возможность исчерпана [7]. 

Очевидно, что такие подходы к пониманию 
толкования закона и оценке роли суда не остав-
ляют, по большому счёту, места для рассужде-
ний о «судебном правотворчестве», «судебном 
праве» и «судебной правовой политике». Суд 
в рамках таких построений – предельно дистан-
цированный от законодательной практики ор-
ган, выполняющий в рамках государственного 
аппарата, основанного на принципе разделения 
властей, исключительную функцию примене-
ния норм права, и по умолчанию наделённый 
возможностью выявлять на основе текстов нор-
мативных правовых актов и принципов права 
волю парламента, «говорящий от имени парла-
мента» орган, реализующий выработанную им 
правовую политику.

б) Модель презентации судебного смысла за-
кона

Эта модель основана на двух теоретических 
допущениях. 

Во-первых, на явном или неявном разли-
чении и порой противопоставлении права и за-
кона. Эта идея хорошо знакома специалистам. 
Применительно к проблеме толкования она 
преломляется в дискуссию о том, является ли 
содержание правовой нормы исходной точкой 
в толковании или его итогом. Толкование зако-
на, правовых норм, отмечают исследователи, за-
висит от того, какое значение мы придаём поня-
тию нормы. Норма может быть определена как 
нормативный текст, но в то же время может вос-
приниматься как его содержание, установлен-
ное по итогам толкования закона; в этом случае 
норма является не объектом интерпретацион-
ной деятельности, а её результатом [8]. Понятно, 
что правовая норма, если понимать её как итог 
толкования текста закона, не может быть «дана 
нам в непосредственных ощущениях»; она всег-
да есть некая мысленная конструкция. И в этом 
отношении она объединяет собой сам текст, 

3 По делу о проверке конституционности части 5 ста-
тьи 36 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам военной службы в органах военной прокурату-
ры и военных следственных органах Следственного ко-
митета Российской Федерации» в связи с запросом Севе-
ро-Кавказского окружного военного суда : постановление 
Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2018 г. № 16-П // 
Вестник Конституционного Суда РФ. – 2018. – № 4; По делу 
о проверке конституционности положений части 1 и пун-
кта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в  Российской Федерации» в связи с жалобами граждан 
США Н. Д. Вордена и П. Д. Олдхэма : постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. № 22-П // Вест-
ник Конституционного Суда РФ. – 2017. – № 6.
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результат его интерпретации и аргументы, по-
ложенные в её основу. В понятии толкования 
интерпретация и аргументы нерасторжимы, по-
тому что интерпретация, которая не аргумен-
тируется, – это не подлинная интерпретация, 
а  интуитивное понимание [9]. Отсюда – один 
шаг до признания интерпретатора текста закона 
соавтором правовой нормы. Об этом прямо пи-
шут некоторые специалисты: закон не является 
полноценным источником права, и суды возво-
дят здание права наряду с законодателем, «пра-
во – результат совместной работы законодателя 
и судов» [10].

Вторая предпосылка связана с относитель-
но «мягким» прочтением принципа разделения 
властей, признанием более широкой функцио-
нальной роли суда в государстве. «Разделение 
властей пользуется большим почтением в на-
шей политической и судебной риторике, – от-
мечают юристы, – но всегда было трудно клас-
сифицировать всю деятельность правительства 
на три и только три, аккуратно и взаимно экс-
клюзивные категории» [11, p. 1307]. В этой связи 
предполагается, что правотворчество не явля-
ется исключительно парламентской функцией, 
а суд, выполняя своё прямое предназначение 
– отправляя правосудие, имеет возможность 
участвовать в правотворческом процессе, при-
чём не просто участвовать в процессе принятия 
законов парламентом в качестве «внешнего экс-
перта», но и самостоятельно творить, создавать 
правовые нормы, быть их автором. Разумеется, 
эта возможность суда мыслится не как его глав-
ная функция (уважение к принципу разделения 
властей этого не допускает), но как функция, 
с  одной стороны, «побочная», которая прояв-
ляет себя в сложных ситуациях неясности и не-
полноты законов, а с другой стороны, вполне 
«имманентная», поскольку задача суда видится 
не столько в формальном применении законов, 
сколько в защите права, прав человека и в обе-
спечении справедливости. Следовательно, в тех 
ситуациях, когда применение нормативного 
правового акта в его буквальном истолковании 
грозит попранием самого духа и принципов 
права, суд вправе таким образом интерпре-
тировать закон, применить или отказать в его 
применении, чтобы справедливость не была на-
рушена. Подобное истолкование закона предпо-
лагает весьма широкую свободу суда в обраще-
нии с текстом нормативных источников, вплоть 
до содержательной коррекции его буквального 
смысла, что, по сути, предполагает творческую, 
волевую деятельность суда по созданию ориги-
нальной правовой нормы [12, p. 408].

Исходя из этих предпосылок, сторонни-
ками рассматриваемой модели толкования 
провозглашается, что суд не только «объявля-
ет» законодательную волю, выявив её в про-
цессе интерпретации закона и действуя в со-
ответствии с ней, но и «формирует» эту волю, 
адаптируя и приспосабливая закон к сложным 
правоприменительным случаям. Известное вы-
сказывание Цицерона о том, что «судья – это 
говорящий закон, а закон – это немой судья», 

приобретает в данном случае совершенно спец-
ифическое звучание. Закон – это не то, что хотел 
сказать или сказал законодатель, закон – это то, 
что сказал суд. Выявленный судом смысл тек-
ста нормативного акта и становится собственно 
смыслом закона. Утверждать в данном случае, 
что суд выявил именно смысл, заложенный в за-
кон парламентом, невозможно по той причине, 
что результат интерпретации (смысл закона) не 
может быть оторван от субъекта интерпретации 
(суда). Суд не может говорить от имени парла-
мента, он говорит сам, от своего имени. Для пар-
ламента текст закона – это итог рассуждений, 
для суда – начало. И то, что скажет суд, толкуя 
закон, есть слова не парламента, но самого суда. 
В соответствии с самостоятельно установлен-
ным смыслом закона суд и применяет закон, что 
подчёркивает и гарантирует независимость суда 
в системе разделения властей и его самостоя-
тельную роль в обеспечении права. 

Важно подчеркнуть, что рассматривае-
мая модель толкования как самостоятельный 
объект критики не возникает до тех пор, пока 
само толкование мыслится в качестве исклю-
чительно познавательной деятельности, осно-
ванной на применении средств лингвистиче-
ской и систематической интерпретации текста 
нормативного правового акта, до тех пор, пока 
толкование остается в границах выяснения 
буквального значения слов и выражений, ис-
пользованных законодателем при составлении 
закона. Однако, когда на результате толкования 
отражаются итоги деятельности суда по изме-
нению объёма или содержания нормы, возни-
кает и сама эта модель, и сопровождающие её 
дискуссии о разграничении правотолкования 
и правотворчества.

Специфическая особенность этой дискус-
сии состоит, на наш взгляд, не в том, что иссле-
дователи по-разному воспринимают сам факт 
наличия судебного правотворчества в качестве 
итога правотолковательной деятельности суда, 
а  в оценке этого факта, в признании его допу-
стимости или недопустимости, полезности или 
разрушительности для правовой системы. Ос-
новой вектор критики в данном случае вполне 
прогнозируем и понятен: судейский активизм, 
приводящий к судебному правотворчеству, сти-
рает грань между толкованием нормативного 
текста и формулированием нового текста [13].

Толкование закона как проявление судеб-
ной политики

Представленные модели толкования за-
кона принципиально различаются в вопросе, 
обладает ли суд в процессе толкования хоть 
сколько-нибудь значимыми возможностями 
правотворчества? В зависимости от ответа на 
него и строятся в науке критические теории тол-
кования. Однако стоит обратить внимание, что 
основой для критики выступает не само по себе 
толкование, а его итог – приводит или не при-
водит оно к созданию новой нормы права. Сам 
процесс толкования при этом выводится за рам-
ки объекта критического анализа, подразуме-
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ваясь в качестве неотъемлемой части функци-
онирования суда и процесса правоприменения. 
Между тем важно признать, что толкование уго-
ловного закона – это деятельность, которая не 
регламентирована законом. Будучи элементом 
правоприменения, толкование само по себе не 
является правоприменительной деятельностью; 
оно – это познавательная деятельность суда. 

Толкование направлено на выяснение 
смысла закона, выступает условием его при-
менения, и  остаётся, если допустимо так выра-
зиться, в полном интеллектуальном и волевом 
усмотрении суда. Суд сам определяет, какие 
именно фрагменты текста закона и как именно 
толковать, какие способы и приёмы толкования 
использовать, к каким источникам толкования 
и с какой целью обращаться. Это свобода обра-
щения с толкованием имеет своим следствием 
и свободу его результатов. Единственное огра-
ничение, которое тут существует, заключается 
в восприятии судом своей роли в правопримени-
тельном процессе и собственных возможностей 
в интерпретации текста закона. Ограничение 
в толковании есть, таким образом, самоограни-
чение суда. Но такое самоограничение есть тоже 
проявление субъективного выбора. Выбор од-
ной из двух представленных выше моделей тол-
кования закона остается выбором суда.

Самостоятельность суда в процессе толко-
вания закона, толкование с учётом собственного 
опыта, знания, правосознания – всё это предпо-
лагает наделение итогов судебного толкования 
субъективным смыслом. Иными словами, из 
множества смыслов закона суд выявляет «свой 
собственный» и применяет правовую норму, ру-
ководствуясь именно им. 

Из этой посылки всегда исходит Консти-
туционный Суд РФ, проверяя конституцион-
ность тех или иных законоположений, при-
менённых судом, оценивая как «буквальный» 
смысл закона, так и смысл, придаваемый ему 
«официальным толкованием» и «сложившей-
ся правоприменительной практикой». Совпа-
дение смысла закона, выявленного судом, со 
смыслом закона, который вкладывал в него 
законодатель, является с одной стороны, раз-
деляемой многими целью, но с другой стороны, 
может мыслиться как вполне случайное явле-
ние. Это совпадение смыслов во многом пре-
зюмируется как следствие конституционной 
добропорядочности органов государственной 
власти, соблюдения ими своей функциональ-
ной роли и конституционных ограничений 
компетенции. Но презумпция эта является, во-
первых, вполне опровержимой, а во-вторых, 
что для нас важнее, – остаётся только презумп-
цией, то есть предположением, истинность 
которого не есть объективная реальность, но 
лишь результат конвенционального соглаше-
ния всех участников правотворческого и пра-
воприменительного процесса.

Самостоятельное выявление судом смысла 
закона в процессе свободного выбора модели 
толкования, его объекта и способов содержит 
в себе существенный политический элемент. 

Толкование как проявление судебной поли-
тики отчетливо проявляет себя при сочетании 
двух условий. 

– Во-первых, когда речь идёт о толковании 
законов, содержащих неясности, неопределён-
ности, двусмысленности. Разрешение посред-
ством судебного толкования сомнений в содер-
жании закона всегда основано на возможности 
выбора того или иного смысла закона. Выбор 
этот определяется не только (а иногда и не 
столько) факторами, расположенными внутри 
системы права. Он диктуется среди прочего ши-
роким комплексом внеправовых обстоятельств 
(соображениями справедливости и гуманизма, 
правосознанием судьи, пониманием и оценкой 
характеристик социальной среды и целей зако-
нодательства и т. д.). Такой выбор и есть основа 
для проявления судебной политики.

– Во-вторых, когда толкование закона не 
ограничивается рамками отдельной право-
применительной ситуации. Конституцион-
ный Суд РФ признал: «Толкование законода-
тельных предписаний имеет место не только 
при принятии публично-властного решения 
в отношении конкретного лица, – оно может 
быть осуществлено путём разъяснения нор-
мативного содержания того или иного зако-
ноположения применительно ко всем право-
отношениям, возникающим на его основе, что 
требует принятия уполномоченным органом 
соответствующего акта, с тем чтобы довести 
его до сведения всех субъектов правоотноше-
ний, на которых распространяется разъясняе-
мое предписание закона. … Акт, содержащий 
разъяснение нормативных правовых актов, 
будучи направленным на практику правопри-
менения в целом, а не на конкретное правоот-
ношение, характеризуется повторяющимся, 
регулярным, а не индивидуально-распоряди-
тельным воздействием на общественные от-
ношения»4. В случае когда толкованию закона 
судом придается всеобщее значение, когда та-
кое толкование становится обязательным для 
всех иных правоприменителей, оно приобре-
тает характер универсального и обязывающе-
го предписания. Неважно при этом, создаётся 
в процессе толкования новая норма права или 
не создаётся, сама обязательность итогов тол-
кования делает такое толкование актом поли-
тическим.

Особенности толкования уголовного 
закона

Один из наименее исследованных в тео-
рии вопросов состоит в обосновании и поиске 
особенностей толкования уголовных законов. 

4 По делу о проверке конституционности пункта 1 
части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона 
«О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца тре-
тьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акци-
онерного общества «Газпром нефть» : постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 31 марта 2015 г. № 6-П // Вест-
ник Конституционного Суда РФ. – 2015. – № 3.
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Специфика уголовного права как публичной 
отрасли, регламентирующей применение самых 
суровых из всех возможных в правовой системе 
страны правоограничений, должна по меньшей 
мере предопределять постановку вопроса о на-
личии некоторых серьёзных, концептуальных 
особенностей толкования уголовного закона 
в части характеристики его пределов, использу-
емых методов, принципов и т. д.

Однако вопрос этот требует обсужде-
ния с  момента его постановки. Существует ли 
в  принципе специфика толкования уголовного 
закона? 

Некоторые исследователи подчёркивают, 
что теоретические основы толкования уголов-
ного права не отличаются от толкования в дру-
гих отраслях права [14]. В то же время широко 
распространено мнение, что уголовный закон 
в силу определяющих уголовное право прин-
ципов должен толковаться особым образом, 
а именно – буквально и в спорных случаях под-
чёркнуто ограничительно [15].

Представляется, что в обсуждении данного 
вопроса надо исходить из теоретического пони-
мания сущности толкования закона и характера 
его связей с теорий и практикой правового ре-
гулирования, в частности, надо уточнять, идёт 
ли речь о толковании как исключительно теоре-
тических упражнениях, подчёркнуто академи-
ческой деятельности, или же речь идёт о толко-
вании как элементе практической деятельности 
суда и проявлении судебной политики. При всей 
взаимосвязи этих оттенков толкования они всё 
же существенно различаются. Академическая 
интерпретация уголовного закона более свобод-
на в плане используемых методов и может иметь 
совершенно различные цели, тогда как толкова-
ние уголовного закона судом лишено этой акаде-
мической свободы и в большей степени связано 
с канонами судебной политики, правилами при-
менения закона и правовым режимом той или 
иной отрасли права. Если взять за данность, что 
частноправовое и публично-правовое, диспози-
тивное и императивное правовое регулирование 
суть принципиально отличные режимы, предо-
пределяющие не только строение и содержание 
правовых норм, но и порядок их применения, то 
должно быть очевидным, что толкование уго-
ловного закона не может и не должно строить-
ся по тем же самым правилам, что и толкование 
законов цивилистических. Толкование законов 
в различных отраслях права, имея общую мето-
дологическую платформу в виде конституцион-
ных стандартов, должно учитывать специфику 
самой отрасли, предопределённую в том числе 
и самими конституционными стандартами пра-
вового регулирования. По этой причине толко-
вание уголовного закона как политико-право-
вая деятельность суда, вне сомнений, обладает 
определёнными особенностями.

Сами эти особенности зачастую усматри-
ваются в ограничительном наборе методов или 
способов, допустимых для толкования уго-
ловного закона. Здесь юристы демонстрируют 
два основных подхода. Первый состоит в под-

чёркнутом дистанцировании от иных, кроме 
грамматического и систематического, методов 
толкования уголовного закона, в фактическом 
отказе от самой возможности их применения 
[16, с. 35; 17]. Второй подход менее жёсткий. Он 
допускает применение иных, помимо граммати-
ческого и систематического, методов толкова-
ния уголовного закона, но исключительно в ка-
честве неосновных, вспомогательных процедур, 
отводя им последнее место в последовательной 
иерархии методов толкования [18].

Однако попытки ограничить или ранжиро-
вать значимость отдельных методов толкования 
уголовного закона вряд ли могут быть призна-
ны удачными. Во-первых, сами методы грамма-
тической и логической интерпретации не явля-
ются столь уж простыми и однозначными, а их 
применение также сопряжено с необходимо-
стью «выхода за пределы текста» уголовного за-
кона, о чем убедительно свидетельствует анализ 
проблем грамматического толкования в контек-
сте обеспечения соответствия национального 
законодательства нормам и принципам меж-
дународного права [19], а также известными 
представлениями об ограниченных возможно-
стях формальной логики в толковании законов 
и  необходимости сочетания формально-ло-
гического анализа с категориями диалектики, 
раскрывающими социально-политическое и со-
циально-экономическое содержание правовых 
норм в конкретных исторических условиях 
[20,  с. 215–216]. Во-вторых, даже если прене-
бречь этими сложностями, представленные 
подходы нельзя признать оптимальными ещё 
и потому, что будучи перенесёнными из области 
академических рассуждений на почву право-
применения, они лишаются какой-либо строгой 
нормативной основы. И нет никаких причин 
для того, чтобы правоприменитель предпочёл 
эти теоретические построения иным. 

Верным в связи с изложенным представ-
ляется замечание М. Кремнитцера: «Критикуя 
важность и силу доктрины толкования, мы хо-
тим предостеречь от двух тенденций: одномер-
ной концепции толкования, полностью сосре-
доточенной на одном из методов толкования, 
как если бы она была всеохватывающей; и мне-
ние о том, что можно определить однозначный 
и общий порядок предпочтения или приоритета 
среди различных методов толкования… Суть 
интерпретации заключается в синтезе различ-
ных методов, где интерпретатор владеет всеми 
из них и подходит к своему искусству непред-
взято, учитывая все соответствующие факто-
ры и возможности, другими словами, действуя 
мудро. … Поскольку все методы толкования 
являются законными и необходимыми, вопрос 
о предоставлении приоритета любому конкрет-
ному методу является вопросом степени и ак-
цента» [21, p. 359].

С учётом этого обстоятельства более про-
дуктивным представляется иное направление 
поиска особенностей толкования уголовного за-
кона, а именно то, что связано с анализом прин-
ципов уголовного права. Специфика толкования 



87

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (96) 2022

уголовного закона, поскольку она существует, 
задана выраженной в принципах уголовного 
права спецификой режима уголовно-правового 
регулирования, а потому единственно допусти-
мое толкование – это то, что подчинено принци-
пам уголовного права.

Как верно отмечается в литературе, в уго-
ловном праве преобладающую роль играют 
принципы законности, снисходительности (в на-
шей традиции – принцип толкования всех сомне-
ний в пользу обвиняемого) и строгого построе-
ния (в привычном для нас прочтении – правовой 
определённости) уголовных законов [15].

Каждый из них (и все они вместе) создают 
определённую методологию толкования уголов-
ного закона и в то же время предъявляют ряд 
требований к законодателю в части создания 
уголовно-правовых запретов, причём как само-
стоятельных, открытых требований, так и  не-
явных, состоящих, среди прочего, в том, что 
законодатель при конструировании уголовного 
закона должен учитывать существующую ме-
тодологию толкования, понимать и прогнози-
ровать, как именно созданные им нормы могут 
быть истолкованы судом в процессе правопри-
менения.

Вытекающие из принципов уголовного пра-
ва требования к толкованию уголовного закона 
создают особую методологию его интерпретации. 
В связи с этим само толкование должно опреде-
ляться прежде всего правильным пониманием 
содержания принципов уголовного права. Этот 
тезис может представляться самоочевидным, 
хотя, на наш взгляд, он не в полной мере осмыс-
лен наукой, а сама связь толкования и принципов 
представлена по большей части в качестве инту-
итивного, нежели аналитического знания. 

Проблема многократно осложняется ещё 
и  тем, что принципы уголовного права, опре-
деляя содержание уголовного закона и право-
применение, сами по себе детерминируются 
соображениями более высокого, уголовно-по-
литического порядка и непосредственно свя-
заны с представлениями о целях уголовного 
права. Игнорирование цели уголовного права 
при раскрытии содержания принципов грозит 
серьёзными последствиями. Б. Ристиводжевич, 
на наш взгляд, убедительно показал, что строгое 
следование формальным соображениям прин-
ципа законности при отказе от телеологии уго-
ловного права создает гораздо больше опасно-
стей для злоупотребления уголовным правом, 
нежели корректировка самого принципа закон-
ности [22]. 

Вопрос о цели уголовного права всегда ин-
тересовал специалистов, и сегодня, в условиях 
сверхкриминализации, растущей пунитивно-
сти и репрессивности законодательства, и как 
следствие, банализации преступлений и деваль-
вации уголовного права, становится особенно 
актуальным. Традиционная шкала ответов на 
проблему цели уголовного права располагается 
в границах следующих представлений: «уголов-
ное право охраняет коллективные интересы от 
индивидуальных преступных актов» – «уголов-

ное право защищает личность от необоснован-
ного государственного принуждения», «уголов-
ное право обеспечивает всестороннюю защиту 
коллективных интересов» – «уголовное право 
обеспечивает субсидиарную, точечную, фраг-
ментарную защиту коллективных интересов». 
Иногда эти представления позиционируются 
как исключительно противоположные друг дру-
гу, иногда подчёркивается их диалектическое 
единство. Но вполне очевидно, что каждое из 
этих представлений задаёт свой, весьма специ-
фический фон для толкования уголовного зако-
на, прямо влияя на его результаты, причём как 
применительно к конкретной правотолкова-
тельной ситуации, так и для общества в целом. 

Не углубляясь в анализ телеологии уго-
ловного права, отметим, что в нашем представ-
лении цель его состоит одновременно в мас-
штабной и всесторонней защите прав и свобод 
человека от любых попыток их необоснованно-
го ограничения государством и точечной защи-
те отдельных коллективных интересов от наибо-
лее опасных деяний. Отсюда – и общий подход 
к   толкованию уголовного закона, которое, 
будучи в приоритетном порядке буквальным, 
должно сочетать ограничительное понимание 
любых правоограничений и широкое понима-
ние любых защит от обвинения в преступлении. 
«Там, где интерпретатор может выбирать между 
конструкцией, которая тривиализирует запрет, 
и конструкцией, которая этого не делает, он дол-
жен выбрать последнее» [21, p. 365].

Заключение
Р. Дворкин еще 40 лет назад справедли-

во отметил, что юридическая практика – это 
«упражнение в толковании», причём не только 
в тех ситуациях, когда юристы толкуют конкрет-
ные документы или уставы, но и в целом. Закон 
задуман как глубокий и основательный полити-
ческий акт, а потому юристы и судьи не могут 
избежать политики в широком смысле полити-
ческой теории [23, p. 179]. 

В настоящий момент этот тезис не толь-
ко не оспорен, но и стал основой для развития 
широкой исследовательской программы тол-
кования как особого вида деятельности судов, 
которая не может быть сведена к стандартным 
правоприменительным процедурам, но непо-
средственно связана с разработкой и реализаци-
ей судебной политики. При всех существующих 
успехах в этой сфере научного знания есть как 
минимум два обстоятельства, которые приме-
нительно к проблемам уголовного права детер-
минируют актуальность исследования вопросов 
толкования закона: во-первых, связь суда и по-
литики всё ещё остается полем столкновения 
остро дискуссионных и диаметрально противо-
положных мировоззренческих позиций, а во-
вторых, на этом поле крайне слабо представле-
ны ростки самостоятельной теории толкования 
уголовного закона.

Обозначив лишь некоторые из проблемных 
вопросов темы, можно с уверенностью сказать 
только одно: традиционные подходы к толко-
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ванию уголовного закона, основанные на раз-
работке отдельных методов толкования, сегодня 
являются как минимум устаревшими. Подлин-
ная теория толкования уголовного закона долж-
на базироваться на совокупном учёте двух ис-
ходных учений: о роли суда в системе правового 

регулирования в контексте принципа разделения 
властей и о целях уголовно-правового регулиро-
вания. Только определившись с этими исходни-
ками, можно создать теорию, концептуализиру-
ющую толкование закона в качестве важнейшего 
компонента судебной уголовной политики.
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terrorism through the use of such an institution as a regional international security organization – the 
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factors that will contribute to improving the effectiveness of the anti-terrorist measures taken to maintain 
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Введение
За последние два года мировое сообщество 

столкнулось с новым видом угрозы – пандеми-
ей коронавирусной инфекции, которая внесла 
существенные коррективы в деятельность всех 
государственных органов большинства стран 
мира, сильно осложнила социально-экономи-
ческую обстановку во многих регионах. Вместе 
с тем, несмотря на закрытие на длительный пе-
риод государственных границ ряда стран, вве-
дение «локдауна» на продолжительное время 
в крупных мегаполисах и большинстве населён-
ных пунктов по всему миру, угроза совершения 
преступлений террористической направленно-
сти сохранилась. Более того, идеологами меж-
дународных террористических организаций 
указанный временной промежуток, характери-
зующийся нестабильностью в социально-эконо-
мической и политической сферах, просчётами 
государственных органов в организации рабо-
ты с населением, следствием чего стал рост без-
работицы и снижение уровня жизни жителей 
многих государств, был использован для вовле-
чения новых сторонников в свои ряды. В то же 
время участники международных террористи-
ческих организаций, используя растерянность 
и абсолютную нескоординированность в работе 
государственных органов разных стран, в т. ч. 
правоохранительных, предприняли успешные 

попытки по активизации своей деятельности 
в  регионах влияния, захвату территорий, ранее 
находившихся под контролем правительствен-
ных сил, усилению своего влияния на междуна-
родной политической арене. Ярким примером 
таких событий стал захват летом 2021 года всей 
полноты власти в Афганистане движением «Та-
либан», которое решением Верховного Суда РФ 
от 14 февраля 2003 года № ГКПИ 03-116 было 
признано террористической организацией1.

Исторически сложилось, что местораспо-
ложение Афганистана между Востоком и За-
падом повлияло на то, что он стал одним из 
важнейших центров, обеспечивающих опти-
мальную логистику перемещения всех видов 
товаров с Востока на Запад и в обратном на-
правлении. При этом важно понимать, что все 
транснациональные торговые процессы нахо-
дились и находятся под контролем ряда миро-
вых держав, которые используют их не только 
в экономических, но и в военно-стратегических, 

1 Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. 
№ ГКПИ 03-116 [Электронный ресурс] // Информационно-
аналитический портал Национального антитеррористиче-
ского комитета Российской Федерации. – URL: http://nac.
gov.ru/print/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/reshenie-
verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html (дата обращения: 
17.08.2022).
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политических и иных целях в своих интересах. 
По мнению зарубежных исследователей, нача-
ло XXI века ознаменовалось усилением борьбы 
ряда держав за мировое господство, которая 
развернулась в  Центральной Азии именно на 
территории Афганистана. С учётом того, что 
Афганистан является, по сути, транзитным 
коридором для энергоресурсов в Центрально-
Азиатском регионе, с помощью которого могут 
быть соединены богатые месторождения угле-
водородов соседних с ним стран с Аравийским 
морем или с Индийским океаном, то борьба за 
господство над Афганистаном – это ещё и эко-
номический вопрос, в т. ч. энергетической без-
опасности Европы, и важная составляющая 
дальнейшей судьбы ряда военно-политических 
альянсов [10, с. 130–131].

На этом фоне Российская Федерация на 
протяжении всего периода с 1991 года не оста-
лась в стороне от той ситуации, которая раз-
ворачивалась в Афганистане и сопредельных 
с ним государствах, у которых были заключены 
с Россией двусторонние договорные отношения 
о взаимопомощи или которые являлись участ-
никами региональных международных орга-
низаций безопасности. На наш взгляд, важная 
роль в обеспечении безопасности и правопоряд-
ка в Центрально-Азиатском регионе с момента 
своего создания и по настоящее время отведена 
Организации Договора о коллективной безопас-
ности (далее – ОДКБ), к деятельности которой 
в  ближайшие годы, с учётом происходящих 
внешне- и внутриполитических процессов 
в  Афганистане и сопредельных государствах, 
будет проявлено особо пристальное внимание 
всего мирового сообщества, так как на неё в том 
числе возложена задача по поддержанию мира 
и  правопорядка на территории Центрально-
Азиатского региона.

ОДКБ: цели создания, основные задачи 
и функции, механизмы деятельности

15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) 
представителями России, Армении, Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана был 
подписан Договор о коллективной безопасно-
сти. В течение 1993 года к Договору присоеди-
нились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. По 
завершении процедур национальной ратифи-
кации странами-участницами Договор вступил 
в силу 20 апреля 1994 года. В дальнейшем состав 
участников претерпел определённые измене-
ния. Действительно, на рубеже XX и XXI веков 
проблемы терроризма и противодействия ему 
стали одними из важнейших не только для от-
дельно взятого государства, но и в целом для 
всего мирового сообщества в связи с ростом 
масштабов этой угрозы и изощрённостью и же-
стокостью террористических актов последних 
десятилетий2. Современные террористические 
акты носят бескомпромиссный характер и обо-

рачиваются многочисленными человеческими 
жертвами [4, с. 5]. В связи с этим ввиду скла-
дывающейся обстановки в регионах влияния, 
в т. ч. усиления активности международных тер-
рористических организаций, совершения ими 
на постоянной основе масштабных террористи-
ческих актов по всему миру, в 2002 году было 
принято решение о создании ОДКБ как полно-
ценной международной организации, которая 
в соответствии с Уставом с точки зрения между-
народного права стала региональной междуна-
родной организацией безопасности и получила 
в 2004 году статус наблюдателя ООН [6, с. 7–8].

В настоящее время в ОДКБ, помимо Рос-
сийской Федерации, входят Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Кыргызская республика и Республика 
Таджикистан3.

Основополагающим документом, опреде-
ляющим цели, задачи, функции и направления 
деятельности ОДКБ, является её Устав, приня-
тый 7 октября 2002 года. Так, в соответствии со 
ст. 3 Устава ОДКБ, в качестве основных целей 
Организации выступают:

– укрепление мира, международной и реги-
ональной безопасности и стабильности;

– защита на коллективной основе незави-
симости, территориальной целостности и суве-
ренитета государств-членов4.

При этом особое внимание обращается на 
то, что приоритет в достижении указанных це-
лей принадлежит политическим и дипломати-
ческим средствам, которые должны быть макси-
мально эффективно применены для достижения 
основных целей ОДКБ в регионе её влияния.

Важной составляющей деятельности ОДКБ 
является организация и формирование эф-
фективно действующей системы коллективной 
безопасности, которая призвана обеспечить 
коллективную защиту в случае возникновения 
угрозы безопасности, стабильности, территори-
альной целостности и суверенитету, и реализа-
цию права на коллективную оборону, включая 
создание коалиционных (коллективных) сил 
Организации, региональных (объединённых) 
группировок войск (сил), миротворческих сил, 
объединённых систем и органов управления 
ими, военной инфраструктуры (ст. 7 Устава 
ОДКБ)5.

Действительно, после вывода советских 
войск из Афганистана в 1989 году, распада 
СССР в 1991 году, Россия и бывшие союзные 
республики в большинстве своём стали под-
вергаться активному воздействию извне как со 
стороны иностранных государств (в основном 

2 Ланцов С. А. Террор и террористы : словарь. – 
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2004. – С. 6.

3 Официальный Интернет-портал Организации До-
говора о коллективной безопасности [Электронный ре-
сурс]. – URL: // https://odkb-csto.org/ (дата обращения: 
21.08.2022).

4 Устав Организации Договора о коллективной без-
опасности [Электронный ресурс] // Официальный ин-
тернет-портал Организации Договора о коллективной 
безопасности. – URL: // https://odkb-csto.org/documents/
documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_
bezopasnosti_/  (дата обращения: 21.08.2022).

5 Там же. 
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западноевропейских и США) и их спецслужб, 
так и международных террористических орга-
низаций, которые пытались использовать сло-
жившуюся ситуацию с целью усиления своего 
влияния в  Центрально-Азиатском регионе, во-
влечения в свои ряды новых сторонников, по-
полнения запасов вооружения и боеприпасов, 
установления своего контроля над новыми тер-
риториями. Этот период был также ознамено-
ван началом процесса активного возрождения 
терроризма квазирелигиозных сект и общин – 
исламского терроризма, который был основан 
именно на превратно истолкованных догматах 
исламского вероучения [9, с. 198]. Особое опасе-
ние на тот период и по настоящее время вызы-
вает радикализация местного населения, прове-
дение соответствующей деструктивной работы 
по распространению идеологии терроризма, 
вовлечение в  открытое вооружённое противо-
стояние с  правительственными силами новых 
участников террористических организаций. Ак-
туальность данных угроз террористического ха-
рактера определяется прежде всего появлением 
новых форм террористических деяний и созда-
нием благоприятной политической и социаль-
но-экономической обстановки для роста терро-
ристической активности в регионе [2, с. 144].

По мнению Е. М. Примакова, Афганистан 
в 1970-х годах стал площадкой, на которой при 
поддержке ЦРУ США возникла международная 
террористическая организация «Аль-Каида» 
(признана террористической, её деятельность 
запрещена на территории Российской Федера-
ции), целью которой изначально была борьба 
с  советскими войсками, значительный воин-
ский контингент которых с 1979 по 1989 годы 
находился в Афганистане. Однако, после вы-
вода Вооруженных Сил СССР с территории 
Афганистана главной мишенью «Аль-Каиды» 
стали США и ряд западных стран. Таким об-
разом, религиозно-экстремистский запал 
«Аль-Каиды» был умело, но в конечном счёте 
абсолютно бездумно использован США в годы 
«холодной войны», что привело к возникнове-
нию современного международного террориз-
ма, борьба с которым продолжается по сей день 
[8, с. 26].

Отметим, что ситуация в Афганистане и на 
прилегающих к нему территориях на протяже-
нии последних десятилетий оставалась неста-
бильной. В связи с этим в целях нормализации 
криминогенной обстановки в приграничных 
территориях Российской Федерации, усиления 
охраны Государственной границы России на 
южных рубежах и противодействия распро-
странению терроризма, безопасность границы 
со стороны Таджикистана и взаимодействие 
с таджикскими правоохранительными органами 
и вооружёнными силами по обеспечению режи-
ма Государственной границы осуществляют во-
еннослужащие военной базы Вооружённых Сил 
Российской Федерации, которая располагается 
на территории Таджикистана и была и остаёт-
ся основополагающим элементом стабильности 
в Центрально-Азиатском регионе.

Знаковым для всего Афганистана стал 
2021  год. В течение первой его половины за-
вершился вывод вооружённых сил США, дис-
лоцировавшихся на протяжении почти 20 лет 
на территории данного государства. При этом 
западные партнёры – участники коалиции, чьи 
военнослужащие участвовали в операциях по 
противодействию МТО «Аль-Каида» и «ИГИЛ» 
(данные организации признаны террористи-
ческими и их деятельность запрещена в Рос-
сийской Федерации) в Афганистане, основное 
внимание при выводе войск уделили лишь эф-
фективной логистике перемещения военнослу-
жащих и техники, позволившей в кратчайшие 
сроки покинуть регион дислокации. Вместе 
с  тем до сих пор остаётся открытым вопрос, 
с  какой целью в Афганистане было оставлено 
вооружение, по разным оценкам, на общую сум-
му свыше 80 млрд. долларов США, включающее, 
помимо современного огнестрельного оружия 
и боеприпасов к нему, тысячи единиц военной 
техники, в т. ч. тяжелобронированной, артил-
лерии, специальных технических средств для 
проведения операций специального назначе-
ния, и даже вертолёты? Разумеется, в настоящее 
время большая часть данного вооружения и тех-
ники находится в руках представителей МТО 
«Движение Талибан» (её деятельность запреще-
на на территории Российской Федерации), ко-
торые активно формируют вновь создаваемые 
органы государственной власти в Афганистане, 
вооружённые силы, а также подразделения спе-
циального назначения, имеющие современное 
вооружение и техническое оснащение. На наш 
взгляд, всё это было сделано с одной целью – не 
допустить стабилизации обстановки в регио-
не. Оставленное вооружение и техника будут, 
безусловно, использоваться не только для под-
держания порядка в Афганистане его новым 
правительством, но и попадут в руки предста-
вителей различных радикальных группировок, 
международных террористических организа-
ций и противников талибов, тем самым создав 
все условия для ведения полноценных боевых 
действий и осуществления диверсий и террори-
стических актов на территории как Афганиста-
на, так и сопредельных государств. Это в свою 
очередь может привести к дестабилизации ситу-
ации в Центрально-Азиатском регионе в целом.

На этом фоне особенно острой является 
ситуация на таджикистано-афганской границе, 
где на протяжении всего 2021 года неоднократ-
но фиксировались случаи незаконного перехода 
на территорию Таджикистана афганцев, а также 
отмечалась явная напряжённость в связи с раз-
вёртыванием со стороны Афганистана пунктов 
постоянной и временной дислокации вооружён-
ных формирований талибов. На наш взгляд, су-
щественную роль в стабилизации ситуации в ре-
гионе должна сыграть именно ОДКБ, с учётом 
того, что Таджикистан является её членом и уже 
исторически сложившимся объектом устрем-
лений Российской Федерации по обеспечению 
безопасности и правопорядка вблизи своих 
южных границ. В связи с этим неоднократно от-
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мечалось, что в Центрально-Азиатском регионе 
ОДКБ на протяжении последних десятилетий, 
а особенно в настоящее время, ориентирована 
на обеспечение пограничного режима на тад-
жикистано-афганской границе и её защиты от 
незаконного пересечения. Вместе с тем вне сфе-
ры влияния ОДКБ на данный момент остаются 
два граничащих с Афганистаном государства 
– Туркменистан и Узбекистан [6, с. 13]. Пред-
ставляется, что для обеспечения стабильности 
в регионе необходимо развитие политического, 
социально-экономического, торгового и осо-
бенно военного сотрудничества между Россией 
и  Туркменистаном и Узбекистаном, усиления 
влияния ОДКБ в регионе и создание эффектив-
ной модели сотрудничества Организации с дан-
ными государствами. При этом особое внима-
ние должно быть обращено именно на развитие 
сотрудничества в сфере противодействия терро-
ризму, обмен оперативной информацией о тер-
рористических угрозах, проведение совместных 
антитеррористических учений, заключение раз-
личного рода межгосударственных соглашений 
в области антитеррора, которые позволят сво-
евременно выявлять вероятные угрозы террори-
стического характера и оперативно реагировать 
на полученную информацию с целью недопуще-
ния совершения террористических актов и иных 
преступлений террористического характера, 
а  также своевременно выявлять лиц, причаст-
ных к противоправной деятельности.

По мнению исследователей международно-
го терроризма, на протяжении многих лет всё 
более изощрённые и хорошо организованные 
террористические акты подчёркивали недостат-
ки в подготовке властей разных стран к борьбе 
с терроризмом. Однако антитеррористические 
подразделения довольно быстро устраняли про-
белы в своей профессиональной служебной де-
ятельности и оперативно реагировали на вновь 
возникающие угрозы террористического харак-
тера. Одним из важных достижений является 
именно совместное обучение методам борьбы 
с терроризмом, проводимое специальными под-
разделениями и правоохранительными орга-
нами разных стран, что в свою очередь суще-
ственно повышает эффективность реализуемых 
антитеррористических мер [11, p. 138]. В каче-
стве одного из эффективных примеров такого 
межгосударственного взаимодействия специ-
альных подразделений можно привести создан-
ное в 2001 году трансъевропейское объединение 
ATLAS, которое за последние годы показало 
свою эффективность. Благодаря консолидации 
действий европейских спецподразделений, уда-
лось сформировать единую антитеррористиче-
скую структуру, обладающую необходимыми 
умениями и навыками, способную уверенно 
противостоять террористической угрозе в лю-
бой точке Европы [7, с. 162].

Роль ОДКБ в противодействии терро-
ризму в Центрально-Азиатском регионе

В одном из своих интервью Н. Н. Бордюжа, 
на тот момент являвшийся генеральным секре-

тарём ОДКБ, отмечал, что усиление активности 
террористических сообществ и организаций 
в разных регионах, их объединение и система-
тическое финансирование, доступ к современ-
ному вооружению и постоянное пополнение 
новыми сторонниками оказывает негативное 
воздействие на состояние безопасности в госу-
дарствах-членах ОДКБ. При этом сфера их вли-
яния и масштаб деятельности имеют тенденции 
к расширению. Это в свою очередь приводит 
к активизации экстремистских сообществ и ор-
ганизаций в зоне ответственности ОДКБ6.

Особое опасение вызывает тот факт, что 
на сегодня в рядах сторонников международ-
ных террористических организаций состоят 
несколько тысяч граждан государств-членов 
ОДКБ. Указанные лица помимо непосредствен-
ного участия в боевых действиях на стороне 
террористов в Сирии и иных регионах высо-
кой террористической активности проходят 
обучение в  специальных тренировочных лаге-
рях, подвергаются идеологической обработке. 
На наш взгляд, после возвращения домой лица 
подобного рода должны находиться под посто-
янным контролем со стороны национальных 
специальных служб и правоохранительных 
органов, так как полученные ими опыт и на-
выки могут быть использованы для создания 
законспирированных террористических ячеек 
на территории государств-участников ОДКБ 
и совершения террористических актов и иных 
преступлений террористической направленно-
сти. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает организация постоянного оперативного 
взаимодействия между субъектами антитерро-
ра среди государств-участников ОДКБ с целью 
обмена в максимально сжатые сроки информа-
цией о лицах, являющихся сторонниками меж-
дународных террористических организаций, 
которые должны быть поставлены под посто-
янный оперативный контроль по месту своего 
пребывания.

События января 2022 года, произошедшие 
в Казахстане, лишь подтвердили важность ин-
формационного взаимодействия по линии обе-
спечения государственной безопасности стран-
участниц ОДКБ и оказания своевременной 
помощи. Так, по запросу президента Казахстана 
для обеспечения безопасности критически важ-
ных объектов инфраструктуры, стабилизации 
общественного порядка на территории страны 
и нейтрализации вооружённых групп лиц была 
проведена антитеррористическая операция, для 
которой привлечены коллективные силы опера-
тивного реагирования (далее – КСОР) ОДКБ в со-
ставе войсковых и специальных подразделений 
России, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

6 Александров А. Генеральный секретарь ОДКБ Ни-
колай Бордюжа: «В ОДКБ готовы к любому развитию 
событий» – газета «Красная звезда» [Электронный ре-
сурс] // Официальный интернет-портал Организации 
Договора о коллективной безопасности. – URL: // https://
odkb-csto.org/news/smi/generalnyy_sekretar_odkb_nikolay_
bordyuzha_v_odkb_gotovy_k_lyubomu_razvitiyu_sobytiy_
gazeta_krasnaya/#loaded (дата обращения: 30.08.2022).
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КСОР были образованы в 2009 году Реше-
нием Совета коллективной безопасности ОДКБ 
на основании Соглашения о КСОР ОДКБ от 
14 июня 2009 года. В соответствии с указанными 
регламентирующими документами КСОР созда-
ны не только для предотвращения и отражения 
вооружённого нападения на страны-участницы 
ОДКБ, но и для участия в мероприятиях по борь-
бе с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов, а также борь-
бе с другими видами транснациональной орга-
низованной преступности. КСОР также могут 
быть привлечены к выполнению задач по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи, по усиле-
нию войск прикрытия государственных границ 
и охраны государственных и военных объектов 
сторон, а также в обеспечении оперативного 
развёртывания объединённых (региональных) 
группировок войск (сил) и решении иных задач, 
определённых Советом коллективной безопас-
ности ОДКБ. В декабре 2010 года Президентом 
России был подписан соответствующий Феде-
ральный закон № 366-ФЗ, который ратифици-
ровал Соглашение о создании КСОР ОДКБ7.

Важно отметить, что в соответствии со 
ст. 9 Соглашения о создании КСОР ОДКБ к ним, 
помимо войсковых подразделений, отнесены 
и  подразделения специального назначения на-
циональных органов государственной безопас-
ности и спецслужб, подразделения специально-
го назначения (группы специалистов) органов 
внутренних дел (полиции) и внутренних войск, 
а  также подразделения органов, уполномочен-
ных в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций8. Вместе с тем указан-
ные специалисты привлекаются на временной 
основе лишь для выполнения мероприятий 
в рамках своей профессиональной компетенции.

Данное обстоятельство связано прежде 
всего с тем, что задачи по противодействию со-
временным угрозам, в том числе терроризму, 
являются комплексными, и войсковая составля-
ющая в них играет только одну из ролей. В част-
ности, анализируя события января 2022 года 
в Казахстане и данные, полученные из открытых 
источников, можно прийти к выводу, что сло-
жившаяся ситуация является мультифактори-
альной. Так, помимо острой социальной напря-
жённости, приведшей к массовым беспорядкам 
в городах Казахстана, президентом Казахстана 
было официально объявлено, что организато-
рами протестов выступают террористические 

организации, целью которых является захват 
власти в стране. При этом до сих пор остаётся 
открытым вопрос о роли иностранных специ-
альных служб (западноевропейских, турецких, 
китайских и США) в  произошедших событиях. 
Вместе с тем сложившаяся ситуация привела 
в  резкому ухудшению криминогенной обста-
новки в  регионе: были захвачены склады с  во-
оружением (в т. ч. тяжёлым) и боеприпасами, 
увеличилось количество совершённых престу-
плений в отношении мирных граждан, начались 
массовые кражи, грабежи и т. д. Кроме того, ряду 
высокопоставленных сотрудников спецслужб 
и правоохранительных органов Казахстана были 
предъявлены обвинения в государственной из-
мене и организации массовых беспорядков, что 
свидетельствует о  политической составляющей 
произошедших событий и серьёзном конфликте 
властных структур Казахстана.

Важно отметить, что интернационализа-
ция террористической деятельности происхо-
дит в большинстве случаев на фоне хронической 
напряжённости и давних конфликтов в отноше-
ниях между государствами, а также в связи с не-
довольством этнических или социальных групп, 
полагающих, что господствующие политические 
и социально-экономические структуры не отве-
чают их законным интересам [3, с. 196–197]. При 
этом для России, как и для иных стран-участниц 
ОДКБ, крайне опасен экстремизм и терроризм 
по национальной и религиозной принадлежно-
сти, особенно для их приграничных территорий 
и полиэтнических и многоконфессиональных 
регионов [5, с. 21].

С учётом изложенных факторов, важным яв-
ляется недопущение использования КСОР ОДКБ 
для разрешения национальных политических 
споров и конфликтов, которые могут быть зама-
скированы под различные иные ситуации. Глав-
ной задачей КСОР ОДКБ было и остаётся обе-
спечение безопасности государств-участников. 
Именно в связи с этим в январе 2022 года было 
принято решение о привлечении КСОР ОДКБ 
и направлении их по запросу президента Казах-
стана для оказания содействия в восстановлении 
правопорядка и общественной безопасности Ка-
захстана с учётом имеющихся сведений о возмож-
ной причастности террористических группиро-
вок к дестабилизации ситуации в регионе. 

Принимая во внимание тот факт, что за по-
следние десятилетия Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации и подразделения специаль-
ного назначения получили колоссальный опыт 
при проведении войсковых и оперативно-бое-
вых мероприятий по ликвидации террористи-
ческих угроз различного характера, не вызывает 
сомнений, что в рамках КСОР ОДКБ Казахстану 
была оказана своевременная помощь, ситуация 
в регионе была стабилизирована, а террори-
стическая угроза оперативно ликвидирована 
в кратчайшие сроки. 

Заключение
В настоящее время ОДКБ является одной из 

региональных международных организаций без-

7 Подписан закон о ратификации соглашения о 
Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента 
Российской Федерации. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/
news/9921 (дата обращения: 30.08.2022).

8 Соглашение о Коллективных силах оперативного 
реагирования Организации Договора о коллективной без-
опасности [Электронный ресурс] // Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов. – URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902272592 (дата обращения: 
30.08.2022).
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опасности. Вместе с тем, с учётом специфики её 
стран-участниц, у Организации имеется ряд осо-
бенностей. Прежде всего это региональная мно-
говекторность. Связано это с географическим 
расположением государств, что существенно 
влияет на интересы стран-участниц и формиро-
вание трёх группировок сил: Россия – Белоруссия 
(европейское), Россия – Армения (кавказское), 
Россия – страны Центральной Азии. При этом 
с учётом многочисленных попыток со стороны 
международных террористических организаций 
и правительств зарубежных стран дестабилизи-
ровать ситуацию в  Центрально-Азиатском ре-
гионе данное направление в сфере противодей-
ствия терроризму для России является одним 
из основных. Общими являются также угрозы, 
связанные с исламским терроризмом, наркотра-
фиком, организованной преступностью, неза-
конным оборотом оружия, взрывчатых веществ 
и боеприпасов, а  также нелегальная миграция. 
При этом события 2021–2022 годов показали, 
что задачами ОДКБ в  регионе, помимо защиты 
таджикистано-афганской границы и недопуще-
ния распространения террористической угрозы 
с территории Афганистана, становится и про-

ведение комплекса войсковых и специальных 
оперативно-боевых мероприятий по противо-
действию терроризму и нейтрализации терро-
ристической угрозы в  государствах-участниках 
ОДКБ. Действительно, стабильная обстановка 
в Таджикистане, Киргизии и Казахстане – это 
один из основных факторов, обеспечивающих 
устойчивое развитие Центрально-Азиатского 
региона, безопасность Российской Федерации 
на трансграничных территориях, а также не-
возможность распространения террористиче-
ской угрозы. 

Вместе с тем указанные задачи в рамках 
ОДКБ могут быть реализованы лишь при усло-
вии полноценного участия всех стран-участниц 
в деятельности Организации и совместного уча-
стия в решении всех вопросов, в т. ч. в приме-
нении КСОР. Важной составляющей является 
активизация в обмене между странами-участ-
ницами имеющейся оперативной информацией 
о лицах и организациях, причастных к террори-
стической деятельности, с целью своевременно-
го реагирования на вновь возникающие угрозы 
и возможностью максимально быстрой их ней-
трализации и ликвидации.
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Последние несколько десятилетий мы на-
блюдаем активное развитие законодательства 
в сфере противодействия легализации (от-
мыванию) преступных доходов. Ярким тому 
примером выступает принятие в 2001 году са-
мостоятельного Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансиро-
ванию терроризма» (далее – ФЗ «О противо-
действии легализации»), в который ежегодно 
на систематической основе вносятся изменения 
и дополнения1. 

Так, только в 2022 году в указанный фе-
деральный закон было внесено 5 изменений, 
а в 2021 году их было 12. Пристальное внима-
ние законодателя к проблеме борьбы с рассма-
триваемым видом преступных посягательств 
объясняется тем, что легализация (отмыва-
ние) преступных доходов – это многогранное 
криминальное явление, повышенный уровень 
общественной опасности которого обуслов-
лен наличием сопутствующего легализации 
как минимум одного преступного посягатель-
ства – предикатного преступления. Нередко 
легализация (отмывание) преступных доходов 
тесно связана с финансированием различных 
террористических и экстремистских сообществ 
и организаций. По мнению криминологов, лега-
лизация (отмывание) денежных средств и ино-

1 О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма : федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) // Справочно-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс».
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го имущества, добытых преступным путём, 
выступает одним из детерминантов латентно-
сти предикатных преступлений, поскольку су-
щественно затрудняет выявление, раскрытие 
и расследование таких преступлений [1, c. 251]. 
Кроме того, ввод денежных средств крими-
нального происхождения в легальный денеж-
ный оборот создаёт благоприятную основу для 
функционирования теневой экономики и вы-
ступает финансовой базой для существования 
преступности в целом, в том числе организован-
ной и транснациональной, причиняя тем самым 
вред финансовой стабильности и экономиче-
ской безопасности государства. 

В связи с этим очевидно, что и в настоящее 
время противодействие легализации (отмыва-
нию) денежных средств и иного имущества, до-
бытых преступным путём, по праву признаётся 
одним из приоритетных направлений современ-
ной уголовно-правовой политики. Между тем 
противодействие этому криминальному явлению 
вызывает множество трудностей, часть которых 
носит сугубо уголовно-правовой характер. Наи-
более актуальными сегодня являются вопросы 
уголовно-правовой оценки преступлений, пред-
усмотренных ст. 174 и ст. 1741 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)2. 

В первую очередь следует рассмотреть 
предмет этих составов преступлений. Предмет 
легализации (отмывания) преступных доходов 
разнообразен и может выражаться как в вещах 
материального мира, так и в интеллектуальных 
ценностях, посягательства на которые нару-
шают общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом. В законе предмет престу-
плений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, 
определяется так: «Денежные средства или иное 
имущество, приобретённое преступным пу-
тём». Учитывая, что уголовно-правовая харак-
теристика предмета легализации (отмывания) 
преступных доходов в значительной степени 
раскрыта в рамках постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (далее 
– ППВС РФ № 32)3, обратим внимание на сле-
дующее.

В соответствии с уголовным законом и ука-
занными разъяснениями высшей судебной ин-
станции России, «предметом преступлений, 
предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, явля-
ются не только денежные средства или иное 
имущество, незаконное приобретение которых 
является признаком конкретного состава пре-
ступления (например, хищения, получения 
взятки), но и денежные средства или иное иму-
щество, полученные в качестве материального 
вознаграждения за совершенное преступление 

(например, за убийство по найму) либо в каче-
стве платы за сбыт предметов, ограниченных 
в гражданском обороте»4. Между тем в настоя-
щее время широко распространена легализация 
доходов, не только приобретённых в результа-
те совершения преступления, но и полученных 
иным незаконным путём. Например, путём со-
вершения административных правонаруше-
ний. Так, в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ)5 немало административных правона-
рушений, связанных с причинением существен-
ного материального ущерба, размеры которого 
могут представлять угрозу для экономической 
безопасности государства. Вместе с тем в адми-
нистративном законодательстве не установлена 
ответственность за легализацию (отмывание) 
доходов, полученных в результате совершения 
административного правонарушения или иных 
незаконных (непреступных) деяний. Действу-
ющее уголовное законодательство не допускает 
возможности привлекать к ответственности по 
ст. 174, 1741 УК РФ лиц в случаях легализации 
(отмывания) ими денежных средств или иного 
имущества, приобретённых не в результате со-
вершении преступления, а в результате совер-
шения иных незаконных действий, в частности, 
административных правонарушений. Все эти 
факторы указывают на наличие своеобразного 
правового пробела в действующем отечествен-
ном законодательстве, который может быть ис-
пользован злоумышленниками в преступных 
целях.

Это красноречиво подтверждает правопри-
менительная практика в сфере производства по 
делам об административных правонарушени-
ях. Так, суд Краснодарского края по ст.  14.11 
КоАП  РФ «Незаконное получение займа или 
кредита» от 21 июля 2019 года, установил, что 
гражданин К. путём заведомо ложных сведе-
ний о среднемесячном доходе и месте работы 
получил два кредита в размере 300 000 рублей 
и 350 000 рулей. Также было установлено, что 
виновный полученные денежные средства ле-
гализовал путём совершения финансовой опе-
рации. По данному административному поста-
новлению лицо привлечено к ответственности 
только за совершённое им административное 
правонарушение, в то время как к уголовной от-
ветственности по ст. 1741 УК РФ за легализацию 
незаконно полученных им денежных средств, 
привлечено не было6.

Аналогичным образом происходит незакон-
ное приобретение доходов от совершения других 
административных правонарушений, которые 
впоследствии также могут быть легализованы. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13   
июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 24 сентября 2022 г.) // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс».

3 О судебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путём : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. 
№ 32 (в ред. от 26 февраля 2019 г.) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».

4 Там же.
5 Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(в ред. от 4 ноября 2022 г.) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс».

6 Постановление суда Краснодарского края по делу 
№ 1-0981/2001-5/2020 от 27 июня 2019 г. [Электронный ре-
сурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. – URL: 
https://sudact.ru/doc/ONDeqSdhjbUv/ (дата обращения: 
26.10.2022).
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Например, в постановлении мирового судьи 
Мотыгинского района Красноярского края по 
ст. 15.6 КоАП РФ «Непредставление (несообще-
ние) сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля» от 3 декабря 2020 года, вы-
несенного в отношении директора Л., указано, 
что должностным лицом Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы по Красно-
ярскому краю было установлено, что директор Л. 
систематически нарушал срок предоставления 
налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость. В результате своих противоправных 
действий директор Л. скрыл свои доходы на сум-
му в размере 715 000 рублей 20 копеек, которые 
в дальнейшем были им легализованы7.

В целях ликвидации обозначенного про-
бела регулирования общественных отношений 
в сфере легализации (отмывания) незаконно 
полученных доходов считаем целесообразным 
предусмотреть в  ст. 174, 1741 УК РФ в каче-
стве основания уголовной ответственности за 
легализацию денежных средств и иного иму-
щества, полученных в результате совершения 
административных правонарушений, изложив 
наименование и диспозицию данных уголовно-
правовых норм в новой редакции с учётом пред-
лагаемых изменений. 

Количественная характеристика предмета 
легализации связана с размером легализации 
(отмывания) доходов, полученных незаконным 
путём. В ст. 174, 1741 УК РФ закреплены следу-
ющие размеры предмета: крупный размер – это 
сумма, превышающая один миллион пятьсот 
тысяч рублей (ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 1741 УК РФ) 
и особо крупный размер – сумма, превышаю-
щая шесть миллионов рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174, 
п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ). Обращает на себя вни-
мание, что оба размера предмета легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, законодатель отнёс к  числу отягчающих 
квалифицирующих признаков состава престу-
пления, в то время как основной состав легали-
зации (ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 1741 УК РФ) не содер-
жит указания на минимальный предел суммы 
легализуемого преступного дохода.

Официальные статистические данные Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации демонстрируют следующий 
весьма примечательный факт: уголовные дела 
по ст. 174, 1741 УК РФ выявляются, возбужда-
ются и доходят до суда, как правило, в случаях, 
когда размер предмета легализации является 
крупным или особо крупным. Так, в 2019 году 
по ч. 2 и ч. 4 ст. 174 УК РФ и ч. 2 и ч. 4 ст. 1741 
УК РФ были осуждены 8 человек, в 2020 году – 
9 человек, в 2021 – 19 человек. Вместе с тем по 
ч. 1 ст. 174 УК РФ и ч. 1 ст. 1741 УК РФ в 2019 году 

количество осуждённых было вдвое меньше – 
4 человека, в 2020 году – всего 2, в  2021-м – 58.

Представляется, что наличие в правопри-
менительной практике тенденции привлечения 
к уголовной ответственности за факты лега-
лизации денежных средств или иного имуще-
ства, приобретённых преступным путём, пре-
имущественно в крупном и особо крупном 
размере, обусловлено следующими причинами. 
Во-первых, такие случаи преступной деятель-
ности виновным лицам сложнее скрыть в силу 
того, что в соответствии с действующим за-
конодательством основная часть финансовых 
операций и (или) сделок на крупные денежные 
суммы тщательно контролируется как со сто-
роны специализированного уполномоченного 
государственного органа (Федеральная служ-
ба по финансовому мониторингу), так и служб 
безопасности организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом (в случаях если такие финансо-
вые операции и (или) сделки осуществляют-
ся с участием данных организаций) [2, c. 184]. 
К  примеру, исходя из ст. 6 ФЗ «О противодей-
ствии легализации», ряд операций с денежными 
средствами или иным имуществом в наличной 
форме (снятие со счёта или зачисление на счёт 
юридического лица денежных средств в  на-
личной форме, покупка или продажа наличной 
иностранной валюты физическим лицом и др.) 
«подлежат обязательному контролю, если сум-
ма, на которую они совершаются, равна или 
превышает 1 миллион рублей либо равна сумме 
в иностранной валюте, эквивалентной 1 милли-
ону рублей, или превышает её».

Во-вторых, именно крупные и особо круп-
ные размеры легализации (отмывания) пре-
ступных доходов наносят существенный вред 
экономической безопасности государства. 
Представляется, что легализованные, к при-
меру, 2000 рублей вряд ли могут нанести не-
поправимый вред экономике страны в целом. 
При этом совокупность расходов государства, 
необходимых только для осуществления произ-
водства по такому уголовному делу, обойдется 
государству дороже, чем ущерб, причинённый 
таким преступлением, что обусловлено много-
ступенчатостью и длительностью уголовного 
судопроизводства, широким кругом его участ-
ников на различных стадиях уголовного судо-
производства и пр. 

С учётом изложенного полагаем, что 
в ст. 174, 1741 УК РФ целесообразно установить 
нижний предел размера предмета легализации 
(отмывания) преступных доходов, с которого 
возможно привлечение к уголовной ответствен-
ности по основному составу рассматриваемого 
преступления, т. е. по ч. 1 ст. 174 УК РФ и по ч. 1 
ст. 1741 УК РФ в виде «значительного размера», 
определив его в примечании к ст. 174 УК РФ, где 
в настоящее время раскрыто содержание «круп-
ного  размера» и «особо крупного размера» лега-
лизации (отмывания) преступных доходов. При 
интерпретации суммы «значительного размера» 
легализации (отмывания) денежных средств 

7 Постановление мирового судьи в Мотыгинском рай-
оне Красноярского края по делу № 1-191/2089 от 03 декабря 
2020 г. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. – URL: https://sudact.ru/ doc/DeqSdAwoUv/ 
(дата обращения: 28.10.2022).

8 Официальный сайт Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата об-
ращения: 05.11.2022).
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и  иного имущества, добытых преступным пу-
тём, можно взять за основу положения уже упо-
мянутой ранее ст. 6 ФЗ «О противодействии ле-
гализации»9 и указать в качестве минимального 
криминообразующего размера легализации, 
например, «сумму, превышающую один милли-
он рублей». Полагаем, что установление в ч. 1 
ст. 174 УК РФ и в ч. 1 ст. 1741 УК РФ минималь-
ного размера предмета легализации (отмыва-
ния) денежных средств и иного имущества, до-
бытых преступным путём, в виде значительного 
размера с указанием его конкретной суммы по-
зволит более эффективно осуществлять проти-
водействие анализируемому виду преступных 
посягательств в случаях, когда меры уголовно-
правового воздействия на виновных лиц дей-
ствительно необходимы и целесообразны.

В целях противодействия легализации пре-
ступных доходов в незначительном размере, 
а равно их легализации по частям в значитель-
ном, крупном и особо крупном размерах, наря-
ду с введением в основной состав рассматрива-
емых преступлений категории «значительный 
размер», логичным шагом представляется па-
раллельное установление административной 
ответственности за легализацию (отмывание) 
денежных средств и иного имущества, приобре-
тённых преступным путём, в главе 15 КоАП РФ 
«Административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг, добычи, производства, исполь-
зования и обращения драгоценных металлов 
и  драгоценных камней» и дополнение данной 
главы статьей, аналогичной по законодательной 
конструкции ст. 174 УК РФ и ст. 1741 УК РФ (без 
частей и без указания на субъект правонару-
шения), предусматривающей ответственность 
за легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретённых преступ-
ным путём, в небольшом размере (т. е. не превы-
шающем 1 миллион рублей). 

Следует отметить, что многие исследовате-
ли уделяли внимание количественной характе-
ристике предмета легализации (отмывания) пре-
ступных доходов и на основе размера предмета 
легализации предлагали дифференцировать 
административную и уголовную ответствен-
ность за анализируемое негативное явление. 
Так, К.  Э.  Емцева предлагает установить уго-
ловную ответственность за легализацию, если 
легализуемая сумма будет превышать 250  000 
рублей. Также она предлагает привлекать лицо 
к административной ответственности, если 
оно легализовало сумму менее 250 000 рублей10. 
Аналогичным образом З. А. Тхайшаов предлага-
ет ввести административную ответственность 

в случаях, если легализуемая сумма совершена 
в некрупных размерах. По его мнению, наиболее 
подходящая сумма, с которой возможно при-
влечение к уголовной ответственности за лега-
лизацию, должна начинаться с 300 000 рублей11. 

Таким образом, можно заключить, что 
предложение о введении наряду с уголовной 
административной ответственности за легали-
зацию (отмывание) денежных средств и иного 
имущества, полученных незаконным путём, где 
критерием разграничения данных видов ответ-
ственности будет выступать сумма денежного 
выражения предмета посягательства, не толь-
ко хорошо знакомо и активно используется 
в  отечественном законодательстве (например, 
ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158, 159, 160 УК РФ; ст. 6.8 
КоАП РФ и ст. 228 УК РФ и др.), но и находит 
поддержку в уголовно-правовой доктрине.

Количественная сторона предмета лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путём, отражается и в квалифи-
цирующих признаках составов преступлений, 
предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, соот-
ветствующих крупному и особо крупному раз-
меру рассматриваемого общественно опасного 
посягательства. Анализ мнений, высказанных 
в доктрине уголовного права, наряду с изучени-
ем материалов судебно-следственной практики, 
позволяют сделать вывод о том, что эти размеры 
нуждаются в пересмотре. 

Так, в современной судебно-следственной 
практике наиболее часто встречаемые размеры 
предмета легализации, по которым суды при-
влекают виновных лиц к уголовной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 1741 УК РФ – это 
суммы в среднем от 1 500 000 до 5 500 000 рублей, 
а по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ и по п. «б» ч. 4 ст. 1741 
УК РФ – это сумма, превышающая 10 000 000 ру-
блей12. В научной литературе в отношении осо-
бо крупного размера отдельные учёные также 
высказываются в поддержку позиции, согласно 
которой целесообразно привлекать за легализа-
цию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретённых преступным путём 
в особо крупном размере, в случаях, когда сумма 
легализуемого дохода, полученного в результате 
совершения преступления, равна как минимум 
10 000 000 рублей13.

Принимая во внимание мнения учё-
ных и результаты обобщения материалов 

9 О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма : федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) // Справочно-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс».

10 Емцева К. Э. Противодействие легализации (отмы-
ванию) денежных средств или иного имущества, приобре-
тённого преступным путём: уголовно-правовые и крими-
нологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
– Краснодар, 2016. – 26 с.

11 Тхайшаов З. А. Легализация (отмывание) дохо-
дов, приобретённых преступным путём: законодательные 
и правоприменительные аспекты (по материалам судебной 
практики Краснодарского края и Республики Адыгея) : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. – 24 с.

12 Изучено более 50 судебных решений по уголовным 
делам, предусмотренным ст. 174 и 1741 УК РФ, рассмотрен-
ным судами в период с 2016 по 2022 гг., опубликованных 
в Государственной автоматизированной системе Россий-
ской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») и на 
интернет-ресурсе «Судебные и нормативные акты РФ» 
(«СудАкт»).

13 Кириленко В. С. Уголовно-правовая и кримино-
логическая характеристика легализации (отмывания) де-
нежных средств или иного имущества, приобретённых 
преступным путём : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Ростов-на-Дону, 2012. – 26 с.
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судебно-следственной практики, считаем 
целесообразным внести в соответствующие ква-
лифицированные составы преступлений, пред-
усмотренные ст.  174 и 1741 УК РФ, изменения 
в части, касающейся крупного и особо крупного 
размера предмета легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путём, указав 
новые размеры в примечании к ст. 174 УК РФ, 
сформулировав их следующим образом: «…со-
вершёнными в крупном размере…признаются 
финансовые операции и другие сделки с денеж-
ными средствами или иным имуществом, совер-
шённые на сумму, превышающую три миллиона 
рублей, а в особо крупном размере – десять мил-
лионов рублей».

Представляют интерес квалифицирующие 
и особо квалифицирующие признаки престу-
плений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, 
связанные с соучастием в преступлении – «де-
яния, совершённые группой лиц по предвари-
тельному сговору» (п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ, 
п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ) и «деяния, совершён-
ные организованной группой» (п. «а» ч. 4 ст. 174 
УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ). 

Согласно п. 14 ППВС РФ № 32, группа лиц по 
предварительному сговору в данном преступле-
нии образуется лишь в случае, когда в преступле-
нии, предусмотренном ст. 1741 УК РФ, участвуют 
два и более соисполнителя, обладающих призна-
ками субъекта данного преступления. Иными 
словами, два или более субъекта, участвующие 
в  рассматриваемом преступлении, отмывают 
преступный доход от совершенного ими ранее 
преступления. Как обозначено в ППВС РФ № 32, 
«если имеет место только один исполнитель, об-
ладающий признаками субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 1741 УК РФ, а остальные 
лица, участвующие в легализации, не обладают 
такими признаками, то они будут нести уголов-
ную ответственность по ст. 174 УК РФ»14. 

Таким образом, если в легализации уча-
ствует один виновный, легализующий (от-
мывающий) доход от совершённого им ранее 
преступления, и два иных лица, помогающих 
ему легализовать такой преступный доход, но 
не участвовавших в совершении предикатного 
преступления, то будет вменяться квалифици-
рующий признак «группа лиц по предваритель-
ному сговору», но уже не  по п. «а» ч. 3 ст. 1741 
УК РФ, а по п. «а» ч. 3 ст. ст. 174 УК РФ. На наш 
взгляд, обозначенные правила квалификации 
соучастия в виде «группы лиц по предвари-
тельному сговору» вносят путаницу и порож-
дают ошибки в квалификации и отграничении 
преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ 
и ст. 1741 УК РФ.

Согласно п. 15 ППВС РФ № 32, при вмене-
нии признака «организованная группа» возника-

ет ещё больше трудностей – тут признаки специ-
ального субъекта вообще не учитываются. Таким 
образом, складывается по сути безвыходная 
ситуация: если в составе организованной груп-
пы есть один специальный субъект (например, 
сам преступник, отмывающий свой преступный 
доход) и несколько других лиц (субъекты пре-
ступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ), 
то имеет место организованная группа, и всем 
указанным лицам, вне зависимости от наличия 
или отсутствия у них признаков специального 
субъекта, обозначенных в ст. 1741 УК РФ, должен 
вменяться п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ15. 

Однако проблема состоит в  том, что пре-
ступные действия всех указанных лиц, входя-
щих в состав организованной группы, также 
могут быть квалифицированы и по п. «а» ч. 4 
ст. 174 УК РФ, где закреплён аналогичный ква-
лифицирующий признак, вменяемый согласно 
разъяснению Верховного Суда РФ, на анало-
гичных условиях. Между тем, согласно ч. 2 ст. 6 
УК РФ, «никто не может нести уголовную от-
ветственность дважды за одно и то же престу-
пление». Соответственно, законом запрещено 
одновременно вменять такой организованной 
группе, совершающей легализацию (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, 
приобретённых преступным путём, одновре-
менно п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 1741 
УК РФ. Необходимо выбрать лишь одну квали-
фикацию из двух возможных. Однако как и на 
каких основаниях необходимо делать выбор, 
правоприменителю абсолютно непонятно, по-
скольку санкции указанных норм и основания 
их вменения тождественны, а в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 32 разъяснения 
на этот счёт отсутствуют. 

В теории обозначенный вопрос доволь-
но часто становится предметом научных дис-
куссий. Так, многие учёные считают, что ис-
полнителем в преступлениях со специальным 
субъектом могут быть только лица, указанные 
в соответствующих уголовно-правовых нор-
мах, а общие субъекты могут быть исключи-
тельно организаторами, подстрекателями или 
пособниками [6, c. 27]. Между тем существуют 
и другие мнения. Например, ряд специалистов 
не отрицают, что общий субъект может быть 
соисполнителем преступления со специальным 
субъектом [7, c.  46]. Многие юристы, которые 
исследуют вопрос о квалифицирующих призна-
ках, в основном выдвигали предложения по по-
воду необходимости применять признак, вклю-
чающий в себя группу лиц по предварительному 
сговору, только в тех случаях, когда соисполни-
тели уже  начали свои преступные действия, 
направленные на совершение экономического 
преступления16. Иными словами, если к субъек-
ту, осуществляющему легализацию, в процессе 

14 О судебной практике по делам о легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путём : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. 
№ 32 (в ред. от 26 февраля 2019 г.) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».

15 Там же. 
16 Лупырь М. В. Уголовно-правовая оценка легализа-

ции (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретённых лицом в результате совершения им пре-
ступления (ст. 174.1 УК РФ) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. – Омск, 2019. – 23 с.
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уже начатых им действий присоединились тре-
тьи лица, то данный признак будет отсутство-
вать [3, c. 24].

По нашему мнению, под исполнителями 
или соисполнителями преступлений, предус-
мотренных ст. 174 и ст. 1741 УК РФ, понима-
ются лица, которые осуществляют юридически 
значимые действия для осуществления финан-
совой операции или иной сделки, заведомо на-
правленной на отмывание преступных доходов. 

С учётом изложенных выше подходов 
в сфере квалификации соучастия в легализации 
(отмывании) доходов, полученных в резуль-
тате совершения преступления, полагаем, что 
отсутствует необходимость в наличии двух са-
мостоятельных уголовно-правовых норм, пред-
усматривающих уголовную ответственность за 
анализируемое преступное деяние. Полагаем, 
многих ранее обозначенных проблем, связанных 
с квалификацией соучастия в легализации (от-
мывании) денежных средств и иного имущества, 
добытого преступным путём, и соответственно, 
вменения квалифицирующих признаков, пред-
усмотренных п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ и п. «а» 
ч.  4 ст. 1741 УК РФ, можно легко избежать, по-
средством объединения ст. 174 УК РФ и ст. 1741 
УК РФ в единую уголовно-правовую норму.

О возможности такого решения свидетель-
ствует сама законодательная конструкция ст. 174 
и ст. 1741 УК РФ, которая является практически 

аналогичной: количество частей в данных ста-
тьях, количество и наименование квалифици-
рующих и особо квалифицирующих призна-
ков – одинаковые, санкции – тоже идентичные. 
Оба преступления, предусмотренные ст. 174 
и ст. 1741 УК РФ, устанавливают уголовную от-
ветственность за легализацию денежных средств 
или иного имущества, добытых преступным пу-
тём, и составы данных преступлений практиче-
ски идентичны. Их непосредственный объект 
(в том числе предмет), признаки объективной 
стороны и признаки субъекта тождественны. 
Основное отличие данных составов преступле-
ний заключается в субъекте преступления. Так, 
в ст. 174 УК РФ круг субъектов преступного по-
сягательства ограничивается лицами, которые 
не участвовали в совершении предикатного 
преступления, в то время как в ст. 1741 УК РФ 
субъект преступления обязательно должен быть 
исполнителем (соисполнителем) или иным со-
участником предикатного преступления, в ре-
зультате совершения которого им были полу-
чены преступные доходы [10, c. 69]. При такой 
практически полной идентичности норм, исхо-
дя из принципа экономии уголовного законода-
тельства и в целях оптимизации целесообразно 
объединить две данные статьи в одну на основе 
единого субъекта преступления – физического 
вменяемого лица, достигшего возраста уголов-
ной ответственности 16 лет.
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Понятие «личность условно-досрочно
освобождённого от уголовного наказания»

как частный элемент предмета криминологии

Аннотация: Цель исследования – проанализировать понятие «личность преступника» как 
базовый элемент предмета криминологии, лежащий в основе понятий «личность осуждённого» 
и «личность условно-досрочно освобождённого от уголовного наказания». В ходе написания статьи 
были использованы следующие методы: теоретический анализ, то есть выделение и рассмотрение 
отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств явлений; индуктивные и дедуктивные мето-
ды – логические методы обобщения полученных эмпирическим путём данных, а также формаль-
но-юридический метод, применяемый в исследовании юридического понятия условно-досрочного 
освобождения, выявлении и изучении его признаков. Предлагается рассматривать категорию «лич-
ность преступника» в широком и в узком смысле слова. В широком смысле слова эта категория 
должна включать в себя как лиц, в отношении которых вынесено обвинительное решение суда, так 
и лиц, в отношении которых прекращено уголовное дело по нереабилитирующим основаниям. В уз-
ком смысле эта категория включает в себя только лиц, в отношении которых есть вступивший в за-
конную силу обвинительный приговор суда, которых следует называть «личность осуждённого». 
Категория «личности условно-досрочно освобождённого от уголовного наказания» является исход-
ной от понятия «личность осуждённого». 

Ключевые слова: условно-досрочно, освобождение, личность преступника, осуждённый, ос-
вобождённый, криминологическая характеристика, детерминанты, преступность

Для цитирования: Дикаева Э. С. Понятие «личность условно-досрочно освобождённого от уго-
ловного наказания» как частный элемент предмета криминологии // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2022. – № 4 (96). – С. 106–111; doi: 10.35750/2071-8284-2022-4-106-111.

Elina S. Dikaeva
Graduate

https://orcid.org/0000-0002-2650-3111, dikaeva.elina2015@yandex.ru

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

The notion of the term «personality of the parolee 
from criminal punishment» as a particular element

of the object of criminology
Abstract: The purpose of the study is to analyze the notion of «criminal personality» as a basic element 

of the subject of criminology, which underlies the notions of «personality of a convict» and «personality of 
a parolee». In the course of writing the article, the following methods were used: theoretical analysis, that 
is, the selection and consideration of individual aspects, signs, features, properties of phenomena; inductive 
and deductive methods - logical methods of generalizing empirically obtained data, as well as a formal legal 
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word, this category should include both indictees and individuals against whom the criminal case has been 
terminated on non-exculpatory grounds. In depth, this category includes only individuals for whom there 
has been is a final conviction which should be called «personality of a convict». The category of «personality 
of a parolee» is the starting point from the concept of «personality of a convict».

Keywords: parolee, release, criminal personality, convict, released, criminological characteristics, 
determinants, crime
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Личность преступника является одним из 
основных блоков криминологической науки. 
Сама наука криминология зарождалась и раз-
вивалась на базе исследования этого элемента 
предмета криминологии, когда ранние иссле-
дователи причин преступности задались во-
просом: «Почему именно это лицо совершило 
преступление?». Лишь относительно недавно 
исследователи задались другим вопросом: «По-
чему некоторые люди вообще не совершают 
преступления» [1, с. 81–82]1. Ни на первый, ни на 
второй вопросы исследователям пока не удалось 
дать однозначный ответ. Более того, несмотря на 
наличие многочисленных трудов, посвящённых 
изучению лица, совершившего преступление, 
среди учёных нет единства мнений относитель-
но характеристик личности преступника. 

Так, одни авторы выделяют в характеристи-
ке личности преступника структурированные 
сегменты качеств, прямо или косвенно связан-
ных с антиобщественным поведением человека, 
обусловливающих или облегчающих соверше-
ние преступления или дающих возможность 
понять его причины2. Другие авторы характери-
зуют личность преступника как «совокупность 
интегрированных в ней социально значимых не-
гативных свойств, образовавшихся в процессе 
многообразных и систематических взаимодей-
ствий с другими людьми» [2, с. 213]. Третьи счи-
тают, что личность преступника, отличается от 
личности правопослушного человека не нали-
чием или отсутствием какой-либо подструкту-
ры, а содержанием, прежде всего нравственным, 
каждой из них, отмечая при этом, что очень важ-
ной подструктурой являются социальные и пси-
хологические аспекты жизненного опыта [3, с. 
4]. Даже в вопросе «А есть ли личность преступ-
ника?» учёные разделились. Одни авторы склон-
ны считать, что такая личность есть и должна 
быть предметом криминологического анализа3 
[2, с. 21; 4, с. 92]  и предпринимают попытки вы-

делить характерные признаки4, [5, с. 14; 6, с. 217], 
другие авторы занимают противоположную по-
зицию [7, с. 89]. 

Анализ многих научных трудов, посвя-
щённых личности преступника, позволяет 
сделать вывод, что личность преступника, по 
крайней мере, с теми признаками, о которых 
пишут авторы, вряд ли может быть. В научной 
литературе не предложен ни один признак, 
который был бы характерен только для лич-
ности преступника. Выделяемое в литературе 
в качестве главной черты личности преступ-
ника деформированное нравственное и право-
вое сознание и т. д.5 характерно не только для 
лиц, совершивших преступление. Множество 
лиц с такими признаками вовсе не совершают 
преступлений, соответственно, они не могут 
быть включены в категорию «личность пре-
ступника». Во всех случаях, когда речь заходит 
о личности преступника, всегда имеют в виду 
личность, в отношении которой есть осужда-
ющее её решение суда. Ю. М. Антонян в своих 
работах признает, что понятие «личность пре-
ступника» является абстрактным и что оно 
включает в себя тех, кто может совершить пре-
ступление или уже делает это, но не привлечён 
к ответственности [8, с. 28]. 

Как видим, и здесь автор выделяет слиш-
ком неопределённое число людей, которые ох-
ватываются этим абстрактным понятием. Вви-
ду того, что нет людей, которые в своей жизни 
никогда не совершали преступления [9, с. 37], 
такое определение личности преступника по-
зволяет относить к этой категории любое лицо, 
обладающее признаками субъекта преступле-
ния (возраст, вменяемость), что само по себе ка-
жется ошибочным. 

Поскольку единственным признаком, при-
сущим только личности преступника, является 
вступивший в законную силу обвинительный 
приговор суда то, может быть, есть необходи-
мость в том, чтобы отказаться от этого термина?

Полагаем, что в научной дискуссии по дан-
ному вопросу понятие «личность преступни-
ка» следует рассматривать в широком и в узком 
смысле слова. В широком смысле это понятие 
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логия: учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова, 
В. Г. Гриб и др. под ред. В. Д. Малкова. –2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва: Юстицинформ, 2006. – С. 213. 

5 Алауханов Е. О. Криминология : учебник. – Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2013. – С. 81.
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включает в себя как лиц, в отношении которых 
есть судебное решение об их виновности, так 
и лиц, которые совершили преступление, но 
по различным основаниям, предусмотренным 
УК РФ или УПК РФ, не были привлечены или 
не могли быть привлечены к уголовной ответ-
ственности или наказаны.

Дело в том, что множеству лиц, реально со-
вершивших преступление, уголовное наказание 
вовсе не назначается. А в некоторых случаях, 
лица, совершившие преступление, подлежат 
освобождению от уголовной ответственности 
на досудебной стадии производства по уго-
ловному делу, где решение об освобождении 
от уголовной ответственности выносит не суд, 
а следователь или дознаватель (ст. 213 УПК РФ). 
Все основания для освобождения от уголовной 
ответственности или наказания делятся на реа-
билитирующие (ч. 2 ст. 133, ч. 2 ст. 212, 213, ч. 8 
ст. 302 УПК РФ) и нереабилитирующие (ст. 75–
78 УК РФ, ст. 25–28.1, п. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 
Лица, в отношении которых уголовные дела 
прекращены по реабилитирующим основани-
ям, никак не могут быть включены в категорию 
«личность преступника», хотя в отношении них 
было возбуждено уголовное дело, избрана мера 
пресечения, назначено наказание и т. д. Реаби-
литирующие основания прекращения уголов-
ного дела предполагают, что конкретное лицо 
было необоснованно привлечено к уголовной 
ответственности (например, при отсутствии со-
бытия преступления, при отсутствии в деянии 
состава преступления, при непричастности по-
дозреваемого или обвиняемого к совершению 
преступления и др. (п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 2 
ст. 27 УПК РФ).

Нереабилитирующие основания прекра-
щения уголовного дела и, соответственно, ос-
вобождения от уголовной ответственности или 
от уголовного наказания означают, что лицо 
фактически совершило преступление, но не 
может быть наказано в силу, например, истече-
ния сроков давности или примирения с потер-
певшим, уплаты судебного штрафа, отсутствия 
заявления потерпевшего, амнистии, помило-
вания и  др. В подобных случаях, если лицо не 
было против применения такого основания 
прекращения уголовного дела, освобождение 
от уголовной ответственности или от уголов-
ного наказания означает, что оно согласилось 
с тем фактом, что органам следствия известно 
о совершённом им преступлении и ими велось 
производство по данному делу. Прекращение 
уголовного преследования по некоторым нере-
абилитирующим основаниям не допускается, 
если подозреваемый или обвиняемый против 
этого возражает (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). В таком 
случае производство по уголовному делу про-
должается в обычном порядке, а суд, как разъ-
яснил Пленум Верховного Суда РФ, обязан до 
выяснения мнения подсудимого по данному 
вопросу разъяснить ему юридические послед-
ствия принятия судебного решения о прекраще-
нии уголовного дела, в том числе возможность 
конфискации принадлежащего ему имущества, 

признанного вещественным доказательством, 
предъявления к нему гражданского иска о воз-
мещении вреда, причинённого преступлением6. 

Соответственно, категория «личность 
преступника» в широком смысле слова долж-
на включать в себя как лиц, в отношении кото-
рых вынесено обвинительное решение суда, так 
и лиц, в отношении которых прекращено уголов-
ное дело по нереабилитирующим основаниям.

В узком смысле о личности преступника 
можно говорить только применительно к ли-
цам, которые признаны виновными в соверше-
нии преступления вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда. Если суд сво-
им решением признал лицо виновным в совер-
шении преступления – преступником, то такую 
личность правильнее называть уже не лично-
стью преступника, а «личностью осуждённого». 

По мнению Ю. М. Антоняна, личность 
осуждённого «строго ограничена рамками на-
значенного наказания, вне их такой личности 
не может быть» [8, с. 28–29]. Однако следует от-
метить, что УПК РФ предусматривает возмож-
ность вынесения приговора как с назначением 
наказания, подлежащего отбыванию осуждён-
ным, так и с назначением наказания и освобож-
дением от его отбывания, а также без назначения 
наказания (ч. 5 ст. 302 УПК РФ). Последнее озна-
чает, что речь идёт о случаях, когда в ходе судеб-
ного рассмотрения уголовного дела выясняется, 
что по данному делу истекли сроки давности 
уголовного преследования или был вынесен акт 
об амнистии (ч. 8 ст. 302 УПК РФ). Обвинитель-
ный приговор с назначением наказания и осво-
бождением от его отбывания возможен в случае 
издания акта об амнистии, освобождающей от 
применения наказания, назначенного осуждён-
ному данным приговором, а также тогда, когда 
время нахождения подсудимого под стражей по 
данному уголовному делу с учётом правил зачё-
та наказания, установленных ст. 72 УК РФ, по-
глощает наказание, назначенное подсудимому 
судом. Поэтому к категории «личность осуж-
дённого» следует отнести всех лиц, в отноше-
нии которых вынесен обвинительный приговор 
суда, безотносительно того, какой это обвини-
тельный приговор.

Таким образом, категория «личность пре-
ступника» является устоявшимся в науке эле-
ментом предмета криминологии и должна рас-
сматриваться и в широком, и в узком смысле 
слова. В широком смысле слова категория «лич-
ность преступника» включает в себя всех лиц, 
в отношении которых вынесен обвинительный 
приговор суда, а также тех лиц, кто не был при-
влечён к уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям. В узком смысле 
слова данная категория включает в себя только 
лиц, в отношении которых вынесен исключи-

6 О практике применения законодательства при рас-
смотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий 
порядок судопроизводства) : постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 // Российская 
газета. – 2017. – 29 декабря.
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тельно обвинительный приговор суда. Для кри-
минологической характеристики лиц, в отноше-
нии которых вынесен обвинительный приговор 
суда, следует использовать термин «личность 
осуждённого».

Криминологический образ личности осуж-
дённого существенно отличается от личности 
неосуждённого. Поэтому для успешной разра-
ботки теории предупреждения преступности, 
особенно рецидивной, криминологическому 
анализу должны быть подвергнуты демографи-
ческие, социально-ролевые, социально-психо-
логические и другие признаки личности осуж-
дённого, которые в той или иной степени 
связаны с  преступным деянием, объясняют 
причины, повлиявшие на формирование мотива 
указанной личности совершить преступление, 
и  причины конкретного поведения в момент 
совершения преступления и после его соверше-
ния. Установление этих признаков важно ещё 
и потому, что именно они должны быть объек-
том воздействия основных средств исправления 
осуждённого и критериями, характеризующими 
лицо, претендующее на смягчение условий от-
бывания наказания, изменение вида и режима 
наказания, а также на условно-досрочное осво-
бождение.

Вместе с тем следует учитывать и то, что 
признаки личности осуждённого до его осуж-
дения и после осуждения тоже отличаются, как 
отличаются личности осуждённого к реально-
му лишению свободы или к лишению свободы 
условно. В период отбывания наказания под 
воздействием режима и других средств исправ-
ления у осуждённого к реальному лишению сво-
боды появляются новые цели (цель улучшить 
себе условия отбывания наказания или освобо-
диться условно-досрочно), достижение которых 
заставляет его не только лучше адаптироваться 
к условиям отбывания наказания, но и своим 
поведением сформировать у администрации 
учреждения мнение о том, что он не нуждается 
в дальнейшем отбывании наказания.

Определённые отличия личностных 
свойств можно обнаружить и у осуждённых за 
умышленные и за неосторожные преступления, 
у впервые осуждённых и осуждённых при ре-
цидиве, у осуждённых за коррупционные пре-
ступления и за преступления против личности 
(собственности, правосудия, общественной без-
опасности и т. д.). Составляющими категории 
«личность осуждённого», являются такие кате-
гории, как «личность осуждённого несовершен-
нолетнего», «личность осуждённой женщины», 
«личность рецидивиста», «личность постпени-
тенциарного рецидивиста» и т. п. Некоторые из 
этих категорий достаточно хорошо исследованы 
в науке, другие только вводятся в научный обо-
рот.

В частности, В. С. Харламов и Л. В. Смир-
нов вводят в научный оборот термин «личность 
постпенитенциарного рецидивиста» и опреде-
ляют его как носителя «характерной для кри-
минальной субкультуры совокупности свойств 
и качеств, отличающегося упорным нежелани-

ем вести себя в соответствии с охраняемыми 
законом нормами поведения и предпочтени-
ем криминальных вариантов решения личных 
проблем, отбывшим наказание в виде лишения 
свободы и совершившим новое умышленное 
преступление» [10, с. 143–152].

Из приведённого определения можно вы-
вести юридически значимые признаки, ха-
рактерные для этой личности: во-первых, эта 
личность была осуждена за совершённое пре-
ступление к реальному лишению свободы; во-
вторых, эта личность частично или полностью 
отбыла назначенное наказание и, в-третьих, эта 
личность вновь совершила умышленное пре-
ступление. Все другие признаки, приведённые 
в определении (упорное нежелание вести себя в 
соответствии с законом, предпочтение крими-
нальных вариантов решения личных проблем 
и др.) являются факультативными. Они могут 
иметь разные проявления, установление кото-
рых тоже важно не только для формирования 
криминологического портрета личности пост-
пенитенциарного рецидивиста, но и для выне-
сения справедливого наказания за повторное 
совершение преступления, учитывающего лич-
ность виновного (ст. 6 УК РФ).

Личность осуждённого в научной литера-
туре исследована достаточно глубоко, особенно 
в работах, посвящённых отдельным видам пре-
ступлений (личность коррупционера, личность 
вооружённого преступника, личность терро-
риста, личность насильника и т. д.). Хотя в са-
мих исследованиях говорится о личности пре-
ступника, но фактически исследуется личность 
именно осуждённого. В отечественной литера-
туре никогда не исследовалась личность осуж-
дённого, условно-досрочно освобождённого от 
наказания. И это при том, что данный вид осво-
бождения является самым распространённым 
(около 55 %) и у этой категории самый высокий 
процент рецидива (около 65 %). Именно послед-
нее обстоятельство вынудило законодателя вне-
сти коррективы в институт условно-досрочного 
освобождения (далее – УДО), вводя ряд новых 
условий, в числе которых и частичное или пол-
ное возмещение вреда, причинённого престу-
плением7. Соответствующие разъяснения дал 
и Пленум Верховного Суда России, внося допол-
нения в постановление № 8 от 21 апреля 2009 г.8 

7 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 
: федеральный закон от 28 декабря 2013 г.  № 432-ФЗ  // 
Официальный интернет-портал правовой информации. – 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.01.2021); 
О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федеральный закон от 5 мая 
2014 г. № 104-ФЗ // Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.01.2021).

8 О судебной практике условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21  апреля 2009 u/ № 8 (ред. от 17 ноября 2015 г. ) // Россий-
ская газета. – 2015. – 30 октября.
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Для выведения понятия «личность условно-
досрочно освобождённого от уголовного наказа-
ния» необходимо выделить отличительные юри-
дические признаки, характеризующие правовой 
статус лица, отбывающего наказание в виде со-
держания в дисциплинарной воинской части, 
принудительных работ или лишения свободы. 
К таким признакам, на наш взгляд относятся: 

1) фактическое отбытие лицом части на-
значенного судом наказания (ч. 3 ст. 79 УК РФ); 

2) вынесение судом постановления о том, 
что для своего исправления данное лицо не 
нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания; 

3) частичное или полное возмещение вре-
да, причинённого преступлением;

4) возможность возложения на условно-
досрочно освобождаемого от наказания допол-
нительных обязанностей, предусмотренных ч. 5 
ст. 73 УК РФ; 

5) фактическое освобождение от назначен-
ного судом наказания в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части, принудительных 
работ или лишения свободы до окончания сро-
ка, назначенного приговором суда; 

6) постановка на профилактический учёт 
в  территориальном органе внутренних дел 
и уголовно-исполнительной инспекции; 

7) исполнение обязанностей, возложенных 
на лицо, в течение оставшейся не отбытой части 
наказания.

Это юридически значимые признаки, кото-
рые характеризуют именно условно-досрочное 
освобождение от наказания. При этом послед-
ние три признака взаимосвязаны и могут при-
сутствовать только вместе и только в случае, 
когда суд воспользуется своим правом возло-
жить на освобождаемое лицо дополнительные 
обязанности.

Второй признак – вынесение судом по-
становления о том, что для своего исправления 
данное лицо не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания, предполагает на-
личие конкретных доказательств, положительно 
характеризующих осуждённого за весь период 
отбывания наказания. Согласно разъяснениям 
Пленума Верховного Суда, при оценке поведе-
ния осуждённого, его отношения к труду, учёбе 
в период отбывания наказания суду необходимо 
принимать во внимание всю совокупность име-
ющихся об этом сведений. Здесь речь не может 
идти о том, что лицо исправилось или достигну-

та цель его исправления. Более того, Пленум ука-
зывает, что, даже наличие у осуждённого взы-
сканий само по себе не может свидетельствовать 
о том, что лицо нуждается в дальнейшем отбы-
вании назначенного судом наказания. Разрешая 
этот вопрос, судам предписывается учитывать 
конкретные обстоятельства, тяжесть и характер 
каждого нарушения за весь период отбывания 
наказания, данные о снятии и погашении взы-
сканий и др. Третий признак – частичное или 
полное возмещение вреда, причинённого пре-
ступлением, является дополнительным под-
тверждением того, что лицо осознало содеянное 
им, раскаялось и твёрдо решило возместить при-
чинённый ущерб и вести в дальнейшем правопо-
слушный образ жизни.

Таким образом, УК РФ и УИК РФ не пред-
усматривают никаких критериев, основываясь 
на которых суд мог бы определить степень ис-
правления, способность лица адаптироваться 
к жизни на свободе, воздержаться от повторного 
совершения преступления. Администрация уч-
реждения, где лицо отбывает наказание, лишена 
возможности препятствовать реализации осуж-
дённым своего права на УДО. А характеристика, 
даже отрицательная, для суда носит исключи-
тельно информативный характер. Осуждённые 
умело используют эти обстоятельства в своих 
целях, подстраиваясь под условия, которые учи-
тывает суд, принимая решения. Для этого доста-
точно не получать взысканий некоторое время, 
обычно перед представлением на УДО, выйти на 
неоплачиваемые работы (если не трудоустроен), 
возместить потерпевшему незначительную сум-
му денег (обычно из тех, что на счёт прислали 
родственники). Ответы на такие вопросы, как: 
поддерживал ли осуждённый социально-полез-
ные связи с родственниками, будет ли он трудо-
устроен, решены ли жилищные вопросы и т. д., 
суд во внимание не принимает, основываясь 
исключительно на формальных моментах: от-
сутствие взыскания, наличие поощрения и хотя 
бы частичное возмещение вреда. Это обстоя-
тельство значительно сужает поле для кримино-
логического анализа личности лица, подавшего 
прошение об условно-досрочном освобождении 
от наказания.

Полагаем, что реализация осуждённым 
своего права на смягчение наказания должна 
быть связана с возможностью суда установить, 
что лицо не нуждается в дальнейшем отбыва-
нии назначенного судом наказания. 
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The content of the concept of «subject of a crime»
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Abstract: The publication deals with the issues related to the characteristics of the concept of «the 
subject of a crime». It also analyzes some modern points of view, concerning the content of the concept of 
«subject of a crime». The authors note that the existing approaches to the characteristic of the subject of 
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energy as the subject of a crime. The authors make a conclusion that the subject of a crime can be considered 
as material objects (substance, energy, information), the manipulation with which can lead to encroachment 
on public relations protected by criminal law.

Keywords: subject of a crime, object of a crime, matter, energy, information

For citation: Ignatov A. N., Vishnevetskii K. V., Kashkarov A. A. Content of the concept of «subject 
of crime» under conditions of post-industrial environment // Vestnik of  St. Petersburg University of 
the Ministry of Internal Affairs of  Russia. – 2022. – № 4 (96). – Р. 112–118; doi: 10.35750/2071-8284-
2022-4-112-118. 

Введение
В литературе отмечается, что предмет пре-

ступления имеет важное правоприменитель-
ное [1] и доктринальное [2] значение. Предмет 
преступления позволяет не только конкрети-
зировать сущность объекта преступления, но 
и играет непосредственную роль при познании 
механизма совершения преступления, опреде-
лении характера причиняемого вреда и разме-
ра ущерба и пр., а в конечном счёте позволяет 
определить наличие основания привлечения 
к уголовной ответственности.

Вместе с тем вопросы, связанные с опре-
делением сущности, роли, места и значения 
предмета преступления до сих пор остаются 
открытыми. До сих пор в отечественной тео-
рии уголовного права дискуссионным остаётся 
вопрос предмета преступления и его отнесение 
либо к объекту преступления, либо к объектив-
ной стороне преступления, либо выделение его 
в качестве самостоятельного элемента состава 
преступления. Так, например, М. П. Бикмурзин 

полагает, что «предмет преступления не вхо-
дит в  число признаков, характеризующих объ-
ект преступления, а относится к факультатив-
ным признакам объективной стороны состава 
преступления»1. По мнению В. Д. Филимонова,  
предмет преступления – это своего рода соеди-
нительное звено, которое одновременно харак-
теризует и объект преступления, и его объектив-
ную сторону [3, с. 35]. В. В. Хилюта считает, что 
предмет преступления требует самостоятельно-
го рассмотрения как один из элементов состава 
преступления, так как беспредметных престу-
плений, по его мнению, не бывает [4, с. 78]. 

Не вдаваясь в глубокий теоретический ана-
лиз положений относительно места нахождения 
предмета преступления в составе преступления, 
отметим, что мы придерживаемся концепции, 
согласно которой предмет преступления вы-

1 Бикмурзин М. П. Предмет преступления: теорети-
ко-правовой анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Саратов, 2005. – 32 с.
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ступает признаком объекта преступления. Так-
же заметим, что мы не отождествляем понятия 
«предмет преступления» и «объект преступле-
ния», которые соотносятся как часть (предмет 
преступления) и целое (объект преступления).

Как верно отмечает И. В. Кузнецов, «пред-
мет преступления, будучи заключён в рамки ох-
раняемого уголовным законом общественного 
отношения, на которое направлено посягатель-
ство, материализует его, переводит абстрактное 
понятие объекта посягательства в физическую 
форму»2. Роль предмета в механизме соверше-
ния преступления и, соответственно,  его зна-
чение для уголовно-правовой квалификации 
определяется тем, что посредством воздействия 
(манипуляции) на предмет преступления осу-
ществляется посягательство на объект престу-
пления.

Цель публикации определяется стремлени-
ем авторов расширить представление о транс-
формации природы и понимания сущности 
предмета преступления в определяемых эволю-
ционным развитием человечества и научно-тех-
ническим прогрессом условиях постиндустри-
альности. Как совершенно справедливо пишет 
Ю. Е. Пудовочкин, «потребности сегодняшнего 
дня настоятельно требуют отказаться от ставше-
го догмой понимания предмета преступления 
только исключительно как вещи (предмета ма-
териального мира)»3. Условия постиндустриаль-
ности объективно определяют необходимость 
более широкого подхода к пониманию предмета 
преступления и его отражению как в доктрине 
уголовно-правовой науки, так и в законодатель-
стве и правоприменительной практике.

Описание исследования и результаты
Методологической основой исследования 

выступают современные общенаучные прин-
ципы и методы познания социально-правовых 
явлений. В работе использованы системный, 
структурно-функциональный, сравнительно-
правовой, формально-логический, лингвисти-
ческий методы, а также методы дедукции и ин-
дукции, анализа и синтеза, абстрагирования, 
аналогии, анализа документов, контент-анали-
за.  Системный подход позволил сформировать 
представление о внутренних и внешних взаи-
мосвязях признаков, характеризующих пред-
мет преступления, использование структурно-
функционального подхода дало возможность 
сформулировать понятие «предмет преступле-
ния». Иные методы показали пути изучения 
предмета преступления в современных услови-
ях постиндустриального общества.

Задачами исследования являются: установ-
ление сущностной характеристики предмета 
преступления в условиях постиндустриально-

сти, определение роли предмета преступления 
в механизме совершения преступления, анализ 
проблемы определения «предметных» соста-
вов преступлений, а также выработка понятия 
«предмет преступления» соответствующего его 
сущностным характеристикам.

Наиболее сложным и проблематичным 
является вопрос о содержательной сущности 
предмета преступления. Согласно исторически 
сложившейся, устоявшейся в теории уголовно-
го права «классической» концепции предмета 
преступления, в качестве такового следует при-
знавать вещи материального мира. Так, по мне-
нию Н. И. Загородникова, предметом престу-
пления являются те вещи материального мира, 
воздействуя на которые субъект причиняет 
вред объекту преступления [6, с. 61]. Как вещь, 
в связи с которой или по поводу которой совер-
шается преступление, определяли предмет пре-
ступления Я. М. Брайнин [7, с. 58–59], а также 
А. Н. Трайнин [8, с. 179]. По мнению Е. А. Фро-
лова, под предметом преступления следует по-
нимать предметы и вещи, которые служат мате-
риальным (вещественным) поводом, условием 
или свидетельством существования определён-
ных общественных отношений и посредством 
изъятия, уничтожения, создания либо видоиз-
менения которых причиняется ущерб объек-
ту преступления [9, с. 222]. Н. И. Коржанский 
определял предмет преступления как конкрет-
ную материальную вещь, в которой проявляют-
ся определённые стороны, свойства обществен-
ных отношений, путём воздействия на которую 
причиняется социально опасный вред4 и т. д.

По нашему мнению, при определении пред-
мета преступления как понятия, содержательно 
относящегося, безусловно, к миру материаль-
ного, следует исходить из того, что абсолютно 
весь окружающий нас материальный мир есть 
соединение трёх его составляющих – вещества, 
энергии и информации.

Очевидно, что вещество (в контексте рас-
сматриваемой нами проблематики более про-
стая к восприятию форма существования 
материи, определяющая сущности предмета 
преступления) не вызывает особых проблем 
при теоретическом и практическом обоснова-
нии. Именно материя в своём предметном, ве-
щественном выражении лежит в основе фор-
мирования «классического» представления 
о предмете преступления («вещи», «матери-
альные   вещи», «вещи  материального  мира»,  
«предметы  и вещи» и  т. п.).

Однако при определении сущности пред-
мета преступления необходимо учитывать, что, 
как отмечает А. Ф. Простов, «после расщепле-
ния атома «материалистический» этап развития 
человеческой цивилизации закончился, и что 
ему на смену пришёл новый «энергоинформа-

2 Кузнецов И. В. Понятие и виды предметов престу-
плений в уголовном праве России : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Челябинск, 2007. – 26 с.

3 Пудовочкин Ю. Е. Учение о составе преступления 
: учебное пособие. – Москва: Юрлитинформ, 2009. – 248 с.

4 Коржанский Н. И. Предмет преступления (понятие, 
виды и значение для квалификации) : учебное пособие. – 
Волгоград: Высшая следственная школа, 1976. – 56 с.
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ционный» этап – этап тотальной информации 
и поиска новых видов энергии»5.

Что касается определения энергии как 
предмета преступления, то, по нашему мнению, 
учитывая физическую природу последней, дан-
ное положение не должно вызывать возражений.

В то же время отечественный законодатель 
(и как следствие, правоприменитель) не при-
знаёт энергию предметом преступления. Неза-
конное и противоправное потребление электро-
энергии посредством несанкционированного 
подключения к энергосетям в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате»6 признаётся получением незаконной 
выгоды имущественного характера и квалифи-
цируется по ст. 165 УК РФ. Нам представляется, 
что такого рода модель характеристики состава 
преступления не соответствует концепции пред-
мета преступления в современных условиях. 

Разъясним свою позицию относительно 
признания электроэнергии в качестве предме-
та преступления, исходя из положений, закре-
плённых в абзаце 3 пункта 22 вышеуказанного 
Постановления, в котором отмечено, что по-
лучение незаконной выгоды имущественного 
характера виновным лицом выражается в не-
учтённом потреблении электроэнергии, то есть 
виновное лицо использует полезные свойства, 
которыми обладает электроэнергия, кроме того, 
виновное лицо осознаёт, что для генерации 
(производства) и доставления электроэнергии 
конечному потребителю затрачиваются опре-
делённые материальные ресурсы, а также то об-
стоятельство, что электроэнергия обладает це-
ной, и соответственно незаконное потребление 
электроэнергии виновным лицом причиняет 
вред собственнику энергоресурсов. Да, бесспор-
но, некоторыми материальными признаками, 
как например газ или нефть, электроэнергия не 
обладает, однако она обладает таким физиче-
ским признаком, как объём, а, соответственно, 
возможностью измерения и учёта, а также сто-
имостью.

Соответственно, считаем полностью обо-
снованным и рациональным подход зарубеж-
ного законодателя к определению энергии, 
в частности, в качестве предмета преступлений 
против собственности. 

Так, например, в соответствии с уголовным 
законодательством Франции кражей признает-
ся незаконное изъятие собственности другого 
лица (ст. 311-1 УК Франции). При этом согласно 
ст. 311-2 УК Франции, мошенническое изъятие 

энергии в ущерб другим приравнивается к  кра-
же7. В соответствии с § 276 УК Дании, любое 
лицо, которое без согласия владельца похищает 
любые материальные объекты с целью получе-
ния для себя или других незаконных выгод пу-
тём присвоения, признается виновным в краже. 
Для этого и для следующих параграфов любое 
количество энергии, которое производится, со-
храняется или используется для производства 
света, тепла, силы или движения или для любых 
других финансовых целей должно быть призна-
но эквивалентом материального объекта [16]. 
Уголовный кодекс Украины предусматривает 
ответственность за хищение воды, электриче-
ской или тепловой энергии путём её самоволь-
ного использования. Согласно диспозиции ч. 1 
ст. 188-1 УК Украины, уголовная ответствен-
ность наступает за хищение горячей или питье-
вой воды, электрической или тепловой энергии 
путём её самовольного использования без при-
боров учёта, результаты измерения которых ис-
пользуются для осуществления коммерческих 
расчётов (если использование приборов учёта 
обязательно), или в результате умышленного 
повреждения приборов учёта или любым дру-
гим способом, если такими действиями причи-
нён значительный ущерб8.

Определения информации в качестве пред-
мета преступления, по нашему мнению, также 
не должно вызывать возражений, исходя из фи-
зической природы последней.

Физикам неизвестен ни один пример, где 
есть материя (вещество, энергия), которая не 
содержит в себе информации, или чтобы ин-
формация передавалась без движения энергии9. 
Информация в силу своей физической природы 
может создаваться, храниться, копироваться, 
передаваться, уничтожаться и пр.

Информация материальна, вне материи 
информация не существует, поскольку инфор-
мация всегда нуждается в материальном но-
сителе, при отсутствии которого она не суще-
ствует. Материальный  носитель, как и способ 
кодирования информации при заданном носи-
теле, могут быть совершенно различными. При 
этом носителями содержательно одной и той же 
информации могут быть совершенно разные 
объекты [10, с. 320–323]. Так, например, словес-
ное сообщение может кодироваться звуковы-
ми волнами, нервными сигналами в процессе 
говорения, знаками, написанными на бумаге, 
глиняной табличке, бересте или высеченными 
на камне, электрическими импульсами при те-
леграфной или телефонной передаче, числами, 

5 Простов А. Ф. Проблемы эффективности проектно-
целевого управления общественно-политическими систе-
мами в России : автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Мо-
сква, 2005. – 30 с.

6 О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате : постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховно-
го Суда Российской Федерации. – Режим доступа:  http://
www.supcourt.ru/documents/own/26108/ (дата обращения: 
14.07.2022).

7 Code penal français [Электронный ресурс] // Сайт 
«Légifrance – Le service public de la diffusion du droit». – Ре-
жим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_
lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165324/?anch
or=LEGIARTI000006418127#LEGIARTI000006418127 (дата 
обращения: 14.07.2022).

8 Кримінальний кодекс України  [Электронный ре-
сурс] // Сайт «Законодательство Украины». – Режим досту-
па: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата 
обращения: 14.07.2022).

9 Там же.
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символами или графикой при компьютерной 
передаче и так далее.

Следует учитывать, что содержание и вос-
приятие информации зависит не только от 
того, каким носителем она представлена и ка-
ким способом она кодирована, но и от того, 
какой системой она воспринимается, посколь-
ку разность смыслов информации зависит от 
системы, в которую поступает один и тот же 
сигнал. В зависимости от системы восприятия 
один и тот же объект может выступать носите-
лем различной информации. Так, рукописный 
текст по-разному воспринимается обычным 
читателем, графологом, химиком, криминали-
стом и т. д. В некоторых случаях информация 
может отражать качества её носителя, напри-
мер, цвет предмета или его форму. В данном 
случае качество предмета можно рассматри-
вать как определённую информацию, записан-
ную в данном предмете [10, с. 320–323]. Так, 
государственную тайну может представлять 
смысл сообщаемых, разглашаемых в личной 
беседе или записанных в ходе прослушивания 
телефонных переговоров сведений  и инфор-
мация, отражающая характеристики того или 
иного образца вещества, детали и т. п.

Сущность информации как объекта мате-
риального мира можно проиллюстрировать на 
примере характеристики предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 2172 УК РФ. Исхо-
дя из характеристик  предмета преступления, 
предусмотренного указанной нормой, можно 
сделать вывод, что содержательная часть до-
кумента – экспертизы промышленной безопас-
ности – выражена в заведомо недостоверной 
информации, в силу чего информацию, обле-
чённую в форму документа (в материальной 
или цифровой форме) следует признавать пред-
метом преступления. Информация, отражён-
ная на материальном носителе – документе, 
обусловливает трансформацию общественных 
отношений и, как следствие, неизбежно при-
водит к причинению вреда объектам, находя-
щимся под охраной уголовного закона. В свою 
очередь, предмет преступления, предусмотрен-
ного ст. 242 УК РФ, должен обладать информа-
ционными свойствами, а именно, порнографи-
ческие материалы, признаваемые предметом 
преступления, должны содержать именно ин-
формацию порнографического характера, кото-
рая соответствующим образом воспринимается 
и осознаётся людьми. Признание материалов 
порнографическими, как известно, происходит 
на основании экспертного заключения, для вы-
несения которого изучается именно содержа-
тельная, информационная составляющая такого 
рода материалов, после чего даётся заключение, 
является ли исследуемый материал предметом 
преступления.

Учитывая изложенное выше, исходя из 
материальной сущности предмета престу-
пления, можем определить содержание и дать 
следующую дефиницию понятия: «Предмет 
преступления» – это материальные объекты 
(вещество, энергия, информация), посредством 

манипуляций с которыми осуществляется по-
сягательство на охраняемые уголовным законом 
общественные отношения». 

Исходя из указанного определения, отра-
жающего материальную сущность и содержа-
тельное видовое разнообразие предмета пре-
ступления, считаем необходимым обратить 
внимание на имеющееся сегодня в законода-
тельстве и уголовно-правовой науке безоснова-
тельное отнесение некоторых нематериальных 
объектов к данной категории.

Так, в частности, учёные предлагают отно-
сить к предмету преступлений против собствен-
ности наряду с вещами также и имущественные 
права (носящие как вещный, так и обязатель-
ственный характер, обладающие потребитель-
ской стоимостью) [11, с. 75–78]. Отечественное 
уголовное законодательство в качестве предме-
та, например, мошенничества (ст. 159 УК РФ) 
предусматривает имущество, право на имуще-
ство, а предмета вымогательства (ст. 163 УК РФ) 
– имущество, право на имущество, а также дей-
ствия имущественного характера.

Во-первых, следует категорически возра-
зить против законодательного закрепления 
в качестве предмета преступления наряду с иму-
ществом права на имущество. Отделение вещи 
от субъективного права на вещь невозможно 
с точки зрения цивилистической доктрины и за-
конодательства.

Во-вторых, признание в качестве предме-
та преступления такой юридической фикции, 
как имущественные права, не является целе-
сообразным и противоречит материальной 
природе предмета преступления. Безусловно, 
имущественные права, имеющие характер тре-
бований (в том числе безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, 
цифровые права) могут выступать элементом 
общественных отношений в сфере экономики. 
Соответственно, привнося негативные измене-
ния в данные общественные отношения (напри-
мер, связанные с переходом права требования 
от одного лица другому и т. п.), преступное де-
яние может причинять им вред. Однако меха-
низм причинения вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям не связан 
в данном случае с манипуляциями с каким-либо 
предметом преступления.

Совершить кражу имущественных прав 
просто физически невозможно. Таким образом, 
на наш взгляд, предметом кражи могут высту-
пать исключительно вещи. При этом, на иму-
щественные права может быть осуществлено 
преступное посягательство, например, путём 
мошенничества. В данном случае виновное лицо 
может похитить какую-либо вещь путём обма-
на или злоупотребления доверием, либо приоб-
рести имущественное право путём обмана или 
злоупотребления доверием.

Указание на то, что в качестве имущества 
как предмета преступлений против собствен-
ности следует рассматривать «…овеществлён-
ные в документах права требования, а также 
имущественные права в случаях, когда они 
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входят в неделимый объект права собствен-
ности»10, представляется нам «абстрактной 
абстракцией».

В-третьих, при принуждении лица к осу-
ществлению «действий имущественного ха-
рактера», на наш взгляд, следует вести речь не 
о преступлении против собственности, а о пре-
ступлении против свободы, чести и достоин-
ства, как то: использование рабского труда, либо 
принуждение к совершению сделки или отказу 
от её совершения и пр.

Отдельно следует возразить против при-
знания человека предметом преступления. Так, 
некоторые авторы утверждают, что «потерпев-
ший в российском уголовном праве, как признак 
объекта преступления – это субъект (обязатель-
ный участник) уголовно-правовых отношений», 
и его следует рассматривать в качестве «одушев-
лённой разновидности предмета»11.

Имея, безусловно, биологическую основу су-
ществования как живого организма, человек яв-
ляется биосоциальным существом [12, с. 63–73], 
которому присущи сознание, воля и душа. В силу 
указанных характеристик человек выступает 
субъектом социального взаимодействия, т.  е. 
общественных отношений. И сведение всей че-
ловеческой сущности в случае совершения в от-
ношении того или иного лица преступления 
к «роли» предмета, на наш взгляд, недопустимо.

Актуальным сегодня является вопрос 
о  признании в качестве предмета преступле-
ния внутренних органов и тканей человека. 
Сфера трансплантации внутренних органов 
человека и его тканей является одной из наи-
более криминализированных [13, с. 22–27], что 
ставит пред отечественным законодателем за-
дачу, связанную с регламентацией и соответ-
ственно охраной общественных отношений 
в сфере трансплантологии. Если вопрос с за-
конодательной регламентацией транспланто-
логии внутренних органов человека разрешён 
Законом Российской Федерации от 22 декабря 
1992  г. № 4180-I «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека», то уголовно-право-
вая охрана общественных отношений в сфере 
трансплантации обеспечивается лишь п. «м» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 120 УК РФ. Уголовно-
правовая охрана общественных отношений 
в  сфере трансплантологии, как нам представ-
ляется, не соответствует правилам и принци-
пам криминализации общественно опасных де-
яний, существующие нормы не обеспечивают 

необходимую правовую защиту таких отноше-
ний, в результате чего в отечественной теории 
уголовного права остается открытым вопрос 
относительно признания внутренних органов 
человека и его тканей в качестве предмета пре-
ступления. Указанные обстоятельства свиде-
тельствуют о необходимости внесения допол-
нения в УК РФ в части установления уголовной 
ответственности за незаконные действия с до-
норскими органами и тканями человека.

Мы полагаем, что внутренние органы че-
ловека, его ткани могут выступать предметом 
преступления в силу того, что они обладают 
признаками, которые присущи объектам ма-
териального мира, они имеют физическое вы-
ражение, обладают определённой стоимостью 
[14, с. 216–221], могут быть предметом сделки 
купли-продажи, иных возмездных сделок при 
условии их изъятия в пригодном для транс-
плантации состоянии либо использования 
иным образом (например, для изучения). Одна-
ко отметим, что внутренние органы человека, 
его ткани в случае их анатомического повреж-
дения, не связанного с последующим изъятием 
в целях трансплантации, не могут выступать 
в качестве предметов преступлений, предусмо-
тренных ст. 111–118 УК РФ, а также иных ста-
тей УК РФ, в которых телесные повреждения 
(вред здоровью) предусмотрены в качестве кон-
структивных признаков объективной стороны 
преступлений. Тело умершего человека являет-
ся предметом преступления, предусмотренного 
ст. 244 УК РФ.

Заключение
Роль предмета в механизме совершения 

преступления и, соответственно, его значение 
для уголовно-правовой квалификации опреде-
ляется тем, что посредством воздействия (мани-
пуляции) на предмет преступления осуществля-
ется посягательство на объект преступления. 
При определении предмета преступления как 
понятия, содержательно относящегося, безус-
ловно, к миру материального, следует исходить 
из того, что абсолютно весь окружающий нас 
материальный мир есть соединение трёх его 
составляющих – вещества, энергии и информа-
ции. Под предметом преступления следует по-
нимать материальные объекты (вещество, энер-
гию, информацию), посредством манипуляций 
с которыми осуществляется посягательство на 
охраняемые уголовным законом обществен-
ные отношения. В законодательстве и уголов-
но-правовой науке некоторые нематериальные 
объекты безосновательно отнесены к категории 
«предмет преступления». При этом не получают 
надлежащего уголовно-правового отражения 
в  качестве такового такие объекты материаль-
ного мира, как органы и ткани человека, элек-
троэнергия и другие.

10 Вишнякова Н. В. Объект и предмет преступлений 
против собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
–  Омск, 2003. – 26 с.

11 Коргулев А. Г. Предмет преступления в современ-
ном уголовном праве: компаративный анализ аналити-
ческой философии и экзистенциализма : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – Краснодар, 2021. – 30 с.
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established requirements, the occurrence of consequences in the form of causing serious harm to the  health of  
two or more persons, as well as other severe consequences, the author identifies the problem of downplaying 
the significance of criminal legal protection of safe labor at the present stage.

Gaps in the legislative regulation of some qualifying aggravating circumstances and the lack of 
consideration in the law of the degree of public danger in case of deliberate or repeated violation of labor 
protection requirements are pointed out. Taking into account the fact that aggravating circumstances are 
essential  the significance of aggravating circumstances for qualifying a crime, affecting the degree of guilt 
and the danger of a crime or the responsibility of the perpetrator, the author  underlines the importance of 
improving the criminal law in the relevant part.
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Существенное значение для квалификации 
преступления, определения вида и размера на-
казания имеют отягчающие обстоятельства. 
Актуальность проблем, связанных с данными 
обстоятельствами, имеет место как на законо-
дательном уровне, так и в теории уголовного 
права, где вопросы их понятия, типологии и т. п. 
по сей день остаются дискуссионными. Пред-
ставители науки уголовного права считают не-
обходимым для положительного практического 
применения уголовного закона дальнейшее ис-
следование проблем отягчающих обстоятельств 
[1, с. 6], с чем нельзя не согласиться, поскольку 
такие проблемы обусловлены в том числе прой-
денным историческим путём развития уголов-
ного законодательства, характеризующегося 
в данной части отсутствием системного подхода 
к регламентации отягчающих обстоятельств. 

Так, впервые в отечественном уголовном 
законодательстве было упомянуто об «обстоя-
тельствах, увеличивающих вину и наказание», 
а также об определении наказания по «особен-
ным» обстоятельствам, сопровождавшим пре-
ступление, «более или менее увеличивающим» 
вину преступника, в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г.1 Затем, 
с принятием нового уголовного закона, рассма-
триваемые обстоятельства стали определяться 
как «обстоятельства, усиливающие ответствен-
ность»2. В особенной части УК РСФСР 1922 г. 
содержались формулировки о «смягчающих 
вину обстоятельствах». Однако без термина 
«вина» имели место «особо отягчающие обсто-
ятельства»3. Неопределенность в терминологии 
была и в УК РСФСР 1926 г. – в ст. 47 шла речь об 
«отягчающих обстоятельствах»4. Лишь с приня-
тием нового уголовного законодательства была 

введена формулировка «обстоятельства, отягча-
ющие ответственность»5.

В научной литературе встречается ряд 
терминов, обозначающих различные понятия 
«отягчающих обстоятельств», однако позиция 
авторов относительно необходимости разгра-
ничения отягчающих обстоятельств, отнесе-
ния их к определённому типу в основном оди-
накова. Так, С. В. Бородин употребляет термин 
«отягчающие ответственность обстоятельства» 
в двух значениях: как имеющие значение для 
определения наказания лицу, совершившему 
преступление, в соответствии со ст. 63 УК РФ; 
и как признаки конкретного состава преступле-
ния, влияющие на его квалификацию [2, с. 41]. 
Э. В. Кабурнеев разделяет их на обстоятельства, 
оказывающие влияние на установление степени 
общественной опасности преступления и лич-
ности преступника, указанные в Общей части 
уголовного закона обстоятельства; и на обстоя-
тельства, составляющие качественную характе-
ристику преступления (указанные в Особенной 
части) [3, с. 70]. 

В. В. Векленко и К. Д. Николаев указывают, 
что в общем смысле отягчающие обстоятель-
ства представляют собой сопутствующие и не-
посредственно связанные с преступлением при-
знаки и  условия, определяющие преступление 
как более опасное для общества по сравнению 
с основным составом. Авторы разделяют систе-
му данных обстоятельств на два типа. К перво-
му типу относятся учитываемые при назначе-
нии наказания в рамках санкции Особенной 
части УК РФ обстоятельства, закреплённые 
в  Общей части УК РФ. Ко второму типу авто-
ры относят квалифицирующие отягчающие об-
стоятельства, относящиеся к признакам состава 
преступления в нормах Особенной части УК РФ 
[1, с. 9, 12]. 

Разделяя данную точку зрения, отметим, 
что сходство отягчающих обстоятельств, ука-
занных и в Общей, и в Особенной частях УК РФ, 
в том, что они неразрывно связаны с наказани-
ем, а именно, в его изменении в направлении 
увеличения.

1 Свод законов Уголовных. Часть первая: Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-
Петербург, 1885. – С. 24, 28–29.

2 Новое Уголовное уложение, высочайше утверждён-
ное 22 марта 1903 г. – Санкт-Петербург, 1903. – С. 22.

3 Отечественное законодательство XI–XX веков: в 2 ч. 
/ под ред. О. И. Чистякова. – Ч. II: XX в. – Москва: Юристъ, 
1999. – С. 118–120, 124–125, 140.

4 Карницкий Д., Рогинский Г. Уголовный кодекс 
РСФСР : пособие для слушателей правовых вузов, школ 
и юридических курсов. – Москва: ОГИЗ, 1936. – С. 68.

5 Основы уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик. – Москва: Юридическая литература, 
1984. – С. 15; Уголовный кодекс РСФСР (с изм. и доп. по 
сост. на 10 мая 1995 г.). – Новосибирск, 1995. – С. 29.
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Квалифицирующие отягчающие обстоя-
тельства преступного нарушения требований 
охраны труда (ст. 143 УК РФ) определены ч. 2 
и 3 указанной нормы – причинение по неосто-
рожности смерти одному лицу или двум и более 
лицам. 

Преступление, предусмотренное ст. 143 
УК РФ – преступление, совершенное по неосто-
рожности. Причинение смерти по неосторож-
ности современное отечественное уголовное 
законодательство не интерпретирует как убий-
ство, в отличие от уголовного законодательства, 
действовавшего в ранний период времени (от 
УК РСФСР 1960 г. и ранее). Вместе с тем от та-
кого рода преступлений страдает личность, яв-
ляющаяся наиболее важным, фундаментальным 
объектом уголовно-правовой охраны. Поэтому 
независимо от того, в каком разделе УК РФ рас-
положен состав рассматриваемого преступле-
ния, при котором смерть потерпевшему при-
чиняется по неосторожности (например, ст. 109 
– преступление против личности; ч. 2 и 3 ст. 143 
– преступление против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина; ч. 3 ст. 215, ч. 2 
и 3 ст. 216, ч. 2 и 3 ст. 217, ч. 2 и 3 ст. 219, ч. 2–6 
ст. 264 – преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка и др.), 
человек, его права и свободы, в том числе такое 
важнейшее право, как право на жизнь, должны 
оставаться высшей ценностью и равным обра-
зом защищаться.

О необходимости совершенствования ре-
гламентации уголовно-правовых норм, предус-
матривающих ответственность за причинение 
смерти по неосторожности, в научных кругах 
упоминалось не единожды: от важности со-
блюдения принципа защиты права человека на 
жизнь в равной степени, защищая такое право 
установлением недифференцированной уго-
ловной ответственности за причинение смер-
ти по неосторожности [4, с. 166, 167]; неспра-
ведливости смягчения санкций за причинение 
смерти по неосторожности в результате на-
рушения требований охраны труда и об учёте 
ценности человеческой жизни [5, с. 104]; до вве-
дения новых квалифицирующих отягчающих 
обстоятельств – при увеличенном количестве 
потерпевших [6, с. 15], в том числе несовершен-
нолетних [7]; криминализации умышленного 
поставления работника в условия, опасные для 
его жизни [8, с. 35, 9].

Важность совершенствования уголов-
но-правовой охраны безопасного труда под-
чёркивается несоизмеримостью в статистиче-
ских данных – так, масштаб травматизма на 
рабочих местах остаётся внушительным (за 
2016–2021  гг., количество нарушений таких 
требований составило более полумиллиона 
случаев)6, число направленных материалов 
в  правоохранительные органы для решения 

вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 
143 УК РФ превышает двадцать тысяч. Вместе 
с тем по данным ГИАЦ МВД России, за период 
с 2016 по 2021 гг. количество зарегистрирован-
ных уголовных дел по ст. 143 УК РФ состави-
ло 4664, число уголовных дел, направленных 
в суд – 1006. При этом количество осуждённых 
лиц составляет 678. Крайняя несоизмеримость 
приводимых данных говорит о высокой латент-
ности преступления, предусмотренного ст. 143 
УК РФ. Однако из 678 осуждённых к реальному 
лишению свободы были приговорены лишь 32; 
к условному лишению свободы – 360; к огра-
ничению свободы – 4; к штрафу – 159; к  ис-
правительным работам – 45; к обязательным 
работам – 35. Таким образом, более суровому 
наказанию (связанному с реальным лишением 
свободы) подверглись 4,71  % от общего коли-
чества осуждённых. Большая часть преступ-
ников подвергалась иным видам наказания7. 
Исходя из этого, можно говорить о неадекват-
ности применяемых уголовных наказаний за 
совершение рассматриваемых преступлений.

При анализе политики государства и зако-
нодательства в сфере уголовно-правовой охра-
ны труда в советский период времени и в насто-
ящее время можно сделать вывод, что сегодня 
значение уголовно-правовой охраны трудящих-
ся явно преуменьшено. Об этом говорит проти-
воречие в превалировании частных и публич-
ных интересов в указанные периоды. Так, если 
положения Конституции РСФСР 1978 г. (в части 
признания руководящей силы страны в Ком-
мунистической партии, в основе деятельности 
которой лежало марксистско-ленинское учение, 
конечной целью которого, как известно, было 
построение коммунистического общества) 
и  УК  РСФСР 1960 г. (в части понимания зако-
нодателем повышенной степени общественной 
опасности преступлений против государства, 
а не личности, с чего, собственно, и начинается 
Особенная часть уголовного закона) свидетель-
ствуют о преобладании публичных интересов 
над интересами личности, сейчас ценности вы-
строены несколько иным образом – человек, его 
права и свободы объявлены высшей ценностью 
на конституционном уровне; Особенная часть 
УК РФ начинается с преступлений против лич-
ности, то есть интересы государства отходят на 
второй план.

Вместе с тем УК РФ, в отличие от УК РСФСР 
1960 г., предусматривает менее суровые санкции 
за нарушение требований охраны труда. На-
пример, за причинение в результате нарушения 
этих правил хотя бы одному лицу смерти или 
причинение тяжких телесных повреждений не-
скольким лицам санкция ст. 140 УК РСФСР 
предусматривала лишение свободы на срок до 

6 Официальный сайт Федеральной службы по труду 
и занятости [Электронный ресурс]. – URL: https://rostrud.
gov.ru/control/ (дата обращения: 30.05.2022).

7 Уголовное судопроизводство. Данные о назначен-
ном наказании по статьям УК [Электронный ресурс] // 
Судебная статистика РФ : сайт. – URL: http://stat.xn----
7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 
30.05.2022).
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пяти лет. За причинение одному лицу смерти 
ст. 143 УК РФ предусматривает санкцию в виде 
лишения свободы на срок до четырёх лет. За 
причинение тяжкого вреда нескольким лицам; 
за само нарушение упомянутых правил, ста-
вящее людей в условия, опасные для их жизни 
и здоровья; причинение телесных повреждений 
или утрату трудоспособности современный уго-
ловный закон санкций не предусматривает.

Таким образом, такое особо важное благо, 
как жизнь, и права человека в целом охраняются 
в настоящее время в меньшей степени по срав-
нению с периодом, когда публичные интересы 
преобладали над интересами личности. Об этом 
свидетельствует в том числе то, что круг кри-
минообразующих последствий однородных со 
ст.  143 УК РФ преступлений, либо преступле-
ний, связанных с нарушением специальных 
правил, значительно шире, чем в универсальной 
уголовно-правовой норме (совершение деяния, 
ставящего в условия, угрожающие здоровью, 
или за сам факт нарушения требований; причи-
нение вреда здоровью любой тяжести; причине-
ние крупного ущерба). Более того, в уголовном 
законе содержатся составы преступлений, по-
сягающих на трудовые права, предусматриваю-
щие уголовную ответственность за совершение 
деяний независимо от опасных для жизни и здо-
ровья последствий (например, ст. 1441, ст. 145, 
ч. 1, 2 ст. 1451 УК РФ).

В юридической литературе отмечается, что 
степень общественной опасности в числе дру-
гих факторов определяется реальным вредом, 
причиняемым деянием, либо причинением ко-
торого оно угрожает [10, с. 68]. Положения ст. 2 
УК РФ определяют задачу уголовного законода-
тельства приоритета охраны конституционных 
прав и свобод каждого (в частности потерпев-
шего), а также предупреждение преступлений. 
Из содержания действующей ст. 143 УК РФ сле-
дует, например, что степень общественной опас-
ности при причинении в результате деяния тяж-
кого вреда здоровью одному лицу и причинение 
такого вреда в результате нарушения требова-
ний нескольким лицам будет одинакова. 

В этой связи вряд ли можно утверждать, 
что ст. 143 УК РФ согласуется со ст. 2 УК РФ. 
Сопоставляя по аналогии степень обществен-
ной опасности, то же самое можно сказать об 
отсутствии регламентации в законе большей 
ответственности за осознанное либо неодно-
кратное нарушение требований охраны тру-
да. Несомненно, такие действия и мотивы, как 
преследование личных интересов, намеренная 
неорганизация рабочих мест, непроведение ин-
структажа по технике безопасности (например, 
с целью скрыть факт трудовых отношений), на-
рушение из чувства безнаказанности после на-
рушения, совершенного ранее, и т. п. повыша-
ют общественную опасность рассматриваемого 
преступления.

Об увеличении степени общественной 
опасности нарушения установленных требова-
ний также свидетельствует многообразие про-
изводств и производственных процессов. Так, 

в  России насчитывается более 174 тысяч опас-
ных производственных предприятий8. Пред-
ставляется, что последствия нарушения требо-
ваний охраны труда на таких объектах могут 
быть опасными для жизни или здоровья не 
только для определённого работника, но и для 
неопределённого круга лиц. 

В результате нарушения требований без-
опасности при осуществлении трудовой дея-
тельности за 2019 год на поднадзорных объек-
тах горнорудной и нерудной отрасли произошла 
1  авария (40 несчастных случаев со смертель-
ным исходом), за аналогичный период 2018 года 
– 4 аварии (35 случаев смертельного травматиз-
ма). За 2019 год на объектах металлургической 
и коксохимической промышленности произош-
ли 2 аварии (11 несчастных случаев со смертель-
ным исходом); за 2018 год 2 аварии (14 смертель-
ных случаев). За 2019 год на объектах обращения 
взрывчатых материалов промышленного на-
значения допущены 2 несчастных случая со 
смертельным исходом при отсутствии аварий 
(5 аварий и 3 смертельных случая за аналогич-
ный период 2018 года). За 2019 год на опасных 
производственных объектах химического ком-
плекса зафиксированы 2 аварии и 1 групповой 
несчастный случай со смертельным исходом 
(3 человека). За 2019 год на объектах хранения 
и переработки растительного сырья зарегистри-
рованы 2 аварии и 3 несчастных случая со смер-
тельным исходом9 и др. 

Ответственность за нарушение требова-
ний промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов, в результате которо-
го по неосторожности человеку был причинён 
тяжкий вред здоровью, наступила его смерть 
либо причинён крупный ущерб, предусмотрена 
ст. 217 УК РФ. Согласно положениям п. 8 По-
становления Пленума Верховного Суда №  4110, 
нарушение специальных правил при работах на 

8 В настоящий момент официальная информация об 
общем количестве производств в России и об их принадлеж-
ности к тому или иному классу опасности является закры-
той. Единственным надёжным источником информации 
о ситуации в этом сегменте остаётся Ростехнадзор, но он пу-
бликует только эпизодические данные в формате новостей 
без установленной регулярности. Информация представле-
на за 2017 год. – См.: Фролов Никита. Что такое классы опас-
ности производственных объектов [Электронный ресурс] // 
Онлайн-журнал «Attek». – URL: https://www.centrattek.ru/
info/OPO-kanegoriya-i-reestr/ (дата обращения: 01.05.2022).

9 Доклад о правоприменительной практике кон-
трольно-надзорной деятельности в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
при осуществлении федерального государственного над-
зора в области промышленной безопасности за 2019 год. 
Утверждён приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору от 28 апре-
ля 2020 года № 176 [Электронный ресурс] // Электронный 
фонд правовых и нормативно-технических документов : 
сайт. –  URL: https://docs.cntd.ru/document/564882577 (дата 
обращения: 26.05.2022).

10 О судебной практике по уголовным делам о нару-
шениях требований охраны труда, правил безопасности 
при ведении строительных или иных работ либо требо-
ваний промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2018 года № 41 [Электронный ресурс] 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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опасных производственных объектах, повлек-
шее за собой соответствующие последствия, 
следует квалифицировать по ст. 217 УК РФ. 
Определение опасного производственного объ-
екта дано в законе11. В числе отграничивающих 
исследуемый состав преступления от ст. 217 
УК РФ критериев, является повышенная обще-
ственная опасность, связанная с отнесением 
предприятий (их частей) к источникам повы-
шенной опасности12. 

Однако предприятие, хоть и обладающее 
признаками и критериями такого объекта, но 
без проведения определённых законом проце-
дур отнесения объекта к опасным (в том числе 
без его идентификации), юридически обладать 
таковым статусом не будет, поскольку соответ-
ствующая запись в государственном реестре 
отсутствует. Кроме того, опасным производ-
ственным объектом может являться не всё пред-
приятие в целом, а его части (которые должны 
быть должным образом зарегистрированы), на 
которых производятся соответствующие виды 
работ. И даже если деятельность предприятия 
(организации) не обладает спецификой повы-
шенной опасности, отдельные виды работ (не 
проводимых на систематической основе) при их 
единичном осуществлении могут такой специ-
фикой обладать.

Общественная опасность нарушения тре-
бований охраны труда в данном случае остаётся 
повышенной, поскольку фактически или дан-
ное предприятие (его части) или отдельный вид 
проводимых работ остаются источником повы-
шенной опасности. Так, например в результате 
нарушения требований охраны труда гр. Д. при 
производстве ремонтных работ цистерны авто-
мобиля, предназначенной для перевозки легко-
воспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных 
и т. д. грузов, гр. Б., взял ручную углошлифо-
вальную электрическую машину, взобрался на 
автоцистерну и начал резать корпус автоци-
стерны, вследствие чего произошло искрооб-
разование, вызвавшее загорание паровоздуш-
ной смеси нефтепродукта, последующий взрыв 
и  разрушение корпуса цистерны, в результате 
чего Б. скончался13. Разумеется, последствия 
в виде причинения тяжкого вреда здоровью или 
смерти от произошедшего взрыва были потен-
циальны для неопределённого количества лиц.

В связи с этим в качестве квалифицирую-
щего отягчающего обстоятельства можно вы-
делить в том числе нарушение требований ох-
раны труда, повлекшее за собой и причинение 
тяжкого вреда здоровью либо смерти лица (лиц) 
и иные тяжкие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастрофа) либо за-
ведомо создавшее реальную угрозу наступления 
таких последствий (напомним, что п. 6 ст.  81 
ТК  РФ предусматривает определение грубого 
нарушения трудовых обязанностей, в числе ко-
торого указаны данные последствия).

Учёт степени общественной опасности при 
введении новых квалифицирующих отягчаю-
щих обстоятельств необходим, их регламента-
ция в тексте закона социально обусловлена в том 
числе и повышенной степенью общественной 
опасности. В современном уголовном законода-
тельстве отягчающие обстоятельства оказывают 
влияние на наказание, а не на вину, опасность 
преступления или ответственность виновного14. 
Квалифицирующие отягчающие обстоятельства 
влияют именно на такие категории.

Подводя итог, можно сказать, что пре-
дыдущий опыт изложения нормы о престу-
плении, связанном с нарушением требований 
охраны труда, его латентный характер, повто-
ряемость нарушений, говорят о необходимости 
ужесточения уголовной ответственности за 
нарушение требований охраны труда. В целях 
обеспечения прав и законных интересов лиц, 
связанных трудовыми отношениями; обще-
ственной безопасности; достижения целей уго-
ловного наказания, предусмотренных частью 
второй статьи 43 УК (исправление осужденно-
го и предупреждение совершения новых пре-
ступлений); построения диспозиции нормы 
с учётом признаков, содержащихся в диспози-
циях родственных норм, полагаем необходимо 
в качестве квалифицирующих отягчающих об-
стоятельств предусмотреть:

1) осознанное или неоднократное нару-
шение требований охраны труда, в результате 
которого был причинен тяжкий вред здоровью 
или смерть;

2) нарушение требований охраны труда, 
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью 
двум или более лицам;

3) нарушение требований охраны труда, 
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть и иные тяжкие последствия (не-
счастный случай на производстве, авария, ка-
тастрофа) либо если такое нарушение заведомо 
создавало реальную угрозу наступления указан-
ных последствий.

11 О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов : федеральный закон от 21 июля 1997 
№ 116-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

12 Иоффе О. С. Обязательственное право. – Москва: 
Юридическая литература, 1975. – С. 804.

13 Приговор Ленинского районного суда г. Новосибир-
ска суда по ч. 2 ст. 143 УК РФ по делу № 1-934/2017 от 27 но-
ября 2017 года [Электронный ресурс] // Судебная практика 
: сайт. – URL: https://sud-praktika.ru/precedent/544407.html 
(дата обращения: 26.05.2022).

14 Уголовное право (Общая часть) / под. ред. И. Я. Ко-
заченко, З. А. Незнамовой. – Москва:  Норма, Инфра-М, 
1998. – С. 388.
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Особенности судебно-экспертного исследования
противопехотных мин ПМН-4
отечественного производства

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей судебно-экспертного 
взрывотехнического исследования противопехотных фугасных мин ПМН-4 на основе опыта произ-
водства экспертиз данных объектов, осуществлявшихся в Экспертно-криминалистическом центре 
Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изложены отдельные проблемы субъективного, организационного и методического характера, 
возникающие в ходе организации и производства судебно-взрывотехнических экспертиз взрывных 
устройств промышленного изготовления (военного назначения), обозначены возможные пути их 
решения.

Рассмотрены конструктивные особенности противопехотной мины ПМН-4, имеющие значе-
ние для организации и проведения её судебно-экспертного исследования, с учётом того, что изделие 
не предусматривает возможности разборки после заводской сборки и поступает в войска в полно-
стью снаряженном виде и с установленным взрывателем. 

Так как судебный эксперт-взрывотехник не обладает достаточным комплексом знаний в обла-
сти особенностей штатного использования противопехотных мин, сформулировано предложение 
по привлечению для организации и проведения экспериментов специалистов в области эксплуата-
ции инженерных боеприпасов из числа сотрудников Министерства обороны. 

Предложены методические рекомендации по проведению экспертного эксперимента, направ-
ленного на решение вопроса о способности противопехотной мины ПМН-4 к использованию по 
целевому назначению (взрыву) путём имитации её срабатывания, предусмотренного конструкцией 
взрывателя нажимного действия и правилами эксплуатации. В эксперименте на взрыватель мины 
опускался груз весом в 24 кг с высоты около 0,5 м, имитируя воздействие на взрыватель груза более 
15 кгс, что гарантирует его срабатывание, предусмотренное конструкцией изделия. 
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Features of forensic examination
of domestically produced antipersonnel mines PMN-4

Abstract: The issues of the features of forensic explosive research of anti-personnel high explosive 
mines PMN-4 based on the experience of the production of examinations of these objects carried out in the 
Forensic Center of the Main Department of Internal Affairs in St. Petersburg and the Leningrad region are 
considered.

Individual problems of a subjective, organizational and methodological nature arising in the course 
of the organization and production of forensic explosive examination of explosive devices of industrial 
manufacture, military use are outlined and possible ways of their solution are indicated.

The design features of the PMN-4 antipersonnel mine are considered, which are important for the 
organization and conduct of its forensic examination, taking into account the fact that the product does not 
provide for the fact of disassembly after factory assembly and enters the troops in fully equipped form and 
with a fuse installed.

Taking into account the fact that the forensic explosives expert does not have a sufficient set of knowledge 
in the field of the features of the regular use of anti-personnel mines, a proposal has been formulated to attract 
specialists in the field of engineering ammunition operation from among the employees of the Ministry of 
Defense to organize and conduct expert experiments.

Methodological recommendations are proposed for conducting an expert experiment aimed at solving 
the issue of the ability of the PMN-4 antipersonnel mine to be used for its intended purpose (explosion) by 
simulating its operation, provided for by the design of the push-action fuse and the operating rules. In the 
experiment, a load weighing 24 kg was lowered onto the mine fuse from a height of about 0.5 m, thereby 
simulating the impact on the fuse of a load of more than 15 kg, which guarantees its operation, provided for 
by the design of the product.

Keywords: antipersonnel mine, explosive substance, explosive device, engineering ammunition, 
forensic explosive expertise, expert experiment
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менов А. Ю., Шмырев А. А. Основы криминалистического 
исследования самодельных взрывных устройств : учебное 
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Введение
Актуальность темы определена тем, что 

в практической деятельности взрывотехниче-
ских подразделений экспертных служб ФСБ 
и  МВД России встречаются инженерные бое-
припасы различных видов, моделей и назначе-
ния, а в специальной литературе, рассчитанной 
на использование судебными экспертами-взры-
вотехниками, вопросы их исследования не 
рассматривалась в необходимом объёме. Все 
существующие методические рекомендации 
ориентированы преимущественно на исследо-
вание взрывных устройств самодельного из-
готовления или же артиллерийских снарядов, 
миномётных мин и боеприпасов ближнего боя 
(гранат различных видов)1 [3]. В данных рабо-
тах также практически не освещаются вопро-
сы, связанные с особенностями организации 
и методикой экспертных исследований в части, 
касающейся проведения эксперимента, повто-
ряющего штатное использование боеприпаса. 
Способность к использованию по целевому на-
значению (производству взрыва) традицион-

но предлагается осуществлять путём подрыва 
боеприпаса накладным зарядом взрывчатого 
вещества с применением в качестве средства 
взрывания электродетонатора. Такой способ, 
безусловно, позволяет однозначно ответить на 
вопрос о способности (пригодности) заряда 
взрывчатого вещества к взрывчатому превраще-
нию, но не о способности взрывного устройства 
заводского изготовления к взрыву в условиях его 
штатного применения. Это обусловлено тем, что 
при такой методике проведения эксперимента, 
направленного на определение использования 
объекта по целевому назначению, не соблюдает-
ся принцип достоверности, подразумевающий 
воссоздание или научно обоснованную имита-
цию условий штатного применения.

В связи с вышеизложенным цель настоя-
щей статьи авторы определили как рассмотре-
ние особенностей организации и производства 
судебно-экспертного взрывотехнического ис-
следования противопехотных фугасных мин 
нажимного действия на примере исследования 
противопехотной мины ПМН-4.

Описание исследования
На современном этапе развития экспер-

тно-криминалистических подразделений МВД 
России одной из основных задач повышения 
эффективности профессиональной деятельно-
сти остается разработка новых и совершенство-
вание уже существующих методов судебно-экс-
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пертного исследования объектов, обладающих 
повышенной общественной опасностью. К  та-
ким объектам традиционно относится огне-
стрельное оружие и патроны к нему, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства. Последняя 
категория объектов представляет наибольшую 
угрозу, поскольку их применение не только 
представляет опасность для жизни и здоровья 
граждан, но и обладает морально-психологиче-
ским и социальным воздействием на общество2 
[5–6], что при массовом их применении в свою 
очередь способно привести к дестабилизации 
общественной и политической жизни. Особен-
но это актуально в условиях ведения локальных 
конфликтов и проведения специальных миро-
творческих операций, связанных с применени-
ем инженерных боеприпасов (различных типов 
противотанковых и противопехотных мин). 

Практика исследования взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств в отечественных 
экспертно-криминалистических подразделе-
ниях показывает, что существуют отдельные 
проблемы субъективного, организационного 
и  методического характера при проведении 
исследования отдельной категории взрывных 
устройств промышленного изготовления воен-
ного назначения. 

Особенно это касается вопросов, свя-
занных с судебно-экспертным исследованием 
противопехотных мин, поступающих в распо-
ряжение эксперта в окончательно снаряжённом 
состоянии, а именно, когда средство взрывания 
находится непосредственно в заряде взрывча-
того вещества снаряжения изделия (взрыватель 
установлен в мину на заводе-изготовителе). 

 Проблемы субъективного характера иссле-
дования данных объектов обусловлены тем, что:

– у большинства экспертов-взрывотехни-
ков экспертно-криминалистических служб МВД 
России нет специального высшего технического 
образования в области конструирования и тех-
нологий снаряжения штатных боеприпасов, сто-
ящих на вооружении Российской армии; 

– в штате взрывотехнических подразделе-
ний ЭКЦ крайне мало сотрудников, являвшихся 
в прошлом военнослужащими инженерно-тех-
нического состава Вооружённых Сил;

– отсутствие в программах подготовки 
и переподготовки сотрудников взрывотехниче-
ских экспертных подразделений, дающих право 
на самостоятельное производство взрывных ра-
бот, разделов, посвящённых организации про-
ведения экспертных экспериментов со взрывны-
ми устройствами: программы ориентированы 
на организацию уничтожения взрывоопасных 
объектов, без учёта специфики их судебно-экс-
пертного исследования, в ходе которого осу-
ществляется штатное срабатывание (подрыв);

– отсутствие практики подготовки спе-
циалистов в области взрывотехнической экс-
пертизы на базе образовательных организаций 

высшего образования системы МВД России, 
осуществляющих подготовку по специальности 
«Судебная экспертиза», с учётом решения ими 
специфических задач в области взрывотехники;

– крайне низкое взаимодействие пред-
ставителей взрывотехнических подразделе-
ний МВД России с военнослужащими инже-
нерных (сапёрных) полигонов Министерства 
обороны и представителями испытательных 
площадок предприятий военно-промышлен-
ного комплекса.

К проблемам объективного характера мож-
но отнести отсутствие в распоряжении МВД 
России специализированной полигонной базы, 
на которой можно проводить взрывотехниче-
ские эксперименты на высоком профессиональ-
ном уровне, с соблюдением необходимых требо-
ваний техники безопасности и объективности 
проведения экспериментов.

Особое место среди рассматриваемых про-
блем следует отвести отсутствию методических 
рекомендаций, ориентированных на исследо-
вание инженерных мин промышленного (за-
водского) изготовления в части, касающейся 
особенностей проведения экспериментального 
исследования, проводимого по правилам тех-
нического эксперимента, принятым в сферах, 
связанных с разработкой и использованием 
промышленных взрывных устройств3. Под тех-
ническим экспериментом принято понимать 
комплекс мероприятий, технических средств 
и методов, направленных на проведение экспе-
римента по подрыву взрывного устройства, ис-
ходя из его конструкции, заданных технических 
параметров и штатных способов подрыва.

При этом в отличие от проблем субъек-
тивного и организационного характера, реше-
ние которых связано с изменениями в сфере 
образования и межведомственного взаимодей-
ствия, решение проблем методического харак-
тера зависит от взвешенного научного подхода 
и привлечения профессионалов из смежных 
областей, специализирующихся на применении 
и производстве боеприпасов. 

Примером успешного решения задач ме-
тодического характера может служить судеб-
но-экспертное исследование 15 противопехот-
ных мин ПМН-4 отечественного производства, 
осуществлявшееся по заданию военно-след-
ственного отдела СК России экспертами отде-
ла взрывотехнических экспертиз Экспертно-
криминалистического центра МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Мины были изъяты в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий на территории 
Северо-Западного федерального округа и по-
ступили на исследование в штатной упаковке.

На разрешение экспертизы органом след-
ствия были поставлены следующие вопросы:

– относятся ли представленные на ис-
следование объекты к категории боеприпасов 
и взрывных устройств?

2 Федоренко В. А., Колотушкин С. М. Криминали-
стическое исследование взрывных устройств и следов их 
применения : курс лекций. – Саратов: Изд-во СЮИ МВД 
России, 2004.– 192 с.

3 Дильдин Ю. М., Мартынов В. В., Семенов А. Ю., 
Шмырев А. А. Основы криминалистического исследования 
самодельных взрывных устройств. – 94 с.
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– содержат ли представленные на исследо-
вание объекты взрывчатые вещества, и если да, 
то какие?

– пригодны ли представленные объекты 
к производству взрыва?

В практике работы взрывотехническо-
го направления ЭКЦ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области впер-
вые на исследование одновременно поступили 
15 однотипных инженерных изделий, обладаю-
щих внешними конструктивными признаками 
взрывных устройств промышленного изготов-
ления. 

В ходе изучения специальной справочной 
литературы экспертами было установлено, что:

– корпус мины пластмассовый цилиндри-
ческий, серого цвета, имеет полости для раз-
мещения заряда ВВ и механизмов взрывателя. 
Корпус герметичный, сверху закрыт резиновым 
колпаком, который крепится к нему с помощью 
стального хомута4 (рис. 1–3); 

– противопехотная фугасная мина ПМН-
4 предназначена для минирования местности 
с  целью нанесения потерь живой силе против-
ника; 5 Нелезин П. В., Ноздрачев А. В., Сильников М. В., 

Шайтанов А. В. Применение и обезвреживание взрыв-
чатых веществ : учебное пособие / под общей редакцией 
В.  П.  Сальникова – Санкт-Петербург, Изд-во Фонд «Уни-
верситет», 2001. – 215 с.

– противопехотная мина ПМН-4 имеет 
взрыватель нажимного действия;

– мина поступает в войска, хранится 
и  транспортируется в окончательно снаряжен-
ном виде;

– масса мины 300 г; 
– мина снаряжается зарядом смесево-

го взрывчатого вещества состава ТГ-40 (сплав 
тротила с гексогеном, тротила 40 %), вес заряда 
взрывчатого вещества 50 г5 [9–10]; 

– время дальнего взведения 1–40 мин (в за-
висимости от температуры окружающей среды);

– усилие срабатывания мины 5–15 кгс (1 кгс 
= 1 кг);

– механизм дальнего взведения мины ПМН-
4 гидромеханический и работает по принципу 
выдавливания густого геля (жидкий каучук) че-
рез калиброванные отверстия, после того, как 
будет удалена предохранительная чека вместе 
с блокирующей скобой; 

 – срок боевой работы в минном поле 1 год 
(срок работы мины определяется с момента её 
установки до момента вероятного выхода из 
строя под влиянием внешних факторов);

Маркировочные обозначения мины вклю-
чают в себя:

– номер завода изготовителя;
– номер партии и год её выпуска;
– наименование изделия в виде краткой аб-

бревиатуры; 
– клейма внутренней приёмки. 
Мины упаковываются в ящики по 40 шт. 

(масса брутто 28 кг) окончательно снаряжённы-
ми. Размер ящика 20,5 х 66 х 60 см (рис. 4–5).

Содержание маркировочных обозначений 
исследуемых объектов и отсутствие следов, сви-
детельствующих о нарушениях целостности про-
мышленной сборки, позволяет прийти к  пред-
варительному выводу об относимости объектов 
к категории инженерных боеприпасов, минам 

4 Противопехотная фугасная мина ПМН-4. Инструк-
ция по устройству и при-менению. – Москва: Военное из-
дательство, 1994 г. – 15 с.

Рис. 1. Противопехотная мина ПМН-4. 
Вид сверху

Рис. 2. Противопехотная мина ПМН-4. 
Вид сбоку

Рис. 3. Противопехотная мина ПМН-4. 
Вид снизу
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противопехотным и, соответственно, к взрыв-
ным устройствам промышленного изготовле-
ния. 

Учебные инженерные боеприпасы на кор-
пусе имеют маркировочное обозначение в виде 
полосы белого цвета и букву «У», выполненную 
красителем чёрного цвета, перед аббревиатурой 
наименования изделия (рис. 6).

Как правило, при взрыве мины почти пол-
ностью разрушается стопа ноги, которой солдат 
противника наступил на мину. В зависимости от 
расстояния от места взрыва вторая нога также 
может быть повреждена. Смерть может насту-
пить от болевого шока или от потери крови при 
несвоевременном оказании первой помощи.

Мина относится к категории необезврежи-
ваемых боеприпасов.

При работе с миной ПМН-4 не требуется 
никаких предварительных действий при подго-
товке её к применению (осмотр, вывинчивание 
пробки, вставление запала, и т. п.) и нет никаких 
элементов, которыми требуется комплектовать 
мину (запал). Это обеспечивает высокую без-
опасность и возможность пользования миной 
малоквалифицированными солдатами.

Подготовительных действий перед приме-
нением мины не требуется. Для перевода мины 
в боевое положение необходимо просто выдер-
нуть предохранительную чеку и удалить бло-
кирующую скобу. С этого момента начинается 
процесс перевода мины в боевое положение. 
Обратный процесс невозможен.

В связи с тем, что ответ на вопросы относи-
тельно наличия в конструкции изделий заряда 
взрывчатого вещества, их способности к взрыву 
и, соответственно, окончательного решения во-
проса об относимости к категории боеприпасов 
и взрывных устройств невозможен без проведе-
ния экспериментального подрыва, возник во-
прос о грамотном методическом обеспечении 
проведения эксперимента. Решение задачи, свя-
занной с наличием заряда взрывчатого веще-
ства в исследуемых изделиях, осложнялось не-
возможностью безопасного демонтажа изделия, 
поскольку это не предусмотрено его конструк-
цией по причине неизвлекаемости средства 
взрывания (взрывателя). 

Учитывая, что поступление на исследо-
вание таких объектов во взрывотехнические 
подразделения экспертных служб МВД России 
происходит крайне редко, что нет готовой, от-
работанной схемы проведения эксперимента, 
было принято решение обратиться за консульта-
цией к специалистам инженерных войск Мини-
стерства обороны с целью выработки алгоритма 
проведения эксперимента, направленного на ре-
шение вопроса о пригодности исследуемых объ-
ектов к производству взрыва.

Рис. 4. Упаковка мин ПМН-4:
1 – упаковка (ящик); 2 – мины;
3 – вкладыши полистирольные

Рис. 5. Упаковка мин ПМН-4

Рис. 6. Учебная противопехотная мина ПМН-4. 
Вид снизу
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Для выработки методики проведения экс-
периментов с исследуемыми объектами была 
создана рабочая группа, в которую вошли спе-
циалисты инженерных войск Министерства 
обороны (сапёры). Было принято решение при 
проведении экспериментов учитывать не толь-
ко тактико-технические характеристики мин 
ПМН-4, но и особенности их установки. 

 Мина ПМН-4 устанавливается на поверх-
ность грунта либо в грунт с маскировочным 
слоем 2 см, а также в снег с маскировочным сло-
ем снега 20 см или на бродах глубиной до 50 см. 
Установка мины производится вручную или же 
выкладкой с автомобиля (по лоткам или сбра-
сыванием через борт). Перед установкой мины 
необходимо проверить отсутствие механиче-
ских повреждений и наличие чеки. 

Для установки мины в грунт вручную необ-
ходимо: отрыть лунку глубиной 3–3,5 см; уста-
новить мину в лунку; замаскировать мину и ме-
сто установки.  На местности с растительным 
покровом, обеспечивающим маскировку, мина 
может устанавливаться на поверхность грунта. 
В зимних условиях при глубине снега до 20 см 
мина устанавливается на грунт, а при большей 
глубине – на утрамбованный снег. 

При установке мины запрещается нажи-
мать на датчик цели после удаления чеки; при-
менять мины, имеющие повреждения и выдер-
нутые чеки.

Все операции по установке мины после уда-
ления чеки должны быть завершены за время, 
не превышающее 30 с.

Мины, установленные на местности в бое-
вое положение, снимать и обезвреживать запре-
щается. Мины уничтожаются взрывом заряда 
ВВ массой 0,2 кг, положенным рядом с миной, 
или многократным проездом по минному полю 
танков с тралами.

Исходя из правил штатного применения 
мин ПМН-4, было принято решение о проведе-
нии экспериментов, имитирующих её штатную 
установку и подрыв, в результате воздействия 
на взрыватель нажимного действия6 . 

Первоначально на подрывной площадке 
полигона было выбрано место для проведения 
дистанционного подрыва мины, которое отве-
чало бы необходимым условиям обеспечения 
безопасности лица, осуществляющего подрыв.

В качестве укрытий было принято решение 
использовать готовые инженерные защитные 
сооружения – габионы. Габионы представляют 
собой cплетённые из металлической проволоки 
корзины без дна кубической формы, которые 
заполнены песком или грунтом. За этими за-
щитными фортификационными сооружениями 
будет располагаться непосредственно исполни-
тель экспериментальных подрывов.

Исходя из тактико-технических характе-
ристик противопехотной мины ПМН-4 (усилие 
срабатывания мины 5–15 кгс), было принято 
решение воздействовать на них грузом, вес ко-

Эксперименты проводились в зимнее вре-
мя, при минусовых температурах, что значи-
тельно увеличивало время постановки мин на 
боевой взвод. Исходя из тактико-технических 
характеристик представленных мин ПМН-4 
время дальнего взведения 1–40 мин (в зависи-
мости от температуры окружающей среды), по-
сле установки каждой мины необходимо было 
дождаться максимального времени дальнего 
взведения. В связи с этим по рекомендациям 
специалистов Министерства обороны РФ была 
установлена временная пауза ожидания взведе-
ния каждой мины не менее чем 45 мин. 

По прошествии установленного времени 
дистанционно, из укрытия груз сбрасывался 
на мины. В ходе всех проведённых экспери-
ментов при воздействии груза на взрыватели 
мин мгновенно происходили взрывы зарядов 
взрывчатого вещества. Наблюдаемые визуаль-
ные эффекты в виде размера, цвета, плотности 
облака газообразных веществ соответствовали 
взрыву заряда бризантного взрывчатого веще-
ства, весом около 50 г в тротиловом эквивален-
те (рис. 8–9). 

торого будет заведомо превышать необходимый 
для срабатывания взрывателя нажимного дей-
ствия мины. В качестве такого груза была вы-
брана гиря весом в 24 кг. 

В том месте, где предполагалось проведе-
ние экспериментальных подрывов, предвари-
тельно был отрыт шурф глубиной около 0,5  м 
и  диаметром около 0,4 м. Затем к гире весом 
24 кг привязывался капроновый шнур длиной 
примерно 75 м, свободный конец которого за-
креплялся с тыльной стороны укрытия, где рас-
полагался эксперт. 

После окончания проведения подготови-
тельного этапа рабочая группа специалистов 
приступила непосредственно к эксперименталь-
ным подрывам. Для этого, поочередно представ-
ленные на экспертизу мины ПМН-4 (с  учётом 
соблюдения правил безопасности) устанавлива-
лись по одной на дно отрытого шурфа (рис. 7). 

  

Рис. 7. Мина ПМН-4,
установленная на дно шурфа

6 Противопехотная фугасная мина ПМН-4. Инструк-
ция по устройству и применению. – Москва: Военное из-
дательство, 1994 г. – 15 с.
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7 Стецкевич А. Д., Семенов А. Ю., Кузьмин В. В., Соко-
люк Р. Н., Чернов А. И., Смелов В. Ю. Исследование остат-

[11]. Исходя из тактико-технических харак-
теристик было установлено, что снаряжение 
мин имеет рецептуру ТГ-40 (сплав тротила 
с  гексогеном, (тротила 40 %, гексогена 60 %). 
Результат химического исследования полно-
стью подтверждает качественный состав 
взрывчатого вещества, входящего в состав 
штатного снаряжения мин ПМН-4.

Благодаря проведённому эксперименту, все 
поставленные на разрешение взрывотехниче-
ской экспертизы вопросы были решены, что по-
зволило прийти к следующим выводам:

– представленные на исследование объ-
екты, являются противопехотными фугасными 
минами ПМН-4 нажимного действия; относятся 
к боеприпасам, предназначенным для пораже-
ния целей, одновременно с этим являются окон-
чательно снаряженными взрывными устрой-
ствами;

– представленные мины содержат заряд 
смесевого бризантного взрывчатого вещества 
ТГ-40 (сплав тротила с гексогеном, тротила 
40 %), весом 50 г каждая;

– все представленные на исследование 
мины ПМН-4 пригодны для производства взры-
ва штатным образом.

Вывод
Таким образом, результаты комплекса про-

водимых взрывотехнических исследований про-
тивопехотных фугасных мин ПМН-4, без осу-
ществления технического эксперимента не могут 
носить объективный характер, а также дать од-
нозначный ответ на вопрос о пригодности пред-
ставленных мин к взрыву штатным образом. 

Проведение вышеописанных эксперимен-
тов, учитывая повышенную опасность их для 
исполнителей испытаний, носит исключитель-
но рекомендательный характер, возможность 
поделиться своим положительным опытом. 

Решение о проведении данных взрыво-
технических работ принимается исключитель-
но руководителем экспертного подразделения 
с учётом уровня профессиональной подготовки 
сотрудников взрывотехнического направления, 
технической возможности и уровня взаимодей-
ствия с представителями инженерных полиго-
нов и испытательных площадок. 

Таким образом, в результате проведения 
серии экспертных экспериментов было установ-
лено, что представленные на экспертизу проти-
вопехотные фугасные мины ПМН-4 пригодны 
для производства взрывов. 

С целью установления состава заря-
да взрывчатого вещества снаряжения мин 

на основании существующих рекомендаций 
по результатам проведённых экспериментов 
проводился отбор проб для дальнейшего ис-
следования следовых количеств взрывчатых 
веществ. Далее в химической лаборатории 
методом тонкослойной хроматографии были 
выявлены следовые количества бризантного 
взрывчатого вещества тротила и бризантного 
взрывчатого вещества гексогена, что в свою 
очередь дало возможность прийти к выводу 
о смесевом характере взрывчатого вещества, 
входящего в снаряжение исследуемых мин7 
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Аннотация: В целях оценки реализации принципа гуманизма в уголовно-правовой политике 
современной России исследуется нормативное закрепление, доктринальная интерпретация и зако-
нодательные корректировки норм уголовного закона. Для корректного понимания принципа гума-
низма и уточнения его специфики применительно к рассматриваемой проблеме выделяется ряд на-
правлений деятельности государства в рамках реализации уголовной политики, сформированных 
в виде последовательных этапов (стадий) борьбы с преступностью. Анализ изменения санкции ч. 1 
ст. 204 УК РФ позволил утверждать, что наиболее корректным предлагается именовать действия 
законодателя как «непоследовательные, но в целом соответствующие требованиям принципа гу-
манизма», поскольку ряд законодательных корректировок (к примеру, снижение как верхних, так 
и нижних границ кратности штрафа) «находятся в рамках» гуманистических начал, в то время как 
иные изменения (к примеру, повышение максимального наказания в виде лишения свободы с двух 
до трёх лет в период 2008–2016 гг.) именовать гуманными достаточно дискуссионно. Неоднозначная 
оценка дана реализации принципа гуманизма при законодательных корректировках обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание. Факты исключения неоднократности; корректировки ч. 1 
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Implementation of the principle of humanism
in criminal law policy

Abstract: In order to assess the implementation of the principle of humanism in the criminal law 
policy of modern Russia, the author investigates the regulatory consolidation, doctrinal interpretation and 
legislative adjustments of the norms of the criminal law. For a correct understanding of the principle of 
humanism and clarification of its specifics in relation to the problem under consideration, a number of 
areas of state activity are identified within the framework of the implementation of criminal policy, formed 
in the form of successive stages of the fight against crime. Analysis of the change in the sanction, Part 1, Art. 
204 of the Criminal Code of the Russian Federation made it possible to assert that it is proposed to refer 
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to the actions of the legislator as «inconsistent, but in general meeting the requirements of the principle of 
humanism» as the most correct, whereas a number of legislative adjustments (for example, reduction of both 
the upper and lower limits of the fine multiplicity) «are within the limits» of humanistic principles, while other 
changes (for example, the increase of the maximum sentence of imprisonment from two to three years in the 
period from 2008 to 2016) can be called humane is rather debatable. An ambiguous assessment is given to 
the implementation of the principle of humanism in the context of legislative adjustments to circumstances 
mitigating and aggravating punishment. Facts of exclusion of repetition; adjustments of Part 1 of Art. 62 of 
the Criminal Code of the Russian Federation as to the reduction of the imposed punishment when one of 
the actions provided for in paragraph “и” or paragraph “k” of Part 1 of Art. 61 of the Criminal Code of the 
Russian Federation is committed, and regarding the scope of the imposed punishment from three quarters 
to two thirds; and a number of other legislative innovations can be attributed to manifestations of legislative 
humanism.  At the same time, the inclusion in the list of aggravating circumstances of the commission of an 
deliberate crime by an employee of the internal affairs body, as well as the commission of a crime in order to 
promote, justify and support terrorism, is considered debatable as actions in accordance with the principle 
of humanism.

Keywords: punishment, principle of humanism, criminal policy, criminal law policy, mitigating 
circumstances, aggravating circumstances
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Введение
Как известно, ст. 7 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации закрепляет правовые осно-
вы принципа гуманизма, содержащие, с одной 
стороны, требование обеспечения безопасно-
сти человека, с другой стороны, указание на то, 
что меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление, 
не должны иметь своей целью причинение фи-
зических страданий или унижение человеческо-
го достоинства.

Данные концептуальные положения требу-
ют детального рассмотрения ввиду неоднознач-
ных оценок современной отечественной уголов-
ной политики, в том числе констатации того, что 
«происходящие в последние годы изменения 
уголовного закона, официально объявляемые 
проявлением гуманизации и либерализации, 
в действительности не имеют отношения к этим 
высоким идеям, выступая свидетельством реа-
лизации отдельных несистемных властных им-
пульсов, продиктованных субъективными по-
литико-прагматическими целями» [1, с. 45].

Указанные авторы справедливо задаются 
вопросом: «Неужели (действительно ли) казнь 
преступника, пожизненное заключение, дли-
тельный срок лишения свободы, т. е. все бес-
человечные, связанные с подавлением человеч-
ного в человеке наказания, неужели жестокость 
к  виновному можно рассматривать как прояв-
ление человеколюбия к потерпевшему со сторо-
ны государства? Полагаем, что в данном случае 
уместно говорить о справедливости, о воздая-
нии «по делам его». Если угодно – о мести. Но 
гуманизм здесь – неадекватное словопримене-
ние» [1, с. 41]. Как следствие, учёные поднимают 
вопрос о принципиальной возможности уго-
ловного наказания быть гуманным или либе-
ральным [1, с. 44].

В свете указанных позиций представляет-
ся весьма актуальным рассмотрение вопросов 
доктринального понимания, закреплённого как 

на конституционном уровне, так и на уровне 
уголовного закона, принципа гуманизма, а так-
же практики реализации гуманистических на-
чал в уголовно-правовой политике современной 
России.

Описание исследования
Начать рассмотрение заявленной тематики 

считаем возможным с рассмотрения использу-
емых в настоящем исследовании дефиниций. 
Под уголовной политикой мы будем понимать 
стратегическую деятельность государства по 
противодействию преступности в целях охра-
ны прав и свобод личности, в то время как под 
уголовно-правовой политикой – деятельность 
государственных органов по нормативному 
определению концептуальных основ борьбы 
с  преступностью посредством закрепления це-
лесообразных мер воздействия за совершение 
антиобщественных деяний.

Отметим, что принцип гуманизма доктри-
нально признается принципом уголовной по-
литики в трудах таких учёных, как Г. Ю. Лесни-
ков1, Д. В. Семыкин2, Н. А. Лопашенко [2, с. 46], 
Э. Ф. Побегайло [3, с. 14], М. В. Бавсун3. При этом 
нередко данный принцип указывается одним из 
первых, что, исходя из ранжированности (рас-
пределения по значимости) системы принципов 
уголовного права, мы признаем корректным. 

1 Лесников Г. Ю. Уголовная политика современной 
России (методологические, правовые и организационные 
основы) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2005. 
– С. 9.

2 Семыкин Д. В. Уголовная политика Российской Фе-
дерации в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их ана-
логов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 
2008. – С. 8.

3 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идео-
логия, цели и средства реализации : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – Омск, 2013. – С. 27.
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Стоит сказать, что принцип гуманиз-
ма – общий принцип всей правовой системы 
[4, с.  41], закреплённый как основа государ-
ственной политики и правовой системы в ст. 2 
Конституции России. В то же время гуманизм 
– категория, приковывающая взгляды учёных 
разных направлений: философов [5–7], педаго-
гов [8–9] и  психологов [10–11], что неизбежно 
накладывает свой специфический «отпечаток» 
при определении юридического содержания гу-
манизма как принципа уголовной политики.

Гуманизм чаще всего понимается как при-
знание человека высшей ценностью и, как след-
ствие, организация общественных отношений 
с учётом данного требования.

Известный российский исследователь 
Э.  Ф.  Побегайло в своих трудах указывает на 
существенные качества принципа гуманизма, 
в частности, отмечая, что «принцип гуманизма 
с  позиций уголовной политики имеет двуеди-
ную направленность, две стороны. Одна обра-
щена к потерпевшим от преступлений, реаль-
ным и  возможным, другая – к преступнику» 
[3, с. 15; 12, с. 13], Он также считает, что «гума-
низм должен проявляться прежде всего по от-
ношению к  обществу в целом. Человечность, 
гуманизм есть терпимость к человеческим сла-
бостям и  нетерпимость к тяжким, бесчеловеч-
ным преступлениям» [13].

Отдельного внимания заслуживает точка 
зрения Э. Ф. Побегайло, согласно которой «в со-
ответствии с принципом гуманизма лицу, совер-
шившему преступление, должно быть назначе-
но минимальное наказание, достаточное для его 
исправления и предупреждения новых престу-
плений. Нормы уголовного законодательства 
направлены на то, чтобы каждый оступивший-
ся человек, нарушивший закон, мог исправить-
ся, искупить свою вину и вернуться к  честной 
жизни» [14, с. 68], а также то, что «важнейшее 
требование гуманизма в сфере борьбы с пре-
ступностью – оградить человека как высшую 
социальную ценность от преступных посяга-
тельств» [14, с. 68].

Соглашаясь с указанной точкой зрения, 
отметим то обстоятельство, что гуманизация 
уголовной политики не должна идти по пути 
безусловного смягчения ответственности под 
лозунгом «человеколюбия», а «должна предпо-
лагать и последовательную криминализацию де-
яний, причиняющих существенный вред чело-
веку и гуманистическим ценностям общества, 
и максимально возможное в данных условиях 
места и времени сокращение уровня репрессив-
ности закона и правоприменительной практи-
ки» [1, с. 41].

В целях корректного понимания принципа 
гуманизма применительно к уголовной полити-
ке представляется возможным выделить ряд на-
правлений деятельности государства в рамках 
реализации уголовной политики, сформирован-
ных в виде последовательных этапов (стадий) 
борьбы с преступностью.

Во-первых, стадия выявления и опреде-
ления наиболее общественно опасных деяний 

(в том числе характеризуемых распространен-
ностью и массовостью), деяний, утративших 
общественную опасность, в целях решения во-
проса о целесообразности корректировки уго-
ловного закона.

С точки зрения реализации принципа гу-
манизма на данном этапе необходимо делать ак-
цент на том, что наименее общественно опасные 
деяния (общественно вредные) не нуждаются 
в криминализации, и лишь те деяния, которые 
способны причинить обществу существенный 
вред, нуждаются в уголовно-правовой охране 
(запрете их совершения). Недопустимы крими-
нализация и пенализация не имеющих реальной 
общественной опасности деяний, вследствие 
чего человек без асоциальных установок при-
знается преступником, и его связь с законопос-
лушным обществом в той или иной мере утра-
чивается.

Подчеркнём, что указанная деятельность 
(определение общественной опасности деяний 
в целях решения вопроса о целесообразности их 
регламентации уголовным законом) носит пре-
имущественно не уголовно-правовой, а крими-
нологический характер, поскольку предполагает 
учёт обстоятельств, устанавливаемых средства-
ми и приёмами криминологического прогнози-
рования (методами криминологической футу-
рологии).

Во-вторых, стадия установления правовых 
основ борьбы с общественно опасными деяни-
ями.

Данная стадия может быть интерпретиро-
вана как: криминализация / пенализация с учё-
том необходимости установления справедливой 
с точки зрения общества меры ответственности; 
декриминализация / депенализация как необхо-
димый законодательный инструмент при обна-
ружении существенного снижения обществен-
ной опасности деяний, ранее представлявших 
угрозу для общества; дифференциация ответ-
ственности как закономерная реакция на изме-
няющиеся общественные отношения.

При этом в данном случае мы говорим не 
только о формировании статей Особенной ча-
сти УК РФ, но и о концептуальных положениях 
Общей части, закладывающих правовой мате-
риальный фундамент борьбы с преступностью. 
С точки зрения принципа гуманизма наиболее 
существенными представляются положения, 
регламентирующие понятие и категоризацию 
преступлений, институты рецидива, совокуп-
ности, формы вины, стадий совершения престу-
пления, соучастников в преступлении. Особое 
место в указанном перечне занимает институт 
наказаний. Данная совокупность взаимосвязан-
ных положений и есть тот фундамент, который 
призван создать для правоприменителей чёт-
кое и недвусмысленное понимание (в том чис-
ле и  определённые «рамки») их возможностей 
в  части выполнения задач, стоящих перед уго-
ловной политикой.

В-третьих, стадия привлечения лиц, со-
вершивших преступление, к ответственности. 
На данном этапе реализуется правопримени-
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тельная деятельность (юридическая оценка кон-
кретного факта действительности): раскрытие 
и  расследование преступления, установление 
виновного лица, индивидуализация и реализа-
ция наказания.

Содержательно данные действия осущест-
вляются в рамках уголовно-процессуальной 
и  уголовно-исполнительной политики. Говоря 
о  гуманистической составляющей, стоит ска-
зать, что данный этап представляет особое зна-
чение, поскольку именно в этот период, с одной 
стороны, ограничиваются права конкретного 
человека (того самого, который является «выс-
шей ценностью»), с другой стороны, обеспечи-
вается общественный правопорядок.

В-четвертых, стадия ресоциализации лиц, 
отбывших наказание (реинтеграции их в зако-
нопослушное общество). Данная постпенитен-
циарная деятельность в свете гуманистических 
начал направлена на оказание содействия ли-
цам, в той или иной степени потерявшим соци-
альные связи. 

Неоспоримым представляется то обстоя-
тельство, что гуманизм уголовной политики со-
стоит в том, что уголовный закон должен быть 
предельно суров с лицами, представляющими 
существенную опасность для общества, и снис-
ходителен к тем, кто оступился однократно, не 
имея злого умысла и асоциальных установок 
«был вынужден» преступить черту закона ввиду 
тяжёлой жизненной ситуации, поддался сиюми-
нутному желанию получить несколько больше 
того, на что имеет право, и т. д.

Здесь уместно будет подчеркнуть, что 
гуманизм – лишь один из принципов, закре-
плённых в уголовном законе, что предполагает 
необходимость как законодателя, так и право-
применителя руководствоваться при приня-
тии решений не только гуманистическими на-
чалами, но и требованиями справедливости, 
законности и т. д. Проблема в данном случае 
кроется в возможных противоречиях, возни-
кающих в процессе регулирования обществен-
ных отношений как путём правотворчества, 
так и при применении существующих норм. 
Принципиальная основа деятельности заин-
тересованных субъектов – практика гибкого 
сочетания различных основополагающих на-
чал – обусловливает необходимость в условиях 
противоречий избирать компромиссный ва-
риант. Однако необходимо понимать и то, что 
подобные противоречия априори не должны 
иметь характер концептуальных, что предпо-
лагает обоснованность дифференцированного 
рассмотрения практики реализации тех или 
иных принципов (в нашем случае – принципа 
гуманизма).

Говоря о терминологическом парадоксе, 
суть которого верно подметили М. М. Бабаев 
и Ю. Е. Пудовочкин, говоря, что наиболее стро-
гое наказание, к примеру, смертная казнь, или 
длительные сроки лишения свободы, по опреде-
лению не может именоваться гуманным, стоит 
отметить следующее.

Во-первых, обозначенная авторами «неа-

декватность словоприменения» возможна толь-
ко в случае понимания гуманности наказания 
как требования, обращённого лишь к отноше-
ниям с преступником. В то же время принцип 
гуманизма много шире по своему содержанию 
и включает, как мы уже установили, помимо 
отношения к преступнику (в меру снисходи-
тельного), ещё и, как нам представляется, более 
значимую составляющую – гуманность по отно-
шению к обществу. В связи с этим считать факт 
лишения свободы на длительный срок лица, 
совершившего, к примеру, серийное убийство, 
проявлением заботы о правах и свободах чле-
нов общества кажется нам вполне допустимым. 
Необходимо понимать, что подобные лица с вы-
раженной деформацией и строго асоциальными 
установками представляют существенную угро-
зу, если представить им свободу передвижения 
и не осуществлять неустанный контроль за их 
действиями.

Во-вторых, существующая в настоящее вре-
мя система наказаний, не имеющая известных 
царскому периоду истории нашего отечества 
членовредительских, калечащих и позорящих 
наказаний, сама по себе существенным образом 
гуманна, даже с учётом факта нерешённости во-
проса смертной казни и наличия среди наказа-
ний длительных сроков лишения свободы.

Необходимо уточнить, что указанный те-
зис может быть предпосылкой к выводу о том, 
что отсутствие в настоящее время членовреди-
тельских наказаний, предполагающее, что нака-
зание не может иметь своей целью причинения 
физических страданий или унижения человече-
ского достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ), означает, 
что любое назначенное с учётом положений уго-
ловного закона наказание должно быть призна-
но гуманным. Данный вывод несколько поспе-
шен и по сути способен нивелировать гуманизм 
как принцип, при том, что в настоящее время 
особое внимание уделяется как раз вопросам 
выбора наиболее оптимального соотношения 
«деяние–наказание» (соответствие назначенно-
го наказания общественной опасности совер-
шенного деяния), вследствие чего претерпевает 
изменения как уголовный закон, так и право-
применительная практика судов в части назна-
чаемого наказания.

В-третьих, сущность любого наказания со-
стоит в лишении или ограничении прав лица, 
при этом необходимо понимать, что это не про-
сто лицо, а лицо, признанное виновным в со-
вершении преступления. Отношение к данному 
лицу, концентрированно выраженное в привле-
чении к ответственности и назначении наказа-
ния именно, как к преступившему черту закона 
– вынужденная, но необходимая мера. 

Определившись с тем, что принцип гуманиз-
ма имеет определённую специфику в зависимости 
от направления деятельности государства в рам-
ках реализации уголовной политики, а  также 
с корректностью использования термина «гуман-
ное наказание», позволим себе перейти к рассмо-
трению вопроса о реализации принципа гуманиз-
ма в уголовно-правовой политике России.
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Стоит отметить некоторые обстоятельства, 
на которые указывает М. М. Бабаев, говоря о ра-
боте законодателя по ужесточению правил ре-
ализации уголовной ответственности, которые 
идут несколько вразрез с периодически выска-
зываемыми лозунгами о гуманизации уголовной 
политики. К примеру, учёный говорит о том, что 
«максимально возможные размеры наказания 
в виде штрафа за отдельные виды преступлений 
многократно возросли» [1, с. 43].

Отметим, что тенденция последних лет 
(с  2011 года) состоит как раз в установлении 
кратности как в Общей части УК РФ (ст. 46), так 
и в санкциях статей Особенной части УК РФ, 
в частности, устанавливающих ответственность 
за коррупционные правонарушения.

В качестве примера проанализируем за-
конодательные изменения санкции ч. 1 ст. 204 
УК  РФ – Коммерческий подкуп (сознательно 
возьмём в качестве индикаторов два вида нака-
зания – штраф и лишение свободы):

С 1996 г. санкция предусматривала наказа-
ние от 200 до 500 минимальных размеров опла-
ты труда / лишение свободы до двух лет.

В 2003 г. санкция в виде штрафа была пре-
образована в твёрдый рублёвый эквивалент до 
200 тысяч рублей / лишение свободы до двух лет 
(ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

В 2008 г. без изменения размера штрафа за-
конодатель увеличил срок лишения свободы до 
трёх лет (ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ).

В 2011 г. законодатель отказался от твёрдо-
го рублёвого эквивалента и указал возможность 
назначения штрафа в размере от десятикратной 
до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа / лишения свободы до трёх лет (ФЗ от 
4 мая 2011 г. № 97-ФЗ).

В 2016 г. законодатель предусмотрел воз-
можность назначения наказания в виде штрафа 
как до 400 тысяч рублей, так и в размере от пяти-
кратной до двадцатикратной суммы коммерче-
ского подкупа, либо лишения свободы до 2 лет 
со штрафом до 5-кратной суммы коммерческого 
подкупа (или без такового) (ФЗ от 3 июля 2016 г. 
№ 324-ФЗ).

Данные законодательные трансформации 
наглядно демонстрируют следующую тенден-
цию:

– первый период (с 1996 г. по 2003 г.) можно 
характеризовать как период максимально точ-
ной регламентации вариантов реакции право-
применителя с минимальной степенью судей-
ского усмотрения;

– второй этап (с 2004 г. по май 2011 г.) ха-
рактеризуется установлением твёрдого эквива-
лента штрафа, существенным расширением гра-
ниц судейского усмотрения в части его размера 
и исключением (как оказалось, окончательным) 
из санкции нормы нижней границы штрафа, что 
позволило судам варьировать сумму штрафа от 
2500 до двухсот тысяч рублей;

– третий этап (с мая 2011 г. по июль 2016 г.) 
характеризуется отказом от твёрдого эквивален-
та штрафа и установлением беспрецедентных 
сумм штрафа от десяти- до пятидесятикратного 

размера. Данный этап, как представляется, мож-
но считать наименее проработанным решением 
законодателя, поскольку такая кратность в со-
вокупности с отказом от твёрдого эквивалента 
привела к тому, что суды были вынуждены на-
значать альтернативные наказания;

– заключительный, четвёртый этап (с июля 
2016 г. по настоящее время) связан, если можно 
так сказать, с «доработкой» поспешного законо-
дательного решения 2016 года и характеризуется 
снижением как нижнего порога суммы штрафа 
до пятикратного размера, так и верхнего поро-
га до двадцатикратного, а также возвращением 
в санкцию твёрдого эквивалента.

Некоторые вопросы вызывает также зако-
нодательный подход к изменению наказуемо-
сти коммерческого подкупа лишением свободы. 
В данном случае повышение предельного срока 
лишения свободы в 2008 году до трёх лет вплоть 
до 2016 года в совокупности с указанными выше 
особенностями третьего этапа привели к тому, 
что с 2011 по 2016 год лица, совершившие ком-
мерческий подкуп, оказались в существенно 
худшей ситуации, нежели лица, совершившие 
аналогичные деяния в иные периоды (как до де-
кабря 2008 года, так и после июля 2016 года).

Можно сделать вывод о наличии в действи-
ях законодателя признаков, свойственных гума-
нистическим началам, в части работы с санкци-
ей ч. 1 ст. 204 УК РФ, однако последовательной 
такую деятельность назвать нельзя по следую-
щим основаниям:

– во-первых, исключение нижних пределов 
санкций в 2003 г. с учётом правоприменитель-
ных реалий сказывается на практике назначе-
ния наказания в части существенного его сни-
жения, что в целом не может не признаваться 
признаком гуманизма. Безусловно, проблема 
широты границ судейского усмотрения в на-
стоящее время как никогда актуальна, однако, 
стоит согласиться, что при должном уровне 
профессионализма судей и при условии соблю-
дения принципов справедливости и индивиду-
ализации наказания гуманистические начала 
также будут учтены;

– во-вторых, несмотря на существенный 
рост максимальной суммы штрафа (с двадца-
ти минимальных размеров оплаты труда до 
четырехсот тысяч рублей) с учётом времени 
действия уголовного закона, составляющего 
четверть века, а также кризисных явлений ми-
рового и российского уровня, следствием кото-
рых стала инфляция, существенно выходящая 
за рамки прогнозных значений Центрального 
банка России, говорить о том, что данный рост 
противоречит принципу гуманизма в той части, 
в которой предполагает возможность назна-
чения несоразмерно большой суммы штрафа, 
признаем дискуссионным;

– в-третьих, введённая с 2016 г. кратность 
может с уверенностью называться гуманным 
проявлением уголовно-правовой политики, по-
скольку произошло существенное снижение как 
нижнего (в два раза), так и верхнего (в два с по-
ловиной раза) пределов кратности;
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– в-четвертых, повторимся относительно 
неоднозначной оценки динамики изменения 
санкции в виде лишения свободы, тем не менее 
отметив, что, на наш взгляд, изменения, вне-
сённые в данную часть в 2016 году (на данный 
момент окончательные) можно характеризовать 
как соответствующие принципу гуманизма.

Продолжая рассмотрение вопроса реализа-
ции отечественным законодателем принципа гу-
манизма, позволим себе привести точку зрения 
М. М. Бабаева, который в качестве показателя 
действий законодателя, в той или иной степени 
ужесточающих правила реализации уголовной 
ответственности, указывал на расширение пе-
речня отягчающих наказание обстоятельств [1].

Для ответа на вопрос о том, в каком на-
правлении, с точки зрения гуманизма уголов-
но-правовой политики, идёт законодатель, ре-
формируя Уголовный кодекс России в части 
смягчающих и отягчающих наказание обстоя-
тельств, проанализируем законодательные кор-
рективы десятой главы уголовного закона: 

– в 2003 году из перечня отягчающих об-
стоятельств была исключена неоднократность 
(ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ);

– в 2010 году законодатель дополнил пе-
речень отягчающих наказание обстоятельств 
п. «о» «совершение умышленного преступления 
сотрудником органа внутренних дел» (ФЗ от 
22 июля 2010 г. № 155-ФЗ); 

– в 2012 году исчерпывающий перечень 
отягчающих обстоятельств вновь был расши-
рен, и в соответствии с п. «п» ответственность 
была ужесточена за совершение преступления 
в отношении несовершеннолетних лицами, от-
ветственными за их воспитание (родителями, 
педагогическими работниками и т.д.) (ФЗ от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ);

– в 2013 году ст. 63 УК РФ была дополнена 
ч. 1.1, в соответствии с которой у суда появилось 
право признания отягчающим обстоятельством 
совершение преступления в состоянии опьяне-
ния (ФЗ от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ);

– в 2014 году произошло очередное до-
полнение перечня отягчающих обстоятельств 
п. «р», который установил повышенную ответ-
ственность за совершение преступления в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терро-
ризма (ФЗ от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ).

Говоря о внесённых законодателем измене-
ниях в нормы, регламентирующие обстоятель-
ства, смягчающие наказание, стоит отметить:

– в 2008 году законодатель скорректиро-
вал ст. 62 УК РФ, указав на то, что если ранее 
для получения права на снижение назначаемого 
срока или размера наказания до трёх четвертей 
от максимально возможного необходимо было 
наличие смягчающих обстоятельств, предусмо-
тренных как п. «и» (явка с повинной, активное 
способствование…), так и п. «к» (возмещение 
имущественного ущерба, заглаживание вре-
да…), то после вступления изменений в силу для 
получения указанного права допустимо совер-
шение действий, предусмотренных либо п. «и» 
либо п. «к» (ФЗ от 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ).

Кроме того, этим же законодательным ак-
том было установлено, что вышеуказанные по-
ложения не применяются, если санкция статьи 
Особенной части УК РФ предусматривает по-
жизненное лишение свободы или смертную 
казнь;

– в 2009 году законодатель скорректиро-
вал рамки назначаемого при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, на-
казания с трёх четвертей до двух третей.

Кроме того, с учётом появления в россий-
ском уголовно-процессуальном законодатель-
стве института досудебного соглашения о со-
трудничестве в части назначения наказания 
были установлены требования, в соответствии 
с  которыми при заключении данного соглаше-
ния, явке с повинной (активном способство-
вании и т. д.) и отсутствии отягчающих обсто-
ятельств срок и размер наказания не может 
превышать половины максимально возможно-
го.

Отдельно отметим, что из общего пра-
вила, не допускающего применения ч. 1 ст. 62 
УК РФ в  случае наличия в статье Особенной 
части УК  РФ пожизненного лишения свобо-
ды или смертной казни, сделано исключение, 
устанавливающее, что заключение досудебно-
го соглашения о сотрудничестве предполагает 
как невозможность применения данных видов 
наказаний, так и необходимость снижения на-
значаемого наказания по меньшей мере до двух 
третей от предусмотренного статьёй Особенной 
части УК РФ;

– в 2011 в ст. 63 УК РФ году были внесены 
поправки, которые расширили возможности 
суда в части применения п. «а» ч. 1 данной ста-
тьи, и если ранее смягчающим обстоятельством 
признавалось совершение впервые преступле-
ния небольшой тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств, то сейчас таким при-
знавалось совершение преступления как не-
большой, так и средней тяжести (ФЗ от 7 дека-
бря 2011 г. № 420-ФЗ).

Кроме того, данным законодательным 
актом ст. 62 УК РФ была дополнена ч. 5, в со-
ответствии с которой наказание, назначенное 
лицу, согласившемуся с предъявленным ему 
обвинением, не может превышать двух третей 
от максимально возможного в санкции статьи 
Особенной части УК РФ;

– в 2013 году положение ч. 5 ст. 62 УК РФ 
претерпели изменения в части уточнения ситуа-
ции производства по уголовному делу, дознание 
по которому проводилось в сокращённой фор-
ме, предусматривающие назначение наказания 
не более одной второй от максимально возмож-
ного наказания за совершённое преступление.

Вышеуказанная деятельность законодателя 
с точки зрения принципа гуманизма уголовно-
правовой политики может быть интерпретиро-
вана следующим образом:

1) во-первых, стоит выделить те законода-
тельные коррективы, которые можно с большой 
степенью уверенности отнести к проявлениям 
гуманистических начал, это: 
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– исключение неоднократности;
– корректировка ч. 1 ст. 62 УК РФ относи-

тельно снижения назначаемого наказания при 
совершении одного из действий, предусмотрен-
ных или п. «и» или п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ;

– корректировка рамок назначаемого при 
наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 1 
ст. 62 УК РФ наказания с трёх четвертей до двух 
третей;

– регламентация особенностей назначения 
наказания при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением как в части не-
применимости самых строгих наказаний, так 
и ограничения при применении иных видов на-
казаний;

2) во-вторых, такие законодательные кор-
рективы, как установка на неприменимость 
положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, если санкция ста-
тьи Особенной части УК РФ предусматривает 
пожизненное лишение свободы или смертную 
казнь; ужесточение ответственности при совер-
шении преступления в отношении несовершен-
нолетних лицами, ответственными за их вос-
питание; возможность признать отягчающим 
обстоятельством совершение преступления 
в состоянии опьянения признаем соответствую-
щим требованиям гуманизации в целом.

В качестве иллюстрации относительно 
признания отягчающим обстоятельством со-
вершения преступления в состоянии опьянения 
стоит привести точку зрения А. А. Гребенько-
ва, согласно которой взаимосвязь употребле-
ния алкоголя и агрессивного поведения сви-
детельствует о повышенной опасности лиц, 
осведомлённых о наличии предрасположенно-
сти к агрессии, возможных неблагоприятных 
последствиях употребления алкоголя, и, несмо-
тря на это, доводящих себя до состояния опья-
нения [15, с. 50]. Здесь стоит поддержать зако-
нодателя в диспозитивности установки на учёт 
данных обстоятельств судом. Подход, предпо-
лагающий дифференциацию ответственности 
в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголь-
ными напитками, представляется достаточно 
гуманным по отношению к обществу, особенно 
в свете научных исследований, доказывающих 
необходимость создания государственной целе-
вой программы по борьбе с пьянством и алкого-
лизмом [16].

В-третьих, включение в перечень отяг-
чающих наказание обстоятельств совершение 
умышленного преступления сотрудником ор-
гана внутренних дел, равно как совершение 
преступления в целях пропаганды, оправдания 
и поддержки терроризма, мы склонны признать 
скорее отступлением от уголовно-правового 
принципа гуманизма.

Сказанное аргументируем тем, что, говоря, 
к примеру, о совершении умышленного престу-
пления сотрудником органа внутренних дел, 
мы склонны согласиться с авторами, обосновы-
вающими необходимость исключения данного 
отягчающего наказание обстоятельства из уго-
ловного закона [17]. Справедливо, что при со-

вершении преступления в рамках исполнения 
должностных обязанностей таким сотрудником 
факт злоупотребления служебным положением 
будет учитываться в границах конкретной ста-
тьи Особенной части УК РФ как составляющая 
должностного преступления. Если говорить 
об ином умышленном преступлении, то в от-
сутствие связи с исполняемыми служебными 
обязанностями говорить о какой бы то ни было 
повышенной общественной опасности не при-
ходится, что и приводит нас к выводу о несоот-
ветствии законодательного положения принци-
пу гуманизма.

Говоря об отягчающем обстоятельстве – 
совершении преступления в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма – стоит от-
метить, что терроризм в действительности при-
знается одной из глобальных проблем современ-
ности4. Осознавая данный факт, законодатель на 
протяжении последних лет кардинально пере-
смотрел отношение к данному асоциальному 
явлению: начиная с повышения максимальной 
санкции в ч. 1 ст. 205 УК РФ с десяти до пят-
надцати лет лишения свободы до дополнения 
уголовного закона составами содействия терро-
ристической деятельности, публичного оправ-
дания или пропаганды терроризма, обучения 
в целях осуществления террористической де-
ятельности, организации и участия в террори-
стическом сообществе или террористической 
организации, несообщения о террористических 
преступлениях.

Отметим, что данные нововведения по-
лучили достаточно неоднозначную, если не 
сказать скорее отрицательную оценку учёных 
[18;  19], в  том числе ввиду множественности 
возникших правовых коллизий [20]. В то же 
время из-за подчас признаваемой даже слиш-
ком детальной уголовной регламентации экс-
тремистских и  террористических проявлений 
представляется, что дополнение статьи таким 
отягчающим наказание обстоятельством, как 
совершение преступления в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма, излишне.

Заключение
В качестве выводов стоит отметить следу-

ющее.
Во-первых, гуманизм как конституционное 

положение, одновременно нормативно закре-
плённое в уголовном законе, в настоящее вре-
мя доктринально признается принципом уго-
ловной политики, под которым мы понимаем 
императивное требование необходимости при 
определении и реализации стратегии борьбы 

4 См.: Калинин А. Е. Современный терроризм: этно-
политический и региональный контекст : автореф. дис. … 
канд. полит. наук. – Ставрополь, 2009. – 19 с.; Григоров А. А. 
Уголовно-правовая ответственность за терроризм в совре-
менном праве Российской Федерации : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Челябинск, 2012. – 31 с.; Азимов Р. А. 
Терроризм как фактор дестабилизации современного рос-
сийского общества и государства: детерминанта, идеоло-
гия, механизмы предупреждения : автореф. дис. … канд. 
полит. наук. – Нижний Новгород, 2013. – 27 с.
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с преступностью исходить из приоритета прав 
человека как высшей ценности. 

Во-вторых, в целях корректного понима-
ния принципа гуманизма применительно к уго-
ловной политике представляется возможным 
выделить ряд направлений деятельности госу-
дарства в рамках реализации уголовной поли-
тики, сформированных в виде последователь-
ных этапов (стадий) борьбы с преступностью: 
стадия выявления и определения наиболее об-
щественно опасных деяний и деяний, утратив-
ших общественную опасность, в целях решения 
вопроса о целесообразности корректировки 
уголовного закона; стадия установления пра-
вовых основ борьбы с преступностью; стадия 
привлечения лиц, совершивших преступление, 
к ответственности; стадия ресоциализации от-
бывших наказание. При этом на каждой стадии 
существует специфика реализации требований 
гуманизма.

В-третьих, отвечая на вопрос о принци-
пиальной возможности наиболее суровых на-
казаний, к примеру, пожизненного лишения 
свободы, именоваться гуманными, мы пришли 
к выводу о допустимости такой формулировки 
ввиду того обстоятельства, что уголовно-право-
вое содержание гуманизма предопределено тем, 
что в структуре рассматриваемых правоотно-
шений стоит выделять два ключевых субъекта 
– преступника и государство (представляющее 
интересы общества). Столь суровое наказание 
может именоваться гуманным, поскольку оно 
гуманно по отношению именно к обществу и по-
зволяет обезопасить членов общества от лица, 
оставить которое на свободе не представляется 
возможным.

В-четвертых, относительно реализации 
принципа гуманизма в уголовно-правовой по-
литике анализ изменения санкции ч. 1 ст. 204 
УК РФ позволил утверждать, что не представля-
ется возможным дать однозначную оценку де-

ятельности законодателя в контексте гуманиз-
ма. С одной стороны, как исключение нижних 
пределов в санкции статьи, так и снижение как 
верхних, так и нижних границ кратности нака-
зания мы склонны причислять к проявлениям 
гуманизма, равно как и обоснованное увеличе-
ние твёрдой суммы штрафа вплоть до существу-
ющей в настоящее время. С другой стороны, 
факты как отказа от твёрдой суммы штрафа, так 
и повышения максимального наказания в виде 
лишения свободы с двух до трёх лет в период 
с 2008 по 2016 год признавать реализацией гу-
манистических начал считаем достаточно дис-
куссионным. Думается, наиболее корректным 
будет именовать действия законодателя как «не-
последовательные, но в целом соответствующие 
требованиям принципа гуманизма».

В-пятых, также неоднозначную тенден-
цию стоит отметить относительно реализации 
принципа гуманизма при законодательных 
корректировках обстоятельств, смягчающих 
и  отягчающих наказание. Факты исключения 
неоднократности; корректировки ч. 1 ст. 62 
УК  РФ как относительно снижения назначае-
мого наказания при совершении одного из дей-
ствий, предусмотренных или п. «и» или п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, так и относительно рамок на-
значаемого наказания с трёх четвертей до двух 
третей; закрепления особенностей назначения 
наказания при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением с уверенностью 
можно отнести к проявлениям законодательно-
го гуманизма. В то же время признаем дискус-
сионным отнесение к действиям в соответствии 
с принципом гуманизма включение в перечень 
отягчающих наказание обстоятельств соверше-
ния умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел, а также совершение 
преступления в целях пропаганды, оправдания 
и поддержки терроризма.
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Аннотация: Правоприменительная практика показывает, что установление обширного кру-
га обстоятельств в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропро-
мышленного комплекса, представляется затруднительным без участия в данном процессе долж-
ностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор за субъектами 
в указанной сфере.

Цель исследования заключается в анализе проблемных  аспектов определения  форм и видов 
взаимодействия, осуществляемого в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Автором также обосновывается  необходимость сочетания разных методов и средств в про-
цессе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере АПК.

В процессе анализа применяется системный подход, методы аналогии, исследования докумен-
тов.

Закономерности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропро-
мышленного комплекса, предопределяют значимость уточнения отдельных теоретических положе-
ний, связанных с выделением форм и видов взаимодействия. Особенность взаимодействия про-
является в рациональном сочетании средств и методов, которыми наделены должностные лица 
правоохранительных органов и государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за 
деятельностью участников агропромышленной деятельности. Формирование научно обоснован-
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организационных и тактических аспектов взаимодействия на ведомственном и межведомственном 
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Certain theoretical issues of determining
forms and kinds of interaction

in investigating and solving crimes
committed in the sphere of agro-industrial complex

Abstract:  Law enforcement practice reveals difficulties in establishing a wide range of circumstances 
in investigating and solving crimes committed in the sphere of agro-industrial complex. The reality requires 
the participation of the executive authorities’ officials in monitoring and supervising subjects involved in this 
area.

The purpose of the study is to analyse the problematic aspects of determining forms and kinds of 
interaction in investigating and solving crimes.

The author also substantiates the need to combine different methods and means in investigating and 
solving crimes committed in the agro-industrial complex.

The analysis is based on the systematic approach, as well as on the methods of analogy, documents 
examination.

The patterns of investigating and solving crimes committed in the agro-industrial complex 
predetermine the need to clarify certain theoretical provisions related to highlighting forms and types of 
interaction. The peculiarity of interaction seems to be in a rational combination of means and methods that 
law enforcement agencies’ and state bodies’ officials monitoring and supervising agro-industrial activities 
are endowed with. The formation of scientifically-based recommendations related to the research subject is 
build upon the specifics of the legal, organizational and tactical aspects of interaction at the departmental 
and interdepartmental levels.

Keywords: crimes investigation, sphere of the agro-industrial complex, subjects of interaction, forms of 
interaction, control and supervisory authorities

For citation: Pakhomov S. V. Certain theoretical issues of determining of forms and kinds of interaction 
exercised during the disclosure and investigation of crimes committed in the sphere of agro-industrial 
complex // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. – № 4 
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В развитие изложенных нами в предше-
ствующих публикациях положений, касаю-
щихся отдельных аспектов раскрытия и рассле-
дования преступлений, совершаемых в сфере 
агропромышленного комплекса [1; 2; 3], пред-
примем попытку дальнейшего освещения тео-
ретических проблем, связанных с определением 
форм и видов взаимодействия, осуществляе-
мого в рамках указанной криминалистической 
деятельности.

Бытующее в криминалистической науке 
представление о взаимодействии как о согласо-
ванной по целям и задачам, времени и месту со-
вместной деятельности следователя и сотрудни-
ков органа дознания, направленной на решение 
задач уголовного судопроизводства, лишь ча-
стично отражает сущностные характеристики 
взаимодействия при раскрытии и расследова-
нии преступлений, совершаемых в сфере агро-
промышленного комплекса (далее – АПК). Пра-
воприменительная практика показывает, что 
установление обширного круга обстоятельств 
представляется затруднительным без участия 
в данном процессе должностных лиц органов 
исполнительной власти, осуществляющих кон-
троль и надзор (далее – КНО) за субъектами 
АПК. Взаимообусловленные начала деятель-
ности указанных должностных лиц и субъек-
тов раскрытия и расследования предполагают 

реализацию разных по правовым основаниям, 
форме и содержанию методов выявления и за-
крепления криминалистически значимых све-
дений, но деятельность во взаимосвязи таких 
методов приводит к успешному разрешению со-
ответствующих криминалистических задач.

Необходимость сочетания разных методов 
и средств в процессе раскрытия и расследования 
преступлений, совершаемых в сфере АПК, так-
же подтверждается разрабатываемыми на меж-
ведомственном уровне нормативными право-
выми актами (далее – НПА), которые содержат 
положения, определяющие алгоритмы совмест-
ной деятельности правоохранительных органов 
и КНО. Такие документы предполагают разные 
уровни отношений между указанными долж-
ностными лицами, которые выражаются:

– в совместной выработке механизмов 
предупреждения и профилактики преступле-
ний и правонарушений в сфере агропромыш-
ленной деятельности;

– в совместном участии субъектов данных 
отношений в процессуальных действиях и не-
процессуальных мероприятиях по выявлению, 
раскрытию и расследованию указанных престу-
плений;

– в обмене информацией, необходимой для 
дальнейшего принятия субъектом раскрытия 
и расследования организационных и процессу-
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альных решений в ходе раскрытия и расследова-
ния преступлений в сфере АПК.

Вышесказанное приводит к необходимо-
сти уточнения отдельных криминалистических 
теоретических положений, формирующих пред-
ставление о форме и видах взаимодействия, осу-
ществляемого в ходе раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершаемых в сфере АПК.

В криминалистической науке традицион-
но формы взаимодействия подразделяются на 
два вида – процессуальное и непроцессуальное. 
В первом случае основанием для отнесения вза-
имодействия к процессуальной форме являются 
положения, содержащиеся в уголовно-процес-
суальном законе, закрепляющие процессуаль-
ный порядок и условия указанного вида процес-
суальной деятельности. Отношения субъектов, 
выстраиваемые за рамками уголовно-процес-
суальных предписаний, основанные на поло-
жениях титульных законов, ведомственных 
или межведомственных приказов, инструкций 
и рекомендаций, отнесены к непроцессуаль-
ной форме взаимодействия. К ней же относятся 
и  отношения, направленные на решение ряда 
организационных задач расследования (плани-
рование расследование, проведение совместных 
совещаний, получение консультаций у специ-
алистов и др.), поэтому иногда такая форма вза-
имодействия именуется организационной. 

Фактически одним из оснований выделе-
ния указанных форм взаимодействия является 
наличие правовой регламентации, определяю-
щей различные организационно-тактические 
аспекты его осуществления. Однако заметим, 
что разработка подзаконных НПА, касающих-
ся организации взаимодействия, так или иначе, 
базируется на нормах уголовно-процессуаль-
ного закона, конкретизируя его, определяя ме-
ханизмы реализации задач, разрешаемых субъ-
ектами взаимодействия. Исходя из сказанного, 
можно сделать вывод, что нормативное регули-
рование, затрагивающее отношения в области 
взаимодействия субъектов одной или разной 
ведомственной принадлежности, осуществля-
ется совокупностью разновидовых правовых 
норм. Поскольку процессуальный закон и не-
процессуальные (подведомственные) норматив-
но-правовые акты определяют и юридическую 
форму, и  тактическое содержание, то такую 
форму взаимодействия следует определить как 
процессуально-процедурную1. Следовательно, 
процессуально-процедурное взаимодействие 
определяется с учётом двух ключевых усло-
вий: наличие действующих правовых средств 
конкретной отрасли правоотношений и закре-
пление определённого порядка (процедуры) 
проведения каких-либо действий и принятия 
решений [4,  с. 167]. Непроцессуальное взаимо-

действие, как было отмечено нами выше, следу-
ет обозначать рамками решения отдельных ор-
ганизационных задач расследования.

Вместе с тем необходимо выделить одно 
важное обстоятельство, которое является при-
знакообразующим при определении того, в ка-
ком случае должностное лицо КНО может быть 
отнесено к субъекту взаимодействия, а в каком 
случае таковым не является. Ключевыми эле-
ментами в этом контексте, как мы полагаем, сле-
дует назвать целеобусловленность и совместное 
достижение поставленной цели. Таким образом, 
целесообразно выделить такие виды взаимодей-
ствия, как непосредственное и опосредованное. 
Непосредственное взаимодействие определяется 
характером действий, осуществляемых должност-
ными лицами КНО и субъектами расследования, 
выражающихся в реализации специфических 
средств и методов, которыми они наделены 
в  соответствии с законом [5, с. 145–146], воз-
можностью самостоятельного, но при этом со-
гласованного принятия организационных или 
тактических решений, без которых затруднено 
или невозможно выявление, собирание и  ис-
следование доказательств. Опосредованное вза-
имодействие не предполагает прямого участия 
должностного лица КНО в процедурах решения 
задач раскрытия и расследования, а использова-
ние субъектом расследования потенциала КНО 
ограничено потребностью в получении крими-
налистически значимой информации за счёт 
её ресурсов и установленной законом обязан-
ностью КНО представления соответствующей 
информации. В связи с этим полагаем верным 
говорить о такой разновидности взаимодей-
ствия, как содействие одного должностного 
лица другому. Таким образом, непосредствен-
ное взаимодействие характеризуется выражен-
ным активно-функциональным признаком, 
а опосредованное – пассивно-функциональным 
признаком, которые выступают основополага-
ющими при определении соответствующих на-
правлений взаимодействия, в том числе с уча-
стием должностных лиц КНО.

Обозначив ранее три основных направле-
ния, рассмотрим их подробнее.

Первое направление взаимодействия 
при раскрытии и расследовании преступле-
ний, совершаемых в сфере АПК, заключается 
в совместном участии субъектов данных отно-
шений в  процессуальных действиях и непро-
цессуальных мероприятиях по собиранию, ис-
следованию и оценке доказательств. В рамках 
указанного направления субъектами взаимо-
действия применяются присущие их компе-
тенции методы поиска, анализа, исследования 
и др. При этом реализация указанных функций 
возможна в условиях одновременного коллек-
тивного участия субъектов одного или разных 
ведомств в  решении одной определённой про-
межуточной задачи расследования (ситуация 1) 
либо на протяжении всего процесса расследова-
ния с периодическим участием того или иного 
субъекта в  решении ряда криминалистических 
задач (ситуация 2). 

1 Под «процедурой» нами понимается   официально 
установленный или принятый порядок, последователь-
ность, способ действий: См.: Процедура [Электронный 
ресурс] // Сайт «Социологический словарь». – Режим до-
ступа: https://gufo.me/dict/social/ПРОЦЕДУРА (дата обра-
щения: 16.08.2022).
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Проявление первой ситуации типично в ус-
ловиях безотлагательности установления и закре-
пления первичной криминалистически значимой 
информации, отражающей данные об основных 
признаках преступления, при которых наиболее 
ярко проявляются закономерности активного 
межведомственного взаимодействия. В данной 
ситуации руководящими началами выступают 
межведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы осуществления со-
вместных действий по выявлению и закреплению 
необходимой криминалистически значимой ин-
формации. Так, например, имеется положитель-
ная практика совместного участия сотрудников 
ОВД и должностных лиц налоговых органов в вы-
ездных налоговых проверках субъектов агропро-
мышленной деятельности, алгоритм проведения 
которых определён межведомственным прика-
зом2. В качестве положительного примера следует 
выделить и межведомственный приказ, утвердив-
ший Инструкцию о порядке взаимодействия при 
выявлении, пресечении, расследовании и раскры-
тии преступлений в сфере лесопользования3. Дан-
ный нормативный акт прямо не относится к  объ-
екту исследуемых нами отношений, но наглядно 
свидетельствует о важности правильного сочета-
ния специальных средств и методов в условиях 
целенаправленного, взаимообусловленного ком-
петентностного подхода. Полагаем, что разреше-
ние задач расследования рассматриваемых нами 
преступлений станет эффективным при приня-
тии подобной инструкции с учётом имеющихся 
в правоприменительной практике аналогий.

Вторая ситуация охватывается примерами 
взаимодействия должностных лиц правоохрани-
тельных органов в условиях функционирования 
различных организационно-управленческих си-
стем, таких как следственно-оперативная группа 
и следственная группа. Изучение правоприме-
нительной практики свидетельствует о том, что 
деятельность следователя, сотрудников ЭБиПК, 
специалистов в составе СОГ на ведомственном 
уровне осуществляется, как правило, на этапе 
проверки сообщения о преступлении или на на-
чальном этапе расследования, когда существует 
необходимость безотлагательного установления 
основной группы обстоятельств преступления 
(личности преступника, способа совершения, 
предварительных сумм ущерба и пр.), однако на 
последующих этапах расследования активность 
субъектов взаимодействия в составе СОГ сни-
жается. 

Причин тому несколько, и основная – то, 
что сотрудники ЭБиПК прежде всего ориенти-
рованы на раскрытие преступления, которое 
считается таковым, когда установлено лицо, со-
вершившее преступление, а факт раскрытия на-
ходит отражение в материалах ведомственной 
статистической отчётности (выставляется ста-
тистическая карточка по форме 1 на выявленное 
преступление). Сама по себе СОГ носит времен-
ный характер и, несмотря на то, что отношения 
между следователем и оперативным сотрудни-
ком имеют элементы сотрудничества и  сопод-
чинения, фактически следователь не обеспечен 
гарантиями властно-распорядительных полно-
мочий [6, с. 64]. 

Эти и другие факторы говорят в пользу 
создания постоянно действующей СОГ из числа 
должностных лиц правоохранительного органа, 
осуществляющих деятельность по линейному 
принципу. Специализация указанных субъ-
ектов позволяет реализовывать специфиче-
ские знания и навыки, эффективно применять 
специфические средства и методы выявления, 
раскрытия и расследования преступлений, со-
вершенных в сфере АПК4.

Однако их расследование чаще всего осущест-
вляется на межведомственном уровне с участием 
должностных лиц правоохранительных органов 
разной подведомственности, что предопределя-
ет особенности выстраивания организационно-
управленческой структуры взаимодействия. Схо-
жие проблемы возникают и на межведомственном 
уровне взаимодействия, однако, если в пределах 
одного ведомства (органов внутренних дел) дей-
ствует соответствующий нормативный правовой 
акт, регулирующий отношения в части создания 
и функционирования СОГ, то порядок создания 
межведомственных СОГ на законодательном 
уровне пока ещё не урегулирован.

Таким образом, повышение эффективно-
сти взаимодействия должностных лиц правоох-
ранительных органов как на ведомственном, так 
и на межведомственном уровнях при раскрытии 
и расследовании преступлений в сфере АПК 
возможно путём принятия нормативного пра-
вового акта, регулирующего порядок создания 
и функционирования постоянно действующей 
следственно-оперативной группы на услови-
ях прямого процессуального подчинения всех 
субъектов взаимодействия в рамках решения 
задач расследования. 

Здесь следует отметить, что структура 
СОГ не должна ограничиваться включением 
на постоянной основе в неё следователя и опе-

2 Об утверждении порядка взаимодействия органов 
внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению налоговых правонарушений 
и преступлений : приказ МВД России № 495, приказ ФНС 
России № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г. (в ред. от 12 ноя-
бря 2013 г.) [Электронный ресурс] // СПС Гарант  – Режим 
доступа: https://base.garant.ru/12169413/ (дата обращения: 
17.10.2022). 

3 Об утверждении Инструкции о порядке взаимодей-
ствия при выявлении, пресечении, расследовании и рас-
крытии преступлений в сфере лесопользования : приказ 
Генпрокуратуры России № 740, МВД России № 758, МЧС 
России № 502, Минприроды России № 598, СК России 
№ 104, ФТС России № 1807 от 08.11.2018 г. 

4 Так, в структуре региональных управлений ЭБ 
и  ПК, как правило, создаются отделы, на которые возло-
жены обязанности по противодействию преступлениям 
в агропромышленном комплексе. В следственных подраз-
делениях МВД России функционируют отделы (отделения) 
созданные для расследования преступлений в сфере эконо-
мики. В структуре управлений (межрайонных отделов) ЭБ 
и ПК созданы отделы (отделения) документальных иссле-
дований, а в экспертных учреждениях МВД РФ и НИЛСЭ 
Минюста России осуществляют деятельность специалисты 
в той области специальных знаний, которые необходимы 
при расследовании преступлений в сфере АПК и т. д.
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ративного сотрудника (оперативных сотрудни-
ков). Специфика преступлений, совершаемых 
в  сфере АПК, свидетельствует о преобладании 
в следовой картине признаков длящихся во вре-
мени преступных деяний, а сами следы распре-
деляются в разных документах (финансовых, 
организационных, регистрационных и др.) и на 
разных носителях (бумажных, электронных), 
находящихся не только в распоряжении подо-
зреваемого, но и в различных органах (налого-
вых, нотариальных и др.). Распределённые следы 
преступления и его последствия, как правило, 
выявляются в процессе группового анализа всей 
совокупности указанных документов, в  кото-
рых отражаются признаки нарушения установ-
ленного законом порядка закрепления фактов 
финансово-хозяйственной деятельности, несо-
ответствия данных и прочие признаки [7, с. 66]. 
Субъектом аналитической деятельности вы-
ступает специалист-экономист, а выявление, 
фиксация и анализ документов осуществляются 
на протяжении практически всего расследова-
ния; именно в этом контексте роль специалиста 
в  установлении криминалистически значимой 
информации важна, поэтому включение по-
добного специалиста на условиях обязательного 
участника взаимодействия в рамках постоянно 
действующей СОГ, по нашему мнению, является 
обоснованной необходимостью.

Кроме того, полагаем, что постоянно дей-
ствующая СОГ создаст хорошие условия для 
возникновения устойчивых профессиональных 
связей с КНО и отдельными коммерческими 
организациями (региональные структуры Мин-
сельхоза, банковские организации, налоговые 
органы, органы Роспотребнадзора и др.), по-
зволяющие использовать их потенциал в ходе 
расследования преступлений, оперативно полу-
чать необходимые сведения, при необходимости 
привлекать к участию в процессуальных и иных 
мероприятиях должностных лиц указанных ор-
ганов и организаций и т. д.

Второе немаловажное направление вза-
имодействия выражается в совместном уча-
стии субъектов правоохранительных ведомств 
и  КНО в выработке механизмов предупрежде-
ния и профилактики преступлений и правона-
рушений, совершаемых в сфере АПК. Данное 
направление работы всех органов государствен-
ной власти строится в соответствии со страте-
гиями развития различных сфер общественных 
отношений. Не является исключением и  со-
циально-экономическое развитие (и в целом 
экономическая безопасность государства), обе-
спечение которого призвана осуществить, в том 
числе, агропромышленная сфера. Поэтому дея-
тельность по разработке мер противодействия 
преступности в указанной сфере носит про-
граммный и системный характер как на феде-
ральном, так и на региональном (а иногда и на 
муниципальном) уровне. Взаимодействие в ука-
занном направлении осуществляется в рамках 
работы координационных советов, межведом-
ственных комиссий и конференций5.  Однако, 
несмотря на важность реализации указанных 

государственных задач применительно к объек-
ту исследуемых отношений, пока ещё отсутству-
ют конкретные предпосылки для эффективного 
функционирования данных форм межведом-
ственного объединения. В отдельных субъектах 
на региональном уровне созданы межведом-
ственные комиссии, задача которых заключает-
ся в осуществлении контроля за соблюдением 
условий и порядка распределения государствен-
ных грантов, субсидий и прочих выплат в рам-
ках реализации целевых программ, связанных 
с поддержкой агропромышленного комплекса. 
Вместе с тем признать такую практику доста-
точной для решения всех вопросов, связанных 
с агропромышленной сферой, будет неверно. 
Выработка механизмов предупредительной де-
ятельности должна носить комплексный харак-
тер и охватывать все производственно-эконо-
мические отрасли указанной сферы.

Третье направление взаимодействия со-
пряжено с решением задач информационного 
обеспечения расследования преступлений, со-
вершаемых в сфере АПК. Информационный об-
мен выражается в двух формах: предоставление 
справочной информации по запросам правоох-
ранительного органа (и наоборот) и направле-
ние КНО информации о признаках преступле-
ния в правоохранительный орган для принятия 
процессуального решения. 

В первом случае взаимодействие осущест-
вляется в виде содействия по инициативе за-
интересованной стороны – инициатора запро-
са, а окончание такого содействия выражается 
в  фактическом направлении запрашиваемой 
информации инициатору запроса без дальней-
шего анализа результата её использования. 

Во втором случае, инициатором направ-
ления сведений является сторона, выявившая 
в  рамках осуществления своих функций при-
знаки преступления или правонарушения в де-
янии субъекта АПК; но в этом случае сторо-
на-инициатор в обязательном порядке должна 
быть уведомлена о принятых решениях по на-
правленным материалам6.

5 О создании Межведомственной рабочей группы 
по противодействию преступлениям в сфере экономи-
ки : приказ Генпрокуратуры России от 27 октября 2006 г. 
№  178, ФСБ России от 1 ноября 2006 г. № 516, МВД Рос-
сии от 28 октября 2006 г. № 868, ЦБ России от 30 октя-
бря 2006 г. № ОД-554 (в ред. от 6 мая 2008 г.) / ИБ Страс 
«Юрист»; Об утверждении Инструкции по организации 
информационного взаимодействия в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) денежных средств или 
иного имущества, полученных преступным путём : при-
каз Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга 
№ 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России 
№ 1313, СК России № 80 от 21 августа 2018 г. [Электронный 
ресурс] // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». – Ре-
жим доступа: / https://sudact.ru/law/prikaz-genprokuratury-
rossii-n-511-rosfinmonitoringa-n/instruktsiia-po-organizatsii-
informatsionnogo-vzaimodeistviia/ (дата обращения: 
17.08.2022). 

6 Положение о порядке взаимодействия между Счёт-
ной палатой Российской Федерации и Следственным ко-
митетом Российской Федерации [Электронный ресурс] 
// СПС Гарант  – Режим доступа: / https://base.garant.
ru/70200264/ (дата обращения: 17.08.2022).
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Определение форм взаимодействия имеет 
важное методологическое значение, посколь-
ку выступает теоретической основой для вы-
работки научно обоснованных рекомендаций 
по формированию правовых, организацион-
ных, тактико-технологических механизмов со-
вершенствования указанной криминалистиче-
ской деятельности. Они проявляются в тех или 
иных взаимосвязях, которые в конечном итоге 
реализуются в нескольких целеобусловленных 
направлениях взаимодействия, обозначенных 
нами выше.

Особенности раскрытия и расследования 
преступлений, совершаемых в сфере АПК, пре-
допределяют специфику осуществления взаи-
модействия следователя с сотрудниками органа 
дознания, а также с должностными лицами го-
сударственных органов контроля и надзора. Ука-
занная специфика заключается в рациональном 
сочетании средств и методов, которыми в соот-
ветствии с компетенциями наделены субъекты 
взаимодействия. Их комплексное применение 
позволяет эффективно разрешать задачи рассле-
дования.
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Реабилитация по уголовным делам
частного обвинения: 

проблемы теории и практики

Аннотация: Актуальность темы исследования. Возбуждение уголовного дела, проведение 
предварительного расследования и судебного разбирательства являются обязанностью компетент-
ных государственных органов. Вместе с тем в российском уголовном процессе присутствует так 
называемое частное обвинение: по некоторым составам преступлений уголовное преследование 
инициируется и осуществляется только потерпевшим, которому придаётся статус частного обви-
нителя. 

Постановка проблемы. Возникает вопрос, допустима ли реабилитация обвиняемых, в отно-
шении которых дело прекращено или вынесен оправдательный приговор. В настоящее время ре-
абилитация по делам частного обвинения законодательно предусмотрена только в случаях, когда 
судом первой инстанции был постановлен обвинительный приговор, который затем был отменён 
вышестоящим судом. При этом не решён вопрос, имеет ли право на возмещение вреда обвиняемый, 
в отношении которого обвинительный приговор не выносился, а уголовное преследование было 
прекращено в суде первой инстанции. 

Цели и методы исследования. Цель исследования – установление оснований возникновения 
у лица права на реабилитацию и на возмещение вреда, определение субъекта и порядка возмещения 
вреда.

Задачи исследования: проанализировать законодательство; систематизировать нормативно за-
креплённые основания возникновения права на реабилитацию по данной категории дел; уяснить 
возможность возмещения вреда в случаях, когда уголовное преследование осуществлялось только 
частным обвинителем; определить порядок возмещения вреда.

Методологической основой исследования послужил метод диалектического материализма. 
Применялись общенаучные методы научного познания, а также специальные методы.

Результаты и ключевые выводы. По делам частного обвинения необходимо различать возник-
новение у обвиняемого права на реабилитацию в уголовно-процессуальном смысле (когда судом 
первой инстанции был вынесен обвинительный приговор, впоследствии отменённый вышестоя-
щим судом), и права на возмещение вреда (когда уголовное преследование производилось частным 
обвинителем, и было прекращено судом первой инстанции). При этом право на возмещение вреда 
возникает только при злонамеренности действий потерпевшего. 
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Rehabilitation in criminal cases of private prosecution:
problems of theory and practice

Abstract: Urgency of research. According to Articles 2, 17, 46 of the Constitution of the Russian 
Federation, the human being, his rights and freedoms are recognized as the supreme value, and observation 
and protection of these rights and freedoms is a duty of the State; every citizen is guaranteed judicial 
protection of his rights.

Criminal proceedings, which from a social point of view serve as a tool to protect the rights of victims 
of crimes, are based on a public-law basis. The initiation of criminal proceedings, preliminary investigation 
and trial are the responsibility of the competent public authorities. At the same time, in the case of unlawful 
or unjustified prosecution of a person, the harm caused to him is compensated at the expense of the federal 
budget in the framework of the rehabilitation procedure.

At the same time in Russian criminal proceedings there is the so-called private prosecution: for some 
offenses criminal prosecution is initiated and carried out only by the victim, who is granted the status of a 
private prosecutor. The state in cases of private prosecution is represented only by the court, which resolves 
the criminal-legal conflict between the victim and the accused.

Problem Statement. Since state bodies do not prosecute cases of private prosecution, the question 
arises whether rehabilitation of defendants, against whom the case was terminated or acquitted, is 
admissible. Currently, the legislation provides rehabilitation in cases of private prosecution only in cases 
where the court of first instance issued a verdict of guilty, which was subsequently overturned by a higher 
court. At the same time, the question of whether the accused, against whom there was no conviction and 
the criminal prosecution was terminated in the court of first instance, is entitled to compensation is not 
resolved. On the one hand, the accused, being subjected to criminal prosecution, has undergone certain 
negative consequences. On the other hand, it is not clear whether the private prosecutor should be considered 
«guilty» of making an unsubstantiated accusation. There is a clear competition between two constitutionally 
guaranteed rights: the right of the victim to protection from crime, including through independent appeal 
to court to bring the perpetrator to criminal liability, and the right of the person to compensation of damage 
caused by unjustified criminal prosecution.

Objectives and methods of research. The purpose of the study is to establish the grounds for the 
emergence of a person’s right to rehabilitation and to compensation for harm caused by unjustified criminal 
prosecution, to determine the subject and the procedure of compensation for harm.

Research objectives: to analyze the legislation on rehabilitation in cases of private prosecution; to 
systematize the normatively enshrined grounds for the right to rehabilitation in this category of cases; to 
clarify the possibility of compensation in cases where the criminal prosecution was carried out only by a 
private prosecutor; to determine the procedure for compensation.

The methodological basis of the study was the method of dialectical materialism. General scientific 
methods of scientific knowledge were used: logical, systematic, functional, induction and deduction, analysis 
and synthesis, as well as special methods: comparative-legal, formal-legal.

Results and key conclusions. In cases of private prosecution it is necessary to distinguish occurrence 
of the defendant’s right to rehabilitation in the criminal procedural sense (when the court of first instance 
rendered a guilty verdict, which was subsequently overturned by a higher court), and the right to compensation 
for damages (when the criminal prosecution was carried out by a private prosecutor and was terminated by 
the court of first instance). At the same time, the right to compensation arises only if the victim’s actions are 
malicious and if they constitute crimes such as slander or knowingly false denunciation. In other cases, the 
victim exercises their constitutional right to access to justice and to protection from crimes.

Keywords: criminal proceedings, criminal prosecution, private prosecution, moral damage, 
rehabilitation, compensation for harm, protection from criminal prosecution

For citation: Titov P. M. Rehabilitation in criminal cases of private prosecution: problems of theory 
and practice // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. – 
№ 4 (96). – Р. 149–157; doi: 10.35750/2071-8284-2022-4-149-157.

Введение
В силу того, что уголовное судопроизвод-

ство в целом носит публично-правовой харак-
тер, по делам публичного и частно-публичного 
обвинения, составляющим подавляющее боль-
шинство от общего количества дел, уголовное 
преследование осуществляется органами пред-
варительного расследования и прокурором. 
Соответственно, ошибочное решение о при-
влечении лица к уголовной ответственности 

принимается данными государственными орга-
нами от лица государства. В силу отмеченного 
обстоятельства именно государство обязано не-
сти ответственность за эту ошибку, повлёкшую 
нарушение конституционных прав гражданина. 
Реабилитация в том смысле, в каком этот тер-
мин закреплён в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
по сути и является ответственностью государ-
ства перед незаконно привлечённым к уголов-
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ной ответственности гражданином. Поскольку 
по делам частного обвинения уголовное пре-
следование осуществляется не государственны-
ми органами, а частным обвинителем, в теории 
уголовного процесса и правоприменительной 
практике долгое время полагалось, что реабили-
тация в принципе не распространяется на дела 
частного обвинения [1, с. 2–6].

Такая ситуация породила обращения 
граждан в Конституционный Суд Российской 
Федерации, который сформулировал право-
вую позицию с изложением основных под-
ходов к реабилитации по делам частного об-
винения, включающую следующие основные 
положения.

Во-первых, реабилитация в уголовно-про-
цессуальном понимании обусловливается неза-
конными действиями государственных органов 
(органов предварительного расследования, про-
курора и суда).

Во-вторых, по делам частного обвинения 
реабилитация может наступить только при при-
нятии государственными органами незаконных 
решений, нарушающих права и свободы обви-
няемого (то есть вынесения обвинительного 
приговора суда, который впоследствии отменён 
с прекращением уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям).

В-третьих, само по себе вынесение оправ-
дательного приговора мировым судьёй по делу 
частного обвиняемого не влечёт возникновения 
у оправданного права на реабилитацию, по-
скольку мировой судья в указанной ситуации 
реализует обязанность по защите законных 
прав и интересов гражданина, подвергающегося 
уголовному преследованию.

В-четвертых, без принятия незаконного ре-
шения государственным органом реабилитация 
по делу частного обвинения невозможна в том 
смысле, в каком эта процедура предусмотрена 
УПК РФ. При этом лицо, в отношении которого 
уголовное преследование прекращено по реаби-
литирующим основаниям, имеет право на воз-
мещение причинённого ему ущерба в граждан-
ском порядке.

В-пятых, ответственность за привлечение 
лица к уголовной ответственности возлагается 
на частного обвинителя.

В-шестых, ответственность частного об-
винителя возможна только при злонамеренном 
характере его действий – когда они не имели под 
собой никаких оснований и были обусловлены 
исключительно намерением причинить вред 
другому лицу.

Принятие Конституционным Судом Россий-
ской Федерации указанного решения обусловило 
изменения в уголовно-процессуальном законе, 
а также оживление дискуссии в научной среде по 
проблематике реабилитации и возмещения вре-
да, причинённого необоснованным уголовным 
преследованием по делам частного обвинения.

Отмеченные аспекты исследовали, в част-
ности, М. А. Баранова [2, с. 55–56], И. С. Ди-
карев [3, с. 11–15], В. В. Иванов [4, с. 24–27], 
А. Д. Кузнецова [5, с. 122–125], А. А. Подопри-

гора и Ю. Б. Чупилкин [6, с. 46–50], Ю. В. Сева-
стьянова [7, с. 11–16].

Вместе с тем проблемы реабилитации по 
делам частного обвинения решены далеко не 
в полной мере. В науке практически не рассма-
тривался вопрос о возможности реабилитации 
в случаях, когда судом первой инстанции был 
вынесен оправдательный приговор, но до это-
го в отношении обвиняемого избиралась мера 
пресечения. Не достигнуто единства мнений по 
поводу оснований приобретения права на воз-
мещение вреда в случаях, когда уголовное пре-
следование осуществлялось частным обвини-
телем, и судом первой инстанции был вынесен 
оправдательный приговор. Неясно, допускается 
ли возложение на потерпевшего обязанностей 
по возмещению вреда при прекращении уго-
ловного дела по инициативе потерпевшего. Не 
вполне понятно, могут ли на потерпевшего воз-
лагаться обязанности по принесению извине-
ний перед лицом, которому выдвигалось обви-
нение в частном порядке.

Нерешённость отмеченных проблем на 
теоретическом уровне приводит к отсутствию 
единообразия правоприменительной практики, 
что может повлечь нарушение законодательства 
и субъективных прав участников судопроизвод-
ства, принятие незаконных и необоснованных 
решений.

Целью исследования является уяснение ос-
нований и порядка приобретения права на воз-
мещение вреда, причинённого необоснованным 
частным уголовным преследованием.

Задачи исследования: 
– проанализировать нормы УПК РФ, регла-

ментирующие реабилитацию по делам частного 
обвинения;

– определить основания возникновения 
права на реабилитацию;

– охарактеризовать порядок реализации 
права на возмещение вреда, причинённого уго-
ловным преследованием по делам частного об-
винения.

Описание исследования
В целях реализации правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации 
в 2013 году была принята ч. 21 ст. 133 УПК РФ, 
в  которой закреплено правило о возможности 
реабилитации по делам частного обвинения.

В данной норме выделены две ситуации.
Ситуация первая – уголовное дело было 

возбуждено и расследовано органом предвари-
тельного следствия или дознания в порядке ч. 4 
ст. 20 УПК РФ. Вместе с тем эту ситуацию вряд 
ли возможно относить к частному обвинению, 
поскольку уголовное преследование утрачи-
вает частный характер и осуществляется в пу-
бличном порядке, вред незаконным осуждени-
ем или незаконным привлечением к уголовной 
ответственности причиняется исключительно 
действиями государственных органов. В связи 
с этим в случае незаконного привлечения лица 
к  уголовной ответственности в полной мере 
применяются положения гл. 18 УПК РФ.
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Таким образом, первая ситуация характе-
ризуется полной ответственностью государства 
за незаконное привлечение лица к уголовной 
ответственности, что соответствует публично-
правовому типу уголовного судопроизводства 
и – в его рамках – публичному порядку уголов-
ного преследования.

Ситуация вторая – уголовное дело было 
возбуждено судом в порядке ст. 318 УПК РФ, то 
есть по правилам частного обвинения. В данной 
ситуации лицо, привлекавшееся к уголовной от-
ветственности, приобретает право на реабили-
тацию только в том случае, если судом первой 
инстанции был вынесен обвинительный при-
говор, который впоследствии был отменен и по 
делу в итоге постановлен оправдательный приго-
вор (абз. 3 п. 8 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2011 года № 17 «О практике применения судами 
норм главы 18 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регламентирующих 
реабилитацию в уголовном судопроизводстве»). 
Таким образом, если по делу частного обвине-
ния, по которому возбуждение производства 
инициировано частным обвинителем, изначаль-
но был постановлен обвинительный приговор, 
это означает незаконное осуждение лица. Соот-
ветственно, государство несёт за это ответствен-
ность [3, с. 14], поэтому после отмены обвини-
тельного приговора и прекращения уголовного 
преследования по реабилитирующим основани-
ям лицо приобретает право на реабилитацию.

Вторая ситуация носит в некотором смыс-
ле бинарный характер. С одной стороны, уго-
ловное преследование инициируется частным 
обвинителем, и мировой судья, принимая за-
явление к производству и тем самым возбуждая 
уголовное дело, лишь предоставляет потерпев-
шему право на защиту своих прав, нарушенных 
преступлением. С другой стороны, итоговое ре-
шение по делу, которым лицо осуждается за со-
вершение преступления (обвинительный при-
говор), выносится именно судом. 

Следовательно, вторая ситуация предпо-
лагает, что вред незаконным осуждением при-
чиняется государством в лице суда, однако по 
результатам уголовного преследования, произ-
ведённого не государственным органом, а част-
ным обвинителем. При этом никакого «разделе-
ния ответственности» не происходит. 

Поскольку в конечном итоге соответству-
ющее решение принималось государственным 
органом – судом, обязанность по реабилитации 
в полном объёме возлагается на государство, 
как и по делам публичного и частно-публичного 
обвинения.

Как в первой, так и во второй ситуациях со-
держание права на реабилитацию включает все 
положения, предусмотренные гл. 18 УПК РФ, 
то есть право на возмещение имущественного 
вреда, устранение последствий морального вре-
да (в том числе денежная компенсация, а также 
принесение извинения прокурором) и восста-
новление в трудовых, пенсионных, жилищных 
и иных правах.

Вместе с тем возникает вопрос, распро-
страняется ли право на реабилитацию на лиц, 
в  отношении которых осуществлялось уголов-
ное преследование в частном порядке, однако 
обвинительный приговор не был вынесен, то 
есть если при рассмотрении в первой инстан-
ции дело прекращено мировым судьёй либо по 
делу постановлен оправдательный приговор. 
Следует признать, что в ряде случаев такое воз-
можно. Таким образом, имеет место третья си-
туация возникновения у обвиняемого права на 
возмещение вреда, наступившего в результате 
уголовного преследования в частном порядке, 
причём в рамках этой ситуации вред причиня-
ется исключительно действиями частного обви-
нителя, а не государственных органов.

Очевидно, что право на реабилитацию от-
сутствует, если уголовное преследование обви-
няемого прекращено мировым судьёй по осно-
ваниям, характерным для частного обвинения.

Во-первых, в силу примирения обвиняемо-
го с частным обвинителем. Примирение – дву-
сторонний акт, в котором выражается воля не 
только частного обвинителя, но и обвиняемого. 
Частный обвинитель заявлением о примирении 
снимает претензии уголовно-правового харак-
тера к обвиняемому, а обвиняемый, по смыс-
лу этого основания прекращения уголовного 
преследования, отказывается от каких-либо 
претензий к частному обвинителю по поводу 
незаконности осуществления уголовного пре-
следования.

В противном случае примирение будет оз-
начать постановку потерпевшего в крайне невы-
годное положение – обвиняемый, сознавая, что 
уголовное преследование прекращено и более 
ему не угрожает, начнёт после этого предъяв-
лять к потерпевшему претензии о возмещении 
какого-либо «ущерба», а потерпевший утратит 
правомочия по возобновлению уголовного пре-
следования. Такая конструкция принципиально 
противоречит не только закреплённому в ч. 1 
ст. 6 УПК РФ назначению уголовного судопро-
изводства, но и социальному содержанию дан-
ного вида деятельности как регулятора обще-
ственных отношений и способа реализации 
правоохранительной функции государства.

Во-вторых, вследствие отказа частного 
обвинителя от обвинения. Данное основание, 
в  отличие от примирения сторон, предполага-
ет осознание частным обвинителем непричаст-
ности обвиняемого к преступлению. На пер-
вый взгляд, поскольку частный обвинитель сам 
признал необоснованность инициированного 
им уголовного преследования, у обвиняемого 
должно возникнуть право на реабилитацию. 
Однако более углублённый анализ приводит 
к  противоположному выводу. Частное уголов-
ное преследование не сопровождается офици-
альным предъявлением обвинения, избранием 
меры пресечения, поэтому обвиняемый в ходе 
частного уголовного преследования не претер-
певает такие же негативные последствия, как 
в  рамках публичного и частно-публичного об-
винения.
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С учётом изложенного суды в ряде случаев, 
рассматривая в порядке гражданского судопро-
изводства вопросы о возмещении вреда, причи-
нённого осуществлением уголовного преследо-
вания в рамках частного обвинения, отказывают 
в удовлетворении подобных требований в связи 
с тем, что какого-либо вреда обвиняемому не 
было причинено1.

Кроме того, частный обвинитель, снимая 
свои уголовно-правовые претензии к обви-
няемому заявлением об отказе от обвинения, 
освобождает обвиняемого от любых угроз 
привлечения к уголовной ответственности. Со-
ответственно, для потерпевшего должна быть 
предусмотрена своеобразная «компенсация» 
в виде отсутствия у обвиняемого права на заяв-
ление каких-либо встречных претензий о воз-
мещении вреда.

Вместе с тем в настоящее время правопри-
менительная практика допускает возмещение 
обвиняемому вреда с возложением обязанно-
сти по его компенсации на частного обвинителя 
в силу того, что выдвинутое им обвинение ока-
залось неподтверждённым, а, следовательно, не-
обоснованным.

Необходимо учитывать весьма существен-
ную разницу между реабилитацией по делам 
публичного обвинения и возмещением вреда по 
делам частного обвинения.

По делам публичного обвинения обще-
признанным обстоятельством является то, что 
реабилитация происходит независимо от вино-
вности конкретного сотрудника органа предва-
рительного расследования, прокуратуры и суда 
в незаконном привлечении к уголовной ответ-
ственности обвиняемого. По данной категории 
уголовных дел как бы подразумевается вино-
вность государства в целом в лице его право-
применительных (в том числе судебных) орга-
нов за неквалифицированное и недостаточно 
внимательное осуществление уголовного пре-
следования и правосудия, что повлекло осужде-
ние невиновного лица.

По делам частного обвинения необходимо 
установить противоправность и незаконность 
действий частного обвинителя по выдвижению 
обвинения лицу, подвергающемуся уголовному 
преследованию.

Вместе с тем неясно, что понимать под 
противоправностью и незаконностью действий 
частного обвинителя. В соответствии с право-
вой позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, обращение в суд с требованием 
привлечения лица к уголовной ответственности 
само по себе не должно признаваться незакон-
ным только в силу того, что в судебном разбира-

тельстве обвинение не подтвердилось, посколь-
ку иначе были бы нарушены конституционные 
права на обращение в государственные органы 
и на судебную защиту2.

Вряд ли можно согласиться с В. В. Ивано-
вым, утверждающим, что «даже если лицо было 
оправдано судом первой инстанции и в период 
производства по делу судьёй не принималось 
никаких незаконных действий и решений, лицу 
был причинён моральный вред уже самим не-
обоснованным привлечением к уголовной от-
ветственности» [4, с. 26]. Реализация такого 
подхода привела бы не просто к ухудшению по-
ложения лиц, пострадавших от преступлений, 
а полностью нивелировала бы их конституци-
онное право на защиту от преступлений путём 
инициирования частного уголовного пресле-
дования. Соответственно, законные интересы 
граждан, в отношении которых совершены по-
добные преступления, остались бы в принципе 
незащищёнными, что недопустимо в правовом 
государстве.

А. А. Подопригора и Ю. Б. Чупилкин спра-
ведливо полагают: «Не обладая достаточными 
знаниями и механизмом по собиранию дока-
зательств, частный обвинитель, защищая свои 
права, поставлен законодателем в ситуацию, 
обязывающую его оценить риски уголовного 
преследования, что изначально ограничивает 
его право на доступ к правосудию» [6, с. 48]. 
Кроме того, необходимо учитывать, что право 
на доступ к правосудию носит более первич-
ный характер по сравнению с правом на защиту 
от уголовного преследования. Право на доступ 
к правосудию и на защиту от преступления воз-
никает у законопослушного гражданина в силу 
совершения преступного деяния, нарушившего 
интересы данного лица. Право на защиту от уго-
ловного преследования появляется у лица, в от-
ношении которого ведётся судопроизводство. 
Таким образом, если бы отсутствовал факт со-
вершения преступления, не было бы повода для 
возникновения права на защиту от уголовного 
преследования. Исходя из этого, недопустимо 
ставить потерпевшего от преступления в такие 
рамки, в которых он будет опасаться реализо-
вать своё конституционное право на доступ 
к правосудию [8, с. 38–40; 9, с. 137–139]. Исклю-
чением может быть только ситуация, в которой 
лицо умышленно подаёт заведомо ложное заяв-
ление о привлечении другого гражданина к уго-
ловной ответственности, поскольку в этом слу-
чае изначально отсутствует нарушенное право 
потерпевшего.

Таким образом, само по себе вынесение 
оправдательного приговора по делу частного 

1 Решение Качканарского городского суда Свердлов-
ской области № 2-33/2019 от 11 февраля 2019 г. [Электрон-
ный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
– URL: https://sudact.ru/regular/doc/DzZx15Y8zdLP/?page=9 
(дата обращения: 10.06.2022 г.); Решение Сысертского рай-
онного суда Свердловской области № 2-1952/2017 от 18 но-
ября 2019 г. [Электронный ресурс] // Судебные и норма-
тивные акты РФ : сайт. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/
Cc6RUel9RjjV/ (дата обращения: 10.06.2022 г.).

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Морозовой Лидии Викторовны на нарушение 
её конституционных прав абзацем третьим статьи 1100 
Гражданского кодекса Российской Федерации ; определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 
2013 года № 1058-О [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
– URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision135794.pdf 
(дата обращения: 10.06.2022 г.).
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обвинения не влечёт автоматически возникно-
вения права у обвиняемого на реабилитацию. 
Правоприменительная практика в целом при-
держивается данной позиции. Так, Камыш-
ловский городской суд Свердловской области 
в  порядке гражданского судопроизводства от-
казал в признании права на реабилитацию лицу, 
оправданному по делу частного обвинения, от-
метив, что не установлено каких-либо злоупо-
треблений частного обвинителя, его намерения 
причинить вред подсудимому путём выдви-
жения обвинения. Частный обвинитель, подав 
заявление о привлечении лица к уголовной от-
ветственности, лишь реализовал своё право на 
личное обращение в государственные органы. 
Истцом не доказано, что обращение ответчика 
в суд имело целью причинение истцу вреда, не 
следует это и из объяснений и показаний сви-
детелей данных в рамках уголовного дела и про-
верки, проведённой органами Следственного 
комитета Российской Федерации3.

Следует отметить, что судами иногда при-
нимаются и иные решения, когда право на реа-
билитацию признается за обвиняемым по делу 
частного обвинения без установления какой-
либо заведомости действий со стороны частно-
го обвинителя4. Такие решения, по сути, пред-
ставляют собой исключения из общего правила, 
однако их наличие свидетельствует о нерешён-
ности проблемы и необходимости достижения 
единообразия правоприменительной практики.

Применительно к делам частного обви-
нения необходимо согласиться с авторами, 
указывающими, что гражданско-правовая от-
ветственность частного обвинителя перед обви-
няемым может наступить только при наличии 
злонамеренности в действиях частного обвини-
теля [7, с. 14; 10, с. 91–93].

При этом каких-либо универсальных кри-
териев злонамеренности действий частного об-
винителя не сформулировано в законе и не вы-
работано в правоприменительной практике.

С определённой долей условности для вы-
работки таких критериев можно использовать 
правовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, согласно которой «воз-
ложение на частного обвинителя обязанности 
возместить лицу, которое было им обвинено 
в совершении преступления и чья вина не была 
доказана в ходе судебного разбирательства, по-
несённые им вследствие этого расходы, не мо-
жет расцениваться как признание частного об-
винителя виновным в таких преступлениях, как 

клевета или заведомо ложный донос»5. Если рас-
сматривать решение Конституционного Суда 
Российской Федерации как бы «от обратного», 
то можно сделать вывод, что осуждение лица, 
выступавшего по делу частного обвинения 
частным обвинителем, за клевету или заведомо 
ложный донос, точно свидетельствует о злона-
меренности его действий, заведомой для него 
незаконности привлечения лица к уголовной 
ответственности по делу частного обвинения.

Вместе с тем возникает наиболее спорный 
вопрос: вправе ли суд, рассматривающий граж-
данский иск, сам признать злонамеренность 
в действиях частного обвинителя и признать ре-
шение о реабилитации лица, выступавшего в ка-
честве обвиняемого по делу частного обвине-
ния. Иными словами, допускается ли принятие 
такого решения без подтверждения в  действи-
ях частного обвинителя состава преступления, 
предусмотренного ст. 1281 или ст. 306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации6 (далее 
– УК  РФ). Представляется, что такие решения 
незаконны, поскольку суд «даёт собственную 
оценку доказательствам и обстоятельствам уго-
ловного дела, что фактически является пере-
оценкой ранее установленных обстоятельств» 
[7, с. 16]. 

Правы авторы, полагающие, что компен-
сация лицу, подвергавшемуся уголовному пре-
следованию в частном порядке, должна рассма-
триваться и именоваться не как реабилитация в 
том смысле, в каком она предусмотрена УПК РФ, 
а  как возмещение вреда в гражданском поряд-
ке [5, с. 125]. В этом аспекте следует возразить 
Ю   В.  Севастьяновой, предлагающей закрепить 
в  УПК РФ обязанность мирового судьи преду-
предить частного обвинителя о гражданской от-
ветственности в случае подачи ложного заявле-
ния [7, с. 16]. При этом возражения заключаются 
не в том, что у частного обвинителя в принципе 
не может наступить гражданская ответствен-
ность, а в том, что фиксация подобной нормы в 
уголовно-процессуальном законе не представ-
ляет необходимости. Ответственность за воз-
мещение вреда в рассматриваемой ситуации на-
ступает исключительно в рамках гражданского 
законодательства, поэтому  вряд ли целесообраз-
но закреплять данное правило в УПК РФ.

Тем более нет необходимости вводить 
в УПК РФ положения, регламентирующие по-
рядок возмещения вреда, причинённого в ходе 
частного уголовного преследования. Посколь-
ку возникающие правоотношения носят граж-

3 Решение Камышловского городского суда Сверд-
ловской области по делу № 2-785/2020 от 22 июля 2020 г. 
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ 
: сайт. – URL:https://sudact.ru/regular/doc/U1GmpHBeOLml/ 
(дата обращения: 10.06.2022 г.).

4 Решение Славянского городского суда Краснодар-
ского края № 2-910/2019 от 5 августа 2019 г. [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. – URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/VjBZ7bOcPRd2/ (дата обраще-
ния: 10.06.2022 г.).

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Забродиной Раисы Борисовны на нарушение 
её конституционных прав частью девятой статьи 132 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
: определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 19 февраля 2004 года № 106-О [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации. – URL:http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision33026.pdf (дата обращения: 10.06.2022 г.).

6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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данско-правовой характер, необходимость 
применения соответствующих норм Граждан-
ского кодекса Российской Федерации7 (далее 
– ГК РФ) является толкованием права и носит 
характер разъяснения. В силу этого целесоо-
бразно уточнить порядок их применения в по-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

По смыслу закона и в соответствии с пра-
вовыми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации, по делам частного об-
винения принятие решения о возмещении вре-
да, причинённого исключительно действиями 
частного обвинителя, невозможно в рамках 
непосредственно уголовного дела. Суд первой 
инстанции, постановляя оправдательный при-
говор, а тем более прекращая дело, не должен 
разъяснять в итоговом решении право оправ-
данного на реабилитацию. Для возмещения 
ущерба лицо, имевшее статус обвиняемого по 
делу частного обвинения, должно в обязатель-
ном порядке обратиться в суд в гражданско-
правовом порядке с иском о признании зло-
намеренности действий частного обвинителя 
и взыскании с него сумм в порядке компенсации 
ущерба, причинённого уголовным преследова-
нием. При этом, как было отмечено, злонаме-
ренность действий частного обвинителя должна 
подтверждаться вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда, либо поста-
новлением о прекращении уголовного пресле-
дования по нереабилитирующим основаниям. 
Данные процессуальные документы подлежат 
обязательному представлению в суд, рассма-
тривающий в гражданском порядке заявление 
о возмещении вреда, причинённого незаконным 
уголовным преследованием.

Не вполне ясно, какой именно нормой 
ГК  РФ необходимо руководствоваться, прини-
мая решение о компенсации вреда, причинённо-
го обвиняемому по делу частного обвинения ис-
ключительно действиями частного обвинителя. 
Для этого не подходит ст. 1070 ГК РФ, поскольку 
она распространяет своё действие исключитель-
но на деятельность органов предварительного 
расследования, прокуратуры и суда. Представ-
ляется, что нормативным основанием высту-
пает норма  наиболее общего характера – ч. 1 
ст. 1064 ГК РФ, закрепляющая, что вред, причи-
нённый личности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объёме лицом, 
причинившим вред, а также ч. 1 ст. 15 ГК РФ, 
в соответствии с которой лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмеще-
ния причинённых ему убытков.

В связи с изложенным возникает важный 
вопрос: какие виды возмещения вреда, пред-
усмотренные гл. 18 УПК РФ, могут быть при-
менены к лицу, оправданному по делу частного 
обвинения. Следует учитывать, что сущность 
и характер принятого судом решения (оправ-

дательного приговора) подразумевает невоз-
можность ограничения обвиняемого в трудо-
вых, пенсионных и жилищных правах, поэтому 
восстановление в этих правах изначально не 
предполагается. Неприменима и норма о воз-
мещении того имущественного вреда, который 
назван в ст. 135 УПК РФ (утерянные заработная 
плата, пенсия, пособие; конфискованное или об-
ращённое в доход государства имущество; упла-
ченные штрафы и взысканные процессуальные 
издержки), поскольку наступление подобных 
последствий при вынесении оправдательного 
приговора в принципе невозможно.

Соответственно, остаётся только устране-
ние последствий морального вреда, причём ис-
ключительно в форме денежной компенсации 
(ст. 1100, ч. 1 ст. 1101 ГК РФ). Вряд ли возможно 
возложение на частного обвинителя обязанности 
по принесению официального извинения перед 
обвиняемым. Осуществляя уголовное преследо-
вание, частный обвинитель отстаивает не только 
свою точку зрения на происходящее событие, но 
и личный интерес. По делам публичного и част-
но-публичного обвинения прокурор приносит 
извинения от имени государства в целом, и воз-
ложение на него подобной обязанности вполне 
оправданно с учётом места прокуратуры в систе-
ме правоприменительных органов государства. 
Вместе с тем возложение обязанности по прине-
сению официального извинения на частного об-
винителя недопустимо именно по причине част-
ного характера осуществляемого им уголовного 
преследования, поскольку в противном случае 
частный обвинитель был бы вынужден отказы-
ваться от своей личной точки зрения на произо-
шедший инцидент, но такое принуждение недо-
пустимо в правовом государстве.

Возникает вопрос, имеет ли право на реа-
билитацию лицо, в отношении которого судом 
первой инстанции был постановлен оправда-
тельный приговор, однако в процессе разбира-
тельства к нему применялась мера пресечения, 
и  если да, то за чей счёт будут производиться 
компенсационные выплаты. Для ответа на дан-
ный вопрос следует исходить из того, что избра-
ние меры пресечения, хотя бы и по делу частного 
обвинения, относится к исключительной компе-
тенции суда, если даже это решение принимает-
ся по ходатайству стороны обвинения (частного 
обвинителя). Избрание меры пресечения при-
звано обеспечить не только интересы потерпев-
шего, но прежде всего – интересы правосудия, 
то есть предотвращение вероятного негатив-
ного поведения обвиняемого, что в конечном 
итоге направлено на достижение возможности 
вынесения по делу законного решения. Избра-
ние меры пресечения носит публично-правовой 
характер, поэтому ответственность за принятие 
этого решения должна возлагаться на государ-
ство. Таким образом, если к обвиняемому была 
применена мера пресечения, а затем по делу 
был вынесен оправдательный приговор, оправ-
данный приобретает право на компенсацию за 
счёт средств федерального бюджета, а не за счёт 
средств частного обвинителя.

7 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть II) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
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Разумеется, можно возразить против тако-
го подхода, указав на то, что мера пресечения 
избирается мировым судьёй во взаимосвязи 
с обвинением, выдвинутым частным обвините-
лем. С  учётом специфики частного обвинения 
мировой судья не проверяет обоснованность 
подозрения, а устанавливает лишь наличие ос-
нований для избрания меры пресечения (воз-
можность обвиняемого скрыться, совершить 
новое преступление, воспрепятствовать произ-
водству по делу). Получается, что на мирового 
судью возлагается ответственность не за избра-
ние меры пресечения как таковой, а за то, что им 
не была проверена непричастность обвиняемого 
к совершению преступления, уголовное пресле-
дование по которому инициируется и поддержи-
вается исключительно частным обвинителем.

Однако в рассматриваемой ситуации долж-
ны превалировать положения о том, что вред, 
причинённый государственным органом, под-
лежит возмещению вне зависимости от вины 
конкретного сотрудника этого органа. Возло-
жение ответственности по компенсации при-
чинённого ущерба на частного обвинителя не 
представляется возможным, поскольку в про-
тивном случае оказывалось бы, что он несёт от-
ветственность за действия и решения, которые 
он не только не совершал, но и в принципе не 
мог совершить в силу отсутствия соответствую-
щих полномочий.

Заключение
Проведённый анализ проблем реабили-

тации по делам частного обвинения позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Реабилитация по делам частного обвине-
ния возможна в следующих случаях:

а) уголовное дело возбуждено в порядке 
ч. 4 ст. 20 УПК РФ – то есть когда вред причинён 
исключительно действиями государственных 
органов (при этом фактически уголовное пре-
следование приобретает публично-правовой 
характер и реабилитация будет регламентиро-
ваться нормами, регулирующими порядок судо-
производства по делам публичного обвинения);

б) уголовное дело возбуждено мировым су-
дьёй, при этом по делу был постановлен обви-
нительный приговор, который впоследствии от-
менён и вынесен оправдательный приговор – то 
есть когда вред причинён действиями государ-
ственного органа (суда), но в результате уголов-
ного преследования, осуществлённого частным 
обвинителем.

2. Реабилитация по делам частного обвине-
ния при постановлении оправдательного приго-
вора судом первой инстанции возможна в слу-
чае избрания к обвиняемому меры пресечения 
мировым судьёй.

3. Реабилитация по делам частного обвине-
ния невозможна, если уголовное преследование 
прекращено по инициативе частного обвините-
ля (в связи с отказом от обвинения либо из-за 
примирения с обвиняемым).

4. При оправдании обвиняемого мировым 
судьёй лицо приобретает право не на реабили-
тацию в том смысле, в каком этот термин упо-
требляется в гл. 18 УПК РФ, а на возмещение 
причинённого ему вреда в порядке гражданско-
го судопроизводства.

5. Возмещение обвиняемому вреда при вы-
несении судом первой инстанции оправдатель-
ного приговора возможно только при злонаме-
ренности действий частного обвинителя, когда 
они направлены не на защиту своих прав, по-
страдавших от преступления, а на заведомо не-
обоснованное привлечение другого лица к уго-
ловной ответственности.

6. Под злонамеренностью частного обвини-
теля следует понимать исключительно случаи, 
когда в его действиях усматриваются составы 
таких преступлений, как «клевета» или «заве-
домо ложный донос», и виновность лица в их 
совершении подтверждается вступившим в за-
конную силу приговором суда.

7. Возмещение вреда по делу частного об-
винения включает в себя только денежную ком-
пенсацию морального вреда.

8. Возмещение вреда производится за счёт 
средств частного обвинителя.
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Субъекты противодействия влиянию интернета
на преступность несовершеннолетних

Аннотация: Актуальность исследования определяется тем, что негативные процессы в любой 
сфере общественной жизни, болезненнее всего отражаются на несовершеннолетних, требуя особо-
го внимания в направлении устранения деструктивных явлений. Ситуация усугубляется всеобщей 
глобализацией, развитием цифровой среды, ростом мобильной коммуникации, эскалацией органи-
зованной преступности за национальные рамки и т. д.

 В сложившихся условиях особое значение приобретает противодействие преступности несо-
вершеннолетних, опосредованной деструктивным влиянием интернета, в котором особые полно-
мочия определены для органов внутренних дел. 

Цель статьи – отразить особенности и проблемы правового регулирования полномочий орга-
нов внутренних дел в сфере противодействия преступности, связанной с деструктивным воздей-
ствием на личность несовершеннолетнего глобальной информационной сети.

 Объектом выступают  меры по противодействию преступности несовершеннолетних, опосре-
дованной деструктивным влиянием интернета. 

В качестве предмета рассматриваются проблемы в сфере правового регулирования и пути их 
преодоления.

 Методы исследования: анализ, моделирование, обобщение, классификация, аналогия. 
В статье нашли отражение вопросы, касающиеся полномочий органов внутренних дел по про-

тиводействию преступности несовершеннолетних, опосредованной негативным влиянием сети, си-
стема субъектов противодействия, с которой органы внутренних дел взаимодействуют. 

Новизна: в связи с динамичностью воздействия интернета на личность несовершеннолетне-
го в  сочетании с обстоятельствами, рассматриваемыми в качестве криминогенных, предложены 
некоторые  коррективы  в работе по противодействию преступности, продуцируемой подобным 
влиянием и реализуемой органами внутренних дел. Предлагается включить в Инструкцию по орга-
низации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утверждённую приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845, новый раздел 
«Организация работы по профилактике преступлений несовершеннолетних, обусловленных влия-
нием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”» с указанием на основные направ-
ления и формы профилактики, позволяющие расширить содержание деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.
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Subjects of counteraction to the Internet influence
on juvenile delinquency

Abstract: The relevance of the study is determined by the fact that negative processes in any sphere of 
public life most painfully affect minors, requiring special attention in the direction of eliminating destructive 
phenomena. The situation is aggravated by general globalization, the development of the digital environment, 
the growth of mobile communications, the escalation of organized crime beyond national boundaries, etc.

of the research is determined by the fact that negative processes in any sphere of public life most 
painfully affect minors, requiring special attention in the direction of eliminating destructive phenomena. 
The situation is aggravated by general globalization, the development of the digital environment, the growth 
of mobile communications, the escalation of organized crime beyond national boundaries, etc.

Under the current conditions, countering juvenile delinquency mediated by the destructive influence 
of the Internet, in which special powers are defined for internal affairs bodies, is of particular importance.

The purpose of the article is to reflect the features and problems of legal regulation of the powers of 
the internal affairs bodies in the field of combating crime associated with the destructive impact on the 
personality of a minor of the global information network.

The object of research is aimed at studying of measures to combat juvenile delinquency, mediated by 
the destructive influence of the Internet.

Problems of legal regulation and ways to overcome them are considered as a subject,
Research methods: analysis, modeling, generalization, classification, analogy.
The article reflects issues related to the powers of the internal affairs bodies to combat juvenile 

delinquency, mediated by the negative influence of the network, the system of counteraction subjects with 
which the internal affairs bodies interact.

Novelty: due to the dynamism of the impact of the Internet on the personality of a minor, in combination 
with circumstances considered as criminogenic, some adjustments are proposed in the work to combat 
crime produced by such influence and implemented by the internal affairs bodies. It is proposed to include 
in the Instruction on the organization of the activities of juvenile divisions of the internal affairs bodies 
of the Russian Federation, approved by order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated October 
15, 2013 No. 845, a new section «Organization of work on the prevention of juvenile crimes caused by the 
influence of the information and telecommunication network «Internet»» with an indication of the main 
directions and forms of prevention, allowing to expand the content of the juvenile divisions activities of the 
internal affairs bodies of the Russian Federation.

Keywords: Internet, minor, crime, criminogenic situation, destructive influence, involvement in crime, 
information and telecommunication technologies
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Введение. Интернет, представляющий со-
бой глобальную децентрализованную систему 
многоаспектных информационно-телеком-
муникационных корреляций со специальным 
предназначением, заключающимся в целевой 
трансляции (передаче) информации посред-
ством вычислительной техники и сетей свя-
зи [1, с. 7], оказывает как положительное, так 
и негативное влияние на личность несовер-
шеннолетнего, способствуя тем самым и со-
зиданию, и разрушительному воздействию на 
нравственные и иные ценности.  Помимо на-
растания стресса, как и увеличения рисков фор-
мирования депрессивного состояния [2, с. 309], 
интернет-аддикции, неврозов, изменяется вся 
человеческая природа несовершеннолетнего, 
формируется новый феномен «Homo Virtualis», 
подвергающийся деструктивному воздействию 
сети. В результате подобных явлений у несо-
вершеннолетнего возникает неспособность 
адекватно оценивать ситуацию, возникшую 
проблему, формулировать правильные выводы 
[3], происходит модификация ценностных ори-
ентаций [4, с. 16], способствующих развитию 
детерминант преступности. Понимание подоб-
ных проблем криминогенной подверженности 
лиц возраста несовершеннолетия деструктив-

ному влиянию информационно-инновацион-
ной глобализации, криминогенному воздей-
ствию интернета способствует необходимости 
профилактики преступности, опосредованной 
подобным влиянием, системой субъектов про-
филактики преступности, в которой ведущая 
и координирующая роль принадлежит органам 
внутренних дел (ОВД России).

Вопросы деструктивного влияния инфор-
мационных технологий на психологическое 
и  социальное состояние и преступность несо-
вершеннолетних находятся в центре внимания 
учёных. Тема разработанности обозначенных 
проблем в современной науке, однако, не явля-
ется достаточной в связи с увеличением кри-
миногенных рисков в интернете. Фокус одних 
исследований направлен на изучение фактов не-
гативного воздействия интернета на личность 
несовершеннолетнего (игровая зависимость; 
виртуальные знакомства с лицами, характе-
ризующимися противоправным поведением; 
знакомства в среде неформальных молодёж-
ных групп; навязчивая потребность в азартных 
играх) (Ю. А. Егоров, Н. А. Кузнецова, Е. А. Пе-
трова [5], О. М. Шабалин [6], М. Д. Герасимова 
[7], др.). Часть учёных исследует деструктив-
ное поведение, проявляющееся в возрасте не-
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совершеннолетия под влиянием негативной 
интернет-информации с корреляцией психо-
логических, поведенческих факторов риска, раз-
рушающих внешние и внутренние структуры 
несформированной личности, способствующие 
противоправным деяниям (В. В. Каберник [8], 
Е.  Д. Муханова [9], К. А. Иванова, А. А. Сте-
панов, Е.  В.  Немчимов [10] и др.). Отдельные 
учёные изучают деятельность ОВД России по 
профилактике деяний, обусловленных особым 
деструктивным влиянием информационно-
телекоммуникационного пространства на лич-
ность несовершеннолетнего (Г. Ф. Хаметдинова 
[11], С. С. Дубов [12], С. Э. Жаркова [13] и др.).

Цель статьи заключается в выявлении осо-
бенностей и проблем профилактики преступно-
сти лиц возраста несовершеннолетия, обуслов-
ленной воздействием криминогенных факторов 
интернета, реализуемой ОВД России как одним 
из субъектов профилактики преступности. 

Задачи исследования: проведение научного 
анализа профессиональных полномочий ОВД 
России в сфере профилактики преступности 
несовершеннолетних, обусловленной деструк-
тивным влиянием сети; выявление проблем; 
обоснование предложений, направленных на 
повышение эффективности профилактического 
воздействия на систему детерминант преступ-
ности, продуцируемой влиянием интернет-кон-
тента.

Описание исследования. Принимая во 
внимание современный уровень киберугроз 
в отношении несовершеннолетних как ком-
плекс криминологически значимых специфик 
информационных технологий интернета, не-
гативно воздействующих на несовершеннолет-
него: на психическое, нравственное здоровье; 
на возможность информационного управления 
личностью; на поддержку социально опасных 
позиций, взглядов, а также в связи с констата-
цией нарушений у несовершеннолетнего в меха-
низмах детерминации позитивного поведения, 
формированием противоправного поведения, 
особое значение приобретает профилактика 
преступности, продуцируемой подобным вли-
янием.

Об актуальности профилактики пре-
ступности, опосредованной деструктивным 
влиянием интернета, и об особой (ведущей, 
координирующей) роли в системе субъектов 
профилактики преступности, принадлежащей 
ОВД России, свидетельствуют позиция Консти-
туционного Суда РФ1 и анализ национальных 
статистических данных. В 2021 г. было зареги-
стрировано 518 тыс. деяний, совершённых с ис-
пользованием информационных технологий, 
в  том числе, преступлений несовершеннолет-
них, что больше на 1,4 %, чем в 2022 г., и в 1,8 

раза, чем в 2019 г. При этом численность заяв-
лений о кибермошенничестве (хищение, совер-
шённое посредством обмана и с использовани-
ем электронных средств платежа) увеличилась 
на 5,1 %, превысив 249 тыс. деяний. По итогам 
2021 года ущерб от деяний, связанных с ком-
пьютерными преступлениями, был оценён в 150 
млрд рублей. Около четверти противоправных 
посягательств было обусловлено иными соста-
вами, например, незаконная организация, про-
ведение азартных игр, в которые активно вовле-
каются несовершеннолетние.

 Однако благодаря деятельности ОВД Рос-
сии по профилактике преступности, в 2021 г. 
число заявлений о возбуждении уголовных 
дел по поводу деяний с компьютерным взло-
мом сократилось на 10,6 %, составив 157 тыс.2; 
в первом полугодии 2022 г. массив деяний, со-
вершённых посредством деструктивного вли-
яния интернета, уменьшился на 6,9 %3 (249 
тыс.) – кибермошенничество, кардинг, фишинг 
и иные. В  целом благодаря профилактике пре-
ступности, реализуемой ОВД России, в 2022 г. 
отмечается постепенное снижение уровня пре-
ступности, опосредованной влиянием интер-
нета, в т. ч. преступности несовершеннолетних 
и против несовершеннолетних (2018 г. – 80 тыс. 
дел; 2019 г. – 117,6 тыс. дел; 2020 г. – 225,5 тыс. 
дел; 2021 г. –  271,1 тыс. дел). В первом полуго-
дии 2022 г. уменьшился массив преступлений, 
совершённых с применением пластиковых карт 
(с 89,9 тыс. до 61,9 тыс. дел); совершённых по-
средством мошенничества при помощи теле-
фонных звонков (с 108,9 тыс. до 95,1 тыс.), при 
применении иных информационно-телекомму-
никационных систем (с 18,7 тыс. до 15,6 тыс.). 
Однако, в первом полугодии 2022 г. возросло 
число кибератак, как совершённых лицами воз-
раста несовершеннолетия, так и против несо-
вершеннолетних4.

Сопоставляя уровень преступности несо-
вершеннолетних в 2020 г. и в 2021 г., необходимо 
отметить: в 2021 г. в структуре национальной 
преступности киберпреступления составили 
26,5 % (271,1 тыс.), при этом в результате эффек-
тивной профилактики со стороны ОВД России 
темпы прироста подобных посягательств сни-
жены (по сравнению с 2020 г. – март: + 33,7 %, 
апрель: + 31,5 %, май: + 25,7 %, июнь: + 20,3 %). 
В почти 3,3 тыс. деяний жертвами преступлений 
выступали несовершеннолетние5. Общая рас-

1 По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа «О части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации» : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 8 дека-
бря 2011 года № 1623-О-О [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Конституционного Суда Российской Феде-
рации. – URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Secretariat/ (дата 
обращения: 25.11.2022).

2 Число киберпреступлений в России выросло 
в 1,8 раза [Электронный ресурс] // TAdviser – портал вы-
бора технологий и поставщиков : сайт. – URL: https://www.
tadviser.ru/index.php (дата обращения: 25.11.2022).

3 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь–август 2022 года. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/
item/32515852/(дата обращения: 25.11.2022).

4 Шатухин Даниил. МВД: в первой половине 2022 года 
впервые снизилось количество преступлений, совершен-
ных с помощью IT [Электронный ресурс] // Хабр : сайт. – 
URL: https://habr.com/ru/news/t/680246/ (дата обращения: 
25.11.2022).

5 Генеральная прокуратура. Состояние преступности 
в России. 2019, 2020, 2021 гг.  [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://genproc.gov.ru (дата обращения: 25.11.2022).
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крываемость со стороны ОВД России составила 
51,7 % преступлений, уголовному преследова-
нию подверглись более 716,5 тыс. лиц (меньше 
на 0,2 %, чем в 2020 г.), среди которых 23,5 тыс. 
несовершеннолетних (меньше на 13,4  %, чем 
в  2020 г.), при этом, каждый пятый несовер-
шеннолетний (4,1 тыс. человек) до совершения 
деяния состоял на профилактическом учёте 
в  подразделениях ОВД по делам несовершен-
нолетних. В первом полугодии 2022 г., несмотря 
на снижение уровня преступности несовершен-
нолетних на 5,7 % (связывается с результатами 
профилактической деятельности участковых 
уполномоченных полиции и инспекторов по 
делам несовершеннолетних), подростки по-
прежнему оказываются втянутыми в преступ-
ность, обусловленную влиянием интернета. Как 
отмечает директор по развитию российской 
компании «РТК-Солар», несовершеннолетние 
за вознаграждение принимают активное уча-
стие как в кардинге (вид мошенничества с ис-
пользованием платёжных карт), так и в полити-
ческом хактивизме (незаконное использование 
компьютеров в целях продвижения политиче-
ских идей), в распространении компьютерных 
вирусов. Отмечено увеличение в 2022 г. участия 
данных лиц в партизанских преступных кибер-
дружинах, которые совершают все больше пре-
ступлений посредством установки на компью-
тере вредоносного программного обеспечения6.

Сущность профилактики подобной преступ-
ности, реализуемой ОВД России, заключается 
в  целенаправленной правоохранительной деятель-
ности по предотвращению преступных актов не-
совершеннолетних, опосредованных негативным 
влиянием сети, реализуемой при взаимодействии 
с иными специализированными и неспециализиро-
ванными субъектами профилактики: по обнаруже-
нию, изучению, фиксации противоправных актов, 
по устранению причин и условий преступности, об-
условленной влиянием сети, по правовому воспита-
нию лиц, характеризующихся девиантным, делинк-
вентным поведением, т. е. склонных к совершению 
преступления, по ресоциализации [14, с. 277].

О ведущей и координирующей роли ОВД 
России в сфере профилактики преступности 
лиц возраста несовершеннолетия, которая 
опосредована деструктивным влиянием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», об укреплении уверенности граждан 
в защищённости от киберпреступности свиде-
тельствует анкетирование граждан, проведён-
ное автором в 2019–2021 гг. (2019 г. – 55,7 %, 
2020 г. – 65,9 %, 2021 г. – 68,1 %)7. 

На результативность профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, продуциру-
емой интернет-контентом, реализуемой ОВД 
России, оказывает положительное влияние кри-
минологический мониторинг, представляющий 
собой сбор и анализ статистической информа-
ции, позволяющей установить количественные 
показатели, уровень латентности, причины, ус-
ловия и последствия преступных деяний, осо-
бенности личности преступника. Посредством 
криминологического мониторинга ОВД России 
исследуется генезис преступности, обусловлен-
ной влиянием интернета, и формируется систе-
ма мер общей и индивидуальной профилактики, 
определяется их эффективность. Основная цель 
криминологического мониторинга – определе-
ние уровня криминологической безопасности, 
оценка эффективности деятельности ОВД Рос-
сии по профилактике преступности [15].

Прогнозирование как сегмент криминоло-
гического мониторинга, осуществляемого в НИИ 
Университета прокуратуры РФ во взаимодей-
ствии с ОВД России и ВНИИ МВД России, в том 
числе посредством применения математических 
методов и метода экспоненциального кримино-
логического сглаживания, реализуется на основе 
анализа количественных и качественных особен-
ностей причин преступности несовершеннолет-
них, обусловленной влиянием интернета.

Криминологический мониторинг свиде-
тельствует, что основные направления про-
филактической деятельности ОВД России 
в  2020–2022 гг.  – это обеспечение эффектив-
ности профилактики преступных деяний, 
включая преступность несовершеннолетних, 
реализуемой посредством воздействия инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 
Так, в рамках Межгосударственной программы 
совместных мер борьбы с преступностью на 
2019–2023 гг. в 2020–2022 гг. ОВД России про-
ведены мероприятия по профилактике, выяв-
лению и пресечению преступлений, связанных 
с производством  и распространением в интер-
нете порнографической и экстремистской про-
дукции, а также эксплуатацией несовершенно-
летних. В результате органами внутренних дел 
в России выявлено около 400 преступлений, из 
которых 279 имели отношение к производству 
порнографической продукции и распростране-
нию её посредством интернета. Так, за совер-
шение данных деяний в 2020 г. к уголовной от-
ветственности привлечены 116 лиц; пресечена 
противоправная деятельность в интернете двух 
организованных преступных групп; выявлено 
1615 фактов вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность, 77 % из которых ре-
ализовано посредством информационно-теле-
коммуникационной сети8. Аналогичная слож-

6 Известия: подростков всё чаще вовлекают в со-
вершение киберпреступлений [Электронный ресурс] 
// Gazeta.ru: сайт – URL: https://www.gazeta.ru/tech/
news/2022/10/19/18827863.shtml?updated (дата обращения: 
25.11.2022).

7 Уточнённый годовой отчёт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступ-
ности» за 2021 год [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт МВД России. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/gosprogram/ Gosprogramma/2020 (дата обраще-
ния: 25.11.2022).

8 Уточнённый годовой отчёт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступ-
ности» за 2020 год [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт МВД России. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/gosprogram/ Gosprogramma/2020 (дата обраще-
ния: 25.11.2022).
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ная ситуация складывалась в 2021 и 2022 гг. При 
этом доля преступности несовершеннолетних 
от общего массива преступности в 2021 г. соста-
вила 2,6 %, среди которых лиц в возрасте 14–17 
лет – 4,9 %, были осуждены 14855 несовершен-
нолетних, в том числе за киберпреступления9. 

Признавая ведущую и координирующую 
роль ОВД в системе субъектов профилактики 
преступности лиц возраста несовершенноле-
тия, обусловленной негативным влиянием ин-
тернета, необходимо отметить, что основания 
для признания того, что все подразделения ОВД 
России реализуют полномочия в сфере профи-
лактики подобных преступлений, отсутствуют. 
Между тем некоторые подразделения ОВД Рос-
сии характеризуются высокими результатами 
деятельности именно в данной сфере. 

Значительный объём подобных полномо-
чий осуществляют подразделения участковых 
уполномоченных полиции, а также созданных 
в системе ОВД России IT-подразделений по 
противодействию деяниям, совершённым по-
средством интернета; Бюро специальных техни-
ческих мероприятий Управления «К»; УОС МВД 
России (подразделения по взаимодействию 
с  институтами гражданского общества и  сред-
ствами массовой информации); следственные 
подразделения ОВД России; подразделения уго-
ловного розыска, органов дознания и входящие 
в их структуру территориальные, в т. ч. линей-
ные управления органов полиции на стадии 
предварительного расследования. 

С целью профилактики преступности 
лиц возраста несовершеннолетия, обусловлен-
ной негативным влиянием интернет-контен-
та, в 2020–2022 гг. увеличено присутствие ОВД 
России в различных мероприятиях, отражён-
ных на «Официальном интернет-сайте МВД 
России», на интернет-площадках в социальных 
сетях «ВКонтакте» (количество участников – бо-
лее 227 тыс.), «Одноклассники» (более 201 тыс. 
человек), «Facebook» (около 22 тыс. человек), 
Твиттер-ленте МВД России (152 тыс. человек), 
на странице «Пресс-центр МВД России» в сети 
Instagram (более 272 тыс. человек), в том числе 
в рамках официального канала МВД России на 
видеохостинге «YouTube» (более 56 тыс. чело-
век)10.

МВД России с целью профилактики пре-
ступности, обусловленной деструктивным 
влиянием интернета на личность несовершен-
нолетнего, принимает участие в реализации 
государственной программы «Безопасный ин-
тернет», в рамках которой в 2008 г. создан Центр 

безопасного интернета11. Посредством данно-
го института, признанного уполномоченным 
российским членом Европейской сети Центров 
безопасного интернета (Insafe), действующим 
в рамках Европейской Комиссии (Safer Internet 
Programme) и объединяющим российские Цен-
тры безопасного интернета стран Евросою-
за и  Российской Федерации, реализуются ме-
роприятия по снижению уровня киберугроз. 
В Центре создана Молодежная интернет-палата, 
представляющая собой сообщество несовер-
шеннолетних, которые нуждаются в полезном 
для развития личности интернет-пространстве. 
Во взаимодействии с ОВД России Молодежная 
интернет-палата реализует меры по ослаблению 
киберугроз с помощью пропаганды общепри-
знанных ценностей, распространения познава-
тельных интернет-ресурсов, информирования 
о механизмах обеспечения безопасности в сети, 
предоставлению помощи в формировании без-
опасных образовательных и развивающих сер-
висов для лиц возраста несовершеннолетия. 
В  Центре организуются встречи с представи-
телями правоохранительных органов, органов 
законодательной и исполнительной власти по 
вопросам профилактики противодействия не-
гативному влиянию интернета, осуществляется 
постоянное межрегиональное взаимодействие 
субъектов профилактики преступности.

МВД России для повышения эффектив-
ности профилактики преступности несовер-
шеннолетних, связанной с негативным воз-
действием интернета, участвует в реализации 
многих региональных программ. Подобный 
комплексно-целевой подход нашёл отражение 
в программе «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Кеме-
ровской области – Кузбассе на 2021–2023 годы», 
где сказано, что особой проблемой современ-
ного общества является использование инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
для совершения антиобщественных актов, в т. ч. 
против несовершеннолетних, как особо уязви-
мой категории в данных условиях.

 В связи с этим со стороны как органов 
внутренних дел, так и других субъектов про-
филактики необходима более эффективная 
деятельность, направленная на пресечение 
бесконтрольного использования интернета под-
ростками, способствующего психотравмирую-
щему воздействию на личность, побуждающего 
к рискованному, агрессивному, жестокому пове-
дению, склонению и вовлечению несовершенно-
летних в преступную деятельность, в деструк-
тивные организации, а также к суициду12.

9 Шамаева Екатерина. В 2021 году в России осудили 
14855 несовершеннолетних  [Электронный ресурс] // Тинь-
ков-журнал : сайт. – URL: https://journal.tinkoff.ru/juvenile-
justice-stat/ (дата обращения: 25.11.2022).

10 Уточнённый годовой отчёт Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации о ходе реализации 
и оценке эффективности государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» за 2020 год [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт МВД России. – URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/Deljatelnost/gosprogram/ Gosprogramma/2020 (дата об-
ращения: 10.01.2022).

11 Центр безопасного интернета России [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт. – URL: http://www.
saferunet.ru (дата обращения: 10.11.2022).

12 Об утверждении комплексной программы «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Кемеровской области – Кузбассе» на 2021–2023 
годы : постановление Правительства Кемеровской обла-
сти – Кузбасса от 2 февраля 2021 г. № 44  [Электронный 
ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов : сайт. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/574613686 (дата обращения: 10.11.2022).
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Посредством взаимодействия органов вну-
тренних дел с другими субъектами профилак-
тики (с Главным управлением наркоконтроля 
МВД России, Следственным комитетом России, 
ФСБ России и т. п.), предпринимаются меры 
по профилактике наркопреступности, по сни-
жению актов вовлечения несовершеннолетних 
в подобную деятельность, а также в потребле-
ние наркотиков. Так, в 2021 г. при участии ОВД 
России в комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Дети России–2021», реа-
лизуемой Главным управлением наркоконтроля 
МВД России, было выявлено и раскрыто 4742 
преступления несовершеннолетних, связанных 
с оборотом наркотиков, 75 % из которых были 
обусловлены деструктивным влиянием интер-
нет-контента. С указанной целью ОВД России 
проведено около 50000 мероприятий, проверено 
7,6 тыс. организаций, в которых круглосуточно 
находятся несовершеннолетние. В рамках дан-
ного прогрессивного проекта ОВД России при 
взаимодействии с Министерством здравоохра-
нения, Министерством образования и науки, 
Министерством просвещения и Федеральным 
агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) 
реализовано около 157 тыс. информационно-
просветительских интерактивных мероприятий 
(два этапа: с 5 по 14 апреля 2021 г. и с 15 по 24 
ноября 2021 г.)13.

Определённые полномочия по профилак-
тике преступности несовершеннолетних, кото-
рая связана с негативным влиянием интерне-
та, возложены на подразделения ОВД России 
по делам несовершеннолетних, которые из-
учают и используют материалы, размещённые 
в средствах массовой информации, сообщения 
органов власти, общественных объединений, 
обращения граждан, другие материалы, включа-
ющие публичную информацию; извещают тер-
риториальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и  массовых коммуникаций о выявлении 
на страницах интернет-сайтов сведений о про-
паганде суицида, об иных действиях противо-
правного характера, опасных для жизни и здо-
ровья несовершеннолетних.

Анализ приказа МВД России от 15 октября 
2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации», в котором отра-
жены названные полномочия, показывает, что 
в документе отсутствует правовая норма, уста-
навливающая непосредственные способы воз-
действия подразделений по делам несовершен-
нолетних ОВД России на несовершеннолетних, 
находящихся под воздействием деструктивной 
интернет-информации. 

В результате подобного законодательного 
подхода акцент сделан не на профилактику пре-

ступной деятельности молодёжи, а на устране-
ние её последствий, на противодействие явле-
ниям рецидива, на ресоциализацию. 

Результаты исследования. Принимая во 
внимание дефиницию категории «информаци-
онная безопасность» (состояние защищённости, 
при котором отсутствует риск, имеющий корре-
ляцию с причинением негативной информацией 
вреда здоровью, физическому и психическому, 
духовному, развитию личности несовершенно-
летнего), необходимо совершенствование пра-
вового регулирования профилактики подобно-
го воздействия со стороны подразделения ОВД 
России по делам несовершеннолетних посред-
ством дополнительных компетенций. Целесоо-
бразно включить в Инструкцию по организации 
деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних ОВД России, утверждённую при-
казом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845, 
новый раздел «Организация работы по профи-
лактике преступлений несовершеннолетних, 
обусловленных влиянием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»», указав 
основные направления и формы профилактики, 
позволяющие расширить содержание деятель-
ности подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

Усилению практико-ориентированного 
подхода к профилактике преступности способ-
ствует также взаимодействие сотрудников ОВД 
России с разработчиками программного обе-
спечения, с представителями различных обра-
зовательных организаций. 

В связи с динамикой криминогенного воз-
действия интернета на несовершеннолетнего 
в сочетании с обстоятельствами, рассматривае-
мыми традиционно в качестве криминогенных, 
национальная модель профилактики преступ-
ности, продуцируемая подобным влиянием, 
и  реализуемая ОВД России, должна формиро-
ваться также посредством:

– максимального участия ОВД России 
в  разработке государственных программ по 
профилактике преступности, в том числе по мо-
лодёжной политике;

– взаимодействия ОВД России со специ-
ализированными учреждениями для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации (социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, осуществля-
ющие профилактику правонарушений, безнад-
зорности и социальную реабилитацию лиц, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 
социальные приюты для несовершеннолетних, 
обеспечивающие временное проживание и со-
циальную реабилитацию лиц, нуждающихся 
в  экстренной социальной помощи; центры по-
мощи детям-сиротам и несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения родителей, предна-
значенные для временного содержания, оказа-
ния содействия в дальнейшем устройстве).

В заключение отметим: поскольку на совре-
менном этапе преимущественно воздействием 
информационных ресурсов интернета несовер-

13 Фалалеев Михаил. Полиция выявила 4742 нарко-
преступления среди несовершеннолетних // Российская 
газета. – 2021. – 12 декабря.
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шеннолетние получают доступ к деструктивной 
информации о склонении, вовлечении в пре-
ступность, включая сферу террористической, 
экстремистской направленности, как и к ин-
формации, которая провоцирует суицидальное 
и другое опасное для личности несовершенно-
летнего поведение, сущность профилактики 
данной преступности со стороны ОВД России 
целесообразно определить в качестве целена-
правленной деятельности, реализуемой при вза-

имодействии с иными специализированнымии 
и неспециализированными субъектами профи-
лактики по выявлению, изучению и фиксации, 
устранению детерминант преступности, про-
дуцируемой интернетом, по общей и индиви-
дуальной профилактике, включая сферу право-
вого воспитания несовершеннолетних, в том 
числе, которые характеризуются противоправ-
ным поведением, различными рисками, вклю-
чая интернет-аддикцию.
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Роль С. П. Яковлева в организации работы
воспитательно-исправительных приютов
для несовершеннолетних женского пола

с девиантным поведением в России
Аннотация: В статье на основе архивных материалов впервые рассматривается историография 

жизненного пути С. П. Яковлева – государственного и общественного деятеля, книгоиздателя, лите-
ратора, журналиста, благотворителя. Особое внимание уделено его роли в деятельности по исправ-
лению, воспитанию и образованию несовершеннолетних нищенствующих, преступивших закон 
девочек. С. П. Яковлев стал организатором, попечителем первого в России специализированного 
воспитательно-исправительного приюта для них, разработчиком устава приюта. Передовые психо-
лого-педагогические идеи относительно работы с данной категорий несовершеннолетних с девиант-
ным поведением, опыт работы приюта он представлял и отстаивал в многочисленных публикациях 
в журналах, отчётах о деятельности Болшевского приюта, докладах на международных тюремных 
конгрессах, съездах представителей воспитательно-исправительных заведений в России. Им стави-
лись и решались в рамках деятельности Болшевского приюта вопросы об особенностях подбора, ра-
боты, функциональных обязанностей персонала приюта; об исправительных приютах как профес-
сиональных ремесленно-учебных заведениях, с необходимым объёмом школьных знаний в рамках 
программы начальных училищ; об учёте индивидуальных особенностей и способностей воспитан-
ниц при обучении ремёслам с предоставлением им после выхода из приюта возможности трудоу-
стройства; о необходимости патроната как обязанности приюта с учётом знаний об индивидуаль-
но-психологических особенностях патронируемых, причин, которые привели к правонарушениям, 
о степени исправления к моменту выхода из приюта.

Признанием его заслуг явилось переименование Болшевского приюта в 1900 г. в Яковлевский.
Ключевые слова: С. П. Яковлев, несовершеннолетние женского пола, воспитательные приюты, 
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The role of S. P. Yakovlev in organizing the work
of educational and correctional shelters

for female minors with deviant behavior in Russia
Abstract: Based on archival materials, the article for the first time examines the historiography of the 

life path of S. P. Yakovlev, a statesman and public figure, book publisher, writer, journalist, philanthropist. 
Particular attention is paid to his role in the activities of the correction, upbringing and education of underage 
beggar girls who have broken the law. S. P. Yakovlev became the organizer, trustee of the first specialized 
educational and correctional shelter for them in Russia, the developer of the shelter’s charter. He presented 
and defended advanced psychological and pedagogical ideas regarding work with this category of minors 
with deviant behavior, the experience of the shelter in numerous publications in magazines, reports on the 
activities of the Bolshevsky shelter, reports at international prison congresses, congresses of representatives of 
educational and correctional institutions in Russia. Within the framework of the activities of the Bolshevsky 
shelter, he raised and resolved questions about the features of the selection, work, and functional duties of 
the staff of the shelter; about correctional shelters as professional trade and educational institutions, with the 
necessary amount of school knowledge within the framework of the program of elementary schools; on taking 
into account the individual characteristics and abilities of pupils when teaching crafts with the provision of 
employment opportunities for them after leaving the shelter; about the need for patronage as a duty of the 
shelter, taking into account the knowledge about the individual psychological characteristics of the patronized, 
the reasons that led to the offenses, about the degree of correction by the time of leaving the shelter.

Recognition of his merits was the renaming of the Bolshevsky shelter in 1900 to Yakovlevsky.
Keywords: S. P. Yakovlev, female minors, educational shelters, staff, patronage, education, international 

prison congresses

For citation: Kalashnikova T. V., Kalashnikova M. M.  The role of S. P. Yakovlev in organizing the work 
of educational and correctional shelters for female minors with deviant behavior in Russia // Vestnik of 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. – № 4 (96). – Р. 166–172; doi: 
10.35750/2071-8284-2022-4-166-172. 

Актуальность
Категория несовершеннолетних осуждён-

ных женского пола считается наиболее сложной 
среди всей популяции осуждённых не только 
в  проявлении индивидуально-психологических 
и  социально-психологических особенностей 
личности, но и в организации процесса их ис-
правления, ресоциализации и реабилитации 
[8;  10]. Исторически сложилось невнимательное 
отношение к данной категории осуждённых, объ-
ясняемое в первую очередь относительно низким 
удельным весом преступности несовершеннолет-
них женского пола как в преступности несовер-
шеннолетних, так и в общей преступности.

Значимость для исправления и ресоци-
ализации несовершеннолетних осуждённых 
женского пола имеет психолого-педагогическая 

работа в условиях воспитательного учреждения, 
исторически опирающаяся больше на практиче-
ский опыт А. С. Макаренко, меньше – В. Н. Со-
рока-Россинского, С. Т. Шацкого. Возможно, 
у  персонала современных воспитательных уч-
реждений есть знания об опыте К. В. Рукавиш-
никова в создании воспитательно-исправитель-
ного приюта в Москве для мальчиков [6; 7]. Если 
же спросить, кто такой Сергей Павлович Яков-
лев и какова его роль в истории профилактики 
преступности несовершеннолетних в России, то 
кроме специалистов узкого профиля ответить 
на этот вопрос смогут немногие практические 
работники, осуществляющие функции исправ-
ления, ресоциализации и реабилитации несо-
вершеннолетних осуждённых.
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До революционных событий 1917 года в Рос-
сии озабоченность проблемами преступности, 
бродяжничества, проституции несовершеннолет-
них женского пола со стороны передовых пред-
ставителей общества способствовала открытию 
в  1874 году первого в стране специализирован-
ного воспитательно-исправительного приюта для 
девочек – Болшевского. Основательницей приюта 
была княгиня А. Н. Стрекалова, а одним из попе-
чителей – Сергей Павлович Яковлев. 

Представляется важным в связи с этим рас-
смотрение вопроса о роли С. П. Яковлева в орга-
низации работы воспитательно-исправительного 
приюта для несовершеннолетних женского пола 
с девиантным поведением, в том числе и осуждён-
ных за различные виды преступлений. Это позво-
лит актуализировать прошлый положительный 
опыт психолого-педагогического воздействия на 
данную категорию несовершеннолетних с целью 
повышения эффективности исправления и ре-
социализации несовершеннолетних осуждённых 
женского пола на современном этапе функциони-
рования воспитательных колоний уголовно-ис-
полнительной системы [9, с. 134].

Описание исследования
Историография жизненного пути 

С.  П.  Яковлева (1839–1906) незначительна, ос-
новной материал представлен О. Р. Фрейман 

в работе «Пажи за 185 лет» (1895)1. В этом же 
источнике удалось обнаружить и фотографию 
С. П. Яковлева2. Исследование разрозненных, 
кратких дополнительных информативных мате-
риалов позволило установить, что С. П. Яковлев 
родился 10 июня 1839 года в православной семье 
дворян Владимирской губернии. Отец – штабс-
ротмистр Павел Павлович Яковлев (1806–1870), 
мать – Елизавета Васильевна (1818–1883) из 
рода Калачовых. В родительской семье кроме 
С. П. Яковлева было ещё двое детей: сестра Со-
фья Павловна (1850–?) и младший брат Михаил 
Павлович (1855–1930). 

Сергей Павлович Яковлев был старшим 
ребёнком в семье. Он получил военное обра-
зование, обучаясь в престижном военно-учеб-
ном заведении Российской империи – Паже-
ском корпусе, готовившем кадровых офицеров 
лейб-гвардии. В старшем классе был произведён 
в звание камер-пажа, что считалось большой 
честью, так как получить данное звание могли 
только отличники в учёбе и поведении, свобод-
но владевшие иностранными языками.

В 1857 году С. П. Яковлев окончил Па-
жеский корпус и был зачислен прапорщиком 
в  лейб-гвардии 1-й стрелковый батальон3, 
а в 1858 году вышел в отставку. Далее была ра-
бота на государственной службе.

В 1859 году – служба в Министерстве вну-
тренних дел, а также чиновником для особых 
поручений при московском генерал-губерна-
торе. В заключении Государственного сове-
та «О чиновниках особых поручений разных 
ведомств» (одобрено императором Николаем 
I от 20 ноября 1835 г.) указано, что их долж-
ностные обязанности не вписываются в круг 
действий «обыкновенных штатных чиновни-
ков», их необходимо «действительно употре-
блять для выполнения особенных поручений» 
связанных с  выполнением тайных распоряже-
ний как региональной так и верховной власти 
(расследование должностных преступлений, 
взяточничества, конфликтных ситуаций, кон-
трольно-инспекторские функции, разрешение 
внештатных ситуаций и др.)4. Содержание кри-
териев для назначения на эту должность (опыт 
работы, положительные рекомендации с преж-
него места службы, хорошее образование, по-

С. П. Яковлев

1 Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет. – Фридрихсгамн : 
Тип. Акц. о-ва, – Вып. 3–4, 1895 // [Электронный ресурс] 
// Сайт Национальной электронной библиотеки. – URL : 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003548858/ (дата 
обращения: 24.03.2022).

2 Там же. – С. 853.
3 Исторический очерк лейб-гвардии первого стрелко-

вого Его Императорского Величества батальона с 1856 по 
1885 год. – Санкт-Петербург: Тип. Ф. С. Сущинского, 1885 
// [Электронный ресурс] // Сайт «Электронная энциклопе-
дия и библиотека Руниверс». – URL : https://runivers.ru/lib/
book7713/439332/ (дата обращения: 24.03.2022).

4 Заключение Государственного Совета «О чиновни-
ках особых поручений разных ведомств» / Полное собра-
ние законов Российской империи. – Т. 10. – Ч. 2. – Санкт-
Петербург: 1835. – № 8595. − С. 115–117 // [Электронный 
ресурс] // Сайт «Электронная энциклопедия и библиотека 
Руниверс» . – URL : https://runivers.ru/lib/book3136/9878/ 
(дата обращения: 24.03.2022).
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ложительные личностные качества) косвенно 
характеризует личность С. П. Яковлева.

С 1870 по 1874 гг. С. П. Яковлев работал 
в Главном управлении государственного конно-
заводства корреспондентом по Тверской губер-
нии5. Он основал журнал «Конноводство и ко-
неводство» и был его редактором.

Сформированная в семье потребность 
в  благотворительной деятельности отразилась 
в  том, что с именем С. П. Яковлева «навсегда 
связана масса филантропических учреждений6. 
В  1863 году вместе с А. Н. Стрекаловой и дру-
гими учредителями (С. Д. Мертваго, Е. Г. Тор-
лецкой, С. С. Стрекаловым, П. М. Хрущовым) 
он основал в Москве Общество поощрения тру-
долюбия, которое находилось под покровитель-
ством императрицы и имело значительный де-
нежный капитал. При Обществе были открыты 
женская гимназия, в которой С. П. Яковлев яв-
лялся попечителем, профессиональная школа, 
Троицкая больница, убежище увечных воинов, 
народная столовая, ночлежный дом.

В 1868 году С. П. Яковлев основал в Москве 
типографию, а в 1872 году была высочайше ут-
верждена «Печатня С. П. Яковлева». Типографии 
С. П. Яковлева, кроме Москвы, были открыты 
в  Санкт-Петербурге, Екатеринославле (Днепро-
петровск), Самаре, Киеве, Харькове, Саратове.

Особое значение в общественной деятель-
ности С. П. Яковлева имеет открытие и с первых 
дней руководство работой Болшевского приюта 
для девочек (1874). О. Р. Фрейман написал по 
этому поводу, что «учреждение – единственное 
в сво`м роде на нашем необъятном отечестве!»7. 
Кроме того, С. П. Яковлев в числе других явил-
ся учредителем убежища Св. Марии Магдалины 
в Москве. После 1874 года он был председателем 
Московского попечительного комитета Импе-
раторского человеколюбивого общества.

С. П. Яковлев отличался способностью 
к литературному творчеству – писал фельетоны, 
обозрения экономической и внутренней жизни, 
критические статьи, публиковавшиеся в  раз-
личных журналах, был издателем и  редактором 
журналов: «Вестник Московской политехни-
ческой выставки» (переименованный в позже 
«Вестник промышленности»), «Русский спорт», 
«Конноводство и коневодство». Его перу при-
надлежит произведение «Императрица Алек-
сандра Феодоровна».

С. П. Яковлев был женат (супруга – Мария 
Константиновна) и имел по крайней мере, двух 
сыновей, один из которых – Анатолий Сергеевич 

Яковлев (1886–1907) – занимался литературной 
деятельностью, был участником Московского 
кружка любителей драматического искусства.

Таким образом, Сергей Павлович Яковлев 
– государственный и общественный деятель, 
книгоиздатель, литератор, журналист, благо-
творитель – проявил целенаправленную актив-
ность в деле исправления, воспитания и обра-
зования несовершеннолетних нищенствующих, 
преступивших закон девочек, став организато-
ром и попечителем первого в России специали-
зированного воспитательно-исправительного 
приюта для них. Передовые психолого-педаго-
гические идеи относительно работы с данной 
категорий несовершеннолетних с девиантным 
поведением, опыт работы приюта он представ-
лял и отстаивал в многочисленных публикациях 
в журналах, отчётах о деятельности Болшевско-
го приюта, докладах на международных тюрем-
ных конгрессах, съездах представителей воспи-
тательно-исправительных заведений в России.

С. П. Яковлев входил в состав делегации 
России на первой Международной выстав-
ке гигиены и спасения погибающих в 1876 г. 
в Брюсселе, где представлял опыт организации 
Болшевского приюта на основе следующих до-
кументов: план здания приюта, устав, отчёт 
о  деятельности приюта. В уставе кроме распо-
рядка дня приведены сведения об использова-
нии в приюте семейной системы воспитания, 
согласно которой воспитанницы делились на се-
мьи из 20 человек по возрасту, имели отдельную 
спальню, столовую, мастерскую и особую над-
зирательницу. Предусматривалось общение се-
мей при богослужениях и играх. Обозначенные 
в уставе требования к подбору персонала, кон-
кретизированы в отчёте о деятельности приюта. 
Рекомендовалось принимать на эту должность 
кандидатов с учётом двух основных критериев: 
практический опыт работы «на поприще воспи-
тания детей» и право на преподавание в перво-
начальных училищах. Главным направлением 
деятельности по исправлению воспитанниц 
провозглашалось нравственное воспитание, 
а  не «карательная мера в лишении свободы». 
В обязанности персонала при выполнении вос-
питательных функций входило наблюдение «за 
нравственностью детей, за их занятиями, за ис-
полнением их служебных обязанностей», веде-
ние журнала с целью фиксации интересных на-
блюдений за поведением детей, ведение списка 
девочек с указанием их социально-демографи-
ческих данных. Функция надзора реализовыва-
лась через контроль исполнения строгих правил 
поведения и распорядка дня приюта. Эксперты 
выставки оценили представленные материалы 
и присудили экспоненту бронзовую медаль «за 
устройство и содержание приюта»8.

5 Список чинам Главного управления государствен-
ного коннозаводства. – Санкт-Петербург: Тип. Эд. Метци-
га, 1874 // [Электронный ресурс] // Сайт «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина. – URL : https://www.prlib.ru/
item/451248 (дата обращения: 15.05.2022).

6 Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет. − Фридрихсгамн : 
Тип. Акц. о-ва, – Вып. 3–4, 1895, С. 532 // [Электронный 
ресурс] // Сайт Национальной электронной библиотеки. 
– URL : https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003548858/ 
(дата обращения: 24.03.2022). 

7 Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет. – Фридрихсгамн : 
Тип. Акц. о-ва, – Вып. 3–4, 1895, С. 532 // [Электронный 
ресурс] // Сайт Национальной электронной библиотеки. 
– URL : https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003548858/ 
(дата обращения: 24.03.2022). 

8 Болшевский исправительный приют для нищен-
ствующих девочек: Очерк деятельности приюта с основа-
ния оного по 1 января 1884 года / О-во поощрения трудо-
любия в Москве. – Москва: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 
1884. − С. 28 // [Электронный ресурс] // Сайт «ЭБ Научное 
наследие России». – URL : http://www.e-heritage.ru/ras/view/
publication/general.html?id=43503907 (дата обращения: 
28.03.2022).
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О психолого-педагогической работе с вос-
питанницами Болшевского приюта С. П. Яков-
лев докладывал на международных пенитен-
циарных конгрессах и съездах представителей 
русских исправительных приютов. По данным 
Л. И. Беляевой, С. П. Яковлев принял участие 
в работе второго Международного пенитен-
циарного конгресса (Стокгольм, 20–26 авгу-
ста 1878  г.), где выступил с двумя докладами: 
«О  праве судей отсылать в приюты несовер-
шеннолетних, действовавших без разумения» 
и «О пределах законной ответственности роди-
телей за проституцию детей» [1, с. 72]. В реше-
нии конгресса в отношении несовершеннолет-
них было отмечено, что при их действиях без 
разумения необходимо не наказание, а воспи-
тание. При отсутствии семьи правонарушите-
лей следует помещать в исправительные заве-
дения, в которых число воспитанников должно 
быть таким, чтобы директор заведения мог 
лично наблюдать за каждым. Предлагалось раз-
дельное содержание несовершеннолетних по 
полу и возрасту с 10 лет. Отдельно было обра-
щено внимание на девочек с девиантным пове-
дением, которым «следует давать воспитание, 
которое приучало бы их к разумному ведению 
хозяйства»9.

В 1881 году С. П. Яковлев вместе 
с  А.  Н.  Стрекаловой и М. К. Киричко принял 
участие в работе I съезда представителей вос-
питательно-исправительных заведений для 
несовершеннолетних (Москва, 20–27 октября 
1881  г.). Опираясь на опыт работы, он перед 
съездом обозначил следующие проблемы: об 
ответственности родителей, детей которых по-
местили в  приют; об отношении к детям, при 
оставлении ими приюта; о возможной помо-
щи приютам со стороны Главного Тюремного 
управления и  местных тюремных комитетов; 
о  проблеме помещения в приют признанны-
ми судом детей, действовавших без разумения. 
Также на съезде обсуждался вопрос о мате-
риальной поддержке деятельности приютов. 
В своём выступлении С.  П. Яковлев отметил, 
что срок нахождения детей в приютах должен 
определяться целями воспитания, а не тюрем-
ным сроком, что в приютах не должно быть 
воспитанников старше 18 лет, что в случае по-
мещения детей в приют по приговору суда ро-
дители не имеют право требовать возвращения 
детей из приюта. Идеи С. П. Яковлева активно 
поддерживал председатель съезда К. В. Рука-
вишников, под руководством которого делега-
ты съезда посетили Болшевский приют и сде-
лали пожертвования.

С. П. Яковлев принимал активное участие 
в работе II съезда представителей воспита-
тельно-исправительных заведений для несо-
вершеннолетних (Киев, 10–17 сентября 1884 г.). 
В  докладе «О способах обучения малолетних 
ремеслу и грамоте и отношении рабочих часов 

в мастерских и классах» он предложил исправи-
тельные приюты считать профессиональными 
ремесленно-учебными заведениями с необходи-
мым объёмом школьных знаний в рамках про-
граммы начальных училищ. Опираясь на опыт 
Болшевского приюта, он рекомендовал иметь 
в  приютах два варианта обучения ремеслам: 
один – для физически и умственно слабых де-
тей, другой – для более способных. При выборе 
ремёсел следовало учитывать местные возмож-
ности с целью не только организации обучения, 
но и трудоустройства воспитанников после вы-
хода из приюта.

С. П. Яковлев подготовил ответы на 11-й 
и  12-й вопросы программы съезда, в частно-
сти, «О попечительстве над окончившими вос-
питание в исправительном приюте». В них он 
подчёркивал необходимость патроната, ко-
торый «должен входить в круг обязанностей 
попечительства каждого исправительного уч-
реждения»10, а при его организации следовало 
обращать особое внимание на знания инди-
видуально-психологических особенностей па-
тронируемого, причин, которые привели его 
к  правонарушениям, о степени исправления 
к моменту выхода из приюта, а также особенно-
сти деятельности этого приюта [2, с. 80]. В про-
тивном случае, по мнению С. П. Яковлева, па-
тронат как мера будет бесплодным.

Активная позиция К. В. Рукавишникова 
и С. П. Яковлева в деле организации воспита-
тельно-исправительных приютов и особен-
но в  реализации нравственного исправления 
воспитанников была отмечена II съездом: они 
были избраны делегатами на Международный 
пенитенциарный конгресс в Риме (Рим, 16–24 
ноября 1885 г.). Как уполномоченный от де-
легации России по исправительным приютам 
С. П. Яковлев выступал с двумя докладами: «До 
какого предела должна распространяться за-
конная ответственность родителей, опекунов, 
воспитателей за преступления их детей и вос-
питанников» и «Какое право следует предоста-
вить суду по отношению к отсылке молодых 
преступников в исправительные учреждения 
как в случае их освобождения от уголовной от-
ветственности, в виду совершения преступле-
ния без разумения, так и в случае присуждения 
их к некоторым видам лишения свободы»11. Для 
участников конгресса была организована вы-
ставка изделий воспитанников исправитель-
ных заведений России. 

В 1890 году участники Международного пе-
нитенциарного конгресса, проходившего 15–24 
июня в Санкт-Петербурге, с целью ознакомле-

9 Свод решений международных тюремных кон-
грессов Лондонского (1872 г.), Стокгольмского (1878 г.) 
и Санкт-Петербургского (1890 г.) // Тюремный вестник. − 
1894. − № 5. – С. 252.

10 Болшевский исправительный приют для нищен-
ствующих девочек: Очерк деятельности приюта с основа-
ния оного по 1 января 1884 года / О-во поощрения трудо-
любия в Москве. – Москва: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 
1884. − С. 123 // [Электронный ресурс] // Сайт «ЭБ Научное 
наследие России». – URL : http://www.e-heritage.ru/ras/view/
publication/general.html?id=43503907 (дата обращения: 
28.03.2022).

11 Болшевский ремесленно-исправительный приют 
для нищенствующих девочек // Трудовая помощь. − 1900. 
− № 10. – С. 565–572. 
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ния с опытом организации и психолого-педаго-
гической работы по исправлению и воспитанию 
несовершеннолетних правонарушителей в  Рос-
сии посетили Болшевский исправительный 
приют для нищенствующих девочек и Рукавиш-
никовский приют в Москве.

Активное участие принимал С. П. Яков-
лев в работе IV съезда представителей русских 
воспитательно-исправительных заведений 
для несовершеннолетних (Москва, 27 августа 
– 2 сентября 1895 г.). При обсуждении деятель-
ности воспитательно-исправительных приютов 
С.  П.  Яковлеву первому предоставили слово, 
подчеркнув тем самым высокий уровень его 
компетентности12. Он поделился с делегатами 
успехами в воспитательной работе в приюте, ко-
торые нашли отражение, в частности, в трудо-
вой подготовке воспитанниц. Это сделало воз-
можным с 1891 года приглашать на выпускной 
экзамен депутатов Московской ремесленной 
управы, которые воспитанницам, успешно про-
шедшим экзамен и заслуживающим звание ма-
стериц, выдавали свидетельство, позволяющее 
открыть свое дело. Также Московской ремеслен-
ной управой было принято решение о возмож-
ности причисления воспитанниц к ремеслен-
ному сословию при условии внесения приютом 
небольшого взноса. Ремесленные работы воспи-
танниц Болшевского приюта были представле-
ны на выставке в Чикаго в 1892 г., где «удостои-
лись особого отличия». С. П. Яковлев сообщил, 
что для ознакомления с деятельностью Болшев-
ского приюта ежегодно рассылаются отчёты во 
все воспитательно-исправительные приюты 
России.

Одно из направлений общественной де-
ятельности С. П. Яковлева – благотворитель-
ность. В составе делегации от России он принял 
участие в работе III Международного конгрес-
са по общественному призрению и благотво-
рительности (Париж, 1900) как председатель 
Московского отделения Императорского че-
ловеколюбивого общества совместно с новым 
попечителем Болшевского ремесленно-испра-
вительного приюта Борисом Федоровичем Шти-
глицем. В число вопросов, которые обсуждались 
на съезде, был включён и вопрос о воспитании 
и обучении детей в приютах, одобрено созда-
ние особых «предохранительных» и исправи-
тельных приютов для беспризорных, порочных 
и «нравственно заброшенных» детей [3, с. 345]. 
Конгресс учредил Международный комитет 
конгрессов по призрению и благотворительно-
сти, исполнительным органом, которого стало 
бюро конгрессов из 14 человек, среди которых 
был С. П. Яковлев.

Заключение
Анализ исторических документов по-

казывает, что содержание социальной дея-
тельности С. П. Яковлева характеризует его 
как человека активного, целеустремленного. 
Сама его деятельность была не только разно-
образной, но и продуктивной. Её результатом 
явилась помощь в организации специализи-

рованного Болшевского воспитательно-ис-
правительного приюта для девочек и после-
дующего попечительства его деятельности. 
При этом попечительство не сводилось толь-
ко к  заботе о материальных нуждах, потреб-
ностях приюта, а имело психолого-педагоги-
ческий характер. С. П. Яковлев разработал 
первый Устав приюта, в качестве позитивного 
воспитательного воздействия учредил на соб-
ственные средства именные стипендии для 
поощрения лучших воспитанниц, явился про-
пагандистом в общественной, научной среде 
в России и за рубежом психолого-педагогиче-
ских идей исправления несовершеннолетних 
осуждённых женского пола. Им ставились во-
просы об особенностях работы воспитателя 
(первоначально смотрительницы) в воспита-
тельно-исправительных приютах для девочек, 
разрабатывались требования к их подбору 
и функциональные обязанности.

Признанием его заслуг явилось переимено-
вание Болшевского приюта в 1900 г. в Яковлев-
ский. 

Умер Сергей Павлович Яковлев в 1906 году. 
На заседании седьмого съезда представителей 
русских исправительных заведений для мало-
летних (Москва, 12–20 октября 1907 г.) предсе-
датель съезда Н. С. Таганцев, открывая утреннее 
заседание, особо отметил значительный вклад 
С. П. Яковлева как постоянного члена всех съез-
дов в их работу и «его деятельность в пользу 
единственного большого приюта для девочек, 
получившего его имя»13.

Болшевский специализированный приют 
для девочек, успешно проработавший 44 года, 
прекратил своё существование после Октябрь-
ской революции (здание приюта разрушено 
в 1984 году). Опыт его работы был предан заб-
вению. Выстроенная, в том числе и благодаря 
попечительной деятельности, педагогическому 
и просветительскому таланту С. П. Яковлева, 
система нравственного исправления воспитан-
ниц, включавшая в себя учёбу, труд, обучение 
ремеслу, идеи и реализацию в приюте патроната, 
оказалась забытой. Совершенствование совре-
менных психолого-педагогических инноваций 
в  работе с несовершеннолетними осужденным 
[4; 5] усиливает значимость роли С. П. Яковле-
ва как одного из идейных организаторов специ-
альных воспитательно-исправительных учреж-
дений для несовершеннолетних женского пола 
с девиантным поведением.

12 Словесныя сообщения о деятельности приютов 
и колонiй: о Большевском приюте / Труды... Четвёртого Съез-
да представителей... русских исправительных заведений 
для малолетних. – Москва, 1896. – С. 9−13 // [Электронный 
ресурс] // Сайт Национальной электронной библиотеки. – 
URL : https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003554068/ 
(дата обращения: 17.03.2022).

13 Труды Седьмого Съезда представителей... русских 
исправительных заведений для малолетних. – Москва: По-
стоян. бюро съездов, 1909. – С. 10 // [Электронный ресурс] 
// Сайт Национальной электронной библиотеки. – URL : 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003762915 (дата 
обращения: 17.03.2022).
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Перспективы сетевой формы реализации
основных профессиональных

образовательных программ в МВД России

Аннотация: Расширение практической направленности обучения служит резервом в по-
вышении качества подготовки специалистов для подразделений МВД России. При организации 
обучения по очной форме его практическую направленность может обеспечить создание образо-
вательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных органи-
заций и комплектующих территориальных органов МВД России с использованием сетевой формы. 

В статье рассматриваются перспективные направления реализации в образовательных органи-
зациях МВД России профессиональных образовательных программ в сетевой форме. 

Так, при реализации в сетевой форме программ профессиональной подготовки появляется 
возможность использования ресурсов территориальных органов (полигонов, стрельбищ, автодро-
мов и т. д.); обеспечения подготовки обучающегося к выполнению обязанностей по занимаемой 
должности; профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций высшего об-
разования МВД России, дислоцированных в мегаполисах Российской Федерации, к несению служ-
бы по обеспечению охраны общественного порядка при проведении публичных массовых меро-
приятий; повышения квалификации по занимаемой должности в процессе оперативно-служебной 
деятельности. 

Реализация в МВД России профессиональных образовательных программ среднего професси-
онального образования должна учитывать условия федерального проекта «Профессионалитет» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», а именно – необходимо 
разработать, апробировать и внедрить новую образовательную технологию на основе интеграции 
образовательных организаций и территориальных органов МВД России.

© Астафьев Н. В., 2022
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Реализация в сетевой форме профессиональных образовательных программ высшего образо-
вания – бакалавриата и магистратуры – определяет необходимость прохождения краткосрочных 
стажировок в подразделениях аппарата территориального органа по месту дислокации образова-
тельной организации МВД России.

Реализация в сетевой форме программ подготовки кадров высшей квалификации в адъюн-
ктуре позволяет проводить междисциплинарные научные исследования с использованием научно-
педагогических ресурсов нескольких образовательных организаций, что допускает наличие двух 
научных руководителей или научного руководителя и научного консультанта.

Ключевые слова: профессиональное образование; организация обучения, качество подготов-
ки; сетевая форма; инновационное оборудование
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Prospects for a network form of implementation 
of the main professional educational programs

in the Ministry of Internal Affairs of Russia

Abstract: Increasing in the practical orientation of training is a reserve for improving the quality 
of training of specialists for the departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In organizing 
full-time education, the practical orientation of training can be ensured by the creation of educational-
production centers (clusters) using a network form in the integration of educational organizations and the 
territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

The article deals with promising areas for the implementation of professional educational programs in 
the network form in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Thus, in implementing professional training programs in a network form, it becomes possible to use 
the resources of territorial bodies (polygons, shooting ranges, autodromes, etc.); to ensure students training 
to fulfill their future duties; to train cadets of educational institutions of higher education of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, located in the megacities of the Russian Federation, for ensuring the protection 
of public order during public mass events; to develop  professional competences in operational activities.

The implementation of professional educational programs of secondary vocational education in 
the Ministry of Internal Affairs of Russia should take into account the conditions of the federal project 
«Professionality» of the state program of the Russian Federation «Development of Education». It is necessary 
to develop, test and introduce a new educational technology based on the integration of educational 
organizations and territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

The implementation of professional educational programs of higher education - bachelor’s and master’s 
programs - in the network form determines the need for short-term internships in the subdivisions of 
territorial body at the location of the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

The implementation of programs for training highly qualified personnel in postgraduate studies in 
the network form makes it possible to conduct interdisciplinary scientific research using the scientific and 
pedagogical resources of several educational organizations. That allows the presence of two supervisors or 
a supervisor and a scientific consultant.

Keywords: professional education; organization of training, quality of training; network form; 
innovative equipment
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Множеством исследований подтверждено, 
что сетевая и дуальная формы организации об-
разовательного процесса имеют существенные 
преимущества, т. к. обеспечивают социализа-
цию выпускников в производственном (слу-
жебном) коллективе [1], адаптацию к условиям 
производственной деятельности [2], наиболее 
эффективны при подготовке специалистов сред-
него звена [3], позволяют интегрировать обра-
зование, науку и производство [4], повышают 
конкурентоспособность образовательной орга-
низации [5]. Силовые ведомства рассматривают 
сетевую форму как перспективу развития про-
фессионального образования. Так, Министер-
ство обороны Российской Федерации провело 
совещание по вопросу совершенствования се-
тевой формы реализации основных профессио-
нальных образовательных программ1. 

Ранее нами рассматривались вопросы ис-
пользования сетевой формы при реализации 
программ профессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних дел [6]. Нор-
мативная правовая база образовательной де-
ятельности с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ обеспе-
чена как законом, так и нормативными право-
выми актами2, в том числе МВД России3. Отече-
ственными исследователями рассматриваются 
вопросы использования в образовательных ор-
ганизациях МВД России зарубежного опыта 
дуального метода обучения полицейских [7], 
вопросы подготовки кадров для органов пред-
варительного расследования [8]. Дуальное обу-
чение используется в Карагандинской академии 
МВД республики Казахстан им. Б. Бейсенова4.

Рассмотрим действующие нормативно-
правовые акты, регламентирующие порядок ре-
ализации профессиональных образовательных 
программ в сетевой форме. 

Нормативные правовые акты,
регламентирующие реализацию

основных профессиональных
образовательных программ в сетевой форме

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее ФЗ об образовании) к основным професси-
ональным образовательным программам от-
носятся5: образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена; образовательные программы 
высшего образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистра-
туры, программы подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки; основные програм-
мы профессионального обучения – программы 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих.

Под сетевой формой понимается органи-
зация обучения с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также, при необходимости, с ис-
пользованием ресурсов иных организаций6. При 
этом сетевая форма не является обязательной 
и применяется образовательной организацией 
только в тех случаях, когда это требуется для 
обеспечения необходимого уровня подготовки 
выпускников и является целесообразным. 

В  реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы наряду с ор-
ганизациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, также могут участвовать на-
учные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортив-
ные и иные организации, обладающие ресурса-
ми, необходимыми для осуществления обуче-
ния, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствую-
щей образовательной программой.

О преимуществе реализации образователь-
ных программ с применением сетевой формы 
впервые было сказано в 2015 году в письме Ми-
нобрнауки России7:

– сетевая форма направлена на повышение 
качества образования и позволяет аккумулиро-
вать лучший опыт ведущих зарубежных и оте-

1 В Военном университете состоялось совещание по 
реализации основных профессиональных образователь-
ных программ в сетевой форме обучения [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Военного университета име-
ни князя Александра Невского Министерства обороны 
Российской Федерации. – 2021. – 24 июня. – URL: https://
vumo.mil.ru/more/Novosti/item/332528/ (дата обращения: 
10.07.2022).

2 Об организации и осуществлении образователь-
ной деятельности при сетевой форме реализации обра-
зовательных программ  (вместе с Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности при се-
тевой форме реализации образовательных программ) : 
приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения 
России №  391 от 5 августа 2020 г. [Электронный ресурс] 
// Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202009110027 (дата обращения: 12.06.2022).

3 Об утверждении Инструкции о проведении мони-
торинга федеральных государственных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, находящих-
ся в ведении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 24 декабря г. 2019 № 961 
(в ред. от 15 ноября 2021 г.) // СПС Страс «Юрист» (дата 
обращения: 12.06.2022).

4 Дуальное обучение [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Карагандинской академии МВД РК имени 
Б. Бейсенова. – URL: https://kpa.gov.kz/dualnoe-obuchenie/ 
(дата обращения: 22.06.2022).

5 Ч. 3 ст. 12. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6 Ч. 1 ст. 13 и ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

7 О методических рекомендациях : письмо Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
28 августа 2015 г. № АК-2563/05 [Электронный ресурс] // 
Сайт «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Рос-
сийской Федерации». – URL: https: // legalacts.ru/doc/pismo-
minobrnauki-rossii-ot-28082015-n-ak-256305/ (дата обраще-
ния: 12.06.2022).
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чественных образовательных организаций, в том 
числе в области профессиональной подготовки 
кадров, а также актуализировать образователь-
ные программы с учётом уровня и особенностей 
ресурсного обеспечения реальной профессио-
нальной деятельности;

– освоение образовательной программы обу-
чающимися в течение определённого времени за 
пределами своей образовательной организации 
способствует развитию личностных качеств, 
компетенций устной и письменной коммуника-
ции, в том числе и на иностранном языке, разви-
вает способность адаптироваться к иной обра-
зовательной среде, традициям и педагогическим 
подходам, к профессиональной среде;

– сетевая форма расширяет границы ин-
формированности обучающихся об имеющихся 
образовательных и иных ресурсах и позволяет 
сделать осознанный выбор собственной образо-
вательной траектории, что повышает моти-
вацию к учёбе, осознание ответственности за до-
стижение результата;

– перспективным является создание об-
разовательных программ, нацеленных на под-
готовку специалистов, способных к профес-
сиональной деятельности на стыке различных 
направлений науки и техники (например, ин-
женерная медицина). Такого рода образователь-
ные программы в вариативной части чаще всего 
выходят за пределы предметной области одного 
образовательного стандарта и требуют привле-
чения ресурса научной или профессиональной 
организации;

– сетевая форма активизирует обмен пере-
довым опытом подготовки кадров между обра-
зовательными организациями, создает условия 
для повышения уровня профессионально-пе-
дагогического мастерства преподавательских 
кадров, для использования в процессе обучения 
современной материально-технической и мето-
дологической базы.

В 2019 году Минпросвещения России были 
подготовлены методические рекомендации для 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ в сетевой форме8. 
В данном письме сказано, что организация се-
тевой формы реализации образовательных 
программ направлена на решение ряда целей 
и  задач, стоящих перед современной системой 
образования, таких как:

– повышение качества образования с учё-
том возможности использования как инноваци-
онного оборудования и другого материально-
технического, инфраструктурного обеспечения 
организаций – участников сетевого взаимодей-

ствия, так и высококвалифицированного кадро-
вого состава;

– улучшение образовательных результатов 
обучающихся;

– повышение эффективности использо-
вания имеющихся материально-технических 
и кадровых ресурсов как образовательных, так 
и иных организаций – участников сетевого вза-
имодействия;

– рациональное использование финансо-
вых средств за счёт объединения нескольких 
организаций при решении общей цели и задачи, 
отвечающей интересам всех участников взаимо-
действия;

– повышение вариативности образователь-
ных программ, в том числе дополнительных об-
щеобразовательных программ;

– формирование системы кадрового обе-
спечения организаций – участников сетевого 
взаимодействия, включающей непрерывное по-
вышение профессионального мастерства педа-
гогических работников.

Рассмотрим различные варианты использо-
вания сетевой формы для реализации основных 
профессиональных образовательных программ 
в образовательных организациях МВД России. 

 
Программы профессионального обучения

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения ре-
гламентирован приказом Минпросвещения 
России9 и приказом МВД России. 

Использование сетевой формы реализации
программ профессионального обучения

профессиональной подготовки (ПО ПП)
в МВД России

Использование ресурсов, принадлежащих 
территориальным органам, и необходимых для 
обеспечения образовательного процесса: 

– открытые стрельбища для обучения и со-
вершенствования навыков в стрельбе из авто-
матов, снайперских винтовок и иного боевого 
ручного стрелкового оружия; 

– полигоны для тактико-специальной под-
готовки (объекты учётно-заградительной си-
стемы (мобильные инспекционно-досмотровые 
комплексы (МИДК); контрольно-пропускные 
пункты; блок-посты); пункты временной дис-
локации; полигоны для подготовки к зачистке 
зданий и сооружений и др.);

– автодромы и специальный служебный ав-
тотранспорт.

8 Методические рекомендации для субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ в сетевой 
форме (утв. Минпросвещения России 28 июня 2019 г. № МР-
81/02 вн) [Электронный ресурс] // Сайт «Законы, кодексы 
и нормативно-правовые акты Российской Федерации». 
– URL: https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-
dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/? 
(дата обращения: 12.06.2022).

9 Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основ-
ным программам профессионального обучения : приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 
26 августа 2020  г. № 438 [Электронный ресурс] // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. 
– URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202009110057? (дата обращения: 12.06.2022).
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Программа профессиональной подготовки 
курсантов образовательных организаций выс-
шего образования МВД России, дислоцированных 
в мегаполисах Российской Федерации (подготов-
ка к несению службы по обеспечению охраны об-
щественного порядка при проведении публичных 
массовых мероприятий)

Основные организационно-педагогические 
условия реализации программы

Цель программы профессиональной под-
готовки – подготовить курсантов образователь-
ных организаций высшего образования МВД 
России к несению службы по обеспечению ох-
раны общественного порядка при проведении 
публичных массовых мероприятий.

Организации, реализующие образователь-
ную программу в сетевой форме: организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность – образовательные организации высшего 
образования МВД России, дислоцированные 
в мегаполисах Российской Федерации и органи-
зации, ресурсы которых необходимы для прове-
дения практических занятий и тактико-специ-
альных учений – специальные полки полиции; 
полки (батальоны) патрульно-постовой службы 
полиции.

Места проведения практических занятий 
и  тактико-специальных учений: учебно-трени-
ровочные полигоны специального полка поли-
ции либо полка (батальона) патрульно-посто-
вой службы полиции и объекты несения службы 
– места проведения публичных массовых меро-
приятий.

Методическое обеспечение: профессорско-
преподавательский состав образовательных ор-
ганизаций МВД России.

Педагогическое обеспечение: профессор-
ско-преподавательский состав образовательных 
организаций высшего образования МВД  Рос-
сии; командиры строевых подразделений, ин-
структоры профессиональной подготовки спе-
циального полка полиции, полка (батальона) 
патрульно-постовой службы полиции.

Временные параметры реализации про-
граммы профессиональной подготовки: курсо-
вое обучение, первый-второй курс.

Программа профессиональной подготовки 
слушателей образовательных организаций МВД 
России (подготовка к выполнению обязанностей 
по занимаемой должности) (учебные дисципли-
ны «Актуальные вопросы...» действующих про-
грамм профессиональной подготовки по долж-
ности служащего «Полицейский»). 

Основные организационно-педагогические 
условия реализации программы

Цель программы профессиональной подго-
товки – подготовить слушателей образователь-
ных организаций МВД России к выполнению 
обязанностей по занимаемой должности.

Организации, реализующие програм-
му профессиональной подготовки в сетевой 
форме: организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность – образовательные 
организации МВД России, центры профессио-
нальной подготовки территориальных органов 
МВД   России и организации, ресурсы которых 
необходимы для проведения практических за-
нятий – комплектующие территориальные ор-
ганы МВД России.

Места проведения занятий по разделу «Ак-
туальные вопросы…» программы профессио-
нальной подготовки: отделения, отделы и т. д. 
комплектующих подразделений территориаль-
ных органов МВД России, в которых проходит 
службу слушатель.

Методическое обеспечение: профессорско-
преподавательский состав образовательных ор-
ганизаций МВД России.

Педагогическое обеспечение: непосред-
ственный начальник (заместитель начальника) 
отделения, отдела и т. д. комплектующего под-
разделения территориального органа МВД Рос-
сии, в котором проходит службу слушатель. 

Временные параметры реализации раздела 
«Актуальные вопросы…» образовательной про-
граммы профессиональной подготовки: курсо-
вое обучение.

Использование сетевой формы реализации
программ профессионального обучения

повышения квалификации (ПО ПК)
в МВД России

Программа повышения квалификации по 
занимаемой должности в процессе оперативно-
служебной деятельности –  профессиональная 
служебная и физическая подготовка младшего 
начальствующего состава (ПО ПК сотрудни-
ков подразделений территориальных органов 
МВД России, в которых имеется образовательная 
организация или центр профессиональной под-
готовки, а также хорошая служебная логистика)

Основные организационно-педагогические 
условия реализации программы

Цель программы повышения квалифика-
ции – совершенствование профессиональных 
компетенций личного состава подразделений 
УМВД России на районном уровне для выпол-
нения обязанностей по занимаемой должности.

Организации, реализующие образователь-
ную программу в сетевой форме: образователь-
ные организации МВД России либо центры про-
фессиональной подготовки территориальных 
органов МВД России и территориальные орга-
ны МВД России.

Место проведения занятий, методическое 
и педагогическое обеспечение:

– по разделам «Правовая подготовка» 
(30 час.), «Служебная подготовка» (20 час.) – от-
деления, отделы и т. д. подразделений террито-
риальных органов МВД России, в которых про-
ходит службу сотрудник. Непосредственный 
начальник (заместитель начальника) отделения, 
отдела и т. д. подразделения территориального 
органа МВД России, в котором проходит службу 
сотрудник.
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– по разделам «Огневая подготовка» 
(20  час.), «Физическая подготовка» (100 час.), 
«Служебная подготовка» (10 час.) – образова-
тельные организации МВД России, центры про-
фессиональной подготовки территориальных 
органов МВД России. 

Профессорско-преподавательский состав 
образовательных организаций МВД России.

Временные параметры реализации про-
граммы: февраль–октябрь.

Программы среднего
профессионального образования

В соответствии с письмом Минпросвеще-
ния России и Департамента государственной 
политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 
допускаются любые варианты сочетаний орга-
низаций-участников в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ10: толь-
ко образовательные организации-участники; 
образовательные организации-участники и ор-
ганизации, обладающие ресурсами; только ор-
ганизации, обладающие ресурсами – при таком 
формате организаций-участников сетевая обра-
зовательная программа в полном объёме реали-
зуется базовой организацией.

В рамках федерального проекта «Профес-
сионалитет» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования»11 
в период с 1 июня 2022 г. по 31 декабря 2025 г. 
предусмотрено проведение эксперимента по 
разработке, апробации и внедрению новой об-
разовательной технологии конструирования 
образовательных программ среднего профес-
сионального образования – создания образова-
тельно-производственных центров (кластеров) 
на основе интеграции образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования, и организаций, 
действующих в реальном секторе экономики. 
Взаимодействие между участниками экспери-
мента обеспечивается посредством использова-
ния возможностей сетевой формы реализации 
образовательных программ.

В соответствии с п. 4.2. Комплекса меро-
приятий по совершенствованию системы под-
готовки кадров для органов внутренних дел 
Российской Федерации (на 2022–2023 годы)12 
ДГСК МВД России, образовательные организа-
ции высшего образования МВД России до июля 
2022 года должны «…увеличить набор на обуче-
ние по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессиональ-
ного образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность, 
в том числе по очной форме обучения, в целях 
комплектования должностей, для замещения 
которых высшее образование не требуется». 
В связи с этим проработка вопроса о реализации 
программ среднего профессионального образо-
вания, в том числе в сетевой форме и с создани-
ем образовательно-производственных центров 
(кластеров), является актуальной.

Программы высшего образования 

Профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования – бакалавриат 
и магистратура

Нормативное правовое регулирование ре-
ализации программ высшего образования в се-
тевой форме определяется федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
высшего образования13 и приказом МВД России, 
определяющим порядок организации подготов-
ки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации14. В со-
ответствии с п. 75.2 данного приказа образова-
тельные организации МВД России организуют 
прохождение курсантами, слушателями и адъ-
юнктами всех видов практик, предусмотренных 
основными профессиональными образователь-
ными программами в соответствии с их направ-

10 Об использовании сетевой формы при реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования: письмо Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и Департамента государственной по-
литики в сфере среднего профессионального образования 
и профессионального обучения от 24 июля 2021 г. № 05-995 
[Электронный ресурс] // Сайт «Законы, кодексы и нор-
мативно-правовые акты Российской Федерации». – URL: 
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-
ot-24072021-n-05-995-ob-ispolzovanii/? (дата обращения: 
12.06.2022).

 11 О проведении эксперимента по разработке, апро-
бации и внедрению новой образовательной технологии 
конструирования образовательных программ среднего 
профессионального образования в рамках федерально-
го проекта «Профессионалитет» : постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – URL:  http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/ 0001202203180005? (дата обращения: 
12.06.2022).

12 Комплекс мероприятий по совершенствованию 
системы подготовки кадров для органов внутренних дел 
Российской Федерации (на 2022–2023 годы): утверждён 
Министром внутренних дел Российской Федерации гене-
ралом полиции Российской Федерации В. А. Колокольце-
вым 20 декабря 2021 г. № 1/14566.

13 Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования 
– специалитет по специальности 40.05.01 Правовое обе-
спечение национальной безопасности»: приказ Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 31 августа 2020 г. № 1138 [Электронный ресурс] 
// Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202009150037? (дата обращения: 12.06.2022); Об ут-
верждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности 
и  правопорядка : приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 27 июля 2021 г. 
№  677 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации. – URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202108190028? (дата об-
ращения 12.06.2022).

14 Об утверждении Порядка организации подготов-
ки кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации : приказ МВД России от 
5 мая 2018 г. № 275 [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL: http://
publication.pravo.gov.ru/ (дата обращения 12.06.2022).
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ленностью (профилем), на основании договоров 
с органами, организациями, подразделениями 
МВД России или структурными подразделения-
ми иных федеральных органов исполнительной 
власти, с которыми МВД России заключило со-
глашение о взаимодействии по вопросам подго-
товки кадров.

В соответствии с п. 4.7. Комплекса меро-
приятий по совершенствованию системы под-
готовки кадров для органов внутренних дел 
Российской Федерации (на 2022–2023 годы) 
ДГСК МВД России, образовательные организа-
ции высшего образования МВД России до сен-
тября 2023 года должны «…обеспечить подго-
товку кадров в образовательных организациях 
высшего образования МВД России с учётом 
оптимизации перечня специализаций и про-
филей подготовки, направленной на обеспече-
ние служебной мобильности выпускников при 
их назначении на должности после окончания 
обучения». Это обстоятельство, на наш взгляд, 
определяет необходимость организации учеб-
ного процесса в сетевой форме, реализуемого не 
только в виде практики, но и в виде краткосроч-
ных стажировок в подразделениях аппарата 
территориального органа по месту дислокации 
образовательной организации МВД России.

Программа подготовки кадров высшей ква-
лификации в адъюнктуре

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 2021 года 
программы аспирантуры (адъюнктуры) реа-
лизуются организацией как самостоятельно, 
так и с использованием сетевых форм их реали-
зации15. Сетевая форма реализации программ 
адъюнктуры обеспечивает адъюнктам возмож-
ность освоения программы адъюнктуры и (или) 
отдельных курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, иных компонентов, предусмотренных 
программами адъюнктуры (в том числе различ-
ных вида, уровня и (или) направленности), с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также при не-
обходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. Организация освоения программ 
адъюнктуры при использовании сетевой формы 
реализации указанных программ осуществля-
ется в соответствии с локальными норматив-
ными актами организации. Если программой 
адъюнктуры предусмотрено проведение адъюн-
ктом междисциплинарных научных исследований 
или при реализации программы адъюнктуры ис-
пользуется сетевая форма, адъюнкту разреша-
ется иметь двух научных руководителей или 
научного руководителя и научного консуль-

танта, в том числе одного из числа работников 
другой организации. Научный консультант дол-
жен иметь учёную степень кандидата наук, или 
учёную степень доктора наук, или учёную сте-
пень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 20 октября 2021 г. с 1 марта 2022 года 
вступают в силу и действуют до 1 марта 2028 
года федеральные государственные требова-
ния к структуре программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации и сро-
кам освоения этих программ16. При реализа-
ции программы адъюнктуры в сетевой форме 
выполнение требований к условиям реализа-
ции программ адъюнктуры осуществляется 
с использованием ресурсов нескольких орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также 
при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций, использующих сетевую фор-
му реализации программы адъюнктуры. 

Основные организационно-педагогические 
условия реализации программы

Организации, реализующие програм-
му подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в сетевой форме: образовательная 
организация МВД России, имеющая в своей 
структуре адъюнктуру, но не имеющая диссер-
тационного совета по научной специальности 
адъюнктуры – обеспечивает реализацию учеб-
ного плана и научное руководство; образова-
тельная организация МВД России, при которой 
создан диссертационный совет по научной спе-
циальности и научные школы – обеспечивает 
научное руководство и предоставляет возмож-
ность для защиты диссертации.

В соответствии с Комплексом мероприя-
тий по совершенствованию системы подготовки 
кадров для органов внутренних дел Российской 
Федерации (на 2022–2023 годы)17 в течение ше-
сти месяцев с момента вступления в силу со-
ответствующего постановления Правительства 
Российской Федерации, т. е. до 1 сентября 2022 
года ДГСК МВД России должен разработать 
проект приказа МВД России, устанавливающего 
особенности реализации образовательными ор-
ганизациями МВД России программ подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров.

15 Об утверждении Положения о подготовке на-
учных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2021 № 2122 [Электронный ре-
сурс] // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202111300127 (дата обращения: 12.06.2022.

16 Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учётом различных форм обучения, образова-
тельных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов): приказ Министерства науки 
и  высшего образования Российской Федерации от 20 ок-
тября 2021 г. № 951 [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037 
(дата обращения: 12.06.2022).
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Дополнительные профессиональные
программы

В 2015 году в Минобрнауки России под-
готовлены методические рекомендации по ре-
ализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием сетевой формы18. 
В рекомендациях сказано, что «…качество ре-
ализации дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме определяется созда-
нием интегрированных структур, обеспечива-
ющих воспроизводство самих образовательных 
программ, технологическим, информационным 
обеспечением системы дополнительного про-
фессионального образования, которое соот-
ветственно потребностям самих обучающихся 
и потребностям рынка труда, расширением ис-
пользования информационно-коммуникацион-
ных технологий и сетевых сервисов в практике 

17 Комплекс мероприятий по совершенствованию си-
стемы подготовки кадров для органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (на 2022–2023 годы) : письмо МВД Рос-
сии от 20 декабря 2021 г.  № 1/14566.

18 О направлении методических рекомендаций по 
реализации дополнительных профессиональных про-
грамм (вместе с «Методическими рекомендациями по ре-
ализации дополнительных профессиональных программ 
с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения и в сетевой форме») : 
письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-
1013/06 [Электронный ресурс] // Сайт «Законы, кодексы 
и нормативно-правовые акты Российской Федерации». 
– URL: https://legalacts.ru/doc/ pismo-minobrnauki-rossii-ot-
21042015-n-vk-101306/? (дата обращения: 12.06.2022).

профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников, развитием образовательных 
сетей, изучением и внедрением передового зару-
бежного и международного опыта в части раз-
работки форм и методов реализации дополни-
тельных профессиональных программ».

Программа повышения квалификации по 
занимаемой должности в процессе оперативно-
служебной деятельности – профессиональная 
служебная и физическая подготовка среднего 
и  старшего начальствующего состава (ДПО 
ПК сотрудников подразделений территориаль-
ных органов МВД России, в которых имеется 
образовательная организация или центр про-
фессиональной подготовки). Основные органи-
зационно-педагогические условия реализации 
программы совпадают с программами профес-
сионального обучения повышения квалифика-
ции (ПО ПК), но в число субъектов обучения 
не входят сотрудники отрядов специального 
назначения подразделений по контролю за обо-
ротом наркотиков, отделов (отделений, групп) 
физической защиты подразделений по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите.

Предлагаемые варианты реализации в об-
разовательных организациях МВД России ос-
новных профессиональных образовательных 
программ в сетевой форме не являются исчер-
пывающими, актуализируют проблему и долж-
ны стать предметом дальнейшей профессио-
нальной дискуссии.
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Методология обучения принятию решения
в особых условиях

Аннотация: Для того чтобы грамотно принять решение в сложной оперативной обстановке, 
обучающимся  необходимо владеть методологическими основами разработки и принятия решений.

В статье рассмотрены вопросы, раскрывающие методику обучения слушателей Академии 
управления МВД России принятию управленческих решений в особых условиях.

Управленческие решения в указанных обстоятельствах должны быть обоснованными, своев-
ременными  и компетентными. С научной точки зрения теория принятия решений содержит в себе 
систему основных идей и закономерностей с определением технологии и методов принятия реше-
ний.

Основным положением по организации оперативно-служебной деятельности является алго-
ритм работы руководителя территориального органа МВД России, разработанный кафедрами Ака-
демии и принятый в качестве базового в процессе подготовки слушателей. Структурно алгоритм 
представляет последовательность действий руководителя территориального органа МВД России от 
получения информации до принятия решения и его реализации.

 Авторы обращают внимание на последовательность отработки теоретических вопросов, при-
витие умений и навыков в процессе проведения групповых упражнений, штабных тренировок 
и командно-штабных учений (КШУ). Такая последовательность занятий является важной и в то же 
время достаточно эффективной при формировании у обучающихся профессиональных навыков по 
выполнению ими обязанностей в процессе оперативно-служебной деятельности в особых условиях.
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Teaching methodology that influence decision making
under special conditions

Abstract: In order to make decisions in a difficult operational environment, students need to master 
the methodological foundations of developing and making decisions.

The article deals with issues revealing teaching techniques to make managerial decisions under special 
conditions by trainees of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Management decisions under these circumstances must be reasonable, timely and competent. The 
decision-making theory contains a system of basic ideas and patterns with the definition of technology and 
decision-making methods.

The main provision of the organization of operational and official activities is the algorithm for work 
of the head of the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia developed by the departments 
of the Academy and adopted as the base of the training process. The algorithm represents an action 
sequencing performed by the head of the territorial body from obtaining information to decision making 
and implementing it.

The authors draw attention to the sequence of theoretical issue practice, skills and abilities being 
transferred during group exercises, staff training and command-and-staff training exercises. Such a training 
sequence is important and effective to develop students’ professional skills to perform duties in the process 
of operational activities under special conditions.

Keywords: group exercise, command-and-staff training, knowledge, skills

For citation: Grishchenko L. L., Andrunik A. P., Serdyuk N. V. Teaching methodology that influence 
decision making under special conditions // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. – 2022. – № 4 (96). – Р. 182–186; doi: 10.35750/2071-8284-2022-4-182-186. 

Академия управления МВД России (да-
лее – Академия) является образовательной 
организацией высшего образования в систе-
ме МВД  Российской Федерации. Одно из на-
правлений подготовки слушателей в Академии 
– реализация программы магистратуры по на-
правлению «Государственное и муниципальное 
управление» (шифр 38.04.04). В статье (без рас-
смотрения всего объёма занятий по учебной 
дисциплине) даётся авторское видение мето-
дики получения слушателями знаний, умений 
и навыков при принятии управленческих ре-
шений по организации оперативно-служебной 
деятельности территориальных органов МВД 
России в особых условиях.

Основным положением по организации 
оперативно-служебной деятельности являет-
ся алгоритм работы руководителя территори-
ального органа МВД России, разработанный 
кафедрами Академии и принятый в качестве 
базового в процессе подготовки слушателей. 
Структурно алгоритм представляет последо-
вательность действий руководителя террито-
риального органа МВД России от получения 
информации до принятия решения и его реали-
зации, а содержательно включает организаци-
онные мероприятия на каждом этапе управлен-
ческого цикла. Алгоритм разработан на основе 
научного анализа и практики организации де-
ятельности органов управления различного 
предназначения и уровней, прошёл апробацию 
в практических органах МВД России в процессе 
выполнения задач при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств.

Одним из основных и непременных усло-
вий успешного освоения обучающимися алго-
ритма управления в особых условиях является 
применение в обучении методологии непрерыв-

ного изучения от теории к практике, включа-
ющей: лекционное и семинарское изучение 
теории организации деятельности территори-
альных органов МВД России в особых условиях; 
закрепление знаний в процессе самостоятель-
ной подготовки и приобретение умений при 
проведении групповых упражнений; выработка 
навыков на штабных тренировках и командно-
штабных учениях  (далее – КШУ) [10, с. 155–158]. 

Но если методика лекционных, семинар-
ских занятий, самостоятельная работа с  мате-
риалом по изучаемой тематике мало отличаются 
от классических форм и методов, то применяе-
мые теоретико-практические занятия имеют 
свою специфику.

Одним из основных методов закрепления 
знаний и приобретения умений для слушателей 
является групповое упражнение. Его цель – при-
витие обучающимся умения действовать в роли 
определённого должностного лица и усвоение 
теоретических положений на фоне учебной 
обстановки, а также для формирования у  бу-
дущих управленцев профессиональных и мо-
рально-психологических качеств руководителя 
при организации выполнения задач в особых 
условиях. В учебной практике групповое упраж-
нение применяется после того, как обучающи-
еся приобрели прочные теоретические знания 
по конкретной теме или виду оперативно-слу-
жебной деятельности территориального органа 
МВД России в особых условиях.

В процессе подготовки к групповому упраж-
нению обучающиеся, объединённые в учебную 
группу, самостоятельно изучают рекомендован-
ную литературу, затем созданную по замыслу ру-
ководителя обстановку и готовятся к действиям 
в роли одного из должностных лиц органа управ-
ления территориального органа МВД России. 
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Хотя данные занятия проводятся с группой, осо-
бое внимание при их подготовке и проведении 
обращается на индивидуальное обучение каждо-
го слушателя в назначенной должности.

Сущность проведения группового упраж-
нения заключается в том, что все обучающиеся 
в одной должности (распределённой роли) по-
следовательно решают поставленные учебные 
вопросы. Обязанности других должностных 
лиц, связанных с изучением отдельных вопро-
сов, выполняет сам руководитель занятия. По 
решению преподавателя обязанности других 
должностных лиц могут быть возложены на по-
мощника руководителя из числа обучающихся, 
назначенных из состава группы на соответ-
ствующие должности. В этом случае групповое 
упражнение включает в себя элементы команд-
но-штабного учения. 

Создаваемая для проведения групповых 
упражнений обстановка максимально прибли-
жена к реальным условиям оперативно-служеб-
ной деятельности территориальных органов 
МВД России в особых условиях. Занятия могут 
проводиться в аудитории, на учебном полиго-
не с использованием мультимедийных средств, 
на учебном объекте или в ситуационном центре 
Академии управления МВД России [5, с. 238–241].

Несомненным достоинством групповых 
упражнений является то, что они достаточно 
просты по организации, не требуют существен-
ных затрат ресурсов, общедоступны и при-
менимы практически  в любых условиях, дают 
обучающимся возможность применять приобре-
тённые теоретические знания для решения кон-
кретных практических вопросов, вырабатывают 
и совершенствуют умения в отдельных учебных 
вопросах, что весьма важно при переходе к более 
сложным видам занятий (штабным трениров-
кам, командно-штабным учениям и т. д.).

Групповые упражнения развивают у об-
учающихся инициативу и активность, а также 
позволяют руководителю контролировать пра-
вильное применение ими теоретических знаний 
при решении практических задач по оператив-
но-служебной деятельности территориальных 
органов МВД России в особых условиях.

Продолжительность групповых упражне-
ний, как правило, определяется темой, объёмом 
учебного материала, необходимого для её рас-
крытия, и в зависимости от состава обучающих-
ся они могут длиться 2–4 учебных часа.

Проводить групповые упражнения целесо-
образно по тем темам, по которым необходимо 
привить обучающимся практические умения 
и навыки руководства силами и средствами тер-
риториальных органов МВД России. Так, напри-
мер, при подготовке слушателей по дисципли-
нам кафедры управления органами внутренних 
дел в особых условиях ЦКШУ целесообразно 
использовать данную форму занятий при оценке 
обстановки, принятии управленческих решений 
на применение сил и средств территориальных 
органов МВД России при чрезвычайных обстоя-
тельствах, организации взаимодействия, ресурс-
ного обеспечения, организации управления. 

Достаточно эффективными являются груп-
повые упражнения при изучении слушателями 
вопросов управления территориальными орга-
нами МВД России при введении режимов чрез-
вычайного или военного положения, при орга-
низации действий подчинённых сил и средств 
по борьбе с диверсионно-террористическими 
силами, при угрозе и с началом войны.

Отработка практических задач осущест-
вляется последовательно при назначении слу-
шателей на соответствующие должности (на-
пример: заместитель начальника управления 
– начальник полиции; заместитель начальника 
управления – начальник следственного управ-
ления; заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка; начальник служ-
бы тыла и т. д.). 

По завершении раздельной отработки 
практических вопросов организации опера-
тивно-служебной деятельности по учебной об-
становке следует переходить к иным формам 
практических занятий – штабным тренировкам, 
командно-штабным учениям [7, с.  166].

Штабные тренировки могут проводиться по 
специальным темам, когда возникает необходи-
мость в обучении слушателей принятию управ-
ленческих решений либо с привлечением части 
управленческого аппарата территориального 
органа МВД России (например, организация ре-
сурсного обеспечения сил и средств террито-
риального органа МВД России при проведении 
специальной операции), либо на применение от-
дельного (нескольких отдельных) элемента груп-
пировки территориального органа МВД России, 
создаваемого для выполнения задач в особых 
условиях (например, управления группой блоки-
рования в специальной операции по поиску и за-
держанию вооружённых преступников).

При подготовке и в процессе штабной тре-
нировки обучающиеся распределяются по зара-
нее определённым ролям (должностям) органа 
управления. При этом либо один из слушателей, 
либо сам преподаватель выступает в роли руко-
водителя территориального органа МВД России 
(руководителя оперативного штаба).

Для активизации творческого подхода к под-
готовке данных для принятия управленческого 
решения в составе учебного коллектива на иден-
тичные роли могут назначаться 2–3 слушателя, 
а при необходимости они объединяются в микро-
группы управления оперативного штаба (напри-
мер: группа руководства; группа общего планиро-
вания и подготовки управленческих документов; 
группа информации и контроля; группа направ-
лений; группа взаимодействующих органов).

Готовя данные для принятия управленческо-
го решения, группа обсуждает содержание предпо-
лагаемого варианта, формулирует свои предложе-
ния, которые докладываются в качестве варианта 
руководителю территориального органа МВД Рос-
сии при проведении служебного совещания. 

Ключевой формой практических занятий 
в  Академии являются командно-штабные уче-
ния. Именно на КШУ обеспечивается диффе-
ренцированный подход к обучению слушателей 
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выполнению управленческих задач по различ-
ному должностному предназначению.

Для проведения КШУ, как правило, ис-
пользуется уже готовая и апробированная на 
групповых упражнениях и штабных трениров-
ках общая обстановка. Содержание частной 
обстановки готовится к каждому КШУ индиви-
дуально, исходя из тем учебного плана и прак-
тики применения территориальных органов 
МВД России в период, не превышающий года.

Основными целями КШУ могут являться:
– совершенствование навыков обучающих-

ся в выполнении функциональных обязанностей 
должностных лиц органов управления при орга-
низации выполнения задач в особых условиях;

– отработка вопросов слаженности дей-
ствий в работе органов управления МВД России 
при решении задач в особых условиях;

– проверка знаний и умений слушателей по 
организации деятельности сил и средств террито-
риальных органов МВД России при осложнении 
обстановки на подведомственной территории.

На КШУ в учебной группе создаётся пункт 
управления территориального органа МВД Рос-
сии (оперативный штаб). Один обучающийся 
назначается на должность его руководителя, 
а другие действуют в роли офицеров управле-
ния. При отработке нового учебного вопроса на 
указанные должности могут назначаться дру-
гие слушатели. Основное внимание на занятии 
уделяется обучению слушателей в роли руково-
дителя территориального органа МВД России 
и его заместителей. КШУ может проводиться 
с  применением средств связи и автоматизации 
и без них, а также с использованием ситуацион-
ного центра Академии управления МВД России.

При этом применение средств связи и ав-
томатизации даёт возможность качественно 
и оперативно отрабатывать вопросы: сбора 
и  обобщения данных обстановки; оценки си-
туации и прогнозирования возможного её раз-
вития; подготовки предложений для принятия 
решения; постановки задач с помощью средств 
связи и соблюдения требований скрытого 
управления. 

Наиболее полно условия работы слуша-
телей при проведении КШУ могут быть при-
ближены к реальной оперативно-служебной 
деятельности при их проведении на учебном 
полигоне, с использованием мультимедийных 
средств, на учебном объекте или с использова-
нием потенциала ситуационного центра Акаде-
мии управления МВД России. 

Перспективным, по нашему мнению, будет 
являться именно ситуационный центр Академии 
управления МВД России, который создается: 

для проведения мониторинга качества и эффек-
тивности оперативно-служебной деятельности 
территориальных органов МВД России; выра-
ботки ведомственных показателей оценок опе-
ративной обстановки; создания современной 
системы управления, основанной на развитии 
организационных механизмов своевременного 
и качественного принятия решений; сокраще-
ния избыточного оборота документов; развития 
современных методологических основ при при-
нятии управленческих решений; создания аппа-
рата информационно-аналитической поддерж-
ки управленческих решений; информационной 
поддержки и обеспечения деятельности группи-
ровки сил и средств, задействованной в систе-
ме обеспечения правопорядка в общественных 
местах; межведомственного и внутрисистемно-
го взаимодействия при охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопас-
ности; определения мер опережающего (упреж-
дающего) реагирования на развитие складываю-
щейся ситуации; поддержки информационными 
ресурсами и техническими средствами обучаю-
щихся при проведении группового упражнения, 
а также при реализации научно-исследователь-
ских и информационно-аналитических целей, 
поставленных на занятии; разработки и внедре-
ния современных методов оперативного анализа 
и реализации мер, направленных на повышение 
объективности контроля знаний обучающихся1.

Вынося занятия на местность или учебный 
объект, преподаватель добивается большего эф-
фекта, приближая обучающихся непосредствен-
но к реальной обстановке. Такие занятия спо-
собствуют повышению выучки обучающихся. 
На местности отрабатываются также вопросы 
ориентирования, руководства силами и сред-
ствами в ходе специальных операций, при чрез-
вычайных обстоятельствах и в других случаях. 

Практические занятия позволяют не толь-
ко вырабатывать у обучающихся необходимые 
умения и навыки, повышать их теоретический 
кругозор, но и формировать у них высокие мо-
рально-психологические и профессиональные 
управленческие качества: дисциплинирован-
ность, исполнительность, инициативность, 
творчество, самостоятельность, находчивость, 
эмоционально-волевую устойчивость и т. д. Это 
обеспечивается целеустремлённой организа-
цией занятий, умелым созданием обстановки 
и применением соответствующих методических 
приёмов при их проведении.
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анализ подготовки высококвалифицированных спортсменов зарубежных школ единоборств. 

В статье раскрываются различные аспекты подготовки спортсменов, касающиеся биомехани-
ки двигательных действий, физического развития спортсменов высокого класса, особенностей их 
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направленные на отработку ударной техники руками, которые позволяют достичь необходимо-
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Ways to improve the professional skills
of hand-to-hand athletes based on a comparative 

analysis of foreign martial arts schools
 
Abstract: High-quality information support for training highly qualified Russian athletes is 

impossible without the organization of a system of regular monitoring, selection, analytical processing and 
systematization of leading foreign coaches’, scientists’ and specialists’ publications. In this regard, the content 
of the research is based on a comparative analysis of training highly qualified athletes in different foreign 
martial arts schools.

The article reveals various aspects of athletes’ training involving the biomechanics of motor actions, 
the physical development of high-class athletes, the features of their training process and competitive 
activity. Ways to improve various aspects of sports training are considered; specific result-oriented methods, 
primarily aimed at working out striking techniques with hands, are shown. Modern scientific studies of the 
theory and practice of training athletes are presented; a systematic analysis of the methodology in the main 
areas of activity is carried out. The considered distinctive features of achieving professional sport skills in 
foreign martial arts schools can serve as the basis for the development of effective training programs for 
hand-to-hand athletes.

The author makes a conclusion that the important component in the martial arts training of boxers 
and hand-to-hand fighters is the achievement of a high level of technical and tactical preparedness, physical 
and functional development, as well as psychological stability, which together ensure the optimal level of 
effectiveness of the use of attacking blows and defensive combinations.

Keywords: highly qualified athletes, hand-to-hand combat, striking, boxing, sports training, 
professional skills, hand striking technique, research

For citation: Khybyrtov R. B., Kulikov M. L. Ways to improve the professional skills of hand-to-
hand athletes based on a comparative analysis of foreign martial arts schools  // Vestnik of  St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of  Russia. – 2022. – № 4 (96). – Р. 187–192; doi: 10.35750/2071-
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На современном этапе развития рукопаш-
ного боя одним из значимых вопросов подго-
товки высококвалифицированных рукопашни-
ков выступает качественное информационное 
обеспечение организации и осуществления 
тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности. При этом тренеры и специалисты 
стараются не разглашать данные об авторских 
подходах и методах тренировки своих спортсме-
нов, учитывая уровень международной спор-
тивной конкуренции. Однако ценным источ-
ником соответствующей информации служат 
научные и методические публикации ведущих 
учёных в печатных изданиях и на электронных 
ресурсах различных стран. В связи с этим ак-
туальным является оперативный мониторинг 
публикуемых зарубежных научно-методиче-
ских материалов, их аналитическая обработка, 
отбор, систематизация и высококвалифициро-
ванный перевод под редакцией опытных спе-
циалистов по видам спорта. Подготовленные 
таким образом методические материалы по-
зволят существенно повысить квалификацию 
тренеров спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и ближайшего резерва и ре-
зультативность выступления спортсменов на 
крупнейших российских и международных со-
ревнованиях.

Задачей нашего исследования было выяв-
ление актуальной проблематики, сбор и  ана-
лиз фактической информации зарубежных 
исследований по различным аспектам под-

готовки спортсменов высокого класса в руко-
пашном бою.

Учёные из Таиланда R. Tong-Iam, 
P. Rachanavy, C. Lawsirirat (2017) [1] с помощью 
оптико-электронного динамометрического ап-
паратно-программного комплекса «Qualisys» 
и программного обеспечения «Qualisys Track 
Manager (QTM)», Visual3D описали двигатель-
ную модель выполнения прямых ударов с учё-
том изменения силы реакции опоры. В дан-
ной модели авторами выделены три основных 
стадии. 1-я стадия – «стартовое положение»: 
вес тела рукопашника полностью переносится 
с  ближней на дальнюю от соперника ногу, при 
этом пальцы ближней ноги отрываются от по-
верхности опоры, что обеспечивает наибольшее 
угловое перемещение туловища и увеличение 
дистанции удара, а также аккумулирование 
энергии для выполнения прямого удара (продол-
жительность стартового положения составляет 
примерно треть общего времени выполнения 
удара). 2-я стадия – «подъем пальцев ближней 
ноги» – включает момент начала переноса веса 
спортсмена с дальней на ближнюю ногу, сила ре-
акции опоры которой до этого равна нулю. На 
этой стадии рукопашник начинает выполнение 
прямого удара. Общая средняя продолжитель-
ность второй стадии составляет около 28 % 
общего времени выполнения удара. В ходе 3-й 
стадии – «опускание пальцев ближней ноги» – 
происходит перенос веса спортсмена на ближ-
нюю к сопернику ногу и непосредственно вы-
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полняется удар в цель. При этом сила реакции 
опоры ближней ноги увеличивается, а дальней 
– соответственно уменьшается. Длительность 
финальной стадии у спортсмена варьируется 
от 29,5 % до 45 % общего времени выполнения 
удара. Авторы указывают, что финальная ста-
дия («опускание пальцев ближней ноги») имеет 
чрезвычайно важное значение при выполнении 
мощных прямых ударов, поскольку здесь про-
исходит максимальное изменение величины 
угла вращения туловища и угловой скорости 
вращения туловища по мере увеличения силы 
реакции опоры, действующей на ближнюю ногу. 
Таким образом, вращение туловища обеспечи-
вает передачу энергии в кинетической цепи от 
нижних конечностей к верхним конечностям, 
при этом ближняя к сопернику нога выполняет 
функцию центра вращения, а дальняя нога тол-
кает тело спортсмена вперёд, создавая мощный 
импульс для выполнения удара.

Турецкие учёные S. Aktaj, A. Tatlici, 
O. Qakmakq (2019) [2], используя изокинетиче-
ский динамометр (Cybex, Humac Norm 2004), 
установили значения показателей силы мышц 
верхних и нижних конечностей высококвали-
фицированных спортсменов. При этом макси-
мальная мышечная сила (вращающий момент) 
доминантной ноги спортсмена при максималь-
ном разгибании в коленном суставе достигала 
224,900 Н/м и 135,70 Н/м при угловой скорости 
60°/с и 180°/с, соответственно, а при максималь-
ном сгибании – 120,5 Н/м и 72,3 Н/м при 60°/с 
и 180°/с, соответственно. Максимальные пока-
затели силы при внутренней ротации плечевого 
сустава достигали 63,7 Н/м и 56,2 Н/м при угло-
вой скорости 60°/с и 180°/с соответственно. Ав-
торы указывают, что высококвалифицирован-
ные боксёры обладают более развитой группой 
мышц, осуществляющих внутреннюю ротацию 
плечевого сустава, что обеспечивает высокую 
эффективность выполнения ударов. При этом 
авторы в целях повышения работоспособности 
при выполнении защитных действий рекомен-
дуют включать в тренировки спортсменов боль-
шее количество упражнений для развития силы 
мышц, обеспечивающих наружное вращение 
плечевого сустава.

Польский ученый K. Busko (2019) [3] для из-
учения биомеханических показателей спортсме-
нов применил комплекс специального оборудо-
вания, включающий: силовую платформу Kistler 
9281A, специальные регистраторы моментов 
сил SMS1 и SMS2, велоэргометр Monark 874 E, 
а также боксёрский мешок-симулятор BTS-3 со 
встроенным тензометром и двумя сигнальными 
диодами для указания последовательности уда-
ров («jBA» Zb. Staniak, Poland). Автором уста-
новлено, что сумма максимальных вращающих 
моментов 10 мышечных групп спортсменов со-
ставляет 3088,5 ± 760,7 Н/м. Максимальная от-
носительная выходная мощность спортсменов 
достигала 11,56 ± 0,92 Вт/кг. Разница высоты 
при выполнении прыжка вверх с места и прыж-
ка вверх с разбега составила 0,081 ± 0,029  м. 
Кроме этого, автором выявлена асимметрия по-

казателя силы дальней и ближней к сопернику 
руки при выполнении прямого удара (40,8 %) 
и хука (16,7 %). При этом сила удара дальней от 
соперника руки была выше. Автор рекомендует 
для мониторинга силы ударов и подбора адек-
ватных тренировочных методов и упражнений 
в ходе тренировочного процесса использовать 
прыжковые тесты или тесты с кратковременной 
максимальной нагрузкой (например, на велоэр-
гометре с нагрузкой 2,5 % и 5 % от массы тела).

Учёные из Франции S. El-Oujaji, T. Provot, 
M. Bourgain, D. Dinu (2019) [4] на основе дан-
ных, полученных при использовании костюма 
MVN Biomech Link, оснащённого 17 инерциаль-
ными датчиками, установили, что показатель 
устойчивости тела взрослых высококвалифи-
цированных боксёров приближается к 50 %, де-
монстрируя более эффективное распределение 
веса спортсменами на обе ноги, а показатель 
устойчивости юниоров высокой квалификации 
(меньше 50 %) указывает на более низкий кон-
троль над перемещением центра давления в мо-
мент выполнения ударов.

Антропометрические характеристики 
спортсменов являются важными базовыми па-
раметрами, обусловливающими успешность 
освоения специальных технико-тактических 
навыков, дальнейшее спортивное совершен-
ствование и, как следствие, результативность 
соревновательной деятельности. 

Турецким учёным V. Ayan (2020) [5] в ходе 
многолетнего мониторинга антропометриче-
ских показателей победительницы чемпионатов 
Турции, Европы и мира в весовой категории до 
75 кг Бусеназ Сюрменели установлены характерные 
для высококвалифицированных представительниц 
боксёрской элиты в этой весовой категории показа-
тели индекса массы тела (25,6 кг/м2) и соматотипа 
(4-5-1), которые указывают на преобладание ме-
зоморфного типа телосложения над эндоморф-
ным. Автор рекомендует таким спортсменкам 
включать в свои тренировочные программы 
комплексы упражнений, направленные на укре-
пление мышц и снижение содержания жира 
в организме.

Индийскими учёными D. Kumar, S. Tyagi 
(2019) [6] выявлена статистически значимая 
взаимосвязь между результативностью боксё-
ров и  такими антропометрическими характе-
ристиками, как рост, индекс массы тела (ИМТ), 
процент содержания жира в организме, длина 
руки, длина предплечья и длина ноги. При этом 
одним из наиболее эффективных прогностиче-
ских параметров результативности в бою авто-
ры считают показатель длины рук спортсмена.

Известно, что одной из главных задач тре-
нировочного процесса в таких высокоинтенсив-
ных видах спорта, как бокс, рукопашный бой, 
является повышение мощности мышц спор-
тсменов, что обеспечивает улучшение показате-
лей их физической выносливости и способности 
наносить быстрые точные удары с максималь-
ной силой. Поэтому тренеры, учёные и специ-
алисты ведут постоянный поиск наиболее эф-
фективных методов развития мощности ударов. 
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Авторы разработали короткую тренировочную 
программу повышения мощности у высококва-
лифицированных спортсменов (14 тренировок 
в течение 7 недель), включающую упражнения 
«жим штанги, лежа на скамье» и «выпрыгива-
ние из приседа со штангой на плечах», с учётом 
нагрузок оптимальной мощности. Суть про-
граммы заключается в выполнении трёх по-
вторений каждого упражнения с максимальной 
скоростью при каждом подходе, начиная с 40 % 
от массы тела спортсмена при «выпрыгивании 
из приседа со штангой на плечах» и 30 % – при 
«жиме штанги, лежа на скамье». При этом на-
грузка постепенно увеличивается на 10 % и 5 % 
от массы тела спортсменов соответственно для 
каждого упражнения до наступления сниже-
ния показателей средней мощности, средней 
пропульсивной мощности и максимальной 
мощности мышц боксёров. Между подходами 
предусмотрены интервалы отдыха 5 мин. Ав-
торами доказано, что в результате применения 
данной тренировочной программы достигнуто 
существенное увеличение выходной мощности 
мышц членов сборной команды по боксу.

Корейские ученые K.-j. Kim, S.-B. Lee, S. Park 
(2018) [7] представили 16-недельную програм-
му специальных тренировок, направленных на 
повышение уровня физической подготовлен-
ности, силы и мощности ударов боксёров на-
циональной сборной Кореи. Разработанная 
авторами программа специальных тренировок 
по боксу состояла из трех частей: 1)  круговые 
тренировки, направленные на развитие мощ-
ности, выполнялись в утреннее время (с 10:30 
до 12:00); 2) тренировки с трубчатыми эспан-
дерами и  с  мячами проводились после полу-
дня (с 15:30 до 17:00); 3) специальный вариант 
челночного бега для развития мощности. Кру-
говые тренировки и тренировки с трубчатыми 
эспандерами и мячами проводились 3 раза в не-
делю (3 серии упражнений (подхода) в каждой 
тренировке с интервалом отдыха 7 минут между 
подходами). В каждом подходе выполнялись от 
8 до 10 повторений упражнения с акцентом на 
взрывную силу. Для круговых тренировок ин-
тенсивность физической нагрузки составляла от 
50 % до 70 % максимальной нагрузки. Для тре-
нировок с трубчатыми эспандерами и с мячами 
применялись эспандеры разных цветов (зелё-
ные, синие и чёрные) и медицинские мячи (3, 4 
и  5 кг). Интенсивность тренировок и количе-
ство повторений постепенно увеличивались на 
протяжении тренировочного периода. Челноч-
ный бег для развития мощности выполнялся на 
двух тренировках в неделю (3 раунда (подхода) 
по 190 секунд с 1-минутными интервалами от-
дыха за тренировку). Каждый подход состоял из 
4 этапов. Авторы утверждают, что применение 
программы специальных тренировок позволи-
ло увеличить показатели максимальной силы 
туловища и рук, значительно повысить мощ-
ность прямого и бокового ударов боксёров.

Разминка (разогрев) перед поединком при-
меняется в качестве средства активизации си-
стем организма спортсмена, предотвращения 

риска травматизма и повышения результатив-
ности выступления. Учёные из Великобритании 
и Катара B. Cunniffe, M. Ellison, M. Loosemore, 
M.  Cardinale (2017) [5] выявили постепенное 
снижение показателей уровня работоспособно-
сти спортсменов сборной, достигнутого благо-
даря проведению «разогрева», в период между 
разминкой и выходом спортсменов на ковёр. 
При этом высота прыжка вверх с места с присе-
дом значительно снизилась уже через 15 минут, 
а показатели силы, выходной мощности и ско-
рости жима штанги лежа на скамье, ухудшились 
к 25-й минуте после разминки. Исходя из этого, 
авторы рекомендуют правильно подбирать вре-
мя для проведения разминки спортсменов пе-
ред поединками для достижения и сохранения 
необходимого уровня их работоспособности, 
а также использовать средства и методы поддер-
жания и предотвращения снижения температу-
ры мышц спортсменов после разминки, напри-
мер, использовать термокостюмы, особенно для 
спортсменов с низким содержанием жира.

В процессе поединка наблюдается неиз-
бежное утомление, сопровождаемое снижением 
быстроты и динамики движений. Польские учё-
ные E. Sienkiewicz-Dianzenza, T. Maszczyk (2019) 
[8] в результате изучения влияния утомления 
на координационные способности (ловкость 
и  скорость реакции) боксёров-любителей по-
казывают, что результаты выполнения боксёра-
ми тестов, включающих повторные анаэробные 
физические нагрузки, и определение индекса 
эффективности (соотношения между средним 
значением результатов попыток выполнения 
тестов и их максимальным значением) позво-
лят тренерам осуществлять объективную клас-
сификацию боксёров, основываясь на сильных 
и  слабых сторонах их подготовленности, и оп-
тимизировать соответствующие программы 
тренировок.

Изучая психологические факторы в боксе, 
учёные из Китая и Испании X. Chen, G. Zhang, 
X. Yin, Y. Li, G. Cao, C. Gutierrez-Garcia, L. Guo 
(2019) [9] установили, что снижение уровня са-
моэффективности боксёров неизбежно сопро-
вождается увеличением вероятности проявле-
ния у них агрессивного поведения. При этом 
самоэффективность и самоконтроль выступают 
в роли ключевых факторов повышения резуль-
тативности спортсменов во время напряжённых 
турниров по боксу и способствуют сдержива-
нию импульсивного поведения и сохранению 
рационального мышления в ходе поединков. 
Авторы рекомендуют включать тренинги само-
эффективности и самоконтроля в тренировоч-
ные планы боксёров в периоды между соревно-
ваниями и во время соревнований, что позволит 
снизить уровень агрессивного поведения. Также 
самоэффективность, самоконтроль и агрессив-
ное поведение следует учитывать в качестве ос-
новных показателей в процессе психологическо-
го отбора боксёров.

Индийским учёным j. Singh (2018) [10] по-
лучены результаты, свидетельствующие, что 
боксёры национального уровня обладают хоро-
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шо развитыми способностями восстанавливать 
своё психологическое состояние, выдерживать 
давление, а также уверенностью и общей пси-
хологической устойчивостью по сравнению 
с боксёрами, соревнующимися на региональном 
уровне.

Другому индийскому учёному P. Malik 
(2019) [11] удалось описать психологические 
характеристики индийских боксёров-призёров 
и  спортсменов, выступивших неудачно, в воз-
растных категориях до 17 лет и до 21 года в ходе 
проведения турнира «Khelo India». При этом 
автор однозначно утверждает, что призёры об-
ладали более высокой уверенностью в своих си-
лах, что и дало им возможность добиться боль-
шего успеха на соревнованиях.

Проведённый анализ зарубежных источни-
ков научно-методической информации позво-
лил выявить основные тенденции, касающиеся:

•	 биомеханики	 двигательных	 действий	
(двигательная модель выполнения прямых уда-
ров; показатели силы мышц и максимальных 
вращающих моментов, асимметрия выполнения 
ударов и параметры устойчивости);

•	 	 физического	 развития	 спортсменов	
(тенденция увеличения антропометрических 
показателей; возможности прогнозирования 
результативности; модельные показатели);

•	 	 особенностей	их	 тренировочного	про-
цесса (тренировочные программы спортсменов 
сборных команд; программа ускоренной аккли-
матизации; изменение уровня работоспособ-
ности спортсменов сборной перед выходом на 
ковёр; влияние утомления на координационные 
способности; метод компьютерной визуализа-
ции уровня квалификации);

•	 	 соревновательной	 деятельности	 (ха-
рактеристика соревновательной деятельности 
спортсменов в ходе соревнований);

•	 	 психологической	 подготовки	 (роль	 са-
моэффективности, самоконтроля в агрессивном 
поведении спортсменов; психологическая ха-
рактеристика спортсменов национального и ре-
гионального уровней, а также спортсменов-при-
зёров и спортсменов, выступивших неудачно).

Можно сделать вывод, что важными 
компонентами спортивной подготовки спор-
тсменов-единоборцев – боксёров и рукопаш-
ников – являются достижение высокого уров-
ня технико-тактической подготовленности, 
физического и функционального развития, 
а  также психологической устойчивости, что 
в комплексе позволяет обеспечить оптималь-
ный уровень эффективности применения 
атакующих ударов и защитных комбинаций. 
Это подтверждается и нашими собственны-
ми исследованиями [12]. В рукопашном бою 
для реализации атакующих и защитных дей-
ствий спортсмены используют как правую, 
так и левую части тела в зависимости от осо-
бенностей выполняемых технико-тактиче-
ских действий. При этом эффективность ата-
ки зависит от уровня развития способности 
спортсмена использовать быстрые и сильные 
удары при сохранении равновесия тела и точ-
ности движений. 

Материалы исследования целесообразно 
использовать в работе спортивных школ, сек-
ций, в учебном процессе специализированных 
образовательных организаций физической 
культуры и спорта, в системе повышения квали-
фикации тренеров.
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Личностные особенности
трудовых мигрантов с признаками

социально-психологической дезадаптации
Аннотация: Проблема психологической адаптации личности постоянно находится в фокусе 

внимания исследователей и выступает в качестве ведущего фактора при поиске методов и средств 
психологической профилактики правонарушающего поведения. Однако психологический потенци-
ал исследований особенностей социально-психологической адаптации мигрантов во взаимосвязи 
с их личностными особенностями и склонностью к правонарушениям не используется в полной 
мере. 

Цель исследования – изучение психологических особенностей трудовых мигрантов с признака-
ми дезадаптации.

Объектом исследования выступили трудовые мигранты, в том числе 50 – характеризующихся 
делинквентным поведением (привлечение к ответственности в соответствии с КоАП РФ, УК РФ) 
и 50 – с правопослушным поведением.

Психодиагностический инструментарий исследования: скриннинговый опросник «Шка-
ла удовлетворенности жизнью» (УДЖ) Н. Н. Мельниковой, анкета «Социальное благополучие» 
Н. Н. Мельниковой, опросник «Шкала психологического благополучия» В. Рифф, многофакторный 
личностный опросник 16 PFР. Кеттелла (форма С), опросник «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» С. Хобфолла (в адапт. Н. В. Водопьяновой, Е. А. Старченковой). 

В статье представлены результаты эмпирического исследования личностных особенностей ми-
грантов с признаками дезадаптации. 

Авторы приходят к выводу, что к психологическим особенностям трудовых мигрантов с при-
знаками дезадаптации относятся низкий уровень удовлетворённости жизнью, недостаточное пси-
хологическое благополучие, что выражается в меньшем самопринятии, снижении жизненных целей 
и позитивных отношений с социумом, но в большей автономности и уверенности в управлении 

© Дзьоник Д. В.,  Бородавко Л.  Т., 2022
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окружением. Личностными особенностями трудовых мигрантов с признаками дезадаптации яв-
ляются скрытность, эмоциональная нестабильность, открытость, смелость, низкие нормативность 
поведения и самоконтроль. В трудных жизненных ситуациях для них характерно неадаптивное по-
ведение, выражающееся в импульсивности, склонности к манипуляциям, агрессивным и асоциаль-
ным действиям.
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Введение
Социально-экономическое и политическое 

развитие общества характеризуется опреде-
лёнными показателями, среди которых одним 
из наиболее реалистичных является уровень 
миграции населения. При этом миграционные 
процессы, происходящие в обществе, оказыва-
ют существенное воздействие на все сферы об-
щественной жизни. 

Высокие темпы экономического развития 
Российской Федерации обусловливают значи-
тельную миграционную активность на её тер-
ритории. В настоящее время число нелегальных 
мигрантов довольно существенно по отноше-
нию к  общему числу иностранных граждан, 

временно пребывающих на территории России. 
Общее количество фактов постановки на мигра-
ционный учёт иностранных граждан и лиц без 
гражданства в 2020 году составило 9,8 млн чел.1 
Численность незаконных мигрантов, по данным 
МВД России, сегодня составляет: «более 332 
тыс. выходцев из Узбекистана, 247 тыс. из Тад-
жикистана, 152 тыс. граждан Украины, 120 тыс. 
из Азербайджана, 115 тыс. из Киргизии, 61 тыс. 

1 Сводка основных показателей деятельности по ми-
грационной ситуации в Российской Федерации за январь–
декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт МВД России. – URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 
20.03.2022).
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из Армении, 56  тыс. из Молдавии и 49  тыс. из 
Казахстана»2. Число трудовых мигрантов из 
стран бывшего СССР выводит Россию на лиди-
рующие позиции по соотношению мигрантов 
и  собственных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность на территории государства.

Однако по итогам I квартала 2022 года 
МВД  России фиксирует существенный рост 
преступности со стороны мигрантов: количе-
ство совершенных ими преступлений составило 
10,4 тыс., что на 8.1 % превышает число престу-
плений, выявленных по итогам аналогичного 
периода 2021 года. В числе совершаемых ми-
грантами выявлены тяжкие и особо тяжкие 
виды деяний, оказывающие резко негативное 
влияние на общественную безопасность госу-
дарства: разбои, изнасилования, убийства3.

Анализ современных исследований демон-
стрирует их направленность на проблему «се-
кьюритизации» миграционных процессов, уже-
сточение контроля и пресечение нелегальной 
миграции, однако психологическим аспектам 
влияния переселения на состояние мигранта 
внимание уделено недостаточное.

Теоретические основы исследования. Стре-
мительное увеличение миграционных пото-
ков на территории России наблюдается с  кон-
ца предыдущего столетия, что, по мнению 
Д.  А.  Звягиной (2017) обусловлено достаточно 
прагматичными причинами экономического 
и  неэкономического характера. К первым ис-
следователь относит высокий уровень безрабо-
тицы в родном государстве, движение капитала,  
перенаселение, субъективное желание мигран-
тов улучшить собственные условия существо-
вания; ко вторым – политические,  правовые,  
нравственные причины [5]. 

Для самого мигранта, оказавшегося в не-
привычной, а порой и кардинально иной со-
циальной ситуации, которая, особенно на пер-
воначальных этапах, наполнена различными 
препятствиями и проблемами, существует так-
же ряд последствий, которые в первую очередь 
связывают с понятием адаптации. Ряд исследо-
вателей (А. В. Котельникова, 20094; Н. С. Хру-
сталева, 2010 [9]; Е. А. Буаэр, 20195 и т. д.) под-
черкивают существенный психотравмирующий 
характер социально-психологической адапта-
ции к жизни в новом государстве, новом обще-

стве и новой культуре. По мнению Н. С. Хруста-
левой (2010), психические травмы связаны:

– с чувством вины перед семьей, члены ко-
торой в большинстве случаев остаются в род-
ном государстве;

– с утратой прежнего социально-трудового 
статуса и необходимостью заново занимать ме-
сто в обществе;

– с размыванием чувства собственной зна-
чимости в обществе;

– с комплексом эмоций и чувств, вызван-
ных переездом в иную среду, физической утра-
той (пусть и временной) родственных связей;

– с нарушением процессов самоощущения, 
самоидентификации и т. д. [9]. 

Нарушения социально-психологической 
адаптации размывают представления о будущем, 
ещё более дестабилизируя состояние мигранта: 
неуверенность в завтрашнем дне, неопределён-
ность трудоустройства, отсутствие перспектив, 
непонимание временных границ решения быто-
вых трудностей усиливают тенденцию к дезадап-
тации [4]. Сложность для дезадаптированного 
мигранта представляет и установление меж-
личностных контактов: взаимодействие в новой 
культуре им кажется неконструктивным, они ви-
дят себя менее умелыми в коммуникациях и не 
принятыми иной этнической общностью [3].

О. Г. Мокрецова (2015) полагает, что ак-
туальным психотравмирующим состоянием, 
связанным с временным переселением в другое 
государство, являются ностальгические пере-
живания, глубина которых связана со степе-
нью психологического благополучия личности 
мигранта в обществе государства-реципиента, 
его психологическими особенностями и видом 
профессиональной деятельности, в которой он 
осуществляет свои трудовые функции6.

Под ностальгией понимается компенса-
торная личностная реакция, наступающая в ре-
зультате коренного изменения жизненных сте-
реотипов, вызванного переселением в другое 
государство [6]. Ностальгия представляет собой 
неосознаваемое стремление к связи настоящего 
с прошлым и обеспечивает восстановление вну-
треннего самосознания.

А. А. Овчинников, А. Н. Султанова (2014) 
выявили, что глубокое переживание ностальгии 
негативно сказывается на социально-психоло-
гической адаптации мигрантов, вызывая в пер-
вую очередь деструкцию отношений с окру-
жающими [7]. В зависимости от стремления 
возвратиться на Родину или полной аккультура-
ции в государстве-реципиенте иностранными 
социологами Ф. Дювель и Д. Вогель выделены 
следующие типы мигрантов:

1) ориентированные на возвращение – 
отличаются небольшим сроком пребывания 
в принимающей стране, не связывают себя но-
выми социальными контактами, имеют опреде-

2 МВД потребовало от всех нелегальных мигран-
тов покинуть РФ до 15 июня: выступление зам. главы 
МВД  России А. Горового [Электронный ресурс] // Сайт 
газеты «Известия». – URL: https://iz.ru/1152877/2021-04-17/
mvd-potrebovalo-ot-vsekh-nelegalnykh-migrantov-pokinut-
rf-do-15-iiunia (дата обращения: 20.03.2022).

3 Характеристика состояния преступности в Россий-
ской Федерации за январь–декабрь 2021 года [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт МВД России. – https://
xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics?ysclid=l2k8tzpauh 
(дата обращения: 03.05.2022).

4 Котельникова А. В. Личностные корреляты пост-
травматического стресса (на материале выборки вынуж-
денных переселенцев) :  автореф. дис. ... канд. психол. наук. 
– Москва, 2009. – 22 с.

5 Бауэр Е. А. Травматерапия и процесс психологиче-
ской адаптации мигрантов : учебное пособие. – Москва, 
2019. – 27 с.

6 Мокрецова О. Г. Социально-психологические осо-
бенности адаптации трудовых мигрантов из Узбекистана 
: автореф. дис. ... канд. психолог. наук. – Санкт-Петербург, 
2015. – 25 с.
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лённую цель, по достижении которой возвраща-
ются к родной семье;

2) транснациональные – характеризуются 
стремлением обеспечивать семью, оставшуюся 
на родине или мигрирующую вместе с ними, ре-
шение о возвращении на родину принимается, 
исходя из объективности положительных и от-
рицательных факторов;

3) эмигранты / иммигранты – обладают вы-
раженным стремлением постоянно проживать 
в государстве-реципиенте, но поддерживают 
крепкие связи с родными и близкими, прожи-
вающими в родном государстве, придержива-
ются традиций и обычаев собственного народа. 
Устанавливают широкие социальные контакты 
в государстве-реципиенте, ведут образ жизни, 
близкий к принятому в принимающей культуре, 
не стремятся к возвращению на родину;

4) кочующие – относительно новый вид 
мигрантов, характеризующийся непрекраща-
ющимися переездами из государства в госу-
дарство в поисках более комфортных условий 
проживания и трудоустройства. Легко перени-
мают традиции и обычаи народов, с которыми 
их сталкивает временное переселение, возвра-
щение на родину не является для них важным, 
поэтому зачастую они принимают гражданство 
иного государства [10].

Целью эмпирического исследования стало 
изучение психологических особенностей трудо-
вых мигрантов с признаками дезадаптации. 

В качестве гипотезы выдвинуто предполо-
жение, что социально-психологическая дезадап-
тация трудовых мигрантов имеет прямые связи 
с низким уровнем удовлетворённости жизнью, 
социального и психологического благополучия, 
а также рядом личностных особенностей (зам-
кнутость, склонность к риску, эмоциональная 
неустойчивость, низкий самоконтроль).

База и выборка исследования. Эмпириче-
ское исследование особенностей социально-
психологической адаптации трудовых мигран-
тов проводилось с сентября 2021 года по март 
2022 года на базе Управления по вопросам ми-
грации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Объектом исследова-
ния выступили трудовые мигранты, в том числе 
50 – отличающиеся делинквентным поведением 
(привлечение к ответственности в соответствии 

с КоАП РФ, УК РФ), и 50 – с правопослушным 
поведением.

Психодиагностический инструментарий 
исследования: скриннинговый опросник «Шкала 
удовлетворенности жизнью» (УДЖ) Н. Н. Мель-
никовой, анкета «Социальное благополучие» 
Н.  Н. Мельниковой, опросник «Шкала психо-
логического благополучия» В. Рифф, многофак-
торный личностный опросник 16 PFР. Кеттелла 
(форма С), опросник «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (в адаптации 
Н. В. Водопьяновой, Е. А. Старченковой). 

Статистическая обработка результатов 
проведена посредством расчета U-критерия 
Манна-Уитни, применённого в результате не-
возможности использования параметрических 
методов сравнения групп из-за несоответствия 
распределения показателей нормальному зако-
ну, выявленного при помощи критерия согласия 
Колмогорова.

Результаты исследования и их обсуждение. 
У трудовых мигрантов с нарушением адаптации 
значимо более высокие значения получили по-
казатели личностных свойств, напрямую свя-
занных с низким адаптационным потенциалом 
(рис. 1). Так, для трудовых мигрантов с наруше-
нием адаптации в сравнении с трудовыми ми-
грантами без признаков дезадаптации в боль-
шей мере характерны:

– личностная незрелость, дисгармонич-
ность в принятии решений, что выражается 
в частичной, а в ряде случаев полной утрате ми-
грантами способности к адаптации в обществе 
(0,01);

– неудовлетворённость своими индивиду-
ально-психологическими особенностями (0,05);

– сниженная потребность во взаимодей-
ствии с другими людьми, поддержании длитель-
ных дружеских контактов, расширении круга 
знакомств (0,01);

– негативные чувства по отношению 
к  окружающей социальной реальности: неуве-
ренность, подавленность, пассивность, агрессия 
и чувство обиды (0,01);

– привычное приписывание вины в соб-
ственных неудачах влияниям извне (случаю, 
действию других людей), а также видение при-
чин происходящих позитивных событий в дей-
ствии внешних факторов (0,01);

Рис. 1. Особенности социально-психологической адаптации трудовых мигрантов
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– стремление к подчинению, выполнению 
задач, поставленных другими (0,01);

– избегание проблемных ситуаций (0,01). 
 У трудовых мигрантов с нарушением адап-

тации значимо более высокие значения полу-
чены по ряду показателей удовлетворённости 
жизнью и социального благополучия (рис. 2). 
Так, для  трудовых мигрантов без нарушения 
адаптации по сравнению с трудовыми мигран-
тами с признаками дезадаптации в большей 
мере характерны беспокойство о будущем (0,01) 
и разочарованность жизнью (0,01). 

Им в большей мере присуща удовлетворён-
ность такими аспектами социального существо-
вания, как уровень жизни (0,05), семейная обу-
строенность (0,01) и условия профессиональной 
деятельности (0,01).

 У трудовых мигрантов с нарушением адап-
тации значимо более высокие значения получе-
ны по ряду показателей психологического бла-
гополучия (рис. 3). Так, для трудовых мигрантов 
без нарушения адаптации в сравнении с трудо-
выми мигрантами с признаками дезадаптации 
в большей мере характерны:

– позитивное отношение как умение со-
переживать и понимать окружающих, способ-
ность быть коммуникативным, успешно об-
щаться и поддерживать отношения (0,01); 

– наличие разнообразных жизненных целей, 
связанное с переживанием смысла жизни (0,01); 

– самопринятие, которое показывает по-
зитивную самооценку себя в своей жизни, при-
нятие и осознание собственных недостатков 
и положительных качеств (0,01); 

– стремление к самоактуализации, рас-
крытию своих способностей, к самостоятельной 
деятельности (0,01);

– психологическое благополучие, которое  
включает в себя позитивную самооценку себя 
в своей жизни, принятие и осознание своих не-
достатков и положительных качеств, умение 
сопереживать и понимать окружающих, быть 
коммуникативным, умение поддерживать отно-
шения (0,01). 

Трудовым мигрантам с признаками деза-
даптации в большей мере свойственны:

– автономность, позволяющая мигранту 
действовать независимо от внутренних и внеш-
них установок, демонстрируя способность к са-
мостоятельности, что проявляется в большем 
ощущении свободы в выборе способа поведе-
ния, уместного в конкретной ситуации, к демон-
страции самостоятельности (0,01);

– уверенность в возможности управлять 
окружающей средой,  преодолевать жизненные 
трудности и добиваться намеченных целей, от-
сутствие тенденций к переживанию чувства бес-
помощности и пассивности при неудаче (0,01).

 В выборке трудовых мигрантов с наруше-
нием адаптации по ряду личностных свойств 

Рис. 2. Особенности социального благополучия и удовлетворённости жизнью трудовых мигрантов

Рисунок 3. Особенности психологического благополучия трудовых мигрантов
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получены значения показателей, значимо отли-
чающиеся от значений показателей в выборке 
трудовых мигрантов без признаков дезадапта-
ции (рис. 4). Так, для трудовых мигрантов с на-
рушением адаптации по сравнению с трудовы-
ми мигрантами без признаков дезадаптации 
в большей мере свойственны:

– скрытность и обособленность во вза-
имодействии с другими людьми, ригидность, 
строгость в оценке других, необщительность, 
трудности в установлении и поддержании меж-
личностных контактов (0,01);

– импульсивность, эмоциональная неу-
стойчивость, неустойчивость интересов, низкая 
толерантность к разочарованию, раздражитель-
ность и утомляемость (0,01);

– тенденции к непостоянству, подвержен-
ность влиянию внешних и внутренних факто-
ров, неорганизованность и недисциплиниро-
ванность, гибкость по отношению к правовым, 
социальным, моральным, религиозным нормам, 
в ряде случаев склонность к асоциальному по-
ведению (0,01);

– смелость, предприимчивость, энергич-
ность и активность, склонность к риску в незнако-
мых ситуациях и с незнакомыми людьми, склон-
ность к принятию неординарных решений (0,01);

– прямолинейность и простота, бестакт-
ность, непосредственность поведения, низкая 
способность к анализу чужих высказываний 
и поведения, низкая проницательность (0,01);

– низкая способность к контролю за сво-
ими высказываниями и поведением, невнима-
тельность к другим, невнимательность к соци-
альным нормам и требованиям (0,01). 

В выборке трудовых мигрантов с нару-
шением адаптации по ряду копинг-стратегий 
получены значения показателей, значимо от-
личающиеся от значений показателей копингов 
в  выборке трудовых мигрантов без признаков 
дезадаптации (рис. 5). Так, для  трудовых ми-
грантов с нарушением адаптации по сравне-
нию с трудовыми мигрантами без признаков 
дезадаптации в трудных жизненных ситуациях 
в большей мере свойственно:

– действовать импульсивно, по первому 
побуждению, под влиянием внешних и внутрен-
них факторов, без предварительного обдумыва-
ния своих высказываний и поступков, оценки 
всех «за» и «против» для принятия оптимально-
го решения (0,01);

– действовать посредством манипулиро-
вания другими людьми с целью достижения зна-
чимых для себя результатов (0,01);

– действовать, выходя за рамки социально 
приемлемого поведения: эгоцентрично, не счита-
ясь с обстоятельствами и интересами других (0,01);

– действовать агрессивно, испытывать не-
гативные чувства при неудачах и конфликтах, 
проявлять их гневом, злостью, раздражитель-
ностью, испытывать аутоагрессивные чувства 
обиды, вины, разочарования (0,01). 

Напротив, трудовым мигрантам без при-
знаков дезадаптации в сравнении с трудовыми 
мигрантами с признаками дезадаптации в труд-
ных жизненных ситуациях в большей мере 
свойственно:

– активно и последовательно отстаи-
вать собственные интересы, заявлять о своих 
правах, целях и намерениях, при этом уважи-

Рис. 4. Особенности личностных свойств трудовых мигрантов

Рис. 5. Особенности копинг-стратегий трудовых мигрантов
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тельно относясь к интересам и потребностям 
других (0,05);

– вступать во взаимодействие с другими 
людьми с целью совместного более эффектив-
ного решения затруднительного вопроса (0,01).

 
Выводы
Таким образом, проведенное исследование 

показало, что:
1) погружение трудового мигранта в иную 

культуру и систему социально-экономических 
отношений обусловливает актуальность про-
блемы его социально-психологической адапта-
ции, под которой понимается процесс включе-
ния личности во взаимодействие с социальной 
средой, предполагающий ориентировку в ней, 
осознание проблем, возникающих в ходе этого 
взаимодействия, и нахождение путей их разре-
шения, набор наиболее адекватной для неё де-
ятельности в данных условиях для достижения 
соответствия между собой (своими интересами, 
потребностями, возможностями) и социальной 
средой. Социально-психологическая адаптация 
заключается в достижении равновесия между 
личностью и новой социальной средой;

2) психологическими особенностями 
трудовых мигрантов с признаками дезадапта-
ции являются сниженная удовлетворённость 
такими сферами жизни, как семейная сфера, 

сфера профессиональной деятельности, а так-
же уровень жизни. Они испытывают меньшее 
психологическое благополучие, что выража-
ется в ослабленном самопринятии, снижении 
жизненных целей и позитивных отношений 
с  социумом, в большей автономности и уве-
ренности в управлении окружением. У  тру-
довых мигрантов с нарушением адаптации 
значимо  более высокие значения получили 
показатели личностных свойств, напрямую 
связанных с низким адаптационным потенци-
алом (дезадаптивность, неприятие себя и дру-
гих, эмоциональный дискомфорт, экстерналь-
ность, ведомость, эскапизм). Их личностными 
особенностями также являются скрытность, 
эмоциональная нестабильность, открытость, 
смелость, низкие нормативность поведения 
и  самоконтроль. В трудных жизненных ситу-
ациях для них в большей мере характерно не-
адаптивное поведение, отражающееся в им-
пульсивности, склонности к манипуляциям, 
агрессивным и асоциальным действиям; 

3) полученные эмпирические результаты 
имеют широкие перспективы для проведения 
дальнейших исследований в направлении оцен-
ки показателей социально-психологической 
адаптации личности трудовых мигрантов в рам-
ках психологической профилактики и коррек-
ции правонарушающего поведения.
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the degree of Candidate of Sciences, for the degree of Doctor of Science in the scientific specialty 5.1.1. 
Theoretical and historical legal sciences (legal sciences), created on the basis of the St. Petersburg University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, on October 4, 2022, the dissertation  defense was passed for 
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enforcement system of the Russian Empire (historical and legal research), led by Doctor of Law, Professor, 
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В современных условиях круг детерминант, 
оказывающих влияние на эффективность ре-
ализации правоохранительной функции госу-
дарства, значительно расширился. Российская 
Федерация на современном этапе испытывает 
колоссальное влияние факторов, дестабилизи-
рующих развитие государства, что вызывает 
острую необходимость в своевременном про-
тиводействии различным угрозам внутрен-
ней и внешней безопасности. Необходимость 
противодействия угрозам безопасности Рос-
сийской Федерации обусловила рост значения 
правоохранительной системы государства и её 
элементов – органов, призванных обеспечивать 
поддержание общественного порядка и госу-
дарственной безопасности, а также специаль-
ных методов и приёмов их деятельности. Для 
решения задач в сфере обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства, за-
щиты прав граждан, их свобод и собственности 
в современных условиях необходим учёт опыта 
правоохранительных органов, уже накопленно-
го на разных этапах исторического развития. 

Однако история правоохранительной си-
стемы России и отдельных её составляющих 
до настоящего времени не получила комплекс-
ного исследования. Дискуссионными продол-
жают оставаться вопросы о закономерности / 

случайности революционных преобразований 
в России в 1917 г. и роли в крахе российской 
монархии эффективности функционирования 
правоохранительной системы имперского госу-
дарства [1–3]. 

В сфере организации и деятельности поли-
ции современное государство имеет дело с дис-
курсивным и институциональным наследием 
эпохи полицейского государства [4, с. 41–54], 
в связи с чем, по справедливому замечанию 
К.  Вольцендорфа, именно «здесь имеет смысл 
порыться в почве прошлого, чтобы увидеть ор-
ганические взаимосвязи и силы, до сих пор при-
сутствующие и в настоящем» [5, s. 4–5]. 

В современной российской науке офор-
милось самостоятельное исследовательское на-
правление – полициеведение [6, с. 44; 7, с. 222], 
серьёзное внимание вновь обращено к изуче-
нию полицейского права [8–11] и российской 
полицеистики [12–20]. Интерес к полицейской 
деятельности и полиции имеет под собой объ-
ективные основания.

Полиция представляет собой структурно-
функциональный элемент правоохранительной 
системы. Основные этапы развития правоох-
ранительной системы российского государства 
сопряжены с эволюцией её политико-правовой 
системы и во многом детерминированы спе-
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цификой формы государства. На протяжении 
всей российской истории правоохранительная 
система являлась наиболее действенным ору-
дием власти и была способна эффективно раз-
решать самые острые социально-политические 
конфликты, обеспечивать выявление и уничто-
жение противников существующего строя. Она, 
однако, оказывалась бессильной в кризисных 
ситуациях, требовавших кардинальных полити-
ческих решений. 

Деятельность полиции имела амбивалент-
ный характер. С одной стороны, полиция вы-
ступала как средство поддержания повседнев-
ного порядка, регулирования общественной 
жизни в общих интересах безопасности и благо-
получия, с другой – как орудие противодействия 
явному или неявному неподчинению власти, 
как субъект, способный применить негативные 
санкции в случаях неповиновения воле органов 
государственной власти.

Полиция используется для легитимации 
политических решений: легитимацию, как пра-
вило, обеспечивают символические ресурсы, 
выступающие мотивом одобрения или, по мень-
шей мере, некритического принятия решений 
[2, с. 59], но если символического уровня для 
обеспечения добровольных мотивов согласия 
с  принятыми решениями недостаточно, то по-
литическая власть прибегает к силовым ресур-
сам, широко используя армию и полицию.

Важным фактором принятия решений, 
адекватных сложившейся в конкретном ре-
гионе в конкретное время ситуации, являет-
ся информация, позволяющая осуществлять 
комплексный анализ обстановки, определять 
направления воздействия на общественные от-
ношения и формы и выбирать средства этого 
воздействия. Для сбора информации в различ-
ных государствах широкое применение с древ-
них времен находил метод наружного наблюде-
ния. При этом в историко-правовой литературе 
комплексные исследования применения метода 
наружного наблюдения, который используется 
в оперативно-розыскной деятельности правоох-
ранительных органов и современной России, до 
настоящего времени не произведены, и значит, 
уроки исторического прошлого учтены не в пол-
ной мере. В контексте устранения этого пробела 
в знаниях и была задумана исследовательская 
работа А. В. Матвеева1.

Феномен наружного наблюдения А. В. Мат-
веев изучал в контексте событий, фактов, про-
цессов и явлений российской истории в хро-
нологических рамках конца XIX – начала XX в. 
Используя системный подход к рассмотрению 
наружного наблюдения в Российской империи, 
А. В. Матвеев дал комплексную характеристи-
ку наружного наблюдения, которое рассмотрел 
и как метод осуществления оперативно-розыск-

ной деятельности, и как подразделение полити-
ческой полиции Российской империи (службу 
наружного наблюдения – элемент государствен-
но-правового института), и как государствен-
но-правовой институт. Службой наружного 
наблюдения Российской империи, полагает 
А.  В.  Матвеев, накоплен богатый опыт исполь-
зования различных приёмов и средств для сбо-
ра информации, способствующей противодей-
ствию антигосударственной преступности. 

Диссертация А. В. Матвеева содержит ком-
плексный анализ степени разработанности во-
просов, касающихся государственно-правового 
института наружного наблюдения. В исследо-
вании вопросов, касающихся наружного на-
блюдения, А. В. Матвеев определил пять этапов, 
критерием выделения которых были избраны 
«различная интенсивность изучения проблем 
политической полиции, различия в привлекае-
мых для изучения источников и широте подни-
маемых исследователями вопросов» [21, с. 5–6].

Впервые о наружном наблюдении как мето-
де политического сыска и специальной службе, 
широкая публика узнала из публикаций архивов 
охранных отделений после Февральской рево-
люции 1917 г. В дореволюционной историогра-
фии работ, посвящённых наружному наблю-
дению, нет. Первые попытки охарактеризовать 
службу наружного наблюдения сделали А. Вол-
ков2, В. Б. Жилинский3, В. Я. Ирецкий4, М.  А. 
Осоргин5, С. Б. Членов6, изучавшие деятель-
ность охранных отделений в первые годы Со-
ветской власти. Авторы рассказывали о  струк-
туре системы политического сыска в рухнувшей 
Империи, об использовании секретной агенту-
ры для противостояния революционным пар-
тиям. Основным объектом внимания авторов 
этих публицистических работ были секретные 
сотрудники – филёры.

После того, как свет увидели мемуары ру-
ководителей органов политического сыска Рос-
сийской империи П. П. Заварзина7, А. И. Спи-
ридовича8, К. И. Глобачева9, В. Д. Новицкого10, 

1 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения 
в правоохранительной системе Российской империи (исто-
рико-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – 
Санкт-Петербург, 2022. – 257 с.

2 Волков А. Петроградское охранное отделение. – Пе-
троград: Знание ‒ сила, 1917. – 16 с. 

3 Жилинский В. Б. Организация и жизнь Охранного 
отделения во времена царской власти. – Москва: Тип. т-ва 
Рябушинских, 1918. – 63 с.

4 Ирецкий В. Я. ... Охранка: Страница русской исто-
рии. – Петроград: Новая Россия, 1917. – 28 с.

5 Осоргин М. А. Охранное отделение и его секреты. – 
Москва: Грядущее, 1917. – 32 с.

6 Членов С. Б. Московская охранка и её секретные 
сотрудники: по данным Комиссии по обеспечению нового 
строя. С приложением списков сотрудников, опубликован-
ных Комиссией. – Москва: Отдел печати Московского со-
вета Р. и К. Д., 1919. – 92 с.

7 Заварзин П. П. Работа тайной полиции. – Париж: 
Издание автора, 1924. – 176 с.

8 Спиридович А. И. Записки жандарма. – Москва: Ху-
дожественная  литература, 1991. – 268 с.

9 Глобачев К. И. Правда о русской революции: воспо-
минания бывшего начальника Петроградского охранного 
отделения / под. ред. З. И. Перегудовой. – Москва: Росспэн, 
2009. – 519 c. 

10 Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. – Мо-
сква: Издательство МГУ, 1991. – 254 с.
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у исследователей появилась возможность вы-
делить множество форм применения метода на-
ружного наблюдения политической полицией 
Российской империи. Так, П. Е. Щеголев11 опи-
сал работу агентов Центрального филёрского 
отряда Санкт-Петербургского охранного от-
деления, особенности профессиональной под-
готовки филёров и полицейских надзирателей, 
привел примеры находчивости филёров при вы-
полнении ими служебных задач.

В 1940-е – 1950-е годы изучение истории 
политической полиции Российской империи 
оказалось под негласным запретом, в связи с чем 
деятельность службы наружного наблюдения 
исследованию не подлежала. Только в условиях 
либерализации политической жизни в 1960-х 
годах появились работы, авторы которых, ос-
новываясь на архивных материалах, смогли об-
ратиться к анализу структуры и особенностей 
функционирования органов политической по-
лиции, к исследованию методов работы Депар-
тамента полиции МВД Российской империи. 
В трудах Р. С. Мулукаева12, Д. И. Шинджикашви-
ли13, А. Н. Ярмыша14 получили характеристику 
место и роль службы филёров в правоохрани-
тельной системе Российской империи.

В 1980-е годы, когда появился доступ к но-
вым документам и материалам, касающимся 
правоохранительных органов Российской им-
перии, интерес к деятельности политической 
полиции нашел отражение в публикациях 
Л. И. Тютюнник15, З. И. Перегудовой16, А. А. Ми-
ролюбова17, Ю.  Ф. Овченко18, М. И. Сизикова, 
А. В. Борисова, А. Е. Скрипилёва [21]. И хотя 
деятельность службы наружного наблюдения 
предметом специального исследования учёных 
не становилась, учёные обратили внимание 
на необходимость и  результативность приме-
нения метода наружного наблюдения органа-
ми политической полиции. Предметом дис-
сертационных исследований Л. И. Тютюнник, 
З. И. Перегудовой, А. А. Миролюбова выступи-
ла деятельность Департамента полиции, поэто-

му освещение получили методы политического 
сыска, в том числе и наружного наблюдения. 
В диссертации Ю.  Ф.  Овченко подробно рас-
смотрена деятельность Московского охранно-
го отделения, которое в условиях нарастания 
революционной напряжённости использовало 
различные методы политического сыска, в том 
числе и наружного наблюдения. Опыт работы 
филёров Московского охранного отделения был 
использован для создания нормативных основ 
организации и  функционирования службы на-
ружного наблюдения во всей России.

А. В. Матвеев обратил внимание на рабо-
ты Ф. М. Лурье [23], который описал структуру 
службы наружного наблюдения и особенности 
работы заграничной агентуры Департамента 
полиции, а также труд Ч. А. Рууда и С. А. Степа-
нова [24], в котором описана специфика служеб-
ной деятельности филёров, осуществлявших 
наружное наблюдение за ключевыми фигурами 
революционного движения, и приёмы работы 
выдающегося филёра Е. П. Медникова. 

С начала 2000-х годов возможности изу-
чения материалов, касающихся политической 
полиции Российской империи, расширились 
[25, с. 74–75]: многие документы были рассекре-
чены и стали доступны исследователям. Важ-
ный вклад в изучение проблем политической 
полиции внесла З. И. Перегудова [26]: на основе 
анализа архивных документов была охаракте-
ризована структура органов политический по-
лиции, перечислены функции подразделений 
политической полиции (в том числе службы на-
ружного наблюдения), дана характеристика ос-
новных методов их работы.

Вклад в рассмотрение нормативной базы 
и особенностей деятельности политической по-
лиции Российской империи внёс С. Н. Жаров19, 
уделивший внимание и службе наружного на-
блюдения. Отдельные вопросы, касающиеся 
службы наружного наблюдения, получили осве-
щение в работах Ю. А. Реента, В. С. Измозика, 
А. Фомушкина, М. С. Чудаковой, И. В. Попова, 
В. Ю. Пиотровского, П. А. Кошеля. 

А. В. Матвеев оценил вклад в исследование 
деятельности органов политической полиции 
диссертационных работ, защищённых в  XXI  в., 
И.  В. Сирицы, Г. В. Романовой, Р.  В.  Рябинцева, 
М. В. Макаричева, В. Г. Дорохова, В. Ю. Келлера, 
Е. Е. Гладышевой, Е. А. Гончаровой, М. Н. Бродни-
ковой, М. А. Аракелян, Т. М. Лаврик, С. Ю. Плуж-
никова, Т. Л. Матиенко, А. Ю. Кеклиса, К. П. Кра-
ковского, Д. А. Бакшта, В. О. Зверева; монографии 
К. Ю. Мелешина и Т. Е. Хлыновской, посвящён-
ной наружному наблюдению в деятельности от-
ечественных спецслужб, в которой авторы обоб-
щили уже известную информацию о становлении 
и развитии метода наружного наблюдения в Рос-
сии в XIX – первой половине XX в.; трудов зару-
бежных учёных: E. E Smith [27], F. S. Zuckerman 
[28], j. W. Daly [29], I. Lauchlan [30], О. Н. Ярмиш, 

11 Щеголев П. Е. 1) Охранники и авантюристы. – Мо-
сква: Издательство политкаторжан, 1930. – 160 с.; 2) Охран-
ники, агенты, палачи / сост. Ф. М. Лурье. – Москва: Про-
свет, 1992. – 332 с.

12 Мулукаев Р. С. Полиция и тюремные учреждения 
дореволюционной России : пособие – Москва: Высшая 
школа МООП РСФСР, 1964. – 28 с.

13 Шинджикашвили Д. И. Сыскная полиция царской 
России в период империализма. – Омск: Омская высшая 
школа милиции МВД СССР, 1973. – 67 с.

14 Ярмыш А. Н. Политическая полиция (1880–1904 гг.) 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харьков, 1978. – 21 с.

15 Тютюнник Л. И. Департамент полиции в борьбе с ре-
волюционным движением в России на рубеже ХIХ–ХХ вв. : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. – Москва, 1986. – 24 с.

16 Перегудова З. И. Департамент полиции в борьбе 
с революционным движением: (годы реакции и нового ре-
волюционного подъёма) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
– Москва, 1988. – 26 с.

17 Миролюбов А. А. Политический сыск России 
в 1914–1917 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Москва, 
1988. – 23 с.

18 Овченко Ю. Ф. Московское охранное отделение 
в борьбе с революционным движением в 1880–1904 гг. : ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук. – Москва, 1990. – 23 с.

19 Жаров С. Н. Нормативное регулирование деятель-
ности политической полиции Российской империи : дис. … 
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000. – 265 с.
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В. М. Чиснiкова [31], которые, используя матери-
алы зарубежных архивов, рассмотрели отдель-
ные вопросы служебной деятельности филёров 
в Российской империи [32, с. 75].

Результаты проведенного историографиче-
ского анализа привели А. В. Матвеева к выво-
дам о том, что в многочисленных изданиях, по-
свящённых политической полиции Российской 
империи, проблемы организации и функциони-
рования службы наружного наблюдения описа-
ны фрагментарно; монографии, специальным 
предметом которых являлись бы организация 
и деятельность службы наружного наблюдения 
Российской империи, отсутствуют; критерии 
оценки эффективности деятельности службы 
наружного наблюдения в обеспечении безопас-
ности Российской империи не выработаны. Сде-
ланные выводы обусловили выбор темы иссле-
дования, направленной на восполнение пробела 
в знаниях в этой области.

Основой работы А. В. Матвеева стал ши-
рокий круг исследований в различных научных 
областях: истории права и государства, теории 
права и государства, истории учений о праве 
и государстве, истории органов, осуществляю-
щих реализацию правоохранительной функции 
государства. Об этом свидетельствуют и текст 
диссертации, её научный аппарат, и список ли-
тературы, включающий 272 наименования на-
учных публикаций российских и зарубежных 
авторов, в том числе на языках оригинала. 

Объектом исследования была избрана пра-
воохранительная система государства в сово-
купности всех её элементов [22, с. 9]. Предмет 
исследования составили закономерности ста-
новления и развития государственно-правового 
института наружного наблюдения – структурно-
функционального элемента правоохранитель-
ной системы Российской империи. В качестве 
цели своего исследования А. В. Матвеев опре-
делил выявление закономерностей становления 
и развития государственно-правового институ-
та наружного наблюдения и определение норма-
тивно-правовых и организационных оснований 
его эволюции в Российской империи. 

Цель исследования А. В. Матвеевым была 
достигнута, поставленные задачи решены в пол-
ном объёме. Во многом этому способствовали 
гражданская и исследовательская позиция ав-
тора работы, который 13 лет прослужил в опе-
ративно-поисковых подразделениях, проникся 
традициями филёрской службы, в полной мере 
прочувствовал все трудности данного рода де-
ятельности. Именно это и побудило осознанно 
обратиться к исследованию института наруж-
ного наблюдения Российской империи. Изучая 
биографии филёров, читая их сводки наблюде-
ний, А. В. Матвеев сравнивал условия службы 
с современными реалиями оперативно-поиско-
вых подразделений, делая вывод: филёры, как 
и сегодняшние сотрудники оперативно-поиско-
вых подразделений, давали присягу, поступали 
на государственную службу, посвящали свою 
жизнь служению Отечеству, рисковали своими 
жизнями в целях борьбы с преступными про-

явлениями в обществе. Слова о мужественном 
выполнении филёрами своих служебных обя-
занностей, риске для жизни и здоровья, служеб-
ных подвигах и верности служебному долгу [33] 
использованы в диссертации А. В. Матвеевым 
с полным осознанием справедливости такого 
употребления. Сотрудников службы наружно-
го наблюдения Российской империи диссертант 
рассматривает как положительных героев, не-
смотря на негативный имидж, созданный филё-
рам в массовой литературе. 

Одной из важных проблем, получивших 
рассмотрение в диссертации А. В. Матвеева, 
стали вопросы о мотивации выбора службы 
филёром и требованиях, предъявляемым к со-
трудникам службы наружного наблюдения. 
А.  В. Матвеев констатирует, что основным мо-
тивом поступления на службу филёром явля-
лось стремление поправить собственное мате-
риальное положение [34, с. 269]. Собственно, 
именно эту цель во все времена преследуют все, 
кто осуществляет трудовую или служебную дея-
тельность за вознаграждение. Но этот мотив не 
был единственным. На службу в наблюдатель-
ный состав розыскных учреждений поступали 
люди с идейными мотивами. Свою деятельность 
они посвящали охране монархического строя, 
обеспечению безопасности Царя и Отечества. 
Они имели хорошее образование, владели ино-
странными языками, принадлежали к привиле-
гированным сословиям и обладали различными 
титулами. В справках о кадровом составе таких 
филёров называли интеллигентными, подчер-
кивая наличие у них благородного происхожде-
ния, хорошего образования и свободного владе-
ния иностранными языками.

Кто мог стать филёром? Конкретных тре-
бований к каким-либо из социальных харак-
теристик кандидатов в филёры не предъявля-
лось. Формально существовали ограничения: 
инструкции требовали не принимать на служ-
бу неграмотных, лиц, не прошедших военную 
службу, лиц польской и еврейской националь-
ности, лиц старше 30 лет, лиц испытываю-
щих чрезмерную нежность к семье или непро-
стительную слабость к женщинам, имеющих 
пагубные привычки. Однако, как рассказали 
А. В. Матвееву источники, были случаи наруше-
ния и этих требований инструкций. Это были 
требования к кандидатам на службу. К тем, кто 
осуществлял деятельность в службе наружного 
наблюдения профессионально, предъявлялись 
достаточно высокие требования, невыполнение 
которых влекло за собой увольнение. Одним из 
требований были грамотность и чёткость веде-
ния служебного документооборота. 

Документооборот службы наружного на-
блюдения регламентировался инструкцией 
«Филёрам “Летучего отряда” и филёрам розыск-
ных и охранных отделений» (1902). Инструкция 
обязывала старшего филёра не менее двух раз 
в неделю письменно сообщать в Департамент 
полиции краткие сведения по текущему на-
блюдению о лицах, с которыми встречался на-
блюдаемый, об адресах, которые он посещал, 
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о   перемене наблюдаемым места жительства, 
о  посещённых сходках и конспиративных сви-
даниях. Инструкция обязывала филёров для до-
кладов пользоваться телеграфом, строго соблю-
дая конспирацию. Телеграммы должны были 
быть зашифрованы под торговую корреспон-
денцию и подписаны фамилией филёра. После 
прибытия за наблюдаемым в другой город фи-
лёр должен был доложить телеграммой о своём 
адресе и ежедневно в письменной форме под-
робно докладывать о наблюдении, отправляя 
заказные письма. Письма нумеровались, содер-
жали информацию о времени и месте составле-
ния и имели обязательную подпись филёра.

В соответствии с Инструкцией наблюда-
емому лицу филёры присваивали кличку, от-
ражающую его половую принадлежность и от-
личительные черты внешности. В рапортичках 
филёры указывали приметы внешности наблю-
даемого, перечисляя их в строго определённом 
порядке. Перед началом изложения информа-
ции о наблюдаемом указывались место его жи-
тельства, на протяжении какого времени он там 
проживает. Если наблюдаемое лицо посещало 
какие-либо адреса, следовало указывать адрес 
и фамилию его владельца.

А. В. Матвеев выяснил, что развитию слу-
жебного документооборота способствовала Ин-
струкция «Начальникам охранных отделений 
по организации наружного наблюдения» (1907) 
[35], которая предусматривала ведение филёра-
ми ежедневных рапортичек по наблюдению за 
каждым наблюдаемым. Сделано это было для 
объединения всех сведений по наблюдению за 
участниками одной и той же преступной орга-
низации в дневник наблюдения. Дневник под 
названием «Форма Б» составлялся за опреде-
лённый период, отражая наблюдение за каждой 
преступной организацией.

Грамотное ведение документооборота было 
одной из задач профессиональной подготовки 
филёров. А. В. Матвеев охарактеризовал осо-
бенности профессиональной подготовки филё-
ров. Рассмотрение этих вопросов, ранее не по-
лучивших комплексного освещения в научной 
литературе, составляет ценность проведённого 
исследования.

А. В. Матвеевым выявлены особенности 
профессиональной подготовки филёров в Цен-
тральном филёрском отряде, губернских жан-
дармских управлениях и специфика профподго-
товки полицейских надзирателей.

Центральный филёрский отряд был орга-
низован при Санкт-Петербургском охранном 
отделении, являлся уникальным, обособленным, 
элитным подразделением службы наружного 
наблюдения Российской империи. Он представ-
лял собой образец подразделения службы на-
ружного наблюдения в имперском государстве 
[36], состоял из филёров, которые опыт своей 
работы приобрели на службе в разных регио-
нах России. В филёры отряда попадали те, кто 
бывал за границей, в местах концентрации ре-
волюционных ячеек, поэтому наиболее опасных 
революционеров знали в лицо. Важной задачей 

Центрального филёрского отряда была выра-
ботка и апробация новых приёмов наружного 
наблюдения, соответствующих тактике револю-
ционных организаций. С 1911 г. Центральный 
филёрский отряд стал осуществлять охранную 
деятельность: он направлялся для усиления 
местного розыскного органа в города следова-
ния императора. Эффективность использова-
ния агентов Центрального филёрского отря-
да для охраны высочайших особ заключалась 
в том, что филёрам была известна значительная 
часть революционеров и террористов, и в слу-
чае их появления в непосредственной близости 
к охраняемым лицам филёры принимали меры 
к их задержанию.

Для агентов Центрального филёрского от-
ряда в 1911 г. была разработана специальная 
программа подготовки, в соответствии с кото-
рой для филёров отряда предусматривались три 
вида занятий: 

– теоретические занятия (в источниках на-
зываемые комнатными): изучение инструкций, 
усвоение информации о политических партиях, 
изучение фотокарточек членов заграничной бое-
вой группы [37], обучение навыкам составления 
словесного портрета, выработка правильности 
составления телеграмм, обучение конспиратив-
ности докладов по телефону, изучение способов 
шифра, ознакомление с системами огнестрель-
ного оружия и видами взрывчатых снарядов;

– теоретические занятия с последующими 
практическими занятиями: выработка филё-
рами правильного описания примет наблюда-
емого, изучение различных видов форменной 
одежды, изучение теории грима и практическое 
его применение, уроки черчения на бумаге для 
изображения схем местности;

– практические занятия: определение на-
циональности по типу лица, одежде, разговор-
ной речи; определение социального положения 
и рода занятий лица; определение психическо-
го состояния человека; формирование навыков 
быстрого и неожиданного задержания преступ-
ников, обезоруживания и задержания преступ-
ников с разрывными снарядами; практическое 
наблюдение за обучающим лицом, посещение 
публичных мест с целью запоминания посети-
телей в определённый промежуток времени, за-
поминание филёрами участков местности, вида 
зданий, с последующим составлением схем, 
определение на изучаемых участках местности 
наиболее удобных мест для совершения терак-
тов и способов их предотвратить.

Занятия с филёрами Центрального филёр-
ского отряда производились группами по 10–12 
человек. Уровень профессиональной подготов-
ки агентов Центрального филёрского отряда 
А. В. Матвеев считает наивысшим среди прочих 
подразделений, осуществлявших наружное на-
блюдение. Обучение филёров отряда произво-
дилось непрерывно на всём протяжении служ-
бы, тогда как в остальных учреждениях, как 
правило, происходило только первоначальное 
обучение вновь поступившего на службу филё-
ра, а после того, как он начинал вести наблюде-
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ние самостоятельно, какое-либо целенаправлен-
ное обучение прекращалось.

Профессиональная подготовка филёров 
в  подразделениях Отдельного корпуса жандар-
мов была обязанностью руководителей жан-
дармских управлений. В связи с тем, что в жан-
дармских учреждениях профессионализм лиц, 
осуществлявших наружное наблюдение, нахо-
дился на низком уровне [38], то и учить вновь 
прибывших филёров было некому [39]. В неко-
торых губернских жандармских управлениях 
существовала практика по командированию 
вновь прибывшего филёра в ближайшее ох-
ранное отделение с целью обучения у опытных 
филёров. В случае отсутствия возможности от-
командировать филёров для стажировки в ох-
ранное отделение обучение филёров-новичков 
полностью ложилось на заведующего наруж-
ным наблюдением жандармского подразделе-
ния, который в большинстве случаев ограни-
чивался только практическим «натаскиванием» 
филёров, не осуществляя какой-либо плановой 
системной подготовки филёров. В каждом под-
разделении службы наружного наблюдения 
профессиональная подготовка филёров замыка-
лась на заведующем наблюдательным составом. 
В связи со стремительно распространявшимися 
революционными настроениями масс филёр-
ских кадров на местах зачастую не хватало, по-
этому возможности уделить должное внимание 
обучению филёров, освободив им несколько 
дней в неделю для занятий, у заведующих фак-
тически не было. Большинство филёров по-
стигало ремесло наружного наблюдения в ходе 
практической деятельности.

Помимо филёров, занимавшихся наруж-
ным наблюдением, в составе отделов наружного 
наблюдения охранных отделений были пред-
ставители второй категории агентов – поли-
цейские надзиратели, выполнявшие функцию 
информационного обеспечения службы наруж-
ного наблюдения. Полицейские надзиратели на-
значались из числа наиболее опытных филёров, 
отслуживших длительное время в охранном от-
делении. Агенты этой категории разделялись на 
два вида: участковые и вокзальные полицейские 
надзиратели. 

Участковые полицейские надзиратели ко-
мандировались из охранного отделения в поли-
цейские участки, в которых в дальнейшем про-
ходили службу. Они снабжались форменным 
обмундированием околоточных надзирателей 
и специальными удостоверениями. Участковые 
полицейские надзиратели применялись в деле 
розыска в тех случаях, когда филёры в процес-
се наружного наблюдения устанавливали места 
жительства или посещения наблюдаемых лиц. 
Задача полицейских надзирателей заключалась 
в том, чтобы по поручению офицера или чи-
новника охранного отделения негласно полу-
чить информацию об именах, фамилиях, зва-
ниях, должностях, адресах лиц, проживающих 
в интересующем месте. Для этого надзиратели 
производили выписки из домовых книг, прово-
дили опросы дворников, гостиничных служа-

щих о том, кто конкретно и на каком основании 
проживает по адресу, выясняли род деятельно-
сти проживающих, состав их семьи, откуда лица 
приехали или куда уехали. Каждый вечер над-
зиратели предоставляли в охранное отделение 
письменно оформленные сведения и получали 
новые задания «на установку» – именно так на-
зывалась деятельность надзирателей по уста-
новлению лиц и адресов.

Искусство проведения установки заключа-
лось в том, чтобы расспрашиваемые надзира-
телем лица не могли догадаться, кто конкретно 
интересует надзирателя: у опрашиваемых лиц 
должно было быть создано впечатление о том, 
что их спрашивали об Иванове, тогда как в дей-
ствительности надзирателя интересовал живу-
щий по соседству Петров. Этим целям служила 
тщательная маскировка опросов под видом того, 
что надзирателя интересует некий вымышлен-
ный жилец, проживающий в доме. В процессе 
поиска адреса проживания вымышленного лица 
надзиратель получал информацию обо всех 
проживающих в доме, в том числе и об интере-
сующем лице, при этом опрашиваемые лица не 
понимали, кем конкретно из жильцов интересо-
вался надзиратель. 

Профессиональная подготовка надзирате-
лей имела свои особенности. После завершения 
процесса первоначальной подготовки лицам, 
отобранным для службы в качестве надзирате-
лей, необходимо было под видом частных лиц 
под вымышленными предлогами получить не-
сколько справок в жилых домах или гостиницах. 
Далее обучаемых посылали вместе с опытными 
надзирателями получать справки о подозревае-
мых под видом агентов полиции. Как правило, 
вновь принятых надзирателей обучали получать 
важнейшую информацию о подозреваемом: ка-
кова цель приезда; как долго проживает и сколь-
ко ещё планирует прожить; от кого получает 
корреспонденцию, в чей адрес отправляет; ка-
кие читает газеты; каково материальное поло-
жение. По мере того, как обучаемыми усваива-
лись методы наведения справок, они начинали 
делать это самостоятельно. Для того чтобы оце-
нить качество проделанной работы надзирате-
лем, руководство посылало другого, более опыт-
ного, надзирателя навести повторную справку 
на лицо, при этом акцентируя внимание на том, 
кто до этого приходил в этот дом или гостиницу, 
кем интересовался и какие вопросы задавал.

В связи с тем, что работа полицейских над-
зирателей была связана с постоянным непосред-
ственным контактом с людьми, обучение данной 
категории агентов происходило значительно 
дольше, чем обучение филёров. Кроме того, как 
выяснил А. В. Матвеев, не все служащие были 
способны заниматься таким родом деятельно-
сти, несмотря на достаточное интеллектуальное 
развитие и самоотдачу.

В связи с тем, что принадлежность филё-
ра к службе в наблюдательном составе охран-
ного отделения была строго законспирирована 
[40], остро вставал вопрос о виде служебного 
удостоверения, которым надлежало снабжать 
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филёров. Департаментом полиции было при-
нято решение о выдаче филёрам удостоверений, 
в которых не указывалось о принадлежности их 
к службе в охранных отделениях. Филёрам вы-
давались удостоверения, в которых фиксирова-
лась их принадлежность к полиции, без ссылки 
на службу в охранном отделении или губерн-
ском жандармском управлении.

Филёры могли предъявлять служебные удо-
стоверения лишь в строго определённых случаях: 
если филёра по какой-либо причине задерживает 
служащий полиции, а филёру необходимо про-
должить наблюдение и не привлечь внимания 
наблюдаемого спором с полицейским; если филё-
ры выследили преступника, подлежащего немед-
ленному задержанию, и необходимо обратиться 
к служащим полиции или жандармским унтер-
офицерам с просьбой о задержании лица.

Эти и иные результаты исследования со-
ставили научную новизну подготовленной 
А.  В.  Матвеевым диссертации. Диссертантом 
введены в научный оборот материалы Госу-
дарственного архива Российской Федерации 
и Центрального государственного историческо-
го архива Санкт-Петербурга, характеризующие 
материальное, социальное и финансовое обе-
спечение службы филёров; а также циркуляры 
и инструкции Департамента полиции МВД, по-
зволяющие определить структуру Центрально-
го филёрского отряда Петроградского отделе-
ния по охранению общественной безопасности 
и порядка в столице и специфику деятельности 
его агентов.

В результате проведённого исследования: 
определено содержание дефиниции «государ-
ственно-правовой институт наружного наблю-
дения»; обоснована необходимость комплексно-
го анализа наружного наблюдения в Российской 
империи в конце ХIХ – начале ХХ в. в триедин-
стве контекстов (наружное наблюдение как го-
сударственно-правовой институт, как служба 
наружного наблюдения, как метод осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности); вы-
явлен и обоснован предупредительный характер 
мероприятий, проводимых с использованием 
метода наружного наблюдения; определены ос-
новные этапы формирования правовых основ 
использования метода наружного наблюдения 
органами полиции Российской империи; вы-
явлены особенности практики использования 
метода наружного наблюдения в Российской 
империи в конце ХIХ – начале ХХ в.; охаракте-
ризованы способы и методы, применявшиеся 
для профессиональной подготовки филёров; 
определены факторы, влияющие на повышение 
профессионализма филёров. 

Служба наружного наблюдения Россий-
ской империи перестала существовать 11 марта 
1917 г., после издания Временным правитель-
ством постановления об упразднении Департа-
мента полиции.

После Октябрьской революции руководи-
тели Всероссийской чрезвычайной комиссии 

пытались обойтись без использования «старо-
режимных» методов ведения розыска и на-
ружное наблюдение не использовали. Но вско-
ре ВЧК оказалась не в состоянии эффективно 
решать задачи обеспечения государственной 
безопасности. В 1918 г. ВЧК приняла решение 
о создании наружной разведки, которая в каче-
стве основного метода работы использовала бы 
наружное наблюдение. Организация подразде-
лений наружного наблюдения стала опираться 
на опыт службы наружного наблюдения Россий-
ской империи [40].

В дальнейшем наружное наблюдение разви-
валось в структуре Государственного политиче-
ского управления, а с 1934 г. – в составе Народно-
го комиссариата внутренних дел СССР. Тактика 
и техника ведения наружного наблюдения про-
должали стремительно совершенствоваться.

В органах советской милиции наружным 
наблюдением занимался аппарат уголовного 
розыска, созданный в 1918 г. Подразделения 
разведки выделились из аппаратов уголовного 
розыска и получили самостоятельность лишь 
в  1938 г. Служба наружного наблюдения по-
стоянно развивалась и в настоящее время су-
ществует как структурно-функциональный 
элемент оперативно-поисковых подразделений 
органов внутренних дел. 

25 августа 2022 г. оперативно-поисковым 
подразделениям органов внутренних дел, на 
которые возложены функции реализации мето-
да скрытого наблюдения, исполнилось 120 лет. 
Сегодняшних сотрудников этих подразделений 
А.  В. Матвеев считает прямыми продолжателя-
ми богатых традиций филёрской службы. Тех-
нические возможности реализации методов, вы-
работанных филёрами в Российской империи, 
в  настоящее время значительно расширились, 
но сомнений в том, что сегодняшние методы 
работы оперативно-поисковых подразделений 
целиком и полностью основаны на методах ра-
боты филёров, у А. В. Матвеева нет. Не потеряв 
свою востребованность в условиях современно-
го мира, наружное наблюдение остается одним 
из основных методов розыскной работы, с по-
мощью которого оперативные подразделения 
органов внутренних дел получают информацию, 
способствующую решению задач обеспечения 
безопасности личности, общества, государства.

Одним из шагов по осмыслению опыта, на-
копленного отечественной полицией в целом 
и службой наружного наблюдения в частности, 
стала успешная защита диссертации А. В. Мат-
веева20. Впереди – новые открытия молодых ис-
следователей и приращение знаний о средствах 
охраны правопорядка и обеспечении обще-
ственной безопасности.

20 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения 
в правоохранительной системе Российской империи (исто-
рико-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Санкт-Петербург, 2022. – 26 с.
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Кто-то из великих сказал: «Полиция стара, 
как мир». В таком случае спецслужбы (полити-
ческая полиция), скорее всего, еще старше, ибо 
они должны были раньше всех узнать о намере-
ниях Бога создать этот мир.

Генезис и развитие государства ясно обна-
руживают возникновение у него своеобразного 
«инстинкта самосохранения». Присущее ему 
как официальному представителю общества 
стремление увековечить своё господство, со-
хранить нетронутым режим вызвало появление 
специальной функции – обеспечение государ-
ственной безопасности – и затем организацион-
ное оформление ответственных за это важное 
дело. Государство стремилось знать как можно 
больше о своём народе и каждом человеке в от-
дельности, хотя его интересовали не их (людей) 
проблемы, нужды и чаяния, ему нужно было 
знать, кто представляет для него, государства, 
опасность, каковы мысли и дела этих врагов, 
и, в частности, куда они ходили, с кем встреча-
лись и т. д.

Апофеоз подобного рода системы, дове-
дённой до совершенства, описан Джорджем 
Оруэллом в романе «1984». Где-то на полпути 
к этому состоянию была Россия, причем, как 
в до-, так и в послеоктябрьский периоды. 

Состояние отечественного государства на 
разных этапах его эволюции, место и роль в нём 
органов, обеспечивающих правопорядок [1–6] 
продолжают привлекать внимание серьёзных 

исследователей. В Санкт-Петербургском уни-
верситете МВД России эти вопросы становятся 
центром обсуждения на научных конференциях 
[7–12]. 

Вопросам обеспечения устойчивости госу-
дарства, в том числе полицейского [13–18], по-
свящают свои научные изыскания исследовате-
ли.

Специалисты констатируют, что для про-
тивостояния врагам государства и революции 
во все времена используются старые и эффек-
тивные методы розыскной работы. Их всего три: 
внутреннее наблюдение, наружное наблюдение 
и перлюстрация писем. Их жизненность легко 
различима: современные спецслужбы обогати-
ли их только использованием технических до-
стижений. Уже это обстоятельство вызывает 
живой интерес к детальному описанию одного 
из этих трёх методов – наружному наблюдению 
– и одновременно анализу его как государствен-
но-правового института – элемента правоохра-
нительной системы, а также как разновидности 
полицейской службы.

Все это объясняет актуальность темы, из-
бранной для исследования А. В. Матвеевым1. 

Само исследование этого молодого учёно-
го интересно не только своим содержанием, но, 

1 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения 
в правоохранительной системе Российской империи (исто-
рико-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – 
Санкт-Петербург, 2022. – 257 с.
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что не менее важно, провоцирует читателя на 
размышления по поводу судеб российской го-
сударственности, её государственного режима 
и, в части, «телохранителей» этого государства 
– царской политической полиции. Некоторыми 
своими соображениями об этом я и хотел бы по-
делиться в этой статье.

Примерно четверть века назад в своём пре-
дисловии к едва ли не первому «открытому» 
учебному пособию по вопросам истории и ор-
ганизации спецслужб России [19, с. 13–20] я на-
помнил написанные в 1980-е годы слова извест-
ного публициста (и разведчика!) Эрнста Генри, 
что «полная история русской “охранки” ещё не 
написана». Прошли годы, и теперь можно сме-
ло констатировать, что о царской политической 
полиции – от Третьего отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии 
и  МВД / его подразделений (Департамент по-
лиции) до региональных органов жандармерии 
и охранки, о методах работы и кадровом составе 
и проч. написано так много, что появились даже 
историографические исследования на эту тему2 
[20, с. 110–120; 21, с. 70–77].

Но сложность анализа историографии по 
теме состояла в том, что за 80 послеоктябрьских 
лет усилиями ряда советских учёных, публици-
стов (и, в частности, кинематографистов) создан 
весьма специфический образ российского «ох-
ранителя» безопасности государства: глупого, 
продажного, абсолютно безнравственного типа, 
готового пойти на любые, даже самые омерзи-
тельные поступки ради карьеры, ради «спасибо 
в приказе».

Негативная коннотация профессии не 
скрывается даже в «перестроечном» фильме 
«Филёр» (название которого созвучно теме дис-
сертации А. Матвеева) Романа Балаяна (1987). 
Герой Олега Янковского, учитель, вынужден 
искать работу; ему предложили стать филёром. 
Герой стоит перед выбором: или стать «шпи-
оном», или остаться честным человеком без 
средств к  существованию. Чудовищность вы-
бора в  представлениях героя приводит к чудо-
вищным реалиям: герой кончает жизнь само-
убийством.

Те, кто создавал такой образ, имея, конеч-
но, «высокую» цель показать величие подвига 
революционеров, усилить контраст между «ги-
гантами и пигмеями», упустили одну важную 
вещь: а велика ли честь победить такого врага? 
Да и так ли было всё на самом деле? Понятно, 
что двух цветов – чёрного и белого – явно не-
достаточно для написания картины, изобража-
ющей противоборствующие стороны: государ-
ственную власть, её охрану и революцию.

Другой крайностью является ставшее по-
пулярным современное направление обще-
ственной и научной мысли, сосредоточившейся 
на обелении режима «России, которую мы по-
теряли»: сотрудники охранных ведомств пред-
ставляются «рыцарями без страха и упрека». 

При этом в современной историографии разве 
что ленивый не «бросил камень в огород» совет-
ских спецслужб.

В обоих случаях мы, скорее всего, имеем 
дело с полуправдой, которая, как известно, хуже 
лжи.

Первый вопрос, который волновал бы лю-
бого читателя работы А. В. Матвеева: удалось ли 
автору найти «золотую середину»?

Нужно констатировать, что автор освоил 
огромный пласт литературы (следует отметить 
весьма солидный историографический обзор3, 
что обычно не свойственно диссертациям по 
юридическим наукам; выделение автором пяти 
этапов научного исследования вопросов, касаю-
щихся службы наружного наблюдения [21]). 

Кроме того, он постарался представить 
объективный анализ изучаемого государствен-
но-правового явления. В значительной мере ав-
тору это удалось.

Можно согласиться с диссертантом, что, 
при всём обилии литературы, наружное наблю-
дение описано фрагментарно и до настоящего 
времени не становилось предметом специаль-
ного научного исследования. Следует согласить-
ся и с главным подходом А. В. Матвеева к теме: 
наружное наблюдение может рассматриваться 
как сложное, триединое явление:

– как государственно-правовой институт,
– как служба (элемент государственно-пра-

вового института) – подразделение политиче-
ской полиции Российской империи,

– как метод осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Это, конечно, ценно, расширяет представле-
ние об этом государственно-правовом явлении. 
Автором усилен институциональный аспект, – 
это, несомненно, достижение диссертанта. 

Исследователь существенно расширил до-
кументальную базу после, казалось бы, «за-
крывшей тему» фундаментальной публикации 
украинских учёных [22] (А. Н. Ярмыш, кста-
ти, питомец ростовской юридической школы; 
именно в Ростове-на-Дону, как уже указыва-
лось, было создано и первое учебное пособие 
по вопросам истории и организации спецслужб 
России), а  также документов, введённых в на-
учный оборот историком З. И. Перегудовой [23] 
– в значительной степени за счёт официальных 
(разумеется, секретных) документов, извлечён-
ных из архивных фондов, прежде всего Особо-
го отдела и других подразделений Департамен-
та полиции МВД Российской империи, а также 
местных органов политической полиции. При 
проведении исследования А. В. Матвеевым 
были использованы опубликованные источни-
ки, а также документы и материалы, хранящи-
еся в 25 фондах Государственного архива Рос-
сийской Федерации (Москва) и Центрального 
государственного исторического архива Санкт-
Петербурга, многие из которых впервые введе-
ны в научный оборот.

2 Иванцов М. Н. Отечественная историография поли-
тической полиции России XIX – начала ХХ в. : дис. … канд. 
ист. наук. – Москва, 2009. – 195 с.

3 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения… – 
С. 5–9.
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Отзывы, рецензии

Структура исследования А. В. Матвеева ло-
гична: организация и нормативная база – функ-
ции – кадры.

Опираясь на подход к анализу правоох-
ранительной системы и её элементов, разрабо-
танный научным руководителем профессором 
Н.  С.  Нижник [24; 25], государственно-право-
вой институт наружного наблюдения диссер-
тант рассматривает с учётом его нормативной, 
институциональной и функциональной состав-
ляющих. Институт наружного наблюдения ха-
рактеризуется как элемент правоохранительной 
системы Российской империи – совокупности 
государственно-правовых средств, методов и га-
рантий, обеспечивающих защищённость госу-
дарства и человека от противоправных действий. 

Автор рассмотрел организационные и нор-
мативные основы функционирования госу-
дарственно-правового института наружного 
наблюдения в Российской империи, дал харак-
теристику становления и содержания норма-
тивной и субъектной составляющих института 
наружного наблюдения. Отдельного внимания 
заслуживает комплексная характеристика, дан-
ная А. В. Матвеевым институту наружно-
го наблюдения с учётом его отличительных 
черт: нормативных актов, регламентировавших 
осуществление наружного наблюдения в Рос-
сийской империи (нормативная составляющая); 
подразделений государственных правоохрани-
тельных органов, осуществлявших наружное 
наблюдение (субъектная составляющая); прак-
тики осуществления субъектами наружного на-
блюдения своих функций (функциональная со-
ставляющая).

Отмечу весьма интересный сюжет – о труд-
ностях ведения наружного наблюдения в зару-
бежье [26; 27]. Там – относительно демократиче-
ские буржуазные порядки. Наши политические 
преступники там, на Западе, в политической 
эмиграции, на взгляд европейцев – борцы за 
свободу против авторитарного режима. А рос-
сийские полицейские, соответственно, занима-
ются преступной – по законам этих стран – дея-
тельностью. Вот такой «поворот»!

А. В. Матвеевым проведен комплексный 
анализ основных функций, выполняемых под-
разделениями службы наружного наблюдения 
Российской империи: наружного наблюдения, 
негласного наведения справок, обеспечения 
безопасности членов императорской фамилии 
и высших должностных лиц. Диссертант дал 
комплексную характеристику состояния со-
блюдения филёрами конспирации, ведения слу-
жебного документооборота [28] и организации 
служебных командировок, необходимых для 
осуществления наружного наблюдения [29].

Большой интерес вызывает проведённое 
автором исследование становления системы 
обеспечения кадрами службы наружного на-
блюдения [30]. 

А. В. Матвеевым рассматривается субъект-
ная составляющая института наружного наблю-
дения: даётся характеристика правового статуса 
филёров, их профессиональных компетенций, 

условий службы, детерминант профессиональ-
ной деформации [31]. 

А. В. Матвеев провёл анализ требований, 
предъявляемых к филёрам, и соответствие им 
лиц, осуществлявших наружное наблюдение 
в Российской империи [32].

Автор верно отметил, что стать профессио-
нальным филёром мог далеко не каждый желаю-
щий. Помимо ума и смелости (филёрская работа 
была, действительно, чревата реальной опасно-
стью для жизни) кандидату в филёры были не-
обходимы крепкое здоровье, хорошее зрение, 
слух и память. Особым качеством должна была 
быть неприметная внешность, исключающая за-
поминание филёра наблюдаемым. При отборе 
кандидатов и работе с ними внимание уделялось 
манере одеваться, умению находить неординар-
ные решения в сложных ситуациях. Не менее 
важными были «хорошая нравственность», ин-
теллигентность.

А. В. Матвеев сообщает, что эта служба 
сталкивалась с внутренними кадровыми про-
блемами. Как писал в своей записке «Об усло-
виях деятельности русской политической по-
лиции» (27 мая 1902 г.) известный деятель мира 
«охраны» П. И. Рачковский, некоторые сотруд-
ники Летучего отряда филёров «до крайности 
избалованы, проникнуты каким-то артельным 
коммунным духом, никого из местных властей 
не признают, смотрят на начальников ГЖУ 
свысока, подчас дерзки и заносчивы, при стол-
кновении с местными агентами стараются вы-
ставить своё превосходство, хвастаются своими 
делами и значительными денежными средства-
ми, издеваются над своими провинциальными 
товарищами и поселяют в них завистливое не-
доброжелательство, что сильно деморализует 
местных агентов, состоящих в большинстве 
случаев из жандармских унтер-офицеров, по-
лучающих грошовое содержание и суточные» 
[23, с. 171–172].

Исследованные диссертантом формуляр-
ные списки филёров – интереснейший материал 
для обобщающих выводов о кадровом составе 
службы наружного наблюдения, а не только для 
иллюстрации. Похвально, что автор проделал 
большую работу по систематизации и обоб-
щению информации: выявил сословное про-
исхождение филёров, уровень их образования, 
вероисповедание, продолжительность службы, 
средний возраст и др. Это весьма интересно!

Особую ценность в исследовании А. В. Мат-
веева представляет анализ программы профес-
сиональной подготовки агентов Центрального 
филёрского отряда Санкт-Петербургского ох-
ранного отделения4. 

В работе отмечено, что до 1906 г. вольнона-
емные филёры не зачислялись на государствен-
ную службу, соответственно, не обладали ста-

4 Матвеев А. В. Центральный филёрский отряд при 
Санкт-Петербургском охранном отделении – субъект обе-
спечения безопасности главы государства в Российской 
империи // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2020. – № 1(85). – С. 30–36. 
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тусом госслужащих и не имели никаких льгот 
и социальных гарантий. В 1906 г. их стали зачис-
лять на госслужбу (полицейскую – околоточны-
ми надзирателями и городовыми). Более того, 
унтер-офицеры – госслужащие. Было бы весьма 
интересно узнать (если филёрская работа – го-
сударственная служба), как там действовали 
общие установления о государственной служ-
бе (ограничения при приёме и продвижении по 
служебной лестнице для лиц недворянских со-
словий, звания, чины, должности, социальные 
гарантии при увольнении или переходе на граж-
данскую службу и т. д.)?

Советские исследователи истории поли-
тической полиции царизма, следуя классовому 
подходу, с трудом преодолевали отвращение, 
исследуя деятельность агентов, «гороховых 
пальто». Теперь у исследователей уже нет нрав-
ственных терзаний – они препарируют эту 
«проклятую революционерами» службу с таким 
же спокойствием, как биолог режет лягушку.

Диссертант сам – профессионал полицей-
ской службы, и его исследование – это прежде 
всего взгляд профессионала сегодняшнего дня 
на профессионалов далёкого прошлого. Это сле-
дует понять и поддержать. Более того, предпо-
ложу, что если бы это исследование защищалось 
в рамках специальности 5.1.4. (уголовно-право-
вые науки, в частности, по проблемам ОРД), 
и автор «безлично», абстрактно исследовал на-
ружное наблюдение как метод оперативной 
работы спецслужб, было бы вполне допусти-
мо отвлечение от историко-правовых реалий, 
«нейтральное» описание этой службы и метода. 
Но в рамках историко-правового исследования 
автор не может избежать оценочных понятий.

Автор утверждает, что «филёры муже-
ственно выполняли служебные обязанности, 
сопряжённые с ежедневным риском для жизни 
при решении задач борьбы с противниками са-
модержавия, террористами, революционерами 
и иными преступниками, нарушавшими право-
порядок»5. 

При характеристике филёров автор ис-
пользует термины «служебные подвиги», «му-
жество», «находчивость» и «верность служебно-
му долгу». Он симпатизирует этой службе и её 
сотрудникам.

Более того, при всем своём «строгом» отно-
шении к «телохранителям российского самодер-
жавного государства» (политической полиции) 
необходимо признать, что свою работу они вы-
полняли профессионально, были в курсе даже 
о составе и деталях деятельности революцион-
ных организаций (именно об этом говорят еже-
месячные «отчёты о состоянии революционного 
движения», составлявшиеся в начале ХХ в. ох-
ранными отделениями). А чего стоит тот факт, 
что подробный отчёт о работе II съезда РСДРП 
Департамент полиции получил всего через не-
сколько дней по его окончании – значительно 
раньше местных социал-демократических орга-

низаций. Ни один ЦК ни одной революционной 
партии (не говоря уже о местных партийных ор-
ганизациях) не остался без сотрудника (агента) 
политической полиции, освещавшего изнутри 
деятельность партии / организации. Не отста-
вала в сборе информации и служба наружного 
наблюдения, фиксируя передвижения револю-
ционеров, их контакты, адреса, явки и прочее.

Читая диссертацию А. В. Матвеева, ино-
гда кажется, что автор ведёт повествование, по 
выражению историка О. В. Будницкого, как бы 
«смотря на происходившие события из окна 
Департамента полиции». А. В. Матвеев пишет 
о «преступных замыслах революционеров». Да, 
с точки зрения того режима революционеры – 
политические преступники, с которыми нужно 
было бороться [33, с. 29–30]. 

Агенты наружного наблюдения, филёры 
– часть огромной машины, охранявшей тот ре-
жим и боровшейся с революцией.

Но каков был тот режим? Режим автори-
тарный, не стеснявшийся в средствах для своего 
выживания и, кстати, один из последних – арха-
ичных, жестоких авторитарных режимов в  Ев-
ропе.

Выдающийся русский историк В. О. Клю-
чевский, не будучи ни революционером, ни даже 
социалистом, считал самодержавие силой, объ-
ективно провоцировавшей общественное недо-
вольство: «правительство давало обществу ров-
но столько свободы, сколько было нужно, чтобы 
вызвать в нём первые её проявления, а потом 
накрывало и карало неосторожных простаков», 
«прежде так или этак вылавливали подпольных 
крамольников, теперь так и этак загоняли от-
крытую оппозицию в подпольную крамолу»6.

«В русском революционном движении 
правительство сыграло выдающуюся роль ор-
ганизатора», подчёркивал известный деятель 
кадетской партии Ф. И. Родичев (тоже человек, 
далекий от революции). Своими преследова-
ниями оно ожесточало молодых людей, «спо-
собствуя их радикализации (сочувствующего 
превращая в агитатора, агитатора в подпольщи-
ка, подпольщика, печатающего прокламацию, 
в террориста)» [34, с. 339]. 

Это касается не только обычных политиче-
ских средств борьбы, но даже таких радикаль-
ных, как политический террор. Тот же Родичев 
утверждал: «Руками злобной власти вскормлен 
террор, погубивший Александра II».

Л. Н. Толстой осуждал революционеров, 
считая, что они «бьют мимо цели». Но, главным 
образом, он осуждал максималистов, анархи-
стов, эсеров, использовавших бомбы, подко-
пы, убийства, грабежи. При этом, обращаясь 
к  правительству, Л. Н. Толстой подчеркивал, 
что революционеры – «не только ваши учени-
ки, они – ваше произведение, они ваши дети». 
Л. Н. Толстой полагал, что у революционеров 
есть «смягчающие обстоятельства»: «их злодей-
ства совершаются при условии большей личной 

5 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения…  – 
С. 170.

6 Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. – Т. 9. – Москва: 
Мысль, 1990. – С. 341–343.
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опасности, … а риск, опасность оправдывают 
многое в глазах увлекающейся молодёжи»; рево-
люционеры «в огромном большинстве – совсем 
молодые люди, которым свойственно заблуж-
даться», и как «ни гадки их убийства, они все-
таки не так холодно-систематически жестоки, 
как … Шлиссельбурги, каторги, виселицы, рас-
стрелы»7, используемые правительством, как 
(продолжим ряд великого гуманиста) агенты 
внутреннего и наружного наблюдения…

Политическое устройство России нача-
ла ХХ в. было своеобразным провоцирующим 
фактором: власти не желали вести полноцен-
ный диалог с обществом (или вели его «сквозь 
зубы», нехотя, свысока, высокомерно – я имею 
в виду Государственную думу), в острых ситу-
ациях полагались на силу. Важным элементом 
этой «силы» была политическая полиция и, со-
ответственно, один из её основных элементов – 
служба наружного наблюдения. От власти жда-
ли и требовали не только то, что она могла дать, 
но и того, чего она дать была не в состоянии. 
Конфликт этот оказался неразрешим мирным 
путём, и в этом конфликте власть проиграла. 
Не помогли ни армия, ни суды с тюрьмами, ни 
политическая полиция со всеми её атрибутами 
и службами.

Продолжая эту же тему, хочу сказать сле-
дующее. Автор использует применительно 
к  дореволюционной России термин «правоох-
ранительная система» (в отличие от советской 
историографии, где использовался термин «ка-
рательная система царизма»). Насколько это 
правомерно, учитывая, что политическая по-
лиция охраняла авторитарный режим, отри-
цавший само понятие «правовое государство»? 
А также, если помнить и то, что провокация 
(очевидно, неправомерный даже по законам 
того времени метод) была широко используема 
в деятельности российской имперской полити-
ческой полиции, была ли функция, для реализа-
ции которой создавалась правоохранительная 
система, правоохранительной функцией? Мо-
жет быть, следовало взять эти слова в кавыч-
ки? Или, опираясь на постулат Свода законов 
Российской империи (ред. 1906 г.) о том, что 
империя «управляется на твёрдом основании 
законов, изданных в установленном порядке», 

возможно, следовало бы использовать, пусть 
и не такой элегантный, но более точный термин 
«законоохранительная система»?

Спецслужбы во все исторические времена 
были неразрывно связаны с государственной 
и  общественно-политической системами, безо-
пасность которых они охраняли. Распад (или раз-
вал) одной с неизбежностью приводил к развалу 
(или распаду) другой. Так произошло в феврале–
марте 1917 г. Гибель империи обусловила скорую 
ликвидацию политической полиции царизма 
и, соответственно, её составной части, важно-
го элемента – службы наружного наблюдения. 
Могу предположить, что Временное правитель-
ство, развалив царскую политическую полицию, 
не создало новой, своей, за что и поплатилось, 
утратив контроль за обстановкой в  стране, по-
зволив большевикам без особых проблем совер-
шить государственный переворот.

В 1917 г. наружное наблюдение было лик-
видировано как государственно-правовой ин-
ститут, как служба, но как метод осуществления 
оперативно-розыскной деятельности наружное 
наблюдение продолжило свою нелёгкую жизнь 
уже в условиях нового государственно-право-
вого режима. Ведь уже вскоре, всего через не-
сколько месяцев, большевики создадут свою 
спецслужбу (ВЧК и её местные подразделения), 
одним из методов которой станет «старое до-
брое» наружное наблюдение. Политическая по-
лиция бессмертна!

Из известной цыганской триады – «что 
было, что будет и чем сердце успокоится», – от-
несённой к проблематике функционирования 
политической полиции России, автор исто-
рико-правового исследования отвечает лишь 
на первый вопрос. Однако в заключении он 
бросает взгляд на современность, справедливо 
указывая, что Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (ст. 6) содер-
жит положение о наружном наблюдении как 
методе оперативно-розыскной деятельности8. 
Метод этот по-прежнему жив и востребован. 
Но вопросы, связанные с конечными задачами 
и целями его использования спецслужбами, 
остаются и будут оставаться, покуда живы те, 
кто его использует, и то, для охраны чего он ис-
пользуется.

 7 Толстой Л. Н. Не могу молчать. (О смертных каз-
нях). – Берлин, 1908. – С. 8.

8 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения… – 
С. 180–181.
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Аннотация: Статья посвящена анализу диссертации на тему «Институт наружного наблю-
дения в правоохранительной системе Российской империи (историко-правовое исследование)», 
представленной А. В. Матвеевым в диссертационный совет 03.2.008.03, созданный на базе Санкт-
Петербургского университета МВД России, на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки). Автор 
статьи, приглашённый в качестве официального оппонента, дал положительный отзыв. Определе-
ние специфики организации и функционирования государственно-правового института наруж-
ного наблюдения и службы наружного наблюдения, ретроспективный анализ опыта применения 
метода наружного наблюдения органами, специально созданными для этого в Российской империи 
– вот основные достоинства диссертации А. В. Матвеева. Соискатель, опираясь на обширный круг 
исследований в различных научных областях: истории права и государства, теории права и государ-
ства, истории учений о праве и государстве, истории органов, осуществляющих реализацию право-
охранительной функции государства, привлёк разнообразный архивный материал, в том числе не 
публиковавшиеся ранее документы, введя их таким образом в научный оборот.

Историко-правовое исследование, результаты которого дополняют и конкретизируют разделы 
истории отечественного государства и права, касающиеся развития и состояния государственно-
правовой системы Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ в.; углубляют представления об 
организации и функционировании правоохранительной системы имперской России, особенностях 
осуществления в России политического сыска, специфике нормотворчества МВД Российской им-
перии и практике осуществления в России в конце ХIХ – начале ХХ в. наружного наблюдения, со-
искатель сопроводил теоретико-правовыми обобщениями, в том числе в области государствоведе-
ния, в котором может быть востребовано понятие «государственно-правовой институт». Хотя ряд 
теоретических обобщений соискателя отнюдь не бесспорен и носит дискуссионный характер, они 
также могут быть отнесены к достоинствам работы как смелая попытка внести нечто новое в по-
нятийно-категориальный аппарат юридической науки.
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Dissertation defended
about the history of surveillance  in the Russian Empire

Abstract:  The article is devoted to the analysis of the dissertation on the topic «Institute for Surveillance 
in the Law Enforcement System of the Russian Empire (Historical and Legal Research)», submitted by A. 
V. Matveev to the dissertation council 03.2.008.03, created on the basis of St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, for the degree of candidate of legal sciences, specialty 5.1.1 Theoretical 
and historical legal sciences (legal sciences). The author of the article, invited as an official opponent, gave 
a positive review. Determination of the specifics of the organization and functioning of the state-legal 
institution of surveillance and the surveillance service, a retrospective analysis of the experience of using 
the method of surveillance by bodies specially created for this purpose in the Russian Empire - these are the 
main advantages of A. V. Matveev’s dissertation. The applicant, relying on a wide range of research in various 
scientific fields such as the history of law and the state, the theory of law and the state, the history of law 
and the state doctrine, the history of the bodies that implement the law enforcement function of the state, 
carefully studied and analyzed a variety of archival material, including previously unpublished documents , 
thus introducing them into scientific circulation.

Historical and legal research, the results of which supplement and give concrete expression to the 
sections of the history of the domestic state and law concerning the development and state of the state-legal 
system of the Russian Empire in the late nineteenth and early twentieth centuries, deepen the understanding 
of the organization and functioning of the law enforcement system of imperial Russia. The information 
about the features of implementation of political investigation in Russia, the rule-making specifics of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire and the practice of the implementation of external 
observation in Russia in the late nineteenth and early twentieth centuries was accompanied by the applicant 
with theoretical and legal generalizations, including  the field of state studies, in which the concept of «state-
legal institution» may be in demand. Although a number of the applicant’s theoretical generalizations are by 
no means indisputable and are of a debatable nature, they can also be attributed to the merits of the work as 
a bold attempt to introduce something new into the conceptual and categorical apparatus of legal science.
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4 октября 2022 г. в диссертационном со-
вете 03.2.008.03, созданном на базе Санкт-
Петербургского университета МВД России, со-
стоялась защита диссертации А. В. Матвеева на 
тему «Институт наружного наблюдения в пра-
воохранительной системе Российской империи 
(историко-правовое исследование)»1 на соис-
кание ученой степени кандидата юридических 
наук, подготовленной на кафедре теории госу-
дарства и права Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России под руководством доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы Н. С. Нижник.

Появление диссертации на такую тему – 
свидетельство высокого интереса в научной 
среде к опыту обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства [1–5], стремле-
ния использовать для этого средства и методы, 
которые уже подтвердили свою высокую эф-
фективность в ходе исторического развития 
государства и того, что в Санкт-Петербургском 
университете МВД России уже сложились науч-

ные традиции исследования под руководством 
профессора Н. С. Нижник теоретико-правовых 
и ретроспективных исследований проблем ор-
ганизации и функционирования правоохрани-
тельной системы государства, полиции России 
и   становления полицейско-правовой теории2. 
Обращение А. В. Матвеева к конкретному во-
просу в рамках сложившейся научной школы 
представляется обоснованным и своевремен-

1 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения 
в правоохранительной системе Российской империи (исто-
рико-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – 
Санкт-Петербург, 2022. – 257 с.

2 Дергилева С. Ю. Государственно-правовые воззре-
ния А. И. Елистратова : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 
2014. – 450 с.; Красножон О. В. Ведомственная печать Ми-
нистерства внутренних дел в системе факторов формиро-
вания профессионального правосознания сотрудников 
полиции Российской империи в начале ХХ века : дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 2018. – 200 с.; Никифоро-
ва С. А. Государственно-правовые воззрения Э. Н. Берен-
дтса : дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2019. 
– 279 с.; Абдуллоев А. Р. Правоохранительная система 
в  условиях трансформации политико-правовой органи-
зации современного государства (на примере Республики 
Таджикистан) : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2020. 
– 324 с.; Меньшикова Н. С. Полиция и гражданское обще-
ство: проблемы формирования партнёрских отношений 
в Российской Федерации: теоретико-правовой аспект : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. –  Москва, 2020. –  30 с.; 
Степанян А. И. Полицейская система современного госу-
дарства : теоретико-правовое исследование : дис. … канд. 
юрид. наук. – Москва, 2022. – 274 с.
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ным, в том числе и потому, что комплексных ис-
следований государственно-правового инсти-
тута наружного наблюдения до сегодняшнего 
дня не было3 [6–7].

Выявление особенностей организации 
и функционирования государственно-правово-
го института наружного наблюдения как эле-
мента правоохранительной системы Россий-
ской империи имеет:

– теоретико-методологическое значение, 
обусловленное потребностью теоретической 
юриспруденции в новых подходах, отражающих 
современный уровень знаний о правопорядке 
и  механизмах его обеспечения, учитывающих 
закономерности развития правоохранительной 
системы государства и отдельных её институтов;

– практическое значение, связанное с не-
однородностью практики в сфере оператив-
но-розыскной деятельности и необходимостью 
использовать средства и методы, уже подтвер-
дившие свою высокую эффективность;

– социальное значение, детерминирован-
ное необходимостью решения комплекса вопро-
сов, связанных с профессиональной подготов-
кой, материальным обеспечением и социальной 
защищённостью лиц, осуществляющих право-
охранительную деятельность.

Определение специфики организации 
и  функционирования государственно-право-
вого института наружного наблюдения и служ-
бы наружного наблюдения, ретроспективный 
анализ опыта применения метода наружного 
наблюдения органами, специально созданны-
ми для этого в Российской империи, могут спо-
собствовать совершенствованию механизма 
обеспечения безопасности личности, общества 
и  государства в современной России. Всё это 
свидетельствует об актуальности диссертаци-
онной проблематики и обоснованности обра-
щения к ней А. В. Матвеева.

Служба наружного наблюдения в Россий-
ской империи, относившаяся к органам полити-
ческой полиции, как институт, служба и метод 
деятельности в исследованиях исторического 
и историко-правового характера получила фраг-
ментарное освещение лишь в контексте анализа 
становления и развития политической полиции 
Российской империи либо спецслужб в целом, 
но до настоящего времени не становилась пред-
метом специального научного исследования.

А. В. Матвеев выделил несколько этапов 
исследования вопросов, касающихся службы 
наружного наблюдения.

1 этап (конец XIX в. – 1917 г.): служба на-
ружного наблюдения была создана, но в силу 
негласности её деятельности в литературе Рос-
сийской империи исследования, опубликован-
ные современниками этого подразделения, от-
сутствуют.

2 этап (1917–1930-е гг.): первые попытки 
охарактеризовать службу наружного наблюде-

ния предприняли исследователи, в первые годы 
Советской власти, изучавшие деятельность ох-
ранных отделений царской полиции.

3 этап (1940–1950-е гг.): изучение истории 
политической полиции Российской империи 
оказалось под негласным запретом, в результате 
чего деятельность службы наружного наблюде-
ния в число исследуемых учёными проблем не 
входила.

4 этап (1960–1990-е гг.): либерализация по-
литической жизни способствовала тому, что 
в 1960-х годах появились работы, авторы ко-
торых, основываясь на архивных материалах, 
исследовали методы работы Департамента по-
лиции МВД Российской империи, в том числе 
и наружное наблюдение. Деятельность службы 
наружного наблюдения предметом специально-
го исследования учёных не становилась, но они 
обратили внимание на необходимость и резуль-
тативность применения метода наружного на-
блюдения органами политической полиции.

5 этап (2000-е гг. – настоящее время): рас-
ширение возможностей исследования ранее 
недоступных материалов, касающихся полити-
ческой полиции Российской империи, способ-
ствовало обращению исследователей к пробле-
мам её организации и деятельности.

На основе анализа разработанности темы 
диссертации А. В. Матвеев сделал вывод о том, 
что:

– в историко-правовой отечественной и за-
рубежной литературе имеют место многочис-
ленные издания, посвящённые политической 
полиции Российской империи, в которых во-
просы, касающиеся службы наружного наблю-
дения, получили фрагментарное описательное 
освещение;

– работы монографического характера, 
специальным предметом которых являлись бы 
организация и деятельность службы наружного 
наблюдения Российской империи, в отечествен-
ной и зарубежной историко-правовой науке до 
настоящего времени отсутствуют;

– в опубликованных работах рассмотрение 
получили лишь отдельные аспекты деятельно-
сти службы наружного наблюдения, касающи-
еся прежде всего методов и тактики её работы;

– комплексное исследование нормативно-
правовых оснований функционирования ин-
ститута наружного наблюдения проведено не 
было;

– субъектная и функциональная составля-
ющие института наружного наблюдения не оха-
рактеризованы;

– вопросы профессиональной подготовки 
сотрудников службы наружного наблюдения 
должной оценки не получили;

– критерии оценки эффективности де-
ятельности службы наружного наблюдения 
в  обеспечении безопасности Российской импе-
рии не выработаны.

Все это касается открытых исследований. 
По некоторым косвенным данным следует до-
пустить, что ведомственные исследователи не 
только изучили богатый опыт практики и пра-

3 Иванцов М. Н.  Отечественная историография по-
литической полиции России XIX – начала ХХ в. : дис. … 
канд. ист. наук. – Москва, 2009. – 195 с.
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вового регулирования наружного наблюдения, 
но и составили рекомендации для его примене-
ния в реальности.

Объектом исследования А. В. Матвеев из-
брал правоохранительную систему государства 
в совокупности всех её элементов. Предметом 
исследования выделены закономерности ста-
новления и развития государственно-правового 
института наружного наблюдения – структур-
но-функционального элемента правоохрани-
тельной системы Российской империи.

Целью диссертационной работы А. В. Мат-
веев определил выявление закономерностей ста-
новления и развития государственно-правового 
института наружного наблюдения и определе-
ние нормативно-правовых и организационных 
оснований его эволюции в Российской империи. 
Достижение поставленной цели предопредели-
ло решение поставленных А. В. Матвеевым ис-
следовательских задач:

– охарактеризовать субъекты и основные 
направления их деятельности по противодей-
ствию государственным преступлениям в Рос-
сийской империи во второй половине XIX в.;

– определить правовые основы осущест-
вления наружного наблюдения в имперской 
России в конце ХIХ – начале ХХ в.;

– выявить структуру службы наружно-
го наблюдения в Российской империи в конце 
ХIХ – начале ХХ в.;

– выявить организационные основания де-
ятельности службы наружного наблюдения;

– определить основные функции службы 
наружного наблюдения;

– охарактеризовать особенности осущест-
вления наружного наблюдения филёрами им-
перской России;

– определить особенности обеспечения ка-
драми службы наружного наблюдения;

– выявить способы и методы, применявши-
еся для профессиональной подготовки филёров;

– определить факторы, влияющие на повы-
шение профессионализма филёров.

Диссертант в процессе работы правильно 
определил основные направления и задачи ис-
следования для анализа важнейших проблем, 
которые позволили найти обоснованное и до-
стоверное решение поставленной цели.

Диссертация опирается на обширный круг 
исследований в различных научных областях: 
истории права и государства, теории права и го-
сударства, истории учений о праве и государстве, 
истории органов, осуществляющих реализацию 
правоохранительной функции государства. Об 
этом свидетельствуют и текст диссертации, её 
научный аппарат, и список литературы, включа-
ющий 272 наименования научных публикаций 
российских и зарубежных авторов, в том числе 
на языках оригинала.

Хронологические рамки исследования дис-
сертантом обоснованы: они определены перио-
дом существования государственно-правового 
института наружного наблюдения в Российской 
империи. Выбор нижней границы исследования 
обусловлен учреждением Департамента государ-

ственной полиции МВД Российской империи 
в 1880 г., подведомственным подразделением 
которого стала служба наружного наблюдения. 
При этом выявление предпосылок создания 
службы наружного наблюдения потребовало 
обращения к государственно-правовой истории 
Российской империи с начала XIX в., когда была 
осуществлена реорганизация III Отделения 
Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, ставшего высшим органом полити-
ческой полиции в России. Верхней хронологиче-
ской границей исследования является 11 марта 
1917 г. – день упразднения постановлением Вре-
менного правительства Департамента полиции 
и официального прекращения существования 
государственно-правового института наружно-
го наблюдения.

При подготовке диссертации А. В. Матвее-
вым были использованы источники различных 
видов:

1) правовые акты, составлявшие норматив-
ную основу деятельности полиции и организа-
ции наружного наблюдения в Российской импе-
рии в конце XIX – начале XX в. (опубликованные 
и хранящиеся в архивах); подзаконные норма-
тивные правовые акты, позволяющие опреде-
лить особенности организации и деятельности 
службы филёров (прежде всего ведомственные 
подзаконные акты, содержавшие предписания 
чинам политического сыска, инструкции по ор-
ганизации их профессиональной деятельности);

2) документы и материалы делопроизвод-
ства государственных органов, характеризую-
щие деятельность органов политической по-
лиции в различных регионах страны: отчёты 
о  работе органов полиции, о выполнении ими 
задач по охране правопорядка, об использова-
нии при решении поставленных задач методов 
наружного наблюдения;

3) дневники филёров, мемуары и иные 
нарративные источники, позволяющие вы-
явить специфику деятельности сотрудников, 
осуществлявших наружное наблюдение, про-
фессиональную правовую культуру филёров, их 
отношение к выполнению своих обязанностей, 
отношение общественности к использованию 
полицией методов наружного наблюдения;

4) статистические источники, позволя-
ющие определить численный состав филёров 
и  его изменения, количественные характери-
стики материального обеспечения деятельности 
службы наружного наблюдения;

5) периодическая печать.
В диссертации использованы документы 

и материалы, хранящиеся в 25 фондах Государ-
ственного архива Российской Федерации (Мо-
сква) и Центрального государственного истори-
ческого архива Санкт-Петербурга.

Список источников исследования составил 
167 наименований4.

Методологическая основа исследования 
А. В. Матвеева определена с учётом сложности 

4 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения…– 
С. 182–204.
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и многомерности объекта исследования, совре-
менного состояния гуманитарной науки и вклю-
чает в себя методологический инструментарий 
разного уровня. Методологические принципы 
исследования опираются на диалектику, которая 
выступает как общая методология научного по-
знания. Принципы единства теории и практики, 
объективности, комплексности, всесторонно-
сти изучения социальных процессов и явлений, 
единства исторического и логического позво-
ляют осуществить всесторонний анализ источ-
ников информации об осуществлении право-
охранительной деятельности в  государстве. 
Основным методологическим подходом иссле-
дования был определён системный подход, спо-
собствовавший выявлению составляющих го-
сударственно-правового института наружного 
наблюдения; определению системообразующих 
принципов, объединяющих эти элементы в еди-
ное целое; рассмотрению института наружного 
наблюдения в качестве относительно обособлен-
ного компонента правоохранительной системы, 
а также позволивший выявить функциональное 
назначение каждого элемента структуры служ-
бы наружного наблюдения. Методами иссле-
дования были избраны общенаучные (анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование, историче-
ский) и специальные (историко-правовой, ин-
терпретации нормативных правовых актов) ме-
тоды правовых исследований. Особое значение 
имели компаративистский (способствовавший 
выявлению общих и особенных черт организа-
ции и функционирования института наружного 
наблюдения в различных регионах Российской 
империи и в условиях различной социальной 
напряжённости), формально-юридический (по-
зволивший осуществить анализ нормативных 
оснований функционирования института на-
ружного наблюдения), биографический (по-
зволивший определить личностный фактор как 
детерминанту развития службы наружного на-
блюдения) методы.

Во введении диссертант обосновывает ак-
туальность исследуемой проблемы; анализи-
рует степень её разработанности; определяет 
цель, задачи исследования; характеризует на-
учную новизну диссертации; формулирует ос-
новные положения, выносимые на защиту; ха-
рактеризует методологическую, источниковую 
и теоретическую базу исследования; определяет 
теоретическую и практическую значимость ис-
следования; даёт характеристику апробации ре-
зультатов проведённого исследования.

Первая глава – «Организационные и нор-
мативные основы функционирования государ-
ственно-правового института наружного на-
блюдения в Российской империи» – посвящена 
характеристике становления и содержания нор-
мативной и субъектной составляющих институ-
та наружного наблюдения5.

Отдельного внимания заслуживает харак-
теристика, данная А. В. Матвеевым институту 

наружного наблюдения с учётом его отличитель-
ных черт: нормативных актов, регламентиро-
вавших осуществление наружного наблюдения 
в Российской империи (нормативная составля-
ющая); подразделений государственных пра-
воохранительных органов, осуществлявших 
наружное наблюдение (субъектная составляю-
щая); практики осуществления субъектами на-
ружного наблюдения своих функций (функцио-
нальная составляющая).

Рассматривая генезис наружного наблюде-
ния в отечественных спецслужбах, соискатель 
умело привлёк сочинения предшественников. 
Членство в Обществе изучения истории отече-
ственных спецслужб позволило ему использо-
вать сравнительно редкие публикации.

Развивая подход к анализу правоохрани-
тельной системы и её структурно-функцио-
нальных элементов, разработанный научным 
руководителем диссертанта доктором юриди-
ческих наук, профессором Н. С. Нижник [8; 9], 
государственно-правовой институт наружного 
наблюдения диссертант рассматривает как эле-
мент правоохранительной системы Российской 
империи – совокупности государственно-пра-
вовых средств, методов и гарантий, обеспечи-
вающих защищённость государства и человека 
от противоправных действий, характеризуя ин-
ститут наружного наблюдения с учётом его нор-
мативной, институциональной и функциональ-
ной составляющих. 

В качестве элемента института наружного 
наблюдения Российской империи диссертант 
выделяет службу наружного наблюдения, в рам-
ках которой деятельность с использованием ме-
тода наружного наблюдения осуществляли спе-
циальные субъекты – филёры [10; 11].

А. В. Матвеев провел анализ нормативных 
актов, содержащих предписания в сфере осу-
ществления наружного наблюдения, и выделил 
этапы нормативного регулирования осущест-
вления наружного наблюдения:

1) наружное наблюдение за лицами, по-
дозреваемыми в совершении государственных 
преступлений, осуществлялось в соответствии 
с Уставом уголовного судопроизводства (1864), 
содержащим норму о том, что «полиция все 
нужные ей сведения собирает посредством ро-
зысков, словесными расспросами и негласным 
наблюдением, не производя ни обысков, ни вы-
емок в домах» (ст. 254);

2) появились положения «О негласном 
полицейском надзоре» (1882), «Об охранной 
агентуре» (1883), циркуляры Департамента по-
лиции, штаба Отдельного корпуса жандармов, 
нормативные акты локального уровня, характе-
ризовавшие наружное наблюдение как один из 
основных методов осуществления розыскной 
деятельности и закрепившие отдельные прави-
ла организации наружного наблюдения;

3) МВД, осуществлявшее противодействие 
растущему революционному движению, пред-
приняло попытку комплексного подхода к регу-
лированию наружного наблюдения: Положение 
«О начальниках розыскных отделений» (1902), 5 Там же. – С. 22–85.
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Положение «Об охранных отделениях» (1906), 
Инструкция «Начальникам охранных отделений 
по организации наружного наблюдения» (1907) 
и Инструкция «По организации наружного (фи-
лёрского) наблюдения» (1907) сыграли важную 
роль в организации наружного наблюдения, 
сборе и систематизации информации, получае-
мой филёрами; определении требований к про-
фессиональным качествам наблюдательного 
агента и их конспирации в повседневной жизни;

4) осуществление наружного наблюдения 
получило детальную регламентацию в норма-
тивных актах, распространявших свою юрис-
дикцию как на все подразделения филёров, 
так и на отдельные подразделения службы на-
ружного наблюдения (например, деятельность 
Центрального филёрского отряда при Санкт-
Петербургском охранном отделении регламен-
тировалась, помимо прочего, особыми инструк-
циями, изданными специально для них («Для 
службы во время высочайших посещений им-
ператорских театров»; «Для службы во время 
высочайших приездов в Петроград»; «Во время 
пребывания их императорских величеств вне 
городов дворцового ведомства» и др.) [12–14].

А. В. Матвеев охарактеризовал организа-
ционную структуру службы наружного наблю-
дения в подразделениях Отдельного корпуса 
жандармов [15; 16], в охранных отделениях и За-
граничной агентуре [17; 18] как достаточно раз-
ветвлённую и эффективную.

Во второй главе А. В. Матвеевым проведен 
комплексный анализ основных функций, вы-
полняемых подразделениями службы наружно-
го наблюдения Российской империи: наружно-
го наблюдения, негласного наведения справок, 
обеспечения безопасности членов император-
ской фамилии и высших должностных лиц6.

Диссертант дал комплексную характери-
стику состояния соблюдения филёрами конспи-
рации, ведения служебного документооборота 
и организации служебных командировок, необ-
ходимых для осуществления наружного наблю-
дения. Наряду с обращениями к сочинениям 
современников соискатель активно использует 
литературу прошлых лет, в том числе дореволю-
ционную7.

Особого внимания заслуживает вывод 
А. В. Матвеева о том, что отлаженный процесс 
ведения служебного документооборота позво-
лял розыскным учреждениям политической по-
лиции систематизировать данные по наблюде-
нию и розыску в целом на основании различных 
критериев, что позволяло оперативно получать 
информацию о лицах, подозреваемых в совер-
шении государственных преступлений, пред-
упреждать и пресекать их преступную деятель-
ность.

Субъектной составляющей института на-
ружного наблюдения посвящена третья глава, 
где рассматривается характеристика правового 
статуса филёров, их профессиональных компе-
тенций, условий службы, детерминант профес-
сиональной деформации8. А. В. Матвеев провел 
анализ требований, предъявляемых к филёрам, 
и соответствие им лиц, осуществлявших наруж-
ное наблюдение в Российской империи. Резуль-
таты персональных исследований деятельности 
агентов наружного наблюдения соискателем не-
однократно опубликованы в статьях и докладах 
[19–22].

Диссертант сделал вывод о том, что до на-
чала ХХ в. каких-либо специальных требований 
к кадрам филёров не предъявлялось. Требова-
ния к кандидатам на службу в филёры получи-
ли закрепление в Инструкции «По организации 
наружного (филёрского) наблюдения» (1907), 
различных циркулярах Департамента полиции, 
направленных на решение конкретных задач.

А. В. Матвеев подчеркивает, что основным 
мотивом поступления на службу филёром яв-
лялось стремление поправить собственное ма-
териальное положение. Хотя, как показывает 
анализ документов, проведённый диссертантом, 
на службу в наблюдательный состав розыск-
ных учреждений поступали люди и с идейными 
мотивами, имеющие образование, владеющие 
иностранными языками, обладающие титулами 
и принадлежащие к привилегированным сосло-
виям.

Диссертантом выявлено, что изначально 
обязанность по профессиональной подготовке 
филёров целиком возлагалась на руководителей 
охранных и розыскных отделений, жандармских 
управлений, которые самостоятельно избирали 
методы и способы обучения и подготовки со-
трудников к несению службы [23–26] с учётом 
требований Инструкции «По организации на-
ружного (филёрского) наблюдения» [27; 28]. 

Практическая подготовка филёров пред-
усматривала приобретение профессиональных 
навыков в ходе наблюдения за опытными филё-
рами, осуществления наблюдения в паре с опыт-
ным филёром [29].

Особую ценность в исследовании А. В. Мат-
веева представляет анализ программы профес-
сиональной подготовки агентов Центрального 
филёрского отряда Санкт-Петербургского ох-
ранного отделения. Подготовка филёров отряда 
происходила непрерывно, на протяжении всего 
срока службы, что способствовало постоянно-
му развитию профессиональных навыков филё-
ров9.

В результате исследования источников 
А.  В. Матвеев сделал вывод о том, что повсед-

6 Там же. – С. 86–122.
7 Краткий систематический свод действующих зако-

ноположений и циркулярных распоряжений, относящихся 
до чинов губернских жандармских управлений по наблю-
дению за местным населением и производству дознаний / 
сост. полковник Добряков. – Санкт-Петербург, 1903. – 688 с. 

8 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения …– 
С. 123–172.

9 Матвеев А. В. Центральный филёрский отряд при 
Санкт-Петербургском охранном отделении – субъект обе-
спечения безопасности главы государства в Российской 
империи // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2020. – № 1(85). – С. 30–36.
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невная жизнь филёра была непростой: служба 
в  жизни агентов наружного наблюдения долж-
на была иметь приоритетное значение, в лю-
бой момент они могли уехать за наблюдаемым 
в любую точку страны на неопределённый срок, 
вся их повседневная жизнь была насквозь про-
низана строгими требованиями конспирации, 
на службе филёры были обязаны неотступно 
соблюдать многочисленные требования ин-
струкций, вести наблюдение в любых погодных 
условиях при отсутствии регулярных отпусков 
и выходных дней. Как стимул для соответствия 
филёров квалификационным требованиям 
и  надлежащему исполнению служебных обя-
занностей использовались меры поощрения. За 
служебные подвиги и результативные действия 
агенты наружного наблюдения поощрялись де-
нежными премиями, драгоценными подарками, 
медалями, орденами, повышениями в должно-
сти, зачислениями на государственную службу, 
а также присвоением званий почётных граждан.

В приложениях к диссертации соискатель 
поместил «Перечень нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность службы наружного 
наблюдения Российской империи», с указанием 
даты принятия правового акта, субъекта нор-
мотворчества и рассматриваемых вопросов, что 
представляет определённую научную ценность 
и свидетельствует о проведении А. В. Матве-
евым самостоятельного комплексного иссле-
дования нормативных и иных правовых актов 
общегосударственного, ведомственного, регио-
нального и локального уровней.

Личный опыт, полученный при исследова-
нии вопросов, близких диссертационной про-
блематике А. В. Матвеева10 [30–34], позволяет 
констатировать, что исследование диссертанта 
обладает научной новизной.

Научная новизна диссертации А. В. Мат-
веева определена прежде всего тем, что дис-
сертантом впервые введены в научный оборот 
материалы ГАРФ и ЦГИА Санкт-Петербурга, ха-
рактеризующие материальное, социальное и фи-
нансовое обеспечение службы филёров; а также 
циркуляры и инструкции Департамента поли-
ции МВД, позволяющие определить структуру 
Центрального филёрского отряда Петроград-
ского отделения по охранению общественной 
безопасности и порядка в столице (в частности, 
«Для службы во время высочайших посещений 
императорских театров», «Для службы во время 
высочайших приездов в Петроград», «Во время 
пребывания их императорских величеств вне 
городов дворцового ведомства») и специфику 
деятельности его агентов; формулярные списки 
филёров, позволяющие оценить состояние ка-
дрового обеспечения службы наружного наблю-

дения; документы о поощрениях и наказаниях 
агентов; списки филёров, позволяющие опре-
делить численность агентов Центрального фи-
лёрского отряда; программы занятий Централь-
ного филёрского отряда по профессиональной 
подготовке.

Научная новизна диссертации опреде-
ляется и тем, что в результате проведённого 
А. В. Матвеевым исследования:

– определено содержание дефиниции «го-
сударственно-правовой институт наружного 
наблюдения»;

– обоснована необходимость комплексного 
анализа наружного наблюдения в Российской 
империи в конце ХIХ – начале ХХ в. в триедин-
стве контекстов (наружное наблюдение как го-
сударственно-правовой институт, как служба 
наружного наблюдения, как метод осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности);

– выявлен и обоснован предупредительный 
характер мероприятий, проводимых с использо-
ванием метода наружного наблюдения;

– определены основные этапы формиро-
вания правовых основ использования мето-
да наружного наблюдения органами полиции 
Российской империи; выявлены особенности 
практики использования метода наружного на-
блюдения в Российской империи в конце ХIХ – 
начале ХХ в.;

– определены хронологические рамки, ос-
новные направления деятельности и структура 
службы наружного наблюдения;

– выявлены основные направления, струк-
тура и специфика деятельности подразделений 
службы наружного наблюдения;

– уточнены хронологические рамки дея-
тельности Центрального филёрского отряда 
при Санкт-Петербургском охранном отделении;

– охарактеризованы правила и практика 
легализации информации, полученной в ходе 
наружного наблюдения;

– определены профессиональные компе-
тенции, позволявшие филёрам результативно 
решать служебные задачи;

– выявлены особенности обеспечения ка-
драми службы наружного наблюдения в Россий-
ской империи в конце ХIХ – начале ХХ в.;

– охарактеризованы способы и методы, 
применявшиеся для профессиональной подго-
товки филёров;

– определены факторы, влияющие на повы-
шение профессионализма филёров.

Апробацию результатов исследования 
А.  В.   Матвеева следует признать достаточной: 
диссертант принял участие в научных конфе-
ренциях различного уровня в России (в Екате-
ринбурге (2018), Калининграде (2018), Красно-
даре (2017–2022), Москве (2018, 2019), Мурино 
Ленинградской области (2018), Новгороде (2019, 
2022), Омске (2021), Санкт-Петербурге (2017–
2022), Туле (2020)) и за рубежом (в Казахстане 
(Алматы, 2016), Кыргызстане (Ош, 2018), Бе-
ларуси (Могилёв, 2022)), а также подготовил 
научные работы, 4 из которых опубликованы 
в изданиях, включенных ВАК при Минобрнау-

10 Жаров С. Н. Нормативное регулирование деятель-
ности политической полиции Российской империи : дис. 
... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000. – 265 с.; Его же. 
Оперативно-розыскная деятельность в России: организа-
ция, методы, правовое регулирование: (историко-юриди-
ческое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. – Екатерин-
бург, 2010. – 459 с.
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ки России в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук, на 
соискание учёной степени доктора наук.

Выводы и обобщения, формулируемые 
в  диссертации, отличаются логичностью и по-
следовательностью. Излагая собственные взгля-
ды на решение той или иной проблемы, дис-
сертант сопровождает авторскую точку зрения 
аргументацией.

Диссертация А. В. Матвеева – самостоя-
тельная законченная работа монографического 
характера, в рамках которой решаются про-
блемные вопросы, имеющие несомненный ин-
терес для историко-правовой науки.

Диссертация соответствует научной специ-
альности 5.1.1 Теоретико-исторические право-
вые науки (юридические науки).

Основные положения диссертации репре-
зентативно отражены в автореферате. Авторе-
ферат диссертации соответствует требованиям 
ВАК России.

Вместе с тем работа содержит положения, 
которые потребовали от диссертанта пояснений 
в ходе публичной защиты.

Так, А. В. Матвеев утверждает, что «служ-
ба наружного наблюдения – элемент государ-
ственно-правового института – подразделение 
политической полиции Российской империи»11. 
Однако и в тексте диссертации, и особенно на-
глядно в приложениях 2–6 он показывает, что 
наружное наблюдение является не подразделе-
нием политической полиции Империи, а под-
разделениями отдельных органов политической 
полиции и контрразведки.

А. В. Матвеев вынес на защиту утвержде-
ние о том, что «служба наружного наблюдения 
– государственный орган»12. При этом учебное 
пособие, разработанное на кафедре теории 
государства и права Санкт-Петербургского 
университета МВД России под редакцией про-
фессора Н. С. Нижник, даёт такое определе-
ние государственного органа: «относительно 
самостоятельное, структурно обособленное 
звено государственного аппарата, создаваемое 
государством в  целях осуществления опреде-
лённого вида государственной деятельности, 
наделённое для этого соответствующими госу-
дарственно-властными полномочиями (компе-
тенцией) и  опирающееся в процессе их реали-

зации на принудительную силу государства»13. 
А в диссертации показано, что служба наруж-
ного наблюдения самостоятельным звеном го-
сударственного аппарата не была, властными 
полномочиями не наделялась и принудительной 
силой государства не обладала. Можно ли в та-
ком случае службу наружного наблюдения ха-
рактеризовать как государственный орган?

В диссертации А. В. Матвеев констатирует, 
что «в старейшем подразделении политической 
полиции – жандармерии наружное наблюдение 
долгое время применялось лишь от случая к слу-
чаю, не было поставлено на профессиональную 
основу и осуществлялось примитивно»14. Что 
имеет в виду автор, употребляя термин «жандар-
мерия»? Если речь идет о Корпусе жандармов, 
то он не являлся подразделением политической 
полиции (см., например, 4-ю главу «Положения 
о корпусе жандармов» от 1 июля 1836 г.). И вряд 
ли жандармерию следует относить к старейшим 
подразделениям политической полиции…

А. В. Матвеев в диссертации подчеркнул, 
что «кандидаты на службу в филёры исповедо-
вали какую-либо религию. Это было нужно для 
принятия присяги…»15. Действительно, § 4 Ин-
струкции по организации наружного (филёр-
ского) наблюдения рекомендовал приглашать 
священника в охранное отделение для принятия 
присяги, но обязательность религиозного веро-
исповедания не объяснялась только необходи-
мостью принимать присягу. Текст диссертации 
свидетельствует о том, что филёры принадлежа-
ли к христианским конфессиям, разрешённым в 
России. Была ли такая принадлежность прави-
лом? Имели ли место исключения из него?

Поставленные в ходе публичной защиты эти 
и многие другие вопросы получили разъяснение 
и аргументацию со стороны диссертанта. Возник-
шая во время защиты дискуссия свидетельство-
вала о глубине исследования научной проблемы 
А. В. Матвеевым, о том, что диссертация является 
самостоятельным и завершенным научным ис-
следованием, имеющим научную новизну, теоре-
тическую и практическую значимость, а её автор 
– Матвеев Антон Владимирович – достоин при-
суждения учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 5.1.1 Теоретико-историче-
ские правовые науки (юридические науки).

11 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения…– 
С. 15.

12 Там же. – С. 16.

13 Нижник Н. С., Семенова О. В., Стоцкий А. П. Те-
ория государства и права : учебное наглядное пособие / 
под ред. Н. С. Нижник. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-
Петербургского университета МВД России, 2020. – 264 с. 
– С. 43.

14 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения…– 
С. 65.

15 Там же. – С.  125.
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Аннотация: 3–4 июня 2022 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России прошла Все-
российская научно-практическая конференция «Уголовное законодательство: вчера, сегодня, зав-
тра», посвящённая актуальным вопросам состояния уголовного законодательства, практики его 
применения и науки уголовного права на современном этапе.

В работе конференции приняли участие 105 авторов из 31 научной и образовательной орга-
низации, 29 докторов юридических наук, 51 кандидат юридических наук, 8 сотрудников практи-
ческих органов внутренних дел Российской Федерации. На пленарном заседании, проходившем 3 
июня 2022 г. состоялось обсуждение современного состояния фундаментальных категорий уголов-
ного права, таких как преступление и его признаки, состав преступления и его отдельные элементы, 
освобождение от уголовной ответственности, проблемы цифровизации преступности, уголовно-
правовая охрана фискальных интересов России во внешнеэкономической деятельности; признаки 
преступления в практике конституционного судопроизводства, подходы к изучению зарубежно-
го опыта законодательного регулирования необходимой обороны и другие. В ходе работы секций 
4 июня 2022 г. обсуждались проблемы применения отдельных норм Особенной части уголовного 
права и рассматривались перспективные направления по совершенствованию уголовного законо-
дательства и правоприменительной практики. 
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Abstract: On june 3–4, 2022, the All-Russian Scientific and Practical Conference “Criminal Legislation: 

Yesterday, Today, Tomorrow” was held at St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, dedicated to topical issues of the state of criminal legislation, the practice of its application and the 
science of criminal law at the present stage.

The conference was attended by 105 authors from 31 scientific and educational organizations, 29 
Doctors of Law, 51 Candidates of Law, 8 employees of practical law enforcement bodies of the Russian 
Federation. At the plenary meeting held on june 3, 2022 there was a discussion of the current state of the 
fundamental categories of criminal law, such as crime and its signs, corpus delicti and individual elements of 
a crime, release from criminal liability, problems of digitalization of crime, criminal law protection of Russia’s 
fiscal interests in foreign economic activity; signs of a crime in the practice of constitutional proceedings, 
approaches to the study of foreign experience in the legislative regulation of necessary defense, and others. 
During the work of the sections on june 4, 2022, the problems of applying certain norms of the Special Part of 
Criminal Law were discussed; prospective directions for improving criminal legislation and law enforcement 
practice were considered.
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3 июня 2022 года в Санкт-Петербургском 
университете МВД России прошло пленарное 
заседание ежегодной Всероссийской научно-
практической конференции «Уголовное зако-
нодательство: вчера, сегодня, завтра». В работе 
конференции с применением средств видеокон-
ференцсвязи приняли участие представители 32 
высших учебных заведений не только из России, 
но и из Республики Казахстан, Азербайджан-
ской Республики. Среди гостей мероприятия 
– деятели, вклад которых в развитие уголовно-
правовой науки значителен: Ю. Е. Пудовочкин 
(Российский государственный университет 
правосудия), В. В. Векленко и В.  Ф.  Щепель-
ков (Санкт-Петербургский государственный 
университет), В. В. Бабурин (Омская академия 
МВД России).

С приветственным словом выступил за-
меститель начальника Санкт-Петербургского 
университета МВД России доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации М. В. Бавсун. Максим Викто-

рович оценил дружественную атмосферу среди 
коллег на конференции, а также отметил по-
явившуюся наконец возможность проведения 
очных научно-представительских мероприятий. 
Несколько лет деятели науки были ограниче-
ны рамками дистанционного формата в связи 
с введёнными коронавирусными ограничения-
ми, однако сейчас восстанавливается привыч-
ный для всех режим живого общения, а Санкт-
Петербургский университет МВД России вновь 
и вновь встречает в своих стенах гостей, отме-
тил М. В. Бавсун во вступительной речи.

К началу работы конференции был издан 
в электронном виде сборник её материалов, 
включающий 61 статью, отражающую содержа-
ние значительной части научных докладов и со-
общений, в подготовке которых принял участие 
71 автор из 26 научных и образовательных орга-
низаций, в том числе 2 соавтора из зарубежных 
государств (Республики Казахстан, Азербайд-
жанской Республики), 18 докторов юридиче-
ских наук, 34 кандидата юридических наук, 8 со-
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трудников практических органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Представляем краткое содержание отдель-
ных докладов и выступлений, прозвучавших на 
пленарном заседании конференции.

Открыл пленарное заседание гость из сто-
лицы нашей страны, профессор кафедры уго-
ловного права Российского университета 
правосудия, доктор юридических наук, про-
фессор Ю.  е. Пудовочкин, с выступлением на 
тему, остававшуюся до настоящего момента 
без особого внимания в современной научной 
литературе, – «Фикции уголовной политики 
и уголовной политологии». Несмотря на новиз-
ну указанной проблемы, по мнению Юрия Евге-
ньевича, она служит лишь отраслевым развити-
ем неких общих теоретических истин. При этом 
слово «фикция» в данном контексте не обладает 
негативной окраской, это ложь необходимая, 
даже полезная, позволяющая нам преодолеть 
состояние неопределённости в сфере уголов-
но-правового регулирования, квалификации 
преступления, назначения наказания, а также 
в уголовной политике и уголовной политологии.

Фикция как ложное теоретическое суж-
дение тесно смыкается с понятием научной 
гипотезы, но не совпадает с ним. Они могут 
перерастать друг в друга, также фикция может 
переходить в разряд банальной лжи при опро-
вержении того или иного факта.

В качестве примера, демонстрирующего 
позитивные свойства фикции, Юрий Евгенье-
вич привёл классическое определение личности 
преступника, встречающееся в учебной литера-
туре по криминологии: «личность преступни-
ка – совокупность отрицательных, негативных 
свойств лица...». Однако профессор отмечает, 
что по определению личность кого бы то ни 
было не может характеризоваться исключи-
тельно отрицательными свойствами, личность 
включает в себя массу иных нейтральных и по-
зитивных характеристик. Но эта фикция в кри-
минологической теории выполняет стабилизи-
рующую функцию, очерчивает границы учения 
о личности преступника.

Ю. Е. Пудовочкин отметил, что критиче-
ский анализ фикции может иметь два основных 
направления: первое – это, при признании зна-
чимости фикции, поиск тех законодательных 
или иных решений, которые данной фикции не 
соответствуют, и попытки привести указанные 
решения в соответствие с этим ложным сужде-
нием. Второе – исследование содержания самой 
фикции на предмет понимания того, насколько 
это ложное суждение само по себе оправдано 
в современных условиях.

В заключение Юрий Евгеньевич сделал вы-
вод о деструктивном влиянии неполезных фик-
ций, превращающихся впоследствии в ложь. 
Ложь в любых её проявлениях разрушительна: 
она легко распространяется, если исходит от ав-
торитетных специалистов, согласно описанному 
в ходе выступления «эффекту Матвея», замедля-
ет темпы развития научного знания, ведь огром-
ные интеллектуальные ресурсы расходуются на 
опровержение ложных фактов.

В рамках выступления профессора кафед-
ры уголовного права Санкт-Петербургского 
университета МВД России доктора юридиче-
ских наук, доцента а. Г. антонова были рас-
смотрены современное состояние системы ос-
вобождения от уголовной ответственности 
и  перспективы её развития. Антон Геннадье-
вич отметил, что в настоящее время формирует-
ся тенденция к полному охвату Особенной части 
УК РФ нормами освобождения от уголовной от-
ветственности. Институт освобождения от уго-
ловной ответственности динамично расширя-
ется, о чём свидетельствует приведённая в ходе 
выступления судебная статистика за 2020 год.

Задаёт направление в данном случае Вер-
ховный Суд Российской Федерации, который 
в  своих постановлениях 2015, 2017 и 2020 гг. 
предлагает ввести такую категорию как «уго-
ловный проступок» и дополнить уголовный за-
кон соответствующими иными мерами уголов-
но-правового характера (обязательные работы, 
исправительные работы). Тем самым институт 
освобождения от уголовной ответственности, 
по мнению А. Г. Антонова, утяжеляется, ведь 
многие из предлагаемых мер являются сходны-
ми с  уже существующими административны-
ми наказаниями. По этой причине автор пред-
лагает вместо иных мер уголовно-правового 
характера ввести следующее обстоятельство 
освобождения от уголовной ответственности: 
«в  связи с  привлечением к административной 
ответственности». Данная мера, по мнению вы-
ступающего, в наибольшей степени позволит 
оптимизировать уголовное законодательство. 
Также в ходе выступления были предложены 
для обсуждения варианты дополнения действу-
ющего УК РФ некоторыми нормами освобожде-
ния от уголовной ответственности из советско-
го уголовного законодательства.

Подводя итог, Антон Геннадьевич отме-
тил, что институт уголовной ответственности 
можно дифференцировать и совершенствовать 
бесконечно, однако одна из насущных задач – 
определение границ этого совершенствования. 
Необходимо ли расширять институт освобож-
дения от уголовной ответственности? Ведь тог-
да становится актуальным вопрос: насколько 
справедливо криминализировано то или иное 
деяние, если статистические данные свидетель-
ствуют об огромном числе лиц, освобождённых 
от уголовной ответственности.

С докладом на тему «Объект в составе 
преступления» выступил профессор кафедры 
уголовного права юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, про-
фессор В. В. Векленко. В начале выступления 
Василий Владимирович отметил, что учение 
о  составе преступления в принципе имеет, по 
его мнению, недостатки и во многом противо-
речит тексту самого уголовного закона. Акту-
альность рассмотрения объекта преступления 
в  наши дни обусловлена системообразующим 
характером данного понятия, а также отсут-
ствием в доктрине уголовного права до настоя-
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щего момента единого мнения о содержании по-
нятия «объект преступления». Однако в своём 
выступлении Василий Владимирович акценти-
ровал внимание не на формулировании теоре-
тического определения понятия «объект пре-
ступления», а на способности данного элемента 
состава преступления решать главную квали-
фикационную задачу составов.

Структура Особенной части УК РФ, с точ-
ки зрения В. В. Векленко, построенная на ос-
нове объекта преступления как одного из 
элементов состава преступления нуждается 
в существенной корректировке. По мнению 
выступающего, законодателю необходимо ор-
ганизовать Особенную часть УК РФ, взяв за 
ведущий критерий объективную сторону, а не 
объект преступления.

Профессор кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного 
права Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Р. Д. Шарапов в ходе выступле-
ния рассмотрел признаки преступления в прак-
тике конституционного судопроизводства.

Основное внимание Роман Дмитриевич 
уделил такому признаку преступления, как об-
щественная опасность, оценка которой являет-
ся задачей законодателя и правоприменителя. 
Конституционный Суд Российской Федерации 
в своём постановлении (2017 г.) определил, что 
основанием преступности противоправного 
деяния могут служить лишь обстоятельства, 
в совокупности объективно подтверждающие 
криминальную степень их общественной опас-
ности, в том числе масштаб распространённо-
сти и динамику роста, значимость охраняемых 
законом ценностей, на которые они посягают, 
существенность причиняемого ими вреда, а так-
же невозможность их преодоления с помощью 
других правовых средств.

В качестве одного из критериев оценки за-
конодателем общественной опасности деяния 
выступает общественное мнение, то есть вы-
ражение уровня толерантности и терпимости 
к  тем или иным поступкам людей. Однако, по 
замечанию Р. Д. Шарапова, данная законода-
тельная оценка общественной опасности дея-
ния является по сути вторичной, первична она 
лишь для правоприменителя. Первичной оцен-
кой общественной опасности деяния является 
массовое общественное сознание (в продолже-
ние положения Конституции РФ о том, что на-
род является единственным источником власти 
в нашей стране).

В режиме видеоконференцсвязи выступи-
ли представители Крымского филиала Красно-
дарского университета МВД профессор кафе-
дры уголовного права и криминологии, доктор 
юридических наук, профессор а.  н.  игнатов 
а  также начальник кафедры уголовного пра-
ва и криминологии доктор юридических наук, 
доцент а. а. Кашкаров с докладом, посвящён-
ным определению категории «предмет пре-
ступления». Выступающие отметили, что в со-
временной уголовно-правовой науке предмет 

преступления рассматривается в трёх формах: 
материя, энергия и информация, а также рас-
смотрели проблемы отнесения к предмету пре-
ступления современных разновидностей объек-
тов гражданских прав.

начальник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный работник высшей школы С. В. Ве-
кленко осветил проблему необходимости 
законодательного закрепления понятия вины. 
В понятии вины центральное место традицион-
но принадлежит психическому отношению чело-
века к совершённому им общественно опасному 
деянию и наступившим общественно опасным 
последствиям, выраженному в форме умысла 
или неосторожности. Однако поскольку психи-
ка – это субъективное отражение окружающей 
действительности, а само понятие «отношение» 
– это момент взаимосвязи различных проявле-
ний этой действительности, справедливо суж-
дение о том, что психическое отношение – это 
субъективное внутреннее индивидуально-изби-
рательное отражение взаимосвязей, взаимоза-
висимостей, взаимоопределяемости различных 
сторон существования объективной реально-
сти. При этом не в каждой форме вины, закре-
плённой в  уголовном законодательстве, можно 
выделить данное психическое отношение.

На основе анализа юридической литера-
туры по заявленной проблеме Сергей Влади-
мирович сформулировал следующее уголовно-
правовое понятие вины: вина – это публичное, 
сознательно-волевое или должное, резюмируе-
мое государством отношение лица к совершае-
мому им нарушению уголовно-правового запре-
та. По мнению С. В. Векленко законодательное 
закрепление понятия вины будет способство-
вать правильному пониманию и, соответствен-
но, правильному применению уголовного зако-
на к лицам, его нарушившим.

Общая характеристика подходов к изуче-
нию зарубежного опыта законодательного ре-
гулирования необходимой обороны стала темой 
выступления профессора кафедры кримино-
логии и профилактики преступлений омской 
академии МВД России, доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного работника 
высшей школы В. В. Бабурина. В самом начале 
своей речи он отметил: «Необходимая оборона 
полна парадоксов» [4, с. 11], например, данная 
норма подробно декларирована, но на практике 
она не работает эффективно.

Василий Васильевич осветил существую-
щую в наши дни дискуссию об эффективности 
нормы о необходимой обороне: одни специали-
сты считают, что несовершенна формулировка 
самой статьи о данном обстоятельстве, исклю-
чающем преступность деяния [7, с. 85; 3, с. 50], 
другие видят проблему в некорректной работе 
правоприменителей и настаивают на необходи-
мости введения дополнительных разъяснений 
для практических работников1.

1 Римский статут Международного уголовного суда 
(принят в г. Риме 17 июля 1998 г. Дипломатической кон-
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Доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета Юго-запад-
ного государственного университета С. В. Ше-
велева выступила с докладом на тему «Уголов-
но-правовая охрана фискальных интересов 
России во внешнеэкономической деятельно-
сти». В Стратегии развития таможенной служ-
бы Российской Федерации до 2030 года впервые 
в качестве одного из направлений деятельности 
службы было указано совершенствование реа-
лизации фискальной функции в условиях созда-
ния интегрированных информационных систем 
[9], трансграничного пространства и развития 
цифровых платформ [6, c. 16–18]. Светлана Вик-
торовна осветила многочисленные изменения 
ст. 194 УК РФ с 1996 г. по наши дни2.

Данные судебной статистики и статистики 
федеральной таможенной службы Российской 
Федерации за последние пять лет говорят о том, 
что в настоящий момент приговоров по ст. 194 
выносится мало. Количество возбуждённых 
уголовных дел с 2016 г. сократилось на 60 %.

Подобная практика сложилась в связи 
с  особенностями работы таможенных органов, 
а именно, было улучшено качество взаимодей-
ствия ФТС России и Генпрокуратуры России, 
организован защищённый канал связи между 
программными средствами, обеспечивающий 
многофакторную защиту. Также стала функцио-
нировать единая сеть из 8 электронных таможен 
и 16 таможенных постов, в центрах электронно-
го декларирования сосредоточилось 97,5 % де-
клараций (для сравнения: в 2019 г. – 67,9 %).

Изменилась позиция Верховного Суда РФ 
по вопросам таможенных споров, например: 
участники таможенных споров могут обращать-
ся в суд, минуя административное обжалование 
в таможенных органах. Данный момент, по мне-
нию С. В. Шевелевой, целесообразно перенести 
и на налоговые отношения.

В завершение своего выступления Светла-
на Викторовна вынесла на обсуждение пробле-
му необходимости уголовно-правовой охраны 
утилизационного сбора, с которым физические 
лица чаще всего сталкиваются при покупке ав-
томобиля за рубежом.

Проблему уголовно-правового противодей-
ствия домашнему насилию, законодательные 
и правоприменительные аспекты указанного 
вопроса рассмотрел в своём докладе профессор 
кафедры уголовного права юридического фа-
культета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, 
профессор В. Ф. щепельков. Динамику домаш-
него насилия в нашей стране можно установить 
лишь по официальным статистическим данным, 
предоставляемым ведомственными заведения-
ми, [14, с. 147] а также по отдельным заявлениям 

официальных представителей ведомства. Напри-
мер, министр внутренних дел в 2020 г. заявил об 
уменьшении количества зарегистрированных 
преступлений в сфере семейно-бытовых отноше-
ний на 3 % [15, с. 25].

В рамках освещения правоприменитель-
ных аспектов противодействия домашнему на-
силию Владислав Федорович поднял принци-
пиально важный и дискуссионный вопрос: при 
обороне от побоев можно ли лишать человека 
жизни по правилам необходимой обороны? 
[13, с. 52] Судебная практика неоднозначна: 
одни судебные решения говорят о превышении 
пределов необходимой обороны, поскольку на-
несение побоев – это незначительное насилие, 
и явно посягательство можно было отразить, не 
прибегая к убийству. Другие судебные решения 
оправдывают лицо, совершившие убийство при 
необходимой обороне от побоев [12, с. 83].

«Пути и судьбы спортивной криминоло-
гии» – тема выступления профессора кафедры 
уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университе-
та МВД  России, доктора юридических наук, 
доцента а. П. алексеевой. В рамках развития 
идеи спортивной криминологии Анна Павлов-
на предложила следующую концепцию: предмет 
изучения спортивной криминологии составля-
ют преступность спортсменов, непосредственно 
связанная с их спортивной деятельностью; пре-
ступность спортсменов, опосредованно связан-
ная с их спортивной деятельностью; преступ-
ность иных лиц, связанная с непосредственной 
спортивной деятельностью спортсменов.

С точки зрения криминологии необходимо 
оценить, какие угрозы несёт спорт [1, с. 20], на-
сколько он потенциально опасен и что можно 
ждать от спортсменов, определённые навыки 
которых могут быть использованы не только 
в  правомерном поведении, но и противоправ-
ном в отношении других граждан. Данная си-
туация начала активно развиваться с 2011 года: 
причиной послужило резонансное дело чемпи-
она мира по смешанным единоборствам Расула 
Мирзаева, после которого последовали различ-
ные инициативы в Государственной думе.

Также Анна Павловна считает важным 
необходимость установления уголовной от-
ветственности спортсменов, употребляющих 
допинг, участвующих на международных сорев-
нованиях и тестируемых Международной систе-
мой антидопингового агентства. 

По мнению докладчика, необходимо пере-
смотреть подход к ст. 2302 УК РФ [2, с. 50], по-
скольку субъекты, перечисленные в диспозиции 
данной статьи фактически преследуют благую 
цель при использовании в отношении спорт-
смена субстанций и (или) методов, запрещён-
ных для использования в спорте. При этом лица, 
которые подбрасывают какие-либо препараты 
сопернику в целях его дискредитации и устра-
нения тем самым конкурента, не субъектны по 
данной статье.

Старший научный сотрудник ноЦ Юго-
западного государственного университета, 

ференцией полномочных представителей под эгидой ООН 
по учреждению Международного уголовного суда) // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Архипцев Н. И. Уголовная ответственность за укло-
нение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица : учебное пособие. – Бел-
город: Белгородский юридический институт МВД России, 
2014. – С. 24.
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кандидат юридических наук, доцент М. н. Урда 
в своём докладе на тему «Организация незакон-
ной миграции с использованием Госпрограммы 
по оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников» рассмотрела про-
блемы уголовно-правового характера, связанные 
с  феноменом незаконной миграции [5]. Марга-
рита Николаевна отметила, что проблема демо-
графического кризиса в наши дни стоит весьма 
остро, важной задачей государства является 
создание условий для так называемой здоровой 
миграции. Докладчиком был рассмотрен Указ 
Президента Российской Федерации от 22  июня 
2006 г. (в ред. от 24 марта 2021 г.) «О мерах по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» [8,  с. 16]. В основе 
данной Программы заложены идеи переселения 
бывших соотечественников, выходцев из стран 
постсоветского пространства. Типичная схема 
организации незаконной миграции с использо-
ванием данной Программы состоит в поиске за-
интересованных в незаконной легализации ино-
странных граждан; поиск лиц, содействующих 
фиктивной постановке на миграционный учёт; 
фиктивная регистрация иностранных граждан; 

фальсификация документов, необходимых для 
получения статуса участника Программы; маят-
никовые перевозки [10, с. 119].

4 июня 2022 года в рамках работы секции 
были рассмотрены научные доклады сотрудни-
ков и работников различных образовательных 
и научно-исследовательских организаций, в том 
числе системы МВД России: Всероссийского го-
сударственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) (Алихаджиевой И. С., Фоменко 
Е. В.), Орловского юридического института МВД 
России (Баранчиковой М. В.), Омской Академии 
МВД России (Карпова К.  Н.), Кубенского госу-
дарственного университета (Куфлевой  В.  Н.), 
Барнаульского института МВД России (Малети-
ной М. А.), Волгоградской академии МВД России 
(Намнясевой В. В., Мелихова А. И.), Белгородско-
го юридического института МВД  России имени 
И. Д. Путилина (Паршина М. Н.), Национально-
го государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-
та (Казариновой М. В.), Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской 
Федерации (Семеновой В. В., Сердюка П. Л.), 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии (Кокина Д. М., Огарь Т. А.).
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