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«Событие» как эффективное средство
деконструкции правового регулирования

общественных отношений
Аннотация: Правовое регулирование общественных отношений последних двух-трёх деся-

тилетий отличается крайней нестабильностью. Во многом такое положение дел провоцируется 
ускорением времени и пространства, концентрированность событиями в которых становится всё 
более и более насыщенной. Интенсивность, количество, последовательность, содержание, целевая 
направленность и многие другие параметры этих событий зачастую носят вполне закономерный 
и осознанный характер, позволяя менять существующую реальность в строго заданном направле-
нии. Интерес вызывает тот факт, что исторически процесс взламывания уже сформировавшихся 
и успешно функционирующих сфер правового регулирования подтверждается многочисленными 
примерами. В свою очередь, в прошлом столетии данное явление в рамках философского знания 
получило соответствующее обоснование. Идея деконструкции как переворачивания и реконструк-
ции в сфере грамматики и письменности нашла своё распространение в началах постмодернизма и 
мультикультурализма, направленных на трансформацию современной действительности через от-
каз от прежних ценностей. Однако факт деконструкции, а точнее, только её первого этапа – перево-

© Бавсун М. В., Салыкова А. К., 2022



11

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (93) 2022

рачивания, еще не указывает на завершённость задуманного. Второй этап – реконструкция – равно-
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будущей модели общественного устройства.
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increasingly intense concentration of events. The intensity, quantity, progression, content, goals, and many 
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instrumental in changing the existing reality in a strictly specified manner. What sparks interest is the fact 
that historically the process of deconstruction of the previously formed and successfully functioning fields 
of legal regulation is confirmed by numerous examples. In the past century, this phenomenon has received 
an appropriate explanation within the framework of philosophical knowledge. The idea of deconstruction 
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postmodernism and multiculturalism aimed at the transformation of modern reality through the rejection 
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Теоретико-исторические правовые науки
Изменение той или иной сферы обще-

ственных отношений при отсутствии каких-ли-
бо фактических событий, трансформирующих 
её реальное содержание, всегда требует соответ-
ствующего объяснения. Причина важна в пер-
вую очередь с позиции общественного созна-
ния, способного как принять, так и отвергнуть 
новое правило. При этом положительная оценка 
действий регулятора должна носить максималь-
но естественный характер, в идеале, во-первых, 
воспринимаясь как должное, а во-вторых, вы-
зывая желание даже через призму объективно 
обусловленной необходимости следовать новым 
правилам поведения. В таком случае нововве-
дение не будет вызывать неприятия даже у са-
мых ярых поборников конституционных начал 
в части установления основных прав и свобод 
человека. Так, военный режим не ставит каких-
либо вопросов, а на поверку и откровенно жела-
телен в период и на территории протекания как 
локального, так и тем более регионального (не 
говоря о мировом) конфликта между различ-
ными странами или народностями (по нацио-
нально-этническому признаку). Точно так же 
и любая пандемия или эпидемия, в зависимости 
от степени угрозы, которую она несёт в себе для 
жизни человечества, способна снять возможные 
проблемы, связанные с самим фактом транс-
формации регулирующих процессов определён-
ных групп общественных отношений. Впрочем, 
таковым может выступать и любое другое собы-
тие, отвечающее требованиям экстремальности, 
неизученности, потенциальной опасности, не-
устранимости доступными способами, а соот-
ветственно, и незащищённости общества от его 
последствий1. 

Вне зависимости от содержания произо-
шедшего, но при соблюдении перечисленных 
требований уже сформировавшийся порядок 
переживает деконструкцию, целью которой яв-
ляется не упорядочивание процесса регулирова-
ния общественных отношений в определённый 
временной промежуток, а их принципиальное 
изменение в дальнейшем. Такова суть самой де-
конструкции, которая представляет собой не что 
иное, как обязательное условие исторического 
прогресса, которое лежит в области политиче-
ского. Согласно сформулированной Ж. Деррида 
позиции, деконструкция открывает то, что не-
возможно сегодня, но абсолютно необходимо 
завтра. Через деконструкцию происходит раз-
рушение ранее установившихся структур. «Два 
шага деконструкции – переворачивание и ре-
конструкция – производятся одновременно, со-
храняя в то же время различия между собой» [1]. 
Деконструкция всегда на грани с революцией, 
и именно она явилась центральным понятием, 
признаком и смыслом для постструктурализма, 
но также и основанием для постмодернизма. 
В свою очередь, последний известен своей ка-
тегоричностью, совершенно необходимой для 
его сути – отрицания ранее достигнутых иде-
алов, категорий и понятий. В  этом отношении 
деконструкция – идеальное средство, позволя-
ющее осуществлять взлом уже существующего 
порядка (переворачивание) и  создание ново-
го (реконструкция), делая это одновременно. 
«Если вы что-то хотите восстановить, нередко 
приходится разрушить вновь возникшие струк-
туры»2. Сама «…деконструкция – это событие, 
которое вызывается определённым положением 
дел, хотя этим положением дел и не объясняет-
ся. Ж. Деррида обозначает этот эффект поте-
рей первоначала, будь то некий исходный миф, 
предание или божественное провидение» [2]. 
Вопрос в том, каким содержанием деконструк-
ция наполняется, какие при этом ставятся цели 
и выбираются средства, насколько эти средства 
соответствуют нормам морали, этики, добра, 
справедливости и равенства. 

Дело в том, что мировая история знает 
массу случаев, когда так называемая стрессовая 
(и,  казалось бы, безвыходная) ситуация созда-
валась абсолютно осознанно. Более того, без неё 
в каждом конкретном случае было совершенно 
невозможно сменить прежний вектор развития, 

1 Так, поводом для введения против Российской Фе-
дерации санкций стал сбитый малазийский «Боинг-MH17» 
в 2014 г. При этом информационно событие в глазах мировой 
общественности, помимо того, что оно само по себе выходит 
далеко за пределы нормы, было представлено именно как по-
тенциально опасное, соответственно, требующее немедлен-
ного вмешательства якобы для лишения России подобной 
возможности в дальнейшем. Таким образом, искусственно 
созданное событие в совокупности с требуемым инфор-
мационным фоном выступило в качестве обязательного 
и требуемого в таких случаях условия для изменения целого 
геополитического направления, сопровождающегося и транс-
формацией сфер международного правового регулирования. 
На момент подготовки статьи (как, впрочем, это происходит 
начиная с 2014 г.) наблюдается острая фаза формирования 
другого события – нападения России на Украину, чему пред-
шествуют многочисленные провокации наряду с  серьёзным 
дезинформационным фоном в масс-медиа. В свою очередь, 
событие подобного масштаба совершенно сознательно на-
правлено на создание новой реальности в правовом регули-
ровании на международном уровне, когда деконструкция 
прежнего мира не может обойтись без возникновения (искус-
ственного) обстоятельств революционного характера.

2 Афоризмы и цитаты Жака Деррида [Электрон-
ный ресурс] // Сайт «Цитаты и афоризмы». – URL: https://
citaty.su/aforizmy-i-citaty-zhaka-derrida (дата обращения: 
20.11.2021).
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изменив при этом доминировавший порядок, 
и  начать новый (как правило, принципиально) 
отрезок, с идейно иными взглядами и пред-
ставлениями. Эволюционным путём в  рамках 
одного жизненного цикла этого просто не до-
биться. В  итоге один акт надругательства над 
ранее самим же государством установленными 
и тщательно оберегаемыми правилами мог сде-
лать многократно больше, чем любые реформы. 
Такой акт менял психологию общества, позволяя 
в дальнейшем те или иные начинания сделать ос-
новным направлением развития всего государ-
ства, определяя происходящие в нём процессы 
на десятилетия, если не на столетия. Для это-
го достаточно вспомнить казнь Людовика XVI 
– личности, олицетворявшей эпоху, убийство 
царской семьи Романовых, казнь Н.  Чаушеску 
(вместе с супругой) в день вынесения обвини-
тельного приговора, ликвидацию СССР и  мно-
гое другое [3, с. 66–74]. Это и масса других со-
бытий, как получивших широкое освещение 
и оценку в истории, имеющих при этом действи-
тельно масштабный характер для сферы право-
вого регулирования на геополитическом уровне, 
так и уже давно и беззаветно канувших в Лету 
действий, имевших местный характер, но оттого 
ничуть не менее значимых для данного региона3.

Всегда наступает такой момент, когда по-
степенная трансформация права уже переста-
ет устраивать. Требуется ускорение процесса, 
нужен мгновенный акт, который позволил бы 
на  десятилетия определить новые правила. То 
есть нужна именно деконструкция, предполага-
ющая одновременное переворачивание и рекон-
струкцию. К сожалению, приходится констати-
ровать, что право в таких случаях традиционно 
оказывалось на обочине происходящих процес-

сов, в последующем лишь нормативно закрепляя 
уже свершившийся факт, который произошёл 
только потому, что так было надо политически, 
факт, часто не имеющий под собой не только 
правовой основы, но даже попыток её сформи-
ровать в качестве обоснования будущих реше-
ний. Собственно, правовое регулирование для 
того и создано, чтобы ситуаций подобного рода 
не происходило. Это сдерживающий (ограничи-
вающий) регулятор, устанавливающий средние 
значения и не допускающий крайностей4. Соот-
ветственно, оно же и выступает в качестве камня 
преткновения, когда потребность в смене векто-
ра возникает здесь и  сейчас. Тогда и требуется 
что-то, выходящее за пределы регулирования, 
позволяющее принять экстренные меры, кото-
рые при этом будут выглядеть в глазах общества 
не просто адекватными, а более того, абсолют-
но необходимыми, а промедление в  итоговом 
решении – недопустимым и даже преступным. 
Чем выше будет именно такая оценка, чем бо-
лее подобранное и внедренное событие соответ-
ствует сформировавшимся внешним условиям, 
тем проще будет происходить процесс декон-
струкции. 

При этом признаки самого события также 
имеют значение. Его неожиданность как по вре-
мени возникновения (когда ничто не предвеща-
ет появления чего-то нового в общественных 
отношениях), так и по сути – экстремальность 
и нетрадиционность, не оставляющие шансов 
на уровне среднего человека даже в полной мере 
оценить то, что происходит, позволяют устано-
вить пределы, в рамках которых будет происхо-
дить трансформация правового регулирования. 
«Событие» как причина дает возможность осу-
ществить переворачивание, а вновь созданные 
правила (или серьезная корректировка преж-
них) направлены на реконструкцию возникшего 
вакуума, также недопустимого в новых услови-
ях. Наоборот, новая реальность должна напол-
няться новыми правилами как можно быстрее. 
В итоге – деконструкция, имеющая своей целью 
не просто сломать что-либо, а всегда направ-
ленная на создание нового порядка, не менее 
иерархичного, но – нового и другого, способна 
возыметь максимальный эффект. Оба элемента 
принципиально важны, оба не существуют друг 
без друга так же, как они не способны деконстру-

3 Так, нападение на Перл-Харбор изменило всю даль-
нейшую деятельность США во Второй мировой войне; 
убийство Д. Ф. Кеннеди в 1963 г. оказало влияние не столько 
на США как на государство, сколько на его внешнюю по-
литику. Или, например, Младотурецкая революция 1908 г.; 
Мексиканская революция 1910 г., оказавшие, помимо про-
чего, также важное влияние на трансформацию всей систе-
мы правового регулирования отмеченных местностей, из-
вестны сейчас только узким специалистам в данной сфере 
и, безусловно, жителям данных регионов (и то не всегда). 
Судя по всему, такого же порядка событие в начале 2022 г. 
произошло и в Республике Казахстан, особенно в её южной 
части. Его целевое предназначение пока четко определить 
невозможно, а может быть и такое, что достоверной инфор-
мации о нем так и не будет получено. Впрочем, и оставить 
сколь-нибудь значимый отпечаток в мировой истории оно 
не способно. Однако все эти действия наделены статусом 
«событие» и повлекли за собой резкую смену (начиная 
с идеологической составляющей) правового регулирования 
общественных отношений. 

4 Хотя и они в случае возникновения чрезвычайного 
положения и чрезвычайной ситуации находят свое отраже-
ние в сфере правового регулирования. Речь идёт о случаях, 
стоящих над ними, над крайностями, появление которых 
в  истории человечества также происходит с завидной ре-
гулярностью. 
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ировать прежний уклад при их несоответствии 
критериям неожиданности и экстремальности, 
когда общественная психология оказывается 
просто не готовой отказаться от того, что было, 
и двигаться дальше (плохо или хорошо то, что 
будет дальше, сейчас не обсуждается, речь идет 
о формировании концепции движения, а не её 
оценке со стороны кого бы то ни было). Важен 
сам факт определения того, что механизм декон-
струкции именно таков, одновременно и прост, 
и сложен. При этом простота – в незатейливости 
самой схемы, а сложность не столько в реализа-
ции, которая не всегда может носить идеальный 
характер, сталкиваясь с многочисленными пре-
пятствиями на своем пути, сколько в том, что 
остается после нее в сфере правового регулиро-
вания. Во многом это обусловлено невозмож-
ностью одномоментной трансформации обще-
ственного сознания априори. Это невозможно 
даже на уровне замены нормативной базы, ко-
торая не может произойти вся посредством со-
вершения одного действия. В результате как 
проблема глобального уровня – амбивалент-
ность права и амбивалентность сознания чело-
века (всего общества), возникающие в периоды 
перехода. Всегда, особенно на уровне правосо-
знания, традиций, обычаев и просто привычек, 
при любой, даже резкой смене направления, 
будет сохраняться двойственность восприятия. 
Отсюда роль самого события, а также способов 
его трансляции в массы, с одновременным пред-
ложением новых правил, что нельзя недооцени-
вать. Между тем чем больше амбивалентность, 
тем сложнее будет сам переход, всегда сохраняя 
за собой возможность расслоения общества по 
идейному признаку. «Событие», скорее, носит 
революционный характер, оказываясь макси-
мально эффективным в ходе реализации про-
цессов эволюционного характера5. Оно позво-
ляет совершить скачок, в целом оставаясь лишь 
одним (хотя и крайне важным) из некоторых 

элементов последовательной деятельности че-
ловека более глобального характера. 

В то же время «событие», помимо сомни-
тельности с позиции идей конституционализма, 
содержания и выбираемых при этом средств, 
способно повлечь за собой последствия более 
сложного свойства, чем амбивалентность. Воз-
никает проблема неопределённости, характери-
зующаяся значительным разнообразием в  пра-
вовом регулировании, когда классификация 
подходов к таковому становится практически 
невозможной. Классический пример неопре-
делённости именно в регулировании обще-
ственных отношений, которая типична для 
всего современного мирового сообщества, – 
это так называемый пандемийный синдром 
2020–2021 гг. Написано и сказано о нём уже до-
статочно много, включая и юридическую лите-
ратуру [4, р. 02002; 5, с. 203–214; 10, с. 139–142; 
и др.]. При этом в качестве ключевой проблемы 
выделяется дробление всей системы регулиро-
вания общественных отношений на многочис-
ленные (бесконечные) уровни в зависимости 
от статуса должностных лиц и издаваемых ими 
документов (именно документов, а не норма-
тивных правовых актов). Происходит серьёз-
ная передача полномочий и ответственности 
за  происходящие процессы в регионы и ещё 
ниже – руководителям организаций и предпри-
ятий. Отсюда появление в числе регуляторов 
совершенно неожиданных субъектов правоот-
ношений и не менее неожиданных документов 
(писем, распоряжений, приказов и даже реко-
мендаций) там, где их не должно быть априори. 
Об амбивалентности в такой ситуации можно 
вести речь лишь в глобальном масштабе и при-
менительно к общественному сознанию, поде-
лив всех – кто за и кто против. Если говорить 
о нормативном регулировании, то неопределён-
ность оказалась во главе всего, выступая в ка-
честве одного из главных последствий события, 
в данном случае пандемии. Вопрос лишь в том, 
насколько выход из такого состояния возможен 
и в какие сроки он может быть осуществлён? 
Централизация власти в части правового регу-
лирования общественных отношений должна 
носить неизбежный характер, и только она спо-
собна нивелировать последствия как амбива-
лентности, так и неопределённости, безусловно, 
сохранив при этом результаты как деконструк-
ции, так и, особенно, – реконструкции.

По-другому не может быть. Длительность 
местного надрегулирования, как бы мы его ни 
называли – чрезвычайным, экстремальным, 
особым, исключительным или каким-либо 

5 Как пример, переход в общество постмодерна, ко-
торый в виде идеи существует значительно дольше, чем 
мы способны увидеть первые изменения в общественном 
устройстве (см. об этом более подробно [9, с. 23–24]). Од-
нако, несмотря на эволюционный характер данного про-
цесса, он также требует неких скачков, потребность в ко-
торых с  каждой новой стадией лишь возрастает. Отсюда 
и интенсивность тех событий в последнее время, которые 
постоянно обязывают нас не к их устранению, а к подстра-
иванию нас под их последствия. В свою очередь, одним из 
основных инструментов в данном случае выступает имен-
но трансформация уже существующих правил общежития, 
а в конечном итоге уже сейчас происходит изменение самой 
сущности регулятивной функции.
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иным термином – очень быстро способна при-
вести к региональному (или ещё более дроб-
ному) управлению обществом. При этом о го-
сударстве в некоторый момент можно будет 
забыть в силу потери централизованных ры-
чагов воздействия. И здесь невозможно не об-
ратиться к  апологетам постмодернизма, опре-
деляющим лишь номинальность государства 
(в  его традиционном представлении, которое 
еще пока существует и в целом доминирует), 
подавление его функций финансовыми корпо-
рациями, с практически полной и сознательной 
деградацией всей правоохранительной системы, 
а также иных институтов власти [6]. 

Однако и эти процессы также требуют 
регулирования, как и все остальные. Факт де-
конструкции, а точнее, только её первого этапа 
– переворачивания, еще не указывает на завер-
шенность задуманного. Второй этап – рекон-
струкция – равнозначен, вопрос лишь в опре-
делении момента его начала, интенсивности 
реализации и перспектив завершения. Отсюда 
и неурегулированность может быть лишь ка-
жущейся несведущему обывателю, который ко 
всему прочему не может быть избавлен от срав-
нения с тем, что было до события, к чему уже 
привыкли (а в силу привычки это всегда априо-
ри – лучше) и где был видимый порядок. На са-
мом деле хаос или неупорядоченность могут 
лишь казаться таковыми, выступая при этом 
предпосылками (переходом) к чему-то друго-
му, на данном этапе вполне соответствуя тре-
бованиям нового порядка. Накладывающиеся 
на это особенности субъективного восприятия 
отдельных субъектов правоотношений, как 
и  в  целом коллективного сознания (а по сути, 
бессознательного), значения не имеют. Творя-
щиеся там амбивалентность и даже полная не-
определённость оценок есть побочные аспекты 
общего процесса, а быть может, и необходимое 
условие такового, когда пройти точку Канетти 
можно только при таком состоянии коллектив-
ного разума. Затем, каждый раз после события, 

6 Олдос Хаксли к такой части общества причисляет 
интеллектуалов. Он отмечает: «…интеллектуалы – это сорт 
людей, постоянно требующих доказательств и приходящих 
в ужас от логических нестыковок и ложных аргументов. 
Интеллектуалы считают чрезмерное упрощение первород-
ным грехом, не ведутся на дешёвые лозунги, голословные 
утверждения и тотальные обобщения, то есть на все уловки, 
составляющие главный реквизит пропагандиста». И далее: 
«Интеллектуалы – это люди, с которыми невозможно тво-
рить историю; их невозможно использовать как элементы 
строительства общности» [7, c. 70-71]. Таким образом, со-
хранение некой прослойки общества, не принимающей но-
вые правила игры, будет всегда. Сегодня, по О. Хаксли, это 
интеллигенция, завтра – кто-то другой. И здесь, во-первых, 
многое зависит от тотальности события (например, Ок-
тябрьская революция 1917 г.), во-вторых, от времени после 
него и, в-третьих, от терпимости обновлённой (принципи-
ально иной) нормативной базы к иной позиции.

всех приводят к одному знаменателю, пред-
ставлению о том, как должно быть. Характерно, 
что некая часть общества никогда этого нового 
не  примет, будучи способной оценить и само 
событие, и его причину, и цель реализации6. 
Но  для общего результата это не имеет значе-
ния. Важен усреднённый показатель, все осталь-
ное – крайности, которые либо во внимание не 
берутся, либо трансформируются со временем, 
а также под принудительным воздействием 
со  стороны всегда существующей системы по-
давления. История не молчит по данному по-
воду, предоставляя нам массу примеров подоб-
ного рода. События разные, механизм их всегда 
почти одинаков, отличается лишь деталями, 
а с развитием технологий начинает становиться 
все больше идентичным и в алгоритмах реали-
зации. Итогом деконструкции всегда является 
некий скачок, резкое продвижение в развитии, 
которое может по-разному оцениваться, но при 
этом не переставая таковым оставаться. Други-
ми словами, «деконструкция делает своё дело, 
хотите вы этого или нет…» [8, с. 68], все зависит 
от её идеологов, наполняющих данный процесс 
соответствующим содержанием, опять же за-
висимым от поставленных перед государством 
целей и решаемых задач. 
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Вопросы разграничения
судебной и дисциплинарной ответственности

государственных служащих 
в теоретическом наследии И. Т. Тарасова

Аннотация: Актуальность реконструкции и интерпретации взглядов российского юриста 
Ивана Трофимовича Тарасова (1849–1929 гг.) обусловлена теоретической и практической значимо-
стью вопросов, касающихся построения в современной России правового государства, в котором 
обеспечение законности деятельности органов государственной власти является краеугольным 
камнем. Механизмы обеспечения законности деятельности государственных служащих, которые 
были сформированы в процессе становления правового государства, не могут ответить на все по-
ставленные вопросы, в связи с чем поиск путей их совершенствования представляет собой акту-
альную проблему теоретической и практической юриспруденции. Значительный вклад в решение 
проблем современности могут внести идеи, сформулированные российскими юристами в конце 
XIX – начале XX вв., но до настоящего времени не получившие должного осмысления. Одним из ав-
торов таких идей о правовом регулировании общественных отношений являлся И. Т. Тарасов.

Статья посвящена проблеме разграничения судебной и дисциплинарной ответственности го-
сударственных служащих, которая в трудах И. Т. Тарасова занимала важное место прежде всего 
потому, что институт юридической ответственности государственных служащих является одним 
из основных гарантий обеспечения законности деятельности органов государственной власти.

Методами научного исследования явились общенаучные, а именно: исторический и систем-
ный, а также специальные: историко-правовой и сравнительно-правовой. Применялся метод ре-
конструкции и интерпретации правовых идей. В результате проведённого исследования сделан 
вывод, что в условиях отсутствия единого подхода к пониманию природы и модели реализации 
института юридической ответственности государственных служащих в современной юридической 
науке большую актуальность приобретают работы И. Т. Тарасова, в которых осуществлен крити-
ческий компаративистский анализ эффективности реализации мер юридической ответственности 
государственных служащих в конце XIX – начале XX вв., определены критерии разграничения су-
дебной и дисциплинарной ответственности, выделены основные признаки дисциплинарного и су-
дебного производства привлечения государственных служащих к ответственности.

В статье предпринимается попытка систематизировать взгляды И. Т. Тарасова на институты 
судебной и дисциплинарной ответственности государственных служащих.
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Теоретико-исторические правовые науки

Issues of differentiation
of judicial and disciplinary responsibility

of civil servants
in the theoretical legacy of I. T. Tarasov

Abstract: The relevance of the reconstruction and interpretation of the views of the Russian lawyer Ivan 
Trofimovich Tarasov (1849-1929) is due to the theoretical and practical significance of the questions concerning 
the search for answers to acute questions of building a rule of law in modern Russia, in which ensuring the legality 
of the activities of state authorities is the cornerstone. Mechanisms for ensuring the legality of the activities of civil 
servants, which were formed in the process of the formation of the rule of law, cannot answer all the questions raised, 
and therefore, the search for ways to improve them is an urgent problem of theoretical and practical jurisprudence. 
Ideas that were formulated by Russian lawyers at the end of the XIX – beginning of the XX century, but have not 
yet received proper understanding, can make a significant contribution to solving the problems of our time. One of 
the authors of such ideas about the legal regulation of public relations was I. T. Tarasov. The article is devoted to the 
problem of differentiation of judicial and disciplinary responsibility of civil servants, which occupied an important 
place in the works of I. T. Tarasov, primarily because the institution of legal responsibility of civil servants is one of 
the main guarantees of ensuring the legality of the activities of public authorities. The main methods of scientific 
research were general scientific, namely: historical and systemic, as well as special: historical-legal and comparative-
legal. The method of reconstruction and interpretation of legal ideas was used. As a result of the conducted research, it 
is concluded that in the absence of a unified approach to understanding the nature and model of the implementation of 
the institute of legal responsibility of civil servants in modern legal science, the works of the works of I. T. Tarasov are 
becoming increasingly relevant, namely the works in which a critical comparative analysis of the effectiveness of the 
implementation of measures of legal responsibility of civil servants in the late XIX – early XX century was carried out, 
the criteria for distinguishing judicial and disciplinary responsibility were defined, the main signs of disciplinary and 
judicial proceedings for bringing civil servants to responsibility were highlighted. The article attempts to systematize 
the views of I. T. Tarasov (1849–1929) on the institutions of judicial and disciplinary responsibility of civil servants.

Keywords: II. T. Tarasov, public authorities, civil service, administrative law, police law, civil servants, appeal 
against actions of officials, competence of officials, disciplinary responsibility, judicial responsibility
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Повышение авторитета государственных ор-
ганов является приоритетным направлением со-
вершенствования системы государственного управ-
ления в Российской Федерации. Важное средство 
такого совершенствования – укрепление режима 
законности [1] и развитие института юридической 
ответственности, в частности, дисциплинарной 
и судебной, реализуемых в системе государственно-
служебных правоотношений.

Дисциплинарная ответственность как основной 
вид юридической ответственности государственных 
служащих – быстро развивающийся правовой ин-
ститут, многочисленные нормы которого требуют 
обязательной систематизации. В отечественной юри-
спруденции отсутствует единое представление о дис-
циплинарной ответственности: вопросы о юриди-
ческой природе дисциплинарной ответственности, 
о  месте института дисциплинарной ответственно-
сти в системе российского права, о перспективах его 
развития в условиях глобализационных процессов 
в правовой сфере [2, p. 1–15; 3,  с. 133–138] в совре-
менной юридической науке продолжают оставаться 
дискуссионными. Не выработан единый взгляд на 
эти вопросы у  законодателя и правоприменителей, 
что в современных реалиях приводит к разнообраз-
ной правоприменительной практике в отношении 
государственных служащих и в итоге подрывает ав-
торитет государственных органов [4, с. 1].

Понимание сущности дисциплинарной и  су-
дебной ответственности государственных служащих 
требует учёта накопленного на разных этапах истори-
ческого развития России опыта правоприменитель-
ной практики, опыта зарубежных стран и изучения 
идей и теоретических конструкций видных юристов 

Российской империи, для которых вопросы обеспе-
чения законности деятельности государственных 
органов находились в центре их исследовательских 
интересов1 [5, с. 813–827; 6, с. 801–812; 7, с. 113–117; 
8, с. 821–824; 9, с. 356–362; 10, с. 68–71; 11, с. 132–135; 
12, с. 230–232; 13,  с.  96–107; 14,  с.  84–95; 15, с.  126–
128; 16, с. 435–441; 17,  с.  149–161; 18,  с.  139–145; 
19, с. 155–157; 20, с. 72–75; 21, с. 146–154; 22, с. 75–79; 
23, с. 87–95; 24, с. 67–86; 25; 26, с. 48–58; 27, с. 96–111; 
28, с. 24–27; 29, с. 39–47; 30, с. 314–318; 31, с. 137–141; 
32, с. 334–337; 33, с. 239–250; 34, с. 123–130; 35, с. 48–58; 
36, с. 323–330; 37, с. 300–305; 38, с. 336–340; 39, с. 294–
299; 40, с. 155–163; 41, с. 220–240; 42; 43; 44, с. 36–42; 
45, с. 750–760; 46, p. 1826–1835].

Вопросы привлечения государственных служа-
щих к любым видам юридической ответственности 
продолжают представлять интерес и  для учёных, 
и для руководителей государственных органов, и для 
государственных служащих. XXI век ознаменовался 
декларированием современными демократическими 
государствами принципов ответственности государ-
ства перед гражданским обществом, неотвратимости 
наказаний государственных служащих за упущения 
по службе, а также вне её [47]. В действующем зако-
нодательстве закреплён механизм возмещения вреда, 
причинённого незаконными действиями государ-

1 Дергилева С. Ю. Государственно-правовые воз-
зрения А. И. Елистратова: автореферат дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.01 / Дергилева Светлана Юрьевна. – Санкт-
Петербург, 2014. – 26 с.; Никифорова С. А. Государственно-
правовые воззрения Э. Н. Берендтса : дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Никифорова Славяна Алексеевна. – Санкт-
Петербург, 2019. – 333 с.
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ственных органов и их должностных лиц. При таких 
условиях в приоритете вопрос, касающийся способов 
привлечения к  ответственности государственных 
служащих.

Юридическая ответственность государствен-
ных служащих выступала предметом исследования 
учёных Российской империи2, которые искали пути 
построения в России правового государства и укре-
пления в стране режима законности [44]. Рассмо-
трению вопросов дисциплинарной ответственности 
государственных служащих в конце XIX – начале 
XX вв. уделяли внимание юристы А. И. Елистра-
тов3, А.  фон-Резон4, А. Д. Градовский5, Л. С. Таль6, 
М.  Д.  Загряцков7, В. Л. Кобалевский8, Н. М. Корку-
нов9, С.  А.  Корф10, Н. И. Лазаревский11. Серьёзный 
интерес к проблемам определения и пределов от-
ветственности государственных служащих проявил 
видный российский ученый Иван Трофимович Тара-
сов [6, с. 801–812].

Обоюдная ответственность государственных слу-
жащих и гражданского общества – главная проблема, 
которой были посвящены научные труды И. Т. Тарасова 
и которую он исследовал в разных контекстах. В своих 
трудах «Личное задержание как полицейская мера без-
опасности»12, «Полиция в эпоху перемен»13, «Лекции по 
полицейскому (административному) праву»14, «Очерк 
науки полицейского права»15, «Полицейский арест»16, 
«Краткий очерк науки административного права»17, 
«Учебник науки полицейского права»18 И. Т. Тарасов 

обращался к вопросам юридической ответственности 
государственных служащих. Его интерес к данной про-
блеме способствовал тому, что в позднеимперской Рос-
сии впервые была предпринята попытка разграничения 
судебной и дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих.

Судебную и дисциплинарную ответственность 
государственных служащих И. Т. Тарасов относил 
к  репрессивным мерам, направленным на обеспе-
чение принципа законности. Поэтому важным для 
правоприменителей и государственных служащих 
И.  Т. Тарасов считал чёткое определение порядка 
привлечения должностных лиц к юридической от-
ветственности.

При определении оптимальной модели, при-
годной для российской действительности, И. Т. Та-
расов изучал не только историю вопроса в контексте 
эволюции отечественной государственно-право-
вой системы, но и зарубежный опыт, прежде всего, 
Франции и Англии, в которых, по его мнению, были 
достигнуты определённые успехи в регулировании 
внутренними делами государства, организации госу-
дарственного управления и регламентации деятель-
ности государственных служащих.

Французскую континентальную модель юри-
дической ответственности должностных лиц 
И. Т. Тарасов считал одной из лучших и возможной 
для использования в других государствах19. Теоре-
тической основой этой модели в XIX в. являлась 
доктрина разграничения судебной деятельности от 
административной, утвердившаяся в полицейском 
праве во Франции. Согласно этой доктрине, суды не 
должны вмешиваться в дела полицейских органов, 
осуществляющих управленческие функции. Аргу-
ментом для такого подхода явилась оценка профес-
сиональных знаний судей того времени. Учёные-по-
лицеисты считали, что судьи имеют недостаточный 
уровень знаний в областях, являющихся предметами 
ведения государственных служащих: судьи при раз-
решении вопроса об ответственности государствен-
ных служащих не могли дать обоснованную и спра-
ведливую оценку действиям либо бездействиям 
должностных лиц. Более того, рассмотрение судьями 
вопросов привлечения к ответственности должност-
ных лиц усугублялось низким уровнем взаимодей-
ствия судебной системы и органов государственного 
управления, а также отсутствием чёткого разграни-
чения их функций. И. Т. Тарасов считал, что в таких 
условиях обжалование решений по делам, связанным 
с упущениями государственных служащих по служ-
бе, в суде будет неэффективным и даже вредным20.

Мысль об исключении судебных органов из рас-
смотрения дел администрации и полиции была вы-
сказана еще в XVIII в. во Франции. На  её развитие 
оказали влияние теория разделения властей и труды 
Ж.-Б. Номпера де Шампаньи (1756–1834 гг.), И. Б. Клю-
бера (1762–1837 гг.), К. Мауренбрехера (1838–1892 гг.), 
Г. Ф. Пухты (1798–1846 гг.). Принцип невмешательства 
судебных органов в дела полиции и  администрации 
основывался на представлениях учёных, что органы 
государственной власти при рассмотрении их дел 
судебными органами становятся в зависимость от 
последних, что, в свою очередь, является грубым на-
рушением принципа разделения властей21. Вместо су-

2 Правовая наука и юридическая идеология России: 
Энциклопедический словарь биографий : В 2 т. / отв. ред. 
В. М. Сырых. – Т. 1. – Москва: РАП, 2009. – 918 с.

3 Елистратов А. И. Основные начала административ-
ного права. – Москва: Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахаро-
ва, 1917. – 294 с.

4 Фон-Резон А. К. О дисциплинарном праве // Журнал 
гражданского и уголовного права. – 1889. – Кн. 8. – С. 1–63.

5 Градовский А. Д. Собрание сочинений: в 9 т. – Т. 8: 
Начала русского государственного права. – Ч. 2: Органы 
управления. – Санкт-Петербург: б/и, 1907. – 580 с.

6 Таль Л. С. Очерки промышленного права. – Москва: 
Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. – 127 с.

7 Загряцков М. Д. Административная юстиция и пра-
во жалобы в теории и законодательстве. – Москва: Право 
и жизнь, 1925. – 244 с.

8 Кобалевский В. Л. Очерки советского администра-
тивного права. –  Харьков: Государственное издательство 
Украины, 1924. – 258 с.

9 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. – 
Санкт-Петербург: Магазин Н. К. Мартынова, 1909. – 354 с.

10 Корф С. А. Русское государственное право. – Ч. I. – 
Москва: Скоропеч. А. А. Левенсон, 1915. – 315 с.

11 Лазаревский Н. И. Ответственность за убытки, 
причинённые должностными лицами. – Санкт-Петербург: 
Акционерное общество печатного и писчебумажного дела 
в России «Слово», 1905. – 725 с.

12 Тарасов И. Т. Личное задержание как полицейская 
мера безопасности. – Ч. 1–2. – Киев, 1875–1886.

13 Тарасов И. Т. Полиция в эпоху реформ. – Москва: 
Типография А. И. Мамонтова и К°, 1885. – 168 с.

14 Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (админи-
стративному) праву. – Т. 2: Общая часть. – Москва, 1910. 
– 267 с.

15 Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права. – 
Москва: Типография А. И. Мамонтова и К°, 1897. – 703 с.

16 Тарасов И. Т. Полицейский арест // Сборник го-
сударственных знаний. – Т. VII / под ред. В. П. Безобра-
зова. – Санкт-Петербург: Тип. В. Безобразова и К°, 1879. 
– С. 97–117.

17 Тарасов И. Т. Краткий очерк науки административ-
ного права. – Ярославль: Типолитография Г. Фальк, 1888. 
– Т. 1. – 386 с.

18 Тарасов И. Т. Учебник науки полицейского пра-
ва. – Вып. 1–4. – Москва: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 
1891–1896.

19 Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права. – 
Москва: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1897. – С. 127.

20 Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (админи-
стративному) праву. – Т. II: Общая часть. – Москва, 1910. 
– С. 255.

21 Тарасов И. Т. 1) Лекции по полицейскому (админи-
стративному) праву. – Т. II: Общая часть. М., 1910.–  С. 255; 
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дебной ответственности предлагалось использовать 
административную ответственность, которая опреде-
лялась в процессе либо рассмотрения жалоб граждан 
на действия / бездействия органов полицейской дея-
тельности специализированными судами, либо рас-
смотрения таких жалоб самой администрацией.

Критический анализ французской континен-
тальной модели юридической ответственности 
должностных лиц позволил И. Т. Тарасову сделать 
несколько важных выводов:

– в случае наделения администрации и  поли-
ции правомочиями по рассмотрению жалоб на их 
действия и бездействия это приведёт к  наделению 
администрации и полиции неограниченной властью, 
граничащей с произволом. Полиция и администра-
ция необоснованно вторгнутся в сферу не своей ком-
петенции – в сферу юстиции22;

– условия обеспечения гарантий прав и свобод 
человека и гражданина при наделении органов го-
сударственной власти полномочиями по рассмотре-
нию жалоб не будут соблюдены;

– наделение органов государственной власти 
чрезмерными полномочиями, в том числе по рассмо-
трению жалоб, может привести к подрыву их автори-
тета, поскольку гражданское общество при выполне-
нии законных распоряжений и предписаний органов 
государственной власти должно понимать о наличии 
у него возможности обжалования таких распоряже-
ний и предписаний, а также о наличии судебной от-
ветственности должностных лиц государства, при-
нимающих распоряжения и предписания23;

– применение французской континентальной 
модели юридической ответственности должностных 
лиц в России приведёт к росту числа жалоб к выс-
шему начальству на действия сотрудников полиции 
и  администрации по первоначальному рассмотре-
нию жалоб; это, в свою очередь, приведёт к увели-
чению штатной численности сотрудников полиции 
и администрации, а далее – к увеличению расходов 
на содержание государственных органов24.

Критической подход к французской конти-
нентальной системе юридической ответственности 
сотрудников полиции и администрации позволил 
И.  Т.  Тарасову сделать вывод о невозможности её 
адаптации к реалиям российской государственности.

Англо-американская модель юридической от-
ветственности должностных лиц выражалась 
в  придании судам исключительных полномочий по 
рассмотрению споров между гражданином и госу-
дарством, возникающих только по инициативе граж-
данина. 

Сторонником англо-американской модели 
юридической ответственности должностных лиц яв-
лялся Л. фон Штейн (1815–1890 гг.) [25, с. 73].

Критический анализ английской модели юриди-
ческой ответственности должностных лиц позволил 
И. Т. Тарасову сделать несколько важных выводов:

– отличием английской модели от континен-
тальной являлась простота организации и  примене-
ния, которая могла рассматриваться как преимуще-
ство по сравнению с французским опытом;

– самым серьёзным недостатком англо-амери-
канской модели являлось возложение на гражданина 
обязанности самостоятельной защиты своих закон-
ных прав и интересов при условии, что граждане, как 
правило, не обладали достаточными навыками такой 
защиты, а суды не имели возможности объективно 
и всесторонне рассмотреть жалобу25.

Помимо анализа зарубежного опыта привлече-
ния к юридической ответственности государствен-
ных служащих, И. Т. Тарасов исследовал российскую 
модель юридической ответственности должностных 
лиц. В XIX в. в России преобладала жалобная систе-
ма юридической ответственности сотрудников по-
лиции и администрации, которая заключалась в воз-
можности подачи жалобы на действия / бездействия 
государственной власти в суд только с  разрешения 
самих органов полиции и администрации. При таких 
условиях, по мнению И.  Т.  Тарасова, гарантировать 
реализацию прав и свобод гражданина было невоз-
можно26, так как любой гражданин государства дол-
жен обладать правом подачи жалобы в суд напрямую 
без каких-либо разрешений и санкций27.

Осуществив компаративистский анализ, 
И.  Т.  Тарасов констатировал: жалобная система 
в России имела схожие черты с французской конти-
нентальной системой. Однако, по мнению И. Т. Тара-
сова, с определёнными оговорками и исключениями 
для России больше подходила англо-американская 
система юридической ответственности.

При этом И. Т. Тарасов подчёркивал, что рецеп-
ция зарубежного опыта должна проходить с   боль-
шой осторожностью, поскольку оте-чественные 
государственно-правовые реалии имеют существен-
ные отличия от состояния государственно-правовых 
систем зарубежных стран, и простое копирование 
зарубежных систем может негативно сказаться на 
системе государственного управления и эффектив-
ности правового регулирования общественных от-
ношений.

Одним из основных видов юридической ответ-
ственности государственных служащих И. Т. Тарасов 
называл дисциплинарную ответственность, заклю-
чающуюся в праве органов государственной власти 
в  порядке подчинённости применять меры дисци-
плинарного воздействия к государственным служа-
щим за упущения по службе. 

Правовой институт дисциплинарной ответ-
ственности был законодательно закреплён, хотя 
специальный нормативный правовой акт, регламен-
тирующий вопросы привлечения государственных 
служащих к дисциплинарной ответственности в Рос-
сийской империи, отсутствовал. Статья 1200 «Уста-
ва о службе гражданской» указывала, что взыскания 
и наказания за  нарушение обязанностей по службе 
определены постановлениями о наказаниях уголов-
ных и исправительных28. «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» (1845 г.) содержало 
третье отделение под названием «Особенные нака-
зания за преступления и проступки по службе»29. 
Развитие правового института дисциплинарной 
ответственности зависело от  совершенствования 
законодательства в этой сфере, однако отсутствие 

2) Личное задержание как полицейская мера безопасности. 
– Ч. I. – Киев, 1875. – С. 216.

22 Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (админи-
стративному) праву. – Т. II: Общая часть. – Москва, 1910. 
– С. 255.

23 Тарасов И. Т. Личное задержание как полицейская 
мера безопасности. – Ч. I. – Киев: Университетская типо-
графия, 1875. – С. 223–225.

24 Тарасов И. Т. Полиция в эпоху реформ. – Москва: 
Типография А. И. Мамонтова и Ко, 1885. – С. 128.

25 Тарасов И. Т. Личное задержание как полицейская 
мера безопасности. – Ч. I. – Киев: Университетская типо-
графия, 1875. – С. 221.

26 Тарасов И. Т. Краткий очерк науки полицейского пра-
ва. – Т. I: Конспект лекции. – Ярославль, 1888. – С. 320–321.

27 Там же.
28 Устав о службе гражданской // Свод законов Рос-

сийской империи, повелением государя императора Нико-
лая Первого составленный. – Издание 1857 года. – Кн. 1. 
– С. 252.
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единого подхода законодателя к пониманию при-
роды и назначения дисциплинарной ответственно-
сти фактически привело к уменьшению значимости 
института дисциплинарной ответственности госу-
дарственных служащих как средства поддержания 
служебной дисциплины в аппарате государственных 
органов России.

Отделение «Особенные наказания за престу-
пления и проступки по службе» «Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных»30 предусматри-
вало возможность использования различных видов 
дисциплинарных взысканий, в числе которых:

1) исключение из числа государственных слу-
жащих;

2) отрешение от должности;
3) вычет из времени службы;
4) удаление от должности;
5)  перемещение с высшей должности на  низ-

шую;
6) выговор различной степени строгости с вне-

сением его в послужной список;
7) вычет из жалования;
8) выговор различной степени строгости без 

внесения в послужной список;
9) замечание различной степени строгости31.
И. Т. Тарасов выделил основные компоненты 

института дисциплинарной ответственности госу-
дарственных служащих, к которым относил:

– полномочия руководителей по отношению 
к подчинённым по применению мер дисциплинарно-
го воздействия;

– установленные законодательством виды дис-
циплинарных взысканий;

– обязательное наличие установленного зако-
нодательством порядка применения дисциплинар-
ных взысканий и возможность их обжалования;

– наличие гарантий государственных служащих 
по обеспечению прав и законных интересов в рамках 
дисциплинарного производства, в том числе наличие 
ответственности руководителей за принятые меры 
дисциплинарного воздействия32.

Одной из обязательных гарантий обеспечения 
законности привлечения государственных служащих 
к дисциплинарной ответственности являлось обяза-
тельное истребование объяснения [48], однако в усло-
виях российских жизненных реалий такое условие не 
всегда соблюдалось33. 

Разграничивая дисциплинарную и уголовную 
ответственность, И. Т. Тарасов обращал внимание на 
главную отличительную особенность – степень зна-
чимости совершённого проступка34.

Главным недостатком отечественной моде-
ли дисциплинарной ответственности И. Т. Тара-
сов считал отсутствие у государственных служа-
щих возможности обжаловать дисциплинарные 
взыскания (за исключением крайней меры – 
увольнения со службы). Учёный выступал за за-
крепление на законодательном уровне возмож-
ности государственных служащих обжаловать 

действия начальства в судебном порядке, не до-
жидаясь разрешения руководства35. Отсутствие 
минимальных гарантий для государственных 
служащих могло перерасти в прислуживание ру-
ководству36. Но для объективного рассмотрения 
таких дел необходимо было создавать отдельные 
суды, судьи в которых обладали бы специаль-
ными познаниями в области государственного 
управления, – дисциплинарные суды37.

Важной проблемой развития института 
дисциплинарной ответственности И.  Т.  Тарасов 
считал его нахождение на стыке двух наук – ад-
министративного и трудового права. От отне-
сения вопросов, касающихся дисциплинарной 
ответственности, к той или иной науке зависело 
дальнейшее развитие не только института дис-
циплинарной ответственности, но и всего слу-
жебного права в целом. И. Т. Тарасов полагал, что 
применение дисциплинарной ответственности 
к  сотрудникам органов полиции и администра-
ции никаким образом не нарушает компетенцию 
судебного ведомства, а в случае возникновения 
такого нарушения вопрос об установлении ор-
гана для рассмотрения жалобы решал бы суд. 
И.  Т.  Тарасов, обосновывая свою точку зрения, 
ссылался на  английский опыт применения дис-
циплинарной ответственности к  государствен-
ным служащим.

Следует учитывать, что полиция как особый 
орган в имперской России фактически была на-
делена не свойственными полиции функциями – 
судебно-полицейскими, что, в свою очередь, по-
рождало сложность разграничения компетенции 
полиции и  юстиции. За неисполнение судебно-
полицейских функций полиция могла быть под-
вергнута дисциплинарным взысканиям со  сто-
роны как начальства, так и судебного ведомства.

Таким образом, учёный, государствовед, 
полицеист, административист, заслуженный 
профессор, доктор полицейского права, дей-
ствительный статский советник И. Т. Тарасов, 
опираясь на результаты исследования отече-
ственного и зарубежного опыта правового ре-
гулирования общественных отношений, внёс 
важный вклад в  анализ вопросов обеспечения 
законности в деятельности органов государ-
ственного управления. Учёному удалось вы-
делить основные меры, направленные на укре-
пление законности в государственных органах, 
дать им развернутую характеристику. И. Т. Та-
расов выявил сущностный критерий различия 
превентивных и репрессивных мер – момент их 
применения. Необходимость использования сба-
лансированной системы мер, состоящей из пре-
вентивных и репрессивных мер, – центральная 
идея, получившая обоснование в научных иссле-
дованиях И. Т. Тарасова.

Система судебной и дисциплинарной от-
ветственности государственных служащих в на-
стоящее время носит межотраслевой характер. 
Для создания единообразной, адекватной дей-
ствующим реалиям концепции юридической 
ответственности должностных лиц государства 
необходимо учитывать опыт, накопленный учё-
ными-полицеистами, учёными-администрати-
вистами, чей исследовательский интерес был 
сосредоточен на вопросах управленческой де-
ятельности. И. Т. Тарасов, обладая широким 

29 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. – Т. 15. – Ч. 1. – 1885 г. // Свод законов Российской 
империи. – Санкт-Петербург, 1916. – 521 с.

30  Там же.
31 Там же; Тарасов И. Т. Учебник науки полицейского 

права. – Вып. I. – Москва, 1891. – С. 121–122.
32 Там же. – С. 121; 2) Тарасов И. Т. Очерк науки по-

лицейского права. – Москва, 1897. – С. 123; 3) Тарасов И. Т. 
Лекции по полицейскому (административному) праву. – 
Т. II: Общая часть. – С. 244.

33 Тарасов И. Т. Учебник науки полицейского права. – 
Вып. I. – Москва, 1891. – С. 122–123.

34 Там же. – С. 121.

35 Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (админи-
стративному) праву. – Т. II: Общая часть. – С. 245.

36 Там же. –  С. 253.
37 Там же. – С. 245.
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кругозором и обширными знаниями в  сфере 
государственно-правового развития различных 
стран, особое внимание уделял проблемам эф-
фективности использования правовых средств 
в управлении государством. Выводы исследо-
ваний И. Т. Тарасова опирались на анализ пра-
вовой действительности, были адекватными 
административно-правовому развитию россий-
ского государства на разных этапах его исто-

рического развития и внесли огромный вклад 
в трансформацию науки полицейского права 
в науку административного права, полицейско-
го государства в правовое государство, теории 
властеотношений в теорию правоотношений. 
Теоретическое наследие И. Т. Тарасова позво-
ляет находить пути совершенствования адми-
нистративно-правовой науки на  современном 
этапе развития.
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Свобода слова: пределы ограничения
в условиях чрезвычайных правовых режимов
Аннотация: Реалии XIX в. актуализировали вопросы, связанные с регулированием чрезвычай-

ных ситуаций. Успех решения государством возложенных на него задач часто определяется эффектив-
ностью используемого правового режима. Особенно отчётливо это демонстрируется при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и обстоятельств, которые, как показала современная практика, могут 
быть вызваны не только социально-политическими факторами и природными катаклизмами, но и 
распространением вирусного или инфекционного заболевания, приобретающего характер пандемии 
и ставящего под угрозу жизнь не только граждан отдельного государства, но и человечества в целом.

Реализация чрезвычайного правового режима всегда связана с рядом ограничений конститу-
ционных прав и свобод граждан: введением дополнительных административно-правовых обязан-
ностей и запретов; предоставлением чрезвычайных полномочий органам власти для поддержания 
режима; введением форм особого управления территорией, на которой установлен данный режим, 
включая создание временных специальных органов; приостановлением деятельности отдельных 
органов государственной власти и местного самоуправления и т. д.

Данная статья посвящена анализу наследия теоретического государствоведения относительно 
пределов ограничения свободы слова в условиях чрезвычайного правого режима. 

Историографический анализ роли цензуры во время обеспечения национальной безопасности 
в России в условиях чрезвычайного правового режима свидетельствует, что вопросы, связанные 
с возможностью и необходимостью применения цензуры в условиях чрезвычайного правового ре-
жима, являлись предметом исследования виднейших российских учёных-юристов в конце XIX в.: 
И. Е. Андреевского, Н. Н. Белявского, Э. Н. Берендтса, В. М. Гессена, В. Ф. Дерюжинского, А. И. Ели-
стратова, В. В. Ивановского, И. Т. Тарасова, П. Н. Шеймина и др.

В своих работах юристы конца XIX в. признавали важную роль средств массовой информации 
в развитии общества и подчеркивали значение свободы мысли, слова и печати как необходимых ус-
ловий общественного развития, однако в условиях чрезвычайного правового режима они обосно-
вывали необходимость государственно-надзорного характера регулирования деятельности печат-
ных изданий как одного из способов нейтрализации социально-политической обстановки. Меры, 
предпринятые государством в отношении цензуры в период действия исключительного положения, 
несмотря на свою жёсткость, оценивались российскими юристами положительно, поскольку позво-
ляли избегать излишних волнений населения и распространения крамольной информации. 

Основными методами научного исследования явились общенаучные, а именно: исторический 
и системный, а также специальные: историко-правовой и сравнительно-правовой. Применялся ме-
тод реконструкции и интерпретации правовых идей. 

В результате проведённого исследования сделан вывод, что в условиях современной России для 
эффективного государственного управления, согласованного с принципами правового государства, 
исследователям, а вместе с ними и государственным деятелям, стоит обратить внимание на теоре-
тическое наследие отечественной политико-правовой мысли и должным образом проанализиро-
вать прошлую практику применения чрезвычайных правовых режимов, осмыслив результатив-
ность применения мер, их составляющих, поскольку это имеет большое значение и для определения 
перспектив развития государственно-правовой системы России, и для определения оптимальной 
модели государственного механизма, функционирующего, опираясь на принцип законности. 

Ключевые слова: права и свободы личности, свобода слова, ограничение свободы слова, чрез-
вычайный правовой режим, исключительное положение, положение усиленной охраны, положение 
чрезвычайной охраны, цензура, ограничительные меры, полицеистика
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Freedom of speech: limits of restriction
under emergency legal regimes

Abstract:  Circumstances of the 19th century drew attention to the issues related to the regulation of 
emergency situations. The success of the state in solving its tasks is often determined by the effectiveness of 
the legal regime employed. This is especially clearly demonstrated in the case of emergencies and situations 
that, as modern practice has shown, can be caused not only by socio-political factors and natural disasters, 
but also by the spread of a viral or infectious disease acquiring the status of a pandemic and endangering the 
lives of not only citizens of a certain state, but of humanity as a whole. The implementation of the emergency 
legal regime is always associated with a number of restrictions on the constitutional rights and freedoms 
of citizens: the introduction of additional administrative and legal obligations and prohibitions; granting 
emergency powers to authorities to maintain the regime; the introduction of special administration of the 
territory on which this regime is established, including the creation of temporary special agencies; suspension 
of the activities of certain state authorities and local government, etc. This article analyses the heritage of 
theoretical studies regarding the limits of the state restriction of freedom of speech in the conditions of an 
emergency legal regime. A historiographic analysis of the role of censorship in ensuring national security 
in Russia under the emergency legal regime indicates that issues related to the possibility and necessity of 
applying censorship under the emergency legal regime were the subject of research by the most prominent 
Russian legal scholars at the end of the 19th century: I. E. Andreevsky, N. N. Belyavsky, E. N. Berendts, 
V. M. Gessen, V. F. Deryuzhinsky, A. I. Elistratov, V. V. Ivanovsky, I. T. Tarasov, P. N. Sheimin and others. 
In their works, lawyers in the end of the XIX century recognized the important role of the media in the 
development of society and emphasized the importance of freedom of thought, speech and the press as 
necessary conditions for social development. However, under the emergency legal regime, they justified the 
need for state-supervisory regulation of the activities of print publications as one of the ways to neutralize 
the socio-political situation. The measures taken by the state in relation to censorship during the state of 
emergency, despite their rigidity, were assessed positively by Russian lawyers, since they made it possible 
to avoid unnecessary unrest among the population and the dissemination of seditious information. The 
main methods of scientific research were general scientific methods namely: historical and systematic, as 
well as special ones: historical-legal and comparative-legal. The author applied a method of reconstruction 
and interpretation of legal ideas as well. As a result of the study, the author concludes that in the modern 
conditions in order to govern effectively consistent with the principles of the rule of law, both researchers 
and authorities should pay attention to the theoretical heritage of domestic political and legal thought and 
properly analyze the past practice of applying emergency legal regimes, comprehending the effectiveness of 
the application of the mentioned measures, since this is of great importance for determining the prospects 
for the development of the state-legal system of Russia, and for determining the optimal model of the state 
mechanism obeying the principle of legality.

Keywords: individual rights and freedoms, freedom of speech, restriction of freedom of speech, 
emergency legal regime, increased security, emergency security situation, censorship, restrictive measures, 
police studies
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Сложная эпидемиологическая ситуация, 
сложившаяся в мире в 2020 г. и фактически со-
храняющаяся до настоящего времени, приводит 
к трансформациям социально-экономическо-
го и общественно-политического состояния во 
многих государствах. Россия не является исклю-
чением. Сложившаяся ситуация требует при-
менения комплексного и системного подхода 
к решению проблем правового регулирования 
общественных отношений, а динамика разви-

тия ситуации – своевременного реагирования 
и создания такого оптимального порядка, кото-
рый позволил бы максимально эффективно и в 
строгом соответствии с законом разрешать ту 
или иную сложную жизненную ситуацию, обе-
спечивать законность и правопорядок. 

Таким «оптимальным порядком» выступа-
ет правовой режим – специально организован-
ный механизм, отличающийся стабильностью 
и одновременно динамичностью, возможно-
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стью своевременно реагировать на отклонения 
в социальной ситуации и предотвращать сбои в 
правовом регулировании общественных отно-
шений1.

Успех решения государством возложен-
ных на него задач часто определяется эффек-
тивностью используемого правового режима. 
Особенно отчётливо это демонстрируется при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и об-
стоятельств, которые, как показала современ-
ная практика, могут быть вызваны не только 
социально-политическими факторами и при-
родными катаклизмами, но и распространени-
ем вирусного или инфекционного заболевания, 
приобретающего характер пандемии и ставяще-
го под угрозу жизнь не только граждан отдель-
ного государства, но и человечества в целом.

Практика показывает, что обострение об-
становки может достигать такой степени опас-
ности, что нейтрализовать её обычными пра-
вовыми средствами становится невозможно, 
нормы действующего законодательства оказы-
ваются неэффективными, и государство вынуж-
дено применять чрезвычайные меры, вводить 
на территории всей страны или в отдельных её 
частях чрезвычайный правовой режим.

Реализация чрезвычайного правового 
режима всегда связана с рядом ограничений 
конституционных прав и свобод граждан: вве-
дением дополнительных административно-
правовых обязанностей и запретов; предостав-
лением чрезвычайных полномочий органам 
власти для поддержания режима; введением 
форм особого управления территорией, на ко-
торой установлен данный режим, включая соз-
дание временных специальных органов; прио-
становлением деятельности отдельных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления и т. д.

Основными причинами, которые могут 
вызвать необходимость использования на тер-
ритории государства чрезвычайного правово-
го режима, являются природные катаклизмы, 
катастрофы техногенного характера, кризисы 
социально-политической обстановки, воен-
ные конфликты. Однако события 2020–2021 гг. 
свидетельствуют о том, что высокий уровень 
развития медицины отнюдь не гарантирует от-
сутствия возможности появления заболева-
ний, стремительное распространение которых 
потребует от государств применения чрезвы-
чайных средств. 30 января 2020 г. Всемирная 
организация здравоохранения объявила, что 
вспышка инфекции COVID-19 представляет со-
бой чрезвычайную ситуацию в области обще-
ственного здравоохранения, имеющую между-
народное значение2.

1 Беляева Г. С. Правовой режим: общетеоретическое 
исследование: автореф. дис. ...  д-ра юрид. наук: 12.00.01 / 
Беляева Галина Серафимовна. – Курск, 2013. – С. 3.

2 Заявление по итогам второго совещания Комитета 
по чрезвычайной ситуации в соответствии с Международ-
ными медико-санитарными правилами в связи со вспыш-
кой заболевания, вызванного новым коронавирусом 
2019 (nCoV) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Всемирной организации здравоохранения. – URL: https://

www.who.int/ru/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-
the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-
(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus-(2019-ncov) (дата обращения: 11.06.2020).

3 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) : Указ Президен-
та РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 [Электронный ресурс] // 
Сайт «Официальное опубликование правовых актов ∙ 
Официальный интернет-портал правовой информации». 
– Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202004020025 (дата обращения 10.02.2022 г.)

4 Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года, с поправка-
ми от 30 декабря 2008 года, 5 февраля 2014 года, 21 июля 
2014 года, 14 марта 2020 года) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). – 2014. – № 31. 
– Ст. 4398. 

За период пандемии все государства мира, 
охваченные распространением коронавирусной 
инфекции, были вынуждены применять в от-
ношении своих граждан меры ограничительно-
го характера, допустимые в современном мире 
лишь в исключительной ситуации: ограничение 
свободы передвижения, обязательный карантин 
(нахождение по месту жительства без права его 
покидать в течение определённого промежутка 
времени), комендантский час, запрет на про-
ведение массовых мероприятий, приостановка 
деятельности мест общественного досуга и пи-
тания, обязанность ношения средств индивиду-
альной защиты в общественных местах и др.

Россия не стала исключением. Несмотря на 
то, что официально чрезвычайный правовой ре-
жим в Российской Федерации объявлен не был, 
меры, направленные на предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции, на-
прямую затрагивающие права и свободы граж-
дан, предприняты были3.

Одной из проблем, с которой пришлось 
столкнуться Российской Федерации в ходе реа-
лизации мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения страны 
в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), стала проблема 
«ложных информационных вбросов» – появле-
ние в средствах массовой информации сведений 
о состоянии эпидемиологической обстановки на 
территории государства, а также предпринима-
емых государством мерах для предотвращения 
распространения заболевания, не соответству-
ющих действительности, с целью приведения 
населения в состояние волнения и паники, «рас-
качивания общества». Площадкой для распро-
странения такой ложной информации зачастую 
становились социальные сети, где каждый имеет 
возможность свободно высказываться, а также 
средства массовой информации.

По Конституции Российской Федерации 
(ст. 29)4 каждому гарантируется свобода мысли 
и слова, свобода массовой информации, цензура 
запрещена [1].

В условиях пандемии государству при-
шлось оперативно учитывать новые реалии: 
безопасность и стабильность общества в целом 
были оценены выше полной свободы слова каж-
дого гражданина в отдельности. В апреле 2020 г. 
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в Кодекс об административных правонаруше-
ниях были внесены изменения: ст. 13.15 «Злоу-
потребление свободой массовой информации» 
была дополнена пунктами, предполагающими 
административную ответственность для физи-
ческих и юридических лиц за распространение 
в СМИ под видом достоверных сведений заведо-
мо недостоверных сведений об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и (или) о принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности населения и террито-
рий, приёмах и способах защиты от указанных 
обстоятельств5.

Сложившаяся ситуация поставила вопрос 
о возможности и целесообразности введения 
превентивных мер, направленных на недопуще-
ние распространения недостоверных сведений 
в СМИ, – предварительного контроля за ин-
формацией, касающейся чрезвычайных обстоя-
тельств в государстве во время введения на его 
территории чрезвычайного правового режима. 
В настоящее время таких мер в чрезвычайном 
законодательстве Российской Федерации не со-
держится6.

Историографический анализ роли цензуры 
во время обеспечения национальной безопасно-
сти в России в условиях чрезвычайного правово-
го режима свидетельствует о том, что вопросы, 
связанные с возможностью и необходимостью 
применения цензуры в условиях чрезвычайного 
правового режима, уже являлись предметом ис-
следования российских учёных-юристов в кон-
це XIX в.

Известные отечественные государствоведы 
И. Е. Андреевский7 [2, с. 62–66, 69, 88–89; 3, с. 40; 
4, р. 1830–1833; 5, с. 64–66], Н. Н. Белявский 
[2,  с.  86–87; 3, с. 41; 4, р. 1830–1833], Э.  Н.  Бе-
рендтс8 [6, с. 828–843; 7, с. 139–145; 8,  с.  139–
145;  2, с. 82–84, 89; 9, с. 323–330; 3; 4,  р.  1830–
1833], В. М. Гессен [10, с. 821–824; 11, с. 113–117; 
12, с. 96–107; 2, с. 89; 3, с. 30, 41; 4, р. 1830–1833], 
В. Ф. Дерюжинский [13, с. 813–827; 2, с. 84–86, 
89; 3, с. 41; 4, р. 1830–1833], А. И. Елистратов9 
[14; 15, с. 844–859; 16, с. 108–114; 2; 3, с. 32–34, 41; 

4, р. 1830–1833], В. В. Ивановский [17, с. 787–800; 
2, с. 77–80, 89; 3, с. 40; 4, р. 1830–1833], И. Т. Тара-
сов [18, с. 801–812; 19, с. 112–121; 20, с. 146–154; 
21, с. 146–154; 22, с. 314–318; 2, с. 72–76, 88–89; 
3, с. 40; 4, р. 1830–1833], П. Н. Шеймин [2, с. 80–
81, 89; 3, с. 41; 4, р. 1830–1833] в число исследу-
емых проблем включали вопросы о пределах 
вмешательства государства в процесс распро-
странения информации и деятельность средств 
массовой информации [23, с. 123–128]. Эти во-
просы уже привлекали отечественных мыслите-
лей [24, с. 230–232; 25, с. 155–157; 26, с. 26–30] 
и, как правило, рассматривались в рамках науки 
полицейского права [27, с. 15–17], в предмет ко-
торого входили различные проблемы управле-
ния государством. 

Полицеисты отмечали, что, несмотря на 
трансформации государственно-правовых си-
стем в условиях эволюции государственности, 
функции цензуры сохранялись неизменны-
ми. Её основными задачами на разных этапах 
исторического развития государств оставались 
регламентация распространяемой в обществе 
информации, контроль за ней и охрана государ-
ственного строя от идей, не способствующих 
его сохранению и устойчивому развитию. По-
литическая конъюнктура могла потребовать ак-
центирования особого внимания на какой-либо 
из задач [28, с. 90–94; 29, с. 632–634], но, как сви-
детельствует опыт существования института 
цензуры в России, функционирование цензуры 
осуществлялось с постоянным набором задач 
по определённым направлениям.

В конце XIX в. печать выступала важней-
шей детерминантой просвещения и прогресса, 
но реализовать свое предназначение, по мне-
нию большинства учёных, она могла только раз-
виваясь свободно [30, с. 114]. Свобода слова, за-
ключавшаяся в возможности беспрепятственно 
выражать свои мысли и воззрения путём печати 
и устной речи, являлась одним из значимых ус-
ловий народного развития и благосостояния, –  
утверждал В. В. Ивановский10.

Однако назревающий во второй полови-
не XIX в. пoлитический кризис, характеризо-
вавшийся нестабильностью общественных на-
строений, ростом революционной деятельности 
и антигосударственных преступлений, показал, 
что печать может стать мощным катализато-
ром появления, развития и распространения 
антиправительственных учений и воззрений 
[23,  с.  126–127; 31, 326–364]. От того, как госу-
дарство выстроит взаимоотношения со сред-
ствами массовой информации в условиях на-
растающей революционной ситуации, зависели 
перспективы не только преодоления политиче-
ского кризиса, но и развития всей государствен-
но-правовой системы России. 

После трагических событий 1 марта 1881 г., 
гибели императора Александра II и усиления 
антигосударственных настроений обществен-
ности, Александр III 14 августа 1881 г. утвердил 

5 О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях : Федеральный 
закон от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Сайт «Официальное опубликование правовых актов. Офи-
циальный интернет-портал правовой информации». – Ре-
жим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202004010076 (дата обращения: 10.02. 2022 г.).

6 О чрезвычайном положении : Федеральный кон-
ституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. 
от 3 июля 2016 года № 6-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – 
Ст. 2277.

7 Ивановский В. В. Учебник административного пра-
ва. (Полицейское право. Право внутреннего управления). 
– Казань: Типо-литография В. З. Еремеева, 1911. – 516 с. 

8 Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия : Высочайше ут-
вержденное от 14 августа 1881 г. // Полное собрание зако-
нов Российской империи. – Собрание 3 (далее – ПСЗ РИ-
3). – Т. I. – № 350.

9 Об издании положения о мерах к охранению го-
сударственного порядка и общественного спокойствия 
и объявлении некоторых местностей Империи в состоянии 
усиленной охраны : Именной, данный Сенату, высочайший 
указ от 4 сентября 1881 г. // ПСЗ РИ-3. – Т. I. –  № 383.

10 Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия : Высочайше ут-
верждённое от 14 августа 1881 г. // ПСЗ РИ-3. – Т. I. – № 350.
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«Положение о мерах к охранению государствен-
ного порядка и общественного спокойствия»11, 
а 4 сентября 1881 г. – Указ «Об издании поло-
жения о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия и объ-
явлении некоторых местностей Империи в со-
стоянии усиленной охраны»12. Таким образом, 
часть Российской империи оказалось под дей-
ствием чрезвычайного правового режима.

«Положение о мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спокой-
ствия» содержало нормы, касавшиеся в том чис-
ле и печати: при введении режима чрезвычайной 
охраны [32, с. 87–95] губернаторы по своему ус-
мотрению могли приостанавливать выпуск пе-
риодических изданий13. Однако в случаях введе-
ния режима усиленной охраны [33,  с.  128–135] 
такой меры предусмотрено не было. 

Поскольку с 4 сентября 1881 г. режим уси-
ленной охраны действовал в 10 губерниях, 6 уез-
дах, 3 городах и 3 градоначальствах Российской 
империи, было принято решение о необходи-
мости незамедлительного ужесточения адми-
нистративного контроля за периодическими 
изданиями: 27 августа 1882 г. были утверждены 
«Временные меры относительно периодической 
печати»14. В соответствии с предписаниями это-
го нормативного правового акта редакции тех 
периодических изданий, деятельность которых 
уже была приостановлена на определённый 
срок, при возобновлении своей деятельности 
обязывались заблаговременно предоставлять 
все планируемые в печать номера в цензурные 
комитеты для их предварительного изучения.

Постановления, принятые на земских, го-
родских, и дворянских сословных собраниях, 
а также отчёты о заседаниях могли быть напеча-
таны только после получения на это разрешения 
губернатора или генерал-губернатора. В целях 
недопущения обострения социально-политиче-
ской обстановки не разрешались для опублико-
вания насмешки над каким-либо сословием или 
должностями государственной и общественной 
службы.

Не все события, происходившие в государ-
стве, могли быть освещены в прессе: по сообра-
жениям обеспечения общественной безопасно-
сти и сохранения общественного спокойствия 
опубликование в периодической печати ин-
формации о некоторых событиях, имевших го-
сударственную важность и способных вызвать 
общественный резонанс, предписывалось от-
кладывать на некоторое время. Под запретом 
опубликования находились произведения, со-
держащие идеи строительства социализма или 

коммунизма, распространение которых рассма-
тривалось как желание низвергнуть существо-
вавший государственный строй. 

Проанализировав действующее в Рос-
сийской империи законодательство о цензуре, 
И.  Т.  Тарасов констатировал, что государство 
в борьбе с «опасными печатными изданиями» 
использует различные меры: запретительные, 
предупредительные и репрессивные15. И. Т. Та-
расов16, Н. Н. Белявский17, В. Ф. Дерюжинский18 
выявили, что в качестве запретительных мер, 
касающихся печати, полиция использовала 
разрешение и запрет публикации книг, регла-
ментацию работы типографий и издательств, 
административные взыскания за нарушение 
цензурного законодательства. Предупредитель-
ные меры выражались в форме запрета части 
какого-то печатного сочинения, исключении 
«вредного» отрывка из всего произведения. Та-
кая предупредительная цензура, – подчеркивал 
И. Е. Андреевский, – несёт в себе положительное 
начало, предупреждая возможные преступле-
ния авторов, внесение в массы вредных начал 
для общественного порядка и нравственности, 
что в конечном итоге давало «в руки правитель-
ства средства для надлежащего воспитания на-
селения и развития умов»19. Репрессивные меры 
предполагали наложение полицией запретов 
и  ограничений на печатные издания, напри-
мер, предусмотренную «Положением о мерах 
к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия» возможность приоста-
новки выпуска периодических изданий (реше-
ние о приостановке или полном прекращении 
деятельности периодических изданий с после-
дующим запретом их редакторам и издателям 
заниматься подобной деятельностью принима-
лось министром внутренних дел на совместном 
обсуждении с министром народного просвеще-
ния, министром юстиции, а также обер-проку-
рором Святейшего Синода, а обеспечивалось 
силами полиции).

На основании «Временных мер относитель-
но периодической печати» в 1882–1889 гг. была 
приостановлена деятельность 14 периодических 
изданий, в отношении 34 изданий было вынесе-
но решение о запрете к продаже, в отношении 
4-х объявлений было вынесено решение о запре-
те их опубликования20. В разрешении издания 
было отказано журналам «Отклик» (1882  г.)21, 
«Отечество» (1884 г.)22, «Южная Русь» (1898 г.)23; 

11 О временных мерах относительно периодической 
печати : Высочайше утверждённое положение Комите-
та Министров от 27 августа 1882 г. // ПСЗ РИ-3. – Т. II. – 
№ 1072.

12 Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права. – 
Москва : Товарищество «Печатня С.П. Яковлева». – 702 с. 
– С. 237.

13 Там же. – С. 233.
14 Белявский Н. Н. Полицейское право / 3-е изд., доп. 

– Петроград: Типография товарищества «Екатерингофское 
печатное дело», 1915. – 409 с. – С. 89.

15 Дерюжинский В. Ф. Полицейское право / 4-е изд. 
– Петроград : [б. и.], 1917 (Сенатская типография). – 510 с. 
– С. 109.

16 Андреевский И. Е. Полицейское право: В 2 т. – Т. 1. 
Введение и часть 1. Полиция безопасности / 2-е изд., испр. 
и доп. – Санкт-Петербург : Типография В. В. Пратц, 1874. – 
648 с. – С. 254–273.

17 Арсеньев К. К. Законодательство о печати. – Санкт-
Петербург: Типо-литография Ф. Вайсберга, 1903. – 264 с. – 
С. 129.

18 Российский государственный исторический архив 
(РГИА). – Ф 776. – Оп. 8. – Д. 119.

19 Там же. – Д. 273.
20 Там же. – Д. 1143.
21 Там же. – Д. 140.
22 Там же. – Д. 59.
23 Там же. – Д. 194.
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газетам – «Московский вестник» (1882 г.)24, «Мо-
сковская газета» (1882 г.)25, «Основа» (1883 г.)26, 
«Голос Москвы» (1884 г.)27. Розничная продажа 
газет «Голос»28 и «Петербургский листок»29 была 
запрещена. Прекратили свое существование га-
зеты «Московский телеграф» (1883 г.)30, «Русская 
жизнь» (1895 г.)31, журналы «Отечественные за-
писки» (1884 г.)32, «Новое слово» (1897 г.)33, «На-
чало» (1899 г.)34. 

Стремясь уберечь население от распро-
странения вредных идей, государство полно-
стью контролировало перечень издаваемых пе-
риодических изданий и их содержание.

Полицеисты признавали важную роль пе-
чати в обеспечении безопасности. Рассматривая 
печать как «совокупность различных способов 
выражения мысли, делающих произведения 
одновременно доступными большому количе-
ству людей»35, В. Ф. Дерюжинский подчёркивал 
значимость влияния прессы на сознание людей 
(в  том числе и отрицательное). Когда печать, 
в особенности периодическая, противодейству-
ет планам и мероприятиям государства, это 
рождает опасную для его существования ситу-
ацию, – констатировал Н. Н. Белявский36. По-
лицеисты признавали необходимость цензуры 
печатных произведений, особенно в чрезвычай-
ных обстоятельствах37, отмечая, что она выпол-
няет «важную функцию предупреждения опас-

ностей, которые могут произойти от печатного 
и устного слова»38. 

Признавая важную роль средств массовой 
информации и подчеркивая значение свободы 
мысли, слова и печати как необходимых усло-
вий развития общества, российские полицеисты 
обосновывали необходимость государственно-
надзорного характера регулирования деятель-
ности печатных изданий в России как одного из 
способов обеспечения общественной безопас-
ности в чрезвычайной ситуации. Меры, пред-
принятые государством в отношении цензуры 
в период действия исключительного положения, 
несмотря на свою жёсткость, в целом оценива-
лись российскими юристами положительно, 
поскольку позволяли избегать излишних волне-
ний населения и распространения крамольной 
информации. 

Возможно, сегодня для эффективного го-
сударственного управления, согласованного 
с  принципами правового государства, иссле-
дователям, а вместе с ними и государственным 
деятелям стоит обратиться к теоретическому 
наследию отечественной политико-правовой 
мысли и должным образом проанализировать 
прошлую практику применения чрезвычайных 
правовых режимов и осмыслить результатив-
ность применения мер, их составляющих. Это 
важно для определения перспектив развития го-
сударственно-правовой системы России [34; 39] 
и для определения оптимальной модели госу-
дарственного механизма, функционирующего, 
опираясь на принцип законности [36]. Важно 
это и для решения конкретных вопросов, свя-
занных с обеспечением общественной безопас-
ности в возникающих чрезвычайных ситуациях 
и одновременно соблюдением прав и свобод 
личности. Поэтому необходимо рассмотреть 
вопрос о возможности включения в законода-
тельство о чрезвычайных правовых режимах 
норм права, регламентирующих меры обеспече-
ния цензуры во время действия чрезвычайного 
правового режима. 

24 Там же. – Д. 290.
25 Там же. – Оп. 1. – Д. 17. – Л. 32–34.
26 Там же.
27 Там же. – Л. 35–36.
28 Там же. – Л. 44–45.
29 Там же. – Л. 46.
30 Там же. – Л. 45.
31 Там же. – Л. 46–47.
32 Дерюжинский В. Ф. Полицейское право. – С. 106–

109.
33 Белявский Н. Н. Полицейское право. – С. 89.
34 Шеймин П. Н. Полицейское право. – Одесса: Типо-

литография П. Францова, 1887. – 601 с. – С. 391.
35 Андреевский И. Е. Полицейское право: – Т. 1. – 

С. 254–273.
36 Белявский Н. Н. Полицейское право. – Юрьев : Ти-

пография К. Маттисена, 1915. – С. 139.
37 Шеймин П. Н. Полицейское право. – С. 391.

38 Андреевский И. Е. Полицейское право. – Т. 1. – 
С. 254–273.
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Законодательное регулирование статуса 
северо-западной территории Северной Америки

в составе Российской империи
Аннотация: Проблема изучения колонизационной политики является одним из актуальных 

вопросов современной историко-правовой науки, так как позволяет раскрыть особенности госу-
дарственно-правового формирования Российской империи. Империостроительство в России отли-
чалось своеобразием, которое предопределялось правовой политикой государства по завоеванию 
и открытию новых территорий. Научный интерес вызывает проблема освоения территории Се-
верной Америки. Существует множество подходов к оценке правового статуса данной территории 
в  составе имперской России. Материалами исследования явились правовые акты, содержащиеся 
в Полном собрании законов Российской империи; научные труды исследователей, изучающих рос-
сийские колонии в Северной Америке. Теоретической основой статьи явились работы правоведов 
XIX – начала XX в., изыскания советских и современных правоведов, занимающихся проблемой 
империостроительства в России.

Методологическую основу статьи составила совокупность общенаучных и частнонаучных ме-
тодов познания, предопределивших всестороннее и комплексное изучение объекта и предмета ис-
следования. При подготовке статьи использовались формально-юридический, системно-структур-
ный, историко-правовой методы исследования.

Результаты исследования позволили охарактеризовать специфику правового регулирования 
на северо-западной территории Северной Америки в составе Российской империи. Сделан вывод, 
что опыт государственно-правового развития Северной Америки в составе Российской империи 
способствует раскрытию исторически сложившихся особенностей государственного устройства 
и деятельности органов государственной власти; объясняет особенности внешней политики Рос-
сийской империи, осуществлявшейся в ходе присоединения к государству северо-западной терри-
тории Северной Америки. 

Ключевые слова: государство, государственно-правовое развитие, Российская империя, Се-
верная Америка, Российско-Американская компания, Аляска
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Legislative regulation of the status
of the northwest territory of the North America

within the Russian Empire
Abstract: The studies of colonization belong to the topical issues of modern historical and legal science, 

since they allow to reveal the features of the state-legal formation of the Russian Empire. Empire-building in 
Russia had distinguishing characteristics predetermined by the legal policy of the state toward conquering 
and discovering new lands. The colonization of the North America is a problem of scientific interest, and 
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there are many approaches to assessing the legal status of this territory as part of imperial Russia. The research 
materials were legal acts contained in the Complete Collection of laws of the Russian Empire; scientific works 
of researchers studying Russian colonies in North America. The theoretical basis of the article is the work 
of jurists of the XIX - beginning of the XX century, the research of Soviet and modern jurists exploring the 
empire building in Russia. The methodological basis of the article was a set of general and special methods 
of inquiry, which predetermined a comprehensive and complete study of the object and matter of research. 
Formal legal, systematic, and historical legal research methods were used in the preparation of the article. 
The results of the study allow us to characterize the specifics of legal control of the northwest territory of 
North America as part of the Russian Empire. The author concludes that the experience of the state and legal 
development of North America as part of the Russian Empire contributes to the disclosure of the historically 
established features of the state structure and the activities of state authorities; explains the peculiarities 
of the foreign policy of the Russian Empire carried out during the seizure of the northwestern territory of 
North America.

Keywords: state, state-legal development, Russian Empire, North America, Russian-American 
company, Alaska
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1 Зорин А. В. Индейская война в Русской Америке : 
дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Зорин Александр Василье-
вич. – Курск, 1999. – 309 с.; Гринев А. В. Российская коло-
низации Аляски: ёе ход, характер и результаты: дис… канд. 
ист. наук: 07.00.02 / Гринев Андрей Вальтерович. – Санкт-

Введение
Исследование вопросов, касающихся опре-

деления статуса северо-западной территории Се-
верной Америки в составе Российской империи, 
до настоящего времени не теряет своей актуаль-
ности, прежде всего, в контексте проводимых 
в Российской Федерации политико-правовых 
преобразований по укреплению государствен-
ности, сохранению государственного единства, 
обеспечению режима законности на территории 
современного государства [1] и в перспекти-
ве – в условиях трансформации государствен-
но-правовой организации глобализирующегося 
мира [2, р. 01015]. Особое значение приобретает 
опыт, который позволяет раскрыть исторически 
сложившиеся особенности государственного 
устройства и деятельности органов государ-
ственной власти. Пристальное внимание учёных 
и законотворческих органов в настоящее время 
сосредоточено на регулировании правового ста-
туса малочисленных коренных народов Севера. 
В то же время значительный научный интерес со 
стороны российских и зарубежных учёных пред-
ставляют вопросы, связанные с внешней полити-
кой Российской империи и присоединением к со-
ставу государства новых территорий, в том числе 
новооткрытых земель [3, с. 10]. Исследователи 
справедливо полагают, что изучение процессов 
колонизационной деятельности Российского 
государства будет способствовать определению 
детерминант правовой политики по открытию 
и освоению данной территории, позволит ос-
мыслить тенденции в системе государственного 
управления на окраинах страны1 [4; 5].

Отдельные аспекты развития российской 
государственности в период империостроитель-
ства получили освещение в специальной юри-

дической литературе. Вместе с тем в настоящее 
время одним из пробельных вопросов в  тео-
ретико-исторической правовой науке следует 
признать определение правового статуса севе-
ро-западной территории Северной Америки 
в  составе государства. Таким образом, осозна-
ние научной и социально-культурной ценности 
исследования исторического правового опыта 
государственного строительства на северо-за-
падной территории Северной Америки имеет 
политико-правовое значение.

Проведённое исследование позволило сфор-
мулировать концепцию государственно-право-
вого развития новооткрытых земель в составе 
Российской империи в XVII–XIX вв., согласно 
которой правовая политика России в период им-
периострительства отличалась многообразием 
методов и средств, обусловивших асимметрию в 
регламентации положения территорий, освоен-
ных в ходе колонизационной политики.

Описание исследования
Изучение колонизационной политики Рос-

сийской империи показало, что Северная Аме-

Петербург, 2000. –  647 с.; Ермолаев А. Н. Российско-Аме-
риканская компания и императорское правительство: го-
сударственный контроль за деятельностью акционерной 
монополистической организации (1799–1867) : дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.02 / Ермолаев Алексей Николаевич. – 
Кемерово, 2000. – 220 с.; Савельев И. В. Промысловое осво-
ение Русской Америки во второй половине XVIII века: дис. 
… канд. ист. наук: 07.00.02 / Савельев Иван Вячеславович. 
– Архангельск, 2002. – 197 с.; Миронов И. Б. Политика пра-
вительства Российской империи в освоении и ликвидации 
северо-американских колоний (1799–1867  гг.) : автореф. 
дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Миронов Иван Борисович. 
– Москва, 2011. – 22 с.; Егорова Ю. С. Взаимоотношения 
Русской Православной церкви и Российско-американской 
компании в контексте колониальной политики Россий-
ской империи на Аляске (1793–1867) : дис. …канд. юрид. 
наук: 07.00.03 / Егорова Юлия Сергеевна. – Ярославль, 
2016. – 198 с.; Капалин Г. М. Деятельность Русской Право-
славной Церкви на Аляске в 1741-1867 гг. : дис. … канд. 
ист. наук: 07.00.02 / Капалин Герман Михайлович. – Мо-
сква, 2010. –  350 с.
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рика представляла значительный интерес, кото-
рый был обусловлен двумя факторами. Прежде 
всего, значение имели задачи государства 
на  внешнеполитической арене, направленные 
на  укрепление внешней безопасности от втор-
жения иностранных государств. Также внешне-
политический интерес к открытию новых терри-
торий был обусловлен активной деятельностью 
европейских государств. Немаловажную роль 
имела внутриполитическая стратегия, предус-
матривающая создание имперской формы госу-
дарственности и целенаправленное расширение 
территории государства на суше и в пределах 
морского пространства [6, с. 313].

Колонизация новоосвоенных земель бази-
ровалась на принципах целесообразности, си-
стемности и гуманизма:

– принцип целесообразности состоял 
в  присоединении данной территории, что спо-
собствовало наращиванию стратегического по-
тенциала, развитию экономики, установлению 
международных торговых отношений; освоение 
новых территорий способствовало пополнению 
казны государства за счёт взимания ясачного 
сбора с коренных народов;

– принцип системности означает, что осво-
ение территории происходило поэтапно, прави-
тельство разрабатывало меры, которые отвечали 
потребностям на каждом из этапов колониза-
ции; правительство планомерно организовыва-
ло исследовательско-промысловые экспедиции, 
финансовую и ресурсную основу которых обе-
спечивали сибирские купцы и промышленники;

– принцип гуманизма колонизационной 
деятельности заключался в использовании мир-
ных методов и средств в ходе присоединения 
и освоения данной территории [7, с. 211] (Рос-
сийская империя в ходе колонизации данной 
территории отличалась политикой, не прису-
щей колониальному государству, в котором ме-
трополия осуществляла управление колонией 
с помощью насильственного принуждения2).

Оформление новооткрытых земель осно-
вывалось на международных нормах, согласно 
которым: 

– основанием присоединения территории 
являлось первооткрывательство – присоедине-
ние территории, не принадлежащей другому го-
сударству; 

– основанием присоединения территории 
являлись первозаселение и первоосвоение, про-
ведённые в рамках колонизационной политики 
государства. 

Эти правила были признаны на межгосу-
дарственном уровне и закреплены в Конвенци-
ях 1824, 1825 гг. 3

С 1648–1660 гг. от мореплавателей Ф. По-
пова и С. Дежнёва была получена информация 
о вероятности достигнуть берегов Северной Аме-

рики через пролив. В 1719 году Петром I была из-
дана Инструкция мореплавателям И. Евреинову 
и  П.  Лужину, в которой им нужно было плыть 
до  Камчатки, чтобы описать и нанести на кар-
ту новые территории, а также выяснить, есть ли 
вероятность добраться до Америки4. В 1725 году 
была организована первая Камчатская экспеди-
ция, цель которой – уточнить, соединяются ли 
Азия и Америка5. В 1732 году М. Гвоздев и И. Фе-
доров достигли берегов Аляски. В период второй 
Камчатской экспедиции (1732–1743 гг.) Витусу 
Берингу предписывалось «отыскать» «соедине-
ния Камчатской земли с Америкой»6. В результате 
экспедиций был открыт американский берег, ис-
следован пролив между Америкой и Азией, изуча-
лось побережье Америки и Алеутских островов. 

Система государственного управления ново-
завоёванной территории в Северной Америке была 
определена Указом Екатерины II от 2 марта 1766 г., 
который был детализирован в плане его реализа-
ции в Указе Сената «О найденных к Северу лежа-
щих островах и живущих на них людях» от 3 июля 
1779 г.7 Указом от 22 декабря 1786 г. «О сохранении 
права России на земли и острова, открытые русски-
ми мореплавателями в Тихом океане» Екатерина II 
закрепила право Российского государства на ново-
открытые территории и предписывает приведение 
туземцев в подданство Российской империи8.

На международном уровне по Указу 
от 4 сентября 1821 г. «О приведении в исполнение 
постановления о пределах плавания и о порядке 
приморских сношений вдоль берегов Восточной 
Сибири, северо-западной Америки и островов 
Алеутских, Курильских и прочих» было запре-
щено иностранным судам приближаться к рос-
сийской территории9. Конвенция о  разграни-
чении территории в Северной Америке была 
заключена между Российской империей и США 
5 (17) апреля 1824 г. в Санкт-Петербурге10. Гра-
ницы «американских владений» России были 
очерчены, запрещалось создавать новые поселе-
ния на побережье Северной Америки и остро-
вах южнее 54°40’ северной широты.

Российским государством и Великобрита-
нией 16 февраля 1825 г. в Санкт-Петербурге была 
заключена Конвенция «О взаимных выгодах, от-
носящихся до торговли, мореплавания и рыбных 
промыслов на Тихом океане и до границ обоюдных 
владение их»11. В данном акте определялись грани-
цы государств, в пределах которых они могли ве-
сти рыбные промыслы и заниматься судоходством.

Государственно-правовому строительству 
на новооткрытой территории были присущи 
особенности, обусловленные: военно-стра-
тегическими целями и задачами Российского 
государства; геополитической отдалённостью 

2 Головнин П. К. Обзор русских колоний в Северной 
Америке. – Санкт-Петербруг: Тип. Морского министер-
ства, 1862. – С. 101.

3 Полное собрание законов Российской империи. 
[Собрание 1-е] (далее – ПСЗ-1). – Т. XXXIX. – № 29861а. – 
С. 252; ПСЗ-1. – Т. XL. –  № 30233 а. – С. 73.

4 ПСЗ-1. – Т. V. – № 3266. – С. 607.  
5 ПСЗ-1. – Т. VII. – № 4649. – С. 413.  
6 ПСЗ-1. – Т. XVIII. – № 6291. – С. 1002.
7 ПСЗ-1. – Т. XVII. – № 12589. – С. 603; Т. XX. – 

№ 13320. – С. 922.
8 Российский государственный исторический архив. 

– Ф. 994. Мордвиновы, графы. – Оп. 2. – Д. 866. – Л. 2, 2 об. 
9 ПСЗ-1. –  Т. XXXVII. – № 28747. – С. 903.
10 ПСЗ-1. –  Т. XXXIX. – № 29861а. – С. 251.
11 ПСЗ-1. – Т. XL. – № 30233а. – С. 72. 
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территории; недостатком русскоязычных пере-
селенцев; низкой плотностью местного насе-
ления, находившегося на стадии разложения 
первобытно-общинных отношений; этнополи-
тическим многообразием коренных народов 
и самобытностью их культуры12.

Процесс государственно-правового строи-
тельства на северо-западной территории Север-
ной Америки характеризовался проведением 
административно-территориальных преобра-
зований, предусматривавших создание систе-
мы регионального управления; формированием 
государственных органов местного управления 
и суда с компетенциями большего объёма, чем 
на иных территориях Российской империи13.

Отдалённость северо-западной территории 
Северной Америки от администрации Сибирской 
губернии повлияла на проведение мер, предусма-
тривающих создание государственного аппарата 
управления на основе принципа централизации 
и военизации. Правовой основой действия мест-
ной администрации выступали «Особые наказы» 
и «Учреждения для управления Сибирских губер-
ний» 1822 г.14 Служащим местной государственной 
администрации ввиду малочисленности лиц дво-
рянского происхождения предоставлялись допол-
нительные льготы и преимущества по службе15.

Органы суда на северо-западной террито-
рии Северной Америки создавались с учётом 
местных потребностей и особенностей развития 
экономики региона, культурного развития мест-
ного населения, преимущественная доля кото-
рого была представлена туземцами, прожива-
ющими в стойбищах, ведущими традиционное 
хозяйство и имеющих родоплеменную социаль-
ную организацию. По уголовным делам функции 
суда и следствия выполняли главы пограничных 
военизированных областных правлений.

Особый статус в системе управления се-
веро-западной территории Северной Америки 
имела Российско-Американская компания, кон-
торы которой создавались в местах «русских 
оседлостей». Главному Правлению компании 
было дано право разрешения малозначительных 
правовых конфликтов, в том числе гражданских 
исков, связанных с осуществлением местным на-
селением торгово-промысловой деятельности.

Российско-Американская компания в со-
ответствии с Уставами 1799 г., 1821 г. и 1844 г. 
должна была:

– содействовать государственной админи-
страции в Сибири проводить мероприятия по 
открытию, освоению и заселению новых терри-
торий, а также принимать меры по укреплению 

обороноспособности северо-американских 
российских владений16 (с этой целью строились 
флотилии, поставлявшие продовольствие и во-
оружение);

– осуществлять сбор ясака с туземцев 
и  следить за порядком среди русскоязычного 
и туземного населения [8, с. 99];

– этапировать преступников до военной ад-
министрации Камчатского Областного правления;

– содействовать развитию гражданско-пра-
вовых и трудовых отношений среди коренного 
населения.

Самоуправление характеризовалось фор-
мированием «косвенной» системы, когда с учё-
том островной разобщённости населения, его 
этнического многообразия и мобильности дей-
ствовал институт родоначальников на основе 
родовых обычаев.

Правовое положение коренных народов 
Северной Америки отличалось спецификой 
законодательной регламентации прав, свобод 
и  обязанностей, в том числе в сфере личных 
прав (личной свободы и свободы передвиже-
ния), а также в сфере гражданско-правовых, 
трудовых и семейных отношений. Действовала 
поразрядная система в отношении «прибреж-
ных жителей Северной Америки» и коренного 
населения, обитающего на Курильской и Алеут-
ской гряде. 

В реализации колонизационной политики 
на северо-западной территории Северной Аме-
рики участвовала церковь, которая укрепляла 
позиции России путём правового просвещения 
туземцев и осознания значимости установления 
основ российской государственности.

Заключение
Таким образом, политика Российской им-

перии была направлена на поэтапное интегри-
рование новозавоёванной территории в обще-
имперскую правовую систему. Проводимая 
политика была направлена на решение внеш-
неполитических задач по удержанию власти. 
Важной составляющей было решение экономи-
ческих потребностей, связанных с регулярным 
поступлением в казну ясачных сборов17.

Между тем, Российско-Американской ком-
панией и Компанией Гудзонова залива 25 янва-
ря (6 февраля) 1839 г. был заключён контракт 
об уступке с 1 июня 1840 г. в аренду на десять лет 
части территорий. В 1841 г. была продана тер-
ритория поселения Росс18. Конвенцией от 3 мая 
1867 г. была ратифицирована уступка Российских 
Северо-Американских колоний Северо-Амери-
канским Соединенным Штатам19, в соответствии 
с которой устанавливалась Азиатско-Тихоокеан-
ская граница Российского государства.

К числу причин уступки северо-западной 
территории Северной Америки США относятся 

12 Окунь С. Б. Российско-Американская компания / 
под ред. и с предисл. Б. Д. Грекова. – Москва; Ленинград: 
Соцэкгиз, 1939. – С. 214.

13 Российско-Американская компания и изучение Ти-
хоокеанского севера 1815–1841: сборник документов / сост. 
Т. С. Федорова, Л. И. Спиридонова; ред. колл. Н. Н. Болхо-
витинов. – Москва: Наука, 2005. – 456 с. – С. 109.

14 ПСЗ-1. – Т. XXXVIII. – № 29125. – С. 345.
15 Тихменев П. А. Историческое обозрение образо-

вания Российско-американской компании и действий её 
до  настоящего времени. – Ч. 1. – Санкт-Петербург: Тип. 
Э. Веймара, 1861. – С. 612. 

16 Wheaton H. The elements of International law. – Oxford. 
Claredon press, L., 1936 (reprint of the 1846 ed). – С. 215.

17 Прутченко С. Сибирские окраины. – Санкт-
Петербург: Тип. А. С. Суворина, 1899. – С. 128.

18 Тихменев П. А. Указ. соч. – С. 612, 101.
19 Полное собрание законов Российской империи. – 

Собрание 2-е. – Т. XLII. – № 44518. – С. 421.
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и внешние, и внутренние факторы. Среди внеш-
них – угроза вмешательства со стороны других 
держав [9, с. 63], проведение Россией политики 
по расширению сотрудничества с США с той це-
лью, чтобы ослабить влияние в Тихоокеанском 
регионе западно-европейских государств20. Вну-

20 Бахрушин С. В. Избранные работы по истории Си-
бири XVI–XVII вв. – Ч. 1–2: Вопросы русской колонизации 
Сибири в XVI–XVII вв. – Москва: АН СССР, 1955. – С. 279.

тренние факторы были связаны с трудностями, 
обусловленными осуществлением управленче-
ских колонизационных процессов21. Немаловаж-
ным фактором являлась необходимость финан-
сирования процесса колонизации и проблемы 
снижения доходности промысловой и торговой 
деятельности коренного населения [10, с. 264]. 

21 Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации 
Сибири в XVI–XVII вв. – Москва: Изд. М. и С. Сабашнико-
вых, 1927. – С. 128.
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Введение
Эпоха глобализации, в которой в настоящее вре-

мя находится мир, характеризуется возрастанием вза-
имозависимости субъектов международных отноше-
ний и увеличением числа проблем, которые не могут 
быть решены в рамках одного государства и требуют 
взаимодействия различных стран и  международных 
организаций [8, с. 36]. Современная глобализация 
может быть определена как универсализация соци-
ального порядка, предполагающая, с одной стороны, 
обеспечение соответствия множества уникальных 
национальных порядков неким единым стандартам, 
с  другой – формирование наднационального соци-
ального порядка, в рамках которого такие стандарты 
вырабатываются и поддерживаются [7, с. 22]. 

Уже очевидным фактом в современном мире 
является глобализация (интернационализация) раз-
личных форм девиантности: преступности, включая 
организованную, проституции (prostitutes traffic), нар-
котизма (drugs traffic), терроризма, торговли людьми 
(human trafficking) [15, с. 215]. Этот процесс является 
закономерным, поскольку девиантность и преступ-
ность (их структура, масштабы, динамика) зависят от 
экономических, политических, социальных, демогра-
фических и иных факторов. Глобализация девиантных 
проявлений и является следствием глобализации эко-
номических, социальных, демографических (в част-
ности, оживлённая миграция населения), культураль-
ных процессов [5, с. 24].

Повестка дня полиции в настоящее время бо-
лее явно носит транснациональный характер: борь-
ба с организованной преступностью и терроризмом, 
управление глобальными событиями, реагирование 
на транснациональные катастрофы и поиск людей, 
пропавших без вести за рубежом – в различных видах 
полицейской работы находят применение действия, 
имеющие транснациональный характер [27,  с.  43]. 
Система национальных государств превратилась 
в транснациональную государственную систему, что 
неизбежно вносит коррективы в функционирование 
органов полиции [9, с. 22]. Политические реакции 
на глобализацию социального порядка оказали глу-
бокое влияние на состояние правоохранительных 
систем современных государств [3, с. 184; 11, с. 40], 
архитектуру и сферу деятельности полиции, её ор-
ганизационную культуру, приоритеты и процессы 
[12, с. 134] при сохранении режима законности в рам-
ках национальных государственно-правовых систем 
[13, с. 143]. Учитывая глобальный охват преступно-
сти, утверждается, что «длинная рука закона» должна 
простираться далеко за пределы границ местной по-
лиции [21, с. 122].

Важную роль в глобальном управлении играют 
международные организации, включая Организацию 
Объединенных Наций (далее – ООН) и её учрежде-
ния, в том числе Управление ООН по наркотикам 
и преступности, Полиция ООН; органы финансового 
регулирования: Всемирный банк, Международный 
валютный фонд, Всемирная торговая организация, 
Всемирная таможенная организация. Региональные 
организации, такие как Европейский союз, также 
важны для понимания наднационального управле-
ния и играют особую роль в панконтинентальной по-
лицейской деятельности.

В глобальном управлении принимают участие 
негосударственные субъекты: национальные и  меж-
дународные неправительственные организации, 

многонациональные корпорации и финансовые уч-
реждения, которые играют важную роль в контроле 
за деятельностью государственных органов. Граждан-
ское общество проникает и в сферу правоохранитель-
ной деятельности [14, с. 56; 23, с. 262; 24, с. 243; 1, с. 37].

В этом контексте особого внимания заслужива-
ет независимая организация гражданского общества 
«Глобальная инициатива»1. Штаб-квартира организа-
ции располагается в Женеве, секретариат и консуль-
тативный совет распределены по всему миру. В её сеть 
входят видные специалисты в области правоприме-
нения, управления и развития, которые занимаются 
поиском новых и инновационных стратегий и мер ре-
агирования на организованную преступность. «Гло-
бальная инициатива» родилась в результате серии 
неофициальных дискуссий на высоком уровне между 
главным образом (хотя и не исключительно) сотруд-
никами правоохранительных органов развитых и раз-
вивающихся стран в Нью-Йорке в 2011–2012 гг. На 
этих встречах члены-основатели «Глобальной ини-
циативы», многие из которых находятся на переднем 
крае борьбы с организованной преступностью, неза-
конным оборотом и торговлей наркотиками, пришли 
к выводу, что проблема и её последствия недостаточ-
но хорошо проанализированы, систематически не 
интегрированы в национальные планы или страте-
гии; существующие многосторонние инструменты не 
структурированы таким образом, чтобы способство-
вать принятию ответных мер, а существующие формы 
сотрудничества, как правило, являются двусторон-
ними, медленными и ограничены числом государств-
единомышленников. 

Результатом постановки проблемы и полемики 
по вопросам её решения стало создание общества 
«Глобальная инициатива» по борьбе с  транснацио-
нальной организованной преступностью, которая 
обеспечивает платформу для поощрения более ши-
роких дискуссий и инновационных подходов, явля-
ющихся строительными блоками всеобъемлющей 
глобальной стратегии борьбы с организованной пре-
ступностью.

Хотя в дебатах о транснациональной полицей-
ской деятельности значение полиции приравнивается 
к борьбе с международной преступностью, существует 
целый ряд транснациональных функций по поддержа-
нию порядка и оказанию услуг. Так, во время крупно-
го стихийного бедствия полиция будет участвовать 
в  поддержании порядка, эвакуации, оказании первой 
медицинской помощи, распределении воды и  продо-
вольствия, оказании помощи в  идентификации жертв 
стихийного бедствия. Факт роста количества обширных 
международных поездок и развитие туризма возлагает 
на международное сообщество обязательства по обе-
спечению того, чтобы глобальные кризисы часто вклю-
чали транснациональное полицейское сотрудничество. 
Азиатское цунами 2004 г. стало крупнейшей междуна-
родной полицейской операцией в истории, в  которой 
приняли участие около 700 полицейских и сотрудников 
из 30 стран при поддержке Интерпола. В течение двух-
летнего периода полиция выявила более 3000 жертв, 
оказала помощь в извлечении тел и репатриации. Дру-

1 Global initiative. Against transnational organized crime 
[Электронный ресурс] // Сайт «Глобальная инициатива 
против транснациональной организованной преступно-
сти» (ГИТОС). – Режим доступа: https://globalinitiative.net 
(дата обращения: 12.12.2021)
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гие транснациональные роли полиции, не связанные 
с  преступностью, включают поиск пропавших без ве-
сти людей, координированное поддержание порядка во 
время крупных спортивных и культурных мероприятий 
и управление международными общественными проте-
стами.

Академический интерес к транснациональной 
полицейской деятельности оформился в Великобри-
тании и США в конце 1980-х годов [16, с. 12; 24, с. 179], 
в результате чего, во-первых, произошёл качествен-
ный сдвиг в работе полиции. Итогом стало расшире-
ние и рутинизация международного сотрудничества 
полиции, что создало условия для появления транс-
национального профессионального полицейского 
сообщества. Наблюдалось увеличение глобального 
присутствия международных полицейских миссий, 
иногда под эгидой Организации Объединённых На-
ций и часто при существенном участии негосу-
дарственных учреждений [27,  с.  1–18]. Во-вторых, 
изменились представления о государственном суве-
ренитете – по мере того, как работа полиции выхо-
дила за пределы государственных границ, напраши-
вался вывод, что происходит постепенная передача 
контроля за внутренней и внешней безопасностью от 
национального государства международным инсти-
тутам.

Наблюдая за ситуацией в Европе, нидерланд-
ский юрист М. ден Боер констатировала «неохотный 
танец» между Европейским союзом и национальны-
ми полицейскими ведомствами вокруг взаимного 
стремления к совместному реагированию на транс-
национальную преступность, помня при этом об 
императивах национального суверенитета [19, с. 21]. 
И. Надельманн (основатель Альянса по наркополити-
ке, некоммерческой организации из Нью-Йорка) про-
вел исследование полиции США, которое выявило 
значительное международное воздействие [24, с. 13]. 
Доминирование повестки дня правоохранительных 
органов США и методов полицейской деятельности 
очевидно из формулировок международных согла-
шений, которые часто формировались американски-
ми официальными лицами. Такие события привели 
к  расширению сферы применения уголовного зако-
нодательства в США в сторону инноваций, таких как 
конфискация активов и борьба с отмыванием денег, 
а также использование таких методов, как «тайная 
полиция», информаторы и электронное наблюдение. 
Для И. Надельманна этот процесс сводится к продви-
жению норм уголовного правосудия США в транс-
национальной сфере. По его словам, эффект от этого 
можно выразить одним словом – «американизация». 
Взаимосвязанные процессы упорядочения, адапта-
ции и гомогенизации привели к тому, что иностран-
ные правительства в сфере влияния США адаптирова-
лись к американской сетевой модели международной 
полицейской деятельности. Работа И. Надельманна 
в этой области демонстрирует, что потенциал поли-
ции за рубежом, как правило, задействуется, когда он 
совпадает с предполагаемыми интересами могуще-
ственных сеньориальных государств [24, с. 13].

Региональные полицейские организации
Отражая социально-экономическое и госу-

дарственно-правовое развитие регионов различ-
ных частей мира, в последние годы появились ре-
гиональные полицейские организации: AFRIPOL, 
AMERIPOL, ASIANAPOL, EUROPOL и CARIPOL. 
Обоснование создания таких организаций отражает 
предыдущее обсуждение возможностей внутренней 
полиции или их отсутствия. В большинстве случаев 
региональные полицейские подразделения предна-
значались для обмена информацией о криминаль-

ных угрозах, разработки стратегических ответных 
мер и объединения сотрудников полиции из разных 
стран для создания стратегического, тактического 
и оперативного потенциала наряду с такими целями, 
как укрепление доверия и взаимодействия. Некото-
рые региональные подразделения имеют общие базы 
данных, общие учебные программы, проводят со-
вместные конференции, а в некоторых случаях соз-
дают многонациональные совместные следственные 
группы, которым поручается проводить совместные 
и скоординированные операции.

Развитие Европейского союза предоставило 
один из наиболее передовых примеров формиру-
ющейся системы наднационального управления, 
в  которой суверенитет государств-членов объеди-
няется в определённых сферах. В сфере обеспечения 
внутренней безопасности ЕС оказывает влияние на 
формирование общей государственной политики, 
создание нормативной основы и механизмов прак-
тического сотрудничества в области полицейской 
и судебной деятельности, развитие моделей антикри-
зисного управления. 

В апреле 2015 г. Европейская комиссия (Евро-
комиссия) – высший орган исполнительной власти 
Европейского союза, ответственный за подготовку за-
конопроектов, выполнение решений Европарламента 
и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других 
правовых актов и текущие дела Союза, подготовила со-
общение «Европейская повестка дня по безопасности»2. 
Принимая во внимание появление новых видов угроз, 
а также необходимость обеспечения взаимодействия 
между внешним и внутренним измерениями безопас-
ности, новая стратегия направлена на обеспечение без-
опасности в целом, включая внутренний и внешний 
аспекты. При этом анализ «Европейской повестки дня 
по безопасности» позволяет сделать вывод о том, что 
основной акцент новой стратегии делается на обеспе-
чении внутренней безопасности. Согласно преамбуле, 
результатом реализации «Европейской повестки дня по 
безопасности» должно быть построение пространства 
внутренней безопасности ЕС, в пределах которого обе-
спечивается защита граждан в полном соответствии 
с  основными правами. Среди угроз внутренней безо-
пасности «Европейская повестка дня по безопасности» 
выделяет три ключевых вызова: терроризм, организо-
ванная преступность и киберпреступность3.

«Европейская повестка дня по безопасности» ис-
ходит из того, что обеспечение внутренней безопасно-
сти является в первую очередь задачей государств-чле-
нов. Роль ЕС состоит в том, чтобы оказать максимальное 
содействие государствам-членам в решении вопросов 
по обеспечению безопасности. Однако в современных 
условиях эффективно решить данную задачу не пред-
ставляется возможным, поэтому реализация меропри-
ятий по обеспечению безопасности становится общей 
заботой как ЕС, так и государств-членов. 

Система мер по обеспечению внутренней без-
опасности реализуется на двух уровнях:

1) на национальном уровне государства-члены 
используют весь набор правовых средств, предусмо-

2 Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of Regions. The European 
Agenda on Security. Strasbourg, 28.4.2015. COM (2015) 185 
final [Электронный ресурс] // Официальный сайт Европей-
ского союза. – URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/e-library/documents/basicdocuments/docs/
eu_agenda_on_security_en.pdf (дата обращения: 12.12.2021).

3 Войников В. В. Правовые основы пространства сво-
боды, безопасности и правосудия Европейского союза : дис. 
… д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Войников Вадим Валентино-
вич/ – Москва, 2019. – С. 143.
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тренных национальным уголовным, уголовно-про-
цессуальным, уголовно-исполнительным, полицей-
ским, административным законодательством;

2) на уровне ЕС используется ограниченный на-
бор средств в области полицейского сотрудничества, 
правового сотрудничества по уголовным делам и мер 
по сближению и гармонизации уголовного права, 
а также мер по предотвращению преступности.

В настоящее время транснациональное поли-
цейское сотрудничество является неотъемлемой ча-
стью повестки дня расширения Европы. По данным 
Европейской комиссии, цель состоит в создании «об-
щей зоны безопасности и правосудия», укреплении 
регионального трансграничного сотрудничества 
между правоохранительными органами и судебными 
органами в борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией в Европе. Это должно быть достигнуто 
путём налаживания связей, взаимной правовой по-
мощи, посредством запросов о выдаче, создания со-
вместных следственных групп и программ защиты 
свидетелей. 

Правоохранительным агентством Европейского 
союза, предназначенным для оказания информаци-
онной поддержки и практического содействия право-
охранительным органам стран – членов ЕС в борьбе 
с  транснациональной организованной преступностью, 
международным терроризмом и другими тяжкими фор-
мами преступности международного характера, являет-
ся Европол.

Идея создания Европола обрела воплощение 
после подписания в 1992 г. Маастрихтского догово-
ра о создании Европейского союза. На основании его 
статьи о совместной борьбе с терроризмом, наркоти-
ками и «другими опасными трансграничными пре-
ступлениями» и разрабатывалась «Конвенция о Ев-
рополе», подписанная в 1995 г. и вступившая в силу 
1 октября 1998 г. после ратификации всеми странами 
Европейского союза. При этом еще до формального 
одобрения Конвенции в Гааге был организован Евро-
пейский полицейский офис (European Police Office), 
ставший затем штаб-квартирой Европола, а в Страс-
бурге приступило к практической работе подразде-
ление по борьбе с наркотиками (Europol Drug Unit), 
занимавшееся также противодействием терроризму 
и нелегальной миграции. В полном объёме выпол-
нять свои функции Европол начал в июле 1999 г.

«Конвенция о Европоле» определила критерии, 
по которым конкретные дела попадали в ведение Ев-
ропола: преступление совершено организованной 
группой, затрагивает интересы нескольких стран ЕС, 
а расследование невозможно провести силами одной 
страны. Приводился и конкретный список преступ-
ных деяний (вне приведенных критериев), которыми 
поручалось заниматься Европолу: торговля наркоти-
ками и ядерными материалами, нелегальная мигра-
ция, угон машин на продажу, терроризм, отмывание 
денег и фальшивомонетничество4.

В настоящее время Европол не обладает ни-
какими оперативными полномочиями, он не впра-
ве осуществлять оперативно-розыскную или про-
цессуальную деятельность. Основные направления 
практической деятельности Европола – координа-
ция работы национальных следственных органов, 
информационное и научно-техническое содействие 
расследованию преступлений. В 2007 г. сотрудни-
ки Европола получили право участвовать в работе 
смешанных следственных бригад. Иными словами, 

сотрудники Европола могут осуществлять оператив-
ные мероприятия лишь в рамках деятельности на-
циональных полицейских органов и в соответствии 
с национальным законодательством той страны, где 
проводятся соответствующие мероприятия.

Структура Европола состоит из двух уров-
ней: национального и наднационального. На на-
циональном уровне каждое государство – член ЕС 
обязано при центральном полицейском аппарате 
учредить национальное бюро Европола (National 
Units), в задачи которого входит координация 
взаимодействия между центральным аппаратом 
Европола и правоохранительными органами со-
ответствующего государства. По общему правилу, 
национальное бюро Европола должно быть един-
ственным органом, через который осуществляется 
взаимодействие между национальными компетент-
ными органами и Европолом. 

Национальное бюро Европола является струк-
турным подразделением национальной полиции 
и находится в подчинении у руководства соответству-
ющей службы. Вместе с тем в силу ст. 42 Регламента 
Европейского парламента № 2016/7945 государство-
член обязано создать независимый контрольный 
комитет (national supervisory body), в  функции ко-
торого входит осуществление мониторинга за дея-
тельностью национального бюро, прежде всего по 
вопросам, касающимся обращения с  персональной 
информацией.

Наднациональный уровень Европола пред-
ставлен центральным аппаратом, который разме-
щается в Гааге (Королевство Нидерланды), являет-
ся полностью независимым от государств-членов 
и содержится за счёт бюджета ЕС. В структуре цен-
трального аппарата созданы два органа: Правление 
(Management Board) и исполнительный директор 
(Executive Director). 

Глобальные полицейские организации
Ключевым субъектом международной поли-

цейской системы является Международная органи-
зация уголовной полиции Интерпол (International 
Criminal Police Organization – INTERPOL). Интер-
пол – крупнейшая в мире международная межпра-
вительственная организация, деятельность которой 
направлена на борьбу с уголовной преступностью. 
Членами организации являются 192 государства. 
Штаб-квартира расположена в Лионе (Франция). 

Идея создания международной организации 
уголовной полиции оформилась в начале XX в. Воз-
можность такого сотрудничества была осмыслена 
ещё в рамках полицейского права европейских го-
сударств [24, c. 242; 10], но впервые основные на-
правления деятельности системы универсального 
международного полицейского сотрудничества были 
определены на первом международном конгрессе 
уголовной полиции в  Монако в 1914 г. К ним были 
отнесены:

– унификация процедуры экстрадиции пре-
ступников;

– международная превентивная антропоме-
трия;

– учреждение отдела по учету международной 
криминальной информации;

4 Европейское полицейское ведомство (Европол) 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Европо-
ла. – URL: https://www.europol.europa.eu (дата обращения: 
25.01.2022).

5 Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента 
и  совета «О защите физических лиц в отношении обра-
ботки персональных данных и о свободном перемещении 
таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC» (Общие пра-
вила защиты данных) от 27 апреля 2016 г. [Электронный 
ресурс] // Сайт «Информация об Общем регламенте по 
защите данных». – Режим доступа: https://ogdpr.eu/ru/gdpr-
2016-679 (дата обращения: 20.01.2022).
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– разработка мер по ускорению и упрощению 
ареста преступников6.

Международный статус Интерпола не опреде-
лён: отдельные наблюдатели считают, что отсутствие 
договорного основания для организации подрывает 
её авторитет и легитимность, но в настоящее время 
эта организация почти повсеместно признана в  ка-
честве межправительственной организации. Интер-
пол в  последнее время обновил своё компьютерное 
и  коммуникационное оборудование, стал более от-
крытым со средствами массовой информации, от-
казался от практики невмешательства в  дела тер-
рористов и в целом стал более гибким перед лицом 
меняющихся моделей международной преступности. 
Хотя его репутация в правоохранительных органах 
меняется с течением времени и в зависимости от ре-
гиона мира, он является незаменимой системой свя-
зи и важным связующим звеном между националь-
ными полицейскими силами.

Интерпол является ключевым учреждением 
для глобального сотрудничества правоохранитель-
ных органов, но Организация Объединенных Наций, 
Совет таможенного сотрудничества, Группа вось-
ми (группа наиболее промышленно развитых стран 
мира) и Организация экономического сотрудниче-
ства и развития также играют важную, хотя и  вре-
менную, роль в развитии сотрудничества. Интерпол 
обеспечивает систему многостороннего обмена по-
лицейской информацией; он помогает координиро-
вать расследования, и его генеральный секретарь мо-
жет инициировать их.

В соответствии со ст. 4 Устава Интерпола7, 
членство открыто для официальных полицейских 
органов, делегированных их странами как члены, но 
только в случаях, если функции этих органов пре-
бывают в пределах структуры действий Интерпола. 
Такой подход должен исключить полицейские орга-
низации, которые имеют дело с внутренними или 
международными политическими вопросами, вклю-
чая шпионаж и контршпионаж. Просьбы о членстве 
представляются Генеральному секретарю и подлежат 
одобрению большинством в две трети членов Гене-
ральной Ассамблеи.

Членом Интерпола является и Российская Фе-
дерация – правопреемник СССР. Вступление СССР 
в Интерпол состоялось 27 сентября 1990  г. на 59-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Международной ор-
ганизации уголовной полиции в  Оттаве (Канада). 
С  1  января 1991 г. в структуре МВД СССР начало 
действовать Национальное центральное бюро, тра-
диции деятельности которого после распада Совет-
ского Союза продолжило Национальное централь-
ное бюро Интерпола в России8. 

Несмотря на доминирующее положение Интер-
пола в трансграничной полицейской деятельности, 
существует множество других учреждений с глобаль-
ной полицейской функцией, расположенных в таких 
организациях, как Организация Объединенных На-
ций, Международный уголовный суд (Отдел рассле-
дований), Всемирная таможенная организация (Сеть 

по обеспечению соблюдения таможенных правил) 
и Целевая группа по финансовым мероприятиям – 
межправительственная организация, занимающаяся 
вопросами отмывания денег, финансирования тер-
роризма и целостности международной финансовой 
системы. Наиболее важный глобальный актор – это 
Полиция Организации Объединённых Наций, ко-
ординирующая правоохранительные действия для 
работы вместе с военнослужащими в конфликтных, 
постконфликтных и других кризисных ситуаци-
ях. Везде, где есть мандат ООН, предоставленный 
Советом Безопасности, начиная с Конго в 1996 г. 
и действуя в таких местах, как Гаити и Кот-д’Ивуар 
в 2018 г., сотрудники полиции ООН, известные как 
«голубые береты», действуют как сформированные 
полицейские подразделения или как отдельные со-
трудники полиции.

Масштабы полицейской деятельности ООН 
резко возросли за последнее десятилетие: около 
13  000 полицейских из 90 стран были развернуты 
в 18 миротворческих миссиях ООН. Роль сформиро-
ванного полицейского подразделения состоит в том, 
чтобы оказывать поддержку на местах или замещать 
местную полицию, которая иногда может полностью 
отсутствовать. Мандат заключается в создании, под-
держке или частичной замене полицейских сил в вы-
полнении обычных полицейских функций по пред-
упреждению и выявлению преступлений, защите 
жизни и имущества и поддержанию общественного 
порядка. Отдел полиции ООН в том виде, в каком он 
существует сегодня, с перспективными планами раз-
вития и координацией с Интерполом для разработ-
ки глобальной полицейской доктрины, очень близок 
к видению, впервые изложенному столетие назад.

Офицеры связи за рубежом
Среди общего многообразия должностных лиц, 

выступающих связующими элементами различных 
экономических и политических систем, исключи-
тельно важную и ответственную роль в развитии 
межнациональных, межгосударственных отношений 
играют полицейские офицеры связи. 

Свой международный статус институт поли-
цейских офицеров связи приобрел в 1975 г. В Риме на 
форуме правительств 12 стран – участниц Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС) [4,  с.  70], 
посвящённого вопросам внутренней безопасно-
сти ЕЭС, был разработан проект создания специ-
ализированной межправительственной группы, 
деятельность которой должна быть направлена на 
укрепление сотрудничества в сфере внутренних дел 
и  правосудия, координацию сил полиции и других 
правоохранительных органов государств – участни-
ков ЕЭС в борьбе с международным терроризмом. 
Созданная для этих целей группа, получившая на-
звание «TREVI-group», стала заниматься сбором 
и  обработкой оперативной информации, созданием 
единой информационной системы с   базой данных, 
способной повысить эффективность сил правопо-
рядка в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, дру-
гими преступлениями международного характера. 
Также «TREVI-group» решала задачи по налажива-
нию таможенного и полицейского сотрудничества, 
обеспечивала взаимодействие между полицией и су-
дебными органами в сфере гражданского и уголовно-
го судопроизводства [6, с. 133].

Офицеры связи за рубежом являются важней-
шими участниками разработки и практики транс-
национальной полицейской деятельности. В течение 
нескольких десятилетий сотрудники полиции спе-
циально отбирались из местных или национальных 
полицейских ведомств и  направлялись за границу 

6 См. подробнее: Дорога длиною в век. 100 лет между-
народному полицейскому сотрудничеству. – Москва: НЦБ 
Интерпола, 2014. – С. 14.

7 Constitution of the INTERPOL [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Interpol. – URL: http://www.interpol.
int/About-INTERPOL/Legal-materials/The-Constitution (дата 
обращения: 13.02. 2022 г.)

8 Об участии Российской Федерации в деятельности 
Международной организации уголовной полиции – Интер-
пола: Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 (ред. 
от 27 октября 2011 г.)  // СПС «Консультант Плюс» (дата об-
ращения: 23.02.2022).
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или для конкретного визита в одну или несколько 
стран, или для работы в течение нескольких лет в ка-
честве аккредитованного «полицейского дипломата» 
в посольстве или иных дипломатических органах. 
Деятельность офицеров связи за рубежом свиде-
тельствует о расширении внутренней полицейской 
деятельности в распространении её на транснацио-
нальную сферу. Возникнув во второй половине ХХ в., 
эта специальная деятельность должна быть учтена 
при прогнозировании перспектив развития государ-
ства и права [27; 12, с. 134], определении направлений 
развития глобальной полицейской деятельности. 
Д. Биго, исследователь деятельности офицеров связи, 
констатирует, что офицеры связи за рубежом играют 
ключевую роль в управлении потоком информации 
между различными сотрудниками полиции, жандар-
мерии, таможни и иммиграционной службы [1, с. 38].

В штаб-квартире Европола в Гааге в 2021 г. ра-
ботали 264 офицера связи из 40 стран9. Из ФБР США 
около 340 человек постоянно работают за границей: 
офицеры связи используются в деятельности Управ-
ления по борьбе с наркотиками (DEA), которое име-
ет 86 зарубежных представительств в 67 странах, 
в  Министерстве финансов, Государственном депар-
таменте, Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному 
оружию (ATF) и Федеральной службе судебных при-
ставов. В Великобритании офицеров связи более 140, 
во  Франции –130, в Канаде – 35, в Австралии – 80, 
в Южной Африке – 3010. Сеть офицеров связи Север-
ных стран включает сотрудников полиции и тамож-
ни, которые представляют Швецию, Данию, Финлян-
дию, Исландию и Норвегию в странах за пределами 
Скандинавии. Первоначально ориентированная на 
незаконный оборот наркотиков в странах производ-
ства и транзита, сеть была расширена, чтобы в конце 
1990-х годов стать сотрудниками по связям с пре-
ступностью общего профиля и включиться в борьбу 
с детской порнографией, экологическими преступле-
ниями и торговлей людьми11.

Компетенция сотрудников по связям включа-
ет в себя выполнение функций первого контактного 
лица для приезжающих сотрудников полиции, защи-
ту интересов граждан, выезжающих за границу, об-
мен информацией, расследование транснациональ-
ной преступности, выявление и репатриацию лиц, 

скрывающихся от правосудия. Л. Блок характеризует 
сотрудников по связям как официальных представи-
телей своих агентств и как посредников, облегчаю-
щих запросы в свою страну и из страны пребывания 
для получения информации, доказательств, обысков, 
арестов и экстрадиций [18, с. 367–387]. Офицеры 
связи действуют через сеть местных, национальных 
и наднациональных учреждений безопасности, по-
могая судебному сотрудничеству путём подготовки 
и поддержки исполнения письма с запросами о пре-
доставлении доказательств, оказывают помощь в экс-
традиции и выдаче. Они играют определённую роль 
при решении вопросов, касающихся миграции и виз, 
консультировании и наращивании потенциала, обу-
чении и наставничестве. Важной составляющей вза-
имодействия является установление доверия между 
сотрудниками полиции из других юрисдикций. Это 
требует умелого использования формального и не-
формального общения и сотрудничества для преодо-
ления процедурных или бюрократических проблем. 
В современных условиях офицер связи становится 
важным актором в транснациональной системе.

Заключение
Идея международных полицейских сил имеет 

глубокие корни, но стала реальностью только под 
эгидой Организации Объединённых Наций в 1960-х 
годах [15, с. 216]. В настоящее время в каждом ре-
гионе мира существует какая-либо форма панкон-
тинентальной полицейской организации, которая 
обеспечивает координацию, сотрудничество и вза-
имодействие между многочисленными полицейски-
ми ведомствами. Общие базы данных и общая по-
лицейская доктрина обеспечивают взаимодействие 
и совместную деятельность по расследованию и обе-
спечению соблюдения во всех континентальных ре-
гионах. 

Необходимость международного сотрудни-
чества в настоящее время очевидна, но создание 
успешных моделей для межгосударственного вза-
имодействия в сфере полицейской деятельности 
– процесс сложный и нелинейный. Правовые и по-
литические системы, стандарты, процедуры, связан-
ные с осуществлением правосудия, в государствах 
имеют существенные различия. Государства имеют 
различные уровни профессионализма сотрудников 
своих полицейских систем и различные экономиче-
ские возможности для финансирования операций по 
обеспечению национальной безопасности. Государ-
ства различаются и тем, какое противоправное дей-
ствие в рамках их государственно-правовых систем 
представляет собой нарушение уголовного закона. 
Все эти факторы затрудняют развитие эффективно-
го международного сотрудничества даже при пред-
расположенности государств к  взаимодействию, но 
сотрудничество государств в сфере полицейской де-
ятельности в условиях глобализации уже стало кон-
стантой современного мира.

9 EUROPOL – Statistics–Data (05 jan 2022) [Электрон-
ный ресурс] // Европол: официальный сайт. – URL: https://
www.europol.europa.eu (дата обращения: 23.02.2022).

10 INTERPOL – Central bureau of investigation [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт Центрального бюро 
расследований. – URL:https://cbi.gov.in/List-of-Interpol-
Liaison-Officers-ILOs (дата обращения: 08.02.2022).

11 INTERPOL – Human trafficking is a multi-billion-
dollar form of international organized crime, constituting 
modern-day slavery [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт Интерпола. – URL:https://www.interpol.int/Crimes/
Human-trafficking (дата обращения: 08.02.2022).
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«Наказ лесному объездчику и леснику
при казённых лесах» 1869 г.:
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Аннотация: В статье проводится историко-правовой анализ «Наказа лесному объездчику 
и леснику при казённых лесах» 1869 г. (далее – Наказ)1. Такая форма нормативных актов использо-
валась во второй половине XIX – начале ХХ вв. различными ведомствами и даже частными лицами 
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ездчику и леснику при казённых лесах» в рассматриваемый период являлся основной служебной ин-
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ной стражи. Наказ определял служебный статус лесников и объездчиков, их обязанности в сфе-
ре лесопользования и охраны лесов. Наказ, составленный в лаконичной форме, был относительно 
небольшим по объёму, что упрощало его понимание и запоминание. Печатный экземпляр Наказа 
карманного формата был обязательным атрибутом, предназначенным для постоянного ношения 
лесниками и объездчиками. От служащих лесной стражи требовалось знание положений Наказа 
и чёткое выполнение содержавшихся в нём предписаний. В отдельных случаях в текст Наказа могли 
вноситься корректировки, необходимость которых определялась особенностями ведения лесного 
хозяйства в отдельных регионах Российской империи.
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«Order to the forest ranger and forester
at the state forests», 1869:

historical and legal analysis
Abstract: The article provides a historical and legal analysis of the «Order to the forest ranger and 

forester at the state forests» issued in 1869 (hereafter – Order). This form of regulation was used in the second 
half of the 19th - beggining of 20th century by various government institutions and even private persons 
to determine the competence of their employees. The Order in the period in question can be considered 
the key written policy for the forest guards serving in the state forests. It was adopted in 1869 after a large-
scale reform of the organizational and functionary system of the state Forest Guard. The Order specified the 

1 Наказ лесному объездчику и леснику при казённых лесах от 7 сентября 1869 г. / Устав лесной 1893 г. с включением 
Положения о сохранении и сбережении лесов / сост. В. Семенов. – Санкт-Петербург: Типография А. Л. Трунова, 1900. – 
С. 18–25.
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official status of foresters and rangers, their duties in the field of forest management and forest protection. 
The Order was a laconic, relatively short document, easy to comprehend and memorize. Foresters and 
rangers were required to carry around a printed copy of the pocket-size Order. The employees of the Forest 
Guard were required to know the provisions of the Order and strictly follow the instructions contained in it. 
In some cases, due to the specifics of forestry in certain regions of the Russian Empire, the text of the Order 
could be adjusted.

Keywords: forester, forest ranger, Forest Guard, Order 1869, forestry, forest management, forest 
protection
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Наличие профессионально подготовлен-
ной и лояльной лесной стражи всегда рассма-
тривалось в качестве необходимого условия 
успешной реализации государственной лесной 
политики. В свою очередь, эффективное функ-
ционирование нижнего звена системы лесоох-
раны было невозможно без наличия развитой 
и адаптированной к условиям несения лесной 
службы системы нормативного регулирова-
ния. Одним из элементов этой системы в доре-
волюционный период являлись так называе-
мые «наказы», которые достаточно подробно, 
в доступной для  понимания форме, с упором 
на  практическую составляющую дела регла-
ментировали деятельность служащих лесной 
стражи. Сложно представить, чтобы лесники 
в своей повседневной деятельности обращались 
к статьям Лесного устава и иным нормативным 
документам подобного уровня и значения, поэ-
тому наличие доступных и понятных «наказов» 
было необходимо для того, чтобы «каждый воин 
понимал свой маневр».

Е. В. Воейков справедливо отмечает, что 
«в  последние десятилетия в контексте станов-
ления экологической истории отечественные 
учёные стали активно изучать прошлое лесно-
го хозяйства России» [1, с. 112]. Практическим 
воплощением возросшего исследовательского 
интереса к этой теме стали новейшие работы 
П.  А.  Афанасьева, Е. В. Воейкова, А. В. Дан-
чевской, Э. Г. Истоминой, А. А. Калашникова, 
Н. С. Цинцадзе и других авторов, разрабатыва-
ющих различные аспекты общероссийской и ре-
гиональной истории лесного хозяйства [2–7].

 И. В. Курышова, С. А. Никифоров, Н. А. Се-
ляков, В. В. Черных и другие исследователи вы-
бирали в качестве предмета изучения генезис 
отечественной системы нормативно-правового 
регулирования лесных отношений [8–11]. В сво-
их работах мы также обращались к характери-
стике отдельных правовых актов, составлявших 
систему нормативного регулирования лесных 
отношений в Алтайском округе в XIX – начале 
ХХ вв. [12; 13].

Положительно оценивая тенденцию к уве-
личению популярности исследований в дискур-
се экологической истории, необходимо отме-
тить, что ещё целый ряд её сюжетов нуждается 
в самостоятельной разработке. На наш взгляд, 
изучение истории развития системы норматив-
ного регулирования деятельности всех звеньев 
лесоуправленческого механизма по обеспече-

нию рационального лесопользования и охраны 
лесов имеет очевидный научный потенциал. 

В рамках статьи будет проведён содержа-
тельный анализ «Наказа лесному объездчи-
ку и леснику при казённых лесах», принятого 
в  сентябре 1869 г. и ставшего на несколько де-
сятилетий основной должностной инструкцией 
казённой лесной стражи. На наш взгляд, это по-
зволит заполнить существующую на сегодняш-
ний день исследовательскую лакуну и расширит 
представления исследователей о содержании 
и особенностях системы нормативного регули-
рования лесных отношений России дореволю-
ционного периода.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона называет «наказом закон, 
определяющий порядок деятельности тех или 
других органов управления», или такой доку-
мент, который издаётся высшими должностны-
ми лицами «для руководства подчинённых им 
мест и лиц при применении закона»2. Толковые 
словари советского периода, в частности словарь 
Д. Н. Ушакова, изданный в 1935–1940 гг., опреде-
ляет наказ как устаревшую аналогию таких тер-
минов, как «приказ», «распоряжение», «настав-
ление», а также «изложение поручения, данного 
начальником, органом власти, инструкция». 

С первой четверти XVIII в. наказы, кото-
рые существовали и в предшествующие перио-
ды, меняют своё предназначение и всё больше 
приобретают черты инструкций. При этом чёт-
кого определения места наказов в системе ис-
точников права Российской империи не было. 
До  середины 1920-х гг. наказы использовались 
и в правовой системе Советской России, но по-
степенно перекочевали в политическую сферу 
(наказ избирателей или депутатский наказ).

В рассматриваемый период, т. е. во второй 
половине XIX – начале ХХ вв., наказы пред-
ставляли собой разновидность инструкций, 
и  могли издаваться не только государственны-
ми учреждениями и ведомствами, обществен-
ными организациями, но и частными лицами 
(например, лесовладельцами). Издание наказов 
было обусловлено желанием дать определён-
ной должностной категории служащих краткое, 
но внятное руководство в служебных вопросах. 
Применительно к предмету нашего рассмотре-

2 Наказ / Энциклопедический словарь / Ф. А. Брок-
гауз, И. А. Ефрон. – Санкт-Петербург: Типолитография 
И. А. Ефрона, 1897. – Т. ХХа. – С. 484.
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ния под наказом можно понимать деперсони-
фицированную универсальную должностную 
инструкцию, адресованную низовым служащим 
лесного ведомства – лесной страже.

Наличие подобного рода документа 
впервые было предусмотрено «Положени-
ем о постоянной лесной страже по ведомству 
Министерства финансов», утверждённым 28 де-
кабря 1832 г. В § 94 Положения указывалось, что 
при  исполнении должностных обязанностей 
лесная стража должна руководствоваться «лес-
ными узаконениями». Для того чтобы стража 
знала содержание этих узаконений, предпола-
галось централизованное издание особого на-
каза, заключавшего «вкратце все необходимые 
правила», а затем снабжение им «каждого объ-
ездчика и каждое семейство лесных стрелков, 
а равно каждое волостное правление»3. Главны-
ми обязанностями постоянной лесной стражи, 
зафиксированными в наказе, были охрана лесов 
от  самовольных порубок, пожаров и «разных 
повреждений», отпуск леса по лесорубочным 
билетам, учёт вырубленного леса, наблюдение 
за состоянием лесопосадок, занятие различны-
ми лесными работами.

В апреле 1851 г. было высочайше утверж-
дено «Положение о комплектовании стрелко-
вых батальонов кантонистами лесной стражи, 
и о  комплектовании сей последней нижними 
чинами стрелковых батальонов», составной ча-
стью которого являлась «Выписка из общего на-
каза для лесной стражи об обязанностях посе-
ленного стрелка и его помощника» [14]. Это был 
довольно объёмный документ, состоявший 
из  ста двух параграфов, объединённых в семь 
отделений. По своей структуре и содержанию 
он напоминал воинский устав, поскольку в этот 
период постоянная лесная стража имела воени-
зированное устройство. Объём служебных обя-
занностей представителей лесной стражи, даже 
с учётом приобретения ею военизированного 
статуса, остался без существенных изменений.

После проведения серии социально-эко-
номических реформ 1860-х гг., повлекших 
за собой коренные изменения в российском 
обществе, государственное лесное хозяйство 
получило новый стимул к развитию, и должно 
было, по представлениям лесного ведомства, 
стать динамично развивающейся и принося-
щей прибыль отраслью. Правительством была 
осознана необходимость формирования корпу-
са постоянной профессиональной лесной стра-
жи на основе вольного найма, которая должна 
была заменить общественную, эффективность 
деятельности коей стремилась к нулю. Казён-
ное лесное ведомство было демилитаризовано, 
а его служащие лишились своего полувоенно-
го статуса. Началось обновление нормативной 
базы, регламентировавшей деятельность ниж-
ней ступени лесоуправленческого механизма – 
лесной стражи.

3 июня 1869 г. было утверждено «Положение 
о лесной страже в казённых лесах»4. Оно предус-
матривало постепенную замену общественной 
лесной стражи, выбираемой крестьянскими об-
ществами (полесовщики и пожарные старосты), 
и военно-лесных сторожей казёнными лесни-
ками и объездчиками. Положение 1869 г. стало 
основным нормативным актом, регламентиро-
вавшим вопросы организации службы и деятель-
ность казённой лесной стражи Российской импе-
рии во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Спустя несколько месяцев, 7 сентября 
1869  г., на основе Положения был разработан 
и принят «Наказ лесному объездчику и леснику 
при казённых лесах». Он стал составной и не-
отъемлемой частью Положения 1869 г. и просу-
ществовал без изменений на протяжении всего 
дореволюционного периода.

Наказ был предназначен для постоянного 
ношения, поэтому для удобства печатался бро-
шюрами карманного формата. Экземпляр Наказа 
наряду с оружием, должностными знаками лесни-
ка и объездчика и форменным обмундированием 
являлся обязательным служебным атрибутом лес-
ной стражи. Положение 1869 г. устанавливало, что 
«чинам лесной стражи при определении на службу 
выдаются особые печатные наказы с подробным 
указанием их обязанностей и ответственности по 
службе»5. Ревизия деятельности лесной стражи со 
стороны начальников и контролёров подразуме-
вала, помимо прочего, проверку наличия у служа-
щих карманного экземпляра Наказа. 

В текстах всех Лесных уставов, начиная 
со следующей после принятия Положения 1869 г. 
редакции устава издания 1876 г., появляются 
упоминания о Наказе. Так, например, ст.  189 
Лесного устава 1876 г. устанавливала, что «при 
исполнении обязанностей лесная стража руко-
водствуется лесными узаконениями и изданным 
на сей конец от главного лесного управления 
особым наказом лесной страже, заключающим 
вкратце все необходимые правила»6. В  уставах 
1893 и 1905 г. (ст. 88 и 83 соответственно) содер-
жалось указание на то, что «чинам лесной стра-
жи, при определении на службу, выдаются осо-
бые печатные наказы, с подробным указанием 
их обязанностей и ответственности по службе»7. 

4 Положение о лесной страже в казённых лесах. Вы-
сочайше утверждено 3 июня 1869 г. / Полное собрание за-
конов Российской империи. – Собр. 2. – Т. 44. – Отд. 1. – 
№ 47188. –  Санкт-Петербург, 1873. – С. 592–594.

5 Положение о лесной страже в казённых лесах. Вы-
сочайше утверждено 3 июня 1869 г. / Полное собрание за-
конов Российской империи. – Собр. 2. – Т. 44. – Отд. 1. – 
№ 47188. – Санкт-Петербург, 1873. – С. 594.

6 Устав Лесной 1876 г., дополненный и изменённый 
по продолжениям 1863, 1864, 1868, 1869, 1871 и 1872 гг. 
и  позднейшим узаконениям / cост. Д. Коковцов. – Санкт-
Петербург: Издание А.Ф. Девриена, 1876. – С. 54.

7 Устав лесной 1893 г. с включением Положения о со-
хранении и сбережении лесов / сост. В. Семенов. – Санкт-
Петербург: Типография А. Л. Трунова, 1900. – С. 17; Устав 
лесной по официальным изданиям 1905 г. и по продолже-
ниям 1906 и 1908 гг. с сенатскими и ведомственными разъ-
яснениями, правилами, инструкциями и циркулярами 
и с приложением сравнительного и предметного указателей 
/ сост. Г. И. Соколов. – Санкт-Петербург: Типография В. Без-
образова и Ко, 1911. – С. 36.

3 Положение о постоянной лесной страже по ведом-
ству Министерства финансов. Высочайше утверждено 
28  декабря 1832 г. / Полное собрание законов Российской 
империи. – Собр. 2. – Т. 7. – Санкт-Петербург: Типография 
II отделения СЕИВК, 1833. – С. 943–956 (С. 953).
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В проекте Лесного устава 1913 г. формулировка, 
касавшаяся Наказа, была видоизменена и вы-
глядела следующим образом: «Постановления 
об обязанностях чинов лесной стражи и их от-
ветственности излагаются в особом наказе сим 
чинам, утверждаемом Инспектором Корпуса 
лесничих и выдаваемом каждому из чинов стра-
жи при определении его на службу» (ст.  180)8. 
Как мы видим, при подготовке проекта ново-
го устава законодатель отошёл от стандартных 
формулировок, однако, поскольку законопроект 
так и не был принят, содержание Наказа оста-
лось без изменений. Текст Наказа помещался во 
всех официальных и неофициальных изданиях 
Лесных уставов в качестве приложения к соот-
ветствующим статьям, регламентировавшим де-
ятельность казённой лесной стражи.

Наказ не имел внутреннего деления на гла-
вы, отделения, части и т. п. Его объём относи-
тельно невелик, что, очевидно, было продик-
товано желанием составителей сделать текст 
максимально доступным для понимания и за-
поминания. Он состоял из двадцати четырёх 
параграфов, которые регламентировали различ-
ные стороны служебной деятельности лесной 
стражи. Поскольку Наказ носил универсальный 
характер и предназначался как для лесников, 
так и для объездчиков, его составителями был 
использован остроумный приём в виде дубли-
рования параграфов. Другими словами, Наказ 
содержал два первых и два вторых параграфа, 
первый из которых адресовался объездчику 
(исходя из старшинства должности объездчика 
над лесником), а второй, выделяемый в тексте 
курсивом, леснику. В этих параграфах устанав-
ливалось, что объездчику вверялся объезд, де-
лившийся на обходы, которые, в свою очередь, 
находились под надзором лесников. Объезд-
чики считались непосредственными началь-
никами лесников. Соотношение объездчиков 
и  лесников стремилось к пропорции 1:3, в  за-
висимости от местных условий организации 
лесного хозяйства. К 1914 г. в России на службе 
в казённой лесной страже состояли 33795 чело-
век, из них 7948 объездчиков, 23817 лесников 
и 2030 стражников иных наименований9.

Лесники и объездчики имели статус го-
сударственных служащих, приобретая в связи 
с  этим ряд привилегий и ограничений. Служ-
ба начиналась с приведения вновь принятого 
стражника к присяге в мировом или уездном 
суде, а там, где судебных установлений не было, 
– в церкви или в полицейском управлении 
в присутствии лесничего10. 

Получая за службу жалованье, земельный 
надел (пахотный и усадебный), казённое жильё, 
обмундирование, вооружение, право охотить-

ся, пасти скот и заготавливать дрова и будучи 
освобождёнными от исполнения натуральных 
повинностей, лесники и объездчики, а также 
члены их семей теряли возможность занимать-
ся лесными промыслами и осуществлять любые 
коммерческие операции с древесиной во избе-
жание конфликта личных и служебных интере-
сов (§ 23 Наказа). 

Несмотря на существенные отличия в фор-
ме, содержательно Наказ не слишком отличался 
от предшествующих. Основные обязанности лес-
ной стражи, заключавшиеся преимущественно 
в охране лесов, надзоре за отпуском лесных ма-
териалов, учёте вырубленной древесины, выпол-
нении распоряжений лесной администрации, 
оставались прежними, но ряд атрибутов полуво-
енного характера лесной службы дореформен-
ного периода из текста Наказа был исключён 
(воинская дисциплина, субординация, особая 
подсудность, требования к внешнему виду и по-
ведению и проч.). В деятельности лесной стражи 
ещё оставалось много черт, роднивших лесную 
службу с военной, а наиболее предпочтительны-
ми кандидатами для занятия должностей лес-
ников и объездчиков по-прежнему считались 
нижние воинские чины, отслужившие действи-
тельную службу и уволенные в запас. В лесное 
ведомство они приносили привычку к военной 
дисциплине, беспрекословному подчинению на-
чальству, умелому обращению с оружием. 

Наказ, представляя собой должностную 
инструкцию, регламентировал основные на-
правления служебной деятельности лесников 
и  объездчиков. В первую очередь в Наказе со-
держалось строгое предписание лесникам 
и  объездчикам как можно чаще осматривать 
свои обходы и объезды, обращая особое вни-
мание на места, где возможно совершение само-
вольного лесопользования или возникновение 
пожара (§ 4). Обязательным требованием к лес-
ной страже также являлось точное знание гра-
ниц своих участков и наблюдение за состоянием 
и сохранностью межевых знаков, изгородей, ка-
нав, мостов и проч. (§ 3).

Семь параграфов Наказа (§ 5–11) относи-
лись к определению обязанностей лесной стра-
жи в сфере основного и побочного лесопользо-
вания. Любые виды лесопользования должны 
были допускаться лесниками и объездчиками 
только при наличии письменного разрешения 
и предписания, полученного от администрации 
лесничества (§ 5). Приказы лесничего, получае-
мые лесниками и объездчиками, должны были 
храниться ими для предъявления лицам, прово-
дившим очередные или внеочередные ревизии 
служебно-хозяйственной деятельности лесни-
честв (§ 6).

Наиболее важным видом лесопользова-
ния являлась рубка, контроль за совершением 
которой возлагался на лесную стражу. Её пред-
ставители должны были наблюдать, чтобы заго-
товитель рубил деревья только тех пород и раз-
меров, на которые получил разрешение, и только 
в  определённых администрацией лесничеств 
местах (§ 7). Все эти условия оговаривались 
в  специальном лесорубочном билете, который 

8 РГИА. – Ф. 1278. – Оп. 6. – Д. 745. – Л. 62.
9 Результаты бывшего казённого лесного хозяйства к 

1914 году / под ред. В. В. Фааса. – Санкт-Петербург: Изда-
тельство Политехнического университета, 2010. – С. 64–65.

10 О порядке привода к присяге лиц лесной стражи. 
Высочайше утверждённое положение Комитета министров 
10 июля 1870 г. / Полное собрание законов Российской 
империи. –  Собр. 2. – Т. 45. – Отд. 2. – № 48550. – Санкт-
Петербург, 1874. – С. 20.
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заготовитель должен был предъявить леснику 
или объездчику. Этим полномочия лесной стра-
жи в сфере контроля рубок не исчерпывались. 
После рубки древесины было необходимо про-
контролировать, чтобы дрова были уложены 
в поленницы, брёвна, жерди и колья разобраны 
по сортам и размерам, а порубочные остатки 
убраны надлежащим образом (§ 7, 9). Это было 
необходимо для дальнейшего освидетельство-
вания и учёта заготовленных сортиментов.

При осуществлении контроля за заготов-
кой древесины лесники и объездчики были 
обязаны также обращать внимание на сроки, 
указанные в билете для рубки, и не допускать 
к использованию просроченные билеты (§ 8).

Побочное лесопользование (пастьба скота, 
заготовка лыка, коры, бересты, луба, сидка смо-
лы, выгонка дёгтя, жжение угля, добывание по-
таша, песка, камней и т. п.) также должно было 
производиться только при наличии у лесополь-
зователя всех необходимых разрешительных до-
кументов, проверка которых входила в обязан-
ность лесной стражи (§ 7, 10). На правильную 
организацию выпаса скота в пределах лесных 
дач было обращено особое внимание, т. к. это 
было важно для сохранения лесного подроста 
и недопущения его потрав.

Лесники и объездчики должны были сле-
дить за соблюдением правил охоты, не допу-
ская применения охотниками ядов, самострелов 
и ловушек, ям для лова зверей, сетей для ловли 
птиц – всего того, что могло бы нанести вред 
людям или домашним животным (§ 11).

Одним из важнейших направлений дея-
тельности лесной стражи являлась охрана лесов 
от пожаров (§ 12–15). В Наказе содержались ин-
струкции лесникам и объездчикам как по пред-
упреждению, так и по ликвидации пожаров. 
В частности, к предупредительным мерам отно-
силось наблюдение за тем, чтобы никто не раз-
водил огня ближе двух саженей (около 4 метров) 
от стоячего или лежащего леса и не оставлял бы 
его непотушенным (§ 12). Вообще огонь в лесу 
в случае необходимости могли разводить лишь 
лица, производившие лесные работы, путеше-
ственники и погонщики скота. Но и этим людям 
лесник или объездчик мог запретить расклады-
вание огня в лесу или около него при сильном 
ветре, сухой погоде и иных неблагоприятных 
условиях (§ 13).

Опалка лесных дач, заключавшаяся в кон-
тролируемом выжигании прошлогодней сухой 
травы, традиционно считалась одной из глав-
ных противопожарных мер предупредительного 
характера и производилась местными крестья-
нами под контролем лесной стражи и предста-
вителей лесничеств (§ 14).

Правила тушения лесных пожаров оста-
лись без изменений. В случае обнаружения по-
жара лесная стража должна была сообщить 
об  этом лесничему и приступать к тушению, 
а  в  случае недостатка собственных сил в крат-
чайшие сроки привлечь местных жителей, про-
живающих в радиусе 10–25 вёрст (§ 15).

Шесть параграфов Наказа были посвящены 
регламентации полицейской деятельности лес-

ной стражи в сфере борьбы с самовольными по-
рубками и иными лесонарушениями (§  16–21). 
Поскольку на лесников и объездчиков возлага-
лась ответственность за сохранность казённо-
го леса, они должны были предпринимать все 
усилия, чтобы не допускать лесонарушений, 
а в случае их совершения стараться как можно 
быстрее установить личность нарушителя с це-
лью предъявления ему обвинения и изъятия 
самовольно заготовленных лесоматериалов. 
Лесники и объездчики имели право преследо-
вать и задерживать нарушителей, но проводить 
обыски и изымать самовольно вырубленный лес 
из частных домовладений могли только при со-
действии чинов полиции, судебных следовате-
лей или представителей сельской и волостной 
администрации (§ 21). 

Наказ предусматривал возможность при-
менения холодного или огнестрельного оружия 
лесниками и объездчиками при обнаружении 
лесонарушителей, но «в крайности и для своей 
защиты» при наличии реальной угрозы жизни 
и здоровью (§ 18–19). Кроме того, оружие мог-
ло употребляться по приказу лесничего для по-
имки разбойников, дезертиров, беглых и дру-
гих подозрительных людей (§ 19, 24). В любом 
случае за применение оружия без достаточных 
на то оснований, повлекшее за собой причине-
ние вреда здоровью или смерть потерпевшего, 
лесники и объездчики, а также представители 
лесной администрации, отдавшие такой приказ, 
подвергались уголовной ответственности на ос-
новании Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных.

Наказ предусматривал, что лесники и объ-
ездчики должны были уметь составлять до-
несения лесничему (§ 22). Если по некоторым 
вопросам можно было ограничиться устным до-
кладом, то донесение об открытом лесонаруше-
нии составлялось исключительно в письменном 
виде для возможности дальнейшего разбира-
тельства и принятия предусмотренных законом 
мер. Исходя из этого требования, в лесную стра-
жу принимались лица, по возможности, гра-
мотные. К 1913 г. общероссийский показатель 
количества грамотных среди казённых лесников 
и объездчиков достиг отметки в 90 %11.

При подготовке этой статьи нам встреча-
лись различные редакции Наказа, в которых 
находили отражение, к примеру, региональные 
особенности. В качестве примера можно приве-
сти «Наказ лесному объездчику (и леснику) при 
казённых лесах», изданный в 1903 г. в Красно-
ярске и применявшийся для регламентирования 
служебной деятельности лесной стражи Ени-
сейской губернии12.

Содержание некоторых параграфов издан-
ной в Енисейской губернии редакции Наказа 
отличается от описанного выше. Эти трансфор-
мации были вызваны к жизни условиями и осо-

11 Результаты бывшего казённого лесного хозяйства к 
1914 году / под ред. В. В. Фааса. –  Санкт-Петербург: Изда-
тельство Политехнического университета, 2010. – С. 64–65.

12 Наказ лесному объездчику (и леснику) при казён-
ных лесах. – Красноярск, 1903.
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бенностями ведения лесного хозяйства в Восточ-
ной Сибири. Местная специфика заключалась 
в том, что производство охоты и осуществление 
побочного лесопользования разрешалось мест-
ному населению бесплатно без получения раз-
решительных документов (параграф о допусти-
мости охотиться лишь при условии получения 
билета у лесничего в «енисейской» редакции 
Наказа отсутствует). Также в региональном На-
казе норма о вызове на тушение лесного пожара 
жителей, проживавших в радиусе 10–25 верст, 
была заменена более подходящей для местных 
условий: предусматривался сбор местного насе-
ления из «всех смежных селений».

Кроме того, в параграфах этого Наказа 
встречаются ссылки на нормативные акты ре-
гионального значения, например, предписания 
и постановления Иркутского генерал-губерна-
тора, в ведении которого находилась Енисей-
ская губерния. В частности, указываются нор-
мативные акты, регулировавшие правила охоты 
и соблюдения пожарной безопасности в лесах 
(Обязательное постановление Иркутского ге-
нерал-губернатора от 15 апреля 1895 г. об объ-
явлении некоторых лесов Енисейской губернии 

заказными и Правила о побочных пользованиях 
в казённых лесах Иркутской губернии, изъятых 
из свободного пользования, распространённые 
на Енисейскую губернию 22 апреля 1895 г.). Од-
нако, несмотря на содержавшиеся в региональ-
ном Наказе отличия от «классической» редак-
ции 1869 г., в целом он дословно повторял все 
его основные положения.

Таким образом, «Наказ лесному объезд-
чику и леснику при казённых лесах» 1869 г. 
представлял собой необходимый служебный 
атрибут лесной стражи, являлся по своей сути, 
содержанию и предназначению универсаль-
ной должностной инструкцией. Он включал 
в себя несколько логических блоков: регламен-
тация общих вопросов службы, определение 
обязанностей по надзору за основным и  по-
бочным лесопользованием, по охране лесов 
от пожаров, самовольных порубок и иных ле-
сонарушений. Довольно удачное содержание 
и  форма изложения требований, содержав-
шихся в Наказе, во  многом предопределили 
его «долгожительство» в системе нормативно-
го регулирования лесных отношений Россий-
ской империи. 
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научной школы «Административная и административно-процессуальная деятельность МВД России» состо-
ялась ежегодная Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы законодатель-
ного регулирования миграционных процессов на территории государств-участников СНГ», на которой обме-
нивались мнениями по проблемным вопросам законодательного регулирования миграционных процессов, 
административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел  Российской Федерации в сфере 
миграции, по теоретическим и прикладным проблемам совершенствования законодательства об администра-
тивных правонарушениях в миграционной сфере, по обеспечению безопасности и общественного порядка, 
совершенствованию полицейской и иной правоохранительной деятельности, а также были подведены итоги 
конференции. Конференция стала очередным этапом рассмотрения и обсуждения научно-теоретических ос-
нов правового регулирования миграционных процессов на территории Российской Федерации и позволила 
сопоставить научную доктрину с практической деятельностью федеральных органов исполнительной власти 
региона, некоммерческих, общественных организаций в вопросах правоприменения в сфере миграции и ми-
грационной политики. 

Участники конференции в ходе обсуждения вынесенного на повестку дня вопроса обменялись мнения-
ми и опытом по совершенствованию законодательного регулирования, поиску эффективных форм и методов 
регулирования миграционных процессов на территории государств – участников СНГ, опытом правопри-
менительной деятельности по вопросам миграции и укреплению научных и практических связей между со-
трудниками территориальных органов внутренних дел Российской Федерации, образовательными, научными 
организациями МВД России, региональными некоммерческими и общественными организациями. 

В конференции приняли участие представители Туркменистана, Республики Узбекистан, Республики 
Гана, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.

Ключевые слова: трудовые мигранты, миграционные отношения, миграционное законодательство, ми-
грационный кризис, нелегальные мигранты, беженцы, иностранные граждане
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Abstract: On October 15, 2021, at the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as 
part of the activities of the scientific school «Administrative and administrative-procedural activities of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia», the annual international scientific and practical conference «Actual problems of legislative 
regulation of migration processes on the territory of the CIS member states» was held , where they exchanged views 
on problematic issues of legislative regulation of migration processes, administrative and jurisdictional activities of 
the internal affairs bodies of the Russian Federation in the field of migration, on theoretical and applied problems 
of improving legislation on administrative offenses in the migration sphere, on ensuring security and public order, 
improving police and other law enforcement activities, as well as the results of the conference were summed up. The 
conference became the next stage in the consideration and discussion of the scientific and theoretical foundations of 
the legal regulation of migration processes on the territory of the Russian Federation and made it possible to compare 
the scientific doctrine with the practical activities of the federal executive authorities of the region, non-profit, public 
organizations in matters of law enforcement in the field of migration and migration policy.

During the discussion of the issue on the agenda, the conference participants exchanged views and experience on 
improving legislative regulation, finding effective forms and methods for regulating migration processes on the territory 
of the CIS member states, experience in law enforcement activities on migration issues and strengthening scientific and 
practical ties between employees of territorial bodies Internal Affairs of the Russian Federation, educational, scientific 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, regional non-profit and public organizations.

The conference was attended by representatives of Turkmenistan, the Republic of Uzbekistan, the Republic of 
Ghana, the Democratic Republic of Sao Tome and Principe.
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foreign citizens
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Прошедшая 15 октября 2021 года в Санкт-
Петербургском университете МВД России ежегодная 
Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы законодательного регули-
рования миграционных процессов на территории 
государств – участников СНГ» явилась очередным 
этапом рассмотрения и обсуждения научно-теоре-
тических основ правового регулирования миграци-
онных процессов на территории Российской Феде-
рации и позволила сопоставить научную доктрину    
практической деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти региона, некоммерческих, 
общественных организаций в вопросах правоприме-
нения в сфере миграции и миграционной политики. 
Участники конференции в ходе обсуждения выне-

сенного на повестку дня вопроса обменялись мне-
ниями и опытом по совершенствованию законода-
тельного регулирования, поиску эффективных форм 
и методов регулирования миграционных процессов 
на территории государств – участников СНГ, опытом 
правоприменительной деятельности по вопросам 
миграции и укреплению научных и практических 
связей между сотрудниками территориальных орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, образо-
вательными, научными организациями МВД России, 
региональными некоммерческими и общественны-
ми организациями. 

Принимавшие участие в конференции предста-
вители иностранных государств: Туркменистана, Ре-
спублики Узбекистан, Республики Гана, Демократи-
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Публично-правовые (государственно-правовые) науки
на 2015–2020 гг.» действует специальная подпрограм-
ма «Реализация концепции миграционной политики 
Российской Федерации в Санкт-Петербурге».

В рамках подпрограммы осуществляется ком-
плекс мероприятий, направленных на  включение 
мигрантов в социальное и культурное пространство 
российского общества, адаптацию и повышение роли 
национальных общественных объединений, нацио-
нально-культурных автономий. Проводимые меро-
приятия по способу их реализации и кругу освещае-
мых задач можно разделить на отдельные направления:

– творческое: конкурс для иностранных граж-
дан, получивший название «Многогранный Петер-
бург», информационно-культурное мероприятие 
«Под крылом Петербурга», в рамках которых ино-
странные граждане знакомятся с культурой Россий-
ской Федерации и участвуют в мероприятиях с за-
ранее подготовленными творческими номерами на 
русском языке; 

– информационно-пропагандистское: раз-
мещение информации в интернете, установка ин-
формационных терминалов в аэропорту «Пулково» 
с  актуальной информацией, издание для мигрантов 
информационных материалов, содержащих изложен-
ные, в том числе на иностранных языках, сведения 
о нормах миграционного и трудового законодатель-
ства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
а также информацию по вопросам трудоустройства, 
пребывания и проживания в Российской Федерации, 
медицинской помощи и социальной поддержки, от-
ветственности за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации и о мерах наказания;

– просветительское и образовательное направ-
ление для работодателей, привлекающих и использу-
ющих иностранную рабочую силу. В его рамках орга-
нами исполнительной власти проводится мониторинг 
условий проживания и труда иностранных трудовых 
мигрантов: посещение мест массового проживания 
иностранных работников, производств и предпри-
ятий, на  которых осуществляют трудовую деятель-
ность иностранные граждане и лица без гражданства;

– направление правового информирования 
и мониторинга, в рамках которого в образовательных 
организациях проводятся тематические семинары 
«Экстремизм – угроза обществу», разъясняются по-
ложения законодательства Российской Федерации об 
экстремистской деятельности. С помощью примеров 
разграничиваются гарантированные государством 
свобода слова, свобода вероисповедания и противо-
законная деятельность, содержащая признаки экстре-
мизма.

Заслуживает отдельного упоминания такая 
инициатива Правительства Санкт-Петербурга, как 
создание при Комитете по межнациональным от-
ношениям и реализации миграционной политики 
Комиссии по вопросам равенства прав и противо-
действия дискриминации мигрантов и членов их се-
мей. На заседаниях Комиссии принимаются решения 
о привлечении к разрешению конфликтов между им-
мигрантами неформальных лидеров, представителей 
диаспор, об инициировании передачи информации 
о  нарушенных правах трудящихся иностранных 
граждан для последующего разбирательства в упол-
номоченные органы государственной власти в соот-
ветствии с компетенцией.

Можно констатировать, что в Санкт-
Петербурге в целом сформирована система адапта-
ции иммигрантов и интеграции их в принимающее 
сообщество. Очевидно, что подобный опыт накоплен 
и в других регионах. Для его распространения требу-
ется аккумулирование актуальной информации на 
федеральном уровне и трансляция её в регионы.

ческой Республики Сан-Томе и Принсипи рассказали 
о  национальном миграционном законодательстве, 
проблемах в данной сфере, намеченных путях и спо-
собах их решения.

В работе конференции приняли участие руково-
дители и ведущие учёные образовательных и научных 
организаций России, представители образовательных 
организаций МВД стран СНГ и дальнего зарубежья, 
представители Главного управления МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управ-
ления по вопросам миграции Главного управления 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Прокуратуры г. Санкт-Петербурга, Комите-
та по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в  г.  Санкт-Петербурге, Ко-
митета по молодёжной политике и взаимодействию 
с  общественными организациями Санкт-Петербурга, 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в  г.  Санкт-Петербурге, Российского Красного Креста, 
Санкт-Петербургского Дома национальностей; Санкт-
Петербургского государственного автономного учреж-
дения «Центр трудовых ресурсов», научно-педагоги-
ческий состав Санкт-Петербургского университета 
МВД России.

Открывая конференцию, её ведущий, началь-
ник научно-исследовательского отдела Санкт-
Петербургского университета МВД России канди-
дат психологических наук, доцент К. В.  злоказов 
отметил значение проводимой конференции для 
выработки перспективных направлений деятельно-
сти органов исполнительной власти и общественных 
организаций, а также научного сообщества в сфере 
миграционной политики Российской Федерации. 
Модератор отметил обширную географию конферен-
ции: участие в ней принимают не только российские 
учёные и практики, но и представители Республики 
Беларуси, Республики Узбекистана, Туркменистана, 
Республики Ганы, Демократической Республики Сан-
Томе и Принсипи.

от имени руководства Санкт-Петербургского 
университета МВД России К. В. злоказов пожелал 
участникам конференции успехов, предметных на-
учных дискуссий, появления новых научных взаи-
моотношений и  достижения заявленных научных 
результатов, зачитал поступившее в адрес участни-
ков конференции поздравительное письмо от Коми-
тета по  межнациональным отношениям и  реализа-
ции миграционной политики в Санкт-Петербурге и 
передал слово кандидату юридических наук, доценту 
С. С. Лампадовой, обратив внимание, что благодаря 
её заслугам данная конференция приобрела такую 
значимость. 

С. С. Лампадова, начальник Управления учеб-
но-методической работы, кандидат юридических 
наук, доцент в своём выступлении на тему «Концеп-
туальные подходы к адаптации мигрантов: реги-
ональный опыт» обратила внимание на важность 
проблемы интеграции и адаптации мигрантов в при-
нимающем социуме. Эти вопросы нашли отражение 
в Концепции государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период 2019–2025 гг., 
утверждённой Указом президента в 2018 году, и в её 
более раннем варианте 2012 года. Представляется 
очевидным, что страна с активными миграционны-
ми процессами, к которым относится и Российская 
Федерация, прямо заинтересована, чтобы мигранты 
были адаптированы, чувствовали себя комфортно и 
уверенно. 

Интересен в этом направлении опыт Санкт-
Петербурга. Начиная с 2016 года, в рамках Государ-
ственной программы «Создание условий для обеспе-
чения общественного согласия в Санкт-Петербурге 
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При обсуждении проблем миграции невозмож-
но обойти стороной вопросы оказания помощи со 
стороны государства лицам, выразившим желание 
добровольно переселиться в Российскую Федера-
цию, соотечественникам, проживающим в странах 
СНГ и других зарубежных государствах.

е. Ю. зинченко, профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права Московского 
университета МВД России им. В. я. Кикотя, канди-
дат юридических наук, профессор свои тезисы по-
святил рассмотрению вопроса «Добровольное пересе-
ление соотечественников, проживающих в странах 
СНГ, в Россию», указав, что данное направление яв-
ляется одним из приоритетных в совершенствовании 
миграционной политики Российской Федерации. 
Воспитанные в традициях российской культуры, 
владеющие русским языком соотечественники в наи-
большей мере способны к  адаптации и скорейшему 
включению в систему позитивных социальных связей 
российского сообщества. Государственная програм-
ма, предпринятая Российским государством, способ-
ствует социально-экономическому развитию России, 
что невозможно без кардинального изменения де-
мографической ситуации, характеризующейся в на-
стоящее время оттоком населения со стратегически 
важных для России территорий, сокращением общей 
численности населения, в том числе трудоспособного 
возраста. 

В тезисах отмечено, что основными целями 
разработанной по инициативе Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина государственной 
программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за  рубежом, утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации от 
22 июня 2006 года № 637, являются стимулирование 
и организация процесса добровольного переселения 
соотечественников в Россию, содействие социаль-
но-экономическому развитию регионов и  решение 
демографических проблем, в первую очередь, на тер-
риториях приоритетного заселения за  счёт привле-
чения переселенцев на постоянное место жительства 
в Россию.

Российская Федерация реализует меры под-
держки соотечественников за рубежом в  обеспече-
нии основных свобод: гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных и иных 
прав, защиту против различных форм дискрими-
нации, равенство перед законом. Очевидно, кон-
ституционная гарантия защиты и покровительства 
российских граждан, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, должна получить своё развитие 
посредством принятия нового Федерального закона 
«О  гарантиях защиты граждан Российской Феде-
рации за рубежом». Что же касается Конституции 
РФ, в качестве поправки следует включить в неё по-
ложение о поддержке Российской Федерацией соот-
ечественников за рубежом как обязанности государ-
ства, а также в ст. 72 Конституции РФ предусмотреть 
возможность осуществления государственной по-
литики в отношении соотечественников с участием 
субъектов РФ, что будет способствовать её наиболее 
эффективной реализации. Кроме того, в федераль-
ном конституционном законе «Об Уполномоченном 
по правам человека в РФ» следует закрепить за Упол-
номоченным по правам человека функцию защиты 
прав и законных интересов соотечественников, про-
живающих за рубежом.

С. о. Харламов, кандидат юридических наук, 
доцент, начальник кафедры конституционного и 
муниципального права Московского университе-
та МВД России имени В.я. Кикотя в своем высту-

плении на тему «Актуальные аспекты реализации 
единой миграционной политики Союзного государ-
ства Республики Беларусь и Российской Федерации» 
раскрыл перед участниками конференции отдельные 
аспекты деятельности рабочей группы по разработ-
ке Концепции государственной миграционной по-
литики Союзного государства Республики Беларусь 
и Российской Федерации. 

Было отмечено, что в 2019 году велась активная 
работа по подготовке проекта Концепции – с 13 по 
15 мая в Тульской области проведено XVIII заседание 
Межгосударственной межведомственной рабочей 
группы по выработке рекомендаций по проведению 
согласованной миграционной политики Союзного 
государства, подготовке Протокола заседания и ут-
верждения положений Концепции миграционной 
политики Союзного государства. В работе совеща-
ния приняли участие первый заместитель министра 
внутренних дел России генерал-полковник полиции 
А. В. Горовой, губернатор Тульской области А. Г. Дю-
мин, начальник ГУВМ МВД России генерал-лейте-
нант полиции В. Л. Казакова, представители МИД 
и  ФСБ России. Со стороны Республики Беларусь 
– заместитель министра МВД Республики Беларусь 
генерал-майор милиции Н. А. Мельченко, предста-
вители высших органов Союзного государства.

С. о. Харламов отметил, что Концепция мигра-
ционной политики Союзного государства разрабо-
тана в соответствии с Планом мероприятий по фор-
мированию единого миграционного пространства 
на территориях государств–участников, Договором 
о создании Союзного государства на 2017–2020 годы, 
Приоритетными направлениями и первоочередными 
задачами дальнейшего развития Союзного государ-
ства на 2018–2022 годы. Концепция направлена на 
достижение целей создания Союзного государства, 
а также на формирование в государствах – участни-
ках Договора о создании Союзного государства, не-
обходимых условий и правовых основ для функци-
онирования единого миграционного пространства 
и принятия союзного нормативно-правового акта в 
области гражданства. В ходе работы над Концепцией 
выделены приоритетные направления миграционной 
политики:

– единая пограничная политика;
– единая визовая политика;
– единая иммиграционная политика;
– единая политика натурализации;
– единая политика предоставления междуна-

родной защиты на территории Союзного государ-
ства лицам, ищущим убежище;

– единая политика в области противодействия 
незаконной миграции, борьбы с правонарушениями 
и криминальными деяниями в сфере миграции.

В заключение С. о. Харламов подчеркнул, что 
ожидаемыми результатами реализации миграцион-
ной политики являются функционирование единого 
миграционного пространства, создание необходи-
мых правовых и институциональных основ для при-
нятия союзного нормативно-правового акта в обла-
сти гражданства, готовность государств-участников 
к введению единого документа, удостоверяющего 
личность гражданина Союзного государства, с по-
следующим прекращением действия национальных 
документов, удостоверяющих личность.

е. н. Хазов, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Московского 
университета МВД России имени В.  я.   Кикотя, 
доктор юридических наук, профессор, в тезисах сво-
его выступления «Миграционные процессы в стра-
нах СНГ и их влияние на криминальную обстанов-
ку в  России» отметил, что миграционные процессы 
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в Российской Федерации в минувшее десятилетие 
определялись влиянием положительных и отрица-
тельных факторов. К числу положительных мож-
но отнести приток рабочей силы, что способствует 
развитию различных отраслей промышленности 
и  сельского хозяйства, укреплению межнациональ-
ных связей и культурного обмена, демократизации 
общественно-политической жизни, реализации кон-
ституционных принципов свободы передвижения, 
вхождению в международный рынок труда.

К отрицательным факторам следует отнести 
проявления национализма, экстремизма, террориз-
ма, социальные конфликты, возникающие на почве 
национальных и религиозных различий мигрантов 
и  коренного населения России. Всё это негативно 
воздействует на межнациональные этнические от-
ношения и формирует основу для появления этниче-
ской преступности, созданию однородных преступ-
ных группировок по национальному признаку, что 
в свою очередь существенно обостряет социальную, 
демографическую и криминогенную обстановки на 
территории России в целом. Также следует признать, 
что складывающаяся миграционная ситуация не-
посредственно затрагивает вопросы безопасности 
государства, в том числе политическую и экономи-
ческую, поскольку речь идёт о необходимости обе-
спечения экономической освоенности, заселённо-
сти территории России, а значит, территориальной 
целостности и безопасности государства.

Следует также отметить, что иностранными 
гражданами и лицами без гражданства за истекший 
период 2021 года на территории Российской Федера-
ции совершено более 24 тыс. преступлений, что на 
5,9 % больше, чем за январь–август 2020 года, в том 
числе гражданами государств–участников СНГ – 
19,2  тыс. преступлений (– 8,0 %), их удельный вес 
составил 77,8 %. Количество преступлений в отно-
шении иностранных граждан и лиц без гражданства 
сократилось на 1,1 % и составило 10,3 тыс. престу-
плений. Криминальная миграция связана с  различ-
ными видами преступной экономической деятель-
ности, в  том числе наркобизнесом и нелегальной 
внешнеэкономической деятельностью, а также с со-
вершением общеуголовных преступлений как видом 
промысла.

Незаконная миграция – это явление, которое 
в  современном мире приобретает всё более много-
численные и сложные формы, начиная от незаконной 
трудовой миграции и заканчивая торговлей людь-
ми. А ведь именно нелегальная миграция является 
питательной средой для развития криминала, роста 
транснациональной организованной преступности. 
Наибольшим вниманием незаконных мигрантов 
пользуются крупные города, экономически развива-
ющиеся зоны и приграничные территории. Необхо-
димо отметить, что в этнической структуре незакон-
ной миграции на территории Российской Федерации 
подавляющее большинство составляют выходцы из 
стран СНГ, остальные – граждане азиатских и афри-
канских стран, среди которых преобладают выходцы 
из Китая и Вьетнама. Существует проблема незакон-
ной миграции и на российско-казахстанской грани-
це, оценить её масштабы невозможно по различным 
причинам.

Особо стоит вопрос незаконной миграции из 
Китая в Россию: это Дальний Восток, Сибирь, При-
уралье и Приволжье. Значительное число мигрантов 
из Китая (около 3 млн человек), как правило, специ-
ализируются на браконьерстве, незаконной вырубке 
леса, незаконном обороте наркотических средств, 
уничтожении водных биоресурсов, контрабандной 
торговле товарами. 

Привлечение мигрантов к сотрудничеству с ор-
ганами внутренних дел поможет эффективнее бо-
роться именно с этнической преступностью, а также 
в случаях возникновения межнациональных кон-
фликтных ситуаций.

Таким образом, миграция в целом и нелегальная 
миграция в частности являются одним из факторов, 
влияющих на состояние преступности в современной 
России. Для противодействия организованной пре-
ступности необходимо дальнейшее совершенствова-
ние деятельности всех правоохранительных органов 
России. Необходимо рассмотреть меры по ограниче-
нию въезда в Российскую Федерацию иностранным 
гражданам и мигрантам, совершившим преступления 
на территории Российской Федерации, а также по раз-
витию потенциала международных связей между пра-
воохранительными службами различных стран мира.

С. и. иванова, начальник кафедры админи-
стративной деятельности органов внутренних дел 
Тюменского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент в докладе «К вопросу о необходимости 
конкретизации полномочий сотрудников полиции 
при пресечении правонарушений в сфере миграции» 
отметила, что сложности правового регулирования 
в сфере миграции обусловлены отсутствием унифи-
цированного категориального аппарата, принятого 
на законодательном уровне. Зачастую элементы си-
стемы миграционного законодательства развивают-
ся сами по себе, без учёта того, что они должны быть 
встроены в единую целостную систему.

К мерам принуждения, применяемым к  ино-
странным гражданам в связи с выселением за пре-
делы Российской Федерации, следует отнести: до-
ставку иностранного гражданина, подлежащего 
депортации; передачу иностранному государству 
– участнику Конвенции лица, страдающего психи-
ческим расстройством, для проведения принуди-
тельного лечения; решение о нежелательности пре-
бывания (проживания); помещение иностранных 
граждан или лиц без  гражданства, подлежащих ад-
министративному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации, в специальные учреждения. При 
этом достаточно регламентирована мера принужде-
ния, применяемая судом, – помещение в специаль-
ные учреждения иностранных граждан или лиц без 
гражданства, подлежащих административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации. 

Однако меры принуждения, применяемые 
должностными лицами органов внутренних дел (по-
лиции), выступающие одним из основных субъектов 
иммиграционного контроля, регламентированы не-
достаточно полно. Анализ положений Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» по-
казал, что после реорганизации специализированно-
го органа Федеральной миграционной службы Рос-
сии были определены лишь обязанности полиции 
(пп. 12 и 33 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Специальных прав 
в отношении иностранных граждан, за исключением 
задержания лиц, в отношении которых поступило 
требование о выдаче (п. 13 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»), не 
определено. В то же время обязанность иностран-
ного гражданина или лица без гражданства предъ-
явить действительные документы, удостоверяющие 
личность и признаваемые Российской Федерацией 
в этом качестве, а также визу, закреплена только при 
въезде в Российскую Федерацию и выезде из неё (ст. 
6 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию»).
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В остальном проверка документов иностран-
ных граждан, личный досмотр, досмотр вещей, до-
смотр транспортных средств и другие процедуры не 
отличаются от проверки документов граждан Рос-
сийской Федерации, то есть проводятся на общих 
основаниях.

В то же время соответствующие должностные 
лица обязаны обеспечить принудительные меры высе-
ления, например, доставку иностранного гражданина, 
подлежащего депортации (п.  9.2 ст. 31 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федера-
ции»); помещение иностранного гражданина, подле-
жащего депортации, в специальное учреждение (п. 9.3 
ст. 31 ФЗ № 115); передачу иностранного гражданина 
иностранному государству в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации о  реад-
миссии (п. 10 ст. 31 ФЗ № 115); исполнение решения 
о депортации иностранного гражданина, находящего-
ся в местах лишения свободы, в отношении которого 
вынесено решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации или решение 
о  неразрешении въезда в Российскую Федерацию, 
либо решения о его реадмиссии, осуществляется после 
отбытия (п. 12 ст. 31 ФЗ № 115). 

Какие обеспечительные меры могут быть при 
этом применены, не определено. В частности, не 
определён порядок сопровождения подлежащих 
депортации иностранных граждан при осущест-
влении соответствующих процедур, порядок их 
охраны в судах, при направлении в медицинские 
организации, а  также при осуществлении самой 
процедуры депортации при их доставлении и на-
хождении на объектах транспортной инфраструк-
туры до момента убытия иностранного гражданина 
в страну исхода.

Особого внимания заслуживают правила по 
контролю за иностранными гражданами, применя-
емые в других государствах. Так, в ФРГ с 1 января 
2016 г. к числу мер государственного контроля от-
носится установление административного надзора 
в отношении данной категории лиц, ограничение 
передвижения, социальных контактов, пользования 
средствами коммуникации, а также применение 
технических средств контроля за передвижением 
(«электронных наручников»). Аналогично адми-
нистративный надзор применяется в Турецкой Ре-
спублике. В целях обеспечения депортации в боль-
шинстве стран применяются задержание, досмотр 
задержанного; досмотр вещей; изъятие вещей, 
а  также документов, удостоверяющих личность, 
и  проездных документов задержанного иностран-
ного гражданина (Французская Республика, Лат-
вийская Республика, Республика Кипр, Китайская 
Народная Республика и др.) Предусмотрено право 
полиции зайти в жилое помещение и даже провести 
там обыск (ФРГ, Франция).

Анализ международного законодательства по-
зволил сделать следующие выводы:

– необходимо включить в обязанности полиции 
содержание и охрану иностранных граждан в специ-
альных учреждениях, их сопровождение в медицин-
ские учреждения при госпитализации и обеспечение 
соответствующего контроля пребывания указанных 
лиц в медицинских организациях в случаях, предус-
мотренных ст. 31 ФЗ № 115;

– определить порядок общего административ-
ного надзора в сфере миграции как вида государ-
ственного надзора;

– регламентировать право и основания про-
верки права на передвижение или пребывания ино-
странного гражданина на территории Российской 

Федерации и принудительные меры для его реали-
зации, в том числе доставление в помещение органа 
внутренних дел для проверки наличия у иностран-
ного гражданина такого права;

– предлагаемый институт «контролируемо-
го пребывания» по своему содержанию является 
аналогом специального административного над-
зора, устанавливаемого за лицами, в отношении 
которых судом установлены ограничения, давно 
апробирован и эффективно применяется. Полагаем 
обоснованным его установление в отношении ино-
странных граждан, которые обязаны в силу закона 
или судебного решения покинуть Российскую Фе-
дерацию или быть высланы из неё принудительно, 
но данное решение не может быть исполнено в силу 
объективных причин.

В работе конференции выступил с докладом 
«О  деятельности Уполномоченного по  правам че-
ловека в Санкт-Петербурге в сфере защиты прав 
иностранных граждан, содержащихся в ЦВСИГ» 
С. Ю. андрейцо, старший инспектор-аналитик 
аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в  Санкт-Петербурге, кандидат юридических 
наук, доцент. Он сообщил участникам конференции 
о проведённых Аппаратом уполномоченного по пра-
вам человека выездных мероприятиях в Центре вре-
менного содержания иностранных граждан. Особо 
отмечены следующие предложения в целях повыше-
ния эффективности взаимодействия Аппарата Упол-
номоченного с органами государственной власти, 
в частности:

– использование материалов ежегодного докла-
да в образовательном процессе и исследовательской 
деятельности;

– участие обучающихся в конкурсе «Права че-
ловека»;

– необходимость выделения подгруппы по ми-
грации в рамках общественного совета при ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти или создание отдельного совета при Управлении 
по вопросам миграции ГУ  МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

з. н. Столярова, доцент кафедры управления 
деятельностью подразделений обеспечения охраны 
общественного порядка центра командно-штабных 
учений академии управления МВД России, канди-
дат юридических наук, свой доклад на тему «О пер-
спективах совершенствования миграционного 
законодательства и практики его реализации» 
начала    эпилога к фильму Никиты Михалкова «12»: 
«Закон превыше всего, но как быть, когда милосердие 
оказывается выше закона?». По мнению З. Н. Столя-
ровой, эти слова справедливо подчёркивают тот факт, 
что современное миграционное законодательство 
изобилует огромным количеством правовых норм, 
которые постоянно усовершенствуются и модернизи-
руются, и происходит это под действием следующих 
факторов: политика, экономика, цифровизация и др.

Ярким примером влияния процессов цифрови-
зации послужило появление новых (электронных) 
видов документов, как, например, цифровая виза, 
апробация внедрения которой велась на территории 
отдельных субъектов Российской Федерации, начи-
ная с 2017 года. И уже с 1 января 2021 года вступив-
шим в силу постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 ноября 2020 года № 1973 в нашей 
стране введена в действие единая электронная виза, 
которая оформляется на специализированном сай-
те МИД России либо посредством мобильного при-
ложения в туристических или гуманитарных целях. 
Для её получения необходимо не более четырёх дней, 
чтобы в дальнейшем свободно въехать на террито-
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рию Российской Федерации и находиться на её тер-
ритории шестнадцать суток. Очевидно, что подобное 
нововведение окажет положительное воздействие на 
развитие туризма, а также повысит инвестиционную 
привлекательность субъектов Российской Федера-
ции и будет способствовать экономическому разви-
тию государства в целом.

Кроме того, з. н. Столярова обратила вни-
мание на новый законопроект в сфере миграции, 
уточнив, что разрабатываемый в текущем году про-
ект Федерального закона с рабочим названием «Об 
условии въезда (выезда) и пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации иностранных граждан 
и  лиц без гражданства», безусловно, представляет 
собой особый научный интерес. Данный законопро-
ект является комплексным законом и, по идее разра-
ботчиков, должен объединить в себе правовые нор-
мы, изложенные в настоящее время в трёх основных 
миграционных законах, определяющих правовое 
положение иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации, миграционный учёт 
рассматриваемой категории лиц, а также особенно-
сти въезда на территорию Российской Федерации 
и  выезда, тем самым активизируя научную дискус-
сию о необходимости систематизации и, возможно, 
кодификации законодательства в сфере миграции. 

С интересом участники конференции выслуша-
ли сообщения сотрудников органов внутренних дел 
и Прокуратуры Санкт-Петербурга, чьи выступления 
имели ярко выраженный прикладной характер, ос-
нованный на опыте практической деятельности.

Т. В. Халтуринская, заместитель начальни-
ка правового отдела по вопросам миграции УВМ 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в своем докладе «Администра-
тивно-правовой статус лица без  гражданства 
и установление личности в Российской Федерации» 
отметила, что в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» лицо 
без гражданства – это физическое лицо, не являющее-
ся гражданином Российской Федерации и не имеющее 
доказательств наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства. Практическая деятельность 
подразделений по  вопросам миграции МВД России 
вскрыла ряд проблемных вопросов при определении 
данного статуса, а именно – отсутствие того самого 
«доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства». Эта норма вызывает не-
определённость, в которой и скрывается ключевая 
особенность административно-правовых отношений 
между указанной категорией лиц и  органами испол-
нительной власти РФ. Вместе с тем статьёй 10.1 упо-
мянутого закона определён порядок проведения про-
цедуры установления личности иностранных граждан 
и лиц без гражданства, не имеющих действительного 
документа, удостоверяющего личность. Установление 
личности осуществляется должностным лицом орга-
на внутренних дел по инициативе органа внутренних 
дел либо по заявлению гражданина. Срок проведения 
процедуры установления личности не должен превы-
шать трёх месяцев и может быть однократно продлён, 
но не более чем на три месяца. По результатам про-
ведённых процедур территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной власти в  сфере 
внутренних дел составляется заключение об установ-
лении личности, которое подписывается руководите-
лем указанного территориального органа. Если в ходе 
проведения процедуры установления личности не 
установлено гражданство или подданство иностран-
ного государства, личность гражданина устанавлива-
ется как «лицо без гражданства». 

Федеральным законом от 24 сентября 2021  г. 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации” и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части урегулиро-
вания правового статуса лиц без гражданства» введе-
но понятие «временное удостоверение личности лица 
без гражданства», которое выдается в случае отсут-
ствия у лица документов, удостоверяющих личность 
и признаваемых Российской Федерацией в  этом ка-
честве, в случае отсутствия государства, в которое 
данное лицо может выехать при наличии у него вида 
на жительство или другого документа, подтверждаю-
щего право на временное или постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства, либо 
в  связи с исполнением принятого в отношении его 
решения об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации, о депортации или реад-
миссии (ст. 5.2 Федерального закона № 115-ФЗ). Срок 
действия такого удостоверения составляет десять лет 
и позволяет осуществлять трудовую деятельность на 
территории России без разрешительных документов, 
а также обращаться за  выдачей разрешения на вре-
менное проживание без учёта квоты. Есть и другая 
особенность в данном законе – такое лицо не может 
быть привлечено к  административной ответствен-
ности за нарушение правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, незаконное осуществление 
трудовой деятельности в Российской Федерации или 
нарушение иммиграционных правил, если такие на-
рушения были выявлены в связи с подачей данными 
лицами заявления об установлении личности или 
заявления о выдаче временного удостоверения лич-
ности лица без гражданства в Российской Федерации. 
Кроме того, подлежат отмене принятые в отношении 
такого лица решение о депортации, решение о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию или не-
желательности пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации. Следует отметить, что исключения 
составляют лишь решения, принятые в связи с  на-
личием обстоятельств, создающих реальную угрозу 
здоровью населения, либо федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, финансированию 
терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения. Данные положе-
ния отчасти позволяют определённой категории лиц 
пользоваться указанными правами, осуществляя, как 
показала практика, не всегда законопослушную дея-
тельность.

В заключение Т. В. Халтуринская отметила, что 
успешное решение проблем идентификации лиц без 
гражданства, уличённых в преступной деятельности, 
зависит от разработки эффективных инструментов, 
которые помогут регулировать миграционные пото-
ки, решать экономические, социальные и политиче-
ские проблемы. Такие изменения могут помочь Рос-
сии стать более благополучным и демократическим 
государством. Последние изменения законодатель-
ства в сфере миграции, в частности Федеральный за-
кон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ, показывает, что 
Россия готова совершенствовать миграционное за-
конодательство и отвечать на современные пробле-
мы, которые возникают в этой сфере.

а. С. Медведев, старший прокурор отде-
ла по надзору за соблюдением прав предприни-
мателей Управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Прокуратуры г. 
Санкт-Петербурга в своём выступлении «Актуаль-
ные проблемы борьбы с нелегальной миграцией на 
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территории стран – участников СНГ» отметил, 
что в  настоящее время сложившаяся практика тру-
довой миграции из стран СНГ позволяет Российской 
Федерации компенсировать отставание демогра-
фических показателей от потребностей экономики, 
установленный режим пребывания позволяет ра-
ботникам и работодателям вступать в долгосрочные 
трудовые отношения, а система налогообложения 
обеспечивает поступление НДФЛ вне зависимости 
от официального трудоустройства иностранных 
граждан. Данное положение вещей и иные свойства, 
полезные для экономики государства, характерны 
только для законных миграционных процессов – 
утрата иностранным гражданином статуса законно 
находящегося на территории Российской Федерации 
исключает возможность законного заработка и, как 
следствие, такие люди представляют потенциальную 
опасность для общества.

Так, на территории Санкт-Петербурга в  те-
кущем году почти на 38 % возросло число престу-
плений, совершённых иностранными гражданами. 
Более 40 % составляют преступления, предусмо-
тренные статьей 327 УК РФ, где объектом престу-
пления становятся документы, подтверждающие 
законность пребывания на территории Российской 
Федерации. Кроме этого, возбуждено 14 уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 3221 
УК РФ (организация незаконной миграции), и 2019 
уголовных дел о  преступлениях, предусмотренных 
ст. 3222 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по  месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении в  Рос-
сийской Федерации и фиктивная регистрация ино-
странного гражданина или лица без  гражданства 
по месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации) и ст. 3223 УК РФ (фиктивная 
постановка на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации).

Данное положение дел позволяет считать борь-
бу с нелегальной миграцией на территории Россий-
ской Федерации одним из важнейших направлений 
работы органов прокуратуры.

Следует обратить внимание на следующие фак-
ты. После принятия Правительством Российской Фе-
дерации распоряжения от 16 марта 2020 года № 635-
р «О временном ограничении въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства и временном приостановлении оформления 
и  выдачи виз и  приглашений» в Санкт-Петербурге 
наблюдается совершенно новый вид незаконной 
миграции, связанный с обходом ограничений, уста-
новленных постановлениями. Указанным Распо-
ряжением органичен въезд иностранных граждан 
в Российскую Федерацию за исключением ряда слу-
чаев, таких как необходимость ухода за больными 
родственниками, прохождение лечения в медицин-
ской организации. 

Прокуратурой города был выявлен факт въез-
да иностранных граждан посредством незаконного 
приглашения их на лечение. Медицинской органи-
зацией, имеющей лицензию на  соответствующий 
вид деятельности и реально осуществляющей хозяй-
ственную деятельность, было оформлено несколько 
приглашений на лечение для граждан Азербайджана. 
Проверкой медицинских карт установлено, что ино-
странным гражданам, пересекающим государствен-
ную границу Российской Федерации на основании 
приглашений на лечение в указанную организацию, 
какое-либо лечение не назначалась, документы, под-
тверждающие наличие каких-либо диагнозов, в кли-
нике отсутствовали. В отношении иностранных 

граждан оформлены документы, подтверждающие 
их осмотр персоналом клиники, после чего всем при-
бывшим даны рекомендации обратиться в иные ме-
дицинские организации, чей профиль соответствует 
выявленным признакам заболеваний. 

Более распространенный характер носят слу-
чаи организации незаконной миграции, выражен-
ные в организации незаконного пребывания. Так, 
одним из распространенных способов организации 
незаконного пребывания граждан стран Евразий-
ского экономического союза является заключение 
с ними фиктивных трудовых договоров. В соответ-
ствии с договором о  Евразийском экономическом 
союзе от 29  мая 2014 г. срок временного пребыва-
ния трудящегося гражданина государства – члена 
ЕВРАЗЭС, продляется на срок заключённого трудо-
вого договора. На практике такие организации вы-
являются путём анализа сведений об уведомлениях 
о прибытии иностранных граждан и уведомлениях 
о заключении трудовых договоров. Таким образом, 
противоправная услуга включает в себя предостав-
ление иностранному гражданину бланка уведомле-
ния о прибытии к  принимающей стороне и трудо-
вого договора, легализующего его нахождение на 
территории Российской Федерации. 

Примечательно, что при применении подоб-
ной схемы легализации иностранных граждан для 
них и их будущего работодателя вопрос заключения 
трудового договора теряет актуальность, что нега-
тивно влияет на теневую занятость.

Краткий анализ типичных для Санкт-
Петербурга преступлений в сфере незаконной ми-
грации позволяет сделать вывод, что в подавляющем 
большинстве случаев для организации незаконного 
въезда или пребывания иностранных граждан ис-
пользуются юридические лица, а в государственной 
информационной системе миграционного учёта 
и материалах предоставления государственных услуг 
остаются характерные следы их деятельности.

В заключение а. С. Медведев отметил, что для 
эффективной борьбы с незаконной миграцией тре-
буется своевременная и объективная оценка ука-
занных сведений, а также организация надлежащего 
взаимодействия между подразделениями, предостав-
ляющими государственные услуги в сфере миграции 
и осуществляющими государственный миграцион-
ный контроль. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» предусматрива-
ет, что выявление факта возможного нарушения ра-
ботодателем, заказчиком работ, принимающей или 
приглашающей стороной обязательных требований 
в результате проводимого органом государственного 
надзора мониторинга соблюдения таких требований 
является основанием для организации соответству-
ющей проверки. Думается, что разработка и при-
нятие правового акта, регламентирующего порядок 
проведения мониторинга, а также закрепляющего 
обязательность его проведения, позволили бы зна-
чительно повысить результативность борьбы с неза-
конной миграцией.

В. К. Самигуллин, доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного права 
Уфимского юридического института МВД России, 
в своем выступлении «Развитие Российского зако-
нодательства о миграции» обратил внимание, что 
миграция как социальное явление является мировой 
проблемой. Ни  одна страна, будь она большая или 
маленькая, не смогла обойти её, тем более Россия, чьё 
население всегда было подвержено миграции. Люди 
разных возрастов, вероисповеданий и  профессий, 
часто идя на риск, по тем или иным причинам, обсто-
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ятельствам и мотивам перемещались внутри страны, 
а также въезжали и уезжали из неё. Для управления 
текущими процессами государство предпринимало 
и предпринимает определённые меры по их урегули-
рованию правовыми средствами, разрабатывая и со-
вершенствуя законодательство.

По количеству мигрантов Российская Феде-
рация в настоящее время занимает третье место 
в мире. Следовательно, Россия – страна, имеющая 
достаточно высокую миграционную привлекатель-
ность. Учитывая это обстоятельство, руководство 
государства взяло курс на развитие миграционного 
законодательства, предполагающий последователь-
ную работу, направленную на совершенствование 
управления и правового регулирования обществен-
ных отношений, складывающихся в области мигра-
ционных процессов. 

Так, обращает на себя внимание большое число 
разнообразных нормативных актов, посвящённых 
вопросам миграции. Они в чём-то несовершенны, 
в чём-то противоречивы. Так, например, возникают 
вопросы с пониманием и  объяснением самого по-
нятия «мигрант», с исчислением сроков пребывания 
в стране и т. д. Некоторые учёные придерживаются 
мнения, что в настоящее время в Российской Федера-
ции нет полноценного миграционного законодатель-
ства, поскольку отсутствует специализированный 
нормативный правовой акт высокого юридического 
ранга, посвященный вопросам миграции в целом, 
и  определяющий вектор российского национально-
го миграционного законодательства. Отсюда – кри-
тика Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О  правовом положении иностранных граждан 
в  Российской Федерации», призывы систематизи-
ровать нормативные правовые акты, относящиеся 
к миграции, выработать Миграционный кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Какова природа российского миграционного 
законодательства? Одни склоняются к  тому, чтобы 
характеризовать его как институт, другие – как от-
расль. Представляется, что современное российское 
миграционное законодательство развивается на сты-
ке между конституционным и социальным, публич-
ным и частным правом. В формировании мигра-
ционного права задействованы конституционное, 
административное и финансовое право, граждан-
ское и трудовое право, другие отрасли права. Причём 
ныне границы между некоторыми сегментами систе-
мы права подвижны, а законодательство динамич-
но. Значительна роль документов концептуального 
свойства, что даёт основание рассматривать россий-
ское миграционное право как активное, подвижное, 
динамичное комплексное структурно-функциональ-
ное образование в системе российского права и за-
конодательства. И это, возможно, наиболее перспек-
тивное направление его формирования и развития. 

В качестве выводов профессор В. К. Самиггу-
лин отмечает, что конструктивному преодолению 
минусов миграционных процессов способствует 
курс на формирование положительного гуманисти-
ческого общества, гуманистического права и соот-
ветствующего ему законодательства большого и под-
линно демократического государства.

Следует особо отметить большое значение для 
научного сообщества участие в работе конферен-
ции сотрудников органов внутренних дел, имеющих 
практический опыт. Так, с докладом «Миграционная 
преступность и её влияние на криминогенную об-
становку на территории Санкт-Петербурга» вы-
ступил заместитель начальника УоооП и ВоиВ 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области а. П. Степанов. Он отметил, что 

в последнее время наблюдается тенденция к марги-
нализации гастарбайтеров, увеличению числа совер-
шаемых ими преступлений и усилению напряжённо-
сти на межэтнической и социально-бытовой почве.

Пандемия коронавирусной инфекции коренным 
образом изменила складывавшийся десятилетиями 
социально-экономический уклад российского обще-
ства, молниеносно спровоцировала кризисные явле-
ния в экономике, многократно усилила социальную 
напряжённость и вполне ожидаемо запустила цепную 
реакцию в  виде обострения социально-экономиче-
ской обстановки в стране, в том числе среди мигран-
тов.

В сложившихся условиях хотели, но не могли 
покинуть Россию (даже в порядке депортации по 
суду) граждане Таджикистана и Узбекистана. Грани-
цы не закрыла только Киргизия, но авиасообщения 
со страной нет, а сухопутным путём попасть в Кирги-
зию можно только через Казахстан, который закрыл 
границы для въезжающих. По данным МВД России, 
на территории Российской Федерации оказались «за-
перты» более 2,5 млн трудовых мигрантов. Однако 
Министерство считает лишь официально трудоу-
строенных лиц, реальная же их численность в сумме 
с гастарбайтерами-нелегалами может отличаться от 
официальной статистики в разы. 

Трудовые мигранты, потерявшие заработок, 
мимо которых прошли меры поддержки населению, 
предложенные правительством, были поставлены 
в условия, когда они вынуждены совершать престу-
пления для удовлетворения базовых потребностей.

В текущем году на территории Санкт-
Петербурга зарегистрировано 2771 (+ 762) престу-
пление, совершённое иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, что составляет 6 % от об-
щего количества зарегистрированных преступлений 
(в среднем по России данный показатель составляет 
около 3,5 %). При этом почти каждое четвёртое пре-
ступление (3,7), относится к категории тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (738, + 272). Иностранными 
гражданами и  лицами без гражданства совершено 
627 (+ 113) краж и 307 (+ 200) преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков.

95,5 % преступлений (2647, + 730) совершено 
гражданами государств–участников СНГ. Наиболь-
шее количество преступлений совершено граждана-
ми Республики Узбекистан и Республики Таджики-
стан – 1276 (+336) и 385 (+71) соответственно. Кроме 
того, за последнее время участились случаи массовых 
драк с участием иностранных граждан. 

Данные обстоятельства потребовали принятия 
незамедлительных и адекватных мер реагирования 
со стороны ГУ МВД России по  г.  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Одной из таких мер стало 
проведение точечных оперативно-профилактических 
мероприятий в апреле, мае, июле, августе и сентябре 
2021 года. По результатам оперативно-профилактиче-
ских мероприятий составлено более 27 тысяч админи-
стративных протоколов, в том числе по ст. 18.8, 18.9, 
18.10 КоАП РФ. Возбуждено более 900 уголовных дел 
по ст. 222, 322, 327 УК РФ. 

Возникает закономерный вопрос: какие же 
меры по противодействию нелегальной миграции 
принимаются ещё? Прежде всего, это меры админи-
стративного воздействия и привлечения к уголовной 
ответственности нарушителей законного пребыва-
ния и осуществления трудовой деятельности на тер-
ритории России, а также на должностных и юридиче-
ских лиц, выполняющих обязанности с соблюдением 
условий пребывания и осуществления трудовой дея-
тельности иностранных граждан, которые определе-
ны Кодексом об административных правонарушени-
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ях РФ и Уголовным кодексом РФ, предусматривают 
наложение штрафа в различных размерах, порой до-
вольно значительных, либо привлечение к принуди-
тельным работам, либо лишение свободы. 

Например, штраф на юридических лиц за  не-
законное привлечение к трудовой деятельности 
двух и более иностранных граждан может взимать-
ся в размере до 800 тыс. рублей за каждого. Однако 
в СМИ редко освещается информация о работодате-
лях, которые подверглись таким штрафам. Чаще мы 
видим, как сотрудники правоохранительных органов 
задерживают трудовых мигрантов, осуществляющих 
трудовую деятельность без документов. Рост же ко-
личества нелегальных мигрантов свидетельствует 
о неэффективности этих мер. 

Требуется принятие мер, создающих условия 
для легального пребывания и осуществления ино-
странными гражданами трудовой деятельности. 
К числу таких мер следует отнести:

– изменение механизма квотирования привле-
чения иностранных работников, прежде всего в ча-
сти возможности, а не обязательности установления 
квоты;

– содействие развитию инфраструктуры, обе-
спечивающей процесс трудоустройства и  контроля 
за трудовой деятельностью мигрантов: агентств по 
найму, агентств по сдаче им жилья, центров адапта-
ции, медицинского обслуживания и т. д. с привлече-
нием к этому бизнесу;

– совершенствование информационной работы 
внутри Российской Федерации и в государствах – ос-
новных поставщиках трудовых мигрантов о порядке 
привлечения и использования иностранных работ-
ников;

– совершенствование системы учёта численно-
сти мигрантов, прибывающих, находящихся и выез-
жающих с территории России;

– освещение в СМИ примеров наказания рабо-
тодателей за незаконное привлечение иностранных 
работников.

а. и. Чистяков, директор Санкт-
Петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр трудовых ресурсов» в  своём 
выступлении «Организация деятельности Санкт-
Петербургского государственного автономного 
учреждения “Центр трудовых ресурсов”» довёл до 
сведения участников конференции информацию, 
что в рамках подпрограммы «Трудовая миграция» 
государственной программы Санкт-Петербурга «Со-
действие занятости населения в Санкт-Петербурге» 
организована работа консультационных пунктов 
и  выездных ярмарок вакантных рабочих мест на 
предприятиях Санкт-Петербурга. Проведённый спе-
циалистами Центра анализ миграционной ситуации 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области говорит 
о более чем 200 тысячах действующих патентов, вы-
данных мигрантам, приехавшим из стран СНГ, в  ос-
новном из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, 
и 3,5 тысячи патентов, выданных иностранным граж-
данам, приехавшим из стран дальнего зарубежья. 

В апреле 2021 года Оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации утверждена новая редакция «Ал-
горитма действий по привлечению в экономику 
Российской Федерации иностранных граждан», 
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга определён уполномоченный орган субъ-
екта Российской Федерации, ответственный за реа-
лизацию мероприятий Алгоритма. В соответствии 
с  Алгоритмом привлекать иностранных работников 
имеют возможность: работодатели в рамках межпра-

вительственных договоров Российской Федерации об 
организованном наборе иностранных граждан для 
осуществления трудовой деятельности в Российской 
Федерации (из Республики Узбекистан и Республики 
Таджикистан) и работодатели, среднесписочная чис-
ленность работников которых 101 и более человек, 
доход – более 800 млн руб.), участвующие на террито-
рии Санкт-Петербурга в реализации национальных 
и федеральных проектов, приоритетных программ, 
региональных проектов, социально-экономических 
программ развития Санкт-Петербурга, инвестицион-
ных проектов, международных межправительствен-
ных соглашений. 

Также а. и. Чистяков отметил положительные 
стороны сотрудничества с Санкт-Петербургским 
автономным учреждением «Центр трудовых ресур-
сов», которые выражаются в возможности дистан-
ционного подбора кандидатов для работодателей, 
получении иностранными гражданами информации 
об условиях работы и требованиях работодателя, 
о  гарантиях трудоустройства и легальных условиях 
трудовых отношений, а также о возможности для 
иностранных граждан оперативно подобрать новое 
место работы при увольнении.

а. Ю. Савченко, начальник сектора социаль-
ных программ Комитета по молодёжной политике 
и взаимодействию с общественными организаци-
ями Правительства Санкт-Петербурга, выступив 
с докладом «Отношение петербургской молодежи к 
мигрантам и оценка состояния межнациональных 
отношений в г. Санкт-Петербурге», акцентировал 
внимание на том, что в быстро изменяющемся совре-
менном мире стратегические преимущества будут 
у тех государственных субъектов, которые смогут 
эффективно развивать и продуктивно использовать 
свой инновационный потенциал развития, основ-
ным носителем которого является молодёжь.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 
1421853 человека в возрасте от 14 до 35 лет, что со-
ставляет 26 % населения города. В Санкт-Петербурге 
работает 31 учреждение по делам молодёжи, реали-
зующее направления молодёжной политики: 27 уч-
реждений, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга, в том числе 8 районных 
домов молодёжи. В их состав входят 334 подростко-
во-молодёжных клуба, на базе которых работают бо-
лее 5000 студий, секций и мест свободного общения. 
Ежегодно в учреждениях по делам молодёжи на по-
стоянной основе занимаются более 80 тыс. человек. 
Общий охват мероприятиями учреждений сферы 
государственной молодёжной политики составляет 
более 482 тыс. человек.

а. Ю. Савченко отметил, что совместно с Коми-
тетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга 
в период с 2018 по 2021 гг. проводилось социологиче-
ское исследование, целью которого было выяснение 
настроений петербургской молодёжи, в том числе по 
вопросам межнациональных отношений, организа-
ции миграционной политики и отношения к мигран-
там в   Санкт-Петербурге. Текущий анализ показал, 
что состояние молодёжи оценивается как стабильное 
и спокойное, при этом динамика в течение последних 
трёх лет не меняется. Среди тех петербуржцев, ко-
торые оценивают межнациональные отношения как 
«спокойные», юношей – 67 %, девушек – 33 %. Среди 
респондентов были и студенты, учащиеся профес-
сиональных образовательных учреждений. Из них 
82 % – представители стран СНГ. Исследования по-
казали, что только 6 % респондентов в возрасте от 18 
до  25  лет интересуются темой межличностных кон-
фликтов, которые обсуждаются в средствах массовой 
информации. Давая оценку качества работы мигран-
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тов, опрашиваемые лица старше 40 лет пояснили, что 
согласны продолжать сотрудничать с мигрантами, 
молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет считают, что 
качество работы не зависит от того, мигрант ты или 
нет. 

В целях вовлечения молодёжи в процесс соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга 
и содействия реализации основных направлений 
государственной молодёжной политики в Санкт-
Петербурге создано 18 районных молодёжных сове-
тов. В течение 2020 года 735 человек из числа моло-
дёжи и экспертов Санкт-Петербурга приняли участие 
в 35 мероприятиях на территории Российской Феде-
рации и зарубежных стран. Более 400 делегатов из ре-
гионов Российской Федерации и зарубежных стран 
приняли участие в мероприятиях, проводимых Коми-
тетом. Закреплено устоявшееся взаимодействие с ря-
дом зарубежных и региональных партнеров: Япония, 
Республика Сербская (Босния и  Герцеговина), Фин-
ляндская Республика, Красноярский край, Чеченская 
Республика. 

а. С. Дыдымова, советник директора Санкт-
Петербургского Дома национальностей, выступила 
с докладом «О деятельности Санкт-Петербургского 
Дома национальностей по  реализации мероприя-
тий, направленных на  адаптацию и интеграцию 
мигрантов». Она сообщила, что с 2005 года Домом на-
циональностей развивается направление «Адаптация 
и интеграция мигрантов», которое в последние годы 
получило широкое распространение в связи с актив-
ным участием в нём граждан, которые уже приобрели 
гражданство Российской Федерации. 

Организована и проводится работа с админи-
страциями районов и муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, сотрудники Дома националь-
ностей оказывают содействие в создании «Уголков 
мигранта», где наглядно показано, куда обращать-
ся лицам данной категории в сложных ситуациях. 
Аналогичная работа проводится с работодателями и 
руководителями предприятий, организаций, библи-
отек, высших учебных заведений по внедрению ре-
комендаций по адаптации, разрабатываются и  рас-
пространяются памятки и брошюры, проводятся 
мероприятия консультационного характера. Орга-
низована плановая работа с учащимися средних об-
щеобразовательных школ, привлекаемыми для ока-
зания помощи в овладении русским языком детьми 
мигрантов. 25 февраля 2021 г. в Санкт-Петербургском 
Доме национальностей прошёл межрегиональный 
круглый стол на тему «Адаптация мигрантов и раз-
витие межнационального диалога. Тенденции, под-
ходы, практики». В работе круглого стола приняли 
участие представители Федерального агентства по 
делам национальностей, органов государственной 
власти, профильных государственных и обществен-
ных организаций, эксперты в сфере миграционных 
процессов и межнациональных отношений из Баш-
кортостана, Карелии, Крыма, Красноярского края, 
Ставропольского края, Архангельской, Вологодской, 
Воронежской, Мурманской, Новосибирской, Са-
марской, Смоленской областей и других регионов 
Российской Федерации. В результате проведённого 
мероприятия намечены шаги, направленные на укре-
пление межрегионального сотрудничества, взаимо-
действия и обмена опытом.

н. а. Степанова, юрист Санкт-Петербургского 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный 
Крест», выступая с докладом на тему «Деятель-
ность Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации 
“Российский Красный Крест” по работе с ино-

странными гражданами», отметила, что в деятель-
ность организации «Российский Красный Крест» 
направлена на оказание помощи и предоставление 
защиты, информирование мигрантов об их правах 
и обязанностях, доступной для них сферы услуг. 

За 9 месяцев 2021 г. работниками Санкт-
Петербургского отделения «Российского Красного 
Креста» оказано 963 юридические услуги. Консуль-
тации – в основном юридического характера – были 
даны мигрантам из таких стран, как Афганистан, Си-
рия, Йемен, Украина: им оказывалась помощь в запол-
нении документов, по их правовому сопровождению 
для предоставления государственных услуг. В связи 
с обострением ситуации на территории Афганистана 
число обращений граждан этой страны значительно 
увеличилось. В течение 2021 г. в организацию впер-
вые обратились 33 заявителя, которые выразили 
желание остаться на территории Санкт-Петербурга 
с целью обучения в высших учебных заведениях либо 
в рамках двустороннего сотрудничества. В числе за-
явителей были и лица, которые закончили обучение 
в  2021 году и в данный момент срок их законного 
пребывания на территории Российской Федерации 
заканчивается.

В настоящее время наиболее актуальными яв-
ляются вопросы трудовой миграции, постановки на 
миграционный учёт, гуманитарной помощи лицам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

М. а. Богачева, заведующая отделением со-
циально-правовой помощи Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Социальный приют для 
детей “Транзит”», выступила с докладом «Оказание 
социально-правовой помощи несовершеннолетним 
мигрантам приютом для детей “Транзит”» и оз-
накомила участников конференции с режимом и ор-
ганизацией работы. Основная проблема, с  которой 
сталкиваются сотрудники учреждения – это незна-
ние детьми мигрантов из Таджикистана, Узбекиста-
на, Киргизии русского языка. 

В режиме видеоконференцсвязи принял уча-
стие выпускник университета, один из руководи-
телей пенитенциарной службы Республики Гана 
и. К. абуаку-амеяо. В своём докладе «Актуальные 
проблемы, с которыми сталкивается пограничная 
безопасность в  Гане» он раскрыл историю страны, 
структуру органов обеспечения правопорядка в Ре-
спублике Гана, органов пограничного и миграци-
онного контроля. Докладчик отметил, что пробле-
ма миграции в Республике Гана также существует, 
и  органы, осуществляющие миграционный и  тамо-
женный контроль во взаимодействии с  органами 
государственной власти, отслеживают изменения 
и тенденции в миграционной сфере ведущих стран 
мира, в том числе России, применяя на практике но-
вые формы работы с мигрантами и беженцами.

Продолжая тему международного сотрудниче-
ства, в режиме видеосвязи с докладом «Особенности 
миграционного законодательства и порядок пребы-
вания на территории Республики Сан-Томе и Прин-
сипи» выступил Мануэл Соареш Бандейрс аилтон, 
слушатель факультета подготовки иностранных 
специа-листов Санкт-Петербургского университета 
МВД России, и осветил основные проблемы страны 
в миграционной сфере, подчеркнул важность и необ-
ходимость приведения национального миграционного 
законодательства Республики Сан-Томе и  Принсипи 
к  международным стандартам с учётом националь-
ных особенностей, политического и экономического 
состояния в стране.

Подводя итог научной дискуссии, К.  В.  зло-
казов отметил, что и доклады выступающих, 



67

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (93) 2022

и полученные оргкомитетом конференции тезисы 
выступлений актуальны и прочно связаны с прак-
тической деятельностью. Участники конференции 
неоднократно подчёркивали необходимость обе-
спечения тесного взаимодействия органов госу-
дарственной власти, общественных организаций, 
научной общественности и  гражданского обще-
ства в вопросах выработки и реализации страте-

гии миграционной политики Российской Федера-
ции. Также отмечалась необходимость повышения 
качества подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел, проведение дальнейших научных 
исследований в сфере миграционных процессов, 
а результатом проводимой работы должно стать 
совершенствование российского законодательства 
по вопросам миграции.
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Конституционные права человека в контексте
проблемы преодоления цифрового разрыва

Аннотация: В современном обществе полноценная коммуникация граждан коррелирует с  возмож-
ностями доступа к информации и владением навыками обращения с многофункциональными гаджетами 
и сетью интернет. Неравномерное распространение информационно-коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ), которое прослеживается при сравнении технологического развития как между государствами, 
так и внутри отдельных стран, порождает проблему так называемого «цифрового разрыва» или «цифрово-
го неравенства» (в зарубежной литературе более известного как «digital divide»). В условиях постепенной 
цифровизации общественных отношений, традиционно регулируемых правовыми нормами, существующая 
проблема усугубляется тем обстоятельством, что отсутствие у граждан доступа к ИКТ ограничивает их ре-
альные возможности в реализации конституционных прав. Следовательно, преодоление цифрового разрыва 
выступает современным условием обеспечения правового статуса личности. Цель данной статьи состоит 
в исследовании влияния проблемы цифрового разрыва на конституционные права человека. В процессе ис-
следования автор обращался к таким методам, как анализ, синтез, индукция, дедукция, статистический и 
формально-юридические методы. В результате автором сделаны выводы о наличии экономических, возраст-
ных, гендерных, образовательных причин, не позволяющих преодолеть цифровой разрыв. От их искорене-
ния зависит состояние конституционного правопорядка в Российской Федерации.   
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(in foreign literature more commonly known as «digital divide»). With the gradual digitalization of social relations, 
traditionally regulated by legal norms, the problem is exacerbated by the fact that citizens’ lack of access to ICT limits 
their real opportunities to exercise their constitutional rights. Consequently, overcoming the digital divide is a modern 
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Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Цифровой разрыв как одно из негативных 
последствий информационной эпохи, в которой 
в  настоящее время пребывает общество, приводит 
к цифровому неравенству. Последнее выступает раз-
новидностью социального неравенства (наряду с его 
традиционными формами: экономической, расовой, 
гендерной и др.) и состоит в  ограничении возмож-
ностей отдельных индивидов, социальных групп 
вследствие отсутствия у них доступа к современным 
средствам коммуникации. Лица, лишённые доступа 
к интернету, информационно ограничены и ущемле-
ны в современных финансово-кредитных, образова-
тельных, культурных, демократических и некоторых 
других возможностях.

Проблема цифрового разрыва не нова, так как 
в последней трети XX в. она, с той или иной степе-
нью завуалированности, обсуждалась теоретиками 
информационного общества. В 1980-х гг. Г. Шиллер 
настаивал на том, что основным фактором, влияю-
щим на распространение информации, доступ к ней 
и право её создавать является классовое неравенство 
[1, с.  196–201]. Учитывая, что Г. Шиллер являлся 
марксистом, причины неравенства в информаци-
онном обществе он объяснял различиями в плате-
жеспособности его членов. Чем выше социальный 
статус человека, тем ценнее и разнообразнее инфор-
мация, к которой он получает доступ. Поэтому аме-
риканский учёный был убеждён, что выигрыш или 
проигрыш от «информационной революции» зави-
сит от того, какое место в социальной иерархии за-
нимает человек. 

Автор теории информационного капитализ-
ма в сетевом обществе М. Кастельс в 1990-х гг. по-
лагал, что новое общество стратифицируется на ра-
ботников, ориентированных на сети и экспертный 
«информационный труд», и на «работников общего 
типа», отсталых и не приспособленных к переменам 
информационного общества [2, с. 254–255]. Факти-
чески это попытка описания проблемы цифрового 
разрыва между группами (в данном случае – стра-
тами) общества, рассмотренная с позиции трудовой 
дифференциации.

Уже в начале настоящего столетия на между-
народном уровне преодоление цифрового разрыва 
было заявлено в качестве одной из приоритетных 
целей консолидации международных усилий. Еще 
в 2003 г. в рамках Всемирной встречи на высшем 
уровне Всемирного саммита по информационному 
обществу, проведённому в Женеве под эгидой ООН, 
была принята Декларация принципов построения 
информационного общества1, где сказано: «Сегодня 
преимущества революции в области информацион-
ных технологий неравномерно распределены между 
развитыми и развивающимися странами, а также 
внутри стран» (п. 10) и «Мы убеждены в том, что со-
гласованная на мировом уровне цель заключается 
в содействии преодолению разрыва в цифровых тех-
нологиях» (п. 61). 

В 2005 г. в г. Тунис на втором этапе аналогичной 
встречи принята Тунисская программа для инфор-
мационного общества2. В ней обозначено, что «мас-
штаб проблемы, связанной с  преодолением “циф-

рового разрыва” требует адекватных и устойчивых 
инвестиций в инфраструктуру ИКТ и услуги на базе 
ИКТ, а также создания потенциала и передачи техно-
логии в течение многих предстоящих лет» (п. 8). 

В таком виде в начале XX в. на международном 
уровне была признана проблема цифрового разрыва. 
Сегодня, чтобы убедиться в её нерешённости, доста-
точно обратиться к отчёту Международного союза 
электросвязи ООН «Измерение цифрового разви-
тия: факты и цифры 2021»3, где сказано, что 37 % на-
селения земного шара (2,9 миллиарда человек) до сих 
пор никогда не пользовались интернетом.

Цифровой разрыв – это проблема мирового, 
континентального и внутригосударственного мас-
штаба. В рейтинге готовности стран к сетевому об-
ществу (Networked Readiness Index – NRI), который 
ежегодно рассчитывается международной организа-
цией «Всемирный экономический форум» совмест-
но с Международной школой бизнеса «INSEAD», 
по итогам 2021 г. Российская Федерация заняла 43-е 
место из 130 возможных4. Данный показатель, от-
ражающий уровень государственной готовности 
к повсеместному использованию ИКТ для целей со-
циально-экономического развития, относит Россию 
к числу стран, отстающих от государств-лидеров 
с  развитым сетевым обществом. Исходя из оценки 
статистических показателей, российское общество 
сталкивается с цифровым неравенством. Более того, 
территориальные диспропорции в развитии ИКТ, 
а также низкая цифровая грамотность граждан пре-
имущественно старшего и пожилого возраста, под-
тверждают выводы об актуальности проблемы циф-
рового разрыва для Российской Федерации. 

Рассматриваемая проблема широко обсуж-
дается как зарубежными, так и российскими учё-
ными. Однако преимущественно к ней приковано 
внимание экономистов, социологов и  политологов 
[3; 4; 5; 6]. Проблема же влияния цифрового разры-
ва на состояние прав человека находится лишь на 
начальной стадии исследования учёными-юриста-
ми. На первый взгляд, с юридической точки зрения 
очевидно, что факт неравенства в доступе к ИКТ от-
носится к предмету нормативно-правового регули-
рования информационных отношений, которые, как 
мы знаем, опережают конституционно-правовую на-
уку, поэтому в данной сфере сохраняется тенденция 
к ослабеванию конституционного влияния. В то же 
время конституционное право на уровне основных 
начал, принципиальных положений регулирует ин-
формационные отношения (например, ч. 4 и 5 ст. 29, 
п. «и», «м» ст. 71 Конституции РФ), а значит, и циф-
ровой разрыв как феномен указанных отношений. 

Однако реальной точкой соприкосновения кон-
ституционного права и цифрового разрыва, вводя-
щей данный феномен в конституционно-правовое 
измерение, является институт прав человека. Дело 
в том, что по мере цифровизации общества всё на-
гляднее прослеживается корреляция между до-
ступом граждан к информационным технологиям 
и полноценной реализацией ими своих конституци-
онных прав. Как представляется, именно эта зависи-

1 Декларация принципов построения информаци-
онного общества (WSIS-03/Geneva/doc/4-R) от 12 декабря 
2003 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 
Режим доступа: https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/
dec_wsis.pdf (дата обращения: 15.12.2021).

2 Тунисская программа для информационного обще-
ства (WSIS-05/Tunis/doc/6 (Rev.1)-R от 15 ноября 2005 г. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – Ре-
жим доступа: https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/
agenda_wsis.pdf (дата обращения: 16.12.2021).

3 Measuring digital development: Facts and figures 2021 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ). – Режим доступа: https://
www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2021/ (дата 
обращения: 22.12.2021). 

4 The Network Readiness Index (Shaping the Global 
Recovery. How digital technologies can make the post-COVID 
world more equal). 2021. S. 36–39 [Электронный ресурс] // 
Сайт «Индекс готовности Сети». – Режим доступа: https://
networkreadinessindex.org/ (дата обращения: 24.12.2021). 
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мость придает проблеме цифрового разрыва консти-
туционный характер. 

Даже отталкиваясь от понимания сущности 
самого «разрыва», применительно к цифровизации 
означающего лишение определённых социальных 
групп доступа к средствам коммуникации, стано-
вится ясно, что исследуемая проблема затрагивает 
вопросы правового статуса личности, регламенти-
руемые гл. 2 Конституции РФ. Поэтому определение 
конституционно-правового измерения феномена 
цифрового разрыва возможно при расширительном 
толковании Конституции РФ, приводящем её поло-
жения в соответствие с реалиями распространения 
ИКТ. В ч. 2 ст. 19 Основного закона закреплено прин-
ципиальное положение: «Государство гарантиру-
ет равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств». Следует 
иметь в виду, что, во-первых, в современных услови-
ях конституционно-правовое равноправие возмож-
но только при равном доступе граждан к  ИКТ. Имен-
но с этой позиции необходимо подходить к оценке 
соблюдения принципа равенства в реализации того 
или иного конституционного права личности. Для 
иллюстрации сказанного приведем ряд примеров. 
Так, каждый, в равной мере может реализовать кон-
ституционное право на свободный поиск, получение, 
передачу, производство и распространение инфор-
мации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ), что сегодня воз-
можно лишь при использовании сети интернет, теле-
видения и сотовой связи. Отсюда равенство граждан 
в реализации конституционного права на информа-
цию достижимо путём преодоления или, хотя бы, 
сведения к минимуму «цифрового разрыва». 

Мы можем исходить из равенства прав граждан 
обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в  государственные 
органы и органы местного самоуправления (ст. 33 
Конституции РФ) только при условии обеспечения 
им доступа к сети интернет. А. В. Савоськин отме-
чает, что в ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» указание на обязательность рассмотрения 
обращений граждан, поступивших по информаци-
онным системам общего пользования, приравнивает 
электронный способ обращения к традиционному5. 
Также А. В. Савоськин указывает на три существу-
ющих способа подачи электронных обращений: по 
электронной почте, через электронную приемную 
официального сайта адресата в сети интернет и по-
средством специализированных государственных 
интернет-порталов6. В ситуации цифрового разрыва 
отсутствие возможности граждан прибегнуть к лю-
бому из вышеуказанных способов фактически огра-
ничивает их в удобстве и упрощённости процедуры 
реализации конституционного права на обращение. 

Во-вторых, открытый перечень обстоятельств, 
указанных в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, логически 
позволяет включить в него признак: «Государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от возможностей доступа к со-
временным средствам коммуникации». Фактически, 

он и  отражает сущность проблемы «разрыва», со-
стоящей в дискриминации граждан на тех, кто может 
быть участником цифровых коммуникаций и  тех, 
кто лишён такой возможности. На этом основании 
С. Т. Артемова, Н. А. Жильцов и О. И. Чердаков циф-
ровой разрыв признают современной формой дис-
криминации и утверждают, что «если в индустриаль-
ном и постиндустриальном обществах социальное 
неравенство ассоциировалось с делением общества 
на богатых и бедных, то цифровая эпоха добавила 
еще и цифровой разрыв» [7, с. 42]. 

В российском избирательном процессе уже 
имеются реальные примеры законодательного га-
рантирования активного избирательного права вне 
зависимости от возможностей доступа к ИКТ. Та си-
туация, когда граждане самостоятельно определяют, 
проголосовать традиционным способом на избира-
тельном участке или прибегнуть к дистанционному 
электронному голосованию через интернет, является 
тому подтверждением.    

Таким образом, конституционно-правовое из-
мерение цифрового разрыва обнаруживается при 
раскрытии двух аспектов – запрета неравноправия 
и недопустимости дискриминации. С  этой позиции 
норма ч. 2 ст. 19 Конституции РФ выступает консти-
туционно-правовой основой для преодоления циф-
рового разрыва.

Для понимания причин, по которым цифровой 
разрыв влияет на содержание и особенности реали-
зации конституционных прав человека, необходи-
мо рассмотреть уровни и виды проблемного фено-
мена. А. С. Агеев выделяет три уровня цифрового 
разрыва, на которых и  проявляется неравноправие: 
1) неравенство в возможности доступа к интернету; 
2) неравенство в возможностях лиц, использующих 
интернет, при доступе к размещенным там информа-
ционным ресурсам; 3) неравенство в возможностях 
лиц, являющихся пользователями интернета, и  тех, 
кто его не использует [8, с. 24]. В нашем понимании, 
в отличие от второго и третьего уровней, где пред-
ставлены внутренние сетевые возможности, первый 
уровень цифрового разрыва, напротив, связан с не-
сетевыми обстоятельствами. Неравенство в возмож-
ностях доступа к интернету и использования его пре-
имуществ может быть следствием экономических, 
инфраструктурных, возрастных проблем, уровня 
образованности и даже гендерной принадлежности.  
Следовательно, для более полного освещения кон-
ституционно-правовых аспектов цифрового разры-
ва целесообразно выделить следующие виды данного 
феномена: экономический, территориальный, воз-
растной (поколенческий), образовательный и ген-
дерный. 

В современном мире экономически благополуч-
ные государства, как правило, имеют высокий уро-
вень развития ИКТ. Это связано в том числе и с тем 
неопровержимым фактом, что гражданам для до-
ступа к информационной сети необходимы финан-
совые возможности на приобретение технических 
устройств (как минимум, современного мобильного 
телефона или персонального компьютера) и вне-
сения интернет-провайдеру платы за услуги связи. 
Кроме того, в условиях экономической конкуренции 
на рынке гаджетов обеспечивается их стоимость, 
адекватная доходам граждан. 

Предоставление со стороны государства или 
частных компаний отдельных пространств с бес-
платным Wi-Fi не сможет удовлетворить повседнев-
ных сетевых потребностей граждан. Обеспечение 
же бесплатного подключения к интернету на всей 
территории государства потребовало бы государ-
ственного финансирования из средств федерального 

5 Савоськин А. В. Обращения граждан в Российской 
Федерации: конституционно-правовое исследование : дис. 
... д-ра юридических наук : 12.00.02 / Савоськин Александр 
Владимирович; [Место защиты: Ур. гос. юрид. ун-т]. – Ека-
теринбург, 2019. – С. 344–345. 

6 Там же. – С. 348. 
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бюджета для покрытия расходов операторов связи, 
а  потому является слишком дорогостоящим спосо-
бом интернетизации населения.  

Территориальный цифровой разрыв связан с ин-
фраструктурным несовершенством технически отста-
лых местностей. На примере Российской Федерации 
это видно при сравнении интернетизации городских 
агломераций и сельской местности. В городской среде 
выше скорость передачи данных и больше инфраструк-
турных возможностей для пользования цифровыми 
сервисами (развиты электронная коммерция, получе-
ние государственных услуг через интернет и др.). 

Возрастная (поколенческая) разновидность 
цифрового разрыва является феноменом, при ко-
тором между поколениями молодых лиц и лицами 
старшего, особенно пожилого возраста имеется су-
щественная разница в уровне овладения современ-
ными цифровыми технологиями и, что не менее важ-
но, частоте их повседневного применения. Слабая 
изученность, чуждость виртуального мира, а также 
киберпреступность и иные общеизвестные опас-
ности приводят к тому, что у старшего поколения 
отсутствует доверие к ИКТ. Учитывая, что, как мы 
уже отметили ранее, ИКТ – это непременное условие 
полноценной реализации конституционных прав, 
в конечном итоге лица пожилого возраста ограниче-
ны в своих конституционных возможностях. 

Принимая во внимание высказанное сообра-
жение, добавим, что в настоящее время возрастной 
(поколенческий) цифровой разрыв служит препят-
ствием для распространения такого способа реали-
зации активного избирательного права, как дистан-
ционное электронное голосование, уже не первый 
год апробируемого на российских выборах. Конечно, 
с одной стороны, по понятной естественной причине 
уменьшается число избирателей старшего поколения 
(особенно в условиях осложненной санитарно-эпи-
демиологической обстановки). С другой же стороны, 
так называемое поколение «Z», рожденное в XXI  в. 
и в силу этого приобщённое к современным цифро-
вым технологиям, с каждым годом пополняет число 
лиц, обладающих активным избирательным правом. 
В  результате естественным образом обновляется 
список лиц, избирающих органы государственной 
власти и  органы местного самоуправления. Однако 
полагаться на смену поколений как на определяю-
щий фактор успеха внедрения дистанционного элек-
тронного голосования представляется ошибочным. 

В зависимости от уровня образования, позво-
ляющего в той или иной степени интегрироваться 
в цифровую среду, понять и использовать нормы 
и  правила её функционирования, сформировался 
образовательный цифровой разрыв. Причём речь 
идёт не о наличии либо отсутствии у отдельных кате-
горий граждан дипломов о высшем образовании по 
специальностям, связанным с IT-технологиями или 
программированием, а скорее о фактических циф-
ровых компетенциях личности. Как отмечают Э. Бах, 
Г.  Шаффер: «Образованность в использовании тех-
нологий позволяет людям участвовать в социальных 
и политических процессах» [9, с. 252]. Однако об-
разовательный цифровой разрыв всё же проявляет-
ся в том, что современное общество разделяется на 
меньшинство – востребованные на рынке труда спе-
циалисты в сфере IT-технологий, а также примкнув-
шие к криминальному миру хакеры (киберпреступ-
ники), и большинство – граждане, владеющие лишь 

базовыми навыками в цифровой среде, а потому 
являющиеся уязвимыми, например, в электронной 
коммерции, защите чести, доброго имени, а  также 
обеспечении неприкосновенности частной жизни.  

Гендерный цифровой разрыв связан с тем, что 
в целом в мире у мужчин и женщин неравные возмож-
ности доступа к интернету и его использования. По 
данным аналитиков Международного союза электро-
связи ООН, гендерный цифровой разрыв характерен 
преимущественно для стран африканских и арабских 
государств, где в процентном соотношении заметно 
превалирует доля мужчин, пользующихся информа-
ционными сетями7. Дискриминация в доступе к циф-
ровым продуктам по признаку половой принадлеж-
ности – это недопустимый феномен, противоречащий 
конституционному принципу равенства прав и свобод 
мужчин и женщин, а также возможностей их реализа-
ции (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ). Несмотря на то, что 
гендерный критерий участия в цифровых коммуника-
циях не свойственен российскому обществу, сегодня 
мировая практика определяет его как основание для 
выделения в самостоятельный вид цифрового разрыва.

Потенциальным примером проявления сразу 
нескольких видов цифрового неравенства может слу-
жить функционирование портала «Государственные 
услуги», позволяющего гражданам осуществлять до-
ступ к основным социальным услугам через интер-
нет. Н. С. Бондарь верно подметил, что «доступность 
этого ресурса фактически может быть ограничена 
в силу финансовой невозможности приобрести не-
обходимые технические устройства (экономическое 
неравенство), отсутствия доступа в сеть интернет 
в данной местности (территориальное неравенство), 
низкого уровня информационной грамотности стар-
шего поколения (возрастное неравенство) и т.п.» 
[10, с. 37]. В результате часть граждан лишена досту-
па к необходимым государственным услугам. 

Таким образом, необходимость преодоления 
феномена «digital divide», или цифрового разрыва, 
стала очевидной при неравномерном распростране-
нии ИКТ как между государствами, так и в отдельных 
регионах (территориях) одной страны. Цифровой 
разрыв закономерно привел к цифровому неравен-
ству, которое заключается в ограничении возмож-
ностей отдельных социальных групп вследствие от-
сутствия у них доступа к современным средствам 
коммуникации. Цифровое неравенство определяет-
ся в качестве конституционно-правового неравно-
правия и дискриминации граждан, ограниченных 
в возможностях использования ИКТ, и тем самым 
нарушает положения ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 
Разница в уровне экономического благосостояния, 
образованности, территориальных (инфраструк-
турных) особенностях, поколенческая и гендерная 
принадлежность, ставшие причиной цифрового не-
равенства, фактически ограничивают определённые 
группы граждан в реализации своих конституци-
онных прав, поэтому от мировых и внутригосудар-
ственных успехов в нивелировании причин цифро-
вого разрыва зависит состояние правового статуса 
личности.

7 Преодоление гендерного разрыва [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Международного союза 
электросвязи (МСЭ). – Режим доступа: https://www.itu.int/
ru/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-
divide.aspx (дата обращения: 12.01.2022). 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме института административных наказаний в области 

дорожного движения. Актуальность темы статьи вызвана её недостаточной изученностью, а так-
же ростом дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий. 
Используя в статье логико-юридический, сравнительно-правовой методы исследования, а также 
на основе структурного анализа автор раскрывает теоретические вопросы применения админи-
стративных наказаний в юрисдикционной деятельности сотрудников дорожного надзора ГИБДД 
МВД России. Исследуются пути развития института административного наказания на разных эта-
пах становления советской, а затем и российской науки административного права. Также автором 
рассмотрены основные научные подходы, определяющие понятие административного наказания. 
Отдельно представлен аспект административного наказания как категории в области дорожного 
движения. На основе анализа научных мнений даётся авторское определение дорожному надзору, 
административным наказаниям в юрисдикционной деятельности сотрудников дорожного надзо-
ра ГИБДД МВД России. В статье подробно исследуются цели административного наказания, виды 
и признаки данного института, его структура. Кроме этого, автором предпринята попытка нового 
взгляда на такие виды наказаний, как предупреждение и административный штраф в сфере их при-
менения за правонарушения, выявляемые сотрудниками ГИБДД при осуществлении дорожного 
надзора. Проведя сравнительно-правой анализ изменения мер административной ответственности 
в виде штрафа в законодательстве СССР и современном Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, автор размышляет о соотношении таких принципов права, как 
«строгость» и «соразмерность» административных наказаний в области дорожного движения. В за-
ключение предлагаются поправки в статьи 11.21 и 11.22 КоАП РФ в части увеличения штрафных 
санкций, что должно значительно повысить практическую значимость юрисдикционной деятель-
ности сотрудников дорожного надзора ГИБДД МВД России в целях снижения уровня аварийности. 
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Administrative penalties in the jurisdictional activities
of traffic police officers 

of the General Administration for Traffic Safety
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Abstract: As the number of traffic accidents rises due to unsatisfactory road conditions, the system of 
administrative penalties for traffic offenses faces challenges that demand an urgent response, especially since 
the topic lacks prior research. The author employs logical methods, comparative techniques, and structural 
analysis to identify the theoretical problems emerging from the application of administrative penalties used 
by the traffic police officers of the General Administration for Traffic Safety of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. The work follows the historical development of the adminictrative penalties system through 
the Soviet and Post-Soviet periods of Russian administrative law science. The author considers the main 
scientific approaches that have influenced the definition of the administrative penalty, taking into special 
account the sphere of traffic offenses. Drawing from the scholarly dispute author offers an original definition 
of traffic safety, administrative penalties in the jurisdictional activities of traffic police officers of the General 
Administration for Traffic Safety of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The article thoroughly explores 
the goals of an administrative sentence, its types, characteristics, and structure. Additionally, the author 
offers new insights on such kinds of penalties as a warning and administrative fine for the traffic offenses 
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Одной из главных задач любого государ-
ства является обеспечение достойного уровня 
жизни и благополучия для своих граждан. При-
оритетом в достижении этой задачи выступают 
эффективные меры органов государственной 
власти в политической, экономической и со-
циально-культурной сферах. Безусловно, все 
усилия государства окажутся тщетными, если 
каждый человек в той или иной стране не смо-
жет чувствовать себя защищённым. К сожале-
нию, риск оказаться под колёсами автомобиля, 
переходя дорогу, или попасть в дорожно-транс-
портное происшествие (далее – ДТП), буду-
чи водителем, очень высок. Сегодня это стало 
огромной проблемой для всех цивилизованных 
государств и правительств, в том числе и для на-
шей страны. 

8 октября 2021 года на заседании с заместите-
лем председателя Правительства Маратом Хуснул-
линым Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин чётко охарактеризовал сложившуюся 
ситуацию с безопасностью дорожного движения 
в  России, а также предложил пути для решения 
проблемы смертности на дорогах, а именно: «Нуж-
но продолжать эту работу (по снижению смертно-
сти – прим. авт.) вместе с полицией и дорожника-
ми. Мы не можем на дорогах терять столько людей, 

как при военных действиях»1. 4 октября 2021 года 
на заседании коллегии МВД России министр вну-
тренних дел Российской Федерации генерал по-
лиции Владимир Колокольцев привёл пугающие 
цифры смертности в авариях: «Только за послед-
ние 10 лет погибло более двухсот двадцати тысяч 
и ранено свыше двух миллионов человек. Пример-
но три четверти погибших – люди трудоспособно-
го возраста»2.  

Способствовать повышению безопасности 
дорожного движения, снижению уровня аварий-
ности, созданию современной, комфортной и на-
дёжной транспортной инфраструктуры призван 
национальный проект «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», одной из целей кото-
рого является сокращение к 2024 году смертности 
в результате ДТП до  уровня четырёх погибших 
на 100 тысяч населения. Для достижения таких, 

1 Путин: Россия не может терять в ДТП столько же 
людей, как во время войны [Электронный ресурс]. – URL: 
www.ria.ru/20211008/dorogi-1753683858.html (дата обраще-
ния: 02.11.2021).

2 Владимир Колокольцев провел заседание колле-
гии МВД России [Электронный ресурс]. – URL: www.
mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-provel-
zasedanie-kollegii-mvd-rossii-04-10-21/.html (дата обраще-
ния: 02.11.2021).
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органов ГИБДД МВД России, однако какого-либо 
«легального» определения термину «дорожный 
надзор» до сих пор не предложено. Дорожный 
надзор как одна из важнейших функций ГИБДД 
МВД России в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения является составной частью 
административного надзора. По нашему мнению, 
среди множества предложенных дефиниций всё 
же самую точную, научно обоснованную, опре-
деляющую саму сущность такого многогранно-
го и сложного понятия предлагает профессор 
А. В. Мартынов: «Административный надзор – это 
особая форма осуществления исполнительной 
власти (публичного управления), связанная с ре-
ализацией установленных государственно-управ-
ленческих функций по обеспечению законности, 
конституционных прав и свобод, безопасности 
в деятельности организационно неподчинённых 
государственных органов власти и их должност-
ных лиц, общественных организаций, других 
юридических лиц, а также граждан» [1,  с. 12–13]. 
Наиболее комплексно к определению понятия 
«дорожный надзор» как одного из видов админи-
стративной деятельности ГИБДД МВД России по-
дошёл Д. Г. Домрачев в своей диссертации на тему 
«Дорожный надзор государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России». 
На наш взгляд, определение, данное автором, по 
сути единственное, встречающееся в научной ли-
тературе, наиболее аргументированное, однако со 
дня написания работы прошло 12 лет, и сегодня 
это определение требует уточнения и дополнения.  

Итак, нами предлагается следующее опреде-
ление понятия «дорожный надзор»: «Дорожный 
надзор – это урегулированная нормами админи-
стративного права деятельность органов и долж-
ностных лиц ГИБДД МВД России в  отношении 
не подчинённых им физических и  юридических 
лиц по поводу исполнения требований законода-
тельства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, правил, стандартов, тех-
нических норм и иных требований нормативных 
документов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения при строительстве, рекон-
струкции, производстве дорожных работ, ремонте 
и эксплуатации автомобильных дорог посредством 
применения специальных административно-пра-
вовых методов и форм в целях предупреждения, 
выявления, пресечения нарушений и привлечения 
виновных к административной ответственности». 

Административные деликты, выявляемые 
сотрудниками ГИБДД при осуществлении до-
рожного надзора, охватываются главами 11 и 12 
КоАП РФ. Это статьи 11.21 «Нарушение правил 
использования полосы отвода и придорожных 
полос автомобильной дороги»; 11.22 «Нарушение 
землепользователями правил охраны автомобиль-
ных дорог или дорожных сооружений»; 12.33 «По-
вреждение дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений»; 12.34 «Несо-
блюдение требований по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений». Определив функцию дорожного 
надзора в оперативно-служебной деятельности 

3 Паспорт национального проекта «Безопасные 
и  качественные автомобильные дороги» [Электронный 
ресурс]. – URL: www.bkdrf.ru/uploads/doc/паспорт нацио-
нального проекта.pdf (дата обращения: 02.11.2021).

4 Сведения о показателях состояния безопасности 
дорожного движения [Электронный ресурс]. – URL: www.
stat.gibdd.ru (дата обращения: 02.11.2021).

5 Далее – ГИБДД МВД России. 

прямо скажем, амбициозных целей определены 
задачи, среди которых принятие нормативных 
правовых актов, направленных на   усиление от-
ветственности за отдельные, наиболее опасные 
правонарушения в области дорожного движения3. 

Вектор в решении задачи повышения без-
опасности дорожного движения, определённый 
Президентом, направленный на тесное взаимодей-
ствие органов полиции и дорожников, не случаен. 
Конечно, причин совершения ДТП множество, 
и все они зависят от многих факторов, одним из 
которых на протяжении веков выступает извеч-
ная проблема нашего государства – плохие, не-
качественные и необустроенные дороги. Соглас-
но статистике за 9 месяцев 2021  года на дорогах 
страны произошло 12191 ДТП, в которых 1484 че-
ловека погибли и  1478 получили ранения, в 3105 
случаях зафиксированы нарушения обязательных 
требований к эксплуатационному состоянию ав-
томобильных дорог и дорожных сооружений (не-
качественное дорожное покрытие, отсутствие до-
рожных знаков, разметки и прочее), в которых 350 
человек погибли и 3654 были ранены, что состави-
ло 25,5 % от общего числа ДТП4. 

Таким образом, огромное число дорожно-
транспортных происшествий, произошедших по 
причине некачественных дорог, свидетельствует 
о недостаточной работе органов государственной 
власти в данном направлении, а также о возросшей 
роли подразделений Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел России5, осуществляющих дорож-
ный надзор. В связи с этим статья «Администра-
тивные наказания в юрисдикционной деятельно-
сти сотрудников дорожного надзора ГИБДД МВД 
России» представляется актуальной, и призвана 
исследовать проблемы административно-деликт-
ного законодательства, застрагивающие институт 
административных наказаний в целях повышения 
уровня безопасности дорожного движения. 

Вопросам административных наказаний в ка-
честве меры административной ответственности 
посвящены работы Д. Н. Бахраха, А. И. Каплунова, 
Д. А. Липинского, И.  В.  Максимова, О.  В.  Носика, 
Ю.  А. Тихомирова, А.  П.  Шергина. Администра-
тивные наказания в области дорожного движе-
ния подробно рассматривались в исследовани-
ях А.  И.  Быкова, В.  В. Головко, В.  И.  Майорова, 
М. В. Мукабенова, В. М. Редкоуса, Б. В. Россинского 
и других авторов, однако проблемам администра-
тивных наказаний в  юрисдикционной деятельно-
сти сотрудников дорожного надзора ГИБДД МВД 
России в научной литературе уделено недостаточно 
внимания. 

На протяжении многих лет в научных кругах 
ведётся дискуссия по поводу соотношения таких 
явлений, как надзор и контроль в государствен-
ном управлении, в том числе и сфере деятельности 
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органов ГИБДД, перейдём непосредственно к во-
просу об административных наказаниях.  

Административное наказание – это мера от-
ветственности за совершение правонарушения. 
Применительно к исследуемой нами проблеме 
– мера ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений в области дорожного 
движения, выявляемых подразделениями ГИБДД 
МВД России при осуществлении дорожного над-
зора. В целом нельзя не согласиться с точкой зре-
ния ряда авторов, согласно которой меры админи-
стративной ответственности в сфере дорожного 
движения выступают в качестве активного спо-
соба воздействия на  обеспечение общественной 
безопасности в  Российской Федерации и служат 
повышением дисциплины участников дорожного 
движения [2, с. 46; 3, с. 85].

В трудах учёных-административистов мы 
найдём различные подходы к определению админи-
стративного наказания. Это и «негативная реакция 
государства на совершённое административное 
правонарушение», и «установленная государством  
мера  ответственности  за  совершение администра-
тивного  правонарушения,  применяемая к  вино-
вному», «кара, т. е. нанесение виновному лицу в со-
вершении административного правонарушения 
определённых страданий, лишений», «выражение 
отрицательной оценки государством совершенного 
правонарушения и самого правонарушителя», «раз-
новидность  административного  принуждения,  
применяемого  к  лицу, признанному  виновным  
в  совершении  административного  правонаруше-
ния,  и выражающего  меру  административной  от-
ветственности». Каждое из этих определений несёт 
в себе сущностное зерно понятия административ-
ного наказания и подчёркивает одну из его граней, 
предлагает свою характерную черту либо отражает 
развитие правовой мысли на разных этапах станов-
ления науки административного права. 

Из различных, но имеющих общее целое, 
взглядов на исследуемый вопрос, нам наиболее 
близко определение административного наказа-
ния, данное профессором Ю. А. Тихомировым: 
«Административное наказание – это реакция 
государства на совершённое административное 
правонарушение как разновидность мер админи-
стративного принуждения, которая выражает от-
рицательную оценку государства поведения лица, 
совершившего административное правонаруше-
ние» [4, с. 590].

Несмотря на множественность научных под-
ходов, понятие «административное наказание» 
имеет свое законодательное закрепление. Мы его 
найдём в части 1 статьи 3.1 КоАП РФ: «Админи-
стративное наказание является установленной го-
сударством мерой ответственности за совершение 
административного правонарушения и применя-
ется в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, 
так и  другими лицами». Опираясь на вышеприве-
дённые научные взгляды относительно понятия ад-
министративного наказания, в рамках темы статьи 
необходимо дать собственное определение этого 
стержневого элемента института административ-
ной ответственности: «Административные нака-
зания в юрисдикционной деятельности сотрудни-

ков дорожного надзора ГИБДД МВД России – это 
оперативная реакция государства на совершённое 
административное правонарушение в области до-
рожного движения, выраженное в нарушении тре-
бований законодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения, правил, стан-
дартов, технических норм и иных требований нор-
мативных документов при строительстве, рекон-
струкции, производстве дорожных работ, ремонте 
и эксплуатации автомобильных дорог, и применя-
емая уполномоченным органом или должностным 
лицом как одна из мер административного при-
нуждения в отношении виновного лица».

Взяв за основу законодательные и научные 
определения этого понятия, профессор И. В. Мак-
симов выделяет отличительные признаки адми-
нистративного наказания: «1)  административ-
ное  наказание  есть  установленная  государством  
мера ответственности; 2)   применяется  лишь  за  
совершение административного правонарушения; 
3) может быть применено только к лицу, признан-
ному виновным в совершении административного 
правонарушения; 4) есть кара, которая заключает-
ся в обусловленном им лишении или ограничении 
прав и свобод правонарушителя; 5) всегда  носит  
личный  характер  и  не  должно затрагивать ин-
тересы третьих лиц; 6) применяется широким  
кругом  органов и должностных лиц, уполномо-
ченных  рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 7) всегда влечёт последствие, 
при котором нарушитель и  после  исполнения  ад-
министративного  наказания  считается  подвер-
гнутым  такому наказанию» [5, с. 86]. 

Теперь необходимо определить, а к какому 
конечному результату стремится государство, 
устанавливая те или иные меры ответственно-
сти к виновному? Иными словами, какова цель 
административного наказания? Вопрос о целях 
наказания вообще и административного наказа-
ния в частности не случаен. Он теснейшим об-
разом взаимосвязан с содержанием наказания.

В теории права представлены различные 
точки зрения на определение целей наказания: 
устрашение, возмездие (кара); психическое при-
нуждение; исправление, воспитание виновного; 
заглаживание или искупление вины; удовлет-
ворение потерпевшего, государства, общества; 
общее и специальное предупреждение; общая 
и специальная превенция, восстановление обще-
ственных отношений. Профессор И. И. Веремеен-
ко отмечал необходимость сочетания в цели трёх 
начал: кары; исправления и перевоспитания лиц, 
совершивших правонарушение; предупреждения 
совершения новых проступков и преступлений 
как лицом, подвергнутым наказанию, так и ины-
ми лицами [6, с. 170–171]. 

Цели административного наказания законо-
датель раскрывает в части 1 и части 2 статьи 3.1 
КоАП РФ. Из смысла ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ следу-
ет, что целей применения административных на-
казаний две: 1) предупреждение совершения но-
вых правонарушений самим правонарушителем; 
2)  предупреждение совершения новых правона-
рушений другими лицами. В теории права такая 
юридическая конструкция получила название 
частной и общей превенции. 
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Безусловно, значимым юридическим инстру-
ментом для достижения целей административного 
наказания выступают принципы назначения этих 
самых наказаний. К основным принципам, встре-
чающимся в юридической литературе, относятся: 
индивидуализация наказания, обеспечение балан-
са публичных и частных интересов при назначении 
наказания, справедливости, соразмерности (про-
порциональности) и разумности, недопустимость 
избыточного государственного принуждения, диф-
ференциация ответственности.

В целом нормы КоАП в части административ-
ного наказания имеют профилактическую направ-
ленность. И если мы говорим об административной 
ответственности в области дорожного движения, 
то здесь основная цель административных наказа-
ний – это воздействие на личность с целью форми-
рования негативного отношения к  правонаруше-
ниям в сфере дорожного движения, побуждения 
участников дорожного движения к правомерному 
поведению, а также предупреждения совершения 
новых правонарушений.

Единственное основание административного 
наказания – это совершение лицом администра-
тивного правонарушения при наличии всех при-
знаков и элементов юридического состава. Иные 
основания для применения административных 
наказаний отсутствуют. Следовательно, согласно 
статье 2.2 КоАП РФ, административное наказание 
применяется только при наличии вины у право-
нарушителя и заключается в предусмотренных 
законом правоограничениях личного и имуще-
ственного характера физического лица либо пра-
вомочий юридического лица. 

Что касается общего порядка назначения ад-
министративных наказаний, то он чётко прописан 
в статье 4.1 КоАП РФ. Административное наказа-
ние за совершение административного правона-
рушения строго ограничено рамками закона и не 
может выходить за его пределы. При назначении 
административного наказания делинквенту для 
последующего справедливого и соразмерного ад-
министративного наказания необходимо учесть 
характер и  последствия совершённого админи-
стративного правонарушения, степень вины, 
имущественное и финансовое положение физи-
ческого или юридического лица, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную 
ответственность. 

Итак, от вопросов общетеоретического ха-
рактера мы переходим непосредственно к иссле-
дованию проблемы административных наказаний 
в юрисдикционной деятельности сотрудников до-
рожного надзора ГИБДД МВД России. 

За правонарушения, совершённые участниками 
дорожного движения, в КоАП РФ предусмотрены 
следующие виды наказаний: предупреждение, адми-
нистративный штраф, лишение специального пра-
ва (т. е. лишение права управления транспортным 
средством) и  административный арест. Виды адми-
нистративных наказаний за правонарушения, вы-
являемые сотрудниками дорожного надзора ГИБДД 
МВД России, ответственность за которые предусмо-

трена статьями 11.21, 11.22, 12.33 и 12.34 КоАП РФ, не 
столь разнообразны и многочисленны6, их всего два: 
предупреждение и административный штраф.

В качестве одного из множества понятий 
предупреждения, встречающихся в юридической 
литературе, возьмём близкое нам, предложенное 
В. В. Головко: «Предупреждение – это вид админи-
стративного наказания, заключающийся в отрица-
тельной юридической оценке уполномоченными 
на то органами (должностными лицами) противо-
правных действий нарушителей Правил дорожно-
го движения, которые влекут за собой наступление 
определённых отрицательных последствий для 
правонарушителя» [7,  с.  169]. Предупреждение 
в качестве наказания в юрисдикционной деятель-
ности сотрудников дорожного надзора органов 
ГИБДД предусмотрено только одной статьей – ча-
стью  1 статьи 11.21 КоАП РФ. Ответственности 
подлежат как физические, так и юридические лица. 
Так, за 2020 год по статьям 11.21 и 11.22 КоАП РФ 
всего было привлечено 1467 субъектов админи-
стративной ответственности. При этом наказание 
в виде предупреждения выносилось 404 раза, что 
составило 25,7 % от общего числа привлечённых7. 
Это говорит о заметной роли данного вида на-
казания наряду со штрафом. Также необходимо 
отметить, что в российском административном 
судопроизводстве имеет распространение прак-
тика вынесения судами постановлений о замене 
административного штрафа в отношении юриди-
ческих лиц на предупреждение. В данном случае 
речь идёт о применении нормы, указанной в  ч. 3 
ст. 3.4 КоАП РФ, согласно которой административ-
ный штраф может быть заменён на предупрежде-
ние для юридических лиц, а также их работников, 
если административное правонарушение было 
совершено впервые, не причинён вред или не воз-
никли угрозы причинения вреда жизни и  здоро-
вью людей, объектам животного и растительного 
мира, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба. Не вдаваясь в долгие дис-
куссии о справедливости таких судебных решений, 
отметим, что данная мера «снисхождения» должна 
с крайней осторожностью применяться к админи-
стративным деликтам в области дорожного движе-
ния, а особенно при рассмотрении дел, где наруше-
ны требования законодательства о безопасности 
дорожного движения, правил, стандартов, тех-
нических норм и иных требований нормативных 
документов при строительстве, реконструкции, 
производстве дорожных работ, ремонте и эксплу-
атации автомобильных дорог. 

В отличие от предупреждения, администра-
тивный штраф является самым распространен-
ным административным наказанием. В качестве 
примера можно привести данные судебной стати-
стики за 12 месяцев 2020 года. Так, за указанный 

6 В ч. 1 ст. 3.2 в КоАП РФ представлен исчерпываю-
щий перечень из 10 административных наказаний.

7 Судебная статистика РФ за 2020 год [Электронный 
ресурс]. – URL: www.stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/
adm/t/31/s/71/ (дата обращения: 04.11.2021).
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период по статье 12.34 КоАП РФ судами были под-
вергнуты наказанию в виде штрафа 27807 физиче-
ских и юридических лиц. Общая сумма штрафов 
составила 2032501 рубль. По сравнению с 2019 го-
дом сумма наложенных штрафов выросла на 
9,12 % (1847006 рублей)8.  

Как такового определения административно-
го штрафа в КоАП РФ мы не находим. Статья 3.5 
КоАП РФ формулирует это понятие очень кратко – 
денежное взыскание, выраженное в рублях. На наш 
взгляд, необходимо расширить рамки понимания ад-
министративного штрафа и дать более развёрнутое 
определение, исходя из анализа имеющихся в науке 
административного права подходов к данной про-
блематике. Понятие административного штрафа 
нами определяется как мера административного 
принуждения, представляющая собой администра-
тивное наказание в виде требования уплаты опреде-
лённой денежной суммы (в частности, это касается 
главы 12 КоАП РФ), налагаемое на правонарушителя 
органами и должностными лицами, уполномоченны-
ми законом рассматривать дела о  соответствующих  
административных  правонарушениях, выражаемое 
в рублях или в величине, кратной какой-либо сумме 
или стоимости, установленной в санкции статьи.

С точки зрения соотношения мер администра-
тивной ответственности интересен вопрос о размере 
штрафа за правонарушения, выявляемые сотрудника-
ми дорожного надзора ГИБДД, на разных этапах раз-
вития административно-правовой науки. 

19 июня 1968 года Президиумом Верховно-
го совета РСФСР издан указ «Об усилении ад-
министративной ответственности за нарушение 
правил движения по улицам городов, населён-
ных пунктов и дорогам и правил пользования 
транспортными средствами». Данный документ 
впервые в советском законодательстве об адми-
нистративной ответственности урегулировал 
и  ввёл санкцию за административные деликты 
в рассматриваемой нами области. Санкция статьи 
7 (современная ст. 12.33 КоАП РФ) об умышлен-
ном повреждении проезжей части улиц, дорог, 
дорожных знаков, средств регулирования и орга-
низации движения, не повлёкшем тяжких послед-
ствий, предусматривала ответственность в виде 
штрафа в сумме 20 рублей. 

В целях систематизации применения мер 
административной ответственности в области 
дорожного движения 20 июня 1984 г. Верховным 
Советом СССР был принят КоАП РСФСР, ко-
торый вступил в действие с 1 января 1985  года. 
Внесённые законодателем четыре статьи, регла-
ментирующие меры административной ответ-
ственности за нарушение требований законода-
тельства о безопасности дорожного движения, 
правил, стандартов, технических норм и иных 
требований нормативных документов при стро-
ительстве, реконструкции, производстве дорож-
ных работ, ремонте и эксплуатации автомобиль-
ных дорог предусматривали административное 
наказание в виде штрафа. Это ст. 131 «Повреж-

дение дорог, железнодорожных переездов и дру-
гих дорожных сооружений»; ст. 132 «Нарушение 
правил по охране полосы отвода автомобильных 
дорог»; ст. 133 «Нарушение землепользователями 
правил по охране автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений»; ст. 134 «Нарушение правил 
ремонта и содержания дорог, железнодорожных 
переездов и других дорожных сооружений». 
В 1985 году за нарушение ст. 131 вводился штраф 
в сумме от 20 до 50 рублей, в случае если деяние 
было неумышленным – от 3 до 50 рублей. Статьи 
132 и 133 накладывали штрафные санкции в сум-
ме до 10 рублей. Что характерно, нижний предел 
штрафа по данным статьям в законе не оговари-
вался. Статья 134 предусматривала администра-
тивный штраф только в отношении должностных 
лиц в сумме от 30 до 100 рублей. 

Вплоть до 1993 года каких-либо изменений 
в статьях КоАП РСФСР, касающихся дорожного 
надзора, не происходило. Начиная с 1993 года, гло-
бальные изменения в политической, социально-
культурной и экономической жизни страны, свя-
занные с «перестроечными процессами», в первую 
очередь затронули и область административного 
права, особенно меры административного взыска-
ния. Резкое падение уровня жизни граждан и га-
лопирующая инфляция привели к девальвации 
денежного штрафа. Основные принципы права 
в виде справедливости и соразмерности наказания 
практически перестали отвечать жизненным реа-
лиям. В этих условиях 19 января 1993 года в КоАП 
РСФСР вводятся первые поправки в  части из-
менения размера административного наказания. 
Так, сумма денежного штрафа стала исчисляться 
не в рублях, а в минимальном размере оплаты тру-
да (далее – МРОТ)9. Таким образом, размер штра-
фа по ст.  131 КоАП РСФСР стал составлять для 
граждан от 0,1 до 0,3 МРОТ и впервые введённый 
с  этой редакции Кодекса штраф для  должност-
ных лиц – от 0,3 до 0,5 МРОТ. Административный 
штраф по ст. 134 также изменился и составил от 
0,5 до 1 МРОТ. Внести изменения в части размера 
штрафа по ст. 132 и 133 законодатель в то время 
забыл, как и сегодня. В мае и июне 1997 года были 
внесены очередные поправки в КоАП, в которых 
заметен всё тот же отпечаток ухудшающегося эко-
номического состояния в стране, так как просле-
живается тенденция увеличения размеров адми-
нистративного штрафа по статьям 131 и 134. 

Вступивший в законную силу 1 июля 
2002 года Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях подверг корен-
ной модернизации российское законодательство 
об административной ответственности. Статья 
131 «Повреждение дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений» 
получила нумерацию – 12.33, а  статья 134 «На-
рушение правил ремонта и содержания дорог, 
железнодорожных переездов и других дорожных 

9 МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Если, 
например, с 1 июля 1994 года МРОТ составлял 20500 ру-
блей, то уже с 1 января 1997 года эта цифра выросла до 
83490 рублей [Электронный ресурс]. – URL: http://fincan.
ru/articles/58_mrot-v-rossii-po-godam/ (дата обращения: 
03.11.2021).

8 Судебная статистика РФ за 2019 год [Электронный 
ресурс]. – URL: www.stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/
adm/t/31/s/1 (дата обращения: 04.11.2021).
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сооружений» была переименована в статью 12.34 
«Несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений». Статьи 132 «Нарушение 
правил по охране полосы отвода автомобильных 
дорог» и 133 «Нарушение землепользователями 
правил по охране автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений» стали соответственно ст. 11.21 
«Нарушение правил использования полосы от-
вода и  придорожных полос автомобильной до-
роги» и ст. 11.22 «Нарушение землепользовате-
лями правил охраны автомобильных дорог или 
дорожных сооружений». 

Начиная с этого времени (с 1 июля 2002 года), 
в статье 11.21 в качестве меры наказания впервые 
появляется предупреждение, а также – как альтер-
натива – денежный штраф в сумме 1 МРОТ. Следу-
ет отметить, что сумма денежного штрафа статей 
132 и 133 была неизменна на  протяжении 18 лет 
(!) и составляла 10  рублей. Путём несложных ма-
тематических вычислений можно подсчитать, что 
за это время с учётом инфляционных процессов 
в  стране (на 1 июля 2002  года 1 МРОТ составлял 
450  рублей) степень административного наказа-
ния девальвировалась в 45 раз (!). В  то же время 
статья 11.22 в части меры ответственности в  но-
вом Кодексе была существенно расширена. Зако-
нодателем предусматривался штраф для граждан 
в размере от 1 до 3 МРОТ, для должностных лиц 
от 3 до 5 МРОТ, и в качестве новеллы нового рос-
сийского законодательства впервые в ряде статей, 
в  том числе и подлежащих нашему исследованию 
(ст. 12.33 и ст. 12.34 КоАП РФ), была введена ответ-
ственность юридических лиц. Штраф по ст. 11.22 
для  юридических лиц был дифференцированным 
и составлял от 30 до 50 МРОТ. 

Увеличение санкций за правонарушения 
(с  привязкой к экономической составляющей) мы 
обнаруживаем как в статье 12.33, где штраф для 
граждан колебался от 3 до 5 МРОТ, для должност-
ных лиц от 5 до 10 МРОТ, для юридических – от 50 
до 100 МРОТ, так и в статье 12.34 КоАП РФ. В ней 
субъектами правонарушения выступали должност-
ные и юридические лица. Нарушители обязаны 
были заплатить штраф от 20 до 30 МРОТ, если они 
выступали как должностные лица, и от 200 до 300 
МРОТ – как юридические.

3 июля 2007 года вступила в законную силу 
первая редакция нового КоАП, что связывалось 
с ростом российской экономики, укреплением 
национальной валюты и улучшением социаль-
но-экономической жизни российских граждан. 
Денежный штраф, исчисляемый в МРОТах, ушёл 
в прошлое. С этого момента и до настоящего 
времени административные наказания в  виде 
штрафа за правонарушения в области дорожно-
го движения будут налагаться в строго фиксиро-
ванной сумме, в  рублях. В санкциях статей КоАП 
РФ происходит автоматическая замена МРОТ на 
рубль, где 1 МРОТ приравнивается к 100 рублям, 
а 10 МРОТ к 1000 рублей. В связи со вступлением 
в действие ряда новых нормативных правовых ак-
тов КоАП РФ также ждали изменения. Всего через 
месяц, 10 августа 2007 года, в КоАП были приняты 

новые поправки, которые коснулись статей 11.21 
и 12.33. Отныне санкция части 2 ст. 11.21 пред-
усматривала штраф для граждан от 1000 до 1500 
рублей, для  должностных лиц – от 3000 до 5000 
рублей, для юридических – от 50000 до 80000 ру-
блей. Стоит отметить, что именно с этой редакции 
Кодекса, на наш взгляд, проявляется тенденция 
к  ужесточению административного наказания 
за правонарушения, выявляемые сотрудниками 
дорожного надзора ГИБДД МВД России. Всё от-
чётливей заметен фискальный характер админи-
стративного штрафа как одного из источников 
пополнения государственного бюджета. В  этой 
же редакции Кодекса вносятся изменения в части 
санкционной составляющей и в статью 12.33. Так, 
за повреждение дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных сооружений гражданам 
грозил административный штраф в размере 1500 
рублей (увеличение в 3 раза), должностным лицам 
– 5000 рублей (увеличение в 5 раз) и юридическим 
– 200000 рублей (увеличение в 40  (!) раз). 

В ходе дальнейшего совершенствования ад-
министративно-деликтного законодательства 
всентябре 2013 и марте 2017 гг. новые редакции 
затронули статьи 12.33 и 12.34 КоАП РФ. Статьи 
11.21 и 11.22 законодателем были несправедливо 
забыты вплоть до сегодняшнего дня. С 1 сентя-
бря 2013 года меры ответственности за правона-
рушения, предусмотренные статьёй 12.33 КоАП 
РФ, усиливаются пропорционально инфляцион-
ным процессам. Так, на граждан налагался адми-
нистративный штраф в размере от 5000 до 10000 
рублей; на должностных лиц – 25000 рублей; на 
юридических лиц – 300000 рублей. Это была по-
следняя редакция статьи 12.33, которая и сегодня 
применятся в таком виде. Санкция же за нару-
шение статьи 12.34 КоАП РФ в отношении долж-
ностных лиц осталась неизменна – от 2000 до 
3000 рублей, но  применительно к юридическим 
лицам заметно ужесточилась. Штраф увеличил-
ся в 10 раз и составил строго фиксированную 
сумму – 300000 рублей. Окончательная редакция 
статьи 12.34 вступила в законную силу 18 марта 
2017 года. С этого времени денежный штраф в от-
ношении должностных и юридических лиц увели-
чивался в 10 раз: от 20000 до 30000 и от 200000 до 
300000 рублей соответственно. 

Подведём итоги нашего исследования. До-
рожный надзор в деятельности органов ГИБДД 
занимает ведущую роль в деле снижения аварий-
ности, в том числе и путём применения админи-
стративных наказаний. Административные на-
казания в сфере дорожного движения выступают 
в качестве активного способа воздействия на обе-
спечение общественной безопасности и призваны 
повышать дисциплину всех участников дорожного 
движения. Анализируя изменения, происходившие 
в статьях КоАП РФ, касающихся юрисдикционной 
деятельности сотрудников дорожного надзора 
ГИБДД МВД России, мы приходим к выводу о воз-
росшей фискальной функции штрафа как одного 
из основных источников наполняемости государ-
ственного бюджета, что неизбежно повлекло про-
блему соотношения строгости и соразмерности ад-
министративного наказания в области дорожного 
движения. 
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Взгляды учёных по поводу увеличения разме-
ров административных штрафов, а соответственно 
и ужесточения наказания, применительно к главе 
12 КоАП РФ, разделились. Всё же большинство вид-
ных учёных-административистов поддерживают 
увеличение денежного штрафа, хотя и с оглядкой на 
коррупционную составляющую среди сотрудников 
полиции [8,  с. 69]. Мы придерживаемся той точки 
зрения, что административное наказание должно 
соответствовать характеру и степени общественной 
вредности (опасности) административного право-
нарушения. Следовательно, постоянное увеличение 
(или ужесточение) штрафных санкций не приведёт 
к должным результатам, хотя, безусловно, как вы-
разился один из авторов, это не должен быть «на-
лог на право совершать нарушения Правил дорож-
ного движения» по  принципу «заплатил и поехал» 
[9, с. 59]. Также заслуживает внимания мысль ряда 
авторов, что «административный штраф не может 

иметь “грабительский” или “ликвидационный” ха-
рактер; он должен зависеть от вида субъекта, со-
вершившего административное правонарушение» 
[10, с. 82]. Наша же позиция заключается в предло-
жении создать такой регулятивно-правовой меха-
низм, который бы позволил коррелировать размер 
административного штрафа, устанавливаемый для 
физических и юридических лиц (учитывая его фи-
скальный характер), с основными экономическими 
показателями. Возможно, это мог бы быть механизм 
индексирования. Выскажем мнение, что в нынеш-
ний КоАП необходимо внести поправки, касающи-
еся статей 11.21 и 11.22, так как они не отвечают 
принципам соразмерности и справедливости на-
казания. Предлагается изъять из статьи 11.21 такой 
вид наказания, как предупреждение, и разумно по-
высить штрафные санкции в указанных статьях для 
физических лиц в два-три раза, а для юридических 
– в пять раз.
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Одно из центральных мест в системе граж-
данского права занимает институт объектов 
гражданских правоотношений. Формальное 
определение объекта гражданских правоотно-
шений на протяжении длительнейшего периода 
относится к одной из наиболее дискуссионных 
и обсуждаемых проблематик в теории граждан-
ского права. При этом подобный вопрос носит 
вполне прикладное значение, поскольку опос-
редует эффективность гражданского-правово-
го регулирования отношений в обществе. Про-
блемами, связанными с объектом гражданских 
правоотношений, занимались такие учёные, как 
М.  М.  Агарков, С. С. Алексеев, Э. Р. Бирлинг, 
О.  С.  Иоффе, Я.  М. Магазинер, Ю. К. Толстой, 
Р. О. Халфина и др.

Общеизвестно, что основной ценностью 
права является регулирование общественных 
отношений. Взаимодействие нормы права 
и  общественных отношений осуществляет-
ся непосредственно через поведение людей 
– участников общественных отношений, их 
сознание и  волю, поскольку правовое воздей-
ствие может производиться только на неё. По-
этому «предметом правового регулирования 
являются волевые отношения» их участников, 
составляющие правоотношение, урегулиро-
ванное правом1 [1, с. 9–12].

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) указывает на объект граж-
данских прав и ничего не говорит об объекте 
гражданских правоотношений. Тем не менее 
этот вопрос постоянно будоражит цивилисти-
ческую научную общественность. Относительно 
соотношения этих понятий существует много 
суждений, сводящихся либо к отождествлению 
этих понятий, либо к их соотношению. В част-
ности, по мнению В. А. Белова, объект субъек-
тивного права может лишь входить в качестве 

составляющей объекта правоотношений, а по-
тому последний должен быть несколько больше, 
чем объект субъективного права [2, с. 50].

Вместе с тем при разрешении данной 
проблемы следует исходить из того, что со-
держание правоотношений составляют субъ-
ективные права и юридические обязанности. 
Поэтому объект субъективного права одно-
временно представляет и объект юридической 
обязанности, что является в своём единстве не 
чем иным, как объектом правоотношений. Учи-
тывая вышеизложенное, понятия «объект граж-
данских правоотношений» и «объект граждан-
ских прав» следует считать тождественными.

При определении содержания категории 
объекта правоотношений (прав) следует отме-
тить, что «в науке не существует единой концеп-
ции объекта (предмета) права и правоотношения, 
в силу чего под объектом понимают различные 
явления и образования: от фактов объективной 
действительности к явлениям психического по-
рядка» [3, с. 70]. Всё многообразие теорий объекта 
правоотношений в целом можно объединить в два 
основных направления: плюралистический, при-
знающий множественность объектов правоотно-
шений, и монистический, авторы которого отста-
ивают мнение о едином объекте правоотношений.

К монистическому направлению относятся 
две наиболее известные теории «объекта–по-
ведения» и «объекта–вещи». Среди наиболее 
значимых приверженцев первой из указанных 
теорий можно назвать её основателя Я. М. Ма-
газинера [4, с. 202–213], О. С. Иоффе2, Д. Н. Ген-
кина3 и других правоведов. Эти авторы считали, 

1 Братусь С. Н. Предмет и система советского граж-
данского права. – Москва: Госюриздат, 1963. – С. 14.

2 Иоффе О. С. Правоотношение по советскому граж-
данскому праву. –  Ленинград: Наука, 1949. – С. 82–88.
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что правоотношения, с точки зрения их содер-
жания, включают в себя права и обязанности 
его субъектов, вследствие чего в качестве объ-
екта правоотношений должно рассматриваться 
поведение обязанного лица в виде действия или 
бездействия, что в свою очередь должно тракто-
ваться как пассивное действие. Таким образом, 
теория «поведения» сводится к разграничению 
правоотношения, содержательно представлен-
ного, комплексом прав и обязанностей субъек-
тов, и объекта, в качестве которого выступает 
поведение обязанного лица.

Некую особенность концепции объекта–
действия содержит теория Д. М. Генкина, ко-
торая характеризуется пониманием того, что 
правоотношения, с точки зрения их содержа-
ния, включают права и обязанности участников 
такового, а объект – действия по реализации 
прав и исполнению обязанностей. Помимо это-
го объекта, он выделяет ещё и предмет право-
отношения, который могут составлять вещи, 
продукты духовного творчества, а также само 
действие как таковое.

Другую теорию монистического направле-
ния – теорию объекта–вещи – отстаивали та-
кие авторы, как С. Н. Братусь, М. М. Агарков, 
Р. О. Халфина и др. В частности, Р. О. Халфина 
под объектом понимает реальные вещи мате-
риального мира, продукты духовного творче-
ства в объективированной форме4. По мнению 
М.  М.  Агаркова, «объектом права является то, 
на что направлено поведение обязанного лица, 
прежде всего, вещь» [11, с. 22]. С. Н. Братусь 
считает, что при рассмотрении объекта, в пер-
вую очередь, следует исходить из потребно-
стей практики, а потому содержанием право-
отношения является поведение его участников, 
а объектом – вещи. В тех случаях, когда в обя-
зательственном правоотношении нет вещи, 
оно безобъектное [12,  с. 86]. Однако, исходя из 
того, что в сфере гражданских правоотношений 
фигурируют не только объекты–вещи, соответ-
ствующая концепция не является достаточно 
убедительной. К тому же как в  общей теории 
права, так и в гражданском праве не вызывает 
сомнений то обстоятельство, что безобъектного 
правоотношения быть не может. Как отмечает 
Г. Ф. Шершеневич, объект права составляет су-
щественный момент, так как только он оправды-
вает существование юридического отношения, 
поэтому безобъектные права так же маловеро-
ятны, как и права бессубъектные5.

Среди современных монистических тео-
рий можно выделить: теорию В. А. Лапача – как 
объект правоотношения он рассматривает волю 
и сознание обязанного лица6; В. И. Сенчищева, 

который говорит о том, что объектом является 
правовой режим [5, с. 139]; М. Д. Егорова, кото-
рый отличает поведение субъектов гражданских 
правоотношений в процессе их взаимодействия 
между собой, а также поведение, направленное 
на материальное благо. В результате он делает 
вывод, что поведение при взаимоотношении 
между субъектами образует содержание послед-
него, а поведение, направленное на материаль-
ное благо, – его объект7.

К плюралистическим теориям объекта 
гражданских правоотношений можно отнести 
несколько достаточно разносторонних тео-
рий. Назовём, например, теорию, выдвинутую 
Э.  Р.  Бирлингом [11, с. 22], о двухуровневом 
объекте. Он считатет, что правоотношение 
предусматривает соответствующее поведение 
обязанного лица и называет его объектом прав 
кредитора (объектом первого рода), а посколь-
ку объектом называют то, на что направлено 
определённое поведение обязанного субъекта 
в правоотношении – вещи, то это также явля-
ется объектом права (объект второго рода). 
Тождественной данной теории является теория 
О. С. Иоффе, изложенная в его поздних работах, 
где он выделяет юридический объект обязатель-
ства (поведение обязанного лица, как и в любом 
гражданском правоотношении) и материаль-
ный объект, который во многих обязательствах 
вообще отсутствует (например, выполнение 
работ, услуги)8. В  отношении отсутствия мате-
риального объекта в обязательствах по выпол-
нению работ позиция О. С. Иоффе представ-
ляется неаргументированной, и с ней сложно 
согласиться. Это связано с тем, что для данного 
вида обязательства именно и есть характерным 
то, что создаёт материализованный результат, 
который достигается в процессе выполнения 
определённых работ (действий) и должен быть 
передан заказчику.

Следующая теория плюралистического на-
правления – это теория одного из видных учё-
ных-правоведов современности – Ю. К. Толсто-
го9. Он отстаивал точку зрения, что норма права 
и правоотношения имеет единый объект в виде 
фактических общественных отношений. По 
его мнению, в случае, если в общественные от-
ношения, на которые влияют правоотношения, 
включаются вещи, то они рассматриваются как 
составляющая объекта правоотношений (он их 
называет специальным объектом).

Среди теорий множественности (плюрали-
стических) объектов существует направление, 
рассматривающее объект в зависимости от вида 
гражданского правоотношения. Например, 
Г. Ф. Шершеневич под объектом юридического 
правоотношения подразумевает средство реа-
лизации интереса. Такими средствами являют-3 Генкин  Д. М. Основы советского социалистического 

гражданского права: лекции.  – Москва: Высшая партийная 
школа при ЦК КПСС, 1956. – С. 14.

4 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. - 
Москва: Юридическая литература, 1974. – С. 214.

5 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. – Москва: 
Изд. Бр. Башмаковых, 1912. – Вып. 1–4. – С. 588.

6 Лапач  В. А. Система объектов гражданских прав: 
теория и судебная практика. – Санкт-Петербург : Юриди-
ческий центр Пресс, 2002. – С. 91.

7 Гражданское право: учебник : в 3 т. / Н.Д. Егоров, 
И. В. Елисеев [и др.] / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. 
– 6-е изд., перераб. и доп. – Т. 1. – Москва: Велби; Проспект, 
2006. – С. 99.

8 Иоффе О. С. Обязательственное право. – Москва: 
Наука, 1975. – С. 13–14.

9 Толстой Ю. К. К теории правоотношений. – Ленин-
град: Издательство ЛГУ, 1959. – С. 64–65.
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ся: 1) вещи как части внешнего мира, составля-
ющие отношения вещного права; и 2) действия 
других лиц – обязательственного или исклю-
чительного права. Собственные силы (право 
на жизнь, здоровье и др.) не могут составлять 
объект юридического отношения. Г. Ф. Шер-
шеневич отмечает, что сочетание в одном лице 
субъекта и объекта противоречит самой приро-
де права. Признание физических и моральных 
сил человека объектом права противоречит по-
нятию об объекте как о том, что находится вне 
воспринимающего субъекта10. И. Б. Новицкий 
объектом вещного правоотношения определил 
вещь, а объектом обязательства – действия, осу-
ществления которых (или воздержания от них) 
кредитор имеет право требовать от должника11.

Наиболее распространённой и заслужи-
вающей внимания является плюралистическая 
теория множественности объекта правоотно-
шений. Представителями этого направления 
являются С.  С. Алексеев12, Л.  В.  Санникова 
[20,  с.  57–64], а также А. П. Дудин, А.  А.  Кра-
савчиков, М. М. Агарков и многие другие. Они 
рассматривают объект правоотношений через 
категорию «благо»: вещи, услуги, личные не-
материальные блага и др. Многосторонность 
взглядов авторов данной теории заключается 
лишь в перечне таких объектов-благ. Множе-
ственность объектов в данном случае связана 
с природой и многообразием существующих 
в повседневной жизни социальных благ.

Применение категории «благо» как едино-
го объекта даёт основание относить эту теорию 
не к плюралистическому направлению, а к мо-
нистическому. Но такое понимание является 
поверхностным, поскольку категория «благо» 
отражает только форму данной теории, а не 
содержание. Её понимание через категорию 
«благо» не изменяет множественности явлений 
объективной действительности, объединённых 
ею. В частности, С. С. Алексеев правильно от-
мечал по поводу категории «благо» в объекте 
правоотношения, что «эта формулировка в не-
которой степени уточняет общее определение 
объекта как внешнего предмета через субъек-
тивный момент – интерес уполномоченного, 
но не больше»13.

Под благом в данном случае следует пони-
мать определённые предметы и явления матери-
ального и духовного мира, с помощью которых 
человек может удовлетворить свои потребности 
и интересы. Ценность объекта в правоотношени-
ях проявляется в его способности удовлетворять 
определённые юридически значимые интересы 
субъекта, быть для него определённым благом. 

Как отмечал Г. Ф. Шершеневич: «в объекте пра-
ва скрещиваются интересы уполномоченного 
и   обязанного субъектов, и юридическое отно-
шение является отношением вынужденно раз-
граниченных интересов. Объект права следует 
искать в благах, обеспеченных правом, как цели, 
а не в установленном поведении, как средстве»14.

Следует отметить, что некоторые учёные 
(С. С. Алексеев и др.), придерживающиеся те-
ории объекта–блага, выделяют различные по 
своей природе блага, за исключением действий. 
Последние не относят к объектам, так как дей-
ствия составляют содержание как вещных, так 
и обязательственных правоотношений. В част-
ности, они указывают, что поведение людей 
не  может рассматриваться как объект право-
отношений. Поведение – объект правового ре-
гулирования, объект действия нормы права, 
правил поведения, то есть права в объективном 
смысле, а не правоотношений.

Несмотря на разнообразие теоретических 
подходов, к объектам гражданских правоотно-
шений (прав) относят материальные и немате-
риальные блага, по поводу которых возникают 
гражданские правоотношения, в отношении 
которых между субъектами устанавливаются 
правовые связи15. Поэтому, исходя из вышеиз-
ложенного, не указывая на другие высказанные 
в доктрине гражданского права мнения, следует 
отметить, что объектом гражданских правоот-
ношений как средством удовлетворения инте-
реса является определённое материальное и не-
материальное благо.

Для признания определённого блага объ-
ектом гражданских прав следует охарактеризо-
вать его признаки. Одним из них, позволяющим 
признавать объектами как материальные, так 
и  нематериальные блага, является их способ-
ность удовлетворять те или иные потребности 
людей, выступать для них определёнными пред-
метными ценностями. Как отмечает Ю. К. Тол-
стой, блага, не имеющие полезных свойств или 
полезные свойства которых ещё не открыты, 
а также предметы, которые недоступны челове-
ку на данном этапе развития человеческой ци-
вилизации, объектами гражданско-правовых 
отношений не выступают16.

Для всех объектов гражданских прав, за 
исключением личных неимущественных благ, 
составляющих особую группу объектов, ха-
рактерным признаком также является возмож-
ность их денежной оценки, т. е. иметь экономи-
ческую форму товара и оборотоспособность17. 
Наличие указанных признаков объектов граж-
данских прав позволяет им выступать объек-

10 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского 
права. – Т. 2. – 11-е изд. – Москва: Изд. Бр. Башмаковых, 
1915. – С. 84.

11 Новицкий  И. Б. Общее учение об обязательстве. – 
Москва: Юридическая литература, 1950. – С. 45.

12 Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Велби; Проспект, 2008. 
– С. 395.

13 Алексеев С. С. Об объекте права и правоотноше-
ния // Вопросы общей теории советского права / под ред. 
С. Н. Братуся. – Москва: Наука, 1960. – С. 289.

14 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права. 3-е изд. – Т. 2. – Москва: Изд. Бр. Башмаковых, 1915. 
– С. 590.

15 Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Серге-
ева, Ю. К. Толстого. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ч. 1. – Мо-
сква: Проспект, 1998. – С. 85.

16 Там же. – С. 205.
17 Максимов В. А. Система охраняемых зако-

ном интересов в гражданском праве // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 2 
(82). – С. 114–123.
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том гражданско-правового договора. Объект 
гражданских прав как определённая предметная 
ценность – благо как товар может характери-
зоваться только при наличии двух признаков: 
стоимости и потребительской стоимости. Как 
отмечал О. В. Мартышин, любой товар, любая 
услуга представляет собой «предметную цен-
ность», измеряемую в денежном выражении 
(стоимости) и в полезных качествах (потреби-
тельской стоимости) [8, с. 5].

В аспекте исследования объекта граждан-
ского правоотношения важным является иссле-
дование отдельных видов и особенностей тех или 
иных объектов в различных видах гражданских 
правоотношений с точки зрения объекта–блага 
как средства удовлетворения интереса субъек-
тов гражданско-правовых отношений. В част-
ности, это следующие виды правоотношений: 
вещные, обязательственные, корпоративные, 
наследственные и отношения, складывающиеся 
в сфере интеллектуальной собственности.

Исследования в области объекта вещного 
права дают основания утверждать, что на уров-
не догмы объектом этой разновидности граж-
данских правоотношений признаются вещи, 
что никем в научных кругах не подвергается со-
мнению. Однако развитие общественных отно-
шений внесло определённые коррективы в  по-
нимание некоторых аспектов понятия вещей 
как объектов и того, что к ним можно относить. 
Особенностью вещей как объектов гражданских 
прав, которыми они признаются в ст. 128 ГК РФ, 
является то, что они, имея вещно-правовую при-
роду, занимают не менее важное место в сфере 
других видов гражданско-правовых отношений, 
выступая также в качестве их объекта, в первую 
очередь таких, как обязательственные и наслед-
ственные. Институт вещного права обеспечива-
ет установление правоотношений статического 
характера по поводу распределения и присвое-
ния субъектами гражданских правоотношений 
материальных благ – объектов, путём наделения 
субъектов соответствующими правами на такие 
блага и способами защиты их прав в случае на-
рушения.

Вещью является предмет материального 
мира, относительно которого могут возникать 
гражданские права и обязанности. Учитывая то, 
что объектом любого гражданского правоотно-
шения является благо, вещь как объект должна 
отвечать в первую очередь двум требованиям. 
Во-первых, это возможность реально (а не аб-
страктно) удовлетворять потребности субъек-
та гражданских правоотношений и, во-вторых, 
быть чётко определённой, поскольку потреб-
ность субъекта может удовлетворять не вообще 
какая-то вещь (животное, компьютер, книга 
и  т. д.), а именно конкретная вещь.

В главе 6 подраздела 3 ГК РФ представлены 
различные классификации вещей (недвижимые 
и движимые, делимые и неделимые и т. п.) и вы-
деляются отдельные категории объектов (жи-
вотные, деньги, имущество, предприятие как 
единый имущественный комплекс и т. д.). На-
личие таких классификаций связано с тем, что 
предметов материального мира, которые могут 

выступать в качестве объектов вещных прав, 
неисчислимое множество, и нет законодатель-
ной возможности урегулировать особенности 
гражданско-правового оборота каждого из них. 
Впрочем, в этом вообще нет необходимости. 
Выделение различных групп вещей по опреде-
лённым физическим признакам даёт возмож-
ность установить законодателю определённые 
особенности их правового режима – совокуп-
ность правовых средств, с помощью которых 
обеспечивается их гражданско-правовой обо-
рот, учитывая их физические свойства и соци-
альную ценность. Различные правовые режимы 
отдельных вещей дают возможность определить 
такую особенность вещей, как «специализация 
объекта». Это означает, что в отношении од-
ной вещи может иметь место одно право на неё 
(а не их совокупность) с характерным для этой 
вещи правовым режимом оборота.

Наличие такого признака вещи, как спе-
циализация объекта, ставит под сомнение су-
ществование такого особого объекта вещного 
права, как имущество, которым признаётся 
отдельная вещь, совокупность вещей, а также 
имущественные права и обязанности (ст. 128, 
129 ГК РФ). Следует признать, что данное по-
нятие имущества не даёт оснований считать 
его отдельным объектом вещного права, а более 
тяготеет к его пониманию в качестве особен-
ности вещи, их совокупности, имущественных 
прав и  обязанностей, в большей степени ассо-
циируясь с принадлежностью этих объектов 
определённому субъекту как определённого 
имущественного (экономического) состояния 
последнего.

К особому роду имущества как совокуп-
ности, как правило, разнородных объектов, 
соединённых между собой единой экономиче-
ской целью, законодательство относит имуще-
ственные комплексы, в частности предприятие 
(ст. 132 ГК РФ). На его примере усматриваются 
два принципиально важных момента для харак-
теристики объекта вещного правоотношения: 

1) распространение на имущественный 
комплекс понятия недвижимости не обеспечи-
вает создание единого объекта вещного права – 
недвижимой вещи, поскольку имущественный 
комплекс вещью не становится с точки зрения 
объекта вещного правоотношения в силу прин-
ципа специализации объекта; 

2) законодательство допускает установление 
на определённые объекты, которые в контексте 
понятия вещи таковыми не являются, правово-
го режима определённого вида вещей, т.  е. при-
равнивает эти объекты к вещам. Однако это де-
лается исключительно с целью обеспечения их 
эффективного гражданско-правового оборота 
(для целей обязательственных правоотношений). 
Следовательно, можно говорить и о существова-
нии бестелесных вещей, лишённых физических 
свойств телесной вещи, но с  присущими им её 
юридическими свойствами, позволяющими 
иметь отдельный правовой режим. Кроме того, 
в силу специализации объекта вещного правоот-
ношения переход прав на каждый из составных 
объектов имущественного комплекса будет осу-
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ществляться отдельно по каждому из них, учиты-
вая особенности его правового режима.

В контексте характеристики объекта вещ-
ного правоотношения следует обратить вни-
мание на то, что с развитием общественных 
отношений и уровня технологий эти объекты 
претерпевают существенные изменения. В пер-
вую очередь речь идёт о бездокументарных цен-
ных бумагах и электронных деньгах, которые 
объектом вещных правоотношений не являют-
ся, поскольку в них отсутствуют традиционные 
признаки вещей. Закрепление на специальных 
электронных носителях или депозитарии элек-
тронных денег и бездокументарных ценных бу-
маг является лишь их способом фиксации и не 

более того, что не порождает вещно-правовых 
отношений. Их следует рассматривать как объ-
екты обязательственных правоотношений.

Что же касается объекта обязательственно-
го правоотношения, в правовой литературе вы-
сказываются различные мнения, среди которых 
и указание на такие их виды, как определённые 
действия должника; личность должника; иму-
щество должника или личность и имущество 
последнего, вместе взятые [10, с. 189–191].

Что именно из перечисленного в действи-
тельности следует считать объектом обязатель-
ства, на наш взгляд, лежит в плоскости понима-
ния обязательственного правоотношения, его 
структуры и места в нём объекта.
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Организованная этническая преступность:
оперативно-розыскная характеристика, тенденции,

вопросы, требующие разрешения
Аннотация: Актуальность темы исследования. В статье рассматривается оперативно-ро-

зыскная характеристика организованной этнической преступности, тенденции и направления 
развития, организационные вопросы, требующие разрешения, и необходимые практические под-
ходы органов внутренних дел к вопросам противодействия рассматриваемому противоправному 
явлению. Постановка проблемы. Организованная этническая преступность рассматривается через 
совокупность её отличительных признаков от иных видов организованной преступности. С пози-
ции организации противодействия органов внутренних дел организованной преступности изло-
жено обоснование необходимости принятия на законодательном уровне правового определения 
«организованная преступность». Цель исследования состоит в выявлении особенностей оператив-
но-розыскной характеристики организованной этнической преступности, анализе международ-
ного и российского законодательства по противодействию организованной преступности, опреде-
лении основных направлений противодействия. Методологическая основа данного исследования. 
Диалектический, эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические мето-
ды формальной и диалектической логики; метод толкования правовых норм. Результаты. В сло-
жившихся условиях наряду с ужесточением законодательства, направленного против экстремиз-
ма, регламентация понятия «организованная преступность» является одной из первостепенных 
задач для выработки органами внутренних дел стратегии противодействия и повышения эффек-
тивности оперативных подразделений данному общественно опасному явлению, посягающему на 
устои государства. При раскрытии оперативно-розыскной характеристики  организованной пре-
ступности, сформировавшейся на этнической основе, в статье рассмотрены: транснациональные 
связи; характеристика лиц, состоящих в данных организованных преступных сообществах (далее 
– ОПС), их структура, состав, взаимосвязи на международном уровне и во взаимодействии между 
собой при осуществлении ими противоправной деятельности. В результате изучения оператив-
но-розыскной характеристики и проведённых исследований выделены следующие особенности 
организованной этнической преступности как противоправного социально-правового явления: 
ориентированность на извлечение прибыли; отсутствие какой-либо идеологии в деятельности 
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преступных формирований (фоном может быть религия); организованный характер; внутренняя 
структуризация; преемственность по характеру; использование материальных и административ-
ных ресурсов для достижения целей, в том числе шантажа, насилия или угроз; контроль определён-
ных сфер экономической деятельности.
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Abstract: The authors turn to the criminal intelligence perspective to analyze organized ethnic crime, 
its trends, patterns, and challenges as well as relevant practical approaches that law enforcement may use to 
counteract the unlawful phenomenon in question. Organized ethnic crime is discussed in terms of the sum 
of its features distinguishing it from the other types of organized crime. The authors demonstrate a demand 
to implement the legal definition of organized crime in order to enhance the law enforcement efficiency 
in counteracting the crime. The goal of the research is to define the features of the organized ethnic crime 
intelligence profile, analyze Russian and international legislation in the sphere of organized crime, and 
estimate the key focus of the prevention measures. The methods authors used involved dialectical and 
comparative approaches, description, formal and dialectical logic, and legal interpretation. Under current 
conditions, two of the main aims for the development of the organized crime counter-strategy and 
improvement of the efficiency of the fight against organized crime as a dangerous social phenomenon 
impinging the state stability are creating and implementing the definition of organized crime and adding 
greater punitive measures. Defining the features of organized ethnic crime, the authors consider the 
transnational connections, features of the organized criminal societies members, the structure of those 
organizations, their cast, international and internal links between the groups exposed during carrying out 
their illicit activities. Consequently the criminal intelligence analysis and conducted research suggest that 
organized ethnic crime as an illicit social phenomenon has the following features: profit orientation; lack 
of ideological foundation for the criminal acts (religious background may be present); organized nature; 
inner structure; continuity of traditions; implementation of the material and authority resources in order 
to reach their goals, including blackmail, violence, and threats; control over a specific sphere of the business 
operations.
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Ограничения и запреты, введённые в свя-
зи с пандемией COVID-19, связанные с ней 
экономические и иные кризисы, а также эска-
лация международных отношений, продолже-
ние и последствия конфликтов ложатся непо-

сильным бременем на общество, институты 
и  экономику страны. Они отрицательно ска-
зываются на развитии экономики, предостав-
лении государственных услуг, таких как охра-
на правопорядка, медицинское обслуживание, 
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социальная помощь, а также на безопасности 
населения. В числе тех, кто особенно страдает 
от  непредвиденных, непредсказуемых и зача-
стую недооценённых вначале крупномасштаб-
ных явлений, связанных с COVID-19, – мигран-
ты, беженцы и внутренне перемещённые лица.  
Во время кризисов люди и общество в целом 
становятся особенно уязвимыми. в том чис-
ле и перед угрозой организованной преступ-
ности, куда входят и преступные сообщества, 
сформировавшиеся на этнической основе. Это 
происходит потому, что государственным уч-
реждениям с трудом удаётся обеспечивать не-
прерывное оказание финансовых услуг, соци-
альной помощи, отправление правосудия даже 
на базовом уровне и своевременно предостав-
лять поддержку отраслям экономики, особен-
но пострадавшим от кризиса. Опыт ряда стран 
показывает, что в периоды, когда формальный 
сектор экономики долгое время испытывает 
серьёзную нагрузку, организованные преступ-
ные группы способны быстро реагировать на 
происходящее, адаптироваться к новым усло-
виям и преуспевать в своей деятельности. При-
мер тому – многократный рост мошенничеств, 
совершённых с использованием современных 
технологий. 

В этих условиях основной тенденцией раз-
вития современной преступности становятся её 
организованные формы и усиление влияния эт-
нической составляющей. Актуальность иссле-
дования вопросов, связанных с организованной 
этнической преступностью, обусловлена следу-
ющими факторами: отсутствием общей карти-
ны её состояния в России и на международном 
уровне; глобализацией, меняющимися между-
народными отношениями; экономическими 
и социальными условиями, складывающими-
ся под воздействием ограничений и запретов 
из-за COVID-19; повышенной общественной 
опасностью, а также ростом количества совер-
шённых преступлений. Кроме того, в органах 
внутренних дел отсутствует единая служба, 
непосредственно занимающаяся противодей-
ствием организованной преступности в целом 
и этнической в частности, соответственно, 
не выработан надлежащий комплексный меха-
низм борьбы ней.

В конце 1980-х годов с объявлением пере-
стройки и нового экономического курса из-за 
изменений формы собственности, связанной 
с  переходом от государства в частное владение 
материальных ресурсов и финансовых средств, на 
территории Российской Федерации начали фор-
мироваться организованные преступные группы 
(сообщества) (далее – ОПГ, ОПС). Существенно 
выросло количество совершаемых ими престу-
плений. Органы внутренних дел оказались не го-
товы к противодействию этому противоправному 
явлению. Государство вынуждено было признать 
наличие в стране организованной преступности 
и предпринять адекватные меры. Как реакцияя 
на рассматриваемые негативные процессы, в при-
нятый в 1996 г. Уголовный кодекс Российской 
Федерации впервые в истории отечественного 

1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(в ред. от 1 июля 2021 г/). – URL: Консультант-плюс (дата 
обращения: 12.12.2021). 

законодательства была введена статья 210 «Ор-
ганизация преступного сообщества (преступной 
организации) и участие в нём (ней)»1. Так  госу-
дарство отреагировало на изменения в сфере пре-
ступности, на законодательном уровне признав 
наличие в  стране организованной преступности 
и установив уголовную ответственность за орга-
низацию преступного сообщества, а также рас-
крыв его признаки.

Однако, установив уголовную ответ-
ственность за различные проявления орга-
низованной преступности, законодатель не 
сформулировал юридического определения са-
мого понятия «организованная преступность». 
В период с 1996 года, когда был принят новый 
Уголовный кодекс, и по настоящее время в раз-
личные статьи кодекса внесено более 300 изме-
нений и дополнений. Но вопросы, связанные 
с организованной преступностью, остались 
неизменными. В них не нашли отражения ни 
рекомендации ООН, ни международный опыт 
борьбы с организованной преступностью.

Обладая значительными финансовыми 
средствами, полученными преступным путём, 
российская организованная преступность, 
в  том числе этническая, вышла на междуна-
родный уровень, и ныне представляет собой 
динамично развивающиеся уголовные сети. 
В условиях стремительного развития техноло-
гий, роста миграции организованная этниче-
ская преступность овладевает новыми терри-
ториями, осваивает технические возможности 
и способы совершения преступлений. Неред-
кими стали транснациональные преступле-
ния, характеризующиеся сложными зама-
скированными схемами. Прибыль от сбыта 
нелегальных товаров извлекается там, где есть 
спрос. Так, например, само преступление, как 
правило, экономическое или налоговое (в по-
следнее время это хищения средств с банков-
ских карт и мошенничество), совершается на 
территории Российской Федерации, а денеж-
ные средства, полученные преступным путём, 
перемещаются в финансово-кредитные уч-
реждения иностранных государств. Или на-
оборот: с территории Российской Федерации, 
используя интернет, похищаются денежные 
средства с карт у граждан иностранных госу-
дарств, а средства аккумулируются за рубе-
жом для последующей легализации. При этом 
орудия или средства совершения преступле-
ния могут приобретаться в  третьих странах. 
Подконтрольные ОПГ (ОПС) лица, обладаю-
щие определёнными знаниями и навыками, 
могут проходить обучение в другой стране. 
Таким образом, организованная преступность 
подрывает экономические устои государства, 
правопорядок.

Учитывая опасность транснациональных 
ОПГ (ОПС), в 2000 году была принята и рати-
фицирована Российской Федерацией Конвен-
ция Организации Объединенных Наций против 
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транснациональной организованной преступ-
ности2. В Конвенции раскрыты термины «орга-
низованная преступная группа», «серьёзное пре-
ступление», «структурно оформленная группа», 
«имущество», «доходы от преступления», «кон-
фискация» и другие, по которым отличают банду 
от организованной преступной группы. Соглас-
но Конвенции ООН, «организованная преступ-
ная группа» означает структурно оформленную 
группу в составе трёх или более лиц, существу-
ющую в течение определённого периода и дей-
ствующую согласованно с целью совершения 
одного или нескольких серьёзных преступлений 
или преступлений, признанных таковыми в со-
ответствии с настоящей Конвенцией, с тем, что-
бы получить прямо или косвенно финансовую 
или иную материальную выгоду3.

Исходя из Конвенции ООН и сложившей-
ся обстановки, в российской уголовно-право-
вой доктрине и правоприменительной практи-
ке необходимо выработать единое понимание 
и толкование указанного термина. Использо-
вание в оперативно-розыскной и практической 
деятельности различных обозначений (ОГ, ОПГ, 
ОПФ, ОПС) одного и того же явления приводит 
к размыванию целей, и борьба с организованной 
преступностью сводится к улучшению цифро-
вых показателей, а не к реальным результатам. 
Поэтому для эффективной борьбы с организо-
ванной преступностью в целом и этнической 
в частности необходимо, согласно формулиров-
кам, прописанным в международных правовых 
актах, с учётом национального законодатель-
ства определить, что понимать под  исследуе-
мым явлением, что относить к нему.

В середине 2000-х годов Президент Рос-
сии Д. А. Медведев заявил, что в Российской 
Федерации «организованной преступности» 
не существует, есть только профессиональ-
ная преступность4, что не соответствовало 
действительности и привело в последующем 
к  упразднению службы, занимавшейся проти-
водействием организованной преступности.

С 2008 года в структуре органов внутренних 
дел не существует единого подразделения, зани-
мающегося борьбой с организованной преступ-
ностью. В 2008 году Указом Президента России5 
в системе МВД России была упразднена единая 
служба по борьбе с организованной преступно-
стью, а её функции распределены между подраз-
делениями уголовного розыска, экономической 
безопасности и по противодействию корруп-
ции в соответствии с их полномочиями. Теперь, 
следуя этой схеме, подразделения уголовного 
розыска занимаются борьбой с общеуголовной 
преступностью, а подразделения экономиче-

ской безопасности и противодействия корруп-
ции – преступлениями в сфере экономики, хотя 
в основе организованной преступности всегда 
лежит мотив экономический. Это  непродуман-
ное решение привело к серьёзным негативным 
последствиям: были разрушены механизмы по-
лучения оперативной информации, наиболее 
квалифицированные сотрудники уволились из 
органов внутренних дел или перешли в другие 
подразделения, упал уровень профессионализ-
ма личного состава этих подразделений, сотруд-
ники подразделений уголовного розыска, эко-
номической безопасности и  противодействия 
коррупции не  имели должной квалификации. 
Кроме того, на наш взгляд, наиболее серьёзной 
потерей является утрата многолетних оператив-
ных наработок и архивов. 

По рекомендации Д. А. Медведева созда-
ние совещаний при губернаторах и главах субъ-
ектов по противодействию организованной 
преступности и некоторые законодательные 
инициативы, направленные на ужесточение 
уголовного наказания в отношении ОПГ, ОПС, 
к положительным результатам не привели6.

Как показывают статистические данные, 
представленные ГУУР МВД России, в период 
с 2016 по 2020 гг. на 36,6 % выросло количество 
раскрытых подразделениями уголовного розы-
ска преступлений, совершённых в составе ор-
ганизованных этнических преступных групп 
(2016 – 573, 2017 – 581, 2018 – 691, 2019 – 569, 
2020 – 783). Основными видами преступлений 
являются мошенничество, разбойные нападе-
ния, вымогательство и грабежи7. 

По данным ГУЭБ и ПК, в 2016 году окон-
чено расследованием 470 уголовных дел, 
в 2017 году – 479; в 2018 году – 358; в 2019 году 
– 399; за 9 месяцев 2020 года – 459. В суд по ста-
тье 210 УК РФ направлено: в 2016 г. – 6 уголов-
ных дел; в 2017 г. – 13, в 2018 г. – 11, 2019 г. – 12, 
за 9 месяцев 2020 г. – 3 уголовных дела. Большая 
часть выявленных преступлений – это мошен-
ничество, фальшивомонетничество, престу-
пления в сфере потребительского рынка, неза-
конный оборот этилового спирта8.

Из анализа данных, представленных опе-
ративными подразделениями МВД России, за-
нимающимися противодействием организо-
ванной преступности, становится понятным, 
системного подхода к противодействию как 
организованной преступности в целом, так 
и  этнической в частности, нет. Отсутствует 
координирующая структура. Совершенно не-
достаточно взаимодействие между уполномо-
ченными на противодействие организованной 
преступности в структуре МВД подразделени-
ями УР, ЭБ и ПК.

Президент РФ В. В. Путин, обеспокоенный 
состоянием борьбы с организованной преступ-
ностью, в марте 2021 года обсудил с постоян-

2 Конвенция Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступ-
ности принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи 
от 15 ноября 2000 года.

3 Там же.
4 Медведев Д. А. Об организованной преступности / 

Всероссийское координационное совещание правоохрани-
тельных органов 21 февраля 2011 г. 

5 О некоторых вопросах МВД РФ: Указ Президента РФ 
от 6 сентября 2008 г. № 1316 [Электронный ресурс]. – URL: 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.12.2021). 

6 Медведев Д. А. Об организованной преступности / 
Всероссийское координационное совещание правоохрани-
тельных органов 21 февраля 2011 г. 

7 ГУУР МВД России.
8 ГУЭБ и ПК МВД России.  Вх. от 15 апреля 2021 г. 

№7/2-6031.
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ными членами Совета Безопасности РФ эту 
проблему, указав на существенный рост её в не-
которых регионах, в частности, в Севастопо-
ле, Санкт-Петербурге, Ленинградской области 
и в некоторых других регионах9.  

Кроме того, определяющими чертами 
и  тенденцией современной организованной 
преступности являются: отход от «воровских» 
понятий и традиций; сращивание общеуголов-
ной и экономической разновидностей; стрем-
ление к извлечению максимально возможной 
прибыли и сращивание с государственными 
органами власти. Далее, создание в структуре 
ОПГ (ОПС) специальных структур и фондов 
для коррумпирования представителей власти 
и противодействия правоохранительным ор-
ганам, легализация доходов, полученных в ре-
зультате противоправной деятельности, так 
как основным мотивом является извлечение 
прибыли, а добытые в результате преступной 
деятельности средства должны вкладываться 
в легальный бизнес. Вопросы и сложности, воз-
никающие в процессе легализации, решаются 
различными методами. В условиях рыночной 
экономики закономерностью формирования 
и развития любой организованной ОПГ (ОПС) 
является ориентирование на экономические 
интересы. Объективная направленность функ-
ционирования ОПГ – не поддержание старых 
«воровских» традиций, а извлечение матери-
альной выгоды, прибыли. Этой цели служат 
и  преступления экономической направленно-
сти, и общеуголовные преступления. 

Проведённые учёными исследования 
по  изучению организованной этнической пре-
ступности в разных регионах России указыва-
ют на общие тенденции в структуре и динамике 
развития данных сообществ. В частности, как 
отмечает А. С. Аветисян [10] на примере Даль-
него Востока, аналогичные тенденции харак-
терны и для этого региона.   

Из проведённого исследования следует, что 
в настоящее время для полноценной организа-
ции борьбы с ОПГ (ОПС) как явлением, оказы-
вающим негативное воздействие на развитие, 
формирование государственной политики в 
этой сфере, основным вопросом, требующим 
разрешения, остаётся формулирование зако-
нодательного определения понятия «организо-
ванная преступность». При законодательном 
закреплении юридического определения поня-
тия «организованная преступность», а также 
создании в МВД России в структуре оператив-
ных подразделений единого субъекта, противо-
действующего ОПГ (ОПС), станут возможны 
решения, направленные на системную и эффек-
тивную борьбу и с этнической преступностью.

Помимо формирования единой службы 
на законодательном уровне, необходимо опре-
делить и закрепить те оперативно-розыскные 
свойства и признаки, которые характеризуют ор-
ганизованную преступность, в том числе сфор-
мировавшуюся на этнической основе, и  внести 
предложения по формированию законодатель-

ного определения и создания единой структуры.
 Криминологи в своих исследованиях вы-

деляют различные формы организованности. 
Исходя из этого, формулируются такие поня-
тия, как: организованные группы, организо-
ванные преступные сообщества (преступные 
организации), сплочённые организованные 
группы (организации), объединения органи-
зованных групп. В Уголовном кодексе России 
(ст. 210) есть одно определение организации 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) и  участия в нём (ней)10. Необходимо 
исследовать основные составы преступлений, 
которые совершают ОПГ (ОПС), сформировав-
шиеся на  этнической основе, акцентируя вни-
мание на  присущих только им специфических 
свойствах деяний, которые формируют орга-
низованную преступность. Полученные дан-
ные позволят нам увидеть, чем организованная 
этническая преступность отличается от иных 
преступных формирований.

Выделение организованной этнической 
преступности из общего понятия «организо-
ванная преступность» связано в первую оче-
редь с национальной принадлежностью лиц, 
входящих в ОПГ (ОПС), распределением функ-
ций и степенью организации взаимодействия 
между собой при осуществлении преступной 
деятельности. Таким образом, при раскрытии 
понятия организованной преступности следу-
ет принимать во внимание этнический состав 
группы, характеристику лиц, участвующих 
в  ней, направление противоправных деяний, 
включённых в организованную преступность11. 

Как показывают раскрытые уголовные дела 
(в том числе международными правоохрани-
тельными органами и организациями) и иссле-
дованные данные, этнические организованные 
преступные группировки формируются, как 
правило, по национальным, клановым, рели-
гиозным, родовым признакам. Причины этого 
– религиозные убеждения, национальные отли-
чия, нежелание принимать традиции и обычаи 
тех стран или мест, где проживает коренное на-
селение. По данным ООН, по сравнению с дру-
гими ОПГ (ОПС) транснациональные этниче-
ские преступные формирования отличаются 
своей сплочённостью, основанной на ментали-
тете, имеют чёткую внутреннюю структуру, как 
правило, носят замкнутый характер, не  допу-
ская в свои ряды посторонних лиц, и специали-
зируются на совершении определённого вида 
преступлений. 

Организованная преступность является 
постоянно изменяющейся структурой, которая 
быстро адаптируется к складывающейся обста-
новке и порождает новые виды преступлений. 
Как пример, можно привести контроль престу-

9 Заседание Совета Безопасности РФ от 19 марта 2021 г.

10 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 
ред. от 1 июля 2021 г.) [Электронный ресурс]. – URL: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.12.2021). 

11 Ахмедов А. Г., Жидков А. С.  Оперативно-розыск-
ная характеристика преступлений, совершаемых этни-
ческими преступными сообществами // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 3. 
– С. 144–150. Doi: 10.35750/2071-8284-2020-1-144-150.
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плений, совершаемых с использованием совре-
менных технологий.

В связи с этим от органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, 
требуется принятие особых организационно-
тактических меры по предупреждению подго-
тавливаемых и раскрытию совершаемых ОПГ 
(ОПС) преступлений. Кроме того, со стороны 
государственных институтов необходимо вы-
работать единую стратегию, направленную 
на противодействие их деятельности.

 Проблема организованной преступности 
является недостаточно изученной в силу ряда 
объективных и субъективных причин, в том 
числе из-за отсутствия в структуре МВД Рос-
сии единого подразделения, занимающегося 
противодействием ей. При этом опрошенные 
сотрудники УР,  ЭБ и ПК, занимающиеся про-
тиводействием организованной преступности, 
и исследователи отмечают, что этнические ОПГ 
(ОПС) отличаются своей замкнутостью, ор-
ганизованностью, сплочённостью и высоким 
уровнем латентности.

Кроме того, этнические ОПГ (ОПС) име-
ют развитые международные и транснацио-
нальные связи. Их противоправная деятель-
ность распространяется на все приносящие 
прибыль виды преступной деятельности, в том 
числе в сфере отмывания финансовых средств, 
незаконной миграции и торговли людьми, не-
законного оборота наркотических средств 
и  психотропных веществ, оружия, боеприпа-
сов и  взрывчатых веществ. Также члены этих 
ОПГ успешно осваивают некоторые виды ки-
берпреступности.

В условиях рыночной экономики, когда 
приоритетом для них является извлечение при-
были, лидеры ОПГ отходят от «классических» 
воровских традиций, где основной их ролью 
было соблюдение неписаных правил и контроль 
над «общаком». В соответствии с изменивши-
мися приоритетами руководителем этнических 
ОПГ может стать как выходец из криминаль-
ной среды («вор в законе», преступный «авто-
ритет»), так и не занимающий в преступной 
иерархии определённого места руководитель 
субъекта экономической деятельности или кор-
румпированное должностное лицо. Как пример 
можно привести дело Арашуковых, возбуждён-
ное в конце 2019 года12.

После изучения имеющихся теоретиче-
ских подходов к определению понятий, свойств 
и признаков организованной преступности 
и результатов проведённого авторами исследо-
вания материалов правоприменительной прак-
тики можно определить следующие особенно-
сти организованной этнической преступности 

как социально-правового явления13. Во-первых, 
этнические ОПГ (ОПС), как правило, сформи-
рованы на национальной или религиозной ос-
нове и не являются приверженцами какой-либо 
политической идеологии.

Не имея иной идеологии, кроме наживы, 
этнические ОПГ (ОПС) не преследуют цели, 
связанной со сменой политического строя в ре-
гионе влияния, а наоборот, коррумпируют пред-
ставителей властных структур и используют их 
в своих корыстных целях. Интерес к власти свя-
зан исключительно с попытками добиться про-
явления лояльности со стороны госчиновников 
путём их подкупа и сбора компромата для после-
дующего шантажа, а также иными способами. 

Начиная с середины 90-х годов прошлого 
века, ОПГ (ОПС), в том числе сформированные 
на этнической основе, накопили достаточные 
финансовые средства. Возросло их влияние 
на органы законодательной и исполнительной 
власти за счёт коррумпирования их предста-
вителей, а также правоохранительных органов, 
и использования накопленных средств.  Имея 
ресурсы и влияние, все больше представителей 
организованной преступности пытаются прой-
ти во власть. Ориентируясь в складывающейся 
обстановке и видя предполагаемые возможно-
сти для получения иммунитета и легализации 
преступных доходов, представители организо-
ванной преступности проникали в основном 
в законодательные органы власти, так как для 
попадания в органы исполнительной власти не-
обходимо пройти процедуру предварительной 
проверки. Кроме того, используя накопленные 
финансовые ресурсы, получить статус депута-
та было проще, чем замещать государственную 
должность. Наблюдая такую тенденцию, госу-
дарство приняло законодательные и организа-
ционные меры, направленные на недопущение 
криминала во власть. В частности, внесены из-
менения в Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции»14 и дополнение к статье 7 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»15.

Российская Федерация, приняв в 2008 году 
закон «О противодействии коррупции»16, не ра-
тифицировала статью 20 (незаконное обогаще-
ние) Конвенции ООН против коррупции17, где 
говорится об ответственности за незаконное 
обогащение государственных должностных 
лиц, и не имплантировала её в национальное 

12 Дело Арашуковых: уголовное дело по ч. 3. ст. 210, 
ч. 2. ст. 105, ч. 4. ст. 309 УК РФ, возбуждённое в конце ян-
варя 2019 года в отношении сенатора Рауфа Арашукова, 
советника генерального директора ООО «Газпром меж-
регионгаз» Рауля Арашукова, Руслана Арашукова, а также 
менеджеров структурных подразделений «Газпрома» Гузе-
ра Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. 

13 О противодействии коррупции (с изм. и доп. 
от 20 декабря 2020 г.) : Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 12.12.2021). 

14 Там же.
15 Об оперативно-розыскной деятельности. – Феде-

ральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ [Электрон-
ный ресурс]. – URL: СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 12.12.2021). 

16 О противодействии коррупции: Федеральный 
закон от 25 августа 2008 г. № 273-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. – URL: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
12.12.2021). 

17 Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции : принята резолюцией 58/4 Генеральной 
Ассамблеи от 31 октября 2003 г.
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законодательство. Данный факт указывает 
на  непоследовательность государства в вопро-
сах противодействия коррупции, соответствен-
но, и организованной преступности. 

Организованная этническая преступность 
отличается от иных форм преступности тем, что 
имеет внутреннюю структурированную иерар-
хию, выстроенную систему связей, в которой 
предусмотрено разграничение функций и пол-
номочий, таких как организатор (руководитель, 
главарь, «вор в законе») и ядро группировки. 
В настоящее время большое распространение 
получили ОПС, в которых власть лидера опре-
деляется не статусом (например «вор в законе» 
или неоднократно судимый), а материальными 
ресурсами и административными возможно-
стями, которыми он обладает. К примеру, в ряде 
ОПС наиболее важные вопросы решаются так 
называемым «братским кругом» – несколькими 
приближёнными к лидеру лицами, имеющими 
практически равный статус (авторитет) как 
между собой, так и с лидером, роль которого 
часто сводится к представительским функциям.

Третьей особенностью организованной 
этнической преступности следует считать уме-
ние длительное время заниматься противо-
правной деятельностью, «самосохраняться». 
Отмеченный признак означает, что группа су-
ществует долгое время вне зависимости от про-
исходящих внутренних изменений или участия 
отдельных входящих в неё лиц (арест, смерть 
и т. д.). Лидеры, которые умерли или оказались 
в заключении, подлежат замене на новых ли-
деров. Известны случаи, когда лидером груп-
пировки становилось лицо, ранее даже не со-
стоявшее в данной группировке. Другие члены 
также могут выбывать из группы по разным 
причинам, однако организация продолжает 
своё существование, и на их место приходят 
новые члены. Источники рекрутирования но-
вых членов различны и во многом зависят 
от прошлого лидера, сложившихся внутрен-
них принципов ОПС, а также от требований, 
предъявляемых к специализации. В этой связи 
рекрутирование новых членов осуществляет-
ся как из числа людей, освободившихся или 
находящихся в местах лишения свободы, так 
и из иных лиц, представителей социально-бы-
товых и культурных учреждений, например, 
спортивных секций и т. д. [11].

Немаловажным признаком организованной 
этнической преступности является ярко выра-
женная принадлежность к организованным пре-
ступным формированиям этнического, родствен-
ного, расового или криминального характера. 
Одним из отличительных признаков этнической 
организованной преступности можно назвать 
преимущественное использование шантажа, на-
силия или угроз применения насилия, направ-
ленных на деморализацию объекта, достижение 
своей цели (вымогательство, завладение объек-
тами недвижимости или бизнеса) и поддержание 
«боевого духа» участников группировки. 

Основным мотивом и первостепенной за-
дачей формирования ОПГ (ОПС) является из-

влечение прибыли. В этой связи следующая 
особенность деятельности организованных эт-
нических ОПГ (ОПС) – это преследование ими 
цели, направленной на «наживу», получение до-
ходов от законных и незаконных предприятий. 
Этот доход может поступать как от разрешён-
ной законом деятельности, так и от преступ-
ных промыслов, таких как незаконный оборот 
наркотиков, фальшивомонетничество, азарт-
ные игры или мошенничество, которое количе-
ственно выросло за 2020 год более чем на 100 %. 
Полученные преступным путём доходы вкла-
дываются в законные предприятия. Например, 
вложение доходов в рестораны и бары являет-
ся наиболее приемлемым способом отмывания 
незаконных денег. Отмывание денег есть метод 
легализации и их накапливания. Таким обра-
зом, организованные преступные группировки 
всегда имеют законные предприятия в дополне-
ние к незаконной деятельности.

В. В. Агильдин в своей работе отмечает, 
что в последнее время среди части ОПС стал 
популярен принцип «чем ближе к закону, тем 
безопаснее», и всё большее количество ОПС от-
ходит от «явного криминала», примыкая к  за-
конному бизнесу, и прибегает к совершению 
преступлений только в крайних случаях. В лю-
бом случае при совершении преступлений до-
минирует корыстная мотивация. Причём такая 
тенденция наблюдается как в славянских, так 
и  в  смешанных и этнических группировках. 
Их  лидеры позиционируют себя как коммер-
санты и  внешне отгораживаются от преступ-
ного мира. Так,  в  некоторых городах преступ-
ные авторитеты, будучи «смотрящими» или 
«положенцами», проводят на эти «должности» 
молодых людей, а сами приобретают внешне 
легальный статус и осуществляют руководство 
«за спиной» этих «председателей».

Отличительная особенность деятельности 
организованных этнических преступных форми-
рований – направленность на обеспечение досту-
па к товарам и услугам, признающихся незакон-
ными, но востребованных достаточно большой 
частью общества, по принципу: «Человек хочет 
наркотики, секс и азартные игры – пожалуйста, 
если есть деньги». Спрос рождает предложение, и 
если кто-то хочет получить запрещённое, то по-
чему бы не удовлетворить его потребности.

Для осуществления незаконной деятель-
ности организованная преступность исполь-
зует коррупцию, нейтрализуя официальных 
должностных лиц и государственных деятелей. 
Подкуп представителей власти позволяет орга-
низованной преступности действовать непри-
косновенно, избегая уголовного и судебного 
преследования, арестов, а также получать необ-
ходимую информацию [11].

Следует отметить, что организованная 
этническая преступность стремится к монопо-
лии с целью получения контроля за прибыль-
ными сферами экономической деятельности, 
специфическими товарами и услугами. Орга-
низованная преступность – монополизиро-
ванная, наиболее часто обнаруживаемая в тех 
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областях бизнеса, которые сами по себе пред-
расположены к монополии. Конкурентов, как 
правило, устраняют различными способами, 
используя коррумпированные связи, «сдают» 
правоохранительным органам. Особенностью 
региональной организованной преступности 
является «специализация», когда не допуска-
ют никого на  свою «территорию», охраняя её 
от  всех. Примером может служить продажа 
нефтепродуктов на территории Дагестана, где 
не работает ни одна федеральная компания, за-
нимающаяся сбытом. 

Этнические ОПГ (ОПС), как и любая верти-
кальная структура, имеют сложную внутреннюю 
конструкцию, свои неписаные законы, основан-
ные на внутренней дисциплине, особенностях 
территориальной, клановой, национальной или 
религиозной принадлежности. Посвящение в 
члены ОПГ, указания, а также сама деятель-
ность многих организованных этнических ОПГ 
(ОПС) и руководство ими определяются прави-
лами религиозного или кланового характера, что 
предполагает безусловное подчинение. За несо-
блюдение установленных правил и нарушение 
дисциплины, вводится система жёстких наказа-
ний, вплоть до физического устранения.

Исследования показывают, что на террито-
рии России функционируют ОПГ (ОПС), состо-
ящие как из представителей зарубежных стран, 
так и собственных граждан.  Препятствием для 
полноценной оперативной разработки этниче-
ских ОПГ (ОПС) является языковая принад-
лежность конкретной группировки. Многона-
циональный характер этнических ОПГ (ОПС), 
языковые различия усложняют проведение 
гласных и негласных мероприятий.  

Чтобы сформировать полное представ-
ление об этнических ОПГ (ОПС), необходи-
мо также рассмотреть основные направле-
ния их противоправной деятельности или 
способы, которыми совершают преступле-
ния. Этнические ОПГ (ОПС) быстро ори-
ентируются в складывающихся политиче-
ских и экономических условиях в стране 
и в мире, контролируют незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных ве-
ществ, формируют мошеннические группы 
в местах лишения свободы для совершения 
хищений с банковских карт с использовани-
ем интернета, контролируют прибыльные 
предприятия путём внесения изменений 
в учредительные документы, покрывают не-
законную миграцию, шантажируют, похи-
щают, занимаются коррупцией, экономиче-
ским принуждением и обманом.

Можно сделать вывод, что организованная 
этническая преступность – это организованная 
по этническим признакам, иерархически по-
строенная, законспирированная, сплоченная 
группа (организация) либо объединение таких 
групп, которая существует с целью извлечения 
прибыли [1]. Организованная этническая пре-
ступность вызывает крайне негативную реак-
цию в обществе, вынуждает государство увели-
чивать расходы на обеспечение безопасности, 
содержание правоохранительных органов и на-
носит ущерб самим стандартам прав человека, 
которые Россия как член международного со-
общества стремится соблюдать.

Основными задачами, связанными с про-
тиводействием организованной этнической 
преступности, являются:

– подрыв её материально-финансовой базы;
– установление держателей «общаков» 

и  иных финансовых потоков и взятие их 
под оперативный контроль;

– выявление и разобщение организован-
ных этнических преступных групп;

– перекрытие каналов получения преступ-
ных доходов ОПГ и ОПС и их коммерческой де-
ятельности, направленной на легализацию;

– недопущение установления контроля 
над прибыльными сферами экономической де-
ятельности.

Из указанных задач ясно, что для эф-
фективного противодействия организо-
ванной преступности, в том числе сфор-
мировавшейся на  этнической основе, 
необходима единая служба в структуре 
МВД России. 
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преступлениям в сфере возврата просроченной 

задолженности на примере Российской Федерации 
и некоторых представителей романо-германской 

правовой семьи
Аннотация: Актуальность. В нашей стране деятельность по возврату просроченной задол-

женности имеет небезупречную репутацию и развита недостаточно профессионально. Жестокие 
преступления в сфере взыскания долгов всё чаще обсуждаются в средствах массовой информации. 
Лишь в 2016 году в России был принят специальный закон о регламентации так называемых «кол-
лекторских» организаций. Несмотря на то, что резонансных преступлений в сфере взыскания дол-
гов стало меньше, эти отношения нуждаются в дальнейшем регулировании. 

Проблема. В связи с тем, что рынок «коллекторских» услуг в нашем государстве достаточно 
молодой, автор видит необходимость проведения сравнительного исследования законодательной 
регламентации и противодействия преступности в исследуемой сфере на примере России и двух 
ведущих европейских стран. 

Цель. Изучение методов противодействия преступным деяниям в сфере возврата долгов, ис-
пользуемых представителями романо-германской правовой семьи, ранее не проводилось. В этой 
связи автор ставит цель проанализировать законодательство ведущих стран Европы – Германии 
и Франции – в аспекте борьбы с незаконными способами взыскания просроченной задолженности.

Методы: сравнительно-правовой, анализ, диалектика, аналогия.
Выводы. 1. Автор приходит к выводу, что для усовершенствования профессиональной деятель-

ности по возврату долгов в российском государстве необходимо обратить особое внимание на более 
качественную подготовку кадров. 2. Одним из предложений автора является идея о закреплении на 
законодательном уровне обязательного вступления «коллекторской» организации в профессиональ-
ное сообщество в качестве специальной ассоциации. 3. Большое количество противоправных спо-
собов, используемых нелегальными сборщиками долгов, связано с таким явлением, как «сталкинг».  
В этой связи различные подходы уголовно-правового противодействия «сталкингу» в уголовном 
законодательстве рассмотренных стран могут быть полезны при формулировании предложений по 
совершенствованию отечественного уголовного законодательства в направлении стабилизации от-
ношений в сфере возврата просроченной задолженности.
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A comparative study of countering crimes in the 
sphere of debt collection in the Russian Federation 

and Romano-Germanic legal family countries
Abstract:  Relevance: In our country, the activity for the return of overdue debts has a faulty reputation 

and is not sufficiently developed professionally. Violent debt collection crimes are increasingly discussed 
in the media. Only in 2016, Russia adopted a special law on the regulation of the so-called «collection» 
organizations. Despite the fact that there have been fewer high-profile crimes in the field of debt collection, 
these relations need further regulation.

Problem: Due to the fact that the market of «collection» services in our country is quite young, the 
author sees the need for a comparative study on legislative regulation and combating crime in the area under 
study using the example of Russia and two leading European countries.

Purpose: The study of methods of counteracting criminal acts in the field of debt recovery, used by 
representatives of the Romano-Germanic legal family, has not been previously conducted. In this regard, the 
author aims to analyze the legislation of the leading European countries - Germany and France in the aspect 
of combating illegal ways of collecting overdue debts.

Methods: comparative legal, analysis, dialectics, analogy.
Conclusions: 1. The author comes to the conclusion that in order to improve the professional activity of 

debt recovery in the Russian state, it is necessary to pay special attention to better training of personnel. 2. 
One of the author’s proposals is the idea of securing at the legislative level the obligatory entry of a “collection” 
organization into the professional community, represented by a special association. 3. A large number of 
illegal methods used by illegal debt collectors are associated with such a phenomenon as «stalking». In this 
regard, various approaches to the criminal legal counteraction to stalking in the criminal legislation of the 
considered countries can be useful in formulating proposals for improving domestic criminal legislation in 
the direction of stabilizing relations in the field of overdue debt recovery.

Keywords: comparative legal analysis, Romano-Germanic legal family, debt collection, crime, stalking

For citation: Dubov E. I. A comparative study of countering crimes in the sphere of debt collection in 
the Russian Federation and Romano-Germanic legal family countries // Vestnik of St. Petersburg University 
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Уголовно-правовая защита от преступле-
ний в сфере возврата просроченной задолжен-
ности является актуальным вопросом не только 
в нашем государстве, но и в зарубежных стра-
нах. Такая мысль возникает в связи с тем, что 
развитие кредитных отношений получило зна-
чительную распространённость. Регламентация 
данной деятельности имеет ряд предпосылок 
социально-экономического, правового, полити-
ческого и иного характера, что в конечном итоге 
влияет на жизнь людей в различных государ-
ствах. Для формулирования предложений по ка-
чественным изменениям в изучаемой сфере мы 
считаем необходимым рассмотреть зарубежную 
практику противодействия преступным деяни-
ям в профессиональной деятельности по взы-
сканию просроченной задолженности. Это по-
зволит, с одной стороны, выявить эффективные, 
с другой – недейственные механизмы и способы 
борьбы с нарушениями в конкретной области 
финансовых отношений, используемые за гра-
ницей, что представляется полезным при фор-
мулировании предложений по совершенствова-
нию отечественного законодательства.

В этой связи в рамках настоящей работы 
нами будет использован сравнительно-правовой 
метод исследования. При этом прежде чем гово-
рить о положительном опыте зарубежных госу-
дарств, считаем необходимым отметить нынеш-
нее состояние исследуемой сферы отношений 
в нашем государстве. В России данный вид дея-

тельности был узаконен относительно недавно. 
Несмотря на немалое количество законодатель-
ных инициатив о более ранней регламентации 
профессионального возврата просроченной за-
долженности1, своё правовое закрепление он по-
лучил лишь в 2016 году при вступлении в юри-
дическую силу Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задол-
женности и о внесении изменений в Федераль-
ный закон “О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях”» (далее – ФЗ 
№ 230)2. В рамках этого нормативного акта был 

1 О деятельности по возврату просроченной задол-
женности физических лиц и внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
: Проект Федерального закона подготовлен Минюстом 
России, ID проекта 02/04/11-19/00097204 (текст по состо-
янию на 13.12.2019) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRj
;n=190372#09235919308262481 (дата обращения: 20.01.2022).; 
О деятельности по взысканию просроченной задолженно-
сти : Проект Федерального закона [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rg.ru/2011/07/05/zadolzhennost-site-dok.html 
(дата обращения: 20.01.2022); О коллекторской деятельно-
сти в Российской Федерации: проект Федерального зако-
на № 884052-6 2 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по со-
стоянию на 18.09.2015) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRj
&n=136145#04019835275473773 (дата обращения: 20.01.2022).

2 О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
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создан специальный реестр юридических лиц, 
включающий в себя исключительное количество 
организаций, имеющих право заниматься сбо-
ром просроченных долгов в качестве основной 
профессиональной деятельности. Контроль со 
стороны государства за организациями, вклю-
чёнными в него, был возложен на Федеральную 
службу судебных приставов России (далее – 
ФССП России)3. Данный государственный ор-
ган также является субъектом принятия жалоб, 
предметом которых нередко становятся наруше-
ния со стороны взыскателей долгов по отноше-
нию к должникам. Проанализировав открытые 
статистические сведения об  обращениях граж-
дан в ФССП России, мы установили, что еже-
годно этот показатель возрастает: в  2017  году 
их было 165314, в 2018 – 201355, в 2019  количе-
ство обращений составило 284006, в 2020 году 
было принято 37000 жалоб7. В течение послед-
них лет число жалоб увеличилось более чем 
вдвое. Отметим, что судебные приставы также 
уполномочены на привлечение нарушителей ФЗ 
№ 230 к административной ответственности по 
ст.  14.57 КоАП РФ «Нарушение требований за-
конодательства о защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задол-
женности». Как показывает статистика приме-
нения данной меры административно-право-
вого реагирования, количество рассмотренных 
дел в период с 2017 по 2020 год выросло более 
чем пятикратно: в 2017 году – 546, в 2018 – 1200, 
в  2019 – 2294, в 2020 – 2802 дела8. Социальная 
напряжённость, резонансные преступления, 
анонсируемые в средствах массовой информа-
ции, увеличение количества жалоб и нарушений 

в исследуемой сфере, детерминировали законот-
ворческие инициативы по её охране, в том числе 
и уголовно-правовыми средствами, однако поз-
же они были отклонены9. При этом нельзя ска-
зать, что криминальные деяния, совершаемые 
недобросовестными взыскателями просрочен-
ной задолженности, не пресекаются действую-
щими нормами уголовного законодательства. 
Анализ следственно-судебной практики престу-
плений в изучаемой сфере показал, что в настоя-
щее время противоправные способы взыскания 
долгов квалифицируются по следующим уго-
ловно-правовым нормам: ст. 110 УК РФ10, ст. 111 
УК  РФ11, ст.  112 УК РФ, ст. 115 УК  РФ, ст.  116 
УК  РФ, ст.   117 УК РФ, ст. 119 УК  РФ, ст.  137 
УК  РФ, ст.  138 УК  РФ, ст. 139 УК  РФ12, ст. 159 
УК РФ13, ст. 163 УК РФ14, ст. 167 УК РФ, ст. 179 
УК РФ, ст. 330 УК РФ15 и другие. Дополнитель-
ную актуальность настоящей работе придаёт тот 
факт, что сейчас также рассматривается вопрос 
об ужесточении уголовной ответственности за 
незаконную деятельность по возврату просро-
ченных долговых обязательств16, а изучение по-
ложительного зарубежного опыта может стать 
существенной основой при формировании но-
вых предложений по борьбе с преступлениями 
в кредитно-финансовом секторе.   

9 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
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Переходя к непосредственному сравни-
тельно-правовому исследованию, нельзя не 
согласиться с А. Р. Швандеровой, справедливо 
отметившей, что при принятии нового законо-
дательства законодательные органы, безуслов-
но, должны учитывать те традиции в области 
юриспруденции, которые были исторически 
заложены в этом государстве, однако для 
дальнейшего совершенствования принятых 
законов следует изучать законотворческий 
опыт других стран [13, с. 12–17]. Поэтому ис-
пользование в  научном исследовании такой 
методологии представляется нам оправдан-
ным и необходимым.

Изучив мнения учёных, мы установили, что 
ряд авторов –  Д. Н. Гусев [5, с. 11–15], Н. А. Зе-
ничев [7, с. 19; 8, с. 44–47], С. В. Пыхтин [11, с. 33–
36], О. М. Иванов, Д. Г. Алексеева [1,  c. 11–18], 
М.  В.  Екимов [6, с. 34–39], М.  А.  Осипова [10, 
с.793–799], Т. М. Цепкова [13,  с. 159–164], 
Е. А. Галкина [3, с. 125–127] и другие исследо-
вали опыт зарубежных государств в вопро-
се регламентации деятельности по возврату 
просроченной задолженности. Вместе с тем 
уникальность настоящего исследования за-
ключается в том, что автор впервые делает 
попытку сравнительного изучения именно 
в  аспекте уголовного противодействия пре-
ступным деяниям, совершаемым предста-
вителями так называемого «коллекторского 
ремесла».

Освоение законодательного опыта за-
рубежных стран в области противодействия 
преступности затруднено без рассмотрения 
опыта представителей романо-германской 
правовой семьи. В первую очередь это связано 
с тем, что она является древнейшей юридиче-
ской системой. Во-вторых, к числу её основ-
ных членов относятся все ведущие европей-
ские страны, в том числе и наше государство. 
В этой связи рассматриваемая семья в неко-
торых источниках именуется «европейской». 
К основным её особенностям можно отнести 
следующие [4, с. 101–104]:

1) материальное право чётко разграничи-
вается на публичное и частное, при этом при-
оритет отдаётся последнему;

2) кодификация основных отраслей права; 
3) основной принцип регулирования отноше-

ний – верховенство закона, принятого государством;
4) логичность;
5) основным источником права является закон.
Обозначив общие аспекты, характеризую-

щие признаки изучаемой правовой системы, по-
зволим обратиться к анализу законодательства 
Германии и Франции.  

Германия. В массиве научной литературы, 
изданной в этом государстве, можно найти не-
большое количество работ, заостряющих внима-
ние на вопросах, связанных с противоправной 
деятельностью представителей «коллекторских» 
организаций. Правовое регулирование деятель-
ности таких компаний реализуется не с помощью 
специального закона, а посредством общего нор-
мативного акта внесудебных юридических услуг 

–  Rechtsdienstleistungsgesetz17. В целом, можно го-
ворить о динамике развития профессиональных 
взыскателей в этой стране, о чём свидетельству-
ет существование собственной национальной 
ассоциации организаций, специализирующихся 
на возврате просроченной задолженности под 
названием «Bundesverband Deutscher Inkasso-
Unternehmen e.V.» (далее – BDIU)18.

На официальном сайте этой организации 
размещена информация, согласно которой чле-
нами BDIU (на настоящий момент их 530) еже-
годно возвращается в экономический цикл более 
пяти миллиардов евро. Кроме того, она является 
крупнейшей ассоциацией коллекторов в Европе 
и второй по величине во всём мире. Если орга-
низация состоит в вышеуказанной ассоциации, 
это говорит о её профессионализме, так как 
большинство кредитных учреждений Федера-
тивной Республики Германии взаимодействуют 
только с теми, кто является её членами и име-
ет соответствующую сертификацию. Получить 
документ, подтверждающий высокое качество 
и безопасность предоставляемых услуг на рын-
ке взыскания долгов, можно после прохожде-
ния специальных курсов обучения «коллектор-
скому» делу на базе созданной BDIU академии 
«Deutsche Inkasso Akademie»19. М.  А.  Осипова 
отмечает, что в 2012 году Германией была ока-
зана помощь Греции по вопросу подготовки 
профессиональных взыскателей, участвующих 
в возврате просроченных налоговых платежей. 
Отмечается, что около 170 специалистов прош-
ли курс обучения в Германии для дальнейшей 
ликвидации образовавшихся в Греции долговых 
обязательств [10, с. 793–799].

При этом, несмотря на положительную 
тенденцию возврата просроченных долгов, из-
учение средств массовой информации позво-
лило нам выявить некоторые проблемы в из-
учаемой сфере. Русскоязычная газета «Русская 
Германия», издаваемая в ФРГ, описывает факты 
получения от «коллекторских» агентств писем 
подозрительного характера. В них чаще всего 
встречаются незаконные требования об оплате 
несуществующих долгов, которые в дальней-
шем могут сопровождаться угрозами наступле-
ния судебных тяжб относительно ненастоящих 
должников либо передачи их персональных 
данных в главное бюро кредитных историй Гер-
мании – SCHUFA Holding AG20. При этом как 
пишут СМИ, ссылаясь на статистику Федераль-
ного союза потребителей («Verbraucherzentrale 
Bundesverband»), примерно 56 % писем от про-
фессиональных взыскателей с требованием 
оплаты конкретных товаров или услуг незакон-

17 Rechtsdienstleistungsgesetz [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/RDG.pdf (дата 
обращения: 12.11.2020).

18 Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.inkasso.de (дата 
обращения: 13.11.2020). 

19 Deutsche Inkasso Akademie [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.inkassoakademie.de/de/inhouse.html (дата 
обращения: 13.11.2020). 

20 SCHUFA Holding AG [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.schufa.de/html (дата обращения: 14.11.2020). 
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ны, треть сообщений (30 %) являются спорными 
относительно правомерности предмета их пре-
тензий, и лишь в 14 % случаях такие сообщения 
являются обоснованными и оправданными21.

Перейдём к рассмотрению уголовного за-
конодательства ФРГ – Strafgesetzbuch22 (далее – 
УК ФРГ), предусматривающего санкции за про-
тивоправные деяния со стороны нелегальных 
участников рынка взыскания долгов. В первую 
очередь, речь идёт о преступлениях, закреплен-
ных в разделе XV, посягающих на неприкосно-
венность и тайну частной жизни. В нём было 
предусмотрено 10 самостоятельных статей, од-
нако часть из них была исключена. В итоге в на-
стоящее время охрану вышеуказанных отно-
шений осуществляют следующие нормы: §  201 
«Нарушение конфиденциальности разговора», 
§  202 «Нарушение тайны переписки», § 202а 
«Разведывание сведений», § 203 «Нарушение 
тайны частной жизни», § 204 «Использование 
сведений, составляющих чужую тайну», § 206 
«Нарушение тайны почтовой и телекоммуника-
ционной тайны». 

Некоторые противоправные способы мож-
но связать с явлением «сталкинга» (от англ. 
«stalking» – преследование), сущность которого 
заключается в нежеланном, назойливом внима-
нии со стороны «сталкера» к одному человеку 
или к определенной группе людей. Это внима-
ние чаще всего выражается в преследовании, 
слежении, наблюдении, шпионаже. Кроме того, 
оно может проявляться в постоянных звонках, 
сообщениях по электронной и местной почте, 
причём содержание подобного сообщения со-
провождается оскорблениями, запугиваниями 
и даже угрозами [9, с. 53–56]. В Германии та-
кие действия носят название «anpirschen» (нем. 
«подкрадываться (к дичи)», «преследовать»). 

В УК ФРГ предусмотрен § 202 «Неправо-
мерное преследование», выражающееся в неже-
лательном притеснении, постоянном сближении 
с жертвой без её согласия, а также высказыва-
нием при этом угроз. Данную проблему в своей 
работе поднимает А. В. Серебренникова, кото-
рая отмечает, что чаще всего незаконное пресле-
дование может выражаться в ожидании жертвы 
у места её жительства или работы, настойчивых 
попытках присутствия в местах проживания, 
многочисленных телефонных звонках, СМС-
сообщениях или других способах коммуника-
тивного общения (мессенджеры, социальные 
сети и др.), содержание которых чаще всего свя-
зано с угрозами жизни, здоровью, имуществу 
потерпевшего, а также распространением лжи-
вых сведений, которые могут нанести мораль-
ный или репутационный вред.

Кроме того, недобросовестные взыскатели, 
как и в нашей стране, могут привлекаться к от-
ветственности за вымогательство (§ 253), кле-
вету (§ 186, § 187), умышленное повреждение 
чужого имущества и нанесение материального 
ущерба (§ 303), а также, как нами было уста-
новлено по немецким СМИ, недобросовестные 
коллекторы с корыстным мотивом, пытающи-
еся злоупотребить доверием должников, могут 
быть привлечены к уголовной ответственности 
за мошенничество (§ 263)23.

Франция. Во Франции, как и в большин-
стве стран романо-германской правовой семьи, 
специализированное законодательство в сфере 
взыскания просроченных долгов отсутствует. 
В целом данная деятельность регулируется сле-
дующими принятыми нормами различных от-
раслей права:  ст. 32 Закона 91-650 «Кодекс граж-
данского судопроизводства» (франц. Code des 
procédures civiles d’exécution Anciennement Art 
32 Loi 91-650), ст. D441-5, созданной Постанов-
лением № 2012-1115 от 2 октября 2012 г., абзац 
12 ч. I ст. L.441-6. 

Во французском государстве, как и во мно-
гих странах Европы, функционирует профес-
сиональное сообщество, только называется 
оно не  как в России или Германии – ассоциа-
ция, а именуется «Национальным союзом фирм 
по взысканию долгов и деловой информа-
ции» (франц. Syndicat National Des Cabinets De 
Recouvrement De Créances Et De Renseignements 
Commerciaux) (далее – ANRC)24. Члены ANRC 
являются профессионалами в области взыска-
ния долгов и  должны быть зарегистрированы 
в  Торговом реестре и реестре компаний.  Они 
соблюдают принятые в своей профессиональной 
организации правила и действующие предписа-
ния, выраженные в Моральном кодексе ANRC.

Проводя аналогию с российским государ-
ством, можно отметить, что Моральный кодекс 
ANRC является аналогом отечественного Кодек-
са Национальной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (далее – НАПКА). 
Во Франции насчитывается около 470 «коллек-
торских» компаний, и их основная функция за-
ключается во внесудебном взыскании долгов. 
По статусу они являются коммерческими пред-
приятиями и в обязательном порядке получают 
разрешение на работу в прокуратуре, которая, 
в свою очередь, осуществляет за ними контроль. 
Они действуют от лица кредитора по заключён-
ному с ним соглашению, за что получают воз-
награждение. Обычно это 10 – 20 процентов от 
возвращенной суммы.

Исторически сложилось так, что не су-
ществовало структурированной организации, 
ответственной за защиту и представление ин-
тересов профессионалов в области взыскания 
долгов и деловой информации, и ANCR являет-
ся первой в этом роде. В 1992 году ANCR пре-

21 Отте Владимир. Жители Германии в сетях «коллек-
торской мафии»  [Электронный рессурс] // Социально-эко-
номический портал «ExRus.eu». – Режим доступа: https://
ru.exrus.eu/Zhiteli-Germanii-v-setyakh-kollektorskoy-mafii-
id581f112c352188333b433d8b (дата обращения: 02.02.2022).  

22 Strafgesetzbuch (StGB): Уголовный кодекс ФРГ 
// Strafgesetzbuch: Sonderausgabe unter redaktioneller 
Verantwortung des Verlages C.H. Beck. 30. Auflage. München, 
1996.

23 Отте В. В сетях «коллекторской мафии» // Русская 
Германия. – 2016. – № 43.

24 Национальный союз фирм по взысканию долгов и 
деловой информации [Электронный ресурс]. – URL: https://
ancr.fr/fr (дата обращения:12.11.2020).
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образована в профессиональный союз, регули-
руемый Разделом 1 Книги IV Трудового кодекса, 
– первое профессиональное сообщество в этой 
сфере.

Позволим отметить один интересный 
факт, случившийся в начале 1990-х годов, ког-
да в ANRC было более 180 членов. В то время 
законодательные органы Франции, приняв не-
которые инициативы, поставили сферу про-
фессионального взыскания долгов под угрозу 
ликвидации. Однако позже, благодаря депу-
татам – членам Национального совета по тор-
говле и MEDEF (в то время CNPF), участникам 
профсоюза ANRC удалось сохранить данную 
деятельность. В нашей стране также высказы-
вались мнения о запрете деятельности по воз-
врату просроченной задолженности на зако-
нодательном уровне, но эта инициатива тоже 
не нашла поддержки25.

Уголовное законодательство Франции 
предусматривает ряд составов за совершение 
противоправных деяний со стороны нелегаль-
ных взыскателей долгов. Рассмотрим их.

Французский законодатель, так же как 
и  законодатель Германии, не оставил без 
внимания уголовно-правовую охрану от 
посягательств, связанных со «сталкингом». 
В  ст.  222–16 Уголовного кодекса Франции 
(далее – УК Франции) предусмотрена ответ-
ственность за посягательство на так называ-
емую «психическую неприкосновенность». 
В  диспозиции нормы предусмотрены дея-
ния в форме недоброжелательных телефон-
ных звонков или иной звуковой агрессии, 
совершенные неоднократно с целью нару-
шить покой другого лица. В этой же главе и 
отделе находятся еще две нормы – ст. 222–17 
и  ст.  222–18, устанавливающие ответствен-
ность за угрозу совершить преступление 
или уголовный проступок против лично-
сти. В нашем случае речь может идти о лице, 
имеющем просроченную задолженность.

Н. Е. Крылова, рассматривая данные 
преступления, пишет, что подобные угро-
зы должны иметь признак неоднократности, 
а  также быть представлены в чётко опреде-
лённой форме, будь то письменная, наглядная 
или иная материальная, при этом само дея-
ние должно быть связано с приказанием вы-
полнить определённое условие (требование). 
Автор в своём труде приводит мнение членов 
Палаты по уголовным делам Кассационно-
го суда Франции, в котором последние дают 
комментарии относительно угрозы в мате-
риальной форме. Она может быть выражена 
в изображении надгробья, пистолета, либо 
пронзённого холодным оружием человече-
ского силуэта или иной фигуры26.

В случаях, когда недобросовестный сбор-
щик долгов будет использовать в своей деятель-
ности подложные документы с требованием 
о выплате долга, например, под видом государ-
ственных судебных приставов, в соответствии 
со ст. 433–14 УК Франции он может быть при-
влечён к уголовной ответственности за исполь-
зование любой документации, якобы подтверж-
дающей ту или иную профессию, или любого 
отличительного знака (формы), утверждённых 
государственными органами [2, с. 65–66].

Если говорить о таком противоправном де-
янии как вымогательство, которое можно встре-
тить среди «чёрных коллекторов», то, в отличие от 
российского законодательства, во Франции оно не 
обязательно должно быть связано с имуществен-
ным обязательством. Согласно ст. 312–1 УК Фран-
ции «Вымогательством является получение путём 
насилия, угрозы применения насилия или при-
нуждения подписи, обязательства или отказа от 
обязательства, либо секретной информации, либо 
денежных средств, ценных бумаг, материальных 
ценностей или какого бы то ни было иного имуще-
ства». При этом, рассматривая российскую уголов-
но-правовую норму за вымогательство, предусмо-
тренную ст. 163 УК РФ, мы видим, что требование 
передачи чужого имущества помимо выдвижения 
угрозы применения насилия или повреждения чу-
жого имущества, может сопровождаться угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпев-
шего или его близких. Вместе с тем во Франции 
за подобную угрозу установлен самостоятельный 
уголовно-правовой запрет, а именно статья 312-10 
УК Франции, в которой устанавливается ответ-
ственность за шантаж.

Обобщив опыт Германии и Франции, мы 
можем выделить следующие закономерности.

1. Общее впечатление от работы профес-
сиональных сборщиков долгов европейского 
стандарта напоминает образ консультанта-
помощника в области кредитно-финансовых 
отношений. При этом специального законо-
дательства, как в России, в рассмотренных го-
сударствах не существует. Отсутствие отдель-
ного закона может свидетельствовать о том, что 
количество резонансных случаев, связанных 
с незаконными фактами возврата долгов пред-
ставителями данного сектора, в рассмотренных 
странах минимально или вовсе отсутствует.

Нельзя не отметить, что в Германии 
особое внимание уделяют профессиональ-
ному обучению «коллекторскому ремеслу». 
В подтверждение мы приводили факт ока-
зания международной помощи в подготовке 
для греческой налоговой службы сотрудни-
ков, призванных взыскать образовавшиеся 
долговые обязательства по налоговым сбо-
рам. Помимо внешней политики на рынке 
взыскания, немецкие коллекторы обращают 
внимание на внутренний рынок. Так, для 
подтверждения своей компетентности по 
тому или иному направлению работы – пе-
реговоры по телефону, встречи с должника-
ми и другие, необходимо пройти обучение 
в специальной академии и получить соот-
ветствующий сертификат, подтверждающий 

25 О запрете привлечения иных лиц для взаимодей-
ствия с должником: Пояснительная записка к проекту Фе-
дерального закона [Электронный ресурс]. // СПС «Гарант». 
– URL: https://base.garant.ru/57725957/ (дата обращения: 
01.03.2021).

26 Крылова Н. Е.  Уголовное право Франции : учеб-
ное пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва : 
Юрайт, 2019. – С. 121-122. 
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приобретение профессиональных навыков 
по вышеуказанному направлению. В этой 
связи для совершенствования работы по 
возврату просроченной задолженности в на-
шем государстве необходимо обратить осо-
бое внимание на более качественную подго-
товку кадров.  

2. Отдельно отметим существование про-
фессиональных сообществ – ассоциаций, дей-
ствующих на территории различных европейских 
стран. Немецкая ассоциация BDUI и  француз-
ский союз ANRC являются специализированны-
ми образованиями, призванными объединить 
профессиональные «коллекторские» агентства 
на территории своих стран. Наличие подобных 
форм может означать, что сфера возврата долгов 
является актуальной и экономически целесоо-
бразной, поскольку взаимодействие с органи-
зацией, состоящей в  ассоциации, гарантирует 
должнику, что в отношении него не будут при-
менены противоправные способы взыскания. 
При этом сами кредитные организации, желаю-
щие передать право требования по долгу, заинте-
ресованы в  сотрудничестве с теми агентствами, 
которые включены в ассоциацию BDUI, так как 
для них это является своеобразным «знаком ка-
чества» оказываемых услуг.

Перечисленные национальные ассоциации 
активно участвует и в международном развитии 
деятельности по возврату просроченных долгов, 
поскольку имеют своих представителей в Феде-
рации европейских национальных коллекторских 
агентств (Federation of European National Collection 
Associations). В европейское сообщество долговых 
сборщиков также включены следующие страны: 
Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, 

Дания, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швей-
цария, Великобритания. Считаем, что создание 
в  России подобной ассоциации в лице НАПКА 
является верным шагом на пути цивилизованного 
развития финансового рынка. В качестве предло-
жения поддержим идею о целесообразности обя-
зательного вступления «коллекторских» органи-
заций в отечественную ассоциацию.

3. Нельзя обойти и проблему «сталкинга». 
Интересным представляется позиция законо-
дателя Германии, который предусматривает 
уголовную ответственность за «неправомерное 
преследование» (§ 202 УК ФРГ), понимаемое 
как нежелательное притеснение жертвы «стал-
кера» (в нашем случае нелегального взыскателя 
долгов), выражающееся в постоянных телефон-
ных звонках с различными, иногда завуалиро-
ванными, а зачастую прямыми угрозами при-
чинения вреда либо распространения ложной 
информации о жертве (должнике). По нашему 
мнению, противоправные деяния, описанные 
в диспозиции немецкой уголовно-правовой 
нормы, встречаются среди незаконных спосо-
бов, используемых «чёрными коллекторами» 
в Российской Федерации. Кроме того, научный 
интерес вызывают положения УК Франции, 
обеспечивающие охрану психической непри-
косновенности жертвы. В этой связи различные 
подходы уголовно-правового противодействия 
«сталкингу» могут быть полезны при формули-
ровании предложений по совершенствованию 
отечественного уголовного законодательства 
в  области противодействия незаконному воз-
врату просроченной задолженности.
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Профессиональная виктимность
должностных лиц правоохранительных органов

в сфере исполнения обязанностей
по противодействию преступности

 Аннотация: Статья посвящена особенностям профессиональной виктимности должностных 
лиц правоохранительных органов, к чьим непосредственным обязанностям относится противодей-
ствие преступности. В ходе системной оценки правового статуса сотрудников органов внутренних дел 
МВД России, проходящих службу в самом многочисленном по количеству личного состава и с наиболее 
широким спектром решаемых задач среди всех правоохранительных органов ведомстве, обосновано, 
что противодействие преступности выступает виктимогенным фактором. Проанализированы причи-
ны профессионального виктимного поведения. Обосновано разделение всех виктимогенных условий на 
две группы: зависящие от воли должностного лица правоохранительного органа и не зависящие от его 
воли, когда оно с учётом всех особенностей ситуации не могло предвидеть возможностей возникнове-
ния виктимогенной ситуации. Выделены типичные сферы профессиональной деятельности, в которых 
создаются условия для возникновения виктимной ситуации, требующие профилактического воздей-
ствия со стороны руководящего состава правоохранительных органов. Исследованы типы потерпев-
ших применительно к правоохранительной деятельности, выявлены их особенности. Структурированы 
меры профилактики виктимного поведения, исходя из специфики профессиональных обязанностей 
должностных лиц правоохранительных органов. К числу профилактических отнесены управленческие, 
технические, информационные, социальные и другие меры.
 Ключевые слова: профессиональная деятельность, предупреждение преступности, профессио-
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Professional victimization of law enforcement officials
in the field of performance of duties to combat crime

Abstract: The article is devoted to the peculiarities of professional victimization of officials of law 
enforcement agencies, whose immediate responsibilities include combating crime. In the course of a 
systematic assessment of the legal status of employees of the internal affairs bodies of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation, serving in the most numerous in terms of the number of personnel and 
with the widest range of tasks to be solved among all law enforcement agencies, it was substantiated that 
combating crime is a victimogenic factor. The reasons for professional victim behavior are analyzed. The 
division of all victimogenic conditions into two groups has been substantiated: those that depend on the 
will of a law enforcement official and those that do not depend on his will, when, taking into account all the 
specifics of the situation, he could not foresee the possibility of a victimogenic situation. The typical spheres 
of professional activity, in which conditions are created for the emergence of a victim situation, requiring 
preventive influence on the part of the leadership of law enforcement agencies, are highlighted. The types 
of victims in relation to law enforcement are investigated, their features are revealed. The measures for the 
prevention of victim behavior have been structured based on the specifics of the professional duties of law 
enforcement officials. The number of preventive measures includes managerial, technical, informational, 
social and other measures.

Keywords: professional activity, professional victimization, law enforcement official, occupational risk, 
types of victims, victim behavior, prevention
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Виктимность отдельных лиц, обуслов-
ленная особенностями профессии, смещает 
акценты исследования с личностных особен-
ностей жертвы в сферу исполнения должност-
ных обязанностей. Её опасность проявляется 
в одновременном сочетании нескольких вик-
тимогенных факторов, а существующая тен-
денция нормативного правового закрепления 
дополнительных требований к деловым каче-
ствам федеральных государственных служа-
щих выступает катализатором. Далеко не  вся 
профессиональная деятельность является вик-
тимной. Защита наиболее опасной, с точки зре-
ния законодателя, деятельности обеспечивает-
ся уголовным законодательством РФ. В УК РФ 
содержатся нормы, устанавливающие дополни-
тельные гарантии безопасности государствен-
ных и общественных деятелей (статья 277 УК 
РФ), лиц, осуществляющих правосудие или 
предварительное расследование (статья 295 УК 
РФ), сотрудников правоохранительных орга-
нов (статья 317 УК РФ), представителей власти 
(статья 318 УК РФ), сотрудников учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (часть 
2, 3 статьи 321 УК РФ), и другие. Среди них наи-
более виктимной категорией являются долж-
ностные лица правоохранительных органов1. 
Профессиональная деятельность сотрудников 

органов внутренних дел РФ обладает наиболь-
шей виктимностью, о чём свидетельствуют ма-
териалы уголовных дел, содержащиеся в архи-
вах судов2. Через содержание и особенности 
профессиональной деятельности сотрудников 
полиции как самого «масштабного» правоох-
ранительного органа, обладающего существен-
ной компетенцией, и проявляется виктимность. 
В ней будет содержаться весь массив виктимо-
генных детерминантов. 

В соответствии со статьёй 1 Федерального 
закона «О полиции» (далее – ФЗ) назначени-
ем полиции является защита жизни, здоровья, 
прав и  свобод, противодействие преступно-
сти, охрана общественного порядка, собствен-
ности, а также общественной безопасности3. 
Уже в назначении полиции содержатся условия 
профессиональной виктимности, основанной 
на исполнении должностных обязанностей 
по  противодействию преступности как наи-
более опасному социальному явлению. Выяв-
ление, пресечение, раскрытие, предупрежде-
ние как целенаправленный процесс проходят 
не только в условиях противодействия со сторо-
ны подозреваемых и обвиняемых, но и зачастую 
в конфликтных, связанных с риском для жизни, 
здоровья, деловой репутации, ситуациях, где не-
редко действия последних подлежат процессу-
альной оценке на наличие состава преступления 

1 Кузьмин А. В. Уголовно-правовая охрана личности 
сотрудников правоохранительных органов : дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Кузьмин Антон Владимирович. – 
Ставрополь, 2015. С. 13; Моховой М. Б. Криминологиче-
ская характеристика и предупреждение преступлений, по-
сягающих на представителей власти : дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Моховой Максим Борисович. – Краснодар, 
2004. – С. 77; Ткаченко В. С. Уголовно-правовая охрана 
личности сотрудников правоохранительных органов, обе-
спечивающих общественный порядок и общественную 
безопасность : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ткаченко 

Валерий Степанович – Москва, 1998. – С. 161; Дроздов Д. Е. 
Криминологическая оценка и предупреждение примене-
ния насилия в отношении должностного лица правоох-
ранительного органа : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Дроздов Денис Евгеньевич. – Москва, 2020. – С. 146.

2 Дроздов Д. Е. Указ. соч. – С. 66.
3 О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 
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против порядка управления, предусмотренного 
в главе 32 УК РФ. При этом интенсивность кон-
фликтной ситуации, степень противодействия 
законным требованиям гораздо выше в момент 
совершения и пресечения противоправных 
действий4. Конкретизация назначения поли-
ции проявляется в направлениях её деятельно-
сти. Из девяти направлений, предусмотренных 
статьёй 2 ФЗ, реализация семи (защита лично-
сти, общества, государства от противоправных 
посягательств; предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонару-
шений; выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания по уголовным делам; 
розыск лиц; производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, исполнение ад-
министративных наказаний; обеспечение пра-
вопорядка в общественных местах; обеспечение 
безопасности дорожного движения) связаны 
с  преступлениями и административными пра-
вонарушениями, равно как и более половины 
обязанностей, предусмотренных статьёй 12 ФЗ5. 

Среди причин виктимного поведения со-
трудников полиции выделяются различные по ха-
рактеру нарушения регламентированных правил 
либо тактических приёмов профессиональной 
безопасности, которые выражаются в несоблюде-
нии дистанции в процессе служебного общения 
с правонарушителями, восприятии служебных 
задач как повседневных функций, нерешитель-
ности при применении огнестрельного оружия, 
неисполнении требований по осмотру и  разо-
ружению правонарушителей, которые легли 
в основу более 2/3 посягательств. Оставшуюся 1/3 
составляют посягательства, вызванные виктим-
ностью внешних (по отношению к сотрудникам 
полиции) факторов [1, с. 68–71]. Несоблюдение 
дистанции в ходе общения с правонарушителями 
относится к внешнему фактору. Характер испол-
нения профессиональных обязанностей пред-
полагает установление минимальной дистанции 
как в ходе вербального контакта, так и в процессе 
применения мер принуждения и обусловлен вы-
сокой опасностью лиц, совершивших преступле-
ния либо правонарушения.

Виктимогенные условия разделяются на две 
группы. Первую составляют условия, связанные 
с допущенными нарушениями правил, регламен-
тов, инструкций со стороны должностных лиц 
правоохранительных органов и зависящих от их 
воли. Такие виктимогенные условия могут быть 
нейтрализованы как непосредственно лицами, их 
допустившими, так и руководителями, находящи-
мися на различных уровнях управления, в  про-
цессе осуществления функций контроля. Ко вто-
рой группе относятся условия, не зависящие от 
воли лица, исполняющего профессиональные 
обязанности, когда оно с учётом всех особенно-
стей ситуации не могло предвидеть возможностей 

возникновения виктимогенной ситуации, однако 
она создана в результате спонтанно принятого 
решения правонарушителем в целях реализации 
попытки избежать привлечения к установленной 
ответственности или иной незаконной цели.

В профессиональной виктимности долж-
ностных лиц правоохранительных органов выде-
ляются личностный компонент (психологические 
особенности), антропологический (физиологи-
ческие особенности), социально-ролевой (место 
потерпевшего в социуме), атрибутивный (на-
личие у жертвы определённых предметов, на-
пример, оружия, необходимого преступнику 
для совершения правонарушений) [2, с. 91–94]. 
Четыре структурных элемента включают в себя 
две основных характеристики жертвы. Психоло-
гические и физиологические особенности входят 
в  структуру личностных особенностей, а соци-
ально-ролевые и атрибутивные являются струк-
турными элементами профессии.

Некоторые виктимогенные особенности 
профессиональной деятельности проявля-
ются в  процессе классификации преступле-
ний против порядка управления, связанных 
с противодействием субъектам управленче-
ской деятельности. Н. К. Рудый выделяет сфе-
ры деятельности, в которых осуществляется 
преступное воспрепятствование исполнению 
полномочий по: охране общественного поряд-
ка, пресечению общественно опасного деяния, 
профилактике правонарушений и семейных 
конфликтов, а также воспрепятствованию де-
ятельности сотрудников со стороны родствен-
ников и других близких лиц правонарушителей, 
в ходе проверок сообщений о правонарушени-
ях и преступлениях, при проверке соблюдения 
миграционного законодательства, документов, 
удостоверяющих личность [3, с. 173–176]. Та-
ким образом, в процессе классификации пре-
ступлений выявляются наиболее виктимоген-
ные сферы профессиональной деятельности 
представителей власти. Схожую классифика-
цию предлагает Е. Л. Таможник6. Выделяются 
виды профессиональных обязанностей, кото-
рые явились причиной посягательства7. И сама 
деятельность, а особенно её часть, связанная 
с противодействием осуществлению государ-
ственно-властных полномочий, характеризует 
профессиональную виктимность.

Системное изучение потерпевших от пре-
ступлений позволяет классифицировать их 
по различным основаниям. Д. В. Ривман в рам-
ках социально-психологической характеристи-
ки жертв совершения преступлений выделяет 
такие типы потерпевших, как агрессивный, ак-
тивный, инициативный, пассивный, некритич-
ный, нейтральный. Каждый из типов объеди-
няет в себе несколько видов. Агрессивный тип 
включает агрессивных насильников и агрессив-

4 Чумичкин А. С. Виктимологическая профилактика 
преступлений, совершаемых в отношении сотрудников ор-
ганов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Чумичкин Александр Сергеевич. – Москва, 2019. – С. 15.

5 О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

6 Таможник Е. Л. Преступления против законной 
деятельности представителей власти: уголовно-право-
вой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Таможник Евгений Леонтьевич. – Тамбов, 
2006. – С. 110-111.

7 Дроздов Д. Е. Указ. соч. – С. 16.
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ных провокаторов. Активный тип объединяет 
сознательного и неосторожного подстрекателя, 
сознательного и неосторожного самопричини-
теля. Инициативный тип состоит из инициа-
тивного подтипа по должности, общественному 
положению и чисто инициативного. Пассивный 
тип представлен объективно способными и не-
способными к сопротивлению. Некритичные 
и нейтральные типы жертв подтипов не содер-
жат [4, с. 62–68]. 

Применительно к должностным лицам 
правоохранительных органов агрессивными по-
терпевшими будут являться лица, умышленно 
провоцирующие конфликтные ситуации в про-
цессе исполнения должностных обязанностей. 
При этом их поведение носит правомерный ха-
рактер, а возможные противоправные ответные 
действия часто являются целью [5]. Активный 
тип характеризуется неосмотрительным поведе-
нием, которое создаёт условия для совершения 
посягательства без провокации. Поведение лица 
провоцирует преступника, однако жертва этого 
не осознает. К инициативным потерпевшим от-
носится большинство. Социально полезное по-
ведение, необходимость действовать в ситуаци-
ях с риском для жизни и здоровья наиболее полно 
отражают профессиональную виктимность. Так 
называемая инициатива по должности. Особен-
ности пассивного потерпевшего проявляют-
ся в  неспособности оказать противодействие 
преступнику в силу физической слабости, не-
совершенства нормативного правового регули-
рования либо правоприменительной практики, 
оснований и порядка применения физической 
силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия и иным причинам. Некритичные по-
терпевшие встречаются часто. Это обусловлено 
неосмотрительностью, неправильной оценкой 
конфликтной ситуации, переоценкой своих сил, 
способностей, которые возникают в результа-
те длительного исполнения профессиональных 
обязанностей в ситуациях, связанных с риском 
для жизни и здоровья, профессионального вы-
горания и т. д. Нейтральный тип очень редко 
встречается среди должностных лиц правоох-
ранительных органов, поскольку правоохрани-
тельная деятельность подразумевает активный 
характер реализации государственно-властных 
полномочий, однако в полной мере и не исклю-
чается, поскольку может проявляться в само-
устранении от исполнения профессиональных 
обязанностей. Предложенную классификацию 
потерпевших, на наш взгляд, дополняет сме-
шанный вид, включающий два или более видов 
в различных сочетаниях (агрессивно-некритич-
ный, инициативно-некритичный). Выделение 
активного и инициативного видов потерпевших 
требует конкретизации и дополнительной аргу-
ментации, поскольку частично совпадают. Ини-
циативная деятельность зачастую реализуется 
в активных формах. Однако активный характер 
исполнения профессиональных обязанностей 
не всегда является инициативным, поскольку 
обязанность по правоохране может возникать 
из незаконных действий правонарушителя.

Эффективная профилактика виктимного 
поведения должностных лиц правоохранитель-
ных органов невозможна без «формирования 
особого системного подхода к обеспечению 
социально-правового контроля над преступ-
ностью и её различными формами» [6, с. 128]. 
В рамках организации социальной среды – это 
повышение престижа и авторитета правоохра-
нительной службы, социальной защищённости 
должностных лиц, в том числе с использованием 
СМИ. Информирование содержит профилакти-
ческий потенциал в случае его своевременности 
и комплексности. Его особенность проявляется 
в воздействии на сознание должностных лиц 
правоохранительных органов в целях снижения 
уровня виктимности. Активное обучение соци-
ально важным навыкам не нашло своего при-
менения в деятельности правоохранительных 
органов, однако могло быть реализовано в фор-
ме групповых тренингов с наиболее виктимной 
категорией должностных лиц правоохранитель-
ных органов. Организация деятельности, аль-
тернативной виктимному поведению, включает 
в себя систему, основной целью которой являет-
ся повышение профессионального мастерства. 
Это не только повышение правовой грамотно-
сти, но и формирование навыков тактическо-
го мышления. Организация здорового образа 
жизни и активация личных ресурсов, выступая 
связующими элементами развития личности, 
в разрезе профессиональной деятельности, свя-
занной с противодействием преступности, до-
полняет другие формы, создавая условия для 
их реализации. Минимизация негативных по-
следствий виктимного поведения проявляется 
в целенаправленной работе с лицами, у которых 
сформировалось такое устойчивое профессио-
нальное поведение в силу особенностей испол-
нения профессиональных обязанностей, свя-
занных с риском, в том числе путём проведения 
инструктажей перед заступлением на службу.

Использование программно-целевого ме-
тода, обоснованность и эффективность кото-
рого доказаны отечественными и зарубежными 
учёными, отвечает современным требованиям 
организации деятельности по профилактике 
виктимного поведения [7, с. 81–85]. Реализация 
таких профилактических программ направлена 
на минимизацию виктимности должностных 
лиц правоохранительных органов с использова-
нием потенциала правоохранительных органов.

С учётом взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных особенностей профессиональной 
деятельности, специфики личностных харак-
теристик к формам профилактики виктимного 
поведения относятся:

– формирование социальной среды на ос-
нове детерминирующего воздействия окру-
жающей обстановки и общественного мнения 
о  роли должностных лиц правоохранительных 
органов в системе органов государственного 
управления; 

– создание условий для выбора альтерна-
тивных виктимному форм поведения путём 
развития навыков по разрешению конфликтов, 
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выбору оптимальных тактических приёмов пре-
сечения преступлений и правонарушений;

– информирование о виктимогенных видах 
профессиональной деятельности;

– создание условий для профессионального и 
личностного роста путём нормирования труда, по-
вышения социальной и правовой защищённости, 
предотвращения профессиональной деформации;

 – профилактика виктимного поведения, 
в том числе повторного, в процессе управленче-
ской деятельности руководителями правоохра-
нительных органов;

– совершенствование технической осна-
щённости правоохранительных органов, в чьи 
обязанности входит противодействие пре-
ступности. 
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The use of criminological
classification of the pedophiles

to prevent sex crimes against minors
Abstract:  The article deals with the topical issues of using the criminological classification of the 

pedophiles in order to prevent sexual violence toward minors. Basing on the analyzed criminal cases 
(interviews with victims, photo- and video materials, criminological background materials, criminal statistics) 
as well as academic research in that field the author claims a special role and importance of introducing 
special criminological knowledge into the work of police. Namely: the specifics of the determination of 
certain types of crimes, the development of criminological methods of preventing various types of criminal 
behavior, drawing up a criminological profile of a criminal, studying the characteristics of a crime victim. 
On the top of this the author notes certain errors in the enforcement practices and offers suggestions for 
enhancement and improvement of the police work in the field of prevention of sex crimes against minors.
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Обсуждение вопросов повышения эффек-
тивности деятельности субъектов предупреж-
дения преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность малолетних и несовершен-
нолетних в современном обществе, позволяет 
выявить ряд аспектов этой многогранной про-
блемы. Многие из этих вопросов, на наш взгляд, 
до настоящего времени не получили должного 
освещения. В частности, стоит уделить особое 
внимание перспективам использования право-
охранительными органами криминологическо-
го портрета личности преступника-педофила 
в структуре противодействия исследуемой нами 
категории противоправных деяний: ведь углу-
бленное криминологическое знание в указанной 
сфере может послужить основанием для много-
численных практических предложений и реко-
мендаций, которые могут быть использованы 
в индивидуальной профилактике преступлений 
и для исправления преступников [1, с. 109]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
значительное количество исследований, по-
свящённых криминологическому анализу лич-
ности преступника-педофила, в настоящее 
время не существует единого мнения отно-
сительно специфических характеристик лиц, 
совершивших преступления против половой 
неприкосновенности личности несовершенно-
летнего или малолетнего лица (далее – преступ-
ник-педофил1). В первую очередь, это связано 
с широким спектром возможных преступных 

деяний, совершаемых ими. Кроме того, право-
охранительная практика свидетельствует о раз-
нообразии характеристик структуры личности 
преступников, совершающих идентичные или 
однородные преступления. Сексуальное наси-
лие в  отношении малолетних и несовершенно-
летних совершается лицами разных социальных 
групп, возраста, образования, материальной 
обеспеченности и т. д.  

Анализ материалов уголовных дел и ре-
зультатов научно-практических исследований 
в интересующей нас сфере указывает на пре-
обладание в характеристиках индивида общих 
признаков, свойственных большинству граж-
дан, совершивших посягательство на половую 
неприкосновенность малолетних и (или) несо-
вершеннолетних. По нашему мнению, подобная 
практика приводит к отсутствию должного вни-
мания к особым, индивидуализирующим кон-
кретную личность признакам и отрицательно 
сказывается на результативности профилакти-
ческого воздействия. Мы можем рассматривать 
данное обстоятельство как один из факторов, 
обусловливающих устойчивый рост числа на-
сильственных преступлений сексуального ха-
рактера, жертвами которых становятся мало-
летние и несовершеннолетние2. Существенно 
повышается вероятность совершения лицом, 

1 Преступник-педофил – лицо, достигшее возраста 16 
лет, на протяжении не менее 6 месяцев страдающее не ис-
ключающим вменяемости расстройством сексуального 
предпочтения, выраженным в устойчивом доминирующем 
сексуальном влечении к детям (мальчикам, девочкам или 
и к тем и другим) препубертатного и раннего пубертатного 

возраста), послужившем причиной совершения им уголовно 
наказуемого деяния (Колбасин В. В. Педофилия как юриди-
ческий термин (криминальная педофилия) // Legal Concept 
= Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20.  – № 2. – С. 169–174).

2 Количество преступлений против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности россиян, не достигших 
совершеннолетия, выросло на 42% за последние пять лет. 
В 2018 году было зарегистрировано более 14 тыс. случаев 
изнасилований, пострадали 11 тысяч детей (Баландина 
Александра, Лактионова Мария. Педофилы растят своих 
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страдающим интересующей нас формой сек-
суальной девиации, повторных преступлений, 
или их серии.

Предупредить преступление или хотя бы 
уменьшить количество жертв мог бы грамот-
но составленный криминологический портрет 
личности преступника-педофила. О важности 
изучения типологии личности преступника 
в  процессе исследования криминально-актив-
ной части населения высказывался, например, 
Г. А.  Аванесов: «Для того чтобы более глубоко 
изучить личность преступника и её структуру, 
надо познать типичное в такой личности»3. 

Опираясь на результаты эмпирических ис-
следований, мы можем выявить отличительные 
черты структуры личности преступника, точно 
описывающие большую часть граждан, совер-
шающих насильственные посягательства на по-
ловую неприкосновенность малолетних или 
несовершеннолетних. В частности было уста-
новлено, что преступники-педофилы характе-
ризуются как лица с низким образовательным 
и культурным уровнем [2, с. 125], неуверенные 
в себе, испытывающие серьёзные проблемы 
с  ощущением своей мужественности, зачастую 
отрицательно относящиеся к своим отцам (от-
чимам), но при этом имеющие достаточно хо-
роший контакт с матерями. Они проявляют 
чрезмерный интерес к сексу, отличаются ранней 
сексуальной инициацией [3, с. 248]. В отноше-
ниях с противоположным полом они испытыва-
ют страх и дискомфорт, демонстрируют робость 
и  стеснение, обычно вызванные отсутствием 
сексуального опыта. Если же таковой присут-
ствует, то ассоциируется с неудачей или униже-
нием своего мужского достоинства. В данном 
случае выбор в качестве полового партнёра 
несовершеннолетнего или малолетнего может 
служить своеобразной защитной реакцией (сле-
дование по пути наименьшего сопротивления; 
выбор того, чего меньше боишься)4. 

В практике расследования и раскрытия 
преступлений, посягающих на половую непри-
косновенность малолетних и несовершеннолет-
них, а также розыска лиц, их совершивших, на 
наш взгляд, немаловажную роль играют такие 
индивидуализирующие признаки личности, 
как: возраст преступника и жертвы, половые 
предпочтения, организованность и неоргани-
зованность в действиях, способы достижения 
преступного результата, степень и уровень об-
разованности и др. Всё это помогает сотрудни-
кам правоохранительных органов значительно 
сузить круг подозреваемых в совершении кон-
кретного преступления.

Исходя из вышесказанного, мы предлага-
ем выделить следующие устойчивые типовые 

группы исследуемой нами категории крими-
нально-активных граждан, совершивших по-
сягательство на половую неприкосновенность 
малолетних и несовершеннолетних.

1. Истинный (фиксированный) педофил 
– лицо, страдающее половым влечением к де-
тям допубертатного и раннего пубертатного 
возраста. Рассматриваемая категория половых 
преступников, как правило, предпочитает со-
вершать противоправные деяния исследуемой 
нами категории в отношении лиц, схожих меж-
ду собой по внешним антропометрическим дан-
ным. Кроме того, истинные педофилы не склон-
ны применять насилие к своей жертве: такое 
бывает достаточно редко и только на первона-
чальном этапе совершаемого противоправного 
деяния. Преступник пытается вступить с жерт-
вой в диалог (узнать, как зовут, сколько лет, нра-
вится ли ему (ей) то, что он с ним (ней) делает). 
Особого внимания заслуживает характеристика 
объективной стороны совершенного деяния, 
а именно – форма проявления полового наси-
лия. Так, в большинстве рассмотренных нами 
случаев истинные педофилы помимо полового 
сношения с интересующей нас категорией по-
терпевших совершали также и иные действия 
сексуального характера (например, двусторон-
ние орально-генитальные ласки, онанизм). Не-
маловажным, на наш взгляд, является и жела-
ние преступника целовать жертву, прикасаться 
к телу, в том числе в интимных местах.

Истинных педофилов можно разделить 
на две группы: 

а) криминально-активные педофилы – 
лица, для удовлетворения своих сексуальных 
потребностей, выраженных в половом влечении 
к детям допубертатного и раннего пубертатного 
периода, совершившие посягательство на поло-
вую неприкосновенность вышеуказанной кате-
гории граждан;

б) латентные педофилы – лица, реализующие 
свои сексуальные потребности путём просмотра 
порноматериалов или общения в социальных се-
тях и в реальной жизни с детьми, не связанного 
с действиями сексуального характера.

2. Индивиды с замещающим педосексуаль-
ным влечением – лица, совершающие престу-
пление, посягающее на половую неприкосновен-
ность малолетнего и несовершеннолетнего из-за 
постоянно возникающих фрустраций по причине 
невозможности вступления в половые отноше-
ния со взрослыми партнёрами (сверстниками). 
Лишённые возможности социально приемлемым 
способом удовлетворить свои сексуальные по-
требности, представители указанной категории 
преступников нередко прибегают к  насилию 
[4,  с.  28] как с целью побороть сопротивление 
жертвы, так и для достижения полового удовлет-
ворения. Совершённые гражданами с  замещаю-
щим педосексуальным влечением половые пре-
ступления зачастую отличаются доминирующим 
воздействием со стороны преступника (приказ-
ной тон, взятие силой, семяизвержение в  рото-
вую полость или на лицо), желание в какой-то 
мере унизить жертву, возвыситься над ней.

жертв: как дети становятся жертвами насильников [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «Газета. ru». – 2019. –16 окт. – URL: 
www.gazeta.ru/social/2019/10/16/12758942.shtml (дата обра-
щения: 25.08.2021).

3 Аванесов Г. А. Криминология : учебник / 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – Москва: Издательство Академии МВД СССР, 
1984. –  500 c. – С. 262.

4 Лев-Старович З. Нетипичный секс. –  Москва: Со-
ветский спорт, 1995. – 368 с. –  С. 248-251. 
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3. Ситуативный педофил (лжепедофил) – 
лицо, совершившее насильственное половое 
преступление в отношении малолетнего или 
несовершеннолетнего, не имеющее преоблада-
ющего полового влечения к детям чаще всего 
по причине утери возрастной дифференциации 
объекта, наступившей под влиянием интокси-
кационных воздействий (наркотического или 
алкогольного опьянения) или из хулиганских 
побуждений и др.

4. Лица, страдающие несколькими психо-
сексуальными расстройствами с преоблада-
ющим педосексуальным влечением (садисты, 
убийцы, насильники), а также лица с наруше-
нием иерархической ориентации (подчинение). 
Данная категория преступников-педофилов со-
ставляет относительно небольшую часть осуж-
дённых за посягательство на половую неприкос-
новенность малолетних и несовершеннолетних. 
Зачастую представители рассматриваемой кате-
гории применяют насилие как таковое для до-
стижения сексуального удовлетворения (реали-
зации своих сексуальных фантазий): отрезают 
части тела, душат, связывают, причиняют теле-
сные повреждения и подвергают иным истяза-
ниям. Перечисленные действия демонстрируют 
превосходство насильника над жертвой (осо-
бенно в отношении детей)5. Встречались случаи 
надругательства над телами уже скончавшихся 
жертв. Большинство лиц, совершивших подоб-
ного рода деяния, как правило, страдают ины-
ми психическими расстройствами (например, 
шизофренией), имеют отклонения, связанные 
со структурными нарушениями коры головно-
го мозга. Результатом подобного рода отклоне-
ний, по мнению Ю. М. Антоняна, может стать 
так называемое «впечатывание в психику», при 
котором однократное, но достаточно сильное 
и эмоциональное событие (стимулятор) может 
вызвать устойчивое изменение в нервных сетях 
индивида, фиксация которого в дальнейшем 
приводит к формированию сексуальных откло-
нений [5, с. 43]. Яркими представителями дан-
ной категории педофилов можно считать ма-
ньяков-насильников А. Чикатило и А. Сливко. 

В зависимости от возрастных характери-
стик, во многом влияющих на особенности по-
ведения (характер применения насилия, уровень 
жестокости, совершение противоправного де-
яния исследуемой нами категории в  группе или 
в одиночку, выбором жертвы и т. д.) [6, с.  180–
181], можно выделить три основные типовые 
группы личности преступников-педофилов: 

1) молодые педофилы (от 16 лет до 25 лет) 
– отличаются импульсивностью и гиперак-
тивностью, зачастую бисексуальны и склонны 
к  раннему употреблению алкогольных, нарко-
тических и психотропных веществ. Длительное 
время являются членами малообразованных 
асоциальных групп. При этом стоит отметить, 

что в большинстве случаев при совершении 
посягательств данная категория педофилов ре-
ализует свои преступные намерения, прибегая 
к угрозам или непосредственному применению 
насилия; 

 2) педофилы средних лет (от 25 лет 
до  45  лет), как правило, состоящие (или ра-
нее состоявшие) в браке, – фрустрированные 
граждане, обычно не прибегающие к насилию 
(в любой его форме). Они предпочитают  при-
влечь внимание потенциальной жертвы, указав 
на положительные стороны своего возраста (по-
делиться деньгами, прокатить на автомобиле, 
угостить алкоголем или сигаретами, накормить, 
предоставить возможность поиграть в компью-
терные игры, дать мобильный телефон, завлечь 
интересной историей). В случаях применения 
насилия направляют его на подавление сопро-
тивления жертвы, как правило, на начальных 
стадиях совершения преступления. Цель не-
посредственного причинения вреда здоровью 
не  ставится. Педофилами, отнесёнными нами 
к молодым людям или лицам среднего возраста, 
чаще всего совершаются действия сексуального 
характера, выраженные в форме демонстрации 
порнографических материалов, своих половых 
органов, мастурбации (как взаимной, так и од-
носторонней), петтинга, орально-генитальных 
контактов и т. д.; 

3) педофилы  зрелого и пожилого возрас-
та (от 45 лет и старше) – как правило, одинокие 
лица, находящееся в возрасте биологического 
увядания, характеризующегося свойственны-
ми данной возрастной группе заболеваниями 
(в том числе отклонениями, связанными с по-
ражением головного мозга), что может стать 
причиной совершения полового преступления, 
отличающегося садистскими наклонностями 
и извращёнными формами6.  

В зависимости от половых предпочтений 
в  выборе жертвы можно выделить дифферен-
цированных (гомосексуальных, гетеросексуаль-
ных) и недифференцированных (бисексуаль-
ных) педофилов [7].

Рассматривая в качестве основания для 
классификации возрастные характеристики 
жертв сексуального насилия, специалисты пред-
лагают разделение лиц, страдающих интересую-
щим нас расстройством, на следующие группы:

1) инфантофилы – лица, страдающие поло-
вым влечением к детям младенческого возрас-
та. Одной из форм проявления данного сексу-
ально-девиантного отклонения можно считать 
и  непиофилию – сексуальное влечение к мла-
денцам в пеленках;

2) педофилы – лица, объектом полового 
влечения которых выступают дети в возрасте 
от младенчества до пубертата;

3) эфебофилы – лица, испытывающие по-
ловое влечение к подросткам [5, с. 11].

6 Дерягин Г. Б.  Половые преступления: расследование 
и судебно-медицинская экспертиза : учебное пособие для 
медицинских и юридических факультетов. – Москва: МосУ 
МВД России; Щит-М, 2011. –  С. 282.

5 Набойщиков Н. П., Гурбанов А. Г. Личность пре-
ступника, совершившего сексуальные преступления 
в отношении несовершеннолетних // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2006. – 
№ 3 (31). – С. 145–149. 
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В зависимости от способов достижения 
преступного результата можно выделить следу-
ющие типы личности преступников-педофилов.

1. Педофилы-«пауки» (педофилы-охотни-
ки) – категория лиц, страдающих интересующей 
нас формой половой девиации, осуществля-
ющих свою преступную деятельность на  про-
тяжении долгого времени. Как правило, они 
предпочитают жить в одиночестве, «охотясь» 
на  детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, чувствующих себя обделёнными лю-
бовью и вниманием. Подобно пауку, плетущему 
сеть, такой педофил пытается завладеть распо-
ложением ребёнка, сказав ласковое слово, уго-
стив сладостями. Он старается завязать дру-
жеские отношения, выслушивая о проблемах 
потенциальной жертвы, приглашая её на про-
гулку, в некоторых случаях становясь для ре-
бенка «вторым папой» или «старшим братом». 
Попадая в эту ловушку, ребенок уже не может 
вырваться из цепких лап «паука», что в дальней-
шем приводит к его вовлечению в сексуальные 
отношения, ведь всё происходящее для несовер-
шеннолетнего или малолетнего лица не являет-
ся чем-то аморальным и асоциальным (в силу 
его интеллектуально-возрастного развития), 
так как его половой партнёр «заботится» о нём 
и «любит» его. В качестве жертв преступников-
педофилов данного типа выступают дети в воз-
расте от 8 до 12 лет, и как только ребенок пере-
ступает этот возрастной рубеж, он становится 
неинтересен злоумышленнику, и педофил снова 
выходит на «охоту»7.

Демонстрируя сущность ранее рассмо-
тренного типа преступников-педофилов, сле-
дует обратить внимание на преступную дея-
тельность 53-летнего Сергея Мартынова. Ранее 
дважды судимый (в 1997 г. за развратные дей-
ствия и в 2002 г. за изнасилование несовершен-
нолетней) и условно-досрочно освобожденный 
в  2003  году Мартынов и не думал прекращать 
свою преступную деятельность. Долгое время 
педофил различными способами заманивал 
детей к себе в квартиру: баловал сладостями, 
приглашал в гости развлечься компьютерными 
играми, обучал игре на гитаре и т.д. Мартынов 
познакомился с мамой одной из жертв, тесно 
общался и даже впоследствии стал крестным от-
цом ребенка. 6-летняя Оля не только часто ноче-
вала у крестного, но и по его просьбе приводила 
к нему других незнакомых детей. Педофил дей-
ствовал по отработанному годами плану: поил 
своих жертв чаем, в который подмешивал нар-
котические вещества, способствующие рассла-
блению мышц и быстрому засыпанию. Многие 
дети и не подозревали, что во сне их насилуют. 
Все происходящее педофил снимал на камеру. 
Некоторые ребята, попав в «сети» педофила-
«паука», под воздействием шантажа осознан-
но делали то, что требовал от них извращенец. 
Угрожая распространением ранее снятой ин-
формации порнографического характера среди 

сверстников, Мартынов заставлял детей сово-
купляться друг с другом и с ним, снимая про-
исходящее на камеру, накапливая «компромат» 
для  повышения уровня зависимости жертв. 
В 2009 году за совращение более 20 детей Сер-
гей Мартынов был осужден к 13 годам колонии 
строгого режима8.

2. Педофилы-«романтики» (инфантильные 
педофилы) – лица, для достижения преступно-
го умысла не использующие насилие как тако-
вое. «Романтики» пытаются привлечь внимание 
жертвы различными способами, общаясь в ин-
тернете или в реальном мире. Они дарят детям 
подарки, поддерживают в трудной жизненной 
ситуации, нередко становятся друзьями их ро-
дителей. Педофилы-«романтики», как правило, 
однолюбы, предпочитающие не прибегать к сме-
не объекта своего полового влечения. Лица, от-
носящиеся к данной категории педофилов, ис-
кренне верят в естественность происходящего, 
нередко признаются в платонической любви 
к  несовершеннолетнему или малолетнему, вы-
ступая при этом за легализацию подобного рода 
отношений, заявляют, что борьба с педофилией 
оскорбляет чувства и ущемляет их права. На-
пример, Алексей Кузьмин (ярый пропагандист 
педофилии) в личном сообщении к руководи-
телю интернет-ресурса «Сдай педофила» Анне 
Левченко, описал свои отношения с малолетней 
девочкой как «лучшую в мире дружбу» или «без-
раздельную любовь», призывая её прекратить 
деятельность по борьбе с «тем, что вы называете 
насилием, хотя оно таковым не является»9.

3. Педофилы-«хищники» (агрессивные пе-
дофилы) – категория лиц, при совершении пося-
гательства на половую неприкосновенность ма-
лолетних и несовершеннолетних, прибегающих 
к насилию или угрозам его применения. Стоит 
отметить, что насилие к жертве в данном случае 
применяется педофилами как для преодоления 
сопротивления, так и для непосредственного 
удовлетворения своих половых потребностей 
садистского характера. Противоправные дея-
ния исследуемой нами категории совершают-
ся педофилами-«хищниками» как спонтанно 
(при резком возникновении полового влечения 
к  жертве, вызванного воздействием на созна-
ние индивида определенного стимулятора), так 
и спланированно.  

Стоит отметить, что в большинстве случаев 
к насилию прибегают лица с упомянутыми нами 
ранее отклонениями, а также воспитывавшиеся 
в детерминирующих данную категорию престу-
плений условиях, и лица, в отношении которых 
в раннем возрасте применялось насилие, в том 
числе и сексуальное. Посягательство на исследу-
емый нами объект чаще всего совершаются дан-

7 Аккерман Д. Любовь в истории / пер. с англ. Е. Баба-
евой; Ларю Дж. Секс в Библии / пер. с англ. А. Блейз. – Мо-
сква: Крон-пресс, 1995. – С. 377.

8 Бойко Олег. Педофила из Красногорска родители 
его жертв считали исключительно порядочным [Электрон-
ный ресурс] // Информационный портал «Красная Горка». 
– URL: https://krasnogorsk.info/inside/modules/news/article.
php?storyid=1838. 

9 Информационный портал «Всероссийское дви-
жение «Сдай педофила». [Электронный ресурс]. – URL: 
https://vk.com/sdai_pedofila (дата обращения: 01.09.2021).
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ной категорией педофилов из желания получить 
новые острые сексуальные переживания или 
«обновить» прежние10. 

Выделяют ряд основных психологических 
качеств, свойственных большинству педофилов-
насильников: неприятие социальных норм и тре-
бований, импульсивность, повышенный уровень 
тревожности, плохую приспособленность к жиз-
ни, отчуждение и дезадаптацию, неуверенность в 
себе и ощущение ущербности, вызванные неудач-
ными отношениями со сверстниками противопо-
ложного пола, снижение возможности сопережи-
вания и слабое самосознание11. M. Cohen выделяет 
несколько типов педофилов-агрессоров:

а) компульсивные педофилы, для которых 
сексуальное насилие выступает защитной ре-
акцией на собственную неадекватность, слу-
жит для восстановления ощущения компетент-
ности или авторитета; 

б) импульсивные педофилы, совершающие 
насильственное противоправное деяние, пося-
гающее на половую неприкосновенность мало-
летних и несовершеннолетних, при благопри-
ятном стечении обстоятельств. Как правило, 
данные преступления не сопровождаются дру-
гими преступными действиями; 

в) педофилы с недифференцированной тен-
денцией агрессивных и сексуальных девиаций. По 
мнению ряда авторов, данная категория сексуаль-
ных насильников с большей вероятностью соверша-
ет убийство объекта совершенного посягательства;

г) индивиды, страдающие исследуемой нами 
формой парафилии, применяющие насилие в со-
стоянии эмоционального возбуждения с целью 
унижения жертвы или причинения ей страданий, 
не получают от этого сексуального удовлетворе-
ния, реализуют другие агрессивные тенденции12.

Говоря о степени образованности преступ-
ника-педофила, мы можем выделить: 

– образованных (зачастую это лица, имею-
щие высшее или среднее специальное образова-
ние, совершающие преступление с достаточной 
осторожностью, но не придающие особого вни-
мания незначительным, на их взгляд, деталям, 
которые могут способствовать раскрытию со-
вершенного им преступления); 

– слабообразованных (это граждане, не пы-
тающиеся скрыть содеянное, часто соверша-
ющие преступные деяния спонтанно, остав-
ляя на  месте преступления множество следов. 
С большой вероятностью можно говорить о на-
личии у данной категории лиц различного рода 
патологий, связанных с развитием головного 
мозга, а также алкогольной или наркотической 
зависимости);

– высокообразованных (то есть лиц, обла-
дающих специальными знаниями в определён-
ной сфере, например, в юриспруденции, что мо-
жет быть выявлено при тщательном сокрытии 
следов преступного деяния). 

Ярким представителем ранее указанной ка-
тегории педофилов является Сергей Ткач – се-
рийный убийца, насильник и педофил, известный 
во времена существования СССР по  местам со-
вершения преступлений как «Павлоградский ма-
ньяк» и «Пологовский маньяк». Со слов С. Ткача, в 
период с 1980 по 2005 годы он совершил 144 эпизо-
да сексуального насилия и убийства лиц женского 
пола в возрасте от 8 до 20 лет. При этом скрывать-
ся от следствия такой длительный период времени 
С. Ткачу помогали знания, полученные им за вре-
мя службы в органах внутренних дел. Например, 
для исключения возможности оставления генети-
ческих следов при оказании сопротивления жерт-
вой (остатки кожи под ногтями, кровь, волосы 
и т. д.), маньяк в большинстве случаев душил деву-
шек до изнасилования. Обязательно пользовался 
презервативом. Все вещи жертв, на которых могли 
остаться отпечатки пальцев или иные следы, Ткач 
забирал с собой. Большую часть противоправных 
деяний исследуемой нами категории он совершал 
в непосредственной близости от  автомобильных 
и железных дорог, надеясь, что подозрения в со-
вершенных им преступлениях падут на дально-
бойщиков или приезжих. Место происшествия 
покидал на велосипеде или уходил по железно-
дорожным шпалам, обработанным креозотом, – 
знал, что собаки в этом случае не возьмут след13.

Самостоятельным основанием для осу-
ществления классификации личности педофила 
является модель организованности преступни-
ка. Она позволяет с наибольшей вероятностью 
установить, имеется ли у исследуемого лица пе-
досексуальное расстройство полового предпо-
чтения, а также определить примерное количе-
ство совершенных им противоправных деяний 
исследуемой нами категории. 

Неорганизованные педофилы совершают 
посягательство на половую неприкосновен-
ность малолетних и несовершеннолетних без 
особой подготовки, часто спонтанно и, как пра-
вило, впервые (случайное место, незаплани-
рованность способов и орудий преступления, 
которые, как правило, остаются на месте про-
исшествия). Они характеризуются слабым или 
отсутствующим самоконтролем, зачастую стра-
дают параноидной шизофренией, слабоумием 
(приобретенным вследствие травм и интокси-
каций) и другими расстройствами. Данная кате-
гория преступников-педофилов не отличается 
особой осторожностью при совершении про-
тивоправных деяний, что выражается в остав-
лении на месте происшествия биологических 
и иных следов, а также в отсутствии банальных 
попыток скрыть свою личность (надеть шарф, 
очки, кепку, совершать преступления в темное 

10 Педофилия. Четыре психотипа. [Электронный 
ресурс]. Информационный портал «СарБК новости». – 
URL:https://news.sarbc.ru/main/2008/05/07/7961.html (дата 
обращения: 01.09.2021)

11 Антонян Ю. М. Криминология : учебник для бака-
лавров / 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 
С. 366–367.

12 Левченко А. О. Психология педофилов [Электрон-
ный ресурс].  Мониторинговый центр «Сдай педофила!» 
по выявлению опасного и запрещенного законодатель-
ством контента. – URL: https://www.pedofilov.net/analytics/
psichologiya-pedofilov/ (дата обращения 01.09.2021).

13 Сёмушкина Анастисия. Сергей Ткач. Пологовский 
маньяк [Электронный ресурс]  // Информационный пор-
тал 24 СМИ. – URL:https:24smi.org/celebrity/164176-sergei-
tkach.html (дата обращения 01.09.2021).
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время суток и т. д.) [8]. Для неорганизованных 
педофилов характерно совершение преступле-
ния поблизости от своего постоянного места 
жительства или работы. Как правило, это лица 
с  низким уровнем интеллекта и образования, 
злоупотребляющие алкоголем и являющиеся со-
циально неблагополучными [9, с. 174]. 

Организованные педофилы – лица, тща-
тельно планирующие будущее противоправное 
деяние, как правило, использующие один и тот же 
алгоритм действий, строго следуя плану. Инди-
виды, относящиеся к вышеуказанной категории 
педофилов, в большинстве рассмотренных нами 
случаев неоднократно совершали посягательства 
на половую неприкосновенность малолетних 
и несовершеннолетних, иногда постепенно «эво-
люционируя» из «неорганизованного» педофила 
в «организованного» посредством накопления 
криминального опыта. Организованные педо-
филы тщательно подходят к выбору жертв на-
силия и места совершения преступления (долгое 
время следят за объектом посягательства, изучая 
маршрут его передвижения (место жительства, 
увлечения и т. д.), круг знакомых, состав семьи 
и т. д.), применяют широкий спектр мер, направ-
ленных на повышение доверия будущей жертвы 
(угощают сладостями, предоставляют возмож-
ность игры в компьютер, планшет, дарят подар-
ки, дают деньги и т. д.).  Из часто встречающихся 
у приведённой нами категории преступников 
психиатрических диагнозов можно выделить: 
депрессию, невротический перфекционизм, нар-
команию и алкоголизм. 

Так, 17 июля 1996 года в Ростовской обла-
сти по подозрению в изнасиловании и убийстве 
6 малолетних детей (изнасиловал и убил 5 дево-
чек, убил брата одной из жертв) был задержан 
Роман Бурцев, известный как «Каменский Чика-
тило» или «Каменский маньяк». Первое престу-
пление Бурцев совершил в 1993 году, случайно 
встретив на безлюдной свалке двух малолетних 
детей (брата 12 лет и сестру 7 лет). В этот день 
он поддался преследовавшей его на протяжении 
долгого времени навязчивой мысли вступить 
в половую связь с ребенком. Убив 12-летнего 
подростка, педофил изнасиловал и задушил его 
7-летнюю сестру, после чего спрятал тела детей в 
мусоре. Опасаясь разоблачения, Бурцев на дол-
гое время затаился, однако жажда крови только 
возрастала. Череду следующих преступлений 
маньяк тщательно планировал, выбирая детей, 
гуляющих без присмотра, под разными пред-
логами заманивал их в безлюдные места, наси-
ловал и убивал, после чего прятал тела. 17 июля 
1996 года Бурцев был арестован и приговорен 
к смертной казни, которая в 1999 году была за-
менена на пожизненное лишение свободы. В на-
стоящее время педофил находится в колонии 
особого режима «Белый лебедь», расположен-
ной в г. Соликамск Пермской области14.

Немаловажным основанием для класси-
фикации в общей структуре типовых харак-
теристик личности, на наш взгляд, является 
мобильность. Данный критерий позволяет 
с  наибольшей вероятностью определить место 
жительства, работы разыскиваемого лица, а так-
же род его профессиональной деятельности 
и материальное положение, что позволяет зна-
чительно сузить круг подозреваемых.

Немобильные педофилы, как правило, со-
вершают несколько преступлений в пределах 
одного и того же района – проживания, работы 
(службы) или иного частого пребывания. 

Мобильные педофилы – лица, при совер-
шении посягательств на половую неприкосно-
венность малолетних и несовершеннолетних 
предпочитающие изменять географию своей 
криминальной деятельности. Данная характери-
стика, с наибольшей вероятностью, может сви-
детельствовать о наличии у преступника кри-
минального опыта. К мобильным педофилам 
можно также отнести педофилов-«туристов», 
совершающих преступление в процессе путе-
шествия, отдыха; педофилов-мигрантов (при 
смене места жительства в пределах одного горо-
да, региона, страны), педофилов, вынужденных 
менять место жительства в связи с професси-
ональными обязанностями (дальнобойщики, 
моряки, военные и т. д.). Педофилы мобильного 
типа зачастую успевают совершить несколько 
противоправных деяний исследуемой нами ка-
тегории, так как процедура розыска таких пре-
ступников значительно осложняется географи-
ей их криминальной деятельности.  

Отдельно отметим, что уровень мобиль-
ности у исследуемой нами типологии преступ-
ников изменяется с приобретением ими кри-
минального опыта (чем больше совершенных 
деяний, тем выше мобильность), а также с учё-
том иных обстоятельств (погодных условий, 
времени года и т. д.).

Яркими представителем мобильных пе-
дофилов является Андрей Чикатило. Орудо-
вавший в период с 1978 по 1990 годы на терри-
тории Ростовской, Владимирской, Донецкой, 
Ленинградской, Запорожской, Свердловской, 
Московской, Ташкентской областей, Краснодар-
ского края и Республики Адыгея, маньяк совер-
шил 56 изнасилований и убийств. 37 его жертв 
не достигли совершеннолетия, 23 были моложе 
15  лет. Широкая география и высокая мобиль-
ность преступника были обусловлены его про-
фессиональной деятельностью – Чикатило 
долгое время работал начальником отдела мате-
риально-технического снабжения Ростовского 
производственного объединения «Спецэнерго-
автоматика». Стоит отметить, что рассматрива-
емый нами фактор учитывался при составлении 
психологического портрета личности разыски-
ваемого преступника, составленного А. О. Буха-
новским. Александр Олимпиевич предполагал, 
что «работа маньяка связана с поездками»15. 

14 Роман Бурцев по кличке «Каменский Чикатило». 
[Электронный ресурс]. Информационный портал «Диле-
тант». – URL: https://diletant.media/articles/45266837/ (дата 
обращения 01.09.2021).

15 Остановить Чикатило : документальный фильм. – 
1 серия  [Электронный ресурс] // Социальная сеть народ-
ной  журналистики (Эстония). – URL: https://www.stena.ee/
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Данный критерий позволил значительно сузить 
круг подозреваемых и способствовал поимке 
преступника.

Подводя итог рассмотрению перечислен-
ных выше классификаций, мы выражаем уве-
ренность в том, что обладая знаниями о приве-
денных нами особенностях структуры личности 
преступника-педофила и применяя их в своей 
профессиональной деятельности, сотрудни-
ки правоохранительных органов смогут суще-
ственно повысить результативность работы 
по  раскрытию и расследованию уголовных дел 
о сексуальном насилии в отношении рассматри-
ваемой категории потерпевших и привлечению 
виновных лиц к ответственности. Проиллю-
стрируем данную мысль примером из практики. 

При анализе материалов уголовного дела 
(протоколов допроса потерпевших, фото- и ви-
деоматериалов, криминологических справок, 
статистических данных и др.) по факту совер-
шения неустановленным лицом преступных 
деяний, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК  РФ «Изнасилование несовершеннолетней», 
ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ч. 1 ст. 132 
УК РФ «Насильственные действия сексуального 
характера», п. «а» ч. 3 ст. 132 «Насильственные 
действия сексуального характера, совершённые 
в отношении несовершеннолетней», п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексу-
ального характера, совершённые в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста», опираясь на приведённые нами типовые 
группы преступников-педофилов, мы состави-
ли примерный криминологический портрет по-
дозреваемого.

Неустановленный субъект – мужчина 
в  возрасте от 25 до 30 лет (относится к педо-
филам средних лет), при совершении престу-
плений, предусмотренных перечисленными 
статьями УК РФ, насилие использует лишь 
для  подавления сопротивления жертвы на на-
чальных стадиях преступного деяния (переме-
щение в безлюдное место). Осуществляет все 
свойственные данной типовой категории лич-
ности преступника-педофила противоправные 
деяния: от мастурбации и орально-генитальных 
ласк, до насильственного коитуса. Исследуемое 
нами лицо относится к организованным пре-
ступникам-педофилам, что прослеживается 
в  его поведении: обследование будущего места 
совершения противоправного деяния; исполь-
зование специальных приборов (вакуумного 
стимулятора при онанизме); выбор одежды, 
скрывающей основные черты лица в зависимо-
сти от времени года (летом – очки, кепка; зимой 
– шапка, шарф на лице). 

Изучив особенности мест совершения 
преступлений, мы можем сделать вывод, что 
неизвестное лицо прошло путь от немобиль-
ного на  первичных этапах своей преступной 
деятельности до мобильного педофила. Говоря 
об уровне образования исследуемого лица, мы 

можем отнести его к категории образованных, 
но не  обладающих специальными знаниями. 
В первую очередь это связано с пренебрежи-
тельным отношением к оставленным им био-
логическим и другим имеющим значение для 
следствия следам. О причастности неустанов-
ленного лица к  совершению всех указанных 
преступлений свидетельствуют результаты ге-
нетической экспертизы следов семяизвержения, 
обнаруженных и собранных на месте соверше-
ния преступления, которые подтверждают при-
надлежность найденных биологических следов 
одному и  тому же гражданину. В зависимости 
от половых предпочтений неизвестное лицо от-
носится к гетеросексуальным педофилам (в бо-
лее чем 10 эпизодах в качестве жертвы высту-
пало несовершеннолетнее лицо женского пола). 
О наличии у лица расстройства сексуального 
предпочтения, выраженного в половом влече-
нии к детям (педофилии), свидетельствует от-
ношение неизвестного лица к совершаемому им 
деянию и  формам проявления криминального 
поведения. Преступник часто заводил разговор 
с жертвой (спрашивал, как зовут, сколько лет, 
почему так поздно гуляет одна и нравится ли ей 
то, что он с ней делает), в процессе совершения 
преступления целовал жертв в губы и интим-
ные места, прибегал к тактильному контакту 
с  гендерными частями тела (грудь, гениталии). 
Кроме того, мы можем отметить повышение 
социальной опасности совершаемых исследуе-
мым лицом половых преступлений от онанизма 
до  изнасилования, что говорит об отрицатель-
ной прогрессии расстройства полового предпо-
чтения. Кроме того, стоит обратить внимание 
и на снижение возраста потерпевших от сек-
суального насилия девочек (в последнем из из-
вестных следствию случаев неизвестное лицо 
совершило акт насилия, выраженный в ораль-
но-генитальном контакте, в отношении шести-
летней девочки). 

Все перечисленные выше обстоятельства 
могут свидетельствовать о наличии у лица про-
грессирующего расстройства полового пред-
почтения, выраженного в форме педофилии. 
Проведя анализ совершенных исследуемым ли-
цом деяний, а также изучив имеющуюся инфор-
мацию о преступнике, мы можем отнести его 
к  группе индивидов с замещающим педосексу-
альным влечением, постепенно перерастающим 
в истинную педофилию. 

По способам достижения преступного 
результата исследуемое нами лицо относится 
к  педофилам-«хищникам», так как в той или 
иной мере для достижения криминального 
умысла применяет в отношении жертвы наси-
лие как физическое (на начальных этапах), так 
и психологическое (для склонения к действиям 
сексуального характера).

Опираясь на приведённые ранее кри-
минологические типологии личности пре-
ступника-педофила, основанные в том числе 
на наработках других учёных, мы можем пред-
положить, что разыскиваемое лицо обладает 
следующими, ранее не известными следствию 
признаками, в какой-то мере, способствую-

blog/«prospektivnyĭ-portret»-seriĭnogo-ubiĭtsy-kak-psihiatr-
aleksandr-buhanovskiĭ-pojmal-andreya (дата обращения 
01.09.2021).
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щими раскрытию преступления. Их традици-
онно разделяют на три категории: социально-
демографические, морально-психологические 
и уголовно-правовые.

Говоря о возможных социально-демогра-
фических признаках, мы с высокой долей ве-
роятности можем утверждать, что разыскивае-
мое лицо состоит (или ранее состояло) в браке, 
в случае развода может проживать с матерью, 
имеет ребёнка (возможно, нескольких). Про-
живает или работает в радиусе совершаемых 
им действий. Судя по внешним описывающим 
характеристикам, полученным из протоколов 
допроса жертв, мы можем предположить, что 
профессиональная деятельность разыскивае-
мого лица связана с долгим нахождением на от-
крытых участках местности (сильный загар 
некоторых участков тела). Учитывая географи-
ческое расположение мест совершаемых престу-
плений, мы можем предположить, что лицо ра-
ботает на строительном объекте или в морском 
порту. К морально-психологическим признакам 
исследуемого индивида можно отнести наличие 
половой девиации, выраженной в сексуальном 
влечении к детям (педофилии), а также наличие 
проблем с потенцией. Это говорит о том, что 
разыскиваемое лицо могло обращаться за по-
мощью в медицинские учреждения (к психологу 
или врачу). К имеющим значение для следствия 
уголовно-правовым признакам, не известным 
ранее правоохранительным органам, мы отно-
сим отсутствие судимости, а также исключение 
вероятности состояния индивида на учёте в ме-
дицинских и психологических учреждениях, 
а равно отсутствие у него наркотической и ал-
когольной зависимости (так как при проведе-
нии экспертизы в соответствующих базах дан-
ных не было найдено совпадений с отпечатками 
пальцев и другими генетическими следами, об-
наруженными на месте происшествия).

Как выяснилось позже, все приведённые 
нами характеристики с высокой степенью точно-
сти описали разыскиваемую личность (включая 
семейное положение, уровень образования и ме-
сто работы), что говорит о практической значи-
мости криминологического портрета преступ-
ника при раскрытии противоправных деяний 
и розыске лиц, их совершивших.  В связи с этим 
следует отметить, что достаточно серьёзной 
проблемой, на наш взгляд, является отсутствие 
у  правоохранительных органов знаний и  уме-
ний, позволяющих применять на практике до-
стижения криминологической науки, связанные 
с изучением особенностей личности преступ-
ника-педофила. В данном случае это привело 
к совершению неустановленным лицом двенад-
цати известных нам сексуальных преступлений 
в период с 2014 по 2020 год. При этом, учитывая 
уровень латентности исследуемой нами катего-
рии противоправных деяний, мы можем лишь 
догадываться о реальном количестве жертв изу-
чаемого нами лица, установить которого удалось 
лишь с помощью привлеченного к расследова-
нию сотрудника, обладающего специальными 
психолого-юридическими знаниями. 

Кроме того, в процессе изучения мате-
риалов уголовных дел нами был выявлен ряд 
недостатков в деятельности уполномоченных 
органов по борьбе с насильственными престу-
плениями сексуального характера в отношении 
малолетних и несовершеннолетних. В первую 
очередь это отсутствие информирования граж-
дан близлежащих территорий, учеников школ, 
родителей о появившейся опасности стать 
жертвой сексуального насилия. Дети без опасе-
ний гуляли на улицах без присмотра в тёмное 
время суток, а родители, не располагая инфор-
мацией о существующей опасности, допускали 
это (не провожали и  не встречали из школы, 
отправляли одних в магазин или в гости в ве-
чернее время и т.п.). 

Немаловажным фактором, детерминирую-
щим данную категорию преступлений, являет-
ся отсутствие у детей информации о способах 
противодействия половым преступлениям (из-
бегать тёмных безлюдных мест, уметь привлечь 
внимание окружающих без вреда для своего 
здоровья, знать, кому сообщать и куда звонить 
в таких случаях и т. д.). Все жертвы насилия 
были настолько ошеломлены случившимся, что 
практически не оказывали педофилу никако-
го сопротивления. На наш взгляд, сложивша-
яся ситуация является результатом сокрытия 
от  граждан истиной картины уровня и числа 
педосексуальных преступлений на территории 
Российской Федерации и, как следствие, незна-
ния детей о такой форме угрозы их здоровью 
и жизни, как сексуальное насилие. 

Ещё одним значимым упущением в дея-
тельности правоохранительных и муниципаль-
ных органов может являться игнорирование 
факта совершения нескольких половых пре-
ступлений в пределах одной улицы или двора. 
На наш взгляд, избежать подобного рода случа-
ев можно, увеличив интенсивность контроля со 
стороны нарядов патрульно-постовой службы 
за ситуацией в радиусе используемых педофи-
лом в качестве мест преступления улиц, дворов, 
мест скопления детей, также обеспечить указан-
ные территории достаточным освещением и ка-
мерами видеонаблюдения. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что 
тенденция увеличения числа насильственных 
сексуальных преступлений в отношении мало-
летних и несовершеннолетних в современной 
России напрямую связана с недостаточно-
стью и  малой эффективностью профилакти-
ческих мер, применяемых уполномоченными 
органами. В  первую очередь это касается не-
допустимого отношения правоприменителей 
к практическим возможностям криминологии. 
Такие аспекты научной работы, как изучение 
детерминации отдельных видов преступле-
ний, разработка криминологических методик 
предупреждения различных видов преступно-
го поведения, составление криминологическо-
го портрета личности преступника, изучение 
особенностей жертвы преступления и т. д., 
требуют широкого внедрения в правоохрани-
тельную практику.
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Половое и сексуальное образование
как мера индивидуальной профилактики

сексуальных преступлений
среди несовершеннолетних

Аннотация: Неграмотность в межличностных половых отношениях, а также в вопросах по-
лового общения способствует развитию терпимости российского общества к сексуальному наси-
лию, снижению возраста лиц, совершающих сексуальные преступления, стабильно возрастающей 
динамике насильственной преступности не только против половой свободы и половой неприкос-
новенности, но и иных противоправных деяний, совершаемых на сексуальной почве. В средствах 
массовой информации нередко можно наблюдать завуалированную пропаганду однополых бра-
ков, вседозволенность и неразборчивость в половых отношениях. Насилие всё чаще использует-
ся как форма реализации конфликтных ситуаций. Отсутствие навыков и умения анализировать 
подрастающим поколением получаемую из Интернета и СМИ фейковую1 информацию приводит 
к  зомбированию, деструктивным процессам межличностных взаимоотношений подрастающего 
поколения, восприятию насилия как нормального уклада жизнедеятельности общества, деформа-
ции половых отношений в молодёжной среде. 

Вызывает обеспокоенность и состояние здоровья подростков, так как увеличилось количе-
ство преступлений, совершённых несовершеннолетними именно в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. За последние годы на фоне имеющихся нездоровых тенденций произо-
шло увеличение числа несовершеннолетних и молодёжи, заразившихся заболеваниями, передавае-
мыми половым путём. Несмотря на констатацию факта о снижении числа абортов среди подрост-
ков, только в 2020 году репродуктивной частью женского населения было сделано около 630 тыс. 
абортов, что в среднем соответствует населению г. Ульяновска.

Первопричинность подобного состояния дел скрыта в образовавшемся вакууме знаний несо-
вершеннолетних и молодёжи, связанных с духовно-нравственной культурой в области полового 
воспитания и соответствующего сексуального образования.

Ключевые слова: насилие, проституция, половое воспитание, сексуальное здоровье, гендер-
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лью ввести в заблуждение.
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Sexual education
as a measure of individual prevention

of sexual offenses among minors
Abstract: Illiteracy in interpersonal sex relations, as well as in matters of sex communications, 

contributes to the development of tolerance of Russian society to sexual violence, a decrease in the age of 
persons committing sex crimes, a steady increase of violent crime rates (crimes against sexual freedom as 
well as statutory crimes), and other illegal acts of sexual nature. The mass media offers veiled propaganda of 
same-sex marriage, impunity, and promiscuity. Violence is increasingly used as a form of conflict resolution. 
The lack of skills and abilities to identify fake information on the Internet and the media by the rising 
generation leads to brainwashing, destructive types of interpersonal relationships between minors, the 
perception of violence as a normal way of life in society, and deformation of sexual relations among young 
people. The state of health of adolescents is also of concern, as the number of crimes committed by minors 
under the influence of alcohol or drugs has increased. Among other unsettling trends, in recent years, the 
number of minors and young adults infected by sexually transmitted diseases has increased as well. Despite 
the fact that the number of abortions among adolescents has decreased, only in 2020, about 630 thousand 
abortions were performed on women of reproductive age – that number on average corresponds to the 
population of Ulyanovsk. The primary cause of the current state of affairs is the lack of appropriate sexual 
education among minors and young adults, as well as a lack of spiritual and moral guidance.

Keywords: violence, prostitution, sex education, sexual health, gender differences, Internet
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Недостаточное духовно-нравственное 
и правовое воспитание несовершеннолет-
них в современном обществе является одной 
из основных причин формирования анти-
общественных негативно значимых свойств 
личности, подталкивающих к совершению 
противоправных деяний. Неграмотность 
и информационный вакуум в области меж-
личностных отношений компенсируют-
ся личным опытом несовершеннолетнего, 
приобретаемым методом проб и ошибок. 
Рост количества совершаемых несовершен-
нолетними преступлений на сексуальной 
почве в отношении несовершеннолетних, 
снижение возраста вступления в половые 
отношения указывают на  несовершенство 
действующего законодательства, связан-
ного с предупреждением противоправных 
деяний среди несовершеннолетних, а также 
на происходящие деструктивные процессы 
в молодёжной среде.

Складывающаяся ситуация, связанная 
с распространённостью сексуальных посяга-
тельств, совершаемых несовершеннолетними, 
ростом среди несовершеннолетних венери-
ческих заболеваний, передаваемых половым 
путём, нежелательных беременностей несо-
вершеннолетних требует систематического 
мониторинга и выработки действенных мер по 
превенции подобных девиаций. 

Считаем, что одной из эффективных мер 
в  данном направлении является введение по-
лового и сексуального образования, так как 
расширение интеллектуального кругозора, 
получение достоверных сведений, связанных 
с семейными и межличностными отношения-
ми, позволит в будущем сохранить семейные 

ценности, превентировать распространение 
межличностных деформаций, предупредить 
половую акселерацию, укрепить и сохранить 
сексуальное здоровье молодёжи, научить не-
совершеннолетних правильно воспринимать 
и  своевременно противостоять пропаганде 
противоположной половой ориентации.

Целесообразность и необходимость введе-
ния полового и сексуального образования для 
обучающихся поддерживают в своих работах 
ряд авторитетных учёных в области криминоло-
гии, психологии, педагогики и медицины2 [1; 2].

Следует признать, что, несмотря на ра-
тифицированную Российской Федерацией 
Конвенцию Совета Европы о защите детей 
от  сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений3, необходимых условий, на-
правленных на включение в программу образо-
вательных организаций полового, сексуального 
или семейного воспитания, не создано. 

Несомненно, многих пугает, что поло-
вое и сексуальное образование направлено 
на скорейшую сексуализацию подрастающе-
го поколения, однако опыт зарубежных стран 
показывает обратное. Так, в соответствии с за-
конодательством Франции в образовательных 
учреждениях половое воспитание является 
обязательным. Данное образование интегриро-

2 Антонян Ю. М., Верещагин В. А., Потапов С. А., Шо-
стокович Б. В. Серийные сексуальные убийства : учебное по-
собие / под ред. Антонян Ю. М. – Москва: ЩитМ, 1997. – 202 с.

3 Конвенция Совета Европы о защите детей от сек-
суальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений / 
Ратифицирована Федеральным законом РФ от 07.05.2013 
№ 76-ФЗ [Электронный ресурс] // Сайт «Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической информации». 
– URL: https://docs.cntd.ru/document/499039123 (дата обра-
щения: 05.11.2021).
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вано во все уровни обучения и преследует цели 
предупреждения сексуальных рисков, связан-
ных с насилием и сексуальной эксплуатацией 
несовершеннолетних. Помимо этого, образо-
вательные учреждения Франции внедряют для 
учащихся различных возрастных групп про-
граммы, направленные на углубление полово-
го воспитания [2, с. 39]. В настоящий момент 
половое воспитание во Франции представляет 
собой целостный подход в системе образова-
ния и играет важную роль в правильном фор-
мировании эмоциональности и сексуальности, 
воспитывая умение противостоять влиянию 
информации, пропагандируемой в массмедиа 
и интернете. 

В последние годы в России наблюдает-
ся стабильный рост преступлений, связанных 
с половыми сношениями и иными действиями 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
16 лет. В 2019 году было зарегистрировано 4996 
преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ. 
В 2020 году количество таких общественно 
опасных деяний увеличилось на 6 % (5319)4. По-
ложительная динамика по данному составу на-
блюдается в количестве регистрируемых мате-
риалов, где субъектом преступления выступает 
лицо, не достигшее 18 лет. 

Данные аргументы говорят не о сексуали-
зации подрастающего поколения и молодёжи, 
а  скорее о неграмотности в вопросах половых 
отношений, пробелах в знаниях уголовно-
правового и медицинского характера, а также 
о межличностных половых деформациях. 

В целях изучения объективного мне-
ния, проблематики, связанной с деформацией 
межличностных отношений среди молодёжи, 
а  также с необходимостью введения полового 
и сексуального воспитания, нами было прове-
дено анонимное анкетирование 669 респонден-
тов (447 – мужского пола, 242 – женского пола) 
в возрасте 20–21 года из 29 регионов России.

В ходе анкетирования довольно большое 
число респондентов (85,1 %) указали, что они 
воспитывались в полной семье и гармоничной 
обстановке, однако, несмотря на это, отмети-
ли определённые завуалированные проблемы, 
присущие даже полным благополучным се-
мьям. Одной из таких проблем является при-
менение различных форм насилия при воспи-
тании ребёнка [3, с. 191].

Стереотипное насильственное поведе-
ние прививается родителями или близкими 
родственниками из поколения в поколение. 
Несовершеннолетние, ставшие свидетеля-
ми физического насилия между родителями 
и подвергающиеся телесным наказаниям, впо-
следствии сами становятся склонными к ис-
пользованию физической силы и агрессии 
в  отношении своих близких [4, с. 13]. В боль-
шинстве случаев (88,9 %) опрашиваемые в сво-

ей жизни не сталкивались с насилием (83,2  % 
– представители мужского пола, 94,6 % – жен-
ского). Однако столь значительные цифры 
не должны вызывать успокоения, связанного 
сранней профилактикой насилия в семье, так 
как большая часть респондентов (98,4 %) яв-
лялась сотрудниками органов внутренних дел, 
в том числе лицами, впервые принятыми на 
службу в органы внутренних дел и прошедши-
ми соответствующий медицинский и психоло-
гический отбор. Несмотря на это, применяемое 
насилие при воспитании детей можно отнести 
к социально негативным явлениям, которое 
имеет высокий уровень латентности. Выявить 
деформацию в  воспитании несовершеннолет-
него, а также применение к нему физического 
или психического насилия довольно сложно, 
а  результаты применяемого насилия при вос-
питании несовершеннолетнего могут непред-
сказуемо проявиться уже у взрослого человека 
[3]. К примеру, проведённое нами анкетиро-
вание лиц, отбывающих наказание за  насиль-
ственные сексуальные преступления, показало, 
что 34,5 % респондентов (из 165) в несовершен-
нолетнем возрасте подвергались физическому 
насилию со стороны своих родителей, свер-
стников, братьев и сестёр [5, с. 51].

Проблема применения насилия при вос-
питании детей имеет свои причины. В боль-
шинстве случаев сформировавшиеся нега-
тивные установки девиантного поведения 
являются причиной, подталкивающей несо-
вершеннолетнего к насильственному повыше-
нию своего собственного социального статуса 
вне семьи.

Жертвами насилия становятся дети как из 
неблагополучных, так и из вполне благополуч-
ных семей. Несовершеннолетние из семей, име-
ющих достаточное материальное обеспечение, 
также подвергаются внесемейным насильствен-
ным действиям в социальных группах, в кото-
рых им приходится находиться. Существует ряд 
причин, по которым происходят агрессивные 
действия в межличностных отношениях среди 
молодёжи. Одна из причин такого положения 
– это деформация межличностных отношений, 
постепенная утрата коммуникабельности и ло-
яльность в конфликтных ситуациях. 

Психологическая форма насилия среди 
молодёжи не менее распространена, чем физи-
ческое насилие. Более половины опрошенных 
(50,6 %) сталкивались с психическим насили-
ем в отношениях с противоположным полом. 
Большинство жертв психологического насилия 
составляют девушки (43,7 %). Абьюз5 в меж-
личностных отношениях среди молодёжи ди-
намично развивается по причине отсутствия 
соответствующего воспитания, деформации 
уважения к окружающим, особенно к предста-
вительницам женского пола.

5 Абьюз – межличностные отношения, в которых 
один из партнеров нарушает личные границы другого 
человека, допускает унижение личности, манипулирует 
чувствами, использует иные формы психологического дав-
ления с целью подавления воли партнера и достижения 
своих целей.

4 Состояние преступности в Росси за январь – де-
кабрь 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. – URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата об-
ращения: 19.01.2022).
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В связи с этим считаем оптимальным под-
ход, при котором формирование и воспитание 
личности должны осуществляться в рамках 
компромиссного поведения при конфликтной 
ситуации. Данная модель может сформировать-
ся именно в процессе полового и сексуального 
образования. 

Следует отметить, что семья является важ-
ной составляющей в формировании индиви-
дуального межличностного сексуального и по-
лового поведения. Она должна быть базовым 
уровнем полового воспитания, однако в усло-
виях нестабильной социально-экономической 
обстановки первоочередной, приоритетной 
задачей для обоих родителей становится под-
держание стабильного финансового состояния 
в  семье, а по возможности и его улучшение. 
Перераспределяя время, родители оставля-
ют ущемлённым во внимании своего ребёнка, 
у которого в период пубертатного периода воз-
никают определённые трудности и вопросы, 
связанные с половым воспитанием. В качестве 
результата такого воспитания можно привести 
пример из постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Несовершеннолетняя Н. 
(13 лет) в социальной сети «ВКонтакте» по-
знакомилась с молодым человеком П. (17 лет), 
указав на своей странице возраст 17 лет. Через 
определённое время, они начали встречаться. 
В феврале 2021 года добровольно, без физическо-
го и морального воздействия, Н. вступила с П. 
в половые отношения в естественной форме, 
в ходе которого П. завершил половой акт семя-
извержением внутрь ее влагалища. О том, что 
Н. имела половые отношения, ей пришлось при-
знаться родителям, будучи на 9-й неделе бере-
менности6.

Цифровое пространство, поработившее 
большую часть молодого населения, заменило 
чтение учебника и художественной литературы 
бессмысленными картинками и мультимедий-
ными роликами. Результатом такого порабо-
щения стало отсутствие усидчивости у  мало-
летних, недостаточная концентрированность 
и мотивация на достижение результата, дефор-
мации процессов межличностной коммуника-
бельности. Опрошенные респонденты (25,1 %) 
признались, что им проще познакомиться с де-
вушкой (парнем) в социальных сетях, чем по-
дойти и заговорить на улице. Около половины 
опрошенных молодых людей (47,5 %) знают 
о  сайтах знакомств в интернет-пространстве 
и при необходимости пользуются ими. Резуль-
таты анкетирования позволяют смело говорить 
о деформации межличностных отношений 
среди молодёжи. Отрицаемая по причине от-
сутствия соответствующего воспитания форма 
культурного уважительного отношения к про-
тивоположному полу является объяснением 
применения психологического насилия в моло-
дёжной среде и неспособностью к коммуника-

ции с противоположным полом. 
На вопрос «Из каких источников вам ком-

фортней получать информацию о половых вза-
имоотношениях?» 53 % респондентов ответили 
– от своих друзей, 15 % – от родителей, 8 % – от пе-
дагогов или работников медицинской сферы.

К сожалению, следует констатировать, что 
информация, связанная с половыми отношени-
ями, которой обмениваются несовершеннолет-
ние между собой, большей частью усваивается 
из просмотра видеоконтента в интернете и вос-
принимается как норма поведения. 

Поисковые запросы в интернете по 
ключевым словам «порно», «порнография», 
«секс», «ххх» выдают в среднем до 85 млн ре-
зультатов. Большинство видеороликов такого 
рода характеризуются сексуальными и поло-
выми девиациями. Доступ к этим ресурсам 
абсолютно свободный. Уровень существу-
ющей системы нравственной безопасности 
состоит в непредоставлении доступа на вы-
бранный сайт без подтверждения восемнад-
цатилетнего возраста. Любой малолетний 
одним кликом мыши обходит эту «преграду». 
Одновременно с видеороликами, демонстри-
рующими половой акт в естественной форме, 
малолетние и несовершеннолетние получают 
доступ к сайтам, на которых демонстрируют-
ся сексуальные перверсии для «искушённых» 
(инцест, БДСМ, половые акты с животными, 
несовершеннолетними или актрисами, оде-
тыми как несовершеннолетние, и т. д.). Та-
ким образом у смотрящего, не достигшего 
возраста совершеннолетия и не имеющего 
соответствующего полового и сексуально-
го просвещения, появляется интерес, не со-
ответствующий его психолого-возрастным 
особенностям, вырабатывается шаблонная 
надуманность, связанная с половыми меж-
личностными отношениями, которые не со-
ответствуют  действительности, искажены, 
а зачастую унизительны, особенно для пред-
ставительниц женского пола. Именно данную 
информацию подрастающее поколение и рас-
пространяет между собой. Обучающие филь-
мы, направленные на воспитание культуры 
сексуальных взаимоотношений, найти в по-
исковой выдаче из 85 миллионов результатов 
просто нереально.

Помимо этого, всемирная паутина, вы-
смеивая ориентацию молодёжи на целомудрие 
и  пользуясь пробелами в духовно-нравствен-
ном воспитании, подталкивает молодых лю-
дей и девушек в погоне за хайпом7 раскрывать 
подробности своей интимной жизни. Молодые 
люди, воспринимая подобное поведение как со-
вершенно  нормальное, выставляют на всеоб-
щее обозрение на ресурсах интернета соверша-
емые ими половые акты. 

Пересылка интимных фотографий стала 
также вполне дозволительной в кругах моло-
дёжи. Неосмотрительность молодых людей, за-
гружающих в интернет фотографии интимного 6 Архив Следственного управления Следственно-

го комитета по Белгородской области. Постановление 
об  отказе в возбуждении уголовного дела (КРСП № 247 
от 9 июля 2021 г.).

7 Хайп – искусственно раздутая популярность чело-
века или бренда.
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содержания, а также отсутствие виктимологи-
ческой профилактики в данном направлении 
способствуют росту новых форм сексуальных 
преступлений и мошеннических действий, со-
вершаемых с использованием телекоммуни-
кационных сетей. Меры предупредительного 
воздействия, направленные на предотвращение 
таких преступлений в отношении несовершен-
нолетних, как груминг8, секстинг9, сексчатинг10, 
на данный момент далеки от совершенства. 
К данной проблеме обращались и другие авто-
ры [6, с. 255; 7, с. 53].

Не менее значимой проблемой, связанной 
с  необходимостью полового и сексуального об-
разования молодёжи, является раннее начало по-
ловой жизни. Стоит отметить, что формирование 
половой способности у несовершеннолетних не 
соответствует и не интегрируется с их психологи-
ческой зрелостью. Почти половина молодых лю-
дей (43,6 % мужчин) склонны считать, что всту-
пать в половые отношения можно в период с 16 
до 18 лет. Подобную точку зрения поддержали и 
35,1  % респондентов женского пола. Указывая в 
анкете возраст вступления в половые отношения, 
молодые люди подсознательно оправдывают соб-
ственное начало вступления в половые отношения 
либо указывая тот возраст, с которого они хотели 
бы начать интимные отношения. Исходя из по-
лученных данных, 1 % опрошенных считают, что 
можно вступать в половые отношения в возрасте 
12–14 лет, 3,5 % респондентов допускают вступле-
ние в половые отношения в возрасте 14–16 лет. 

Результаты анкетирования по вопросу воз-
раста вступления в половую жизнь говорят о дина-
мичном развитии половой акселерации молодёжи.

Под половой акселерацией, с нашей точ-
ки зрения, следует понимать физиологический 
процесс, вызванный нездоровым интересом 
к ранним половым отношениям.

Недостаточное просвещение молодёжи 
в вопросах половых и сексуальных отношений, 
а также насаждение в СМИ искажённых пред-
ставлений о взаимоотношениях между муж-
чиной и женщиной вызывают у малолетних 
и несовершеннолетних нездоровый интерес. Ре-
зультаты не заставляют себя ждать. Примером 
могут послужить следующие материалы уго-
ловного дела. Несовершеннолетняя В. познако-
милась в сети интернет на сайте «Друг вокруг» 
с Р. и стала переписываться с ним. В результа-
те интимной переписки у В. возник интерес 
к  половому сношению. Несмотря на свой воз-
раст 13 лет, она пришла на работу к Р., где он 
совершил с ней половое сношение без применения 
физического или психического насилия11. 

Приходится констатировать, что форми-
рование половой способности в настоящее вре-
мя у подростков не соответствует психологиче-
ской зрелости, а снижение возраста вступления 
в половые отношения ведёт к ранним бракам, 
увеличению количества разводов и неполных 
семей. В 2020 году на 7476 заключенных браков 
в Белгородской области пришлось 6343 разво-
да12. Подобные обстоятельства, в конечном счё-
те, приведут к депопуляции населения в стране. 

Отсутствие информации о методах кон-
трацепции среди несовершеннолетних при-
водит к  росту заражений молодых людей ве-
нерическими заболеваниями, передаваемыми 
половым путём, о чём свидетельствуют отдель-
ные исследования [8 с. 3; 9  с. 60]. 

Отсутствие полового и сексуального вос-
питания, связанного с пониманием важности 
зачатия здорового ребенка, этапов его внутри-
утробного развития, несоблюдение медицин-
ских рекомендаций негативно сказываются 
на  выполнении репродуктивной функции со-
временной молодёжью. 

С нашей точки зрения, назрела необходи-
мость постепенного внедрения полового и сек-
суального воспитания в образовательный про-
цесс, как это было сделано около полувека назад 
во многих странах Европы. 

В польской школе в рамках семейного 
и полового образования детей с малых лет учат 
коммуникативным навыкам. Им объясняют, 
почему люди ссорятся и как можно избежать 
конфликтных ситуаций. Это немаловажно, 
поскольку, согласно проведённому анкетиро-
ванию, 2,9 % опрашиваемых считают, что не-
которые жизненные проблемы эффективнее 
решать с помощью насилия, 2,3 % испытывали 
затруднения, отвечая на этот вопрос. Деформа-
ция коммуникабельности молодёжи приводит 
к тому, что почти половине респондентов (44 %) 
проще общаться через интернет, чем найти об-
щие темы для разговора с противоположным 
полом в реальной жизни.

Дипфейковая информация, размещён-
ная в интернете, прививает молодёжи терпи-
мость к различным негативным социальным 
явлениям. Одним из таких явлений является 
проституция. Опрошенные 40,7 % респон-
дентов мужского пола не осуждают женщин, 
которые занимаются проституцией, и не ви-
дят в этом ничего плохого, 39,3 % проанкети-
рованных девушек придерживаются такой же 
точки зрения. 

Проблемы, связанные таким социаль-
ным явлением, как проституция, являют-
ся объектом для изучения многих учёных 
[10;  11], а необходимость криминализации 
данной деятельности являются довольно дис-
куссионной темой. 

8 Груминг (онлайн-груминг) (англ. grooming – ухажи-
вание) – процесс, во время которого кто-то общается с ре-
бенком в Сети и постепенно совращает его. 

9 Секстинг (англ. sexting) — пересылка личных фото-
графий, сообщений интимного содержания посредством 
современных средств связи: сотовых телефонов, электрон-
ной почты, социальных интернет-сетей.

10 Сексчатинг – общение на сексуальные темы в ин-
тернет-чатах.

11 Архив Валуйского районного суда Белгородской 
области. Уголовное дело № 120141080008/2014 г.

12 Белгородская область в цифрах 2021. Краткий ста-
тистический сборник. [Электронный ресурс] // Сайт «Тер-
риториальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Белгородской области». – URL: https://
belg.gks.ru/storage/mediabank/IDnPXLg/0107_2021.pdf. 
С.  240. (дата обращения: 19.01.2022).
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Не стоит думать, что родители респон-
дентов отстранились от процесса их полово-
го и  сексуального воспитания, ведь, согласно 
опросам респондентов, 60,7 % родителей го-
ворили с ними на темы полового воспитания 
(50,6 % – респонденты мужского пола, 70,7 % 
– респонденты женского пола). Выборочное 
интервьюирование позволило выявить, что 
данные разговоры носили лишь поверхност-
ный информационный характер. В процессе 
разговора по половому и сексуальному воспи-
танию родители подсознательно испытывали 
психологический дискомфорт, не обладали пе-
дагогическим опытом и тактичностью, чтобы 
объяснить более подробно вопросы полового 
воспитания. 

Родители, а также лица, исполняющие 
обязанности опекунов, осуществляющие по-
пытки полового и сексуального образования, 
рассматривают данное поведение со своей 
возрастной позиции, основываясь на соб-
ственном опыте.

Замечено, что консервативность россий-
ского общества в отношении дозволенного 
и  недозволенного за последние годы прак-
тически не изменилась. Несмотря на то, что 
необходимость полового воспитания в шко-
ле поддержало большинство респондентов 
(77,3  %), причём представительниц женского 
пола на 19,9 % больше, чем мужчин, никаких 
изменений в системе образования, связанных 
с половым и  сексуальным воспитанием, не 
произошло.

Предпринимаемые попытки внедрения 
полового и сексуального воспитания в систему 
образования связаны с преодолением довольно 
серьёзных барьеров, многие из которых культи-
вированы самим обществом. 

В связи с этим интеграция полового и сек-
суального воспитания в образовательный про-
цесс должна осуществляться с учётом других 
аспектов развития личности – таких, как уваже-
ние чувства собственного достоинства ребёнка, 
развитие способности ребёнка к коммуника-
ции, его привязанности.

Внедрение сексуального воспитания в об-
разовательную систему позволит достичь сле-
дующих целей:

– привитие несовершеннолетним ответ-
ственности за половые и сексуальные взаимо-
отношения;

– повышение среди молодёжи уровня забо-
ты о своём сексуальном здоровье;

– развитие взаимопонимания в межлич-
ностных отношениях, умения принимать взве-
шенные и правильные решения по отношению 
к самому себе, окружающим и в дальнейшем 
к  членам своей семьи, что станет гарантией 
виктимологической безопасности, защитой 
от психологического насилия;

– формирование духовно-нравственных 
и этических межличностных правил полового 
воспитания у несовершеннолетних.

Таким образом, внедрение программы по-
лового и сексуального воспитания должно ос-
новываться на концептуальной модели, вклю-
чающей в себя следующие направления.

1. Подготовка преподавательского состава, 
которая предусматривает: 

– прохождение курсов повышения квали-
фикации по изучению психолого-педагогиче-
ских аспектов детской сексуальности;

– обучение работе с интерактивными сред-
ствами обучения (VR-технологии). 

2. Разработка образовательной програм-
мы, которая предполагает:

– преподавание дисциплин, соответству-
ющих возрасту и психологическому состоянию 
обучаемых;

– актуальные формы и методы учебного 
процесса;

– знакомство с правилами виктимологиче-
ской профилактики от возможных негативных 
последствий при общении в интернете;

– изучение мер, позволяющих избежать 
сексуального насилия и сексуального злоупо-
требления.

Отсутствие образовательной программы по 
половому и сексуальному воспитанию позволяет 
прогнозировать ежегодное увеличение сексуаль-
ных преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, положительную динамику венерических 
заболеваний, передаваемых половым путём, среди 
несовершеннолетних, дальнейшую деформацию 
межличностных отношений среди молодёжи.
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Механизм следообразования виртуальных следов
Аннотация: В последнее десятилетие наблюдается значительный рост преступлений, совер-

шаемых с использованием высоких технологий, что требует проработки нового теоретического 
подхода в понимании механизма следообразования виртуальных следов. По вышеуказанным при-
чинам особую актуальность при выявлении, раскрытии и расследовании экономических престу-
плений приобретают компьютерные следы, специальные знания об особенностях которых могут 
повлечь уничтожение, повреждение или изменение имеющейся на них информации. В период 
с 2010 по 2020 гг. количество преступлений, совершённых с использованием высоких технологий, 
возросло более чем в 35 раз при одновременном снижении количества совершённых экономиче-
ских преступлений (на 162 %). В ходе подробного анализа статистических данных и причин тому 
способствовавших возможно установить взаимосвязь между количественными изменениями со-
вершённых экономических преступлений и преступлений с использованием высоких технологий. 
В статье авторами проанализирован имеющийся в отечественной криминалистике подход к меха-
низму следообразования, рассмотрена классификация виртуальных следов в зависимости от меха-
низма следообразования, схематически изображён механизм следообразования виртуальных сле-
дов и его отличие от механизма следообразования традиционных видов следов, что приобретает 
уже практическое значение.    
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an opportunity to destroy, damage, or modify their digital traces. In the period from 2010 to 2020, the 
number of crimes committed using high technologies increased by more than 35 times, while the number 
of economic crimes committed decreased (by 162%). In the course of a detailed analysis of statistical data 
and the contributing factors, it became possible to establish a relationship between quantitative changes in 
economic crimes and crimes committed with the use of high technologies. The article analyzes the domestic 
criminalistic approach to the mechanism of trace formation, considering the classification of digital 
footprints depending on the mechanism of trace formation. The author offers a schematic design of the 
digital footprint formation mechanism, showing its distinction from the mechanism of trace formation in a 
traditional sense, and its practical importance.
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В отечественной криминалистике большой 
теоретический базис получило изучение следоо-
бразования, что способствовало формированию 
мощного понятийного и терминологического 
аппарата в трасологии. Познание механизма 
следообразования при подготовке, совершении 
и сокрытии преступления позволяет оснащать 
практику методами и способами обнаружения, 
фиксации и изъятия следов. При этом стоит от-
метить, что понимание процесса следообразова-
ния несёт и уголовно-процессуальную подопле-
ку, так как способствует более качественному 
юридическому закреплению и формированию 
доказательственной базы. Обязательным след-
ственным действием при проведении предвари-
тельной проверки и расследования уголовного 
дела является осмотр места происшествия, ко-
торый связан не только с установлением места 
того или иного события, но и со сбором доказа-
тельственной информации, содержащейся в том 
числе и на виртуальных следах. Виртуальные 
следы имеют узкую специфику по отношению 
к классическим видам следов в криминалистике, 
поэтому требуют особого подхода при обнару-
жении и изъятии с соблюдением уголовно-про-
цессуальных норм.  

Исходя из анализа исследований целого 
ряда авторов [2; 3; 7], занимающихся изучени-
ем виртуальных и компьютерных следов, следу-
ет придерживаться позиции, что виртуальные 
следы – это определённые изменения в сетевом 
виртуальном пространстве со всеми протека-
ющими в нём информационными процессами, 
непосредственно связанные с механизмом со-
вершения преступления и зафиксированные 
в электронном поле. Понятие компьютерных 
следов шире, чем виртуальных, и включает их 
в себя, так как они взаимосвязаны, и последние 
не могут самостоятельно использоваться при до-
казывании по уголовным делам. Для такого ис-
пользования необходим первоначально перевод 
виртуальных следов в компьютерные. В  част-
ности, информация, содержащаяся на лич-
ной странице пользователя в социальной сети 
«Вконтакте», представляет собой виртуальные 
следы, так как пользователем изменения вноси-
лись в сетевое виртуальное пространство, и для 
их использования в доказывании по уголовным 

делам необходим перевод в компьютерные сле-
ды различными способами (скриншот, фото-
графирование на цифровой фотоаппарат и т. д.). 
В связи с единством признаков и содержания, 
компьютерные и виртуальные следы следует 
рассматривать как целое (компьютерные следы) 
и часть целого (виртуальные следы).    

В общей теории криминалистики меха-
низм следообразования рассматривается как 
воздействие одного объекта материального 
мира (следообразующего объекта) на другой 
(следовоспринимающий объект), в результате 
чего первый объект (следообразующий) остав-
ляет своё отображение в виде общих, частных 
либо индивидуальных, только ему присущих 
признаков, либо частей целого (части, частицы) 
на втором объекте (следовоспринимающем). 
В своих научных изысканиях Е. П. Ищенко об-
ращает внимание, что данные отображения, 
части, частицы будут нести в себе информацию 
о событии совершённого преступления, об уча-
ствующих лицах (преступник, потерпевший, 
свидетели, очевидцы), способе, что, безусловно, 
имеет криминалистическое значение [6]. Кроме 
того, что особенно актуально для информации, 
содержащейся на виртуальных следах, это уста-
новление времени совершения того или иного 
действия. Любое изменение, вносимое в вирту-
альное пространство, имеет временные рамки, 
что также находит отражение в виртуальном 
следе. Стоит понимать, что на виртуальном сле-
де в большинстве случаев будет содержаться 
время окончания внесения того или иного из-
менения, а вот весь интервал времени внесения 
изменений в виртуальное пространство ото-
бражён не будет. Единицей измерения времени 
в  виртуальном пространстве может быть как 
одна секунда, минута, час, так и сутки.

Для полного понимания механизма следо-
образования виртуальных следов необходимо 
иметь представление об образовании данного 
вида следов в зависимости от стадий соверше-
ния преступления. При подготовке к соверше-
нию преступления в виртуальном пространстве 
преступник на первоначальном подготовитель-
ном этапе оставляет виртуальные следы, ко-
торые в последующем будут иметь не только 
криминалистическое, но и  уголовно-процес-
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суальное значение. В частности, преступник 
посещает различного рода сайты, на которых 
осуществляет сбор информации, необходимой 
для совершения преступления, ведёт переписку 
с лицами, консультирующими его по отдельным 
вопросам, связанным с преступной деятельно-
стью, регистрируется в различных социальных 
сетях, где создаёт ложные профили, скачивает 
с интернет-ресурсов программы, позволяющие 
искажать IP-адреса, и так далее. При соверше-
нии самого преступления это также переписка 
с потерпевшими, следы неправомерного досту-
па к информации, публикация различного рода 
запрещённого контента и так далее. При сокры-
тии совершённого противоправного деяния это 
удаление переписок, фотографий, аудио- и ви-
деозаписей, изменение регистрационных дан-
ных и так далее. Кроме того, преступник может 
использовать различного рода программы, по-
зволяющие скрывать определённые изменения 
в  виртуальном пространстве, искажать их со-
держание с целью запутать органы предвари-
тельного расследования.  

Информация, полученная в ходе изучения 
особенностей следообразования виртуальных 
следов на различных стадиях совершения пре-
ступления, будет иметь как криминалистическое, 
так и уголовно-процессуальное, оперативно-
розыскное значение. Уголовно-процессуальное 
будет заключаться в формировании доказатель-
ственной базы и производстве следственных 
действий в рамках расследуемого уголовного 
дела. Оперативно-розыскное значение будет за-
ключаться в получении информации, несущей 
оперативный характер, которая в итоге может 
быть так и не предоставлена органу предвари-
тельного расследования. 

Целый ряд криминалистов отмечает, что 
следы преступления, совершённого с исполь-
зованием компьютерной техники, ввиду сво-
ей специфичности, остаются незаметными для 
органов чувств человека, так как не оставляют 
классически привычного отображения на мате-
риальном носителе, то есть не изменяют внеш-
нюю среду. В своём диссертационном исследо-
вании А. В. Касаткин отмечает, что в настоящее 
время развитие информационных технологий 
достигло такого уровня, при котором наряду 
с классическими материальными и идеальными 
следами следует говорить о возникновении но-
вого вида следов. В своих работах А. В. Касаткин 
такие следы называет «компьютерными», не вда-
ваясь в терминологическую полемику1. Также 
можно констатировать, что автор не исходит из 
положений о разделении следов на компьютер-
ные как целого и виртуальные как часть целого. 
Поэтому А. В. Касаткин, исходя из предлагаемой 
теоретической основы, говорит именно о  ком-
пьютерных следах. По  степени обнаружения 
виртуальные следы более сложнодоступные, 

чем компьютерные, так как являются более ус-
ложнённой их формой. Отсюда можно сделать 
вывод, что механизм следообразования вирту-
альных следов будет ещё более специфичен, чем 
у традиционных следов в криминалистике.       

Отличительной особенностью механизма 
следообразования виртуальных следов будет яв-
ляться то, что весь процесс происходит не в ма-
териальной среде, а в искусственно созданной 
(виртуальное пространство), доступ, возмож-
ный лишь при наличии технических устройств 
и специальных познаний, где также возможно 
своё деление по отраслям, видам и  подвидам. 
Именно от специальных познаний и будет за-
висеть объём полученной информации о меха-
низме совершения конкретного преступления. 
Механизм следообразования виртуальных сле-
дов в   сущности повторяет классическую мо-
дель воздействия одного объекта на другой при 
оставлении отображения. Только такое воздей-
ствие и отображение весьма специфично, так 
как при этом отсутствует какая-либо простран-
ственная форма, и следы эти недосягаемы для 
органов чувств даже на теоретическом уровне. 
Как и в классическом следообразовании, где 
возможно не только отображение, но и оставле-
ние частиц, частей следообразующего объекта 
или изъятие частиц или частей следовоспри-
нимающего объекта, в виртуальном простран-
стве возможно также не только отображение 
(фиксация факта присутствия), но и внесение 
(умышленно либо по неосторожности) новой 
информации на следовоспринимающее про-
странство (следовоспринимающий объект) или 
изъятие информации, содержащейся в таком 
пространстве. Именно поэтому необходимо по-
нимать и  анализировать не только имеющееся 
состояние следовоспринимающего простран-
ства, но и пытаться восстанавливать состояние 
указанного пространства в различных времен-
ных промежутках с обратным отчётом. Это по-
зволит установить способы внесения измене-
ний, их характер, а в некоторых случаях и цель. 
Таким образом, на первое место выходит уже не 
информация, которую содержит виртуальный 
след, а механизм образования такого следа, что 
может нести куда больший объём информации. 

Данную позицию в своём диссертационном 
исследовании поддерживает А. Н. Колачева, ко-
торая утверждает, что анализируя какой-либо 
файл, не прибегая к методам, способам его соз-
дания, механизму внесения изменений, нельзя 
будет получить полный объём значимой крими-
налистической информации [5]. При этом стоит 
помнить, что получение информации о меха-
низме конкретного виртуального следа может 
иметь не только оперативно-розыскное значе-
ние, но и уголовно-процессуальное. 

Существуют схожие по конечному пре-
ступному результату ситуации по механизму 
следообразования материальных и виртуальных 
следов. Необходимо смоделировать следующую 
ситуацию, при которой преступник с целью за-
владения информацией, которая может пред-
ставлять как коммерческую, так и государствен-
ную тайну, незаконно проникает в помещение, 

1 Касаткин А. В. Тактика собирания и использования 
компьютерной информации при расследовании престу-
плений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Касат-
кин Андрей Валерьевич. – Москва, 1997. – 23 с.
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в котором хранится компьютер, откуда похища-
ет жёсткий диск с хранящейся на нём инфор-
мацией. В рассматриваемой ситуации инфор-
мация, хранящаяся на жёстком диске, доступна 
при помощи технического устройства (напри-
мер, такого же компьютера) и определённого 
уровня специальных познаний, и будет содер-
жаться в таком случае конкретно на компьютер-
ных следах, которые не следует отождествлять 
с виртуальными. Для более полного понимания 
и последующего сравнения представляется воз-
можным изложенную ситуацию схематически 
изобразить следующим образом:   

Рисунок  1

П – преступник;
ОПР – орган предварительного расследова-

ния;
Х0 – первоначальное состояние следово-

спринимающего объекта;
Х1 – конечное состояние следовосприни-

мающего объекта;
i – следы, содержащие криминалистически 

значимую информацию;
t – время.

Из предложенного схематического изобра-
жение видно, что преступник после незаконно-
го проникновения в помещение с находящимся 
там компьютером, на жёстком диске которого 
хранится информация, представляющая со-
бой коммерческую либо государственную тай-
ну, физически воздействует на сам компьютер. 
Данное физическое воздействие будет выра-
жаться в разборе системного блока компьюте-
ра с последующим изъятием оттуда жёсткого 
диска и его похищением. Далее преступник, 
уже вдали от места совершения преступления, 
данный жёсткий диск может подключить к тех-
ническому устройству (например, к такому же 
компьютеру) и ознакомиться с хранящейся 
на  нём информацией. В этой ситуации следу-
ет говорить об исключительно компьютерных 
и материальных следах. Об идеальных можно 
говорить, если были очевидцы произошедше-
го. Возможна другая ситуация, когда преступ-
ник на месте совершения преступления сразу 
производит копирование на имеющийся у него 
цифровой носитель. В этой ситуации также сто-
ит говорить об исключительно компьютерных 
и материальных следах. Возможно, когда пре-
ступник, скопировав с жёсткого диска инфор-
мацию, содержащую в себе коммерческую либо 
государственную тайну, может выйти в сеть 
с  указанного компьютера, откуда осуществит 
доступ к имеющейся информации, произведёт 
её копирование на цифровой носитель. Здесь 
уже стоит говорить о полном наборе возмож-

ных следов: идеальных, материальных, компью-
терных и виртуальных.

В ходе осмотра места происшествия перед 
органом предварительного расследования пред-
станет конечная обстановка следовоспринима-
ющих объектов. Это, прежде всего, объекты, 
несущие в себе материальные следы, потом уже 
компьютерные. В случае выхода преступника 
в  сеть, конечная обстановка следовоспринима-
ющего пространства (следовоспринимающего 
объекта) изменяется. При сложившейся ситуа-
ции органу предварительного расследования не-
обходимо понимать весь механизм следообразо-
вания, чтобы собрать максимально возможный 
объём информации о событии преступления, 
о способе его совершения и самом преступнике. 
Также стоит отметить, что с момента образова-
ния конечного состояния следовоспринимающе-
го объекта до момента воздействия на  него ор-
гана предварительного расследования проходит 
определённый промежуток времени, который 
в рассматриваемой ситуации существенного зна-
чения не имеет, так как следообразование пре-
имущественно носит материальный и цифровой 
характер.  Также в предложенной ситуации сле-
дует обратить внимание, что преступник воз-
действует на первоначальное состояние следо-
воспринимающего объекта, который переходит 
в конечное состояние, где после определённого 
времени происходит контакт с органом предва-
рительного расследования. Противоположная 
ситуация наблюдается с органом предваритель-
ного расследования, который первоначально 
посредством осмотра, обнаружения, изъятия 
следов и производства ряда других действий 
пытается установить первоначальное состояние 
следовоспринимающего объекта, после чего уже 
перейти к преступнику.

Теперь стоит рассмотреть несколько иную 
ситуацию, схожую с предыдущей, с разницей 
лишь в способе совершения хищения инфор-
мации с помощью технического устройства, 
позволяющего считывать её с экрана монитора 
компьютера на расстоянии. Происходит копи-
рование либо дублирование информации с по-
следующей отправкой её на определённый адрес, 
незаметно для собственника данного компьюте-
ра. Механизм преступного следообразования 
в таком случае будет носить преимущественно 
виртуальный характер, и изобразить его пред-
ставляется возможным следующим образом:

Рисунок 2

П – преступник;
ОПР – орган предварительного расследова-

ния;
Х0 – первоначальное состояние содержа-

ния следовоспринимающего объекта;
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Х1 – конечное состояние содержания сле-
довоспринимающего объекта;

Т – техническое устройство;
i – следы, содержащие в себе криминали-

стически значимую информацию;
t – время.

Из данной схемы следует, что преступнику 
необходимо специальное техническое устрой-
ство с определённым программным обеспечени-
ем, которое позволяет успешно воздействовать 
на первоначальное состояние следовосприни-
мающего объекта и реализовывать преступный 
умысел. Указанное воздействие происходит 
на некотором расстоянии посредством беспро-
водного соединения с объектом (техническое 
устройство, принадлежащее потерпевшему), 
что оставляет на нём и на техническом устрой-
стве преступника компьютерные следы, кото-
рые и будут представлять наибольший интерес 
для органа предварительного расследования. 
Для  совершения хищения информации пре-
ступнику необходимо воздействовать на объ-
ект – компьютер, отдавая команды на взлом 
системного пароля по сети и после этого уже 
проникать в компьютер потерпевшего. Все эти 
действия носят сложный, системный и высоко-
интеллектуальный характер, что, безусловно, 
оставляет следы виртуального характера, и за-
дача органа предварительного расследования – 
научиться обнаруживать такие следы и исполь-
зовать в процессе доказывания.    

Таким образом, если воздействие (проник-
новение) на объект было совершено виртуаль-
ным способом, то на нём может остаться следу-
ющая информация: 

1) время взлома и проникновения; 
2) различные операции с содержимым памя-

ти компьютера (отображаются в журналах адми-

нистрирования, журналах безопасности и т. д.); 
3) действия с наиболее важными для рабо-

ты компьютера программами (установка, удале-
ние и т. д.) (отображаются в реестре компьютера 
– reg-файлах); 

4) сведения о работе в интернете, локаль-
ных и иных сетях (аккумулируются в так назы-
ваемых log-файлах); 

5) операции с файлами (отображаются в их 
свойствах, например, у файлов Microsoft Office 
в свойствах отражается время создания, послед-
него открытия, изменения файла и т. д.); 

6) объём похищенной информации и так 
далее.

На основании вышеизложенного мож-
но констатировать, что в отличие от крими-
налистического учения о следообразовании,  
где  основным  фактором  является  механи-
ческое контактное взаимодействие следоо-
бразующего и следовоспринимающего объ-
ектов, имеющих физические свойства, при 
образовании виртуальных следов, в связи с 
отсутствием физической формы объекта, мы 
можем зафиксировать только изменения на 
уровне электромагнитных взаимодействий 
цифрового сигнала, которые могут быть 
выявлены только с помощью технических 
средств, преобразующих электронно-циф-
ровую модель объекта в вид, доступный для 
восприятия человеком. При этом в каждом 
случае для выявления следов необходимо 
определить такую информационную среду, 
обусловленную определёнными правилами 
и алгоритмами, в которой происходила обра-
ботка информации, где данная информация 
будет представлять собой криминалистиче-
ски значимую информацию, а не набор за-
кодированных символов, не представляющих 
практического значения.
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Statistical considerations
for the exemption from criminal punishment

as an institution
Abstract. Exemption from criminal punishment is one of the intersectoral legal institutions necessary 

for the full implementation of the reduction of repression principle. The accumulated judicial experience 
makes it a pressing task to conduct a holistic statistical analysis of judicial practice in order to identify and 
reveal the leading trends and patterns in the functioning of the institution of exemption from punishment. 
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Such studies have not been carried out in modern Russian science to date. The article presents a first 
approach to the analysis of official statistical data reflecting the court positions on the exemption from 
the punishment. The data shows that the scale of exemption from punishment remains stable and the 
institution is applied mainly and regularly at the stage of execution of the sentence. The study also lets us 
identify five models of exemption from punishment: extrajudicial, imperative, clinical, social-riskological, 
and criminal-riskological. Concurrently in the last five years, there have been some important changes 
in the structure of court practice: amid the decline in the number of amnestied persons, the number 
of persons released from punishment in an individual judicial order naturally grows, which leads to a 
certain adjustment in the scale of application of these models. The main shifts are observed in the increase 
of the proportion of persons imperatively exempted from punishment at the stage of sentencing due to 
miscalculations and errors in the preliminary investigation of the crime, as well as in an increase of the 
proportion of persons whose exemption is based on the ideas of riskological justice. As a result, it has been 
found that specifically, the riskological model of exemption from punishment at the stage of execution 
of the sentence constitutes the main array of judicial practice, which meaningfully predetermines the 
directions for its further analysis and improvement

Keywords: judicial practice, judicial statistics, exemption from criminal punishment, typology of 
exemption from punishment, criminal riskology

For citation: Pudovochkin Y. E. Statistical considerations for the exemption from criminal punishment 
as an institution // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2022. 
– № 1 (93). – P. 134–144; doi: 10.35750/2071-8284-2022-1-134-144.

Введение
Институт освобождения от уголовного 

наказания служит важным средством диф-
ференциации и индивидуализации средств 
уголовно-правового воздействия на лицо, 
осуждённое за совершение преступления. Он 
активно востребован судебной практикой, 
которой накоплен богатый опыт применения 
соответствующих правовых норм. Опыт этот 
позволяет не только выявить проблемы право-
вого регулирования (в части пробельности, 
неопределённости, рассогласованности право-
вых норм), но и, что немаловажно, оценить 
действие института освобождения от наказа-
ния в пространстве общественных отношений, 
выявить статистические, социальные характе-
ристики и закономерности его функциони-
рования, устойчивые параметры и тенденции 
развития судебной практики. 

С сожалением приходится констатировать, 
что в современной научной литературе не пред-
ставлены обобщённые исследования, отражаю-
щие социальные аспекты практики применения 
судами положений главы 12 УК РФ. Как прави-
ло, если они затрагиваются в научных работах, 
то ограничиваются социально-криминологиче-
ской характеристикой оснований применения 
отдельных уголовно-правовых норм (прежде 
всего ст. 79 УК РФ, ст. 92 УК РФ). Целостного 
же аналитического обзора, охватывающего об-
щие тенденции применения института осво-
бождения от наказания, к настоящему времени 
не представлено (или, по крайней мере, из до-
ступных теоретических источников нам о нём 
неизвестно).

Не ставя своей задачей создание мас-
штабной, всеохватывающей социальной и кри-
минологической характеристики института 
освобождения от уголовного наказания, но в ка-
честве некоего первого шага в этом направлении 
позволим себе на страницах настоящей работы 
представить прежде всего статистические дан-

ные, отражающие работу судов по применению 
норм, составляющих данный институт. 

Такие статистические сведения, конечно, 
не способны в полной мере отразить внутрен-
нее социально-криминологическое и социаль-
но-психологическое содержание института ос-
вобождения от наказания хотя бы потому, что 
это сведения не столько о самом институте, 
сколько о судебной практике его применения. 
Но они дают хорошую возможность увидеть 
за  набором цифр некоторые реальные тенден-
ции и закономерности.

Методические основы исследования
Статистическое исследование практики 

применения института освобождения от нака-
зания при всей его познавательной ценности 
существенно осложняется некоторыми обсто-
ятельствами, которые задают определённую 
«рамку» предстоящего анализа и на которые не-
обходимо обратить особое внимание.

Во-первых, в силу своей природы освобож-
дение от наказания применяется к лицам, осуж-
дённым за совершение преступлений. Социаль-
ной базой института таким образом выступают 
особый контингент лиц и особые преступления, 
которые в совокупности обладают уровнем опас-
ности, не позволяющим принять решение об ос-
вобождении от уголовной ответственности. Факт 
реализации ответственности (пусть и с освобож-
дением от наказания) позволяет обособить таких 
лиц в отдельную группу, расположив их в общем 
массиве лиц, совершивших преступления, между 
группой освобождённых от ответственности и 
группой отбывающих уголовное наказание.

Во-вторых, в силу структуры института ос-
вобождения от уголовного наказания отмечен-
ная группа лиц является крайне неоднородной. 
Она включает в себя:

– лиц, совершивших преступления различ-
ной категории тяжести и различной социальной 
направленности;
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– «общих субъектов» и «специальных» 
(лиц, признанных больными наркоманией, 
беременных, лиц, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, тяжело больных);

– совершивших некие позитивные постпре-
ступные действия и не совершивших таковых;

– отбывающих наказание и не приступив-
ших к отбытию назначенного наказания;

– освобождённых от наказания безусловно 
и условно либо с отсрочкой исполнения наказания.

Такая неоднородность в известном смыс-
ле «размывает» криминологическую общность 
соответствующего контингента, однако, не раз-
рушает её в целом. В отношении всех этих лиц 
государство признает нецелесообразным испол-
нение назначенного наказания. Следователь-
но, поиск объединяющего фактора необходимо 
вести не столько в области криминологических 
особенностей совершенных преступлений 
и личности виновного лица, сколько в представ-
лениях о целесообразности и перспективах реа-
лизации уголовной репрессии [1].

В-третьих, институт освобождения от уго-
ловного наказания должен мыслиться в каче-
стве межотраслевого, объединяющего не только 
предписания главы 12 УК РФ, но и некоторые 
положения уголовно-процессуального закона 
(п. 1, 3 ч. 1, ч. 2 ст. 398 УПК РФ), установленные 
УК РФ и УПК РФ возможности применения 
норм главы 11 УК РФ при постановлении при-
говора (в частности, при освобождении от нака-
зания за давностью уголовного преследования и 
освобождения от наказания  в связи с деятель-
ным раскаянием и примирением при изменении 
категории преступления по итогам судебного 
разбирательства), а также положения уголов-
но-исполнительного закона (ст.  148 УИК РФ). 
С теоретико-правовой точки зрения это ставит 
вопрос о межотраслевой согласованности пра-
вовых норм [2; 3] и необходимости сосредото-
чения всех оснований освобождения от наказа-
ния в пределах одного материально-правового 
закона. С точки же зрения статистического и 
социального анализа практики освобождения 
от наказания это обусловливает необходимость 
включения в орбиту исследования дополни-
тельной информации, не  ограничиваясь толь-
ко сведениями о масштабах применения статей 
79–83 УК РФ.

В-четвёртых, разнородность контингента 
освобождённых от наказания и межотраслевой 
характер этого правового института сопрягает-
ся с тем, что он включает в себя нормы, пред-
усматривающие как собственно освобождение 
от  уголовного наказания, так и отсрочку его 
применения. При этом освобождение от на-
казания может быть отменено (в ситуации, на-
пример, с условно-досрочным освобождением), 
а  отсрочка наказания, которая, строго говоря, 
освобождением от наказания не является, мо-
жет либо вовсе не предусматривать возмож-
ности освобождения от наказания (например, 
в  ситуации отсрочки уплаты штрафа), либо 
предусматривать основания к её отмене (как 
в ситуации с отсрочкой наказания лицам, име-

ющим малолетних детей). В итоге под общим 
словосочетанием «лица, освобождённые от на-
казания» скрывается весьма неоднородная мас-
са субъектов, как безусловно освобождённых 
от наказания, так и не освобождённых от него 
окончательно.

В-пятых, в силу установленного законом 
процессуального порядка освобождении от уго-
ловного наказания принятие соответствующего 
решения происходит либо при постановлении 
приговора, либо в процессе исполнения при-
говора. Это обстоятельство накладывает свой 
отпечаток на организацию статистической от-
четности судов и, соответственно, на источники 
и интерпретацию статистических данных. 

Основные обобщённые сведения о практи-
ке применения судами института освобождения 
от наказания сосредоточены в следующих фор-
мах статистического наблюдения, которое ор-
ганизовано Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде РФ1:

– форма № 10.2 «Отчёт об особенностях 
рассмотрения уголовных дел, применения ре-
альных видов наказания и оснований прекра-
щения уголовных дел» (Раздел 2. Основания 
освобождения и иные сведения по результатам 
рассмотрения дел (по итоговому наказанию));

– форма № 11 «Отчёт о составе осуждён-
ных, месте совершения преступления» (Раздел 
2. Характеристика преступления, его рецидива 
и повторности);

– форма № 6-МВ-НОН «Сведения о лицах, 
осуждённых за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров или ана-
логов, сильнодействующих веществ, растений  
(либо их частей), содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ»;

– форма № 1 «Отчёт о работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 
по первой инстанции» (Раздел 4.  Рассмотрение 
представлений, ходатайств и жалоб (по числу 
лиц)).

Определённые сложности возникают 
с тем, что форма № 10.2 и форма № 6-МВ-НОН 
отражают сведения о лицах, осуждённых по 
приговору в текущий год, а форма № 1 – о ли-
цах, отбывающих наказание, чьи ходатайства 
(и  представления в отношении которых) рас-
смотрены в порядке исполнения приговора, что 
крайне затрудняет, а в ряде случае и не позво-
ляет найти «общий знаменатель» для проведе-
ния статистических расчётов. В частности, даже 
если суммировать число всех лиц, освобождён-
ных от наказания при постановлении приговора 
и в порядке его исполнения, попытки исчислить 
удельный вес этих лиц в общем массиве лиц, 
осуждённых в течение года, или в общем масси-
ве лиц, отбывающих по приговору суда наказа-
ние, будут заведомо неверными с точки зрения 
строгого статистического анализа. Плюс к это-
му любые расчёты в отношении освобождае-
мых от наказания должны содержать поправку 
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на число лиц, которым была отменена отсрочка 
наказания или отменено решение об освобож-
дении от наказания. 

Сознавая все эти (и иные) обстоятель-
ства, надо сразу оговорить, что представлен-
ные в настоящей работе сведения, при том, что 
они основаны на достоверных статистических 
источниках, не могут восприниматься в каче-
стве абсолютно точных. Здесь играют роль два 
ключевых обстоятельства. Первое – правовое, 
связанное с отмеченной разнородностью кон-
тингента освобождённых от наказания, по-
рождающей некоторую неопределённость в его 
трактовке. Второе – статистическое, связанное 
с традиционными проблемами строгости учёта 
и подсчёта освобождённых от наказания лиц. 

Однако представляется, что для решения за-
дачи познания состояния и тенденций развития 
судебной практики освобождения от наказания 
этими обстоятельствами можно до  известных 
пределов пренебречь. Более того, в математиче-
ской точности в данном случае и нет особой не-
обходимости. Как верно отмечают М. М. Бабаев 
и М. С. Крутер, «спор о степени точности того 
или другого показателя имеет лишь строго огра-
ниченный практический смысл. И уж совсем 
неразумно абсолютизировать любые цифры… 
Цель анализа должна состоять не в том, чтобы 
“добыть” какую-то конкретную цифру, а в том, 
чтобы определить более или менее устойчивую 
тенденцию…, направление развития, общие 
темпы, масштабы изменений тех или иных по-
казателей, точки «”перелома” тенденций и т.д.» 
[4, с. 82].

Эмпирические основы исследования
В качестве периода наблюдения нами был 

избран пятилетний период, с 2016 по 2020 годы. 
Тому несколько причин. Во-первых, целью ра-
боты является познание современных особен-
ностей функционирования исследуемого инсти-
тута, и пятилетний период в этом отношении 
представляется вполне достаточным. Во-вторых, 
к 2016 году можно считать уже состоявшейся 
и  устоявшейся практику применения послед-
него из внесенных законодателем в  структуру 
института самостоятельного основания осво-
бождения от наказания в виде отсрочки испол-
нения наказания лицам, признанным больными 
наркоманией (в 2011 году), а равно серьёзных 
изменений, внесенных в ключевые нормы дан-
ного института (ст. 79, ст. 80 УК РФ) в 2014 году. 
В-третьих, за пределами 2016 года сопоставле-
ние статистических данных становится едва ли 
возможным в связи с корректировкой форм ста-
тистического наблюдения.

Исходные данные для анализа представле-
ны в двух таблицах (см. таблицу 1 и таблицу 2).

Результаты исследования
Согласно нашим расчётам, в 2020 году 

при постановлении приговора и в порядке его 
исполнения судами было освобождён от на-
казания 78181 человек, в 2016 году – 91002. 
В процентном отношении к общему числу осуж-
дённых лиц это составило соответственно 10,8 
и 9,3 %. Таким образом, можно вполне уверенно 
говорить, что на протяжении последних лет со-
отношение лиц, осуждаемых и освобождаемых 
от наказания, остаётся относительно стабиль-
ным: на одного освобождённого ежегодно при-
ходится порядка десяти осуждённых.

При этом столь же традиционно и распре-
деление освобождённых от наказания в зависи-
мости от того, в каком порядке судом были при-
менены соответствующие нормы. Обобщённые 
данные показывают: 12,6 % лиц из числа осво-
бождённых от наказания были освобождены при 
постановлении приговора, 87,4 % – в порядке ис-
полнения приговора. В целом удельный вес лиц, 
освобождённых от наказания в приговоре суда, 
в период с 2016 по 2020 год снизился – с 21 % 
до 10,2 %. Однако этот факт определён исключи-
тельно сокращением объёма амнистированных 
лиц. Если из соответствующих расчётов исклю-
чить число амнистированных, соотношение ос-
вобождённых от наказания при постановлении 
приговора и в порядке его исполнения будет бо-
лее стабильным: в 2016 году – 95,7 %, в 2020 году 
– 98,1 % лиц освобождены от наказания именно 
в порядке исполнения приговора суда. 

Это вполне закономерный и объективный 
факт, учитывая природу самого института осво-
бождения от наказания. При постановлении при-
говора освобождение от наказания, по  общему 
правилу, должно мыслиться скорее исключитель-
ным случаем, когда, обосновав необходимость 
назначения наказания, суд учитывает такие экс-
траординарные, сверхособенные и редкие обсто-
ятельства, которые позволяют ему признать ис-
полнение наказания нецелесообразным.

Такими экстраординарными основани-
ями, как свидетельствует анализ, выступают: 
беременность или наличие малолетних детей; 
различные проявления позитивного постпре-
ступного поведения и сложные жизненные об-
стоятельства, препятствующие одномоментно-
му исполнению наказания в виде штрафа. Если 
не брать во внимание амнистию, то указанные 
основания дают суммарно около 40 % всех слу-
чаев освобождения от наказания в момент по-
становления приговора (см. диаграмму 1).

В абсолютном выражении это относитель-
но небольшая группа осуждённых (в 2020 году – 
3328 человек), заслуживающих гуманного снис-
хождения в виду личных качеств и невысокой 
опасности совершенного преступления.

Так, имеющиеся данные (см. таблицу 3) 
свидетельствуют, что:

– в массиве лиц, к которым в 2020 году была 
применена отсрочка наказания, предусмотрен-

1 В рамках настоящего исследования использованы 
данные, размещённые в разделе «Судебная статистика» 
на  официальном сайте Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ в интернете по адресу: http://www.
cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 9.01.2022). Все 
статистические расчёты, представленные в работе, вы-
полнены автором.
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ная ст. 82 УК РФ, 90,8 % – женщины, 50,1 % – 
лица, осуждённые за кражи, преступления, свя-
занные с оборотом наркотических средств или 
нарушением правил безопасности дорожного 
движения;

– в массиве лиц, освобождённых от нака-
зания после изменения категории преступления 
и при наличии положительного постпреступно-
го поведения, 73,5 % осуждены за кражи;

– в массиве лиц, которым предоставлена 
отсрочка или рассрочка уплаты штрафа, 47,5 % 
составляют осуждённые за преступления про-
тив собственности или порядка управления, 
51,1 % – лица, осуждённые за преступления не-
большой или средней тяжести.

Особого внимания в общем массиве ос-
вобождённых от наказания по приговору суда 
заслуживает иной сегмент – лица, в отноше-
нии которых суд обязан был принять решение 
об освобождении от наказания в связи с исте-
чением сроков давности уголовного преследо-
вания и в связи с зачётом времени содержания 
под стражей в срок назначенного наказания. 
Их удельный вес (без учёта амнистированных) 
составляет 42 % (3767 человек – в 2020 году). 

Сам факт наличия этой группы освобож-
дённых от наказания (пусть также относительно 
немногочисленной), на наш взгляд, свидетель-
ствует о некоторых существенных проблемах 
на стадии предварительного расследования 
преступлений, отражая несоблюдение сроков 
расследования (из числа лиц, освобождённых 
от  наказания в связи с истечением процессу-

альных сроков, 71 % освобождены в связи с ис-
течением сроков давности уголовного пресле-
дования и  29  % – в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда) и ув-
лечённость заключением под стражу в качестве 
меры процессуального пресечения (46,5 % лиц, 
освобождённых от наказания в связи с зачётом 
срока содержания под стражей, признаны вино-
вными в совершении преступлений небольшой 
тяжести, ещё 33,8 % – в совершении преступле-
ний средней тяжести).

В общем числе лиц, освобождённых от на-
казания в связи с истечением процессуальных 
сроков и зачётом мер пресечения, 83 % были 
осуждены за преступления небольшой и сред-
ней тяжести (в том числе 55 % – преступления 
небольшой тяжести). В данной группе освобож-
дённых от наказания: 14,1 % – женщины, 2,9 % 
– несовершеннолетние, 21,6 % – иностранные 
граждане, 4,3 % – лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность. 46,7% из них 
совершили преступления против собственно-
сти (в том числе 28,5 % – кражи), 13,2% – пре-
ступления против порядка управления. 

Вероятно, можно в оправдание представ-
ленных цифр говорить о том, что сроки рассле-
дования преступлений недостаточны, что пре-
ступления обладали повышенной сложностью, 
а обвиняемые лица – высоким риском соверше-
ния новых преступлений или противодействия 
правосудию. Однако, думается, что такие оправ-
дания «бьют мимо цели». С учётом того, что по-
ловина из совершенных указанными лицами 

Таблица 1 

освобождение от наказания при постановлении приговора (структура и динамика)
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Таблица 2

освобождение от наказания в процессе исполнения приговора (структура и динамика)
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преступлений – деяния небольшой тяжести, 
а треть – кражи, основная причина формирова-
ния контингента лиц, которых суд обязан осво-
бодить от наказания, видится в недостатках, 
просчётах и ошибках следственной практики, 
которые должны стать предметом пристального 
внимания со стороны контролирующих струк-
тур и ответственных лиц [5].

При обращении к практике рассмотрения 
судами ходатайств и представлений об осво-
бождении от уголовного наказания в поряд-
ке исполнения приговора заметна стабильная 
структура применения судами соответствую-
щих оснований. Основную массу лиц, освобож-
дённых от наказания при исполнении пригово-
ра, составляют те, что были условно-досрочно 
освобождены от наказания или которым неот-
бытая часть наказания была заменена более 

мягким видом – соответственно 64,3 % и 28,6 %; 
суммарно – 92,9 %.

Однако при рассмотрении структуры ис-
следуемого контингента в динамике за послед-
ние пять лет обнаруживается весьма важная де-
таль (см. таблицу 4).

Количество условно-досрочно освобож-
дённых от наказания лиц сократилось за это 
время на 18,8 %, при этом на тот же самый по-
казатель возросли масштабы замены судами 
неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания. Это движение не связано с из-
менением масштабов практики удовлетворения 
соответствующих ходатайств и представлений 
(удельный вес удовлетворённых ходатайств 
об  условно-досрочном освобождении в общем 
массиве оконченных производством ходатайств 

Диаграмма 1. Основания освобождения от наказания в приговоре  

а) с учётом амнистии

б) без учёта амнистии
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соответствующего вида от наказания составил 
46,7 % в 2020 году и 45,1 % – в 2016 году; хода-
тайств о замене наказания более мягким видом 
– соответственно 36,4 % и 32,6 %). Невозможно 
объяснить его и изменением практики назначе-
ния судами наказания в виде лишения свободы 
(удельный вес осуждённых к этому виду на-
казания с реальным отбытием составил 27,5 % 
в 2016 году и 27,8 % – в 2020 году, а доля осуж-
дённых к средним и долгим срокам лишения 
свободы – от 3 до 20 лет – сократилась на 5 %). 

Единственное объяснение состоит в том, 
что в рассматриваемый период наблюдается 
разнонаправленное движение общего числа 
ходатайств и представлений об условно-до-
срочном освобождении и о замене наказания, 
рассмотренных судами. Число оконченных 
производством ходатайств о применении 
ст.  79 УК  РФ сократилось со 122552 до 83147 
(на 32 %), а о применении ст. 80 УК РФ – возрос-
ло с 41183 до 68139 (на 65,5 %). Причина тому, 
на наш взгляд, – изменение ст. 80 УК РФ зако-
ном от 27 декабря 2018 г. № 540-ФЗ и установле-
ние возможности при сокращённых сроках от-
бытия лишения свободы заявлять ходатайства 
о  его замене принудительными работами. Это, 
по-видимому, стимулировало увеличение хода-
тайств, заявляемых в порядке ч. 2 ст. 80 УК РФ, 
прежде всего за счёт оттока ходатайств об ус-

ловно-досрочном освобождении от наказания.
Учитывая, что по социально-криминологи-

ческим основаниям и содержанию мера в  виде 
замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом жёстче, чем условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания, в контексте 
нашего исследования важно заметить, что упо-
мянутое изменение в соотношении объёмов при-
менения ст. 79 УК РФ и ст. 80 УК РФ не может 
рассматриваться в качестве свидетельства 
ужесточения подходов судов к решению вопросов 
освобождения от наказания на этапе исполне-
ния приговора, не является показателем «возрос-
шего почтения» судов к идее полного и реально-
го отбывания уголовного наказания.

Анализируя содержание оснований и осо-
бенности освобождения от уголовного наказа-
ния, следует заметить, что хотя все они так или 
иначе отражают влияние принципа гуманизма 
на регулирование уголовно-правовых отно-
шений, с качественной, социально-правовой 
и криминологической точек зрения, они вполне 
отчетливо распадаются на несколько групп. 

В первую необходимо включить такое ос-
нование освобождения от наказания, как амни-
стия, которая не связана с конкретными обсто-
ятельствами того или иного уголовного дела, 
с судебной оценкой этих обстоятельств и лично-
сти виновного и реализуется в качестве исклю-

Таблица 3
освобождение от наказания по приговору суда в 2020 году
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чительного полномочия Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ [6]. Это основание 
по своим детерминантам формирует, условно го-
воря, «внесудебную модель» освобождения от на-
казания, в рамках которой отказ от наказания 
диктуется соображениями «высшей милости» 
и  прощения, свидетельствует об отказе госу-
дарства от реализации своего права на уголов-
ное наказание, который не имеет никаких иных, 
кроме субъективных и политических оснований. 

Вторую группу образуют основания, в силу 
которых суды в каждом отдельном случае при рас-
смотрении уголовного дела наделяются обязан-
ностью освободить виновное лицо от уголовного 
наказания, и не располагают (по общему правилу) 
свободой усмотрения в применении соответству-
ющих норм. Это – истечение сроков давности уго-
ловного преследования и давности обвинитель-
ного приговора суда, зачёт срока содержания под 
стражей. Соответствующая модель может быть 
поименована как «императивная». В её рамках 
отказ от  наказания продиктован соображениями 
нецелесообразности применения мер уголовной 
репрессии по той причине, что государство, стро-
го говоря, нарушив свои обязательства по своевре-
менному расследованию и рассмотрению уголовно-
го дела, лишается возможности преследовать лицо, 
совершившее преступление, бесконечно долго. Эти 
основания дисциплинируют и ограничивают госу-
дарство, блокируют возможность трансформации 
права на наказание в неограниченное право мести. 

Третья группа оснований продиктована 
подчеркнуто гуманистическими соображениями 
и  опирается на данные, отражающие специфику 
опасности и особенности личности виновного. 
Это: позитивное постпреступное поведение, из-
менение обстановки, отсрочка исполнения при-
говора по ч. 1, 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 398 УПК РФ. Данные 
основания образуют «клиническую модель» осво-
бождения от наказания. Они напрямую отражают 
влияние предписаний ст. 60 УК РФ о необходимо-
сти учёта данных о личности виновного при на-
значении наказания, придавая этому требованию 
всеобщее значение и распространяя его не только 
на этап собственно назначения, но и исполнения 
наказания. Суд соотносит бремя уголовного на-
казания с личностью конкретного осуждённого, 
гарантируя соразмерность применяемых право-
ограничений и способность осуждённого перене-
сти тяготы уголовной ответственности.

Четвёртую группу формируют основания, 
при наличии которых государство соотносит цен-
ность интересов публичного уголовного наказания 
и ценность иных социальных интересов, располо-
женных за пределами сферы уголовно-правового 
регулирования. К таковым следует отнести бере-
менность или наличие малолетних детей, наличие 
тяжелой болезни, заболевание наркоманией, при-
менение мер воспитательного воздействия. Такую 
модель можно условно назвать «моделью социаль-
ных рисков». Взвешивая и соотнося социальную 
значимость наказания с ценностью интересов 
воспитания и формирования личности ребёнка, с 
ценностью здоровья человека, суд принимает ре-
шение об освобождении от наказания, признавая 
приоритет этих социальных интересов по отноше-
нию к целям уголовного наказания.

Наконец, пятая группа оснований связана 
с  необходимостью учёта динамики и прогноза 
исправления осуждённых, возникающих здесь 
рисков последующего, в том числе противо-
правного, поведения освобождённых от на-
казания лиц. Это – условно-досрочное осво-
бождение от  отбывания наказания и замена 
неотбытой части наказания более мягким ви-
дом. Эти основания образуют так называемую 
«модель уголовно-правовых рисков» освобожде-
ния от наказания.

Безусловный познавательный интерес 
представляет соотношение этих моделей и ди-
намика объёмов их применения.

Расчёты показывают, что в общем масси-
ве лиц, освобождённых от уголовного наказа-
ния, 3,7 % приходится на внесудебную модель, 
4,2 % на императивную, 4,2 % – на клиническую, 
6,3 % – на социально-рискологическую и 81,6 % 
– на уголовно-рискологическую.

Таким образом, основной массив ситу-
аций освобождения от уголовного наказания 
(87,9 %) так или иначе связан с необходимо-
стью применения рискологических знаний 
и реализации технологий риск-менеджмента 
в принятии судебного решения [7]. Это тре-
бует от суда особых усилий для того, чтобы 
решение об освобождении от наказания, 
с  одной стороны, продиктованное фактами 
и обстоятельствами прошлого, а с другой 
стороны, учитывающее результаты прогноза 
как достижения целей наказания, так и со-
хранения иных социально значимых ценно-

Таблица 4

Динамика применения оснований освобождения от наказания
в порядке исполнения приговора (в %)
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стей, было максимально сбалансированным 
и обоснованным.

В связи с этим важно обратить внимание на 
информацию о практике отмены судами реше-
ний об освобождении от отбывания наказания, 
как косвенное свидетельство неверно установ-
ленного баланса или необоснованного прогноза. 

Анализ показывает, в частности, что:
– на одно решение о применении отсрочки 

наказания лицам, больным наркоманией, при-
ходится 0,7 решения о её отмене по основаниям, 
указанным в ч. 2, 4, 5 ст. 821 УК РФ, и 0,5 реше-
ния об освобождении от наказания по правилам 
ч. 3 ст. 821 УК РФ;

– на одно решение об отсрочке наказания    
в связи с беременностью или наличием детей 
приходится 0,2 решения о её отмене по основа-
ниям ч. 2 ст. 82 УК РФ и 0,2 решения об осво-
бождении от наказания по правилам ч. 3, 4 ст. 82 
УК РФ;

– на одно решение об отмене условно-до-
срочного освобождения приходится в среднем 
137 решений о применении ч. 1 ст. 79 УК РФ. 

Эти данные уже в первом приближении свиде-
тельствуют о существенно различающейся эффек-
тивности судебных решений об освобождении от 
наказания. Если практика применения ст. 79 УК РФ 
и ст. 82 УК РФ в целом может характеризоваться 
как стабильная и обоснованная (параллельно заме-
тим, что в 2020 году 3,6  % (в  2016  году – 4,5 %) от 
общего числа осуждённых лиц совершили престу-
пление, будучи ранее досрочно освобождёнными от 
уголовного наказания, в том числе среди них 3,0 % 
(в 2016 году – 3,5 %) – лица условно-досрочно осво-
бождённые от наказания и 0,5 % (в 2016 году – 0,2 %) 
– лица, которым неотбытая часть наказания была за-
менена более мягким видом), то опыт предоставле-
ния отсрочки лицам, больным наркоманией, нельзя 
признать успешным: в подавляющем большинстве 
случаев эта отсрочка была отменена судом. Учиты-
вая, что вопросы эффективности освобождения от 
уголовного наказания заслуживают отдельного ис-
следования (и к настоящему времени, насколько нам 
известно, не получили самостоятельного освещения 
в литературе), ограничимся общим замечанием от-
носительно того, что рассматриваемый нами сег-
мент судебной практики требует последовательной 
оптимизации и модернизации, в том числе с учётом 
достижений криминальной рискологии.

Что касается динамики представленных 
выше моделей, то она демонстрирует в последние 
пять лет вполне чёткие тренды (см. диаграмму 2).

Прежде всего заметно существенное со-
кращение объёмов применения амнистии как 
«внесудебного» основания освобождения 
от ответственности, и соответственно – увели-
чение объёмов применения всех иных основа-
ний освобождения от ответственности, кото-
рые связаны с судебной оценкой конкретных 
обстоятельств дела, что закономерно, так как 
последняя амнистия состоялась в  2015  году. 
При этом, однако, увеличение объёмов приме-
нения различных судебных моделей освобож-
дения от наказания не является равномерным:

– практически не изменился удельный вес 
третьей и четвёртой моделей, предполагающих 
приоритетный учёт данных о личности осуждён-
ного и оценку иных, кроме наказания, социально 
значимых интересов, что, скорее всего, отражает 
стабильность состава этой части осуждённых;

– на 2 % увеличился удельный вес импера-
тивной судебной модели, что дополнительно под-
тверждает упомянутые выше неблагоприятные об-
стоятельства в сфере расследования преступлений;

– на 8,8 % увеличился объём уголовно-ри-
скологической модели, которая, по-видимому, 
«компенсировала» отсутствие амнистий. 

Не исключённое, в принципе, примене-
ние амнистии в будущем закономерно снизит 
масштабы условно-досрочного освобождения 
от  наказания и замены неотбытой части на-
казания более мягким видом, однако модели 
внесудебного и судебно-рискологического осво-
бождения не должны восприниматься как взаи-
мозаменяемые либо как соотносимые по прин-
ципу «сообщающихся сосудов». Каждая из них 
имеет свои социальные основания и цели, в силу 
чего судебно-рискологическая модель объектив-
но будет оставаться доминирующей.

Заключение
Представленные характеристики объёмов, 

динамики и структуры освобождения от уго-
ловного наказания позволяют сделать несколь-
ко выводов, как видится, значимых для разви-
тия судебной практики:

– многообразные основания освобождения 
от уголовного наказания преследуют различные 

Диаграмма 2. Динамика моделей освобождения от наказания
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цели, которые при этом мало связаны с целями 
самого уголовного наказания, отражая широ-
кий контекст уголовно-правового воздействия;

– наличие императивной модели осво-
бождения от уголовного наказания, выступая 
своего рода «страховкой» просчётов следствен-
ной практики, должно в целом, с социальной 
точки зрения, оцениваться как нежелательное 
явление, отражающее признание государством 
неэффективности предварительного рассле-
дования, в связи с чем в подобных ситуациях 
при наличии к тому оснований целесообраз-
но реагировать частными определениями суда 
на  причины и условия несоблюдения сроков 
расследования преступления, сроков исполне-
ния приговоров и необоснованного примене-
ния мер процессуального пресечения;

– социально-рискологическая модель осво-
бождения от уголовного наказания, подтверж-
дая конституционно значимые положения о  не-
обходимости учёта судом не только «выгод» от 
применения наказания, но и его «негативных 
последствий», заставляет суд в процессе инди-
видуального регулирования конкретного уголов-
но-правового отношения обращать внимание на 
широкий спектр социальных последствий приме-

нения уголовного наказания. Такая модель в из-
вестной степени возлагает на суд ответственность 
за обеспечение сохранности и безопасности соци-
альных благ, однако в силу неспецифического ха-
рактера такой ответственности она должна быть 
максимально распределена между судом и орга-
нами, которые по природе своей компетенционно 
призваны оказывать поддержку гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации;

– модель уголовно-правовых рисков, бу-
дучи доминирующей в судебной практике ос-
вобождения от уголовного наказания, является 
наиболее специфичной, её основание кроется 
в презюмируемой эффективности процесса ис-
полнения наказания, признании наличия пози-
тивной динамики этого процесса в совокупности 
с требованиями принципа экономии уголовной 
репрессии [8; 9]. Развитие этой модели с необ-
ходимостью предполагает более активное и по-
следовательное внедрение в судебную практику 
элементов рискологического анализа, включая 
совершенствование методики хеджирования 
уголовно-правовых рисков, прежде всего за счёт 
подключения к решению вопросов об освобож-
дении от наказания представителей обществен-
ности и экспертного сообщества [10].
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Поиск оптимальных мер воздействия 
на  осуждённых в России сопровождается из-
менениями законодательства, предложениями 
взаимоисключающих концепций развития уго-
ловно-исполнительной системы, сокращением 
числа лиц, подвергаемых наказаниям в виде ли-
шения свободы, созданием условия содержания 
в исправительных учреждениях в соответствии 
с международными стандартами и другими осо-
бенностями в этой сфере отношений. 

Оценивая сложившуюся ситуацию в совре-
менной России, следует отметить положитель-
ные перемены в части сокращения «тюремного 
населения». Согласно статистическим данным 
ФСИН России, в 2000 году в местах лишения 
свободы содержались 925,1 тысячи человек, а по 
состоянию на 1 декабря 2020 года в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы России 
находился 486 031 человек1.

По численности осуждённых, находящихся 
в местах лишения свободы, в расчёте на 100 ты-
сяч населения Россия занимает 17-е место 
в мире, хотя до недавнего времени мы находи-
лись в первой пятёрке. 

Эти перемены должны положительно по-
влиять на социальную ситуацию в обществе, её 
качественные параметры. Специалисты, исследу-
ющие особенности причинного комплекса пре-
ступности, постоянно акцентируют внимание 
на том, что источниками причин и условий пре-
ступности являются социальные противоречия. 

По мнению отдельных исследователей, си-
стема таких противоречий многообразна: борь-
ба между новым и старым составляет основу 
прогресса и  одновременно является источни-
ком социально-классовых, экономических, по-
литических, управленческих, психологических, 
идеологических, правовых противоречий2. 

Как следует из заявления бывшего мини-
стра юстиции А. В. Коновалова, ежегодно в Рос-
сийской Федерации из мест лишения свободы 
освобождались около 300 тысяч человек, а туда 
же за этот период направлялись примерно 
столько же, что показывает процесс перманент-
ной криминализации общества. Освобождение 
от уголовного наказания – ещё не означает из-
бавления от пороков прошлого. Для работы над 
решением своих проблем надо много работать 
самим гражданам, освободившимся из мест за-

1 Статистические данные Федеральной службы ис-
полнения наказаний [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Федеральной службы исполнения наказа-
ний. – URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 
17.02.2021).

2 Богуш Г. И., Ведерникова О. Н., Голоднюк М. Н. 
(и др.) Криминология : учебное пособие / Московский гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, юридический факультет. – 2-е 
изд. перераб. и доп. – Москва: Проспект. 2010. – С. 82.
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ключения, а государство должно создать для 
этого благоприятные условия 3.

Рассматривая особенности пенитенциар-
ных отношений в различные периоды истории 
государства, следует отметить, что государство 
использовало данную систему как инструмент 
правового влияния для решения политических 
проблем (период 1905–1917 гг.), экономических 
вопросов (30-е годы прошлого века – создание 
системы исправительно-трудовых лагерей для 
обеспечения прогрессивного роста в экономике). 

В послевоенные годы исправительно-тру-
довые колонии, ставшие основным видом ис-
правительных учреждений, были составной 
частью государственного блока предприятий на-
родного хозяйства [1, с. 24]. МВД СССР (в этот 
период исправительно-трудовая система страны 
находилась в ведении этого силового ведомства) 
обладало таким количеством предприятий на-
родного хозяйства, что по объёмам выпуска 
продукции входило в число пяти ведущих ми-
нистерств страны. В некоторой степени это не 
совсем правильно – ведь основными задачами 
данного ведомства были и остаются вопросы ох-
раны общественного порядка и обеспечения без-
опасности, а также профилактика преступности. 
Но наша страна на мировом пространстве в этих 
вопросах выделяется особыми подходами. 

Федеральная служба исполнения наказа-
ний Российской Федерации за последние 10 лет 
предложила на рассмотрение Правительства РФ 
уже третью Концепцию развития уголовно-ис-
полнительной системы страны. Особенностью 
первой, рассчитанной на период до 2020 года, 
был переход от колоний к тюрьмам4.

Этот вариант реформирования позволял 
сократить возможности криминальных лиде-
ров влиять на других осуждённых, находящих-
ся с ними в одном учреждении, организовать 
более эффективное управление в местах ли-
шения свободы и избежать распространения 
субкультуры преступного мира в отдельных 
учреждениях. Вышеназванные меры следу-
ет признать локальными, так как они могли 
способствовать улучшению ситуации лишь 
в конкретных учреждениях, но не в масштабах 
страны, где данная категория граждан имеет 
значительную численность. Предлагаемая мера 
стала бы серьёзным обременением бюджета 
государства, поскольку практически все пред-
приятия учреждений ФСИН должны были бы 
закрыться или перепрофилироваться на сокра-
щённые мощности и объёмы. 

Реализация Концепции была призвана обе-
спечить основу дальнейшего развития уголов-
но-исполнительной системы, приближение её 
деятельности к международным стандартам и по-
требностям общественного развития. Согласно 
предложениям авторов работы «Смертная казнь 

и пожизненное лишение свободы: правовой и пси-
хологический аспекты» А. М. Сысоева и Ю. В. Сла-
винской, должно быть создано три вида тюрем [11].

Однако уже в 2016 году стратегия раз-
вития пенитенциарного ведомства поменяла 
курс, Правительство Российской Федерации 
утвердило новую Концепцию, рассчитанную 
на  период 2017–2025 гг., на финансирование 
которой государство выделило 96,5 миллиарда 
рублей. В Концепции отмечено, что её основ-
ными целями являются: 

– сокращение рецидива преступлений, 
совершаемых лицами, отбывшими лишение 
свободы, за счёт повышения эффективности со-
циальной и психологической работы в местах 
лишения свободы; 

– проведение мероприятий в целях адап-
тации в обществе освободившихся осуждённых, 
в том числе с участием гражданского общества;

– гуманизация условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, и осуждённых, повы-
шение гарантий соблюдения их прав и законных 
интересов в соответствии с международными 
стандартами.

Эти глобальные в масштабах данной Кон-
цепции цели не исключали мер по модерни-
зации производственных мощностей, а если 
обратить внимание на предложенную ФСИН 
программу финансирования, то это были при-
оритетные направления. 

Как правильно отмечает В. А. Уткин, в со-
временной российской политико-правовой си-
стеме существует немало нетипичных актов 
общего, декларативного характера, в которых 
отсутствуют юридические предписания. Автор 
представил детальный анализ предлагавшихся 
с 1989 года доктрин, концепций, стратегий, прин-
ципов и основных направлений развития УИС, 
которые в науке называют доктринальными [3]. 

Их количество доказывает интерес государ-
ства к данной сфере отношений, но следовало бы 
заметить, что подтверждать его было бы жела-
тельно не количеством актов, по большей части 
только декларирующих потребность в  этих ме-
рах, а реальными делами – выверенными и до-
ведёнными до конкретных исполнителей. 

Уже подготовлен Проект Концепции раз-
вития УИС до 2030 года – тот, который авторы 
называют документом стратегического разви-
тия уголовно-исполнительной системы. В нём 
рассматриваются как новые, так и уже суще-
ствовавшие и существующие институты ре-
ализации уголовных наказаний. В частности, 
обращается внимание на институт пожизнен-
ного лишения свободы в современной России, 
который, согласно рекомендациям европей-
ских правозащитных структур, нуждается 
в  коренном реформировании. Эти проблемы 
обсуждались специалистами в рамках научных 
дискуссий, но конкретные меры пока не пред-
принимались [4].

Профильные учебные заведения, орга-
низуя обсуждение проблем реформирования 
пенитенциарной системы России, вносят пред-
ложения, способные, с точки зрения учёных 
и практиков, улучшить ситуацию по отдельным 

3 Газета «Комсомольская правда» [Электронный ре-
сурс]. – URL: www.kp.ru (дата обращения: 04.03.2021).

4 Об утверждении Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ до 2020 г. : Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 2010  г. 
№1772-р.п. (в ред. от 23 сентября 2015 г.)  // Собрание за-
конодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.
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направлениям, но в обсуждении стратегических 
положений они чаще всего теряются.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, 
в  структурных подразделениях ФСИН, которые 
готовят проекты Концепций развития УИС Рос-
сии, сложились достаточно позитивные представ-
ления, как и каким образом должна развивать-
ся данная структура и какой ей надлежит стать 
в  ближайшие годы. Важно отметить, что стаби-
лизация в стратегии – один из первых шагов; по-
следующие – это кадровое и финансовое обеспе-
чение. Над этими направлениями, на наш взгляд, 
надо работать отдельно и профессионально. 

Международные правовые акты в сфере 
применения принудительных мер, связанных 
с изоляцией от общества, в основном направле-
ны на защиту прав и законных интересов лиц, 
подвергнутых принудительным мерам, свя-
занным с изоляцией лица от общества. Кроме 
традиционно сложившейся системы сотрудни-
чества в области прав человека в рамках ООН, 
оно осуществляется также и на основе регио-
нальных соглашений, которым посвящена целая 
глава Устава ООН. 

Выделяются следующие региональные си-
стемы защиты прав человека: европейская, ме-
жамериканская, африканская, азиатская, араб-
ская. Система сотрудничества в области прав 
человека сформировалась и на уровне стран Со-
дружества Независимых Государств (СНГ).

Международные правовые акты о пра-
вах человека общего значения содержат в себе 
нормы, непосредственно относящиеся к сфере 
применения принудительных мер, связанных 
с  изоляцией от общества, и нормы, относящи-
еся к этой сфере опосредованно. Так, к рассма-
триваемой сфере относятся положения Всеоб-
щей Декларации о том, что каждый имеет право 
на  жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 3); что никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим человеческое достоинство обращению 
и наказанию (ст. 5); что никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту, задержанию 
или изгнанию (ст. 9).

В ст. 7 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, так же как и в ст. 5 
Всеобщей Декларации, содержится правило 
о  запрещении пыток5, а ст. 9 этого Пакта, раз-
вивая право каждого на свободу и личную не-
прикосновенность, устанавливает, что никто 
не может быть лишён свободы иначе, как на ос-
нованиях и в соответствии с такой процедурой, 
которые установлены законом (ч. 1 ст. 9); что 
каждому, кто лишён свободы вследствие аре-
ста или содержания под стражей, принадлежит 
право на разбирательство его дела в суде, чтобы 
этот суд мог безотлагательно вынести постанов-
ление относительно законности его задержа-
ния и распорядиться о его освобождении, если 
задержание незаконно (ч. 4 ст. 9). Каждый, кто 
был жертвой незаконного ареста или содержа-

ния под стражей, имеет право на компенсацию, 
обладающей исковой силой (ч. 5 ст. 9).

В ст. 8 этого Пакта, в частности, запреща-
ющей принудительный труд, подчёркнуто, что 
под это понятие не подпадает работа, которую 
должно выполнять лицо, находящееся в заклю-
чении на основании законного распоряжения 
суда, или лицо, условно освобождённое от тако-
го заключения.

Особое значение в сфере применения при-
нудительных мер, связанных с изоляцией от об-
щества, имеют положения ст. 10 Пакта о том, 
что все лица, лишённые свободы, имеют право 
на  гуманное обращение и уважение достоин-
ства, присущего человеческой личности (ч. 1 
ст. 20). В ч. 2 ст. 10 Пакта устанавливаются два 
правила относительно обвиняемых:

– обвиняемые в случаях, когда отсутствуют 
исключительные обстоятельства, помещаются 
отдельно от осуждённых и им предоставляется 
отдельный режим, отвечающий статусу неосуж-
дённых лиц;

– обвиняемые несовершеннолетние отделя-
ются от совершеннолетних и в кратчайший срок 
доставляются в суд для вынесения решения.

В ч. 3 ст. 10 Пакта определена цель режима, 
предусмотренного пенитенциарной системой 
для заключённых, которая состоит в их исправ-
лении и перевоспитании, а также установлено, 
что несовершеннолетние правонарушители от-
деляются от совершеннолетних и им предостав-
ляется режим, отвечающий их возрасту и пра-
вовому статусу.

Все остальные нормы Всеобщей Декла-
рации, Международного пакта о гражданских 
и политических правах, а также все нормы Меж-
дународного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах относятся к сфере 
применения принудительных мер, связанных 
с изоляцией от общества, опосредованно.

Выше были рассмотрены международно-
правовые акты, направленные на защиту прав 
лиц, подвергнутых принудительным мерам, свя-
занным с изоляцией от общества. Существуют 
также акты, относящиеся к деятельности лиц, 
работающих в учреждениях, обеспечивающих 
изоляцию от общества.

Один из таких актов – Принципы меди-
цинской этики, относящиеся к роли работников 
здравоохранения, особенно врачей, в защите 
заключённых или задержанных лиц от пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания, 
принятые резолюцией 37/194 ГА ООН от 18 де-
кабря 1982 г. 

Большинство международно-правовых 
актов о правах человека были ратифицирова-
ны ещё СССР. Так, например, Международный 
Пакт о гражданских и политических правах 
был ратифицирован СССР в 1973 г. и вступил 
для него в силу в 1976 г. Конвенция ООН про-
тив пыток была ратифицирована СССР в 1987 г. 
и в этом же году вступила для него в силу. Эти 
акты имеют силу и для РФ, поскольку в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ «О международных догово-

5 См.: Международные акты о правах человека. Сбор-
ник документов / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – 
Москва: Норма, Инфра-М, 1998. – 784 c. – С. 45. 



149

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (93) 2022

рах РФ» действие данного ФЗ распространяется 
на международные договоры, в которых Россий-
ская Федерация является стороной в качестве 
государства – продолжателя СССР [10].

Европейская Конвенция была ратифициро-
вана уже РФ в виде ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 г., посколь-
ку СССР членом Совета Европы не являлся.

Другую группу составляют международ-
ные акты, не являющиеся по своей юридической 
природе международными договорами. Для го-
сударств – членов ООН они носят рекоменда-
тельный характер. Эти акты создавались спе-
циально для установления стандартов в сфере 
обращения с правонарушителями.

Важное значение для нашего исследования 
имеют Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключёнными. Механизм осущест-
вления Правил предусмотрен в приложении 
к  нему под названием «Процедуры эффектив-
ного выполнения Минимальных стандартных 
правил обращения с заключёнными». Этот до-
кумент, принятый ЭКОСОС ООН 25 мая 1984 г., 
представляет 13 положений, которые должны 
способствовать выполнению Правил. В соответ-
ствии с Процедурами все государства, законо-

дательство которых не соответствует Правилам, 
должны принять этот документ и имплементи-
ровать его в нормы национального законода-
тельства с учётом политической, экономической 
и правовой систем своего государства, но без 
ущерба для духа и цели Правил.

В последнее десятилетие, что стало осо-
бенно заметно с 2010 года, рассматриваемые 
противоречия обострились во многих странах 
Европы и мира, и специалисты не находят тех 
форм и механизмов, в которых бы эти противо-
речия были бы выявлены и разъяснены, а так-
же определены пути их устранения. Более того 
к Российской Федерации на уровне межпарла-
ментских институтов демонстрируется пред-
взятое, критичное отношение, вплоть до ис-
ключения. Проблемы пенитенциарной сферы 
после 2000 года, когда в рамках Международно-
го центра тюремных исследований и Междуна-
родной тюремной реформы обсуждались новые 
подходы для нового столетия при реформиро-
вании систем исполнения наказаний, больше на 
международном уровне эти вопросы в формате 
Резолюций и Правил не поднимались. Это свя-
зано с противоречиями между европейскими 
странами, а также осложнениями, вызванными 
пандемией. 
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В пояснительной записке к проекту феде-
рального закона «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (в части 
усиления уголовной ответственности за хище-
ние денежных средств с банковского счёта или 
электронных денежных средств)» указывается, 
что «предлагаемые изменения в целом корре-
спондируют нормативно-правовым тенденци-
ям отдельных иностранных государств в сфе-
ре предупреждения таких деяний посредством 
установления строгих санкций» (например, 
Франции, КНР, США). 

Это свидетельствует о том, что отече-
ственный законодатель совершенствует уго-
ловно-правовые нормы с опорой в том числе 
и на зарубежный опыт. В связи с этим необхо-
димо рассмотреть подходы зарубежных стран 
к определению предмета имущественных пре-
ступлений в целом и его «цифровых вариан-
тов» в частности.

Начнём с законодательства стран англо-
саксонской правовой системы.

Основными правовыми источниками 
Великобритании являются статуты (парла-
ментское законодательство, законы) и судеб-
ные прецеденты, которые составляют так на-
зываемое «общее право». Ответственность за 
совершение преступлений против собствен-
ности предусмотрена Актом о краже 1968  г. 
(Theft Act 1968) и Законом о преступном 
причинении вреда имуществу 1971 г. Кра-
жа (theft) является комплексным понятием, 
включающим в себя все виды хищений. Со-
гласно § 4 (1) Акта о краже понятие «имуще-
ство» охватывает деньги и всякое иное иму-
щество, движимое и недвижимое, в том числе 
право требования и другое нематериальное 
имущество. В английском уголовном праве 

безналичные денежные средства, в частно-
сти, находящиеся на банковском счёте, пред-
ставляют собой права требования, поскольку 
остаток на счёте является правом требования 
клиента к банковской организации о выпла-
те этой суммы или осуществлении операций 
с  ней. Соответственно, такие средства яв-
ляются предметом хищений и иных имуще-
ственных преступлений.

При этом в Великобритании отсутству-
ет специальная норма об ответственности 
за кражу или мошенничество в отношении 
криптовалюты, и ответственность наступает 
по общим статьям о краже и мошенничестве, 
предусмотренным Theft Act 1968. Порой за-
владение криптовалютой рассматривается 
как преступление против компьютерной без-
опасности по статьям Computer Misuse Act 
1990. Так, например, IT-специалист, укравший 
криптовалюту на сумму более 30 000 фунтов 
стерлингов, был заключён в тюрьму на 20 ме-
сяцев. Осуждённый был нанят для выполне-
ния IT-работы в офисе потерпевшего, где он 
нашёл информацию, которую использовал 
для кражи криптовалюты. Была похищена 
«смесь» биткойнов, лайткойнов и эфириума. 
Ему было предъявлено обвинение в краже 
и  несанкционированном доступе к компью-
теру с целью облегчения правонарушения. 
В  итоге он был приговорён к тюремному за-
ключению за кражу и одновременно пригово-
рён в соответствии с Законом о неправомер-
ном использовании компьютеров от 11 июня 
2020 года в Королевском суде Честера (https://
www.manchestereveningnews.co.uk).

Обращает на себя внимание также до-
клад Университетского колледжа Лондона, 
датируемый февралем 2021 г. и посвящён-
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ный будущему преступлений, связанных 
с  криптовалютой, например, мошенниче-
ству при помощи поддельных электронных 
кошельков. Поставщик кастодиального ко-
шелька упрощает использование криптова-
люты, управляя закрытыми и открытыми 
ключами пользователя, что делает отправку 
и получение криптовалюты простой задачей. 
Иными словами, поставщики таких кошель-
ков помогают управлять закрытыми ключа-
ми. Можно также настроить поддельные ко-
шельки (в некоторых случаях их даже можно 
загрузить из магазинов приложений), чтобы 
затем похитить криптовалюту пользователя. 
Правда, в этом случае преступникам необхо-
димо детальное знание механизмов работы 
криптовалют1. 

В США также уделяется повышенное вни-
мание борьбе с киберпреступностью, в том 
числе в имущественной сфере. Так, в 2018 г. 
генеральный прокурор Джефф Сешнс соз-
дал в  Министерстве юстиции США Целевую 
группу по кибер-цифровым технологиям для 
оценки влияния последних достижений в об-
ласти технологий на способность правоохра-
нительных органов обеспечивать безопасность 
американских граждан. Признавая множество 
«плюсов» технологических достижений, кото-
рые «обогатили нашу жизнь и стимулирова-
ли нашу экономику», генеральный прокурор 
также отметил, что «злонамеренное исполь-
зование ... технологий наносит ущерб нашему 
правительству, потребителям и бизнесу и ста-
вит под угрозу общественную и национальную 
безопасность»2. 

Регулярно публикуются доклады Ми-
нистерства юстиции США по этой целевой 
группе. В частности, в докладе, датированном 
октябрем 2020 г., отмечается, что особенно-
сти криптовалюты, а также «отсутствие про-
зрачности на рынке криптовалюты» делают 
её особенно привлекательной, адаптируемой 
и масштабируемой в качестве цели для кражи. 
Преступники и даже мошеннические государ-
ственные деятели могут украсть криптовалюту, 
используя уязвимости безопасности в кошель-
ках и биржах. Воры могут взламывать кошель-
ки и биржи напрямую; использовать социаль-
ную инженерию и другие инструменты для 

получения паролей и PIN-кодов от ничего не 
подозревающих пользователей; или, если они 
сами управляют биржами, занимаются инсай-
дерской кражей. В 2018 г. было украдено или 
мошеннически получено криптовалюты на 
сумму не менее 1,7 миллиарда долларов, при-
чем более 950 миллионов долларов из этой сум-
мы было похищено с криптовалютных бирж. 
Сообщается, что в 2019 г. в результате хищений 
было потеряно более 4,5 миллиардов долларов 
криптовалюты, что более чем удвоило убытки 
по сравнению с предыдущим годом3. 

В США предмет имущественных пре-
ступлений так же, как и в Англии, рассматри-
вается широко. Согласно ст. 223 Примерного 
уголовного кодекса США, под имуществом по-
нимается «всё, что имеет ценность, включая 
недвижимое имущество, материальное и нема-
териальное личное имущество, права, вытека-
ющие из договоров, имущество в требованиях 
и иные интересы или притязания по имуще-
ству». Этот термин распространяется на все 
формы хищений (хищение путём незаконного 
взятия имущества или незаконного распоря-
жения имуществом, хищение путём обмана, 
вымогательства, приобретение похищенного 
имущества, хищение услуг). 

Такой подход воспринят и на уровне зако-
нодательства штатов. Так, согласно ст. 155 УК 
штата Нью-Йорк, «под имуществом следует по-
нимать деньги, движимое имущество, объек-
ты недвижимости, компьютерные данные или 
программы, вещные и обязательственные пра-
ва требования, а равно любой предмет или ве-
щество, имеющее ценность, включая газ, воду 
или электричество». УК штата Техас в ст. 31.01, 
ст. 32.01 понимает под имуществом «недвижи-
мое имущество; вещное (осязаемое) или не-
вещное (неосязаемое) движимое имущество, 
включая нечто отделяемое от земли; документ, 
включая деньги, удостоверяющий собой что-
то, имеющее стоимостное выражение». При 
этом понятие хищения является комплексным, 
включающим и кражи, и мошенничества, и рас-
трату (присвоение), и вымогательство и др.

Что касается криптовалюты, то её право-
вое регулирование не единообразно. Например, 
в штате Вашингтон криптовалюта отнесена к ка-
тегории «деньги», в штате Нью-Йорк к  бездо-
кументарным ценным бумагам [1, с.  87–92], но 
в любом случае она легализована в качестве иму-
щества, поэтому может выступать предметом 
хищений и иных имущественных преступлений.

В США нередки случаи, когда действия 
по незаконному изъятию криптовалюты, как 
и в Англии, квалифицируются одновремен-
но как преступления против собственности 
и как преступления против компьютерной без-
опасности. Так, 3 ноября 2021 г. Министерство 
юстиции США предъявило обвинения граж-

1 U.S. Attorney Announces Indictment Charging U.K. 
Citizen With Conspiracy To Commit Computer Intrusions 
And Other Offenses [Прокурор США огласил обвинитель-
ное заключение по обвинению гражданина Великобрита-
нии в сговоре с целью совершения компьютерных втор-
жений и других преступлений] [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства юстиции США. – URL: 
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-
indictment-charging-uk-citizen-conspiracy-commit-computer 
(дата обращения: 14.02.2022).

2 Sessions jeff, Attorney General. Memorandum for 
Heads of Department Components Cyber-Digital Task Force 
February 16 2018 [Меморандум для руководителей подраз-
делений Целевой группы по кибер-цифровым компонен-
там 16 февраля 2018 г.] [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Министерства юстиции США. – URL: https://
www.justice.gov/opa/press-release/file/1035457/downloadn) 
(дата обращения: 14.02.2022).

3 Доклад Министерства юстиции США по Целевой 
группе по кибер-цифровым компонентам, октябрь 2020 г. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министер-
ства юстиции США. – URL: https://www.justice.gov (дата об-
ращения: 14.02.2022). 
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данину Великобритании, который вместе с со-
общниками реализовал схему использования 
подмены SIM-карт для проведения кибервтор-
жений с целью кражи криптовалюты на сумму 
около 784 000 долларов США от криптовалют-
ной компании из Манхэттена, которая всегда 
предоставляла инфраструктуру кошелька и со-
ответствующее программное обеспечение для 
бирж криптовалют по всему миру. В дальней-
шем посредством несанкционированного до-
ступа виновные украли и мошенническим пу-
тём перенаправили криптовалюту различных 
типов из криптовалютных кошельков, поддер-
живаемых компанией. Похищенная криптова-
люта стоила не менее 784 000 долларов США на 
момент хищения и включала 770,784869 бит-
койнов, 6 363,490509 лайткойнов и 407,396074 
эфириума. Виновный был осужден за сговор 
с целью взлома компьютера, сговор с целью со-
вершения мошенничества с использованием 
электронных средств, кражу личных данных 
при отягчающих обстоятельствах, а также сго-
вор с целью отмывания денег4.

Таким образом, в Англии и США пред-
метом хищений выступает имущество в це-
лом, включая безналичные денежные средства 
и криптовалюту.

Обратимся к законодательству стран кон-
тинентальной системы права.

В Германии, согласно Уголовному кодек-
су ФРГ от 15 мая 1871 г.,   уголовно-правовой 
охране подлежат две группы имущественных 
отношений – отношения, возникающие по по-
воду вещей (имеют форму вещных прав, со-
гласно § 90 Гражданского уложения Германии 
– «вещами в смысле закона являются лишь 
телесные предметы»), а также по поводу иных 
объектов, которые опосредованы обязатель-
ственными правоотношениями. Данная систе-
ма предопределяется системой объектов граж-
данских прав. Так, выделяются две большие 
группы: 1) посягательства на телесные вещи, 
законодатель прямо указывает на чужую дви-
жимую вещь: Eigentumsdelikte – преступления 
против собственности, такие как кража (§ 242), 
присвоение имущества (§ 246), разбой и кра-
жа, отягощённая насилием (§ 249–252); 2) по-
сягательства на имущество в целом (Straftaten 
gegen einzelne Vermögenswerte – вымогатель-
ство (§ 253), мошенничество (§ 263 – речь идет 
о причинении вреда имуществу), компьютер-
ное мошенничество (§ 263а), злоупотребление 
доверием (§ 266). 

Применительно к первым уголовный закон 
охраняет вещное право – право собственности, 
во втором случае охране подлежит всё имуще-

ство в целом (в том числе права требования, 
любые экономические блага), «опосредованное 
не вещными, а обязательственными и иными 
гражданско-правовыми отношениями»5. Без-
наличные денежные средства как права тре-
бования являются предметом посягательств, 
относящихся ко второй группе. Вместе с тем 
в качестве предмета кражи в Германии не могут 
выступать имущественные права (в том числе 
безналичные денежные средства), поскольку 
они бестелесны. Однако, как отмечается, пред-
метом являются документы, подтверждающие 
имущественные права (например, чек, сберега-
тельная книжка, вексель и др.) [2, с. 134].

Данная концепция имущественных пре-
ступлений имеет законченный характер, по-
скольку в полной мере охраняет отношения, 
возникающие по поводу различных граждан-
ско-правовых объектов (вещей, объектов, не 
имеющих вещно-правовой природы: безна-
личных денежных средств, бездокументарных 
ценных бумаг). Российское дореволюционное 
уголовное право также различало преступле-
ния против собственности, посягающие на 
телесные вещи, и преступления против имуще-
ства как целого (это обусловливалось тем, что 
существенное влияние на отечественную юри-
спруденцию оказала германская доктрина). 
Впоследствии советский законодатель един-
ственным объектом гражданского права стал 
признавать вещь. 

В уголовном законодательстве Австрии 
понятие «имущество» также трактуется ши-
роко, поскольку в группу имущественных пре-
ступлений включаются преступления против 
собственности (предметом выступает вещь – 
простые кражи, кражи, отягощенные насили-
ем, разбои), а также посягательства на имуще-
ство в целом (предметом выступают не только 
вещи, но и имущественные права: мошенниче-
ства, вымогательство) [3, с. 21–22].

В Испании предметом кражи, как и в ФРГ, 
является чужая движимая вещь (ст. 238 Орга-
нического закона Испании от 30 марта 2015 г.), 
в то время как «обвиняемыми в мошенничестве 
считаются те, кто с целью получения прибы-
ли и с помощью компьютерных манипуляций 
или аналогичным способом, стремятся полу-
чить передачу любого имущества без согласия 
в ущерб другому; те, кто использует кредитные 
или дебетовые карты, дорожные чеки и прово-
дит операции любого рода в ущерб собствен-
нику или третьему лицу». 

В Уголовном кодексе Франции имеется 
целая Книга (третья) «Об имущественных пре-
ступлениях и проступках». Под кражей пони-
мается обманное изъятие вещи другого лица 
(ст. 311-1), в то время как предметом вымога-
тельства (ст. 312.1), мошенничества (ст. 313-1), 
злоупотребления доверием (ст. 314-1) может 

4 U.S. Attorney Announces Indictment Charging U.K. 
Citizen With Conspiracy To Commit Computer Intrusions 
And Other Offenses [Прокурор США огласил обвинитель-
ное заключение по обвинению гражданина Великобрита-
нии в сговоре с целью совершения компьютерных втор-
жений и других преступлений] [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства юстиции США. – URL: 
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-
indictment-charging-uk-citizen-conspiracy-commit-computer 
(дата обращения: 14.02.2022).

5 Харламов Д. Д. Система имущественных преступ-
ных деяний по УК Российской Федерации и ФРГ: сравни-
тельно-правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Харламов Даниил Дмитриевич. – Москва, 2016. 
– С. 11.
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выступать любое имущество (в частности, де-
нежные средства, ценные бумаги, материаль-
ные ценности или «какое бы то ни было иное 
имущество»). При этом следует отметить, что 
в эту книгу включена самостоятельная глава 
«О  посягательствах на системы автоматизи-
рованной обработки данных», которая пред-
ставляет аналог гл. 28 УК РФ «Компьютерные 
преступления». Это свидетельствует о том, 
что предмет имущественных преступлений 
в УК  Франции весьма широкий, поскольку 
включает в  себя также и компьютерную ин-
формацию. При этом К. В. Горобец замечает, 
что имущественные преступные деяния по 
УК  Франции вообще не предусматривают та-
кого родового термина, как «хищение» [4, с. 9]. 

Глава 35 УК Республики Польша именуется 
«Преступления против имущества» и открыва-
ется ст. 278, в которой говорится о завладении 
чужой движимой вещью с целью её присвоения. 
При этом в этой же норме речь идёт и о краже 
карточки, дающей право на получение денег из 
банкомата. В таком случае польский законода-
тель понимает её как предмет преступления, 
хотя в отечественной доктрине такой подход 
ставится под сомнение, поскольку карта «не об-
ладает его свойствами (в частности, экономи-
ческим признаком, определяющим стоимость 
и востребованность в  экономическом обороте 
предмета преступления)»6, предметом выступа-
ют безналичные денежные средства, располо-
женные на счёте лица. 

Таким образом, в уголовном законодатель-
стве стран романо-германской системы суще-
ствует группа имущественных преступлений, 
в рамках которой выделяются преступные де-
яния, посягающие исключительно на вещь (на-
пример, кража), а также преступления, посяга-
ющие на иные виды имущества (в том числе на 
безналичные денежные средства).

В целом же в законодательстве зарубежных 
государств англосаксонской и романо-герман-
ской систем предмет имущественных престу-
плений определяется через категорию «иму-
щество». В Англии и США имущество в целом 
(в том числе безналичные денежные средства 
и криптовалюта) может выступать предметом 
любых имущественных преступлений. В стра-
нах континентальной системы (в  частности, 

в ФРГ, Австрии, Франции) в рамках этой груп-
пы преступлений выделяется подгруппа пре-
ступных деяний, посягающих только на вещи 
(например, кража). 

Представляется, что в отечественном уго-
ловном законе также следует выделять груп-
пу имущественных преступлений, в которые 
войдут преступления против собственности. 
Соответственно, для решения проблемы несо-
ответствия наименования главы 21 УК РФ её 
содержанию, поскольку нормами данной главы 
охраняются не только объекты вещных прав 
(в частности, права собственности), но иму-
щественные права (права требования и т. п.), 
составляющие содержание обязательственных 
отношений, целесообразно уточнить название 
главы 21 УК РФ, озаглавив её «Имущественные 
преступления» (учтя при этом и исследован-
ный зарубежный опыт). Так, безналичные де-
нежные средства, которые не являются вещами 
и на которые распространяется гражданско-
правовой режим имущественных прав, логич-
нее признавать предметом «имущественных 
преступлений», а не преступлений против соб-
ственности. 

Кроме того, с учётом приведенного за-
рубежного опыта, а также нарушения правил 
дифференциации уголовной ответственности, 
существование в отечественном уголовном 
законе квалифицирующего признака хище-
ния имущества «с банковского счёта, а равно 
в отношении электронных денежных средств» 
(ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 1596 УК РФ) представляет-
ся необоснованным, в связи с чем логично ис-
ключить его из уголовного закона. В результате 
эволюционного расширения форм и механиз-
мов безналичной оплаты в структуре платежей 
как раз безналичные хищения денег становят-
ся «криминальной нормой», приходя на смену 
хищениям наличности, а квалифицированные 
составы преступлений не должны отражать 
«норму» криминального поведения.

Следует также констатировать, что от-
ечественное законодательство разделяет неко-
торые из изложенных выше подходов. В соот-
ветствии со ст. 128 ГК РФ, электронные и иные 
безналичные денежные средства не могут 
признаваться вещами, но относятся к имуще-
ственным правам как разновидности иного 
имущества, также указанного в числе объек-
тов гражданских прав. Принадлежа к катего-
рии «имущество» (а не «права на имущество»), 
электронные и иные безналичные денежные 
средства отвечают всем признакам предмета 
хищений в полном соответствии с примечани-
ем 1 к ст. 158 УК РФ. 

6 Горобец К. В. Мошенничество по уголовному праву 
России и Франции. Сравнительно-правовой анализ: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук:  12.00.08 / Горобец Кирилл 
Владимирович. – Москва, 2009. – С. 9.
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Признаки иммунитета от уголовного преследования
и его виды

Аннотация: актуальность темы исследования. В Российской Федерации на конституцион-
ном уровне закрепляется равенство всех граждан перед законом и судом. При этом общеизвестно, 
что в уголовном судопроизводстве законодательно предусмотрено несколько различных иммуни-
тетов (в частности, иммунитет от уголовного преследования, иммунитет от применения ряда мер 
уголовно-процессуального принуждения, свидетельский иммунитет). Иммунитет от уголовного 
преследования занимает среди процессуальных иммунитетов особое место в связи с тем, что его 
наличие обусловливает необходимость проведения дополнительных процедур для решения клю-
чевого и наиболее универсального вопроса – привлечения лица к уголовной ответственности. Как 
известно, в порядке исключения из общего правила о едином порядке производства по уголовным 
делам в отношении некоторых категорий лиц, выполняющих определенные виды публично-пра-
вовой деятельности, законом установлены особенности уголовного судопроизводства (глава 52 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). При этом эти особенности не носят 
универсального характера, а различны для разных субъектов, привлекающихся к уголовной ответ-
ственности. В связи с этим существует потребность исследовать понятие иммунитета от уголовного 
преследования и произвести классификацию его видов.

Постановка проблемы. В главе 52 УПК РФ закреплены особенности судопроизводства в отно-
шении весьма широкого круга лиц. При этом применительно к некоторым лицам эти особенности 
заключаются только в том, что возбуждение уголовного дела производится вышестоящим руково-
дителем следственного органа. Возникает вопрос, можно ли считать данную особенность имму-
нитетом от уголовного преследования, а если нет – то каковы сущностные признаки указанного 
иммунитета? Кроме того, следует произвести классификацию иммунитета от уголовного преследо-
вания, поскольку в зависимости от вида иммунитета заметно различается порядок судопроизвод-
ства. В науке уголовного процесса указанным аспектам должного внимания не уделено. Зачастую 
все предусмотренные в гл. 52 УПК РФ усложнения уголовно-процессуальной деятельности объяв-
ляются иммунитетом от уголовного преследования, что не соответствует правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.

Цели и методы исследования. Цель исследования – уяснение существенных признаков имму-
нитета от уголовного преследования и классификация его видов.

задачи исследования: исследовать правовую природу иммунитета от уголовного преследова-
ния; разграничить виды данного иммунитета по различным основаниям.

Методологической основой исследования является универсальный диалектико-материали-
стический метод, а также общенаучные методы научного познания: анализ и синтез, индукция и де-
дукция, формально-юридический. 

Результаты и ключевые выводы. Иммунитет от уголовного преследования предполагает при-
нятие решения о привлечении его носителя к уголовной ответственности только с разрешения ком-
петентного государственного органа, как правило, относящегося к законодательной или судебной 
ветви власти. При этом иммунитет заключается в наличии определённой процедуры получения 
такого согласия, в рамках которой весьма значительные права предоставляются лицу, в отношении 
которого решается соответствующий вопрос. В силу отмеченного обстоятельства усложнение судо-
производства, сводящееся исключительно к возбуждению уголовного дела вышестоящим руково-
дителем следственного органа, нельзя считать иммунитетом от уголовного преследования. Данный 
иммунитет предоставляется лицам, прямо указанным в Конституции Российской Федерации. Его 
предоставление иным субъектам принципиально допустимо, но с учётом ограничений, предусмо-
тренных правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; возбуждение уголовного дела; уголовное пре-
следование; особенности уголовного судопроизводства; уголовно-процессуальный иммунитет; не-
прикосновенность от уголовного преследования; лишение неприкосновенности
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Signs of immunity from prosecution and its types
Abstract: Relevance of the research topic. In the Russian Federation, the equality of all persons 

before the law and the courts is enshrined at the constitutional level. At the same time, it is well known that 
there are several types of immunity available in criminal proceedings according to the law (in particular, 
immunity from criminal prosecution, immunity from the application of a number of measures of criminal 
procedure compulsion, witness immunity). Immunity from prosecution occupies a special place among 
procedural immunities since it requires additional procedures to address the key and the most universal 
issue of bringing a person to justice. As an exception to the general rules of the uniform criminal procedure, 
the law establishes specific criminal proceedings for some categories of persons performing certain types of 
public legal activities (see chapter 52 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). At the 
same time, the features of those persons are not universal. Therefore, there is a need to examine the concept 
of immunity from prosecution and to classify its types. 

Problem setting. Chapter 52 of the Code of Criminal Procedure defines the specifics of judicial 
proceedings in relation to a very wide range of persons. In respect to some persons, the initiation of a criminal 
case may be carried out only by the senior investigative authorities. The question arises whether this feature 
can be considered immunity from criminal prosecution, and if not, what are the essential features of this 
immunity. Furthermore, immunity from criminal prosecution should be classified, since the court proceedings 
vary markedly depending on the type of immunity. In the science of criminal procedure, these aspects have 
not received due attention. Commonly, any complications in the course of the criminal procedure described 
in chapter 52 of the Code of Criminal Procedure are declared immunity from criminal prosecution, which 
does not correspond to the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Research objectives and methods. The purpose of the study is to define the essential signs of immunity 
from criminal prosecution and to classify its types. 

The objectives of the study are to explore the legal nature of immunity from criminal prosecution and 
distinguish the types of immunity according to different grounds. 

The methodological basis of the study is the universal dialectical-materialistic method, as well as the general 
scientific methods of theoretic inquiry: analysis and synthesis, induction and deduction, formal-legal method. 

Results and key findings. Immunity from criminal prosecution entails a decision to prosecute 
the person with immunity only with the permission of the competent public authority, usually within 
the legislative or judicial branch of power. Immunity guarantees a certain procedure for obtaining such 
consent, that grants significant rights to the person in question. Due to the mentioned circumstances, the 
complication of proceedings limited solely to the initiation of criminal proceedings by the superior authority 
of the investigative agency cannot be considered immunity from criminal prosecution. This immunity is 
granted to persons expressly specified in the Constitution of the Russian Federation. Its provision to other 
persons is fundamentally permissible accounting for the restrictions contained in the legal position of the 
Constitutional Court of the Russian Federation.

Keywords: criminal proceedings, initiation of criminal proceedings, criminal prosecution, peculiarities 
of criminal proceedings, immunity from criminal procedure; immunity from prosecution, waiving of 
immunity
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Введение
В Российской Федерации все равны перед 

законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Россий-
ской Федерации1). Исходя из этого, по смыслу 
ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ2), каждый совершивший пре-
ступление обязан понести за это установленную 
законом ответственность. Хотя действующий 
уголовный закон не содержит формулировок 
о  неотвратимости уголовной ответственности 
за совершённое преступление, такая неотврати-
мость подразумевается, исходя из нормативных 
положений конституционного уровня. Государ-
ство выполняет правоохранительную функцию, 
реализация которой возлагается на компетент-
ные государственные органы. Если допустить, 
что государство не обязано стремиться к раскры-
тию каждого преступления, установлению всех 
причастных к его совершению лиц, дачи верной 
юридической оценки их действиям, то приходит-
ся констатировать невозможность выполнения 
правоохранительной функции государства. 

Порядок судопроизводства по уголовным де-
лам является единым и распространяется на всех 
лиц, находящихся на территории Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 1, ст. 2, 3 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации – далее УПК РФ3). 
Вместе с тем законодательными актами установле-
ны определенные особенности порядка разбира-
тельства по уголовным делам в отношении отдель-
ных категорий лиц с учётом публично-правового 
характера их деятельности. Данные особенности 
сводятся к усложнению порядка осуществления 
уголовного преследования соответствующих лиц. 

Степень усложнения процедуры уголовно-
го судопроизводства применительно к различ-
ным субъектам неодинакова. Действующий за-
кон предусматривает две группы особенностей 
уголовно-правовой процедуры в отношении 
различных лиц.

Первая группа особенностей связана с не-
обходимостью проведения определённой про-
цедуры, в ходе которой компетентные органы 
государственной власти дают в той или иной 
форме согласие на осуществление уголовного 
преследования соответствующего лица. Зако-
нодательство и правовая теория используют 
для наименования такой процедуры два основ-
ных термина – «иммунитет» и «неприкосновен-
ность», которые фактически являются синони-
мами. Иммунитет от уголовного преследования 
занимает особое место среди уголовно-процес-
суальных иммунитетов, поскольку он, в отличие 

от других (например, от свидетельского), затра-
гивает не отдельные частные аспекты осущест-
вления уголовно-процессуальной деятельности, 
а целиком охватывает главное направление уго-
ловного судопроизводства – привлечение лица 
к уголовной ответственности.

Вторая группа особенностей заключается 
единственно в том, что уголовное дело в отно-
шении некоторых лиц возбуждается не следо-
вателем, а вышестоящим руководителем след-
ственного органа (уровня субъекта Российской 
Федерации либо федерального уровня), либо 
с  согласия руководителя следственного органа 
указанного уровня. После возбуждения уголов-
ного дела предварительное расследование, на-
правление дела в суд и судебное разбирательство 
производятся в общем порядке. Возникает во-
прос, являются ли указанные особенности им-
мунитетом от уголовного преследования, а если 
не являются – то каковы сущностные признаки 
иммунитета? Кроме того, представляет значи-
тельный интерес проблематика классификации 
иммунитета от уголовного преследования.

Понятие и сущность анализируемого вида 
уголовно-процессуального иммунитета весь-
ма активно исследовались учеными, причём 
с  различных позиций: его значение [1, с. 46–51; 
2,  с.  111–114], круг носителей иммунитета 
[3, с. 55–60; 4, с. 52–59; 5, с. 100–118; 6, с. 57–70], 
регламентация нормами международного права им-
мунитета отдельных категорий лиц [7, с.  458–467], 
особенности привлечения к уголовной ответствен-
ности тех или иных субъектов, обладающих им-
мунитетом [8, с. 47–50; 9, с. 108–112; 10, с. 115–123; 
11, с. 49–55; 12, с. 144–156; 13, с. 111–113, 14, с. 24–31], 
реализация иммунитета в особых производствах 
[15, с. 69–77; 16, с. 88–91].

Вместе с тем отдельные важные аспекты, от-
ражающие сущность иммунитета от уголовного 
преследования, продолжают оставаться проблем-
ными. Зачастую понятие иммунитета рассматри-
вается как нечто само собой разумеющееся, в силу 
чего признаки иммунитета, отличающие его от 
иных особенностей уголовного судопроизводства, 
не систематизированы. Неполно произведена 
классификация видов иммунитета от уголовного 
преследования по отдельным основаниям.

Целью исследования является установление 
существенных признаков иммунитета от уголов-
ного преследования и классификация его видов.

Задачи исследования: 
– провести различия между иммуните-

том и иными особенностями судопроизводства 
в отношении лиц, выполняющих определённые 
виды публично-правовой деятельности;

– проанализировать особенности установ-
ления в отраслевом законодательстве иммуни-
тета субъектов, прямо не указанных в Консти-
туции Российской Федерации; 

– выявить значимые основания классифи-
кации иммунитета от уголовного преследования.

Описание исследования
Иммунитет от уголовного преследования 

характеризуется рядом существенных призна-
ков, в том числе:

1 Конституция Российской Федерации. Принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 1 июля 2020 года. [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
– Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 15.01.2022).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 2001. – 
№ 52 (ч. I). – Ст. 4921.
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а) для осуществления уголовного преследо-
вания требуется согласие компетентного органа, 
который, с одной стороны, не является участ-
ником уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения, с другой стороны, принадлежит 
к тому же социальному или профессиональному 
сообществу, что и лицо, в отношении которого 
решается вопрос об осуществлении уголовного 
преследования. Таким образом, согласие на осу-
ществление уголовного преследования лица, по 
сути, дает социальное или профессиональное 
сообщество, к которому это лицо принадлежит;

б) предполагает наличие определённой про-
цедуры получения согласия на осуществление 
уголовного преследования, включающей регла-
ментированный правовыми нормами порядок 
обращения к органу, дающему такое согласие, 
и рассмотрения этим органом обращения;

в) в рамках данной процедуры лицо, в от-
ношении которого решается вопрос об осу-
ществлении уголовного преследования, играет 
достаточно активную роль, обладая возмож-
ностью участвовать в рассмотрении вопроса 
о  даче согласия на осуществление уголовного 
преследования, в том числе высказывать свою 
позицию органу, дающему разрешение.

Очевидно, что усложнённый порядок уго-
ловного судопроизводства, отличия которого 
от общего порядка заключаются единственно 
в  возбуждении уголовного дела вышестоящим 
руководителем следственного органа, перечис-
ленными признаками не обладает. Соответ-
ственно, нельзя считать, что лица, в отношении 
которых применяется этот порядок, наделены 
иммунитетом от уголовного преследования. 
Данный порядок предполагает лишь повы-
шенный уровень процессуального контроля за 
возбуждением уголовного дела с учётом значи-
мости деятельности, осуществляемой лицами, 
в  отношении которых осуществляется уголов-
ное преследование.

При этом необходимо учитывать сформули-
рованную Конституционным Судом Российской 
Федерации правовую позицию, в соответствии 
с которой возбуждение уголовного дела выше-
стоящим руководителем следственного органа 
не предполагает наличия у него права на произ-
вольный отказ в возбуждении дела, поскольку 
это означало бы как незаконное ограждение от 
уголовной ответственности виновного субъекта, 
так и ограничение возможностей защиты потер-
певшими своих прав и законных интересов4.

Каких-либо универсальных критериев, от-
носящихся к характеру выполняемой лицом 
публично-правовой деятельности, в силу чего 

лицо наделяется иммунитетом от уголовного 
преследования либо в отношении него устанав-
ливаются иные особенности судопроизводства 
по уголовным делам, в законе не установлено. 
Конституционный Суд Российской Федерации 
подчеркнул, что законодатель, исходя из особен-
ностей обстановки в государстве в тот или иной 
период, вправе принять решение о предостав-
лении иммунитета той или иной категории лиц 
для достижения оптимального баланса между 
интересами обеспечения неприкосновенности 
этих лиц и неотвратимости привлечения лиц, 
виновных в совершении преступлений, к уго-
ловной ответственности5.

Обращает на себя внимание, что действую-
щее законодательство устанавливает особенно-
сти уголовного преследования для весьма широ-
кого круга различных субъектов, причём, судя 
по всему, законодатель руководствуется различ-
ными критериями при определении специфики 
публично-правовой деятельности этих лиц.

Так, сенаторам Российской Федерации, де-
путатам Государственной Думы Федерального 
Собрания, судьям, присяжным и арбитражным 
заседателям неприкосновенность предоставля-
ется в связи с их принадлежностью к законода-
тельной и судебной ветвям власти, что полно-
стью соответствует историческим традициям 
наделения иммунитетом, необходимостью обе-
спечения их независимости от исполнительной 
ветви власти, к которой организационно отно-
сятся органы предварительного расследования. 
Статус кандидатов в депутаты и членов избира-
тельных комиссий органически связан с функ-
ционированием законодательной ветви власти, 
обеспечением регулярной сменяемости ее пер-
сонального состава.

Иммунитет Президента Российской Фе-
дерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий, обусловлен прежде всего беспре-
цедентной важностью деятельности главы го-
сударства, сосредоточивающего исключитель-
ный объём разнообразных прав и обязанностей 
в  областях внутренней и внешней политики, 
экономики, безопасности, правоохранительной 
деятельности, руководства государственными 
органами (в частности, обеспечение согласован-
ного взаимодействия высших органов государ-
ственной власти, представление кандидатур на 
ключевые государственные должности, опреде-
ление внутренней и внешней политики Россий-

4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Елаева Ивана Александровича на наруше-
ние его конституционных прав положениями статей 
45 и 392 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и статей 447 и 448 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации : Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 21 апреля 2005 года № 193-О. [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации. – Режим доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision31859.pdf (дата обращения: 15.01.2022).

5 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Го-
сударственного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан о проверке конституционности подпункта 
«д» пункта 1 статьи 13 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 1999  года 
и принятием Федерального закона «О противодействии 
коррупции: Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2009 года № 598-О-О. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Консти-
туционного Суда Российской Федерации. – Режим до-
ступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision29413.pdf 
(дата обращения: 15.01.2022).
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ской Федерации, формирование Правительства 
Российской Федерации и общее руководство им, 
выполнение функций Верховного Главнокоман-
дующего Вооружёнными Силами Российской 
Федерации и т. п.). Находясь при исполнении 
обязанностей, Президент в ряде случаев прини-
мает ответственные решения в крайне нетипич-
ных ситуациях, прямо не регламентированных 
законом, в силу чего глава государства вынуж-
ден руководствоваться не текстом нормативно-
го акта, а смыслом закона и наивысшими наци-
онально-государственными и гуманитарными 
интересами. В частности, именно в подобной 
ситуации оказался В. В. Путин, принимая на 
фоне острейшего конфликта с Украиной реше-
ния о признании итогов референдума в Респу-
блике Крым и городе Севастополе и включении 
указанных субъектов в Российскую Федерацию. 
Разумеется, действия Президента, совершённые 
в указанных ситуациях, могут впоследствии по-
лучить неоднозначную не только политическую, 
но и правовую оценку. С учётом изложенного 
требуется предоставление иммунитета лицу не 
только в период осуществления полномочий 
Президента Российской Федерации, но и после 
завершения президентского срока.

Установление особенностей уголовного 
преследования других лиц вызвано значимо-
стью их публично-правовой деятельности. Так, 
особенности уголовного судопроизводства в от-
ношении выборных лиц органов местного са-
моуправления обусловлены получением этими 
лицами мандата на осуществление полномочий 
непосредственно от части населения (избира-
телей муниципального образования). Уполно-
моченный по правам человека в Российской 
Федерации осуществляет важнейшую правоза-
щитную деятельность; прокуроры, руководите-
ли следственных органов, следователи являют-
ся ключевыми субъектами при осуществлении 
уголовного преследования по уголовным делам, 
обязаны обеспечить законность и обоснован-
ность уголовно-процессуальной деятельности; 
адвокаты участвуют в отправлении правосудия 
по уголовным, гражданским и арбитражным де-
лам, при этом их деятельность связана с оказани-
ем квалифицированной юридической помощи, 
в силу чего имеет не частный, а публично-право-
вой характер6. Следует учитывать, что установ-
ление особенностей уголовного судопроизвод-
ства в отношении таких лиц, определение их 
круга относится к исключительной компетенции 
федерального законодателя и производится им 
исходя из особенностей конкретной ситуации 
в государстве в тот или иной период, историче-
ских традиций и прочих факторов.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации подчеркнул, что наделение тех или иных 
категорий лиц иммунитетом от уголовного 
преследования не противоречит Конституции 
Российской Федерации, поскольку иммунитет 
не является личной привилегией, имеет пу-
блично-правовой характер, призван служить 
общественным интересам, обеспечивать по-
вышенную охрану законом тех или иных ка-
тегорий граждан в силу осуществляемых ими 
государственных функций, ограждать их от 
необоснованного преследования, способство-
вать их беспрепятственной деятельности и тем 
самым выполнению функций, возложенных на 
органы, в которых работают данные лица7.

Таким образом, иммунитет от уголовного 
преследования характеризуется следующими 
признаками.

Во-первых, предоставление иммунитета 
обусловлено публично-правовой деятельностью 
лица. Иммунитет является не личной приви-
легией, а прежде всего средством обеспечения 
эффективного осуществления лицом своих пу-
блично значимых функций, гарантией беспре-
пятственной реализации полномочий, средством 
ограждения от неправомерного вмешательства 
в деятельность лица и оказания на него давления 
[17, с. 82]. В противном случае предоставление 
иммунитета будет иметь негативное социаль-
ное значение. Наделение каких-либо лиц имму-
нитетом не в связи с осуществляемой ими дея-
тельностью, с одной стороны, нарушит принцип 
равенства всех граждан перед законом и едино-
образие применения закона, с другой стороны, 
повлечет ущемление прав потерпевших, по-
скольку обусловит невозможность осуществле-
ния уголовного преследования за преступления, 
а следовательно, невозможность восстановления 
нарушенных прав потерпевшего.

Во-вторых, иммунитет от уголовного пре-
следования может быть установлен исключи-
тельно федеральным законом. Недопустимо 
предоставлять данный иммунитет подзакон-
ным актом. Субъекты Российской Федерации 
не  вправе вводить иммунитет от уголовного 
преследования для каких-либо категорий граж-
дан, не указанных в федеральных законах8. В на-

6 По делу о проверке конституционности положе-
ния абзаца первого пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой гражданина 
О.В. Сухова» : Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 29-П  
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Консти-
туционного Суда Российской Федерации. – Режим до-
ступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision415799.pdf 
(дата обращения: 15.01.2022).

7 По делу о проверке конституционности положе-
ний частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части 
второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года 
«О статусе депутата Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации : Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 года 
№ 5-П [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. – Режим 
доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30414.
pdf (дата обращения: 15.01.2022).

8 По делу о проверке конституционности поло-
жений статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Законода-
тельного Собрания Красноярского края : Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2002 года № 9-П [Электронный ресурс] // 
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стоящее время в некоторых случаях в норма-
тивных актах субъектов Российской Федерации, 
регламентирующих статус депутатов законода-
тельных органов соответствующего субъекта 
Российской Федерации, содержатся указания 
на наличие у данных лиц иммунитета от уголов-
ного преследования. Такие нормы, однако, не 
имеют самостоятельного правового значения, 
сами по себе они иммунитетом никого не на-
деляют и могут расцениваться исключительно 
как дублирующие федеральный закон. Иными 
словами, соответствующие лица получают им-
мунитет в силу федерального закона, а не реги-
онального нормативного акта, и региональный 
акт просто повторяет положения федерально-
го закона, не имея при этом самостоятельного 
юридического значения. Тем более региональ-
ные нормативные акты не могут расширять круг 
лиц, наделённых иммунитетом от уголовного 
преследования, вводить категории граждан, от-
сутствующие в федеральных законах. 

Следует учитывать, что в соответствии 
с ч.  1 ст. 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»9 и ч. 51 ст. 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»10, 
гарантии осуществления полномочий депутата 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления уста-
навливаются законами субъектов Российской 
Федерации и уставами муниципальных обра-
зований в соответствии с федеральными зако-
нами. Вместе с тем это не означает, что органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления 
вправе самостоятельно принимать нормы, ка-
сающиеся неприкосновенности от уголовного 
преследования. Законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального образо-
вания могут быть установлены только гаран-
тии социального характера, но не иммунитет 
от уголовного преследования, поскольку вопро-
сы уголовно-процессуального законодательства 
отнесены к исключительной компетенции Рос-
сийской Федерации.

В-третьих, иммунитет предполагает дачу 
согласия на осуществление уголовного пресле-

дования не органом уголовного судопроизвод-
ства, а органом, представляющим социальное 
или профессиональное сообщество, к которо-
му принадлежит лицо, в отношении которого 
решается вопрос об уголовном преследовании. 
В  целом можно согласиться с М. В. Рязановым 
в том, что «лишить лицо иммунитета в некото-
рых случаях может тот, кто наделил лицо ста-
тусом, частью которого является иммунитет 
от уголовной ответственности» [18, с. 199].

Такой порядок лишения иммунитета имеет 
глубокие исторические корни, поскольку само 
возникновение иммунитета связано с возник-
новением парламентаризма в условиях монар-
хического государства, когда все исполнитель-
но-распорядительные и судебные органы прямо 
подчинялись центральным или региональным 
суверенам и находились от них в полной зависи-
мости. В подобных условиях единственным спо-
собом обеспечения независимости парламента-
риев выступало то, что сам парламент наделялся 
исключительным правом на дачу согласия на 
привлечение его членов к ответственности. В на-
стоящее время, с учётом воплощения в жизнь 
принципа «разделения властей» и появления не-
зависимых судов, ситуация коренным образом 
изменилась, однако конструкция иммунитета 
остаётся практически в неизменном виде, что 
обусловлено главным образом традициями.

Внутригосударственный уголовно-про-
цессуальный иммунитет бывает персональным 
и функциональным.

Персональный иммунитет связан со ста-
тусом его носителя и характеризует всю сово-
купность предоставленных соответствующему 
субъекту дополнительных гарантий от при-
влечения к каким-либо видам ответственности 
(например, в содержание иммунитета депутата 
Государственной Думы входит неприкосновен-
ность от привлечения к административной от-
ветственности в судебном порядке, от уголов-
ного преследования, от досмотра транспортных 
средств и средств связи, в рамках какой бы от-
раслевой регламентации эти действия ни пред-
принимались).

Функциональный иммунитет характеризу-
ет отраслевую сферу правового регулирования, 
в которой установлены дополнительные гаран-
тии. В частности, можно выделить иммунитет 
от уголовного преследования, свидетельский 
иммунитет (право не давать показания в каче-
стве свидетеля), иммунитет от задержания (как 
фактического, так и процессуального), имму-
нитет от привлечения к административной от-
ветственности. Так, иммунитет от уголовного 
преследования предоставлен ряду субъектов, 
выполняющих различные виды публично-
правовой деятельности (сенаторы Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы, 
бывший Президент Российской Федерации, су-
дьи). Персональный и функциональный имму-
нитеты соотносятся по принципу «пересекаю-
щихся плоскостей». Субъекты, выполняющие 
значимые направления публично-правовой 
деятельности, наделяются различными видами 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации. – Режим доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision30219.pdf (дата обращения: 15.01.2022).

9 Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации 
: Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1999. – № 42. – Ст. 5005.

10 Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации : Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2003. – № 40. 
– Ст. 3822.
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функционального иммунитета, причём иногда 
в разном объеме, и совокупность предоставлен-
ных той или иной категории субъектов проявле-
ний функционального иммунитета составляет 
персональный иммунитет данной категории.

Следует  отметить, что в международном 
праве традиционно выделяется личный (ratione 
personae) и функциональный (ratione materiae) 
иммунитет от уголовной ответственности 
[19, с. 273]. Однако применительно к междуна-
родному праву эти иммунитеты носят как бы 
внешний характер и характеризуют невозмож-
ность привлечения их носителей к уголовной 
ответственности исключительно в иностран-
ном государстве. Предложенное же в настоящей 
работе деление иммунитета имеет внутренний, 
национально-правовой характер.

Иммунитет от уголовного преследования 
можно классифицировать по различным осно-
ваниям. Во-первых, в зависимости от объёма 
иммунитет бывает полным и частичным.

Полный иммунитет означает невозмож-
ность привлечения лица к уголовной ответ-
ственности. В Российской Федерации им облада-
ют действующий Президент и лица, наделенные 
дипломатическим иммунитетом. Президент 
Российской Федерации в период исполнения 
своих полномочий в принципе не может быть 
привлечен к уголовной ответственности за какое 
бы то ни было преступление. Невозможность 
привлечения к уголовной ответственности лиц, 
наделённых дипломатическим иммунитетом, 
является старейшей международно-правовой 
традицией, неукоснительно поддерживающейся 
правоприменительной практикой демократиче-
ских государств.

Вместе с тем полный иммунитет не явля-
ется абсолютным. Он предполагает невозмож-
ность уголовного преследования лица при нали-
чии у последнего соответствующего правового 
статуса, однако после утраты или изменения 
этого статуса уголовное преследование в отно-
шении данного лица может быть осуществлено.

В частности, лицо, занимавшее должность 
Президента Российской Федерации, после кон-
ституционно-правовой процедуры отрешения 
от должности и утраты своего статуса может 
быть привлечено к уголовной ответственности 
за то преступление, совершение которого яви-
лось основанием для отрешения от должности, 
а также за иное преступление, совершённое 
в период исполнения лицом полномочий главы 
государства. Иными словами, полный иммуни-
тет Президента Российской Федерации означает 
не принципиальную невозможность его при-
влечения к уголовной ответственности за любое 
совершенное им преступление (такое означало 
бы вывод Президента Российской Федерации 
из  сферы действия уголовного закона), а лишь 
невозможность привлечения к ответственности 
в период пребывания в статусе Президента.

В отношении лиц, обладающих диплома-
тическим иммунитетом, уголовное дело в со-
ответствии с договорами о правовой помощи 
направляется в государство аккредитации, ко-

торое обязано привлечь соответствующих лиц 
к уголовной ответственности за преступление, 
совершенное в Российской Федерации (при ус-
ловии, что в данном государстве деяние также 
является преступным). Кроме того, теоретиче-
ски государство, аккредитовавшее дипломата, 
может лишить его иммунитета и тем самым 
предоставить государству, в котором совершено 
преступление, право осуществления уголовного 
преследования, хотя в мировой практике подоб-
ные случаи являются редчайшим исключением.

Частичный (ограниченный) иммунитет 
предполагает установление в законе дополни-
тельных процедур, в известной мере усложняю-
щих уголовное преследование лица. В большин-
стве случаев данные процедуры заключаются 
в получении от определённого органа согласия 
на привлечение лица к уголовной ответственно-
сти. Такие правила традиционно устанавлива-
ются прежде всего для выборных руководителей 
и депутатов выборных органов законодательной 
власти, получивших мандат от народа в резуль-
тате непосредственного избрания населением, 
а также для представителей судебной власти. 
Иными словами, иммунитетом, как правило, 
наделяются некоторые представители законо-
дательной и судебной ветвей государственной 
власти. Поскольку уголовное преследование 
осуществляется административными по своей 
природе органами, встроенными в структуру 
исполнительной ветви власти, а также органами 
прокуратуры, не относящимися к законодатель-
ной и судебной власти, традиционно считается, 
что следственно-прокурорские органы, начиная 
уголовное преследование представителей дру-
гих ветвей власти, должны получить согласие 
соответствующих государственных органов. 
Именно такой порядок позволит обеспечить не-
зависимость законодательной и судебной вла-
сти от власти исполнительной.

При этом иммунитетом должны наделять-
ся не все сотрудники органов законодательной 
и судебной власти, а лишь те, которые связаны 
с реализацией основных функций данных ор-
ганов (соответственно, принятие законодатель-
ных актов и отправление правосудия). Кроме 
того, установление иммунитета обосновано 
только для депутатов, избранных населением, 
поскольку получение такими субъектами пар-
ламентского мандата непосредственно от наро-
да предопределяет необходимость повышенной 
защиты этих лиц. Те же лица, которые приоб-
рели парламентский статус не в результате вы-
боров, а иным путем, могут иметь меньший 
уровень неприкосновенности. Определённым 
исключением являются сенаторы Российской 
Федерации, которые приобретают свой статус 
не на всенародных выборах, однако данное ис-
ключение обусловлено особым положением 
Совета Федерации в системе российского пар-
ламентаризма – как палаты Федерального Со-
брания, представляющей субъекты Российской 
Федерации. Кроме того, следует иметь в виду, 
что в демократическом и правовом государстве 
все лица, независимо от их должностного стату-
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са, должны иметь гарантии от необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности. Им-
мунитет от уголовного преследования харак-
теризует не ординарный, а экстраординарный, 
максимальный уровень таких гарантий.

Во-вторых, в зависимости от нормативной 
основы иммунитет подразделяется на конститу-
ционный и отраслевой.

Конституционный иммунитет означает, 
что его предоставление тем или иным лицам 
закреплено непосредственно в Конституции 
Российской Федерации. Федеральные законы, 
закрепляющие статус соответствующих субъек-
тов, обязаны закрепить не меньший объём им-
мунитета в сравнении с установленным в Кон-
ституции Российской Федерации. При этом, 
с одной стороны, если в федеральном законе 
какие-то конституционные положения не про-
дублированы, лицо наделяется иммунитетом 
в  силу непосредственно Конституции Россий-
ской Федерации. С другой стороны, в текущем 
законодательстве может быть предусмотрен 
больший объём иммунитета для соответствую-
щих лиц по сравнению с нормами Конституции 
Российской Федерации. Само по себе это не яв-
ляется нарушением, поскольку границы непри-
косновенности различных субъектов опреде-
ляются федеральным законодателем с учётом 
совокупности социальных, политических эко-
номических, культурных, морально-нравствен-
ных и иных факторов.

Отраслевой иммунитет распространяется 
на субъектов, прямо не указанных в Конститу-
ции Российской Федерации, и предусматривает-
ся федеральными законами. Следует учитывать, 
что наделение субъектов, прямо не указанных 
в Конституции Российской Федерации, имму-
нитетом от уголовного преследования, а также 
установление границ этого иммунитета входит 
в исключительную компетенцию федерального 
законодателя. Соответственно, непринятие за-
конодателем решения о наделении иммуните-
том от уголовного преследования лица, не ука-
занного в Конституции Российской Федерации, 
не может расцениваться как нарушение прав 
этого лица, поскольку Конституция Российской 
Федерации не определяет особого статуса та-
ких лиц, обусловливающего обязательность за-
конодательного закрепления дополнительных, 
по сравнению с другими гражданами, гарантий 
их неприкосновенности11.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации вывел следующие основные положения, 
определяющие правила и границы установле-
ния неприкосновенности от уголовного пресле-
дования лиц, прямо не указанных в Конститу-
ции Российской Федерации.

1. Применительно к институту неприкос-
новенности возможные вводимые федеральным 
законом ограничения полномочий судебной 
власти по разрешению дел, связанных с назна-
чением мер уголовной ответственности, могут 
иметь место лишь в том случае, если такие ин-
ституты предусмотрены непосредственно Кон-
ституцией Российской Федерации.

2. Отсутствие непосредственно в Конститу-
ции Российской Федерации положений о непри-
косновенности той или иной категории граждан 
не означает невозможность установления зако-
ном для этих субъектов определённых личных 
гарантий, обусловленных статусом соответству-
ющих лиц.

3. Федеральный законодатель, закрепляя 
принцип неприкосновенности лиц, прямо не ука-
занных в Конституции Российской Федерации, не 
может освобождать их от уголовной ответствен-
ности, однако вправе предусмотреть особые ус-
ловия привлечения их к такой ответственности. 
Конкретный объём неприкосновенности должен 
быть обусловлен содержанием публично-право-
вой деятельности лица и определяться федераль-
ным законодателем с соблюдением требований 
Конституции Российской Федерации.

4. Введение федеральным законом поми-
мо Конституции Российской Федерации такого 
условия, как согласие несудебного органа (на-
пример, парламента субъекта Российской Фе-
дерации) на привлечение субъекта к уголовной 
ответственности, на применение заключения 
под стражу и иных мер процессуального при-
нуждения, означало бы исключение судебных 
прерогатив и предоставление судебных функ-
ций несудебному органу, что недопустимо. 
Именно в связи с этим Конституционный Суд 
Российской Федерации признал неконституци-
онными нормы федерального закона о наделе-
нии иммунитетом от уголовного преследования 
депутатов законодательных органов субъектов 
Российской Федерации [20, с. 16–17].

5. Федеральный законодатель может устано-
вить для отдельных категорий лиц, прямо не ука-
занных в Конституции Российской Федерации, 
лишь такие дополнительные процессуальные га-
рантии, которые, не исключая уголовной ответ-
ственности, предусматривали бы определённое 
усложнение соответствующих процедур с тем, 
чтобы обеспечить юридически целесообразную 
дифференциацию процессуальных механизмов 
в сфере уголовной ответственности, не нарушая 
её общих принципов, установленных федераль-
ным законодательством.

11 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Горячева Дмитрия Викторовича на наруше-
ние его конституционных прав пунктом 6 части первой 
статьи 447 и пунктом 10 части первой статьи 448 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
: Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2014 года № 347-О [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации. – Режим доступа: http://doc.ksrf.
ru/decision/KSRFDecision155497.pdf (дата обращения: 
15.10.2021); Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Кудеровой Татьяны Борисовны на на-
рушение ее конституционных прав подпунктом «б» пун-
кта 1 части второй статьи 151 и пунктом 6 части первой 
статьи 447 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 июля 2016 года № 1625-О 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Консти-
туционного Суда Российской Федерации. – Режим до-
ступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision244956.pdf 
(дата обращения: 15.01.2022).
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6. Спор между органом уголовного пре-
следования и несудебным органом по вопросу 
лишения лица неприкосновенности в конечном 
счёте подлежит разрешению судебной властью 
как наиболее беспристрастной, нейтральной 
и  предназначенной по своей природе для ре-
шения такого рода вопросов, что позволяет 
в  соответствии с целями института неприкос-
новенности обеспечивать беспрепятственное 
осуществление лицами своих публично-право-
вых полномочий, ограждая их от вмешательства 
и давления со стороны исполнительной власти12.

Таким образом, несомненно, что предостав-
ление иммунитета от уголовного преследования 
лицам, прямо не указанным в Конституции Рос-
сийской Федерации, должно расцениваться как 
исключение из правила и применяться в исклю-
чительных случаях.

В-третьих, иммунитет от уголовного пресле-
дования бывает срочным и бессрочным. Срочный 
иммунитет предоставляется лицу исключительно 
на период выполнения им своих обязанностей. 
Подавляющее большинство указанных в законе 
субъектов наделено именно срочным иммуните-
том от уголовного преследования. Бессрочный 
иммунитет действует после прекращения лицом 
своих непосредственных обязанностей. Следует 
отметить, что бессрочный иммунитет предостав-
ляется в порядке особого исключения, в связи 
с  наиболее повышенной сложностью и важно-
стью деятельности, которой занимается лицо.

При этом лицо утрачивает свой статус, на-
личие которого обусловливало предоставление 
иммунитета, но одновременно с этим приобрета-
ет новый, несколько модицифированный статус, 
предполагающий сохранение иммунитета либо 
в полном объёме, либо в значительной части.

Так, Президент Российской Федерации по-
сле окончания исполнения своих полномочий 
перестает быть главой государства, однако при-
обретает статус Президента Российской Феде-
рации, прекратившего исполнение своих полно-
мочий. Объём иммунитета, предоставляемого 
бывшему Президенту, несколько уже в сравне-
нии с тем, которым обладает действующий Пре-
зидент Российской Федерации. Во-первых, им-
мунитет Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих полномочий, 

носит не полный, а частичный характер. Бывший 
Президент Российской Федерации может быть 
привлечён к уголовной ответственности, нахо-
дясь в указанном статусе, после прохождения 
процедуры лишения неприкосновенности. Ка-
ких-либо конституционно-правовых процедур, 
вроде отрешения действующего Президента Рос-
сийской Федерации от должности, не требуется. 
Во-вторых, если действующий Президент Рос-
сийской Федерации в соответствии с ч. 1 ст.  93 
Конституции Российской Федерации может быть 
привлечён к уголовной ответственности только 
за тяжкое и особо тяжкое преступление, то в от-
ношении Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих полномочий, 
каких-либо ограничений в зависимости от кате-
гории преступления не установлено.

Судья, ушедший в отставку, продолжает со-
хранять иммунитет от уголовного преследования 
в объёме, присущем действующим судьям (ч. 1 
ст.  15 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации»13). Кроме того, 
законом закреплено правило о сохранении судей-
ского иммунитета от уголовного преследования 
в отношении лиц, ушедших на пенсию с долж-
ности судьи (ст. 2 Федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации “О статусе судей в Российской 
Федерации”»14). Таким образом, объём гарантий 
от необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности судьи в отставке и судьи, ушед-
шего на пенсию, таков же, как и у действующего 
судьи. Данная конструкция даёт основания для 
утверждений о бессрочном характере судейского 
иммунитета от уголовного преследования.

Заключение
Таким образом, иммунитет от уголовного 

преследования обязательно подразумевает на-
личие процедуры дачи согласия компетентным 
органом на привлечение лица к уголовной от-
ветственности. Применительно к содержанию 
это может быть дача согласия на возбуждение 
уголовного дела, на привлечение в качестве об-
виняемого, на направление дела в суд. Иммуни-
тет от уголовного преследования подразделяется 
на следующие виды: полный и частичный, кон-
ституционный и отраслевой, срочный и бессроч-
ный. Наделение иммунитетом лиц, не указанных 
в Конституции Российской Федерации, должно 
иметь место только в порядке исключения.

13 О статусе судей в Российской Федерации: Закон 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.

14 О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»: Федеральный закон от 21 июня 1995 года 
№ 91-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. –1995. – № 26. – Ст. 2399.

12 По делу о проверке конституционности поло-
жений статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Законода-
тельного Собрания Красноярского края : Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2002 года № 9-П [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации. – Режим доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision30219.pdf (дата обращения: 15.01.2022).
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Противодействие экстремизму
в условиях информатизации общества

Аннотация: В статье анализируются правовые, системные и организационные детерми-
нанты, имеющие место в сфере преступлений экстремистской направленности, способствующие 
возникновению экстремистских проявлений в обществе, в том числе в интернете, представлены 
аргументы по их минимизации, а также сформулированы предложения по совершенствованию 
мер противодействия. Материалы и методы: в ходе работы над статьей применялись общенауч-
ные методы познания, а также частнонаучные методы: интервьюирование, статистический метод, 
сравнения, процедуры обобщения и интерпретации эмпирических данных и др. При подготовке 
данного исследования авторами использованы отечественные труды по криминологии, уголов-
ному праву и оперативно-розыскной деятельности, материалы практики деятельности Центра по 
противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан, Национальной антитеррористиче-
ской комиссии Республики Татарстан. Важное место отведено проведению опроса практических 
сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан. Результа-
ты исследования: в результате анализа современных причин и условий, способствующих распро-
странению экстремизма, авторы приходят к выводу, что ключевым из них является использование 
приверженцами идеологии экстремизма интернета. По результатам проведённого опроса был под-
готовлен анализ выявленных проблем и полученных эмпирических данных. Обсуждение и заключе-
ние: проведённый авторами анализ позволил сформулировать ряд теоретических и практических 
рекомендаций, направленных на предупреждение преступления экстремистской направленности.
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minimization, and propose a way to improve the counteraction to extremism. Materials and methods. 
In course of the research, the authors used general scientific methods of inquiry, as well as special 
scientific methods, such as interviewing, statistical method, comparison, procedures of generalization 
and interpretation of empirical data, etc. In preparing this study the authors used domestic works on 
criminology, criminal law, and criminal intelligence, records from the Centre for Counteraction to 
Extremism of the Interior Ministry of the Republic of Tatarstan, the National Anti-Terrorism Commission 
of the Republic of Tatarstan. The survey of the practitioners of the Centre for Counteraction to Extremism 
of the Interior Ministry of the Republic of Tatarstan played an important role in the findings. Results. 
Following the analysis of modern causes and conditions contributing to the spread of extremism, the 
authors conclude that the primary cause is the use of the Internet by the supporters of extremist ideology. 
Based on the results of the survey, the authors analyzed both the empirical data and identified problems. 
Discussions and conclusions. The analysis conducted by the authors allows to propose a number of 
theoretical and practical recommendations aimed at extremism prevention.

Keywords: extremism, terrorism, social networks, Internet, counteraction, law enforcement 
agencies, documentation
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Введение
Анализ обстановки в сфере профилакти-

ки и противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма на территории Российской Фе-
дерации свидетельствует о том, что ситуация 
в  целом сохраняется стабильной и находится 
под контролем. Несмотря на совместные усилия 
федеральных и региональных субъектов проти-
водействия терроризму-экстремизму, всё ещё 
сохраняется устойчивая тенденция роста заре-
гистрированных преступлений террористиче-
ского характера и экстремистской направленно-
сти, наблюдается неуклонный рост количества 
лиц, вовлекаемых в деструктивную деятель-
ность, многие из которых выезжали в зону бое-
вых действий на Ближнем Востоке1.

Очевидны социальные негативные послед-
ствия экстремизма, которые выражаются в воз-
никновении угроз национальной безопасности, 
государственной целостности, росте социаль-
ной напряжённости в стране и т. д. Экстремизм 
может существенно дестабилизировать обще-
ственную и политическую обстановку как в от-
дельно взятом населённом пункте, регионе, так 
и в стране в целом.

Прогнозные оценки специалистов2 пред-
полагают дальнейшее осложнение оперативной 
обстановки в условиях продолжающихся гло-
бальных кризисных явлений и ухудшения со-
циально-экономической ситуации, нарастания 

протестных настроений в обществе, связанных 
с ситуацией вокруг эпидемии коронавируса 
COVID-19.

Среди основных источников угроз экс-
тремизма в современной России в Указе Пре-
зидента РФ № 344 от 29 мая 2020 г. выделяется 
информационно-телекоммуникационная сеть, 
включая интернет: «Наиболее опасными про-
явлениями экстремизма являются возбуждение 
ненависти либо вражды, унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а также принадлежности 
к какой-либо социальной группе, в том числе пу-
тём распространения призывов к насильствен-
ным действиям, прежде всего, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть “Интернет”»3. Современный 
экстремизм, внедряясь через интернет в соци-
ально-культурное пространство российского 
общества, накапливая свой потенциал в моло-
дёжной среде, использует тактику «выжидания» 
очередного идеологического кризиса в каком-
либо из регионов. Особую тревогу вызывает 
использование интернета для распространения 
различных материалов по организации терро-
ристической деятельности, в пропагандистских 
целях, а также для непосредственной коорди-
нации и управления лицами, оправдывающими 
экстремизм и терроризм.

Немало научных работ по проблемам рас-
пространения и противодействия экстремизму 
на монографическом уровне выполнено и защи-
щено за последние десятилетия. Среди них отме-
тим работы А. В. Петрянина, С. К. Бондыревой, 
В. В. Лунеева, Ю. А. Клейберга, М. Н.  Косаре-
ва, Б. А. Исаева, Н. А. Баранова, Ю. А. Зубока, 
Е. Н. Егорова, Н. П. Голяндина, Ю. А. Лапуновой, 
Е. П. Шляхтина, Е. Д. Шелковниковой и другие.

1 В 2019 году зарегистрировано 1806 преступле-
ний террористического характера и 585 преступлений 
экстремистской направленности. В январе-декабре 
2020  года зарегистрировано 2342 преступления тер-
рористического характера и 833 преступления экс-
тремистской направленности. За 5 месяцев 2021 года 
зарегистрировано 1065 преступлений террористиче-
ского характера и 484 преступления экстремистской 
направленности. Статистические данные ГИАЦ 
МВД РФ «Состояние преступности в России за период 
2019–2021 года» [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт МВД  России. – URL: https://мвд.рф/reports/
item/22678184 (дата обращения: 20.06.2021).

2 Результаты опроса практических сотрудников 
аналитического отдела Центра по противодействию 
экстремизму МВД по Республике Татарстан.

3 Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : Указ 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 [Электронный 
ресурс] // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». – 
URL:https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-29052020 
(дата обращения: 01.09.2020).
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При подготовке данного исследования ав-
торами использованы отечественные труды по 
криминологии, уголовному праву и оперативно-
розыскной деятельности, материалы практики 
деятельности Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по Республике Татарстан, а так-
же личный опыт одного из авторов статьи, полу-
ченный за время службы в органах внутренних 
дел. Важное место было отведено проведению 
опроса практических сотрудников Центра по 
противодействию экстремизму МВД по Респу-
блике Татарстан. По результатам проведённого 
опроса был подготовлен анализ выявленных 
проблем и полученных эмпирических данных.

Описание
Как показывает практика, на распростране-

ние экстремизма в целом, по мнению большин-
ства исследователей, влияют как внешние, так 
и внутренние факторы. Так, например, к  чис-
лу внешних факторов, по мнению Б. А. Исаева 
и  Н.  А. Баранова, относятся: рост террористи-
ческой активности за рубежом; социально-по-
литическая и экономическая нестабильность 
в приграничных государствах; наличие воору-
жённых конфликтов, а также территориальных 
претензий друг к другу в отдельных из них; 
стратегические установки некоторых иностран-
ных спецслужб; отсутствие эффективного ми-
грационного контроля и т. д. [1, с. 319].

К числу внутренних факторов они относят: 
наличие нелегального рынка оружия в стране; 
наличие полувоенных формирований; сплочён-
ность преступной среды; утрату людьми жизнен-
ных ценностей и приоритетов; обострённое чув-
ство социальной несправедливости, настроения 
отчаяния; слабую работу силовых ведомств и т. д.4 

Есть группа исследователей, которые сре-
ди ключевых факторов, влияющих на распро-
странение экстремистской идеологии, выделя-
ют развитие современных технологий [1, с. 20]. 
Как отмечает Е. Л. Вартанова, из-за развития 
интернета и цифровизации, медиааудитория 
активно вовлекается в процессы производства 
и распространения содержания экстремистских 
статей [2, с. 8–9]. О проблеме контроля распро-
странения информации в интернете со стороны 
государства говорит профессор И.  А.  Панкеев 
[3, с. 237–238]. Другие авторы рассматривают все 
факторы, способствующие распространению 
экстремизма в России в обобщенном виде: «па-
дение уровня материальной жизни населения, 
системный кризис власти, социальная незащи-
щённость, кризис нравственности и  правовой 
культуры граждан, наличие проблем межнаци-
онального характера, несовершенство законо-
дательства, недостаточно эффективная работа 
правоохранительных органов и др.5

По мнению Р. Р. Абдулганеева, одним 
из  факторов, способствующих возникновению 
экстремистских проявлений в современном об-
ществе, является сложившаяся неблагоприятная 
миграционная ситуация6. Действительно, пробе-
лы в миграционной политике приводят к деста-
билизации рынка труда, социально-экономиче-
ской обстановки, оказывают негативное влияние 
на межнациональные (межэтнические) и меж-
конфессиональные отношения. О необходимо-
сти улучшения миграционной ситуации в стра-
не также говорится и в Указе Президента  РФ7. 
В связи с этим представляется актуальным пред-
ложение автора о внедрении электронной карты 
мигранта, которая будет существенным допол-
нением реализация системы электронного мо-
ниторинга миграционной активности.

Анализ результатов опроса8 практических 
сотрудников оперативных подразделений, а так-
же обобщение эмпирических материалов позво-
лили выделить факторы, благоприятствующие 
распространению экстремистской идеологии 
и совершению преступлений экстремистской 
направленности. В частности, к ним относят-
ся: повышенная загруженность сотрудников 
правоохранительных органов; отсутствие ква-
лифицированных кадров по противодействию 
в интернете; отсутствие практического опыта 
противодействия экстремизму у сотрудников 
на районном уровне; слабое материально-тех-
ническое обеспечение подразделений. Полага-
ем, что при выявлении и анализе факторов, спо-
собствующих распространению экстремизма 
в  России, будет неправильным ограничиваться 
лишь названными факторами. Факторы совре-
менного экстремизма как часть преступности 
обусловливаются тем же комплексом причин 
и условий, что и криминалитет в целом, вклю-
чая такие группы детерминантов, как политико-
правовые, социально-экономические, религиоз-
ные, национальные, психологические.

Несмотря на имеющееся многообразие 
причин и условий, ключевой проблемой рас-
пространения экстремизма и экстремистской 
идеологии как в России, так и в мировом мас-
штабе на современном этапе является использо-
вание информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая интернет. Сказанное подтверж-

4 Исаев Б. А., Баранов Н. А. Терроризм и его проявле-
ния в современной России / Исаев Б. А., Баранов Н. А. По-
литические отношения и политический процесс в совре-
менной России. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 443 с.

5 Криминология : учебник для вузов / под ред. 
В. Д. Малкова – 27-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЗАО 
«Юстицинформ», 2006. – С. 306.

6 Миронов С. Н., Абдулганеев Р. Р., Гарипов Т. И. 
и  др. Противодействие органов внутренних дел неза-
конной миграции : учебное пособие. – Казань: Казан-
ский юридический институт МВД России, 2018. – 111 с. 
– С. 16–18.

7 Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : Указ 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 [Электронный 
ресурс] // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». – 
URL:https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-29052020 
(дата обращения: 01.09.2020).

8 Опрос проведён среди практических сотрудни-
ков Центра по противодействию экстремизму МВД 
по Республике Татарстан, сотрудников войск нацио-
нальной гвардии, занимающихся вопросами противо-
действия экстремистской и террористической деятель-
ности, а также преподавательского состава Казанского 
юридического института МВД России, занимающихся 
проблемой противодействия экстремизму. В опросе 
прияли участие 15 человек.
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дается не только названным Указом Президента 
РФ от 29 мая 2020 г., но и статистическими дан-
ными ГИАЦ МВД России. Так, в 2020 году число 
преступлений, совершённых с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, возросло на 73,4 %, в том числе с ис-
пользованием интернета – на 91,3 %, при помо-
щи средств мобильной связи – на 88,3 %9. Только 
за 5 месяцев 2021 года совершено более 227000 
преступлений с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий или 
в сфере компьютерной информации10.

Между тем распространение экстремист-
ских проявлений в интернете, по нашему мне-
нию, носит объективно социальный характер. 
Это связано с простотой доступа, независи-
мостью от географического расположения, 
неограниченной потенциальной аудиторией, 
скоростью передачи данных и их низкой сто-
имостью, а также сложностью и зачастую, не-
возможностью привлечения к ответственно-
сти лиц, распространяющих экстремистскую 
идеологию, в связи с отсутствием международ-
ных соглашений.

Статистические данные пользователей со-
циальных сетей интернета действительно впе-
чатляют. Так, в 2019 году в мире насчитывалось 
почти 1,5 млрд пользователей социальных се-
тей, по итогам 2020 года их уже более 2,5 млрд11. 
Наиболее распространёнными социальными се-
тями и блогами в России являются: ВКонтакте, 
Youtube, Facebook, Instagram, Twitter12. 

Самой популярной в мире социальной се-
тью является Facebook. Основанная Майклом 
Цукербергом в 2004 г. социальная сеть Facebook 
сегодня охватывает более 2,7 млрд активных 
пользователей в месяц, из которых 39,7  млн 
россияне13.

Совокупная аудитория платформы 
YouTube составляет более 2 млрд пользователей 
по всему миру, сети Instagram – более 1 млрд 
пользователей14. Среди стремительно набира-
ющих популярность ресурсов необходимо вы-

делить площадку TikTok. Так, по данным за май 
2020 года, ежемесячный охват в мире составил 
689 млн человек, из них в России – 20,4 млн 
пользователей15. 

Федеральный закон № 114-ФЗ от 25 июля 
2002 г. «О противодействии экстремистской 
деятельности» устанавливает недопущение ис-
пользования сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельно-
сти (ст. 12), ответственность за распространение 
экстремистских материалов (ст. 13)16. На основа-
нии ст. 10.2 Федерального закона № 149-ФЗ от 
27 июля 2006 г. «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» не 
допускается использование сайта или страни-
цы сайта в интернете, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, другие экстремистские материалы17. 
Помимо этого, борьба с экстремизмом в интер-
нете ведётся и на основе норм уголовного права 
(ст. 280, 2801, 282 Уголовного кодекса РФ)18. Ис-
пользуются также нормы административного 
права – производство и распространение экс-
тремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ)19.

Некоторые социальные сети, например, 
ВКонтакте, Одноклассники активно сотрудни-
чают с органами внутренних дел в плане уда-
ления материалов экстремистского характера, 
поиска без вести пропавших лиц и т. д., но, не-
смотря на это, контролировать всё информаци-
онное пространство не представляется возмож-
ным, особенно зарубежные социальные сети, 
которые являются открытой площадкой для 

9 Статистические данные ГИАЦ МВД РФ «Состоя-
ние преступности в России за период 2020 года» [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
– URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184 (дата обра-
щения: 01.02.2021).  

10 Статистические данные ГИАЦ МВД РФ «Состо-
яние преступности в России за январь-май 2021 года» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД Рос-
сии. – URL: https://мвд.рф/reports/item/24742236 (дата 
обращения: 21.06.2021). 

11 Экстремизм и терроризм в интернет: Памятка 
(рекомендации) по организации профилактической ра-
боты в сети Интернет [Электронный ресурс] // Инфор-
мационно-аналитический журнал «Посреди России». 
– 2021. – 20 дек. – URL: https://posredi.ru/jekstremizm-
i-terrorizm-v-internet-pamjatka.html (дата обращения: 
22.12.2021).

12 Гаитбаева София. Аудитория шести крупнейших 
соцсетей в России в 2020 году [Электронный ресурс] 
// Сайт «ppc.world». – 2020. – 31 авг. – URL: https://ppc.
world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-
rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty (дата обращения: 
20.02.2021).

13 Там же.

14 Альгрен Мэтт. 40 + Instagram. Статисти-
ка и факты для 2022 [Электронный ресурс] // Сайт 
«websiterating.com». – 2022. – 18 янв. – URL: https://www.
websitehostingrating.com/ru/instagram-statistics (дата об-
ращения: 20.01.2022).

15 Аудитория шести крупнейших соцсетей в Рос-
сии в 2020 году [Электронный ресурс] // Сайт «ppc.
world». – URL: https://ppc.world/articles/auditoriya-
shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020 (дата об-
ращения: 20.02.2021); TikTok впервые раскрыл число 
пользователей [Электронный ресурс] // Сайт «Газета.
ru». – 2020. – 25 авг. – URL: https://www.gazeta.ru/tech/
news/2020/08/25/n_14845165.shtml (дата обращения: 
20.02.2021).

16 О противодействии экстремистской деятель-
ности : Федеральный закон Российской Федера-
ции от  25  июля 2002 г. № 114-ФЗ: с изм. и доп., в ред. 
от 31 июля 2020 г. [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 20.02.2021).

17 Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации : Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ: с изм. 
и доп., в ред. от 8 июня 2020 г. // СПС «Консультант 
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
20.02.2021).

18 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: с изм. и доп., в ред. от 27 фев-
раля 2021 г. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
20.10.2021).

19 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: 
с изм. и доп., в ред. от 15 октября 2020 г. [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 20.02.2021).
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публикации экстремистских материалов и нахо-
дятся вне поля российского законодательства20.

С развитием интернет-технологий, увели-
чением скорости передачи данных, совершен-
ствованием программного обеспечения и т. д. 
экстремистские организации перешли на новый 
уровень, стали активно использовать интернет 
как инструмент вербовки и привлечения в свои 
ряды всё большего количества людей. Анализ 
ситуации в сфере профилактики и противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма 
свидетельствует, что более половины вербов-
ки участников в экстремистские организаций 
происходит через интернет21. Если несколько 
лет назад интернет представлял собой огром-
ное виртуальное хранилище информации, где 
была проведена чёткая граница между автором 
и  читателем-пользователем, то современный 
интернет наполняется дискуссиями в социаль-
ных сетях, в форумах, чатах, записями в блогах, 
сообщениями в твиттере, многочисленными ви-
део и фото, выкладываемыми пользователями. 
Этот контент создаётся не профессиональными 
писателями, а простыми пользователями интер-
нета. Такое положение ведёт к невиданному ра-
нее свободомыслию, самовыражению – и вместе 
с тем к возможности негласного распростране-
ния экстремистских взглядов.

Представители деструктивных органи-
заций и движений используют интернет для 
разжигания межнациональной, расовой и ре-
лигиозной вражды, создания информацион-
ных порталов, искажающих новости и фор-
мирующих «нужное» общественное мнение. 
При этом экстремистская идеология в интер-
нете может проявляться как в прямых призы-
вах к  радикальной деятельности, вступлению 
в террористические группы, так и в скрытых 
формах. Сегодня экстремизм в интернете стал 
использовать новую технологию: изображения, 
цитаты, видеозаписи и другие материалы экс-
тремистского содержания преподносятся в ка-
честве шутки, и многие пользователи зачастую 
не понимают сути такого контента, не пред-
ставляют, что несут ответственность за его рас-
пространение. 

Основными участниками социальных се-
тей являются молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет. Данная категория населения, у кото-
рой не сформирована устойчивая система цен-
ностей и низкий уровень правосознания, пред-
ставляют наибольший интерес для террористов. 
Сегодня чуть ли не каждый ученик школы, сту-
дент вуза имеет странички в социальных сетях, 
у некоторых из них формируется чувство бе-
зысходности, бессмысленности жизни, отсут-
ствие шансов устроить свою жизнь, при этом 
интернет-ресурсы предлагают множество лёг-

ких, как им кажется, вариантов решения этих 
проблем. Экстремистские субкультуры, исполь-
зуя юный возраст подрастающего поколения, 
желание и возможность самовыражения в ин-
тернете, активно втягивают молодёжь в интер-
нет-общение, подсаживая на крючок виртуаль-
ных экстремистов. При этом интернет может 
служить как средой, в которой формируются 
экстремистские идеи и взгляды, так и средством 
совершения преступлений экстремистской на-
правленности лицами с уже сформированны-
ми мотивами ненависти и вражды. Например, 
когда молодые люди сначала снимают на видео 
свои насильственные действия экстремистской 
направленности, а затем, выкладывая данную 
видеозапись в интернет, восхваляют своё дея-
ние, возбуждая тем самым ненависть и вражду 
в обществе. Таким образом, можно говорить 
о  «двойной публичности» экстремистских дей-
ствий, когда одно публично совершённое дея-
ние становится поводом и основой для других 
публичных действий, при совершении которых 
уже используется интернет.

Среди причин, мешающих эффективно-
му противодействию экстремизму в интернете, 
можно выделить также недостаточно плотное 
взаимодействие с зарубежными странами по 
вопросам правового регулирования функцио-
нирования интернета22, а также отсутствие пра-
вовых механизмов и технических возможностей 
по противодействию анонимности интернет-
пользователей (например, VPN – обобщённое 
название технологий, позволяющих обеспечить 
одно или несколько сетевых соединений поверх 
другой сети) [4, с. 80].

К факторам, влияющим на распростране-
ние экстремизма, относится и эффективность 
работы правоохранительных органов. Участи-
лась практика, когда молодые лейтенанты, не 
имеющие знаний и умений, с курсантской ска-
мьи попадают сразу в центральный аппарат 
МВД. Прежде всего это связано с «кадровым 
голодом», недостатком профессиональных, 
опытных сотрудников. Отсутствие практики 
преемственности негативно влияет на качество 
работы правоохранителей. 

Вместе с тем в качестве положительной 
практики решения задач, связанных с противо-
действием экстремизму в интернете, можно при-
вести пример использования силовыми струк-
турами 22 регионов России поисковой системы 
«СЕУС», которая позволяет осуществлять пол-
нотекстовый поиск, мониторинг и  анализ ин-
формации из открытого пространства социаль-
ных сетей23. Использование этой компьютерной 
программы значительно облегчает выполнение 
поставленных задач.

20 Гладышев-Лядов Владимир. Социальные сети 
как инструмент пропаганды экстремизма // Обзор 
НЦПТИ. – 2013. – № 2, июнь. – С. 28–31. – С. 29. – URL: 
https://articles/antiterror/sotsialnye-seti-kak-instrument-
propagandy-ekstremizma (дата обращения: 20.02.2021).

21 Аналитические данные Центра по противодей-
ствию экстремизма МВД по Республике Татарстан.

22 Конвенция о преступности в сфере компьютер-
ной информации. – ETS № 185: принята в Будапеште 
23 ноября 2001 г. – С. 48.

23 СЕУСЛАБ, разработчик специализированного 
программного обеспечения для нужд государственного 
сектора, силовых структур и оборонно-промышленно-
го комплекса Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] // Сайт «ООО СЕУСЛАБ». – URL: https://seuslab.ru 
(дата обращения: 20.02.2021).
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Кроме того, группа информационного 
противодействия центра по противодействию 
экстремизму МВД по Республике Татарстан 
использует систему мониторинга и анализа со-
циальных медиа и СМИ «Avalanche»24. Данная 
система позволяет оперативно обнаружить, со-
брать и автоматически проанализировать ак-
туальную информацию об объектах, событиях, 
организациях и лицах, представляющих опера-
тивный интерес, в интернете. Помощь правоох-
ранительным органам в получении информации 
об интересующем лице оказывает коммерче-
ская организация ООО «Инфосфера»25. Этой 
организацией разработана онлайн-платформа, 
предназначенная для сбора и систематизации 
информации из более чем 70 общедоступных ис-
точников, включая ФССП, ФНС, ЕГРЮЛ, МВД, 
ФНП, ГИБДД, ЕАИСТО, РСА, ЕФРСБ, ФСФМ, 
Госуслуги, социальные сети, мессенджеры, объ-
явления, резюме. Также для более углубленного 
сбора информации используются телеграмм-ка-
налы «Глаз Бога» и «Smart_SearchBot». Данные 
каналы позволяют собрать информацию о чело-
веке по ключевым идентификаторам (ФИО, або-
нентский номер, ip-адрес, id-адрес ВКонтакте 
и т. д.).

Для анализа активности интересуемого 
лица в социальной сети ВКонтакте использу-
ется собственное приложение социальной сети 
InfoApp26. Это приложение позволяет узнать, 
в каких сообществах упоминается идентифика-
тор данного лица, и показывает все оставленные 
им комментарии. 

Для установления личности интересуемого 
лица по загруженной фотографии использует-
ся онлайн-платформа Findclone27, работающая 
на основе машинного обучения и позволяющая 
с большой точностью найти фотографии в соци-
альной сети ВКонтакте, где фигурирует инте-
ресуемое лицо.

Помощь правоохранительным органам в вы-
явлении противоправного контента также оказы-
вают различные системы противодействия пра-
вонарушениям в интернете ICM (Illegal Content 
Manager)28, вспомогательные интернет-ресурсы, 
например, сайт Роскомнадзора, «Медиа-Гвардия», 
портал «Наука и образование против террора», 

сайт «Молодёжь за чистый интернет», Нацио-
нальный Центр информационного противодей-
ствия терроризму и экстремизму в образователь-
ной среде и интернете (НЦПТИ) и т. д.29

Необходимо отметить, что американскими 
спецслужбами в АНБ, ЦРУ, ФБР уже давно вне-
дрена и успешно действует система интеллек-
туального анализа больших данных Palantir30. 
Программа доказала свою эффективность: она 
позволяет объединить сообщения в соцсетях 
и СМИ, базы Интерпола, досье спецслужб, штра-
фы дорожной полиции, данные о перелётах, тран-
закции по банковским картам и т. д., представляя 
всё это в виде удобной и красивой картинки.

Заключение
Полагаем, что рассмотренные выше обсто-

ятельства должны подтолкнуть к разработке 
и реализации комплекса мер общего и частного 
характера, ориентированных на предупрежде-
ние и противодействие экстремистской деятель-
ности, в том числе осуществляемой в интернете.

Предупреждение преступлений на индиви-
дуальном уровне теоретически и практически 
можно разделить на несколько этапов: 1) ран-
нее предупреждение (превенция); 2) непосред-
ственное предупреждение (индивидуальная 
превенция), в том числе пресечение.

В качестве примера первого и второго этапов 
можно рассмотреть работу с несовершеннолетни-
ми, желающими избежать влияния экстремистов 
в интернете, разработку и внедрение памяток, уси-
ление контроля на разных этапах социализации.

Комплекс профилактических мероприя-
тий по устранению экстремистских проявле-
ний в молодёжной среде уже давно разработан, 
но его реализация носит несистемный характер. 
Необходима плановая реализация таких меро-
приятий, как профессиональное обучение, тру-
доустройство, организация доступного досуга 
и спорта молодёжи, активная работа в средствах 
массовой информации по разъяснению идеоло-
гии традиционных религиозных течений и т. д.

К общим мерам можно отнести совершен-
ствование законодательства в сфере противо-
действия экстремизму, например: обеспечение 
эффективного применения уже принятых норм 
и их совершенствование; анализ правоприме-
нительной практики; реализацию целевых про-
грамм на муниципальном уровне с учётом наци-
ональных и региональных факторов.

Ведущая роль на этапе пресечения экстре-
мистских проявлений отводится органам вну-
тренних дел, которым могут быть даны следую-
щие рекомендации. В частности, оперативным 

24 Avalanche Online: сервис мониторинга [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://avl.team (дата обраще-
ния: 20.02.2021).

25 Инфосфера: Онлайн-платформа для сбора и ана-
лиза данных о людях, организациях и имуществе [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://инфосфера.рус/ (дата 
обращения: 08.02.2021).

26 InfoApp — это просмотр комментариев поль-
зователя, созданных сообществ, приложений и многое 
другое [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/
app7183114_-147591239?section_type=public_r_app (дата 
обращения: 08.02.2021).

27 Findclone – программа поиска по лицам [Элек-
тронный ресурс]. – URL:https://findclone.ru/ (дата обра-
щения: 08.02.2021).

28 Прокуратура Татарстана реализует республи-
канский проект по противодействию правонарушениям 
в сети Интернет [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
– URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
999744 (дата обращения: 20.02.2021).

29 Интернет-ресурсы, направленные на противо-
действие распространения идеологии экстремизма 
и  терроризма [Электронный ресурс] // Сайт МБОУ 
«СОШ № 10» (Свердловская область, г. Нижняя Салда). 
– 2020. – 24 авг. – URL: https://10ns.uralschool.ru/?section_
id=77 (дата обращения: 20.02.2021).

30 Седаков Павел, Филонов Дмитрий. Разведка 
сетью: как система Avalanche помогает спецслужбам 
и бизнесу [Электронный ресурс] // Сайт «Forbes». – 
2015. – 20  фев. –URL: https://www.forbes.ru/tekhnologii/
internet-i-svyaz/280391 (дата обращения: 20.02.2021).
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сотрудникам первоначально рекомендуется 
установить имеющиеся на обслуживаемой тер-
ритории исламские религиозные объединения 
(организации и группы) и постоянно прово-
дить в их среде оперативно-розыскные меро-
приятия с целью выявления вербовщиков, аги-
таторов и эмиссаров религиозных организаций 
экстремистского толка. Особое внимание сле-
дует уделять деятельности исламских учебных 
заведений и исламских летних лагерей молодё-
жи, установлению лиц, прошедших обучение 
в зарубежных исламских учебных заведениях.

Сфера правоохранительной деятельно-
сти должна также включать такие меры, как 
координация взаимодействия субъектов про-
тиводействия экстремизму на приграничных 
территориях для пресечения проникновения 
в  Российскую Федерацию участников различ-
ных международных экстремистских организа-
ций, а также с иными органами государственной 
власти, политическими партиями, религиозны-
ми и общественными объединениями; профи-
лактическая работа с лицами, находящимися на 
учёте и подверженными влиянию экстремист-
ской идеологии; повышение квалификации со-
трудников правоохранительных органов.

В систему подготовки кадров для органов 
внутренних дел целесообразно включить средние 
специальные учебные заведения как необходимый 
этап службы для правоохранителей. Возобновить 
работу ранее существовавших и доказавших свою 
эффективность средних специальных школ ми-
лиции (полиции); достойно служащим и не разо-
чаровавшимся в выбранной профессии сотрудни-
кам предоставить возможность получить высшее 
образование в  ведомственной образовательной 
организации МВД России. С учётом полученного 
начального профессионального образования со-
кратить для них время обучения до 3–4 лет. Офи-
церские звания присваивать исключительно после 
получения высшего образования в образователь-
ной организации МВД России. В  центральный 
аппарат МВД России должны переводиться толь-
ко самые лучшие и опытные сотрудники, которые 
смогут оказывать практическую помощь район-
ному звену. Начало работы «на земле» позволит 
молодым сотрудникам легче адаптироваться к ус-
ловиям службы, накопить богатый практический 
опыт борьбы с преступлениями общеуголовной 
направленности. Напомним, что в советское время 
подобная практика доказала свою эффективность.

В настоящее время на базе высших учебных за-
ведений проводятся курсы повышения квалифика-
ции сотрудников органов внутренних дел по проти-
водействию экстремизму-терроризму, однако, как 
показывает практика, этого недостаточно. Необхо-
димо включить в действующие учебные программы 

новые дисциплины (курсы), предусматривающие 
обучение сотрудников ОВД современным формам и 
методам борьбы с экстремизмом, в том числе с экс-
тремистскими проявлениями в интернете.

Сфера государственной миграционной по-
литики должна предусматривать меры, направ-
ленные на противодействие противоправной 
деятельности по организации незаконной ми-
грации и трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства; совершенство-
вание деятельности по привлечению иностран-
ной рабочей силы; взаимодействие с другими 
государствами по вопросам временного прожи-
вания, механизмов депортации и т. д.

В сфере государственной информаци-
онной политики необходимо предусмотреть 
меры, направленные на выявление фактов 
распространения экстремизма в средствах 
массовой информации и информационно-те-
лекоммуникационных сетях, а также усовер-
шенствовать процедуру ограничения доступа 
к данным ресурсам.

Меры предупреждения экстремизма в сфе-
ре государственной национальной политики 
должны предусматривать проведение социоло-
гических исследований по вопросам противо-
действия экстремизму, мониторинг и  анализ 
ситуации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, реализацию мер, исклю-
чающих использование национального фактора 
при проведении политических выборов; реали-
зацию конституционных прав граждан на сво-
боду вероисповедания без причинения ущер-
ба религиозным чувствам верующих граждан; 
реализацию программ по  противодействию 
экстремизму; своевременное реагирование ор-
ганов государственной власти на возникающие 
вызовы в данной сфере. Более полно основные 
направления в данной сфере изложены в Стра-
тегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года31.

Список рассмотренных причин экстремиз-
ма в интернете и предлагаемых мер противо-
действия является неполным и может быть до-
полнен по усмотрению заинтересованных лиц, 
однако очевидно, что своевременное выявление 
и противодействие имеющимся угрозам позво-
лит не только предотвратить распространение 
экстремистской идеологии, но  и воспрепят-
ствовать вербовке новых членов экстремист-
ских сообществ и организаций, в том числе осу-
ществляемой с использованием интернета.

31 Стратегия государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
Указом  Президента Российской Федерации от 19 дека-
бря 2012 г. № 1666) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2012. – № 52. – Ст. 7477.
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of this institution and its significance for a trial. They compare its legal model under Kyrgyz legislation with 
the legislation of the Federal Republic of Germany and a number of former Soviet republics: Kazakhstan, 
Moldova, Estonia, Ukraine, Lithuania, and the draft of the new Criminal Procedure Code of Armenia. 
The authors suggest that the importance of deposition lies in the proactive preservation and legalization 
of the victim and witness testimony obtained during the pre-trial proceedings of the court session («mini-
trial») as an evidence. One of the main advantages of deposition of testimony according to the authors is 
giving the defense team a right to apply to the court with a petition for deposition and participate in that 
procedure independently from the prosecution. Deposition warrants the possibility of testimony disclosure 
in court proceedings and its use as an evidence providing ground for a court verdict. The introduction of 
this institution is aimed at strengthening the adversarial principle and the principle of equality of parties, as 
well as benefits the speedy delivery of justice.
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Введение
В целях совершенствования порядка отправле-

ния правосудия, реформирования судебной системы 
и обеспечения принципа состязательности и равно-
правия сторон действующий уголовно-процессуаль-
ный кодекс Кыргызской Республики закрепил новый 
институт – депонирование показаний.

Данный институт регламентирован главой 26 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Ре-
спублики (далее – УПК КР). Это новая процедура для 
кыргызского уголовного процесса, суть которой за-
ключается в легализации уже полученных стороной 
обвинения показаний потерпевшего и свидетеля в ходе 
досудебного производства в качестве доказательств 
в целях их использования в судебном разбирательстве, 
в том числе при постановлении приговора. Данная 
процедура в  своей основе проводится по правилам 
судебного разбирательства, что, несомненно, является 
гарантией охраны прав личности, вовлечённой в уго-
ловное судопроизводство, так как направлена на ре-
ализацию принципа состязательности сторон. Глава 
26 УПК КР регламентирует основания депонирования 
показаний потерпевшего (ст. 205), порядок рассмо-
трения ходатайства о депонировании показаний по-
терпевшего и свидетеля (ст. 207), порядок допроса по-
терпевшего и свидетеля в судебном заседании (ст. 200), 
последствия депонирования показаний (ст. 208).

Термин «депонирование» происходит от ла-
тинского слова «depono», что в переводе означает 
«оставляю, кладу». Процесс организованного хра-
нения чего-либо именно в этом значении использу-
ется в уголовно-процессуальной науке, но данный 
термин имеет и другие значения, среди которых наи-
более распространёнными являются: сейфовое хра-
нение ценностей и документов; процедура передачи 
на хранение различных международных соглашений 
[5, с. 28]. В переводе же с английского языка depose 
в  юридической сфере означает свидетельствовать, 
давать показания под присягой1.

Как верно указывает А. А. Темирбекова, введе-
ние института депонирования показаний приводит 
кыргызское национальное законодательство в соот-
ветствие с международными стандартами справедли-
вого правосудия и развивает состязательные начала 
производства по уголовным делам [8, с. 28]. Осново-

полагающий принцип уголовного процесса правовых 
государств, именуемый Европейским Судом по пра-
вам человека равенством оружия сторон обвинения 
и защиты – equality of arms, будучи системообразую-
щим элементом гарантированного Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод 
права обвиняемого на справедливое судебное разби-
рательство – right to a fair trial, во многом обеспечива-
ется за счёт депонирования показаний. В отсутствие 
возможности явки потерпевшего или свидетеля в су-
дебное заседание, в котором уголовное дело рассма-
тривается по существу, оглашение и исследование 
судом их показаний, полученных в ходе данной со-
стязательной процедуры, позволяющей стороне за-
щиты активно участвовать в их формировании, не на-
рушает равенства сторон по участию в доказывании. 
Способствует депонирование показаний реализации 
и другого гарантированного на международном уров-
не права – на разумный срок – reasonable time – произ-
водства по уголовному делу. В случаях, исключающих 
своевременное участие потерпевшего или свидетеля 
в судебном разбирательстве уголовного дела (по при-
чине тяжёлой болезни, пребывания в  иностранном 
государстве и т. п.), благодаря не наносящему ущерба 
принципу состязательности сторон использованию 
задепонированных показаний откладывания судеб-
ного заседания не требуется. 

 
1. Правовая регламентация депонирования 

показаний в уголовном процессе Кыргызской Респу-
блики

Депонирование показаний свидетеля и потер-
певшего – это проведение в ходе досудебного произ-
водства следственным судьёй допроса свидетеля или 
потерпевшего по ходатайству одной из сторон с  це-
лью заблаговременного обеспечения (сохранения) 
судебных доказательств при наличии оснований, так 
как в силу объективных причин впоследствии допро-
сить этих участников уголовного судопроизводства 
в  ходе судебного разбирательства станет невозмож-
но, либо для необходимости обеспечения их безопас-
ности (ст. 5 п. 27 УПК КР). Целью введения данного 
процессуального действия является решение задач 
уголовного судопроизводства – «быстрого и  полно-
го рассмотрения уголовных дел». Неявка в суд по-
терпевших и свидетелей по уважительной причине 
ведёт к откладыванию судебного разбирательства, 
последствием которого становится длительность рас-

1 Мюллер В. К. Англо-русский словарь: 55 000 слов. – 
Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2008. – 656 с.
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смотрения уголовных дел, что является нарушением 
прав участников уголовного судопроизводства, пре-
жде всего, на производство по уголовному делу в раз-
умный срок. 

Депонирование показаний в кыргызском уго-
ловном процессе предусмотрено по всем категориям 
уголовных дел независимо от квалификации и об-
щественной опасности нарушения уголовного зако-
на. Основанием депонирования показаний является 
ходатайство защитника и участников процесса со 
стороны защиты, следователя перед следственным 
судьёй. Условиями депонирования являются: 

– обращение защитника и других участников 
процесса со стороны защиты непосредственно в суд 
о депонировании следственным судьей показаний 
потерпевшего, свидетеля об известных им обстоя-
тельствах по уголовному делу (п. 1 ст. 205 УПК КР);

– наличие оснований полагать, что более позд-
ний допрос потерпевшего, свидетеля в досудебном 
производстве либо в судебном заседании при рас-
смотрении дела по существу может стать невозмож-
ным в силу объективных причин, связанных с опас-
ностью для жизни и здоровья, тяжёлой болезнью 
потерпевшего, свидетеля, предстоящим их выездом 
за пределы или постоянным проживанием за преде-
лами Кыргызской Республики (п. 2 ст. 205 УПК КР).

– недопущения психотравмирующего воздействия 
на несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 
в ходе их последующего допроса (п. 7 ст. 207 УПК КР).

Согласно ч. 2 ст. 206 УПК Кыргызской Респу-
блики решение об удовлетворении или отказе от 
производства такого процессуального действия, 
как депонирование показаний, принимается 
следственным судьёй. Отказ следственного судьи 
в удовлетворении ходатайства о производстве де-
понирования может быть обжалован в вышесто-
ящий суд. При появлении новых оснований для 
производства депонирования инициатор вновь 
может обратиться с ходатайством в суд (ч. 3, 4 
ст. 206 УПК КР). Порядок производства допроса 
депонента регламентирован ч. 1 ст. 207 УПК КР. 
Следователь, в производстве которого находится 
уголовное дело, по которому производится депо-
нирование показаний потерпевшего, свидетеля, 
может быть вызван в суд следственным судьёй 
(ч.  4 ст. 207 УПК КР). Круг участников депони-
рования показаний регламентирован ч.  5 ст. 207 
УПК КР. Тяжелобольной депонент может быть до-
прошен по месту нахождения (ч. 6 ст. 207 УПК КР). 
О произведенном депонировании потерпевшего, 
свидетеля составляется протокол судебного засе-
дания, который направляется следователю, осу-
ществляющему уголовное судопроизводство, для 
приобщения к материалам уголовного дела (ч. 8 
ст. 207 УПК КР). Последствия депонирования по-
казаний отражены в ст. 208 УПК КР. 

Введение в уголовный процесс Кыргызской 
Республики института депонирования показаний 
является одной из эффективных мер развития со-
стязательных начал в досудебном производстве. Пре-
имуществом института депонирования является су-
дебный формат допроса на досудебном производстве, 
который, в противоположность следственному, обе-
спечивает состязательную процедуру получения и за-
крепления показаний, расширяя тем самым возмож-
ности стороны защиты по участию в доказывании. 

Институт депонирования показаний – ново-
введение, несомненно, являющееся тем инструмен-
том, с помощью которого уголовное судопроизвод-
ство в Кыргызской Республике со временем должно 
приблизиться к мировым стандартам защиты прав 
человека.

2. Российская процессуальная доктрина о де-
понировании показаний

Ещё в советское время у исследователей воз-
никала мысль о закреплении признательных пока-
заний обвиняемого, получаемых от него в ходе до-
судебного производства, посредством привлечения 
к участию в его допросе понятых, придав им статус 
поверенных. Присутствие поверенных подтвержда-
ло бы объективность действия следователя и, соот-
ветственно, достоверность признательных показа-
ний обвиняемого. Предполагалось, что это станет 
гарантией соблюдения законности при производ-
стве допроса и достоверности показаний обвиняе-
мого. Однако данная идея не получила поддержки 
и была расценена как идущая вразрез с постулатами 
доказательственного права [7, с. 25]. Аргументиро-
валось это следующим образом. Понятой не явля-
ется свидетелем, так как он не сообщает следствию 
о том, что лично видел или слышал, потому что ему 
неизвестны факты, относящиеся к событию престу-
пления. Советский уголовно-процессуальный закон 
признавал свидетелем лицо, призванное и обязан-
ное сообщить суду или органам предварительного 
следствия сведения об относящихся к делу обстоя-
тельствах или о личности обвиняемого, полученные 
путём личного восприятия (ст. 285 УПК РСФСР). 
Таким образом, как отмечает в своей работе Ф. Тара-
сенко, источником свидетельского показания явля-
ется событие преступления или данные о личности 
преступника, полученные свидетелем путём лично-
го восприятия. Искусственное создание свидетелей 
по уголовным делам является грубейшим нарушени-
ем уголовно-процессуального закона, приводящим 
в конечном итоге к вынесению необоснованных 
приговоров. Показания обвиняемого, в частности, 
сознание им своей вины подлежат не закреплению 
с помощью допроса его в присутствии других лиц, 
а тщательной проверке путём сопоставления их со 
всеми другими доказательствами, собранными по 
делу [7, с. 101–103]. 

Однако идея о необходимости легализации 
полученных стороной обвинения показаний, при-
дания им статуса судебных доказательств не была 
забыта. Актуализировалась и активно развиваться 
она стала в связи с формированием в процессуаль-
ной доктрине государств постсоветского простран-
ства концепции построения уголовного процесса на 
основе принципа состязательности и равноправия 
сторон. 

Лейтмотивом Концепции судебной реформы 
в РСФСР, одобренной Верховным Советом РСФСР 
24 октября 1991 г., стал необходимый для форми-
рования правового государства переход от инкви-
зиционных к состязательным началам уголовного 
судопроизводства. В результате дальнейшего раз-
вития теории и практики уголовного процесса к на-
стоящему времени сформировались весьма чёткие 
представления о сущности состязательности и со-
ставляющих её элементов, одним из которых явля-
ется процессуальное равенство сторон по участию 
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в доказывании2. Наиболее действенным правовым 
средством обеспечения такого равенства как раз 
и является институт депонирования показаний. 
Смысл его в том, чтобы изъять у стороны обви-
нения полномочия, наделить доказательственной 
силой информацию, получаемую от допрашива-
емого, и передать эти полномочия независимому 
от сторон субъекту (судье, следственному судье, 
судебному следователю). В противном случае – как 
это сохраняется в современном российском уго-
ловном процессе – использование судом для обо-
снования обвинительного приговора показаний 
потерпевшего и свидетеля, полученных стороной 
обвинения в ходе производства предварительного 
расследования, нарушает закреплённое в Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод право обвиняемого на допрос свидетелей 
обвинения, являющегося составной частью вышеу-
помянутого принципа «равенства оружия сторон», 
который, в свою очередь, относится к системообра-
зующим элементам права на справедливое судеб-
ное разбирательство. Использование судом таких 
обвинительных доказательств обусловлено их огла-
шением в судебном разбирательстве по правилам, 
предусмотренным ст. 281 и 281.1 УПК РФ. Дополне-
ния, внесённые в уголовно-процессуальный закон 
в марте 2016 года, ограничивающие возможность 
оглашения показаний свидетеля и потерпевшего, 
распространяющиеся также и на оглашение по-
казаний лица, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство в свя-
зи с  заключением с ним досудебного соглашения 
о  сотрудничестве, введённые в октябре 2018 года, 
полностью проблемы не решили [10, с. 154–155]. 
Эта проблема усугубляется по уголовным делам как 
с  участием сотрудничающего со следствием лица, 
так и с участием засекреченных свидетелей. 

Итак, в российском уголовно-процессуальном 
законе депонирование показаний пока не предусмо-
трено, хотя в процессуальной науке активно обсуж-
дается перспектива его введения.

К примеру, в своих трудах Т. В. Хмельницкая 
предлагает закрепить институт депонирования по-
казаний в УПК РФ, указывая, что данный институт 
стал бы составной частью процедуры формирова-
ния доказательственного материала обеими сторо-
нами с помощью следственного судьи [9, с. 239]. 

В своём диссертационном исследовании 
О. А. Глянко предлагает главу 26 УПК РФ «Допрос. 
Очная ставка. Опознание, проверка показаний» до-
полнить новой статьёй 19 прим. 1 «Депонирование 
показаний», регулирующей основание и процессу-
альный порядок производства этого процессуально-
го действия3.

Федеральный судья в отставке Сергей Анатолье-
вич Пашин в 2006 году поднимал вопрос о необходи-
мости внедрения в уголовный процесс Российской 
Федерации «института депонирования показаний по 
заявлению защитника», согласно которому стороны 

наделялись бы правом беспрепятственно приобщать 
к материалам уголовного дела полученные ими доку-
менты, включая объяснения очевидцев и заключения 
специалистов, а также проработать процедуру про-
изводства депонирования доказательств у мирового 
судьи или судебного следователя [6, с. 83]. Действи-
тельно, это стало бы достойной альтернативой «па-
раллельному адвокатскому расследованию», предпо-
лагающему самостоятельное собирание защитником 
многих видов доказательств, включая свидетельские 
показания, что было предусмотрено проектом Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, подготовленным Государственно-правовым 
управлением при Президенте Российской Федерации 
и обоснованно отвергнутым как несущим высокую 
вероятность фальсификации доказательств.

По мнению профессора Л. А. Воскобитовой, 
«судебное депонирование – это один способов 
придания фактам, добытым защитником, закон-
ной силы». Процедура депонирования особен-
но важна, – подчёркивает исследователь, – когда 
участники досудебного производства видят в дей-
ствиях процессуально уполномоченного лица не-
законные методы воздействия на свидетеля в виде 
угроз, запугивания, или подобные действия веро-
ятны со стороны других участников уголовного 
процесса, или в силу возрастных особенностей 
свидетеля (несовершеннолетнее лицо) его участие 
в судебном разбирательстве может причинить ему 
существенный вред, или когда есть вероятность, 
что важный свидетель не сможет присутствовать 
в судебном процессе для дачи показаний. Депони-
рование дало бы возможность защитнику добыть 
процессуальные доказательства и без производ-
ства дополнительных, специальных действий уза-
конить их [2, с. 291]. 

Более того, авторы «Доктринальной модели уго-
ловно-процессуального доказательственного права 
Российской Федерации» предлагают распространить 
судебное закрепление доказательств по требованию 
сторон не только на показания, но и на все предполо-
жительно легитимные доказательства по делу, которые 
к моменту уголовного судопроизводства могут быть 
утрачены для процесса доказывания (ст.  1.1 «След-
ственный судья»). В п. 1 ч. 3 ст.  5.7. доктринальной 
модели «Полномочия следственного судьи» её авторы 
называют исключительную цель судебного контроля: 
обеспечение состязательной формы процесса и права 
сторон на всестороннее и полное установление всех 
обстоятельств дела и преступления. При этом полно-
мочия следственного судьи по депонированию в ходе 
досудебного уголовного производства, по их мнению, 
должны не ограничиваться показаниями свидетелей 
и потерпевших, но также охватывать и представлен-
ные вещи, документы или информацию, находящую-
ся на телекоммуникационных каналах – при условии 
доказанности утверждений сторон о наличии исклю-
чительных обстоятельств испрашиваемой легализа-
ции доказательств и невозможности их закрепления 
иным способом, установленным УПК [1, с. 2, 36]. 

Итак, в российской процессуальной доктрине 
имеются определённые разработки проблемы депо-
нирования показаний, а по некоторым из её аспектов 
даже наметилась научная дискуссия. Однако право-
творчество в этой сфере непростительно запаздывает, 
позволяя сохраняться принципиальному преимуще-

2 Шестакова С. Д. Состязательность уголовного 
процесса : учебник. – Санкт-Петербург: Юридический 
центр Пресс, 2001. – С. 106. 

3 Глянко О. А. Теоретико-правовая модель процес-
суального статуса следственного судьи : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Глянко Оксана Александров-
на. – Москва, 2019. – С. 16.
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ству процессуальных возможностей стороне обвине-
ния по собиранию доказательств, что препятствует ре-
ализации принципа состязательности сторон. Это 
связано главным образом с отсутствием в российском 
уголовном процессе такого участника, как следствен-
ного судьи – субъекта полномочий по депонированию 
показаний. Впрочем, в последние несколько лет акти-
визировалась приостановленная деятельность, направ-
ленная на включение его в число участников уголовно-
го судопроизводства. Небезнадёжна, таким образом, 
перспектива реализации данного направления Концеп-
ции судебной реформы и напрямую связанного с ним 
введения института депонирования показаний как од-
ного из основных полномочий следственного судьи.

Примечательно, что противоположным обра-
зом соотносится развитие уголовно-процессуальной 
теории и законодательства в части депонирования 
показаний в ряде других постсоветских государств. 
При малой изученности данного вопроса в процессу-
альной доктрине, единичных научных исследованиях, 
посвящённых ему, та или иная модель депонирования 
показаний получила закрепление в их национальных 
системах уголовно-процессуального права.

3. Особенности депонирования показаний 
в уголовном процессе постсоветских государств 

Введение института депонирования показаний 
в уголовный процесс Кыргызской Республики не 
только не исключает, а напротив, актуализирует из-
учение аналогичного опыта стран ближнего и даль-
него зарубежья, особенно стран бывшего постсо-
ветского пространства с тем, чтобы учитывать его 
в целях совершенствования национального законо-
дательства. 

 В настоящее время институт депонирования 
показаний включён в уголовный процесс таких 
постсоветских государств, как Республика Казах-
стан (ст. 217 УПК), Республика Молдова (ст. 109 
УПК), Эстонская Республика (ст. 69.1 УПК), Украина 
(ст. 225 УПК), Литовская Республика (ст. 173 УПК) 
и в проект нового УПК Республики Армения. 

Согласно уголовно-процессуальному законода-
тельству Украины, следственный судья вправе про-
вести депонированный допрос. В отличие от анало-
гичной процедуры других постсоветских государств, 
на Украине возможен и одновременный допрос двух 
и более уже допрошенных лиц (очная ставка), кото-
рый проводится с целью проверки правдивости по-
казаний свидетеля, потерпевшего или устранения 
разногласий в их показаниях (ст. 225 УПК Украины). 
Таким образом, украинский следственный судья вы-
полняет активную роль на досудебном производстве, 
осуществляя одновременно процессуальное руко-
водство им, судебный контроль и доказывание. 

В уголовно-процессуальном законодательстве 
Эстонской Республики предусмотрены специальные 
условия депонирования показаний несовершенно-
летних потерпевших и свидетелей (прим. 1 к ст. 69, 
п. 2 ст. 70 УПК Эстонии). К таким специальным ус-
ловиям относится то, что: 

– свидетель не достиг десятилетнего возраста 
и повторный допрос может оказать вредное воздей-
ствие на его психику; 

– свидетель не достиг четырнадцатилетнего 
возраста, и допрос связан с применением семейного 
или сексуального насилия; 

– свидетель имеет расстройство речи или орга-
нов чувств, душевное недомогание или психическое 
расстройство.

По сравнению с Кыргызстаном в уголовном 
процессе Эстонии расширен перечень условий де-
понирования показаний. К их числу относится, что 
свидетель может быть допрошен судьёй предвари-
тельного следствия по ходатайству прокурора, обви-
няемого или защитника, если предметом уголовного 
производства является умышленное преступление, 
за которое в качестве наказания предусмотрено тю-
ремное заключение на срок не менее трёх лет. Опа-
сение, что лицо могут принудить к даче ложных по-
казаний, в свою очередь, является основанием для 
депонирования показаний (ст. 69 УПК Эстонии). 

В отличие от уголовного процесса Кыргызста-
на, где депонирование означает «сохранение» пока-
заний депонента и налагает запрет на последующее 
использование полученных сведений в доказывании 
до оглашения их в суде, в уголовно-процессуальном 
законодательстве Молдовы, напротив, предусмотре-
но, что следственный судья допрашивает депониру-
емого не только с целью закрепления и сохранения 
ранее полученных показаний, но и для получения 
новых доказательств. В дальнейшем лицо, чьи пока-
зания были депонированы, может быть привлечено 
к производству следственных действий. 

Уголовно-процессуальный закон Республики 
Молдова в ст. 110-1 детально регламентирует процеду-
ру производства допроса несовершеннолетнего потер-
певшего, свидетеля в целях исключения негативного 
психического воздействия на него. 

В УПК Республики Грузия предусмотрена ана-
логичная процедура депонирования показаний. 
На предварительном следствии показания депони-
руются, если: существует реальная опасность смер-
ти или ухудшения здоровья свидетеля, что может 
помешать его допросу в ходе рассмотрения дела по 
существу; лицо на длительное время покидает тер-
риторию Грузии; несмотря на разумные усилия по 
направлению дела в суд для рассмотрения по суще-
ству, невозможно найти другой источник необхо-
димых доказательств; если это необходимо в связи 
с применением специальных мер защиты. В  этих 
случаях по ходатайству лица, осуществляющего 
уголовное преследование, свидетель может быть 
допрошен судьёй-магистратом по месту осущест-
вления судопроизводства или месту его нахож-
дения. Допрос судьёй-магистратом производится 
с  участием сторон, отсутствие другой стороны не 
препятствует допросу.

В уголовном же процессе Республики Казах-
стан депонирование показаний не исключает огла-
шения, исследования и использования в судеб-
ном разбирательстве показаний, которые не были 
депонированы. В соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК 
Республики Казахстан депонирование показаний 
потерпевшего и свидетеля следственным судьёй 
предусмотрено по ходатайству участников уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения 
или со стороны защиты в случаях, когда имеются 
основания полагать, что явка в судебное разбира-
тельство соответствующих участников процесса не 
будет возможна в силу постоянного пребывания 
за границей, выезда за границу, тяжёлого состоя-
ния здоровья, применения мер безопасности либо 



181

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (93) 2022

в целях предотвращения психотравмирующего воз-
действия судебного разбирательства на несовер-
шеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Одна-
ко при этом ч. 2 ст. 372 УПК Республики Казахстан 
разделяет отсутствие потерпевшего или свидетеля 
в судебном заседании по причинам, исключающим 
возможность их явки, и состоявшееся депонирова-
ние показаний потерпевшего или свидетеля на два 
самостоятельных случая, при которых разрешает-
ся оглашение показаний этих участников процесса 
в судебном разбирательстве. Таким образом, депо-
нирование показаний по казахстанскому уголов-
но-процессуальному законодательству стало лишь 
дополнительным, а не исключительным случаем 
их оглашения в судебном разбирательстве при не-
явке давших их на предварительном расследовании 
участников процесса, что не соответствует процес-
суальному смыслу и главному назначению рассма-
триваемого института. 

А. С. Гамбарян указывает, что, несмотря на 
новизну использования понятия «судебное депо-
нирование показаний» в УПК постсоветских стран, 
данный институт по существу был предусмотрен 
намного раньше в английском уголовном процессе 
– ещё в XIX веке [3, с. 2, 36]. 

Одним из основных аргументов сторонни-
ков рассматриваемых преобразований процесса 
доказывания в бывших республиках Советского 
Союза является позитивный опыт функциониро-
вания германской модели. В уголовном процессе 
ФРГ функцию депонирования (“Deponierung”) 
осуществляет его участник, именуемый «судья 
над дознанием» или «судья-дознаватель». Данная 
процедура применяется не только для сохране-
ния показаний потерпевшего и свидетеля, как это 
предусмотрено законодательством большинства 
постсоветских государств, но и  для закрепления 
других видов доказательств. 

Итак, депонирование – судебное закрепление 
доказательств на досудебном производстве, являет-
ся одним из полномочий следственного судьи, ко-
торое качественно изменяет процесс доказывания, 
способствуя полному и объективному расследова-
нию уголовного дела. Его появление в уголовном 
судопроизводстве постсоветских государств вос-
полняет систему гарантий реализации принципа со-
стязательности и равноправия сторон. 

Заключение
Депонирование показаний потерпевшего 

и свидетеля по действующему кыргызскому уголов-
но-процессуальному законодательству представ-
ляет одну из возможных моделей депонирования 
показаний как процессуального института. Будучи 
отнесённой к числу полномочий следственного су-
дьи и таким образом сопровождая включение его 
в число участников уголовного судопроизводства, 
данная процессуальная новелла соответствует ло-
гике развития состязательных начал уголовного су-
допроизводства, причём всего в целом, а не только 
его досудебных стадий. Депонирование показаний, 
происходящее на досудебном производстве, обе-
спечивает состязательность и равноправие сторон 
и на судебных стадиях уголовного процесса, так 
как предоставляет стороне защиты процессуаль-

ную возможность активно, наравне со стороной 
обвинения и  независимо от неё влиять на форми-
рование этих видов доказательств. Депонирование 
показаний, осуществляемое следственным судьёй 
по ходатайству стороны защиты, является новым 
самостоятельным способом придания сведениям об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела, до-
казательственного значения. Таким образом, при-
меняемое при предварительном расследовании де-
понирование показаний потерпевшего и свидетеля 
имеет определяющее значение для исследования 
доказательств на стадии судебного разбирательства 
и использования их при постановлении приговора, 
так как гарантирует равенство сторон обвинения 
и защиты применительно к собиранию, провер-
ке и оценке доказательств данного вида. Именно 
причинно-следственная связь депонирования по-
казаний с возможностью их оглашения в судебном 
разбирательстве и дальнейшего использования в ка-
честве элемента доказательственной базы пригово-
ра, воплощённая в УПК КР, обеспечивает достиже-
ние этим институтом своей главной цели: в отличие 
от простого дополнения депонированными показа-
ниями числа допускаемых законом случаев их огла-
шения, не исключающих оглашения наряду с ними 
и недепонированных показаний (как это имеет ме-
сто, например, в уголовном процессе Казахстана). 

Служит этой цели и детально продуманная 
правовая регламентация порядка депонирования 
показаний потерпевшего и свидетеля в кыргызском 
уголовном процессе, а также достаточно высокий 
уровень её юридической техники. 

Введение института депонирования показа-
ний в кыргызский уголовный процесс направлено 
на соблюдение принципа осуществления уголов-
ного судопроизводства на основе равноправия 
и  состязательности сторон. Тем самым во многом 
достигается реализация аналогичного принципа, 
закреплённого в международном праве, – равенства 
оружия сторон в процессе. Одновременно исполь-
зование депонированных показаний способствует 
обеспечению принципа производства по уголовно-
му делу в разумный срок. 

Ограничение нововведённого в кыргызский 
уголовный процесс института депонирования пока-
заний свидетеля и потерпевшего по логике развития 
состязательных начал уголовного судопроизводства 
ставит вопрос о потребности в уравнивании именно 
таким способом возможностей сторон по участию 
в формировании и других видов доказательств. Рас-
пространение депонирования на другие виды до-
казательств, а также расширение его оснований как 
перспективное направление совершенствования 
кыргызского уголовно-процессуального законода-
тельства требует разработки соответствующей тео-
ретической основы. 

При этом нельзя не отметить целесообразность 
и своевременность введения института депонирова-
ния в кыргызский уголовный процесс, являющегося 
необходимым для всестороннего, полного и объ-
ективного исследования обстоятельств дела, выне-
сения законных и обоснованных процессуальных 
решений и приближающего национальное законо-
дательство к международным стандартам справед-
ливого правосудия.
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Аннотация: Актуальность темы связана с необходимостью повышения престижа гуманитар-

ного знания, важного для мировоззренческого, личностного роста и формирования всесторонне 
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ваются ценностными предпочтениями. В процессе обучения, разбора конфликтных ситуаций не-
достаточно только знания, должны быть критерии для выбора того или иного поступка, и именно 
ситуация поиска оснований для выбора способствует изменениям в ценностно-смысловой сфере. 
Повышение престижа гуманитарного знания важно для мировоззренческого, личностного роста 
и формирования всесторонне образованного человека. 

Большое значение имеет раскрытие ценностного, духовно-нравственного контекста гумани-
тарных дисциплин путём совершенствования методики преподавания, использования интерактив-
ных технологий, привлечения реальных жизненных ситуаций нравственного конфликта, выбора.

В статье представлены результаты исследования, в ходе которого выделены условия эффектив-
ности духовно-нравственного развития обучающихся в процессе освоения гуманитарных дисци-
плин. В процессе анализа были обозначены четыре критерия оценки эффективности духовно-нрав-
ственного развития обучающихся в процессе освоения гуманитарных дисциплин. К ним относятся 
личностный, когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный критерии.

Кроме того, в статье отражены результаты сравнительного анализа и математической обра-
ботки данных по двум методикам – опроснику для выявления самооценки «Духовно-нравственное 
развитие личности» и проективной методике «Неоконченные предложения», применённым на за-
вершающем этапе исследования.
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Введение
Современная парадигма обучения на осно-

ве субъект-субъектных отношений усиливает 
духовно-нравственную направленность гума-
нитарных дисциплин. С точки зрения духовно-
нравственного развития, субъект-субъектные 
отношения важны, потому что позволяют об-
мениваться ценностями и смыслами человече-
ской жизни, конкретнее – жизнедеятельности 
специалиста. В ходе общения преподаватель 
и обучающиеся обмениваются ценностными 
предпочтениями. В процессе обучения, разбо-
ра конфликтных ситуаций недостаточно только 
знания, должны быть критерии для выбора того 
или иного поступка и именно ситуация поиска 
оснований для выбора способствует изменени-
ям в ценностно-смысловой сфере. Повышение 
престижа гуманитарного знания, важно для ми-
ровоззренческого, личностного роста и форми-
рования всесторонне образованного человека. 

Поскольку усвоение гуманитарного знания 
требует определённой восприимчивости, необ-
ходим дифференцированный подход к резуль-
татам воспитания и оценки. Кроме того, важно 
учитывать, что гуманитарное знание «требует 
особой восприимчивости и склонности к смыс-
ловой вариативности, готовности к нравствен-
ному выбору и затратам нравственной энергии 
(«душа обязана трудиться»). В противном случае 
гуманистические ценности останутся недоступ-
ными» [1, с. 306]. Важно раскрыть ценностный, 
духовно-нравственный контекст гуманитарных 
дисциплин путём совершенствования методи-
ки преподавания, привлечения интерактивных 
технологий, затрагивая реальные жизненные 
ситуации нравственного конфликта, выбора.

Анализ процесса духовно-нравственного 
развития в Санкт-Петербургском суворовском 
военном училище МВД России, направленный 
на повышение уровня духовности и нравствен-
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После проведения эксперимента испыту-
емые оценивали показатели, сгруппированные 
по четырём категориям: 

– человек (здоровье, честь, достоинство, 
самосознание, самоуважение, красота тела, язы-
ка, мысли, рефлексия (самопознание), воля, са-
мосовершенствование, совесть, умеренность, 
мужество, культура, забота, эмпатия (сочув-
ствие), сострадание, милосердие, уважение, тер-
пимость, ценность личности, ответственность, 
справедливость, гуманность, искренность); 

– общество (патриотизм, нация, народ, без-
опасность, защита Родины, служение Родине, 
гражданственность, гражданские права и обязан-
ности, закон, служение закону, идеология, долг); 

– деятельность (ценность познания как 
процесса, знания как результата, учение как са-
моразвитие, общественная значимость учения, 
мышление, разум, служение делу, творчество, 
созидание (полезная деятельность), самоотдача, 
предназначение, труд, беспристрастность, дело-
вая репутация); 

– мироздание (природа, мир, добро (как 
противоположность злу), красота, истина, лю-
бовь, свобода, гармония, совершенство, счастье, 
вера, Бог, заповеди, вечная жизнь, душа).

Значимые различия выявлены по всем по-
казателям, кроме следующих: «самоуважение», 
«патриотизм», «нация», «безопасность», «служе-
ние Родине», «гражданственность», «идеология», 
«долг», «служение делу», «беспристрастность». 
Указанные показатели не вошли в таблицу 1. 
Согласно проведённому математико-статисти-
ческому анализу, выделенные по этим характе-
ристикам группы изначально имели значимые 
отличия (p ≤ 0,05), поэтому мы не можем утверж-
дать, что эксперимент воздействовал на них.

Значимые различия выявлены по пода-
вляющему большинству показателей. По наше-
му мнению, это связано с тем, что эксперимент 
подтвердил эффективность программы духов-
но-нравственного развития обучающихся обра-
зовательных организаций МВД России.

Кроме того, анализ таблицы 1 показыва-
ет высокую самооценку как в эксперименталь-
ной, так и в контрольной группах. Отметим, что 
увеличилось количество тех, кто считает вы-
бранную ценность очень важной, но не всегда 
поступает в соответствии с ней. Это относится 
к таким ценностям, как «здоровье», «самосо-
знание», «красота тела, языка, мысли», «терпи-
мость», «ответственность». То есть обучающие-
ся стали оценивать себя более адекватно. Кроме 
того, для обучающихся экспериментальной 
группы стали более значимыми абстрактные 
духовно-нравственные ценности («честь», «до-
стоинство», «рефлексия», «совесть», «эмпатия», 
«справедливость», «счастье»), на формирование 
которых была направлена программа экспери-
ментального исследования.

Суворовцы экспериментальной группы бо-
лее ориентированы на признание духовно-нрав-
ственных ценностей и реализацию их в жизни. 
В ЭГ отмечается рост количественных и каче-
ственных показателей уровня духовно-нрав-

ности обучающихся, показал, что большие воз-
можности имеются для этого у преподавателей 
гуманитарных дисциплин, руководителей кур-
сов, воспитателей. Однако рассмотрение ре-
зультатов формирующего эксперимента позво-
ляет сделать вывод, что воспитание духовности 
и нравственности является сложным и длитель-
ным процессом. Его результаты будут прояв-
ляться не только в повседневной жизни и  по-
ступках суворовцев, но главным образом в  их 
дальнейшей жизни и деятельности. 

Опыт духовно-нравственного развития 
обучающихся образовательных организаций 
МВД России

Экспериментальная работа, проведённая 
в сотрудничестве с группой преподавателей, 
показала следующий результат. В эксперимен-
тальной группе, составлявшей 79 человек, была 
реализована программа духовно-нравствен-
ного развития обучающихся образовательных 
организаций МВД России в процессе освоения 
гуманитарных дисциплин. Обучающиеся кон-
трольной группы (78 человек) учились по обыч-
ной программе, где не было усиленной духовно-
нравственной составляющей.

Личностный критерий измерялся при по-
мощи авторского опросника для выявления 
самооценки «Духовно-нравственное разви-
тие личности»; когнитивный критерий – по-
средством проективной авторской методики 
«Неоконченные предложения»; мотивацион-
но-ценностный критерий – с помощью автор-
ского опросника для выявления самооценки 
«Духовно-нравственное развитие личности»; 
деятельностный критерий измерялся авторским 
опросником для выявления самооценки «Ду-
ховно-нравственное развитие личности».

После завершения экспериментальной ра-
боты (февраль 2022 года) был проведён повтор-
ный опрос в экспериментальной и контрольной 
группах по двум методикам: авторский опрос-
ник для выявления самооценки «Духовно-нрав-
ственное развитие личности», проективная 
авторская методика «Неоконченные предложе-
ния». Перечисленные методики включали те же 
вопросы, что и на диагностическом этапе ис-
следования. Кроме того, оценивание проводи-
лось методом экспертных оценок и наблюдения. 
В  экспериментальной группе увеличился инте-
рес к проблеме духовно-нравственного разви-
тия, что показала активность на занятиях, коли-
чество вопросов после занятий.

Обучающимся было предложено за 30 ми-
нут, ответив на вопросы двух методик, выра-
зить собственное мнение по различным темам, 
связанным с духовно-нравственным развитием 
личности. Полученные данные были собраны 
и проанализированы.

Данные сравнения экспериментальной 
и контрольной группы по авторскому опросни-
ку для выявления самооценки «Духовно-нрав-
ственное развитие личности» на завершающем 
этапе формирующей работы представлены 
в сводной таблице 1.
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Таблица 1

Сравнение показателей результатов формирующего эксперимента и контрольной группы
по авторскому опроснику «Духовно-нравственное развитие личности»

на завершающем этапе исследования

ственного развития обучающихся. Это говорит 
о важности и актуальности проблемы, поэтому 
необходимо дальнейшее её исследование для 
повышения качества образования в образова-
тельных организациях МВД России.

Данные по проективной авторской методи-
ке «Неоконченные предложения» представлены 
в таблице 2.

После проведения эксперимента испыту-
емые оценивали следующие показатели: «я ду-
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оконченные предложения» обучающиеся в ЭГ 
стали значимо относится к первой группе 
«приближенные» (наиболее точные ответы). 
В КГ ответы обучающихся остались на уров-
не второй группы «частичные» (не совсем 
точные ответы). Можно сказать, что в ре-
зультате экспериментального исследования 
испытуемые ЭГ более чётко стали понимать 
и  ассоциировать себя с такими понятиями, 
как «духовность», «нравственность», «духов-
но-нравственное развитие».

По результатам диагностики была состав-
лена обобщающая сводная таблица сравни-
тельных характеристик духовно-нравственно-
го развития обучающихся экспериментальной 
и контрольной групп (таблица 3).

Особо низкие показатели повысились, сред-
ние показатели почти не изменились, статистиче-
ски значимо увеличилось количество правильных 
ответов по знаниям о духовности и нравственно-
сти (в ЭГ почти исчезли неточные ответы, значи-
тельно увеличилось количество приближенных 
ответов, в КГ – те же результаты). В эксперимен-
тальной группе прослеживается положительная 
динамика приближенных ответов, касающихся 
качеств, которыми обладает духовный и нрав-
ственный человек, то есть обучающиеся стали 
значительно лучше различать духовность и нрав-
ственность, что является результатом формирую-
щей экспериментальной работы.

Условия эффективности духовно-нрав-
ственного развития обучающихся 

Организация и проведение формирующего 
эксперимента показала необходимость соблюде-
ния ряда условий, повышающих эффективность 
духовно-нравственного развития суворовцев.

Исходя из теоретического анализа и экс-
периментальной части исследования, были 
выделены четыре условия, повышающие эф-
фективность духовно-нравственного развития 
обучающихся в процессе освоения гуманитар-
ных дисциплин.

Таблица 2

Сравнение показателей результатов формирующего эксперимента и контрольной группы
по проективной авторской методике «неоконченные предложения»

на завершающем этапе исследования

маю, что духовность – это»; «я полагаю, что 
нравственность – это»; «мне кажется, что ду-
ховность и нравственность похожи тем, что»; 
«я полагаю, что духовность и нравственность 
различаются тем, что»; «я считаю, что духов-
ный человек обладает такими качествами, 
как»; «мне кажется, что нравственный человек 
обладает такими качествами, как»; «под ду-
ховно-нравственным развитием я понимаю»; 
«я  хотел(а) бы быть духовно-нравственно раз-
витым человеком, потому что»; «я считаю, что 
система обучения и  воспитания в СПб СВУ 
МВД России развивает духовно-нравственные 
качества личности обучающихся, потому что»; 
«для большей эффективности этой работы 
я могу предложить».

Значимые различия выявлены по всем по-
казателям, кроме следующих: «я считаю, что 
духовный человек обладает такими качествами, 
как», «мне кажется, что нравственный человек 
обладает такими качествами, как», «я хотел(а) 
бы быть духовно-нравственно развитым чело-
веком, потому что», «для большей эффектив-
ности этой работы я могу предложить». Они 
не вошли в таблицу 2. Согласно проведённому 
математико-статистическому анализу, выделен-
ные по этим характеристикам группы изначаль-
но имели значимые отличия (p ≤ 0,05), поэтому 
мы не можем утверждать, что эксперимент воз-
действовал на эти показатели.

Ответы обучающихся по проективной 
авторской методике «Неоконченные пред-
ложения» были распределены на три группы: 
1  –  «приближенные» (наиболее точные отве-
ты), 2 – «частичные» (не совсем точные ответы), 
3 – «неточные» (совсем неточные ответы). По-
казатели до эксперимента у ЭГ и КГ примерно 
одинаковые и находятся на отметке 2 – «частич-
ные», после эксперимента в ЭГ становится боль-
ше «приближенных» ответов (1), в КГ показате-
ли практически не меняются.

Таким образом, после проведения экс-
перимента по проективной методике «Не-
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1. Координация усилий всех субъектов, 
причастных к правовому, патриотическому, 
эстетическому и физическому воспитанию в об-
разовательной организации. Такая координация 
возможна на основе выделенных ключевых про-
блем духовно-нравственного развития (чело-
век – общество – деятельность – мироздание). 
В процессе формирующей работы выяснилось, 
что существует необходимость налаживания 
междисциплинарных связей на более широ-
кой основе. Эти вопросы важно поднимать 
на  научных конференциях, разрабатывать ме-
тодическую литературу, связанную с профес-
сиональной деятельностью, расширять связи 
со  специальными дисциплинами при понима-
нии того, что духовно-нравственное развитие 
обучающихся является задачей всех дисциплин. 
Подготовка офицеров, классных руководителей, 
которые занимаются воспитательной работой 
с  суворовцами, важна с точки зрения конкре-
тизации воспитательных задач формирования 
личности человека, профессионала, гражданина 
и патриота своей страны.

2. Комплексная интеграция методической 
работы с преподавателями гуманитарных дис-
циплин. Для развития знаний и ценностей 
в  сфере духовности и нравственности решаю-
щее значение имеет личность преподавателя. 
На диагностическом этапе исследования были 
выявлены существенные западения в этом на-
правлении. Изучены мнения 20 преподавателей. 
Анкета включала девять вопросов, затрагива-
ющих отношение, понимание, опыт духовно-
нравственного воспитания и развития в педаго-
гической деятельности. 

Подавляющее большинство опрошенных 
указали на важность развития духовно-нрав-
ственных качеств суворовцев. Можно сказать, 
что все опрошенные преподаватели сталкива-
лись с необходимостью духовно-нравственного 
развития обучающихся в педагогической дея-
тельности, но реализовывалось оно по-разному. 
Многие преподаватели использовали интерак-
тивные методы работы с обучающимися (наи-
более часто упоминалось посещение музеев, 
выставок, театров, использование мультиме-
дийных технологий, беседы, дискуссии, груп-
повая работа). Поступали также рекомендации 
изучать с суворовцами «Кодекс чести русского 
офицера», использовать на занятиях моделиро-

вание жизненных ситуаций, направленных на 
разрешение нравственных конфликтов, в том 
числе в профессиональной деятельности, вклю-
чать для обсуждения смысловые проблемные 
вопросы, ситуации нравственного выбора.

Среди мер, которые могли бы повысить 
эффективность духовно-нравственного раз-
вития обучающихся образовательных органи-
заций МВД России, были названы следующие: 
«личный пример», «изучение общемировоз-
зренческой базы», «определение нравственного, 
духовного, воспитательного и педагогического 
идеала», «создание нравственного климата в об-
разовательной организации», «освоение про-
фессорско-преподавательским составом мето-
дов современного воспитания». Среди проблем 
духовно-нравственного развития обучающих-
ся выделялись такие, как нехватка свободного 
времени для культурного досуга, преобладание 
материалистического мышления, потребитель-
ской идеологии, отсутствие духовного общения.

Проведённый опрос показал, что в методи-
ческом обеспечении деятельности преподавате-
лей гуманитарных дисциплин необходимо кон-
кретизировать и развивать:

– знания о духовно-нравственном разви-
тии обучающихся и о возможностях их приме-
нения в процессе преподавания гуманитарных 
дисциплин;

– умения реализовывать воспитательные 
возможности гуманитарных дисциплин в про-
цессе обучения;

– способности определять и использовать 
междисциплинарные связи в процессе препода-
вания гуманитарных дисциплин.

Это условие может быть реализовано в си-
стеме научно-методической работы преподава-
телей цикла гуманитарных и специальных дис-
циплин Санкт-Петербургского суворовского 
военного училища МВД России путём создания 
методических рекомендаций. Методическая 
подготовка преподавателей гуманитарных дис-
циплин важна, поскольку они должны знать 
работу по духовно-нравственному развитию 
обучающихся, взаимодействовать между собой, 
обмениваться опытом.

3. Усиление влияния, в том числе визуаль-
ного, информационного, педагогической среды 
в образовательной организации, способствую-
щей формированию духовных и нравственных 

Таблица 3

Сравнительные характеристики ЭГ и КГ после эксперимента
(средний балл по пятибалльной шкале, %)
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чувств молодых людей. Как отмечают исследова-
тели, среда рассматривается с точки зрения «по-
тенциала, который несут её отдельные элементы 
для развития личности обучающегося. В педа-
гогической литературе выделяются: нравствен-
ный потенциал образовательной организации, 
психологический климат, система и стиль отно-
шений, особенности и характер деятельности. 
Объединяет эти составляющие воспитательной 
среды система ценностей, которая доминирует 
в данной организации. … Воспитательную сре-
ду в образовательной организации создают все 
субъекты, включённые в образовательный про-
цесс» [2, с. 33].

Здесь особенно важно избегать назидатель-
ности, дидактичности, однообразия. Именно 
ценностные характеристики среды дают воз-
можность стимулировать активность самих 
обучающихся. Важно привлекать суворовцев 
к интерактивным видам внеучебной работы, 
к созданию квестов, проектов, презентаций 
и учебных фильмов, где соединялись бы совре-
менные тенденции и роль духовно-нравствен-
ного развития для самосовершенствования. 
Опыт такой работы имеется, но важно коорди-
нировать её на основе единых духовно-нрав-
ственных ценностей.

4. Использование возможностей электрон-
ных ресурсов сети интернет и средств массовой 
информации для духовно-нравственного разви-
тия суворовцев. Информационная сфера – это 
сфера гуманитарных ценностей. Слово являет-
ся мощным орудием воздействия на молодых 
людей. Здесь уровень духовно-нравственного 
развития смыкается со способностью противо-
стоять идеологическому экстремизму, фейкам 
и  лживым материалам, которые активно рас-
пространяются в сетевых СМИ.

Названные условия являются организа-
ционно-педагогическими. Их создание – одна 
из  целей целостной воспитательной работы 
в образовательной организации. 

Критерии оценки эффективности воспи-
тательной работы по духовно-нравственно-
му развитию личности

В нашем исследовании при рассмотрении 
результативности формирующей эксперимен-
тальной работы, нацеленной на повышение 
уровня духовно-нравственного развития обу-
чающихся в процессе освоения гуманитарных 
дисциплин, мы основывались на следующих 
критериях: личностном, когнитивном, мотива-
ционно-ценностном, деятельностном. 

Личностный критерий позволяет выявить 
стойкий интерес обучающихся к духовно-нрав-
ственной проблематике, осознать значимость 
формирования собственных духовно-нравствен-
ных качеств и ценностей. Личностный критерий 
включает следующие показатели: доброжелатель-
ность, самоуважение, совестливость, честность, 
искренность, уважение и эмпатию к другим, от-
ветственность, гуманность, справедливость.

Когнитивный критерий позволяет оценить 
результаты по усвоению обучающимися знаний 

о сфере духовно-нравственного развития лич-
ности. Когнитивный критерий объединяет такие 
показатели, как повышение уровня знаний о ду-
ховности и нравственности; усвоение и степень 
сформированности ключевых понятий «духов-
ность», «нравственность», «духовно-нравствен-
ное развитие»; потребность в познании.

Мотивационно-ценностный критерий по-
зволяет оценить уровень мотивации обучаю-
щихся по следованию высшим ценностям. Мо-
тивационно-ценностный критерий отражает 
следующие показатели: осознание своего долга, 
ответственности перед обществом; доброволь-
ное принятие решения отказа от своих инте-
ресов в пользу других людей, ничего не требуя 
взамен; сформированность потребностей в са-
мопознании, самосовершенствовании; наличие 
желания поддержать других в сложных жизнен-
ных ситуациях; ценностное отношение к про-
фессионально-нравственным нормам; интерио-
ризация общечеловеческих ценностей.

Деятельностный критерий направлен 
на  оценку уровня активной самостоятельной 
деятельности обучающихся по духовно-нрав-
ственному развитию в области учения, про-
фессии, повседневной жизни. Деятельностный 
критерий включает такие показатели, как само-
реализация; применение полученных знаний; 
готовность действовать в соответствии с убеж-
дениями; нравственные поступки; активная 
духовно-нравственная позиция; умение осу-
ществлять деятельность по самовоспитанию, 
саморазвитию, самосовершенствованию.

Приведённые критерии и показатели явля-
ются основанием интеллектуального, духовно-
го, нравственного фундамента суворовцев, для 
которых важны не только собственные интере-
сы и проблемы, но и интересы и проблемы дру-
гих людей, образовательной организации, горо-
да, страны, мира.

Заключение
Опыт применения программы духовно-

нравственного развития обучающихся в процес-
се освоения гуманитарных дисциплин в Санкт-
Петербургском суворовском военном училище 
МВД России позволил выделить ряд условий 
эффективности. В частности, это координация 
усилий всех субъектов, причастных к правово-
му, патриотическому, эстетическому и физиче-
скому воспитанию в образовательной органи-
зации; комплексная интеграция методической 
работы с преподавателями гуманитарных дис-
циплин. В методическом обеспечении деятель-
ности преподавателей гуманитарных дисциплин 
необходимо конкретизировать и развивать: зна-
ния о духовно-нравственном развитии обучаю-
щихся и о возможностях их применения в про-
цессе преподавания гуманитарных дисциплин; 
умения реализовывать воспитательные возмож-
ности гуманитарных дисциплин в процессе об-
учения; способности определять и использовать 
междисциплинарные связи в процессе препода-
вания гуманитарных дисциплин; усиление вли-
яния, в том числе визуального, информацион-
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ного, педагогической среды в образовательной 
организации, способствующей формированию 
духовных и нравственных чувств молодых лю-
дей; использование возможностей электронных 
ресурсов сети интернет и средств массовой ин-
формации для духовно-нравственного разви-
тия суворовцев.

Четыре критерия оценки эффективности 
духовно-нравственного развития обучающих-
ся в процессе освоения гуманитарных дисци-
плин позволяют в достаточной степени выя-
вить изменения в духовно-нравственной сфере 
обучающихся. Это личностный, когнитивный, 
мотивационно-ценностный, деятельностный 
критерии. Они отражают эффективность ду-
ховно-нравственного развития обучающихся 
в процессе освоения гуманитарных дисциплин 
через показатели уровня духовно-нравствен-
ного развития: доброжелательность; самоува-
жение; совестливость; честность; искренность; 
уважение и эмпатия к другим; ответственность; 
гуманность; справедливость; повышение уров-
ня знаний о духовности и нравственности; 
усвоение и степень сформированности ключе-
вых понятий «духовность», «нравственность», 
«духовно-нравственное развитие»; широта 
представлений о наиболее значимых поняти-
ях духовно-нравственного развития; самосто-

ятельность и последовательность мышления; 
потребность в познании; осознание своего 
долга, ответственности перед обществом; до-
бровольное принятие решения отказа от сво-
их интересов в пользу других людей, ничего 
не требуя взамен; сформированность потреб-
ностей в  самопознании, самосовершенство-
вании; наличие желания поддержать других 
в сложных жизненных ситуациях; ценностное 
отношение к профессионально-нравствен-
ным нормам; интериоризация общечеловече-
ских ценностей; самореализация; применение 
полученных знаний; готовность действовать 
в  соответствии с  убеждениями; нравственные 
поступки; активная духовно-нравственная по-
зиция; умение осуществлять деятельность по 
самовоспитанию, саморазвитию, самосовер-
шенствованию.

Сравнительный анализ и математи-
ческая обработка данных по двум методи-
кам – опроснику для выявления самооценки 
«Духовно-нравственное развитие личности» 
и  проективной методике «Неоконченные 
предложения», применённым на завершаю-
щем этапе исследования, позволяет говорить 
о позитивных изменениях, произошедших 
в экспериментальной группе по всем исполь-
зованным методикам.
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Использование иммерсивных технологий
в подготовке обучающихся

(на примере Бел ЮИ МВД России имени И. Д. Путилина)

Аннотация: В статье анализируется практика использования иммерсивных технологий 
в  образовательном процессе, актуальность которых значительно возросла в последние годы. 
Цель представленного исследования состоит в изучении развития информационного простран-
ства и новых технологий погружения в образовательную среду на примере образовательной ор-
ганизации системы МВД России. Приводятся примеры положительного опыта использования 
возможностей многовидовых учебно-научных полигонов, специализированных аудиторий, ком-
пьютерных классов, интерактивного тира Белгородского юридического института МВД России 
имени И. Д. Путилина. Сделан вывод, что использование иммерсивных технологий в образова-
тельном процессе способствует глубокому погружению обучающихся в различные ситуации бу-
дущей профессиональной деятельности, безопасной отработке практических навыков действий, 
повышению качества образования. Особый акцент в статье сделан на применении иммерсивных 
технологий в воспитательном процессе как одной из составных частей образовательной деятель-
ности. В статье применялись такие общенаучные методы, как анализ и синтез, дедукция и индук-
ция. В заключение констатируется, что в условиях цифровизации общества качественная под-
готовка сотрудников органов внутренних дел потребует пересмотра имеющихся педагогических 
технологий, расширения практики применения иммерсивных технологий.
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Необходимость внедрения в образова-
тельный процесс новых подходов и технологий 
определена в числе задач, поставленных перед 
Правительством РФ при разработке националь-
ного проекта в сфере образования Президентом 
Российской Федерации1. При этом педагогиче-
ские технологии должны не просто обеспечи-
вать достижение целей обучения, но и стимули-
ровать интерес обучающихся к определённым 
проблемам, отличаться вариативностью, быть 
интересными и познавательными. Изучение 
лучших педагогических практик образователь-
ных организаций высшего образования выяви-
ло в качестве одного из эффективных способов, 
открывающих новые возможности совершен-
ствования образовательного процесса, – приме-
нение иммерсивных технологий обучения.

1 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» // Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Феде-
рации “Развитие образования”».

2 Толковый словарь русского языка начала XXI века. 
Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. – Москва: 
Эксмо, 2006. – 1136 с.

В толковом словаре русского языка «им-
мерсивность» трактуется как «комплекс ощу-
щений человека, находящегося в искусственно 
созданном трёхмерном мире, в котором он мо-
жет менять точку обзора, приближать и удалять 
объекты и т. д.»2. 

Нередко термин «иммерсивные технологии» 
используется как собирательное название всех тех-
нологий, включающих в себя взаимодействие чело-
века с пространством, информацией, контентом, 
стирающих грани между реальным и вымышлен-
ными мирами и позволяющих взаимодействовать 
и погружаться в информацию и  продукт3, вирту-
альную, дополненную и смешанную реальность [1, 
c. 36]. Виртуальная реальность – иллюзорная, вы-
мышленная действительность, созданная посред-
ством цифрового моделирования; для её воспри-
ятия, погружения в неё необходимы специальные 
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маем совокупность приёмов, способов инте-
рактивного взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса в условиях искусственно 
созданного виртуального окружения, воздей-
ствующего на сенсорные модальности с целью 
развития и саморазвития личности обучающе-
гося, получения профессионального, социаль-
ного и иного опыта. 

Иммерсивные технологии в системе обра-
зования призваны усилить в обучении значение 
наглядных средств за счёт глубины погружения 
в виртуальную среду [6, с. 60]. В отличие от иных 
интерактивных технологий, обучающийся ра-
ботает в трёхмерных средах, взаимодействует 
с  виртуальными объектами. Иммерсивные тех-
нологии позволяют подключить различные ре-
цепторы обучающихся (зрительные, тактильные, 
иные) при изучении учебного материала, при 
этом уровень восприятия учебного материала 
находится в прямой зависимости от количества 
органов чувств, задействованных в  обучении. 
Современные аппаратно-программные средства 
значительно упрощают процесс. Вместе с тем 
применение данной технологии в образователь-
ных целях не позволяет полностью исследовать 
объект, созданный в виртуальной среде, ограни-
чивается визуальным представлением участни-
ков процесса, ситуации и возможностью демон-
страции и моделирования их взаимодействия.

На наш взгляд, основной сложностью в обу-
чении является создание достоверных виртуаль-
ных моделей изучаемых объектов будущей про-
фессиональной деятельности. На первый план 
выходит вопрос детальной проработки ситуаций 
оперативно-служебной деятельности, объектов, 
используемых в процессе обучения, поскольку не 
исключена возможность формирования у обуча-
ющихся ошибочных навыков действий. 

Мы разделяем точку зрения И. А. Зимней 
о связанности иммерсивного подхода с другими 
подходами, успешно использующимися в обу-
чении и  воспитании, в том числе деятельност-
ным, контекстным, информационным [7, с. 20]. 
Имеющиеся в обучении и воспитании подходы 
не исключают друг друга, они могут быть иерар-
хически организованы, дополнять и совершен-
ствовать друг друга [8, с. 35–36]. 

В профессиональной подготовке сотрудни-
ков органов внутренних дел эффективным, на наш 
взгляд, представляется дополнение иммерсив-
ными технологиями контекстного обучения, дав-
но заслужившего признание в образовательной 
среде. Суть контекстного обучения заключается 
в  создании условий для трансформации учебно-
познавательной деятельности в  профессиональ-
ную, его основными составляющими являются 
предметный и социальный контексты будущей 
профессиональной деятельности специалиста. 

Понятия предметного и социального кон-
текста приводит в своих работах И. Г. Яковлева. 
Так, предметный контекст деятельности – это 
деятельность по освоению знаний, умений, на-
выков и опыта профессиональной деятельности, 
заданная с помощью системы учебных заданий, 
моделей и ситуаций в соответствии с целями 

устройства; дополненная реальность – реальная 
действительность со встроенными, наложенными 
на реальные объекты цифровыми (виртуальными) 
образами; смешанная реальность – соединение до-
полненной и  виртуальной реальности, совмеще-
ние реальных объектов с цифровыми [2, с. 131]. 

В век цифровизации термины «иммерсив-
ный», «иммерсивные технологии» стали почти 
общеупотребительными. Они заняли собствен-
ные ниши в различных областях человеческой 
деятельности, стали более совершенными и вос-
требованными. Однако в педагогике термины 
«иммерсивные технологии обучения», «иммер-
сивный подход в обучении» являются относи-
тельно новыми понятиями, ещё не устоявшими-
ся, и потому дискуссионными. 

Базовый смысл и основные положения тео-
рии иммерсивности и профессиональных сред 
предложил С. Ф. Сергеев в работе «Обучающие 
и профессиональные иммерсивные среды» [3]. 
Под иммерсивностью им понимается «систем-
ный самоорганизующийся конструкт, проявля-
ющийся в виде динамического процесса в субъ-
екте обучения, вовлекающего в свою структуру 
самые разнообразные элементы внешнего или 
внутреннего окружения» [3, с. 61].

Что же представляют собой иммерсивные техно-
логии обучения в научно-педагогической литературе? 

По мнению А. И. Азевича, иммерсивные тех-
нологии обучения – это совокупность программ-
но-технических средств, способствующих погру-
жению обучающегося в искусственно созданную 
среду – виртуальную реальность (виртуальную 
среду) с целью получения предметного, социаль-
ного и коммуникативного опыта [1, c. 36].

Ю. В. Корнилов под иммерсивным под-
ходом в образовании понимает «стратегию 
познания, комплекс приёмов и способов ин-
терактивного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса с целью развития 
и  саморазвития личности обучающегося в ис-
кусственно созданном виртуальном окружении, 
способного эффективно воздействовать на её 
разум и чувства» [4, с. 176]. 

М. В. Бакин считает, что иммерсивные тех-
нологии в образовании усиливают значение ви-
зуализации в процессе усвоения знаний за счёт 
глубокого погружения в виртуальную среду, обо-
гащают обучающихся чувственным познаватель-
ным опытом, необходимым для комплексного ов-
ладения абстрактными понятиями [5, с. 18].  

В зарубежной литературе фигурируют по-
нятия «immersive teaching» («immersive learning», 
«immersive education»), описывающие изучение 
и консолидацию потенциала так называемых 
«виртуальных миров» в образовательной среде4.

Обобщая приведённые точки зрения, под 
иммерсивным подходом в образовании пони-

3 Иммерсивные технологии в образовании и искус-
стве [Электронный ресурс] // Сайт «Кокодо Брендо». – URL: 
https://cocodobrando.com/vr (дата обращения: 12.11.2021).

4 Immersive Teaching. Ricerca per I’innovazione della 
scuola italiana [Электронный ресурс] // Сайт  Научно-ис-
следовательского центра по вопросам образования (Фло-
ренция, Италия). – URL: http://www.indire.it/en/progetto/
immersive-teaching (дата обращения 10.12.2021).
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обучения и квалификационными требования-
ми. Социальный контекст деятельности – дея-
тельность в системе взаимодействия участни-
ков образовательного процесса в соответствии 
с принятыми нормами социальных отношений 
и действий [8, с. 37].

В процессе контекстного обучения с помо-
щью иммерсивных технологий моделируются не 
только содержание профессиональной деятель-
ности, но и те социальные отношения, в которых 
она осуществляется [9, с. 213]. Иммерсивные тех-
нологии погружают обучающихся в  различные 
ситуации оперативно-служебной деятельности, 
с которыми они могут столкнуться в  будущем,  
минимизируя последствия и степень неблаго-
приятного воздействия криминогенной внешней 
среды, возможного травматизма сотрудников, в 
том числе в ситуации огневого противоборства 
с противником. Иммерсивное воссоздание кон-
текстов оперативно-служебной деятельности в 
системе подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел обеспечивает: системность и меж-
предметность знания; позволяет успешно отра-
ботать ролевую «инструментовку» и алгоритмы 
действий сотрудников; погрузить обучающихся 
в условия профессиональной деятельности, свя-
занные с применением специальных средств, ог-
нестрельного оружия, состоящих на вооружении 
полиции, с использованием различных сцена-
риев; обеспечивает возможность эффективного 
выстраивания учебного процесса в пространстве 
и времени и организации непрерывного индиви-
дуального подхода к каждому обучающемуся.

Белгородским юридическим институтом 
МВД России имени И. Д. Путилина приобретён 
определённый опыт применения иммерсивных 
технологий, применяемых при проведении раз-
личных видов учебных занятий на базе много-
видовых учебно-научных полигонов, специали-
зированных аудиторий, компьютерных классов, 
интерактивного тира. 

В целях подготовки сотрудников транспорт-
ной полиции, формирования у обучающихся 
комплекса теоретических знаний, практических 
умений и навыков, необходимых для выполнения 
на высоком профессиональном уровне служеб-
ных обязанностей в сфере охраны обществен-
ного порядка и общественной безопасности на 
объектах водного транспорта, на базе института 
создана учебная аудитория имени Н. Е. Цыганни-
ка, оборудованная учебными 5D-симуляторами-
тренажерами с  системами позиционирования, 
видеонаблюдения, мобильным терминалом ин-
формационной поддержки. С их использовани-
ем курсанты и слушатели отрабатывают приёмы 
безопасного управления служебным плаватель-
ным средством при несении службы на объектах 
водного транспорта в соответствии с действую-
щими правилами навигации. 

Иммерсивные технологии позволяют с не-
обходимой точностью погружать обучающихся 
в реальные процессы технологии судовожде-
ния и несения службы на служебных плавсред-
ствах, буксировки, парковки, оказания помощи 
терпящим бедствие. Преподаватель имеет воз-

можность влиять на ход и развитие упражне-
ния: оперативно изменять метеоусловия; время 
суток; изменять динамику течения; включать 
и  выключать огни неподвижных навигацион-
ных ориентиров; изменять параметры движения 
предусмотренных программным обеспечением 
судов; вести радиопереговоры с обучающимися.  

Следует отметить, что применение иммер-
сивных технологий способствует нивелирова-
нию воздействия отвлекающих внешних фак-
торов, повышению концентрации внимания 
обучающихся на учебном материале, глубокому 
погружению в учебный процесс.

Элементы иммерсивности включены в ин-
формационно-методическое оформление и тех-
нологическое оснащение аудиторий и учебно-на-
учных полигонов. В Белгородском юридическом 
институте МВД России имени И. Д. Путилина 
создан учебный полигон осмотра мест проис-
шествий на объектах железнодорожного транс-
порта и его инфраструктуры, оборудованный 
звуковым и видеосопровождением движущихся 
поездов, создающим эффект присутствия обу-
чающихся на железной дороге. 

На учебных занятиях по криминалисти-
ке с помощью интерактивной Фундаменталь-
ной системы анализа «Комплекс виртуально-
го ситуационного моделирования и обучения 
“Виртуальный осмотр места происшествия”» 
осуществляется погружение обучающихся в ат-
мосферу типичных мест происшествий – «Подъ-
езд и лестничная площадка», «Офис», «Вокзал», 
«Улица», формируются учебные кейсы для от-
работки приобретаемых навыков и умений ра-
боты с ориентирующей и доказательственной 
информацией, используемой в раскрытии и рас-
следовании преступлений. 

При подготовке участковых уполномо-
ченных полиции применяется моделирование 
практических ситуаций по пресечению адми-
нистративных правонарушений с виртуальной 
отработкой алгоритма действий участкового 
уполномоченного полиции, имитацией поквар-
тирного обхода административного участка. 

При проведении учебных занятий в ин-
терактивном тире применение иммерсивных 
технологий способствует созданию алгоритма 
действий вооружённого сотрудника при вы-
полнении оперативно-служебных или служеб-
но-боевых задач; обучающиеся погружаются 
в ситуации огневого контакта с противником, 
применения оружия для обезвреживания жи-
вотного, для остановки транспортного сред-
ства. На учебных занятиях используются воз-
можности электронного стрелкового комплекса 
«Рубин», позволяющего воспроизводить на ин-
терактивной доске или экране различную ми-
шенную обстановку. 

В 2021 году институтом разработан, апро-
бирован и внедрён в учебный процесс и прак-
тическую деятельность Белгородского ЛО 
МВД  России на транспорте электронный про-
граммный продукт «Интерактивный справоч-
ник следователя ОВД на железнодорожном 
транспорте», позволяющий пользователю: по-
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лучить виртуальную модель территории (либо 
конкретного участка) оперативного обслужи-
вания Белгородского ЛО МВД России на транс-
порте; видеть с эффектом присутствия дета-
лизированные инфраструктурные объекты 
железнодорожного транспорта; иметь подроб-
ное описание технических характеристик мно-
гообразных транспортных объектов; виртуаль-
но перемещаться по территории.

К потребностям решения современных 
криминалистических диагностических, иден-
тификационных задач коллективом института 
адаптированы существующие компьютерные 
симуляторы-имитаторы, воссоздающие кон-
структивные особенности и взаимодействие 
элементов и частей механизма криминалисти-
чески значимых объектов; механизм дорожно-
транспортного происшествия с детализацией 
следовой информации и причинно-следствен-
ных связей её возникновения.

Использование иммерсивных технологий 
в образовательном процессе – один из актуаль-
ных его трендов, пронизывающий не только 
учебный, но и воспитательный процесс. 

Элементы иммерсивности внедрены в ин-
формационно-методическое оформление и ин-
формационно-технологическое оснащение ко-
ридорного пространства, тематических учебных 
кабинетов Центра гуманитарного образования 
и патриотического воспитания института, ка-
бинета И. Д. Путилина – основоположника рос-
сийского сыска; русского языка и отечественной 
культуры. Фронтирные зоны, визуализирующие 
исторические события прошедшей эпохи, по-
гружают обучающихся в их атмосферу не только 
в качестве зрителя, но и в качестве участника со-
бытий. Например, в рамках комбинированного 
занятия «Civilis opus образовательная мастер-
ская: встреча времён и поколений». 

Следует отметить, что при применении 
иммерсивных технологий меняется роль педа-
гога, трансформируясь в область проектирова-
ния и моделирования виртуального окружения. 
В  этой связи подготовленность и готовность 
профессорско-преподавательского состава к ве-
дению диалога с обучающимися в контексте 
иммерсивности является важнейшим условием 
результативности взаимодействия. 

Институтом организована работа по по-
вышению квалификации преподавательского 
состава института, в том числе по повышению 
цифровой компетентности в рамках федерально-
го проекта «Кадры для цифровой экономики» на-
циональной программы «Цифровая экономика».

Ещё совсем недавно иммерсивные техно-
логии в образовании не позволяли полноценно 
создавать аналоги фрагментов реальной дей-
ствительности. Однако по мере развития ма-
териально-технической базы образовательных 
организаций, совершенствования используемых 
электронных образовательных ресурсов и циф-
ровых технологий можно предположить, что 
в  ближайшие годы дидактический потенциал 
иммерсивных технологий выйдет на качественно 
новый уровень и позволит решать более широ-
кий спектр задач образовательной деятельности, 
осуществлять обучение в условиях, максималь-
но приближенных к реальным, что, несомненно, 
положительно скажется на  качестве подготовки 
сотрудников полиции, формировании не только 
навыков действий, но и психологической устой-
чивости к возможным стрессовым ситуациям. 

Однако полагаем, что главенства иммер-
сивного подхода в образовании ожидать не сто-
ит, необходимо сочетать его с апробированными 
на протяжении многих лет иными подходами 
к организации обучения и продолжать изучение 
его педагогического потенциала.
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ский». Результаты исследования показали, что слушатели экспериментальной группы, испытывав-
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Effect of situational training method on the improvement 
of police station duty officers use of combat skills
Abstract: This paper examines the impact of the situational method used to enhance the police duty 

officers’ combat skills required in the operational activities of the police stations. In the course of the study, 
a set of typical scenarios that a police officer may encounter on duty was developed and subsequently tested 
as a part of the law enforcement training session. The results of the session were assessed to measure the 
efficiency of the approach. Eventually, the combat skills mastery score of the experimental group course 
attendees trained using a situational approach exceeded the score of the control group course attendees by 
58,6%. Thus   it has been found that applying the situational training method as a part of the Operational 
Activities of the Police Duty Officers course (precisely during the workshops dedicated to the use of force 
and firearms in the relations with persons in custody or detention) contributes to the improvement of combat 
skills necessary for the carrying on the police duty.
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Эффективное решение органами внутрен-
них дел задач борьбы с преступностью и охраны 
общественного порядка в значительной степени 
зависит от отлаженности в них механизма опе-
ративного управления. Сегодня ведущую роль 
в этом механизме играют дежурные части орга-
нов внутренних дел [1, с. 203].

Деятельность дежурных частей терри-
ториальных органов внутренних дел (далее – 
ОВД) направлена на оперативное управление 
подразделениями и службами ОВД, на приём 
и  регистрацию сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и про-
исшествиях, на принятие неотложных мер по 
раскрытию преступлений, зарегистрированных 
в дежурные сутки, а также на обеспечение охра-
ны имущества ОВД.

Таким образом, для сотрудников дежурных 
частей (оперативного дежурного, помощника 
оперативного дежурного) абсолютно нехарактер-
но выполнение задач по преследованию и задер-
жанию лиц, совершивших правонарушения или 
преступления, по принудительному извлечению 
из транспортного средства лица, отказывающе-
гося выполнять законные требования, по пресе-
чению попытки побега во время конвоирования, 
в которых возникает необходимость применять 
физическую силу и боевые приёмы борьбы.

Исходя из нормативно-правовых документов, 
одной из ключевых задач, возложенных на опера-
тивного дежурного, является обеспечение соблю-
дения прав и свобод лиц, доставленных в дежур-
ную часть органа внутренних дел для помещения 
их в специализированное помещение, предназна-
ченное для содержания задержанных в соответ-
ствии с частью 2 статьи 14 ФЗ «О полиции».

Нередки случаи, когда при водворении за-
держанного лица в специализированное помеще-
ние дежурной части оперативному дежурному, 
помощнику оперативного дежурного для преодо-
ления оказываемого правонарушителем противо-
действия приходится применять физическую 
силу, в том числе боевые приёмы борьбы. Извест-
но, что ограниченное пространство создаёт су-
щественные трудности применения физической 
силы, приёмов самозащиты и задержания право-
нарушителя (ограничение возможности переме-
щения, амплитуды двигательных действий и силы 
упреждающих ударов).

Исходя из этого, возникает необходимость 
поиска эффективных средств, методов и спосо-
бов совершенствования навыков применения 
физической силы и боевых приёмов борьбы, 
учитывающих особенности профессиональных 
задач, выполняемых сотрудниками дежурных 
частей.

Сотрудники дежурных частей, проходящие 
профессиональное обучение, профессиональ-

ную подготовку по должности служащего «по-
лицейский» в рамках дисциплины «Физическая 
подготовка», разучивают, а впоследствии демон-
стрируют правильность техники выполнения 
приёма в стандартных условиях. Следователь-
но, на данном этапе обучение боевым приёмам 
борьбы не ориентировано на специфику слу-
жебной деятельности данной должностной ка-
тегории слушателей [2, с. 87].

В настоящее время в ведомственной педа-
гогике исследованием проблемы совершенство-
вания навыков применения физической силы 
и боевых приёмов борьбы у различных долж-
ностных категорий сотрудников занимается ряд 
учёных. Так, в своих научных трудах Е. И. Тро-
ян теоретически и практически обосновывает 
эффективность использования внутрипред-
метного и межпредметного интергрированного 
обучения сотрудников в типовых ситуациях слу-
жебной деятельности [3, с.  59]. Исследователи 
Е. А. Слесарева, Д. Ш. Мирзахмедов, Д. Ф. У. Ба-
дриддинов доказывают положительное влияние 
использования «ситуационного метода» при 
обучении боевым приёмам борьбы на психи-
ческую готовность и  устойчивость сотрудни-
ков оперативных подразделений к выполнению 
служебных задач [4,  с. 82]. А.  В.  Малиновский, 
О. В. Красилов, С. В. Мананников утверждают, 
что использование метода ситуационного моде-
лирования практических ситуаций задержания 
правонарушителя на занятиях по профессио-
нальной прикладной физической подготовке 
сотрудников ОВД способствует формированию 
умений анализировать ситуацию оперативно-
служебной деятельности, совершенствованию 
физических качеств и навыков применения фи-
зической силы, формированию навыков взаимо-
действия и развитию психологической устойчи-
вости [5, с. 387]. Обоснованием эффективности 
использования типовых ситуаций, связанных 
с применением огнестрельного оружия, направ-
ленных на формирование навыков обращения 
с огнестрельным оружием, в своём исследова-
нии занимались Р. А. Рустамов и Ю. В. Трофи-
мов [6, с. 127]. Е. И. Троян и Н. К. Трусова рас-
сматривают вопросы формирования навыков 
применения физической силы сотрудниками 
охранно-конвойных подразделений на осно-
ве использования в учебно-тренировочном 
процессе ситуационного метода подготовки, 
узкоспециализированных типовых ситуаций 
служебной деятельности сотрудников данной 
должностной категории [7, с. 33].

Таким образом, многие учёные сходятся 
во мнении, что для повышения эффективности 
формирования навыков применения физиче-
ской силы и боевых приёмов борьбы на заня-
тиях по физической подготовке целесообразно 
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использовать активные методы обучения (си-
туационный метод, кейс-метод, деловую игру) 
[8,  с. 180]. Ситуационный метод позволяет 
на практике реализовать интегративный подход 
в профессиональном образовании сотрудников 
полиции [9, с. 253]. 

Кроме того, несомненный плюс метода си-
туационного обучения в том, что он позволяет 
преодолеть сухость изложения материала, раз-
вить аналитическое мышление у обучающихся, 
работать с информацией, побуждает к само-
стоятельной выработке решений, стимулирует 
к поисковой деятельности [10, с. 54].

Однако, на наш взгляд, практические воз-
можности ситуативного обучения в физической 
подготовке сотрудников дежурных частей ис-
следованы недостаточно полно, поскольку окон-
чательно не выявлена эффективность влияния 
использования типовых ситуаций оперативно-
служебной деятельности сотрудников дежурных 
частей на совершенствование навыков примене-
ния физической силы и боевых приёмов борьбы. 

В связи с этим возникает необходимость 
решения выявленной проблемы, которая заклю-
чается в противоречии, возникшем между по-
требностью в обучении сотрудников дежурных 
частей правомерному и эффективному примене-
нию физической силы и боевых приёмов борьбы 
в ситуациях их оперативно-служебной деятель-
ности и отсутствием теоретически и практиче-
ски обоснованных методов и способов использо-
вания типовых ситуаций оперативно-служебной 
деятельности, направленных на совершенствова-
ние применения боевых приёмов борьбы сотруд-
никами, замещающими данную должность. 

Цель исследования заключается в апро-
бировании эффективности использования ти-
повых оперативно-служебных ситуаций для 
совершенствования навыков применения физи-
ческой силы и боевых приёмов борьбы у сотруд-
ников дежурных частей ОВД. 

Задачами исследованияявляются: 
1) сбор, анализ и обобщение научной 

и учебно-методической литературы, посвящён-
ной методике совершенствования навыков при-
менения боевых приёмов борьбы сотрудниками 
ОВД, анализ практического опыта работы со-
трудников дежурных частей ОВД;

2) выявление наиболее частых ситуаций 
оперативно-служебной деятельности, связан-
ных с применением боевых приёмов борьбы со-
трудниками дежурных частей ОВД;

3) формирование и апробирование на ос-
нове выявленных ситуаций оперативно-служеб-
ной деятельности комплекса типовых ситуаций 
применения боевых приёмов борьбы сотрудни-
ками дежурных частей ОВД;

4) выявление изменений в уровне владения 
навыками применения боевых приёмов борьбы 
в ситуациях оперативно-служебной деятельности.

Методы исследования, при помощи кото-
рых решались поставленные задачи: метод из-
учения литературы, документов и результатов 
деятельности; метод изучения и обобщения 
опыта; метод моделирования; метод эксперт-

ных оценок, метод математической статистики 
(Т-критерий Уайта).

Исследование было организованно на учеб-
но-практических полигонах Тюменского инсти-
тута повышения квалификации сотрудников 
МВД России со слушателями, проходившими 
профессиональное обучение, профессиональ-
ную подготовку по должности служащего «по-
лицейский» в период с марта по июль 2021 года. 
Всего в исследовании были задействованы 15 
сотрудников мужского пола первой возрастной 
категории (до 25 лет), замещающих должности 
оперативных дежурных и помощников опера-
тивных дежурных ОВД. Для объективности про-
водимого исследования испытуемые случайным 
порядком были разделены на две группы – кон-
трольную (КГ, 7 человек) и экспериментальную 
(ЭК, 8  человек). После этого со слушателями экс-
периментальной группы на практических заня-
тиях по вариативной дисциплине «Актуальные 
вопросы деятельности подразделений дежур-
ных частей» в рамках изучения темы «Особен-
ности применения физической силы и специ-
альных средств при работе с доставленными и 
задержанными сотрудниками дежурных частей 
территориальных органов МВД России» исполь-
зовался комплекс типовых ситуаций служебной 
деятельности. Учебно-тренировочные занятия 
со слушателями контрольной группы проводи-
лись по общепринятой учебной программе. 

Проведённый анализ опыта практической 
работы сотрудников дежурных частей ОВД по-
зволил нам выявить пять наиболее часто встреча-
ющихся ситуаций применения физической силы 
к правонарушителям. На их основе был сформи-
рован комплекс типовых ситуаций применения 
физической силы и боевых приёмов борьбы:

1) пресечение нападения на оперативного 
дежурного во время проведения личного досмо-
тра доставленного лица;

2) пресечение совершения нападения за-
держанным лицом на оперативного дежурного 
в служебном помещении, предназначенном для 
выяснения обстоятельств факта задержания 
или доставления;

3) пресечение неповиновения при водворении 
задержанного лица в помещение для задержанных;

4) пресечение акта членовредительства 
(попытки суицида) задержанного лица, находя-
щегося в помещении для задержанных;

5) пресечение совершения нападения за-
держанным лицом на оперативного дежурного 
в помещении для задержанных.

Для создания условий, максимально при-
ближённых к реальному несению службы со-
трудниками дежурных частей и реализации 
практико-ориентированного подхода к обуче-
нию, решение данного комплекса типовых ситу-
аций осуществлялось на учебно-практическом 
полигоне «Изолятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых».

Определение уровня владения навыками 
применения боевых приёмов борьбы прово-
дилось при помощи метода экспертной оценки, 
выполнение приёмов оценивалось по шкале 
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от  1  до 10 баллов комиссией из  трёх препо-
давателей. Минимальная оценка в 1  балл вы-
ставлялась испытуемому при неэффективном, 
неуверенном и неумелом выполнении боевого 
приёма, при растерянности в тактике действий 
в типовой ситуации. Максимальная оценка 
в  10  баллов выставлялась испытуемому, если 
приём выполнялся уверенно и эффективно, 
а действия сотрудника были тактически пра-
вильными. Полученные испытуемыми оценки 
(баллы) были обработаны с помощью метода 
математической статистики Т-критерий Уайта. 

Для установления объективности и до-
стоверности исходного уровня владения на-
выками применения боевых приёмов борьбы 
в типовых ситуациях служебной деятельности 
в контрольной и экспериментальной группах 
было проведено тестирование, в ходе которого 
определялась средняя оценка (балл). В исход-
ном тестировании представители контрольной 
группы показали средний балл в выполнении 
боевых приёмов борьбы, равный 2,42 (3 + 2 + 2 
+ 2 + 3 + 2 + 3 = 17 : 7), а представители экспери-
ментальной группы получили средний балл 2,5 
(2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 20 : 8). На данном 
этапе подготовки уровень владения навыками 
применения боевых приёмов борьбы в типовых 
ситуациях в КГ и ЭГ оказался ниже среднего.

Полученные представителями ЭГ и КГ бал-
лы были проранжированы (упорядочены) в  об-
щий ряд в возрастающем порядке. Представители 
экспериментальной группы получили следующие 
ранги (места): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. В свою очередь, 
представители контрольной группы получили 
ранги (места) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Затем для каждой 
из групп были определены суммы рангов (мест) 
(табл. 1). В случае, если получены одинаковые 
баллы в группах, то каждому испытуемому вы-
ставляется средний ранг, полученный делением 
суммы одинаковых рангов на число одинаковых 

показателей. Далее полученные значения сумм 
рангов сравнивались с табличным значением.

После проведения арифметического сум-
мирования полученных рангов (мест) в кон-
трольной группе было получено значение 52,5 
(1,5 + 3,5 + 5,5 + 7,5 + 9,5 + 11,5 + 13,5), а в экспе-
риментальной группе было получено значение 
67,5 (1,5 + 3,5 + 5,5 + 7,5 + 9,5 + 11,5 + 13,5 + 15). 
Сравнивая наименьшую сумму рангов (52,5) 
с  табличным значением критерия количества 
испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп (nк = 7 и nэ = 8) при 5 % уровня значимо-
сти (38), мы видим, что полученное значение 
превышает табличное. Отсюда следует, что раз-
личия между суммами рангов недостоверны. 
Таким образом, группы испытуемых однородны 
на данном этапе исследования (табл. 1).

С целью выявления у испытуемых различий 
в уровне владения навыками применения бое-
вых приёмов борьбы после апробации с экспери-
ментальной группой на учебно-тренировочных 
занятиях разработанного комплекса типовых 
ситуаций вновь было проведено тестирование 
с использованием метода экспертной оценки.

По результатам итогового тестирования 
в выполнении боевых приёмов борьбы в типовых 
ситуациях служебной деятельности испытуемые 
контрольной группы продемонстрировали сред-
ний балл, равный 5,57 (5 + 5 + 6 + 5 + 5 + 6 + 7 = 
35 : 7) и тем самым увеличили свои показатели 
относительно начального тестирования на 3,15 
балла. Испытуемые экспериментальной группы 
продемонстрировали средний балл, равный 9,5 
(10 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 = 76 : 8), и пре-
взошли показатели своего начального тестирова-
ния на 7 баллов. Следует отметить, что в итого-
вом тестировании в обеих группах наблюдалось 
общее повышение уровня владения навыками 
применения боевых приёмов борьбы в ситуаци-
ях оперативно-служебной деятельности. Одна-

Таблица 1

Результаты определения сумм рангов представителей ЭГ и КГ в начале исследования

Таблица 2

Результаты определения сумм рангов представителей ЭГ и КГ в итоговом тестировании
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ко значительный рост средней оценки выявлен 
у представителей экспериментальной группы. 

Полученные в итоговом тесте оценки были 
проранжированны в общий ряд в возраста-
ющем порядке независимо от группы испы-
туемых. После ранжирования в контрольной 
группе испытуемые получили следующие места 
(ранги): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а в экспериментальной 
группе испытуемые получили 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 и 15 место. Одинаковых оценок у испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп 
в итоговом тестировании не было (табл. 2).

Выявление эффективности применения ком-
плекса типовых ситуаций и определение достовер-
ности полученных результатов итогового тестиро-
вания определялось путём присвоения полученным 
результатам рангов, а затем суммирования этих 
рангов и сравнения полученной суммы с имеющим-
ся табличным значением Т-критерия Уайта.

В результате суммирования полученных 
рангов, указанных в таблице 2, в контрольной 
группе было получено значение 28 (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7), а в экспериментальной груп-
пе – 92 (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15). 
Сравнивая полученную наименьшую сумму 
рангов (28) со значением, имеющимся в та-

блице критерия количества участников кон-
трольной и экспериментальной групп (nк = 7 
и  nэ  =  8) при  5  %-м уровне значимости (38), 
было выявлено, что полученная величина 
меньше представленного в таблице значения. 
Таким образом, различия в  уровне владения 
навыками применения боевых приёмов борь-
бы в ситуациях оперативно-служебной дея-
тельности в группах достоверны и не имеют 
случайного характера. В итоговом тестирова-
нии представители ЭГ превзошли результаты 
представителей КГ на 58,6 %.

Полученные в ходе исследования резуль-
таты позволяют сделать вывод, что использова-
ние на практических занятиях по вариативной 
дисциплине «Актуальные вопросы деятельно-
сти подразделений дежурных частей» в рамках 
темы «Особенности применения физической 
силы и  специальных средств при работе с до-
ставленными и задержанными сотрудниками 
дежурных частей территориальных органов 
МВД России» комплекса типовых ситуаций опе-
ративно-служебной деятельности сотрудников 
дежурных частей эффективно способствует 
формированию навыков применения боевых 
приёмов борьбы.
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highlighting the specific foundations for assessing and diagnosing the quality of physical readiness of future 
employees. The formed array of phrases consisting of two words highlighted by the semantic processing 
system is determined by the following factors: the process of physical training and the assessment of the 
quality of physical training of cadets. The degree of interrelation of these groups was defined as 5/4. It should 
be noted that the quality of physical training of cadets lacks analysis in the scientific, methodological and 
educational literature; a multi-level assessment of the quality of physical readiness of future employees for 
professional activity is not presented
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Введение
Как свидетельствует практика, совре-

менный этап развития общества предъявляет 
новые повышенные требования к служебной 
деятельности сотрудников ОВД, ориентируя 
исследователей на поиск новых средств и неис-
пользованных резервов к подготовке курсантов 
образовательных организаций, находящихся 
в ведении МВД России. Качественная подготов-
ка будущих сотрудников неразрывно связана 
с физической и огневой подготовкой, где физи-
ческая готовность остаётся основополагающей 
и ориентированной на выполнение профессио-
нальных обязанностей по должности служаще-
го «полицейский»1 [9].

Обобщение и анализ федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего образования, реализуемых в образо-
вательных организациях, находящихся в веде-
нии МВД России, выявил, что оценка качества 
образовательной деятельности и подготовка 
обучающихся осуществляется на основе систе-
мы внутренней и внешней оценки, в которой не 
учитываются требования к должностям рядо-
вого и начальствующего состава в органах вну-
тренних дел, в том числе и к профессиональным 
навыкам, связанным с применением физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия [2; 4; 6].

Совершенно очевидно, что повышение эф-
фективности физической подготовки будущих 
сотрудников ОВД нельзя рассматривать без по-
вышения качества образовательного процесса 
по дисциплинам, относящимся к физической 
подготовке.

Проблема оценки качества физической 
подготовки курсантов является значимым раз-
делом, требующим разработки, в том числе и на 
основе системного анализа, готовности курсан-
тов и слушателей к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей по должности служа-
щего «полицейский».

Цель и методика исследования
Цель исследования – изучение понятия 

«качество физической подготовки курсан-

тов» на основе комбинаций ассоциирующихся 
с ними базовых семантических категорий.

Семантический анализ научных публика-
ций основывался на ключевой семантической 
единице «качество физической подготовки 
курсантов». Всего было проанализировано 
200 статей из 1647 найденных публикаций. 
Статьи отсортированы по релевантности 
и  количеству цитирований (≥ 5). Названия 
и  аннотации к отобранным публикациям 
были сведены в отдельный файл и подгру-
жены в систему SEO-анализа для проведения 
автоматического подсчёта символов с оцен-
кой «тошнотности» и «водности». Под пара-
метром «тошнотность» текста понималась его 
«заспамленность» (постоянно повторяющи-
еся слова в тексте, которые находятся в пря-
мом или в склонённом значении) ключевыми 
словами. Поисковые системы расценивали та-
кую статью как некачественную. «Водность» 
текста основывалась на анализе наличия 
в статье стоп-слов, фразеологизмов, соедини-
тельных единиц, не несущих смысловой на-
грузки. В  результате определялись «лишние» 
слова, не имеющие отношения к изучаемой 
семантической единице, которые удалялись 
из текста для повторного проведения анали-
за. Всего было проведено четыре итерации. 
В результате количество слов в тексте сокра-
тилось с 14825 до 9856. Общая статистика тек-
ста представлена в таблице 1.

Обсуждение полученных результатов
С целью определения семантического поля 

изучаемой частоты встречающихся ключевых 
слов в анализируемых публикациях, проведено 
ранжирование по релевантности (рисунки 1, 2).

Анализ полученных данных позволил вы-
делить часто встречающиеся слова. «Физи-
ческой» имеет релевантность 22,58, при этом 
процент в ядре составляет 4,1 %, плотность клю-
чевого слова в тексте 3,4 %. «Подготовка» име-
ет релевантность на 4,25 ниже, по сравнению 
с «физической», при снижении на 0,7 % в ядре 
и  0,7 % частоты нахождения данного слова 
в тексте. «Курсант» зарегистрирован на третьей 
позиции на уровне релевантности 13,72, что на 
4,61 % ниже, чем «подготовка» и 8,86 % «физиче-
ской», при этом процент в ядре составляет 2,5 %, 
и 2 % плотности в изучаемом текстовом файле. 
Выявлено, что «качество» занимает лишь две-
надцатую позицию, при этом релевантность ре-

1 Мещерякова Е. И., Сабирова И. А. О предупреж-
дении профессионального маргинализма в процессе 
физической подготовки курсантов ведомственных ву-
зов // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2021. – № 2 (90). – С. 173–179.
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гистрируется на уровне 5,49 – 1 % в ядре и 0,8 % 
в плотности текста (таблица 2).

Сравнительный анализ распределения ча-
стоты ключевых слов в релевантных публика-
циях анализируемого текстового файла позво-
лил определить наиболее встречающиеся слова 
с учётом повторения и плотности (таблица 3).  

Полученный массив ключевых слов в ре-
левантных публикациях, ассоциированных 
системой семантической обработки со слово-
сочетанием «качество физической подготовки 
курсантов», показал, что в семантическое поле 
включены слова, имеющие отношение к про-
цессу организации образования и обучения 
курсантов и сотрудников системы МВД России, 

причём из анализируемых слов наиболее часто 
встречается «организация процесса обучения».

 По полученным данным можно судить, что 
в большинстве научных и методических публи-
кациий исследователи акцентируют внимание 
на процессе организации физической подго-
товки, при этом не выделяя специфических ос-
нов оценки и диагностики качества физической 
готовности будущих сотрудников к выполне-
нию оперативно-служебных задач, связанных 
с применением физической силы и специальных 
средств. 

В процессе анализа сформирован массив 
словосочетаний, состоящий из двух слов, выде-
ленных системой семантической обработки, с ис-

Рисунок 1. Семантическое поле ключевых слов в релевантных публикациях

Рисунок 1. Частота ключевых слов в релевантных публикациях

Таблица 1

Статистика анализируемого текстового файла
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следуемой семантической единицей «качество 
физической подготовки курсантов» (таблица 4).

Как следует из результатов, существует ряд 
факторов, определяющих качество физической 
подготовки курсантов, разделённых на две груп-
пы: процесс физической подготовки и оценка ка-
чества физической подготовки курсантов. Сте-
пени взаимосвязи данных групп определяются 
как 5/4, то есть оценка качества физической под-
готовки курсантов по данным проведённого се-
мантического анализа является следствием дан-
ных факторов. В то же время такие очевидные 
параметры, опосредованно влияющие на повы-
шение уровня качества физической подготовки 
курсантов, как формы контроля, характер оце-
нивания, комплексная оценка и др., не рассма-
триваются в анализируемых публикациях, либо 
частота их упоминания статистически мала.

Возможной причиной данного результата 
являлось содержание публикаций: частота по-
вторений словосочетания «качество физиче-
ской подготовки курсантов» может быть высо-
кой, но в самой публикации не рассматриваются 
факторы, влияющие на это достижение. Так, из 
200 публикаций только в 78 % фигурирует се-
мантическая единица «качество физической 
подготовки», остальные же посвящены общим 
проблемам обучения, вопросам организации 
спортивно-оздоровительной деятельности, во-
просам психологической, технико-тактической 
и др. подготовки, экономическим проблемам, 
методам математичкой статистики.

Другим способом ранжирования публи-
каций, содержащих семантическую единицу 
«качество физической подготовки курсантов», 
является их распределение по количеству цити-
рований. И если релевантность публикаций от-
ражает лишь частоту сочетания «качество фи-
зической подготовки курсантов», то количество 
цитирований отражает информационную вос-
требованность публикаций с этим словосочета-
нием научным сообществом. При этом количе-
ство цитирований публикаций может быть и не 
связано с результатами поиска данной семан-
тической единицы. Среди выделенных 65 % пу-
бликаций непосредственно касаются проблемы 
повышения качества физической подготовки, 
остальные 35 % затрагивают общие проблемы 
обучения либо имеют обобщающие исследова-
ния в области методики обучения. 

Качественный анализ публикаций показал, 
что список 200 наиболее цитируемых публика-
ций включает всего 1 % монографий, раскры-
вающих общие вопросы подготовки курсантов. 
К данному перечню также можно отнести статьи 
в журналах из перечня ВАК – 52 %, Scopus – 5 %, 
в сборниках научных трудов – 10 %. Анализ наи-
более цитируемых публикаций показал доста-
точно высокий интерес среди учёных к пробле-
ме повышения качества физической подготовки 
курсантов. Однако основная масса этих публи-
каций посвящена общим проблемам либо не ка-
саются данной темы. Слабой стороной перечня 
наиболее цитируемых публикаций является не-

Таблица 2

анализ слов из семантической единицы «качество физической подготовки курсантов»

Таблица 3

Распределение частоты ключевых слов в релевантных публикациях
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достаточное количество методической литера-
туры, учебников и учебных пособий, в которых 
более пристально рассматривалась бы искомая 
семантическая  единица. Учебных пособий пред-
ставлен 1 %. В общем перечне публикаций по 
запрашиваемой семантической единице «каче-
ство физической подготовки курсантов» такого 
рода публикации присутствуют, однако имеют 
низкий уровень цитирования. Можно сделать 
вывод либо о недостаточном уровне раскрытия 
тематики, либо о том, что данная литература 
востребована только среди практиков, которые 
не публикуются в научной литературе.

Выводы
Анализ и обобщение данных семантиче-

ского анализа научных публикаций по заданной 
семантической единице выявили преобладаю-
щие группы факторов, определяющие качество 
физической подготовки курсантов как процесс 
физической подготовки, и оценку качества фи-

зической подготовки курсантов. Взаимосвязь 
данных факторов друг к другу оценивается в от-
ношении 5 : 4. 

Можно утверждать, что в анализирован-
ной научно-методической и учебной литературе 
качество физической подготовки курсантов из-
учено на недостаточном уровне. Не обнаружено 
определение данного понятия, хотя авторы вы-
соко оценивают применение различных форм 
контроля, характера оценивания, комплексную 
оценку качества физической подготовки кур-
сантов. 

Выявлен и тот факт, что курсанты должны 
знать не только конечные цели физической под-
готовки, описанные в Федеральном законе от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», прика-
зе МВД России от 5 мая 2018 г. № 275, приказе 
МВД России от 1 июля 2017 г. № 450, но и про-
межуточные цели учебной деятельности, ори-
ентированные на будущую профессиональную 
деятельность. 

Таблица 4

Результаты классификации словосочетаний из двух слов

Авторы выражают: признательность доктору педагогических наук, профессору кафедры 
физической подготовки ВИ МВД России Ирине Александровне Сабировой за помощь в интерпре-
тации полученных результатов. 
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Аннотация: В статье повышение эффективности деятельности адъюнктур образовательных организа-
ций высшего образования МВД России связывается с выявлением проблем подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров и поиском возможных вариантов их решения. В целях уточнения проблем, приводящих 
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Академии управления МВД России и их научных руководителей (2021 г.), проведённого по одной и той же 
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организации высшего образования МВД России. 
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Internal Affairs of Russia efficiency depends on the identification of the challenges that arise in the course of personnel 
training and finding the possible resolution of the found issues. In order to identify the issues leading to the lack of 
performance of the post-graduates, who currently do not achieve a complete success in thesis defenses, the author 
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defend the thesis. Concluding the analysis, the author offers the ways to solve the problems in the sphere of enhancing 
the competency of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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Введение
Развитие общества невозможно без движения науки 

вперед. Серьезные научные достижения ученых той или 
иной страны обеспечивают не только ее высокий между-
народный авторитет и престиж, но и обусловливают ее ин-
тенсивное социально-экономическое развитие, достойное 
качество жизни ее граждан. 

Старение научных и научно-педагогических ка-
дров, наблюдаемое в России в последние десятилетия 
[1; 2], вызывает обоснованную тревогу и требует транс-
формации системы подготовки молодых ученых, по-
вышения ее эффективности. Перед российской наукой 
и  высшим образованием стоят задачи не просто вос-
производства количественного состава научных и  на-
учно-педагогических работников, а подготовки субъ-
ектов научной деятельности, способных осуществлять 
прорывные исследования, создавать и реализовывать 
значимые прикладные инновационные проекты [3]. 

Одним из государственных институтов под-
готовки научных и научно-педагогических кадров 
является адъюнктура (аспирантура). Анализ эффек-
тивности ее деятельности на  протяжении последних 
семи лет, прошедших с  момента принятия в 2014 г. 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов по направлениям аспирантуры, выявил много 
проблем. К ним можно отнести: низкую мотивацию 
обучающихся, сложности с трудоустройством в  Рос-
сии по направлению подготовки, снижение общей 
численности диссертационных советов [4; 5] и др. 

В настоящее время подготовка научных и науч-
но-педагогических кадров претерпевает существен-
ные организационные изменения. В  момент пере-
стройки деятельности аспирантур (адъюнктур) очень 
важно осознавать существующие проблемы во всей 
их полноте и многоаспектности. В целях определения 
проблемных вопросов подготовки научных и научно-
педагогических кадров в образовательных организа-
циях высшего образования МВД России в 2021 г. был 
проведен опрос научных руководителей и адъюнктов 
Академии управления МВД России. 

Описание исследования
1. Методы и материалы исследования
Опрос научных руководителей носил автома-

тизированный характер и проводился на основе 
анкеты, в которую вошли вопросы, касающиеся 
качества подготовки диссертаций, взаимодействия 
адъюнкта с научным руководителем, степени са-
мостоятельности и автономности диссертанта, 
влияния личностных и средовых факторов на ре-
зультаты обучения в адъюнктуре. 

В опросе приняли участие 68 преподавателей 
кафедр и сотрудников научно-исследовательского 
центра Академии управления МВД  России, име-
ющих опыт научного руководства соискателями 
учёных степеней кандидатов наук или в настоящее 
время являющихся научными руководителями адъ-
юнктов. Среди 58 адъюнктов первого, второго и тре-
тьего курсов очной формы обучения, опрошенных 
по  тем же вопросам, анкетирование проводилось 
в бланочном формате. 

В анкете было представлено 24 вопроса, среди 
которых 19 вопросов имели закрытый характер (ре-
спондентам необходимо было осуществить выбор из 
нескольких готовых ответов), 1 вопрос имел открытый 
характер (респондентам необходимо было сформу-
лировать ответ самостоятельно) и 5 вопросов имели 
смешанный характер (респонденты могли выбирать 
готовые ответы или формулировать свой ответ само-
стоятельно, 1 вопрос допускал выбор двух готовых от-
ветов.

Результаты подсчетов выбранных респонден-
тами вариантов ответов выражались в процентах от 
общего количества опрошенных по двум названным 
категориям (научные руководители и адъюнкты) 
и округлялись до десятых. 

2. Результаты исследования
На первый вопрос анкеты «Как Вы считаете, 

изменяется ли качество представленных диссертаци-
онных исследований в последнее время?» были полу-
чены ответы со следующим распределением: 

– научные руководители: 31,3 % – качество 
улучшается; 37,3 % - качество остаётся на прежнем 
уровне; 25,4 % – качество снижается; 6 % – другое;

– адъюнкты: 32,8 % – качество улучшается; 
27,6 % – качество остаётся на прежнем уровне; 37,9 % 
– качество снижается; 1,7 % – другое.

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что адъюнкты воспринимают результаты науч-
но-исследовательской деятельности более критично, 
чем научные руководители. Умеренность в оценке на-
учных руководителей в некоторой степени объясняет-
ся выбором ответов «другое», связанных с внешними 
факторами, например: «качество становится другим 
в  соответствии с требованиями времени и соответ-
ствующих социальных институтов»; «усложняется ме-
ханизм защиты диссертационных исследований».

По второму вопросу «Какие, на Ваш взгляд, 
факторы, связанные с научным руководством, 
в большей степени отражаются на результатах подго-
товки кандидатской диссертации?» выборы по обеим 
категориям проанкетированных в  количественном 
отношении составили:

– научные руководители: 48,5 % – формальный 
подход к выбору научного руководителя; 27,9 % – не-
значительный опыт научного руководства; 26,5  % 
– отсутствие заинтересованности научного руково-
дителя в защите диссертации соискателя; 30,9 % – 
фактическое отсутствие научного руководителя; 

– адъюнкты: 37,9 % – формальный подход к вы-
бору научного руководителя; 15,5 % – незначительный 
опыт научного руководства; 46,6 % – отсутствие заин-
тересованности научного руководителя в защите дис-
сертации соискателя; 44,8 % – фактическое отсутствие 
научного руководителя. 

Полученные ответы позволяют выявить повышен-
ную требовательность научных руководителей к осоз-
нанному выбору их в качестве наставника и чувстви-
тельность адъюнктов к заинтересованности научного 
руководителя в их результатах. Заметим также, что опыт 
научного руководства более значим для самих научных 
руководителей.
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Реакция на вопрос «Как Вы считаете, должно 
ли быть формально закреплено оптимальное коли-
чество консультаций научного руководителя для со-
искателей?» была следующей:

– научные руководители: 64,2 % – нет, всё зави-
сит от потребностей соискателя и этапа подготовки 
диссертации; 32,8 % – да, график консультаций имеет 
значение; 3 % – затрудняюсь ответить; 

– адъюнкты: 55,2 % – нет, всё зависит от потреб-
ностей соискателя и этапа подготовки диссертации; 
43,1 % – да, график консультаций имеет значение; 
1,7 % – затрудняюсь ответить.

Как видно из приведённой информации, и науч-
ные руководители, и адъюнкты считают, что встречи 
должны планироваться по необходимости. График 
консультаций оказывается нужнее адъюнктам, что 
вполне ожидаемо, т. к. именно они нуждается в по-
мощи и консультациях научных руководителей.

Дальнейшая серия из шести вопросов анке-
ты содержала общую часть: «Каким, на Ваш взгляд, 
должно быть конструктивное содействие научного 
руководителя в процессе…», после которой указыва-
лись различные этапы выполнения диссертационно-
го исследования. Остановимся на каждом этапе.

В выборе темы исследования, получении пер-
вичного напутствия, ценных указаний содействие 
научного руководителя, по мнению респондентов, 
должно быть:

– научные руководители: 76,1 % – максималь-
ным; 20,9 % – средним; 0 % – ниже среднего; 3 % – 
соискатель должен делать это самостоятельно;

– адъюнкты: 79,3 % – максимальным; 17,2 % – 
средним; 1,7 % – ниже среднего; 1,7 % – соискатель 
должен делать это самостоятельно.

Как показывают данные, подавляющее боль-
шинство опрошенных научных руководителей и адъ-
юнктов сошлось во мнении, что на первом этапе уча-
стие и содействие научного руководителя должно 
быть максимальным. Это требование носит объек-
тивный характер и, вероятно, должно учитываться 
при организации начала обучения в адъюнктуре. 

В процессе создания методики необходи-
мость содействия научного руководителя оцени-
вают:

– научные руководители: 50,7 % – как максималь-
ную; 44,8 % – среднюю; 1,5 % – ниже средней; 3 % – соис-
катель должен делать это самостоятельно; 

– адъюнкты: 79,3 % – как максимальную; 19 % 
– среднюю; 0 % – ниже средней; 1,7 % – соискатель 
должен делать это самостоятельно.

Единство в понимании роли научного руково-
дителя на основном этапе работы над диссертацией 
имеет место, в то же время количественные разли-
чия являются существенными. В два раза больше 
респондентов среди научных руководителей предпо-
лагают определённую самостоятельность в теорети-
ческой работе над диссертацией соискателей учёной 
степени, в то время как среди адъюнктов примерно 
треть опрошенных отводят научному руководителю 
решающую роль. В данном несовпадении видится 
некоторая инфантильность и личностная незрелость 
адъюнктов, преобладающий у них внешний локус 
контроля.

В ходе сбора эмпирического материала необхо-
димость конструктивного содействия научного ру-
ководителя отмечают как:

– научные руководители: 28,4 % – максималь-
ную; 32,8 % – среднюю; 14,9 % – ниже средней; 23,9 % 
– соискатель должен делать это самостоятельно; 

– адъюнкты: 65,5 % – максимальную; 20,7 % – 
среднюю; 0 % – ниже средней; 13,8 % – соискатель 
должен делать это самостоятельно.

Помимо уже упоминавшейся вероятной причи-
ны получения различающихся ответов от адъюнктов 
и  их научных руководителей, следует отметить, что 
адъюнкты в процессе выполнения эмпирической ча-
сти исследования часто сталкиваются с организацион-
ными трудностями в проведении внутриведомствен-
ных экспериментов и социологических опросов (это 
подтверждают и ответы на открытый вопрос анкеты). 
Ввиду этого они рассчитывают на организационную 
помощь и авторитет своего научного наставника.

Содействие научного руководителя в подготовке 
статей, по мнению испытуемых, должно быть:

– научные руководители: 25,4 % – максимальным; 
47,8 % – средним; 10,4 % – ниже среднего; 16,4 % – соис-
катель должен делать это самостоятельно; 

– адъюнкты: 41,4 % – максимальным; 44,8 % – 
средним; 1,7 % – ниже среднего; 12,1 % – соискатель 
должен делать это самостоятельно. 

В целом полученные результаты по двум груп-
пам опрошенных схожи за исключением того, что 
максимальную роль наставника выбрали на 16 % 
больше респондентов-адъюнктов. Для этих адъюн-
ктов вновь прослеживается тенденция быть в роли 
ведомого.

По вопросу содействия научного руководителя 
в анализе готового текста диссертации были выска-
заны более единодушные мнения:

– научные руководители: 82,1 % – должно быть 
максимальным; 14,9 % – средним; 1,5 % – ниже сред-
него; 1,5 % – соискатель должен делать это самосто-
ятельно; 

– адъюнкты: 87,9 % – должно быть максималь-
ным; 10,3 % – средним; 1,7 % – ниже среднего; 0 % 
– соискатель должен делать это самостоятельно.

Заметим, что при совпадении общей тенденции 
выбора ответов научные руководители высказали 
более умеренную позицию, что, вероятно, связано 
с их ожиданием большей самостоятельности от адъ-
юнктов на завершающем этапе исследования.

Принципиально иными выглядят ответы на во-
прос о степени содействия научного руководителя 
в организации прохождения формальных моментов 
при прохождении предзащиты и  подготовки доку-
ментов в диссовет:

– научные руководители: 35,8 % – максимальным; 
25,4 % – средним; 13,4 % – ниже среднего; 25,4 % – соис-
катель должен делать это самостоятельно; 

– адъюнкты: 70,7 % – максимальным; 20,7 % – 
средним; 3,4 % – ниже среднего; 5,2 % – соискатель 
должен делать это самостоятельно.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
финальный этап подготовки и представления диссер-
тации на кафедру и в диссертационный совет являет-
ся для адъюнктов проблемной ситуацией, в которой 
они ожидают существенной помощи от научного ру-
ководителя. В то же время предзащиту и выполнение 
формальных процедур научные руководители оцени-
вают не столь драматично и лишь наполовину согла-
шаются с соискателями в этом вопросе.

Следующие два вопроса затрагивали вопрос 
выбора темы диссертации. Первый из них касался 
роли соискателя в выборе темы:

– научные руководители: 52,2 % – тема долж-
на быть сформулирована научным руководителем 
и адъюнктом совместно с учётом их научных интере-
сов; 44,8 % – тема должна формулироваться адъюн-
ктами самостоятельно и согласовываться с научным 
руководителем; 3 % – тема должна быть сформулиро-
вана научным руководителем, исходя из его научных 
интересов;

– адъюнкты: 79,3 % – тема должна быть сфор-
мулирована научным руководителем и  адъюнктом 
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совместно с учётом их научных интересов; 20,7 % 
– тема должна формулироваться адъюнктами само-
стоятельно и согласовываться с научным руково-
дителем; 0 % – тема должна быть сформулирована 
научным руководителем, исходя из его научных ин-
тересов.

Как видно из приведённых данных, адъюнкты 
более чем научные руководители осознают зави-
симость своей успешности от заинтересованности 
в теме исследования. В то же время они дают вдвое 
меньше по сравнению с научными руководителя-
ми ответов относительно самостоятельного выбора 
темы.

Второй из двух вопросов звучал как: «Может ли 
быть предусмотрена возможность изменения фор-
мулировки темы диссертационного исследования 
в процессе её подготовки?». Были получены следую-
щие ответы:

– научные руководители: 95,5 % – да; 4,5 % – нет;
– адъюнкты: 91,4 % – да; 8,6 % – нет.
Как видим, и научные руководители, и адъюн-

кты в целом высказываются за возможность сме-
ны темы в процессе исследования. Мы связываем 
полученные ответы со стремлением респондентов 
к расширению степени своей научной свободы и их 
достаточно гибким отношением к организационно-
планирующей части исследовательской работы.

 В отношении смены научной специальности 
в процессе выполнения исследования анкетируемые 
высказались следующим образом:

– научные руководители: 49,2 % – да; 50,7  % – 
нет; 

– адъюнкты: 70,7 % – да; 29,3 % – нет.
Научные руководители оказались несколько 

более консервативны в данном вопросе, а адъюнкты 
в той же степени чуть более радикальны. Вероятно, 
это связано с тем, что смена научной специально-
сти в большинстве случаев должна сопровождаться 
и  сменой научного руководителя, что может вызы-
вать некоторый дискомфорт у наставников.

Следующая серия вопросов требовала оценки 
личностных характеристик обучающихся в адъюн-
ктуре. Первый из них был сформулирован в форме 
«Как Вы считаете, изменился ли в последнее время 
научно-творческий потенциал соискателей, поступа-
ющих на обучение по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров?» и сопровождался следу-
ющим выбором ответов:

– научные руководители: 49,3 % – научно-твор-
ческий потенциал стал значительно ниже; 32,8 % – 
научно-творческий потенциал не изменился; 14,3 % 
– научно-творческий потенциал стал выше; 3 % – за-
трудняюсь ответить;

– адъюнкты: 25,9 % – научно-творческий потен-
циал стал значительно ниже; 44,8 % – научно-творче-
ский потенциал не изменился; 24,1 % – научно-твор-
ческий потенциал стал выше; 5,2  % – затрудняюсь 
ответить.

Полученные данные говорят о большей почти 
на четверть неудовлетворённости научных руково-
дителей научными и креативными способностями 
адъюнктов по сравнению с самооценкой соискателей 
учёной степени. Научным руководителям, вероятно, 
следует больше доверять в этом вопросе, поскольку 
их многолетние наблюдения объективнее сравнения 
адъюнктов себя с теми, кто обучается в адъюнктуре 
в данный момент. 

Степень проявления низкого уровня сформи-
рованности научных интересов адъюнктов была 
оценена респондентами следующим образом:

 – научные руководители: 73,1 % – встречается; 
19,4 % – не встречается; 7,5 % – затрудняюсь ответить;

– адъюнкты: 50 % – встречается; 48,3 % – 
не встречается; 1,7 % – затрудняюсь ответить.

К сожалению, наличие адъюнктов с низким 
уровнем научных интересов признаётся обеими 
группами опрошенных. Этот факт определяет целе-
сообразность следующего вопроса, выявляющего 
мотивационную ориентацию адъюнктов на повы-
шение своего социального статуса после присвоения 
учёной степени. Степень проявления этой ориента-
ции оценена как:

– научные руководители: 65,7 % – встречается; 
22,4 % – не встречается; 11,9 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 67,3 % – встречается; 25,9 % – не 
встречается; 6,9 % – затрудняюсь ответить.

Преобладающую мотивацию на повышение 
своего социального статуса после защиты диссер-
тации отмечают все респонденты. Сопоставление 
ответов  на предыдущий вопрос даёт возможность 
заключить, что отсутствие у соискателей научной 
мотивации к написанию диссертации компенсирует-
ся мотивами повышения их социального статуса по-
сле присвоения учёной степени. 

Степень проявления ещё одного вида мотива-
ции – получения социальных льгот в результате на-
учно-исследовательской деятельности – выяснялась 
в следующем вопросе. Были высказаны такие мне-
ния:

– научные руководители: 43,3 % – встречается; 
38,8 % – не встречается; 17,9 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 43,1 % – встречается; 51,7 % – не 
встречается; 5,2 % – затрудняюсь ответить.

Как видно из полученных ответов, большин-
ство как научных руководителей, так и  адъюнктов 
считают мотивационную ориентацию на социаль-
ные льготы вполне реальной. Но у адъюнктов отве-
тов, расценивающих такую ориентацию как невыра-
женную, оказалось немного больше. 

Оценке степени проявления низкого уровня 
методологической грамотности адъюнктов был по-
священ следующий вопрос. Опрошенные дали такие 
ответы:

– научные руководители: 82,1 % – встречается; 
13,4 % – не встречается; 4,5 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 60,4 % – встречается; 36,2 % – не 
встречается; 3,4 % – затрудняюсь ответить.

По этому вопросу уровень знаний, умений и на-
выков в области методологии научного исследования 
у адъюнктов как преимущественно низкий оцени-
вают и научные руководители, и соискатели учёной 
степени. На объективное существование этой про-
блемы указывают результаты других исследований 
[6]. Отсюда следует необходимость усиления научно-
методологической подготовки диссертантов в про-
цессе обучения в адъюнктуре, причём оптимальным 
периодом такой подготовки должно быть, очевидно, 
начало обучения. 

 Ещё один вопрос анкеты касался степени про-
явления низкого научно-творческого потенциала со-
искателей. Этот вопрос в какой-то мере пересекался 
с вопросом о динамике изменений обсуждаемого 
потенциала с течением времени, поэтому его можно 
считать в некотором роде перепроверочным. Выбо-
ры респондентов по данному вопросу распредели-
лись так:

– научные руководители: 67,2 % – встречается; 
25,4 % – не встречается; 7,5 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 53,4 % – встречается; 44,7 % – не 
встречается; 1,7 % – затрудняюсь ответить.
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Из полученных данных можно сделать вывод, что 
научные руководители оценивают научный и творче-
ский потенциал адъюнктов значительно скромнее, чем 
сами адъюнкты. Полученные результаты сопоставля-
лись нами с  результатами диагностики 1232 обучаю-
щихся Луганского государственного педагогического 
университета в 2017–2020 годах, согласно которым их 
креативные качества и творческие способности как 
низкие оценены в 37,1 % и 35,4 % случаях соответ-
ственно, как высокие – в 13,6 % и 13,4 % случаях, как 
средние – в 49,2 % и 51,2 % случаях [7]. Как видим, дан-
ные более массовой диагностики находятся в диапазо-
не между значениями полученных нами показателей 
педагогов и адъюнктов. Дополнительно отметим, что 
преодоление недостаточного креативного потенциала 
авторы упомянутого исследования осуществляют по-
средством специального тренинга креативности. 

Оценка степени проявления недостаточно 
сформированных научных интересов адъюнктов со-
провождалась следующими результатами:

– научные руководители: 73,1 % – встречается; 
19,4 % – не встречается; 7,5 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 50,0 % – встречается; 48,3 % – не 
встречается; 1,7 % – затрудняюсь ответить. 

И снова ответы адъюнктов оказались гораздо 
оптимистичнее ответов их научных руководителей. 
Сравнение полученных результатов с  результатами 
исследования, проведенного в  шести университетах 
России, где опрашивались аспиранты (354 человека) 
и научные руководители (24 человека), показывает 
более радужную картину в гражданских вузах. Так, 53 
% опрошенных в этих образовательных организациях 
могут быть отнесены к аспирантам со сформирован-
ными научными интересами, а 16,5 % – к соискателям 
учёной степени, которые не имеют значимых альтер-
натив или оказались в аспирантуре случайно [8]. 

Уточнение степени проявления вненаучных 
прагматических мотивов у адъюнктов в части пре-
обладающей ориентации на повышение социального 
статуса или получение социальных льгот после за-
щиты диссертации показало следующие результаты 
по двум видам мотивов соответственно:

– научные руководители: 65,7 % и 43,3 % – 
встречается, 22,4 % и 38,8 % – не встречается, 11,9 % 
и 17,9 % – затрудняюсь ответить;

– адъюнкты: 67,3 % и 43,1 % – встречается, 
25,9 % и 51,7 % – не встречается, 6,9 % и 5,2 % – за-
трудняюсь ответить.

В ответах представителей обеих групп респон-
дентов выявляется общность критической оценки 
мотивации обучения соискателей в адъюнктуре. Под-
тверждение полученных результатов находим и в рабо-
тах других исследователей [2].

Еще один вопрос касался оценки степени про-
явления низкого уровня методологической грамот-
ности. На него были получены ответы, распределив-
шиеся следующим образом:

– научные руководители: 82,1 % – встречается; 
13,4 % – не встречается; 4,5 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 60,4 % – встречается; 36,2 % – не 
встречается; 3,4 % – затрудняюсь ответить.

Таким образом, большинство опрошенных из 
обеих групп респондентов отмечают недостаточную 
сформированность методологических знаний, уме-
ний и навыков. Это означает, что в программе обуче-
ния адъюнктов необходимо не только предусмотреть 
курс общенаучной методологии, но и курс частно-
научной методологии, т. е. методологии той отрасли 
науки, по  которой адъюнктом выполняется диссер-
тационное исследование. 

Степень проявления низкого научно-творче-
ского потенциала диссертантов была оценена следу-
ющим образом:

– научные руководители: 67,2 % – встречается; 
25,4 % – не встречается; 7,5 % – затрудняюсь отве-
тить;

– адъюнкты: 53,4 % – встречается; 44,7 % – не 
встречается; 1,7 % – затрудняюсь ответить.

При сохранении общей тенденции в оценках 
заметны различия в сторону большей критики спо-
собностей диссертантов в оценке их научных руко-
водителей. Однако и большинство адъюнктов с ними 
также согласно.

По вопросу о влиянии фактора повышения тре-
бований к диссертантам на успешность защиты мне-
ния разделились следующим образом:

– научные руководители: 61,2 % – высокий уро-
вень влияния; 22,4 % – средний уровень влияния; 
16,5 % – низкий уровень влияния;

– адъюнкты: 60,3 % – высокий уровень влияния; 
27,6 % – средний уровень влияния; 12 % – низкий 
уровень влияния.

Как видим, значимость требовательности 
к  адъюнктам и качеству их диссертаций отмечают 
большинство как научных руководителей, так и адъ-
юнктов. Вероятно, это одно из важнейших условий 
качественной подготовки диссертационных исследо-
ваний.

Среди других факторов оценивалось также 
влияние усиления гласности в процедуре защиты 
диссертаций. Результаты опроса распределились так:

– научные руководители: 62,7 % – высокий уро-
вень влияния; 22,4 % – средний уровень влияния; 
15 % – низкий уровень влияния;

– адъюнкты: 39,6 % – высокий уровень влияния; 
32,8 % – средний уровень влияния; 27,6 % – низкий 
уровень влияния.

Хотя обе группы респондентов отмечают зна-
чимость гласности, научные руководители оценива-
ют эту значимость выше. Вероятно, это связано с их 
репутационными рисками, возрастающими с усиле-
нием гласности.

Изучение влияния ещё одного фактора – затрат 
времени на обучение по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров – привело к следующим 
результатам:

– научные руководители: 76,1 % – высокий уро-
вень влияния; 16,4 % – средний уровень влияния; 
7,5 % – низкий уровень влияния;

– адъюнкты: 69 % – высокий уровень влияния; 
22,4 % – средний уровень влияния; 8,6 % – низкий 
уровень влияния.

Как следует из приведённых данных, и  науч-
ные руководители, и адъюнкты отводят этому фак-
тору решающую роль. Думается, что переработка 
учебных планов адъюнктуры в  связи с переходом 
на федеральные государственные требования по-
зволит разрешить данную проблему. 

На вопрос о сложности выполнения публикаци-
онных требований были получены следующие ответы:

– научные руководители: 55,2 % – высокий уро-
вень влияния; 32,8 % – средний уровень влияния; 
12 % – низкий уровень влияния;

– адъюнкты: 56,9 % – высокий уровень влияния; 
39,7 % – средний уровень влияния; 3,4 % – низкий 
уровень влияния.

Большинство опрошенных обеих категорий от-
метили достаточно сильное влияние на результатив-
ность обучения в адъюнктуре макронаучного факто-
ра повышения требований к публикациям.

Последним из рассмотренных в рамках опроса 
факторов была названа недостаточная популяриза-
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ция науки в обществе. Отношение к этому фактору 
распределилось следующим образом:

– научные руководители: 37,3 % – высокий уро-
вень влияния; 31,3 % – средний уровень влияния; 
31,3 % – низкий уровень влияния;

– адъюнкты: 46,6 % – высокий уровень влияния; 
29,3 % – средний уровень влияния; 24,1 % – низкий 
уровень влияния.

Как видим, при совпадении общей тенденции 
молодые исследователи оказались более чувстви-
тельны к обсуждаемому социальному фактору.

 Ответы на открытый вопрос об основных 
причинах снижения количества защит кандидат-
ских диссертаций соискателями, завершившими 
обучение по программам подготовки научно-педа-
гогических кадров, были сгруппированы по семан-
тическому признаку и могут быть представлены 
в обобщённом виде таким образом:

– научные руководители: 22 высказывания 
(32,4  %) – социально-обусловленные причины, не 
зависящие от образовательной организации, науч-
ных руководителей и адъюнктов; 33 высказывания 
(48,5 %) – внутривузовские причины, связанные с не-
рациональной организацией процесса обучения адъ-
юнктов и подготовки ими диссертаций; 8 высказыва-
ний (11,8 %) – причины, связанные с некачественным 
научным руководством; 36 высказываний (52,9 %) – 
причины, связанные с негативными личностными 
характеристиками адъюнктов, в первую очередь, с их 
низкой мотивацией;

– адъюнкты: 16 высказываний (27,6 %) – со-
циально обусловленные причины, не зависящие от 
образовательной организации, научных руководи-
телей и адъюнктов; 15 высказываний (25,9 %) – вну-
тривузовские причины, связанные с нерациональ-
ной организацией процесса обучения адъюнктов 
и подготовки ими диссертаций; 3 высказывания 
(5,2 %) – причины, связанные с некачественным 
научным руководством; 7 высказываний (12,1 %) – 
причины, связанные с негативными личностными 
характеристиками адъюнктов, в первую очередь, 
с низкой мотивацией.

Разброс оценки причин показывает, что более по-
ловины научных руководителей считают главной при-
чиной недостаточной эффективности деятельности 
адъюнктуры личностные качества обучающихся, сре-
ди которых, по их мнению, преобладает низкая моти-
вация к обучению и защите диссертации. Следующую 
по значимости группу причин, выделяемых научными 
руководителями, составляют причины, связанные с не-
верными организационными решениями, принимае-
мыми на уровне вуза. Третью группу причин образуют 
внешние факторы влияния со стороны общества.

Результаты опроса обучающихся показывают 
примерно одинаковую значимость для них соци-
ально обусловленных и внутривузовских причин. 
В качестве третьей по значимости группы ими вы-
делены причины, связанные с  негативными лич-
ностными характеристиками соискателей, среди 
которых также более всего обращает на себя вни-
мание недостаточная мотивация на присуждение 
учёной степени.

Полученные качественные результаты уточ-
няют и конкретизируют ранее выполненные по 
теме неэффективности аспирантур исследования 
[9; 10], в которых в качестве главных причин на-
зываются несоответствие систем государственной 
научной аттестации и подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре, низкое качество 
набора в аспирантуру и низкое качество научного 
руководства.

Заключение
Полученные методом опроса результаты по-

зволяют сделать некоторые содержательные выводы 
об актуальных проблемах эффективной подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров в об-
разовательной организации высшего образования 
МВД России.

1. Большинство респондентов (как научных 
руководителей, так и адъюнктов) сошлись в выделе-
нии в качестве наиболее острых проблем подготовки 
научных и научно-педагогических кадров следую-
щих:

– в социальной и макронаучной сфере: недо-
статочная популяризация науки в обществе; воз-
никающие у молодых учёных затруднения в  связи 
с  возрастающими требованиями к результатам ис-
следовательской деятельности и  усилением гласно-
сти в ходе защиты;

– в области внутривузовской организации про-
цесса подготовки: организационные трудности по из-
менению темы в процессе исследования; недостаток 
отведённого времени на  научно-исследовательскую 
работу адъюнктов; отсутствие необходимого гибкого 
графика консультаций с научным руководителем; 

– в части взаимодействия адъюнкта с научным 
руководителем: недостаточное содействие научного 
руководителя соискателю на различных этапах ис-
следования; выбор темы исследования без совмест-
ного учёта научных интересов руководителя и дис-
сертанта;

- в области когнитивной и психологической не-
готовности адъюнктов к выполнению научного ис-
следования: низкий уровень научных интересов, ме-
тодологической грамотности и научно-творческого 
потенциала диссертантов; вненаучная прагматическая 
мотивация в отношении присуждения учёной степени.

2. Заметные различия в определении научными 
руководителями и адъюнктами проблем подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров могут 
быть преимущественно объяснены двухполюсным 
распределением ответственности за негативные ре-
зультаты подготовки среди представителей этих двух 
групп опрошенных, а именно: осознанием репута-
ционных рисков научными руководителями и сме-
щением локуса контроля в сторону руководителей 
и внешних факторов у адъюнктов. 

3. Часть выявленных в ходе опроса проблем 
может быть решена посредством внутривузовской 
оптимизации процесса адаптации адъюнктов к акту-
альным научным требованиям, совершенствования 
процедур отбора наиболее подготовленных кандида-
тов на обучение, акцентированного обучения обще-
научной и частнонаучной методологии проведения 
исследований, установления рационального времен-
ного режима подготовки адъюнктов и  создания ус-
ловий для более заинтересованного сотрудничества 
научных руководителей с диссертантами. 

4. Ряд обсуждаемых проблем (например, дис-
баланс времени адъюнктов на обучение и исследова-
тельскую работу, недостаточность их методологиче-
ской подготовки и др.) может быть решён также в ходе 
реализуемой в настоящее время перестройки деятель-
ности адъюнктур и  нормативной ориентации про-
цесса подготовки научных и научно-педагогических 
кадров на федеральные государственные требования. 
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Дифференциально-психологический анализ
особенностей психологической устойчивости

сотрудников органов внутренних дел 
Аннотация. Проблема психологической устойчивости находится в фокусе внимания мораль-

но-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел и выступает одним из акту-
альных факторов, обеспечивающих развитие психологических ресурсов личности, необходимых 
субъекту в сложных условиях профессиональной деятельности. Научные исследования данной 
проблемы в рамках теоретического анализа явления устойчивости достигли определённого преде-
ла, в связи с чем назрела острая необходимость в дифференциальных исследованиях особенностей 
устойчивых и неустойчивых субъектов деятельности. В соответствии с такой постановкой пробле-
мы цель представленного в статье эмпирического исследования состояла в определении личностных 
особенностей параметров психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел. 
Выборку исследования составили сотрудники органов внутренних дел, распределенные на две груп-
пы: устойчивые (n = 49) и неустойчивые (n = 36) по значениям различий параметров нервно-пси-
хической устойчивости. В числе методов исследования применялись: метод структурной группи-
ровки данных, психодиагностическое исследование, методы математико-статистического анализа. 
Результаты исследования позволили выявить выраженность особенностей психологической устой-
чивости сотрудников органов внутренних дел, определить характеристики личностных показателей 
устойчивости, изучить дифференциальные показатели устойчивости. В исследовании установлено, 
что устойчивые сотрудники обладают способностями к быстрому восстановлению нервно-психо-
логических ресурсов, выработке навыков изменения способов поведения в условиях давления сре-
ды, сохранению стабильности и уравновешенности поведения. Выявлены особенности устойчивых 
сотрудников органов внутренних дел, согласующиеся с имеющимися данными аналогичных иссле-
дований, проведённых отечественными и зарубежными исследователями, представленные в более 
высоких достоверных значениях показателей волевой организации личности и волевой саморегуля-
ции, самоконтроля, активности, настойчивости, решительности, самообладания. Практическая цен-
ность исследования состоит в возможности использования результатов, установленных личностных 
особенностей для решения задач развития психологической устойчивости сотрудников органов 
внутренних дел при организации морально-психологической подготовки.
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of the law enforcement officials
Abstract: Psychological training of the law enforcement officials focuses on the problem of 

psychological stability – one of the relevant factors ensuring the development of the psychological resources 
of the individual, necessary for the police officers in the rough professional conditions. Scientific studies of 
this problem within the framework of the theoretical analysis of the phenomenon of stability have reached 
a certain limit, and therefore there is an urgent need for differential studies of the features of stable and 
unstable actors. According to the problem setting, the purpose of the research presented in the article 
was to determine the personal characteristics of the parameters of the psychological stability of the law 
enforcement officials. The study sample consisted of the law enforcement officials divided into two groups: 
stable (n = 49) and unstable (n = 36), in accordance with the differences in the indicators of neuropsychic 
stability. The author used the method of a structural grouping of data, psychodiagnostic analysis, methods 
of mathematical and statistical analysis. The results of the study made it possible to identify the degree of 
the features of the psychological stability of police officers, to determine the characteristics of personal 
indicators of stability, to explore the differential indicators of stability. The study found that stable employees 
have the ability to quickly restore neuropsychological resources, develop skills to change behaviors under 
environmental pressure, maintain stability and balance in behavior. The revealed features of stable law 
enforcement officials are consistent with the available data of similar studies conducted by domestic and 
foreign researchers, but also show the higher degree of indicators of the volitional organization of the 
personality and volitional self-regulation, self-control, energy, perseverance, determination, self-control. 
On the practical side, the research offers a possibility to use the established personal characteristics to solve 
the problems of developing the psychological stability of police officers in the organization of psychological 
training and raising morale.

Keywords: psychological stability, law enforcement officials, personality stability, volitional organization 
of personality, indicators of psychological stability, volitional self-regulation, neuropsychic stability 

For citation: Goncharova N. A., Ivanova A. M. Differential psychological analysis of the features of 
psychological stability of the law enforcement officials // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. – 2022. – № 1 (93). – P. 217–224; doi: 10.35750/2071-8284-2022-1-217-224.

Введение
Проблема психологической устойчивости 

выступает в качестве одной из значимых для 
деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов, и её решение сохраняет свою акту-
альность в условиях систематичности вызовов 
профессии. Несмотря на  то, что устойчивость 
в разных её проявлениях достаточно подробно 

рассматривается в теоретических трудах учё-
ных, её практическая ценность состоит в соз-
дании условий для развития специфических 
способностей личности, обеспечивающих воз-
можность противостояния отрицательным воз-
действиям среды, негативным эмоциональным 
реакциям, состоянию стресса и кризисам. Акту-
альность проблемы исследования определяется 
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необходимостью формирования индивидуаль-
ных стратегий преодоления сложных обстоя-
тельств деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел.

В решении данной проблемы сохраняется 
множество противоречий, связанных с трактов-
кой понятия устойчивости, выделением харак-
терных критериев, дифференциально-психоло-
гическим анализом особенностей устойчивого 
и неустойчивого субъекта, совершенствованием 
методов развития психологической устойчиво-
сти. Проблема психологической устойчивости 
тесно связана с личностными показателями, ко-
торые лежат в основе целостности психической 
системы, способной, с точки зрения Л. И.  Бо-
жович, к саморегуляции [1]. В рамках учения 
о структуре личности К. К. Платонова устойчи-
вость обеспечивается динамическими свойства-
ми темперамента, которые позволяют индивиду 
регулировать собственные состояния, и тако-
выми выступают пластичность, лабильность, 
интенсивность [2]. Разделяя понятия «устойчи-
вости организма» и «устойчивости личности», 
В. Э. Чудновский подчёркивает её нравственные 
критерии, которые являются результатом вос-
питания и выражены в активности и самоорга-
низации [3].

Устойчивость как стабильное свойство 
личности обсуждается в классических трудах 
Б. Г.  Ананьева, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясище-
ва, С. Л. Рубинштейна, определяющих структуру 
личности как стабильную, целостную иерархи-
ческую конфигурацию, формирующуюся в от-
ношениях и связях человека с миром [4; 5; 6]. 
Это позволяет предположить, что устойчивые 
свойства не даны индивиду изначально, а фор-
мируются в отношениях личности в процессе 
саморегуляции в деятельности, обладают дина-
мичностью и пластичностью, необходимой для 
адаптации в изменяющихся условиях среды. 
В соответствии с таким пониманием психологи-
ческая устойчивость является сформированным 
специфическим адаптационным ответом субъ-
екта на сложные обстоятельства деятельности.

При анализе научных представлений 
о  психологической устойчивости выявляется 
парадокс, связанный с тем, что устойчивость, 
с одной стороны, – это характеристика субъ-
екта, обладающего стабильными качествами 
личности, а  с другой стороны, устойчивость 
определят возможности пластичности свойств, 
скоростного их изменения и восстановления 
в  зависимости от требований среды. Следует 
понимать, что в устойчивости большее значение 
имеют не характеристики статичности, а скорее, 
наоборот, качества, им противопоставленные. 
Устойчивость предполагает динамическую ак-
тивность субъекта и саморегуляцию, направ-
ленную на поиск способов преодоления труд-
ностей и сохранения гомеостаза. Данный факт 
отмечается в исследованиях стрессоустойчиво-
сти, где обсуждается её динамический характер. 
Устойчивость связана с изменением активности 
в соответствии с вызовами среды, и пластично-
стью как возможностью когнитивной оценки 
сложной ситуации, коррекции мотивации, це-

лей, поведения [7]. Тут следует отметить и  за-
висимость устойчивости от особенностей по-
требностно-мотивационной сферы, рефлексии, 
самосознания, саморегуляции и самоконтроля, 
что подчёркивается в комплексных теоретиче-
ских исследованиях психологической устойчи-
вости О. В. Фарапоновой, З. М. Хизроевой [8; 9].

Анализ показателей психологической 
устойчивости показывает, что в характеристи-
ках личности чаще всего обсуждается её ин-
тегративность. В соответствии с таким пони-
манием в изучении явления психологической 
устойчивости анализу подвергается совокуп-
ный комплекс личностных свойств, который 
выступает как фактор, обеспечивающий на-
дёжность, успешность и благополучие субъекта 
деятельности. Это доказано в эмпирических ис-
следованиях, проведённых Б. Б. Величковским 
и М. И. Марьиным, которые установили, что 
устойчивые субъекты обладают более высоким 
уровнем контроля стрессовых состояний и на-
дёжностью деятельности. Эффективность са-
моконтроля обусловливает возможности адек-
ватной пластичной адаптации, «использования 
разнообразных копинг-стратегий, соответству-
ющих особенностям ситуации при осложнении 
условий деятельности» [10, с. 45].

В числе показателей устойчивости П. А. Кис-
ляков с соавторами рассматривает также ком-
плекс переменных, отражающих возможности 
адаптационного потенциала и управления ре-
сурсами личности, высокий уровень мотивации 
к самореализации, способность к прогнозиро-
ванию рисков, продуктивные копинг-стратегии, 
социокультурную идентичность [11]. В работе 
А.  С. Душкина установлены качества эмоцио-
нальной устойчивости, требующие внимания 
в  обеспечении успешности оперативно-служеб-
ной деятельности сотрудников полиции, к числу 
которых отнесены эмоциональная сдержанность, 
способность к волевому усилию, способность 
к  длительному волевому напряжению, подавле-
нию негативных эмоциональных проявлений, 
эмоционально-волевой мобилизации [12].

В зарубежных исследованиях показатели 
устойчивости носят более определённый ха-
рактер. Так, в работе N. S. Roslan с соавторами 
в качестве значимых показателей в обеспечении 
устойчивости выступают качества упорства, 
настойчивости, рефлексии, контроля и ори-
ентации на рост, активности и адаптивности 
[13]. Значимыми характеристиками устойчи-
вой личности названа способность к эффек-
тивной регуляции эмоций в направлении их 
положительного полюса, которые M. M. Tugade 
и B.  L.  Fredrickson считают важным условием 
борьбы со стрессовыми ситуациями, восстанов-
лением работы сердечно-сосудистой системы 
вслед за негативным переживанием [14]. Это 
значит, что ведущим элементом устойчивости 
выступает положительная эмоциональность, 
которая детерминирует возможности субъекта 
гибко реагировать и адаптироваться, помога-
ет в достижении ускоренного восстановления 
сердечно-сосудистой системы после негативно-
го эмоционального возбуждения по сравнению 
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с менее устойчивыми лицами, испытывающими 
относительно меньшее количество положитель-
ных эмоций. 

Качества оптимистичности, энтузиаз-
ма, активности и энергичности, способность 
к «эго-контролю» и интеллектуальному осмыс-
лению обстоятельств в ситуации затруднений 
обсуждают в своих работах Zh. Blok, A. M. Flint, 
R. S. Lazarus [15; 16; 17].

В международных обзорах по вопросам 
спорта и устойчивости в данной сфере деятель-
ности рассматриваются условия её повышения 
за счёт формирования определённых свойств 
личности, связанных с мотивацией, наличием 
цели, психологической поддержкой. Такие каче-
ства обеспечивают динамичность в регуляции 
активности и, с точки зрения С. Brian C., O’Shea 
и T. McIntyre, являются скорее приобретённы-
ми навыками, необходимыми для того, чтобы 
выдерживать давление, оказываемое на челове-
ка [18]. Подчёркиваются факторы стабильности 
качеств, которые в отечественной психологии 
относят к психодинамическим характеристи-
кам личности, и изменчивости пластичных эле-
ментов психики, которые «податливы к изме-
нениям» и выступают в качестве «социальных 
ресурсов» [18]. 

В работах по управлению стрессом 
O.  Nuttman-Schwartz, и O. Green предлагают 
понимание устойчивости как существенного 
психологического ресурса, доступного по при-
чине возможности развития и формирования 
качеств устойчивости [19]. Эти ресурсы исполь-
зуются субъектом не только в ситуациях воз-
действия стрессоров, но также позволяют до-
стигать эффективных результатов и успешности 
в стандартных обстоятельствах деятельности. 
В исследованиях на данную тему, проведённых 
A. S. Masten, M. G. Reed, отмечается, что устой-
чивость как многогранный феномен включает 
совокупность личностных качеств, основными 
из которых являются активность и позитивное 
отношение, наличие опыта и обученности, кон-
троль, гибкость и адаптивность, баланс и пер-
спектива, способность воспринимать социаль-
ную поддержку [20].

Полученные результаты теоретического ана-
лиза проблемы психологической устойчивости 
показывают, что дифференциальных исследова-
ний, направленных на анализ особенностей устой-
чивых и неустойчивых субъектов деятельности, 
в  отечественных публикациях крайне мало, по-
этому цель исследования была определена задача-
ми выявления актуальных характеристик устой-
чивой личности в сравнении с неустойчивой. 

Цель исследования: произвести дифферен-
циально-психологический анализ психологиче-
ской устойчивости сотрудников органов вну-
тренних дел и выявить особенности личностных 
свойств, волевых качеств, эмоциональной само-
регуляции и активности устойчивой личности.

Организация и методы исследования. 
Исследование показателей психологической 
устойчивости осуществлялось на основе полу-
ченных дифференциальных показателей двух 
групп сотрудников органов внутренних дел (n = 

85). Общая выборка была разделена на две под-
группы – устойчивые (n = 49) и неустойчивые 
(n = 36) – при помощи метода структурной груп-
пировки. Признаком группировки выступили 
показатели нервно-психической устойчивости 
личности. Вариационный ряд распределения 
соответствовал критерию нормального рас-
пределения. Для  определения статистических 
различий между группами по иным показате-
лям был применён U-критерий Манна-Уитни. 
Математическая обработка полученных коли-
чественных значений была выполнена с по-
мощью стандартных компьютерных программ 
SPSS Statistics-21, Microsoft Excel. Психодиаг-
ностические показатели исследования получе-
ны в  ходе тестирования по методикам: анкета 
«Прогноз-2» (В.  Ю.  Рыбников); Индивидуаль-
но-типологический опросник (Л.Н. Собчик); 
Методика исследования волевой организации 
личности (А. А. Хохлов), Тест-опросник «Иссле-
дование волевой саморегуляции» (А. В. Зверь-
ков, Е. В. Эйдман).

Результаты исследования. Особенности 
межгрупповых различий были рассмотрены по 
каждой методике, в результате чего установле-
но, что в группе устойчивых лиц значения нерв-
но-психической устойчивости соответствуют 
параметрам «высокий уровень», в группе не-
устойчивых показатели соответствуют значени-
ям «низкий уровень» (рис. 1). 

В сравнении средних значений выявлены 
достоверные различия между группами при 
р ≤ 0,01 (U = 7,56 ± 0,74 / 3,89 ± 1,2). Это позво-
ляет предположить наличие способности к са-
морегуляции в группе устойчивых лиц, навыков 
самоуправления и противостояния негативным 
воздействиям среды. В группе неустойчивых 
определяется неспособность к адекватным ре-
акциям в сложных обстоятельствах, склонность 
к срывам в деятельности.

Наибольшее количество значимых раз-
личий установлено между группами в значе-
ниях волевой организации личности. В группе 
устойчивых установлены высокие значения 
общего показателя саморегуляции и признаков 
«ценностно-смысловая организация личности», 
«организация деятельности», «решительность», 
«настойчивость», «самообладание».

Высокие значения общего показателя во-
левой саморегуляции отражают наличие опыта, 
способности к коррекции поступков и самовос-
питанию, не требующих дополнительного подкре-
пления. Исходя из показателей средних значений 
по данной методике, волевые качества в группе 
неустойчивых развиты в достаточной мере, одна-
ко по сравнению с группой устойчивых уровень 
развития качеств достоверно ниже (табл. 1).

Уровень развития волевой саморегуляции 
в обеих группах соответствует нормативным 
значениями, что определяет сотрудников как 
лиц, способных к сознательному управлению 
своими действиями, состояниями и мотиваци-
ей. Однако выявленные достоверные различия 
между значениями групп показывают преиму-
щества группы устойчивых в проявлениях на-
стойчивости и самообладания. В сравнении 
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с группой неустойчивых отмечается эмоцио-
нальная зрелость, активность, независимость, 
развитое чувство долга. Характерным является 
стремление целенаправленно реализовать цели, 
распределять усилия, социально-позитивная 
направленность.

Различия в показателях индивидуально-
типологических особенностей установлены 
в значениях шкалы «тревожность» (рис. 2).

Исследованные группы достоверно раз-
личаются по признаку тревожности, уровень 
которой выше в группе неустойчивых (U = 2,67 
± 1,08 / 3,61 ± 1,01, при р ≤ 0,01). Для них харак-
терны высокая эмоциональность, восприимчи-
вость и переживание незащищённости. 

Обсуждение результатов
Проведённый анализ различий психо-

логических характеристик групп устойчивых 
и неустойчивых сотрудников органов внутрен-
них дел показал, что существуют достоверно 
значимые показатели психологической устой-
чивости личности, которые зависят от уровня 
нервно-психической устойчивости и определя-
ют возможности субъекта к быстрому восста-
новлению ресурсов. Результаты исследования 
подтверждают существующие в отечественной 
психологии положения о том, что психологиче-
ская устойчивость может рассматриваться как 
«устойчивость организма» и «устойчивость лич-
ности» [3]. Это значит, что лица, обладающие 
нервно-психической устойчивостью и отсут-
ствием тревожности как показателей индиви-
дуально-типологических свойств, значительно 
быстрее вырабатывают необходимые навыки 
устойчивого поведения и способности к измене-
нию способов сопротивления давлению среды. 

Важными результатами проведённого ис-
следования являются полученные различия меж-
ду значениями показателей волевой организации 
личности, волевой саморегуляции групп устой-
чивых и неустойчивых сотрудников. Эти качества 
являются определяющими в морально-этической 
организации личности представителей группы 
устойчивых, а также формирования смысловых 
установок и нормативного поведения. Группа 

устойчивых отличается решительностью, само-
стоятельностью, самообладанием, способностью 
к выбору альтернативных действий в решении 
скоростных и сложных задач, устойчивостью 
выбранной линии поведения, контролем над по-
ведением и деятельностью, выбором адекватных 
действий в критических ситуациях. Неустойчи-
вые отличаются высокой чувствительностью, 
эмоциональной неустойчивостью, неуверенно-
стью, импульсивностью действий, невысоким 
уровнем рефлексивности, неуверенностью в вы-
боре способов действий, низким самоконтролем.

Полученные в исследовании результаты 
согласуются с имеющимися в зарубежных ис-
следованиях данными о совокупности свойств 
личности, определяющих психологическую 
устойчивость. Так установленные показатели 
отсутствия тревожности в группе устойчивых 
и,  как следствие, оценки сложной ситуации 
в  качестве доступной для совладания, наличие 
способностей к саморегуляции подтверждают 
выводы, полученные в работах Tugade, Roslan 
[13; 12]. Выявленный высокий уровень само-
обладания и самоконтроля, активности, по-
ложительного мышления в осознании смысла 
жизни и организации деятельности, согласуется 
с результатами об уровне «эго-контроля» устой-
чивых лиц, отражёнными в работах Blok, Flint, 
Lazarus [15; 16]. 

Выявленные индивидуально-психологиче-
ские различия в показателях психологической 
устойчивости позволяют организовывать диф-
ференцированный подход к организации дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, 
морально-психологической подготовке и  про-
гнозировать риски девиантного поведения.

Заключение
В научной литературе, посвящённой иссле-

дованию проблем психологической устойчиво-
сти, подчёркивается многоаспектность данного 
понятия, в содержании которого обсуждаются 
эмоциональная и нервно-психическая устойчи-
вость, стрессоустойчивость и стабильность по-
ведения, моральная устойчивость и способность 
к саморегуляции. Активно ведутся споры о том, 

Рисунок 1. Различия в показателях нервно-психической устойчивости
сравниваемых групп (анкета «Прогноз-2»)
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является устойчивость свойством личности или 
это специфический процесс адаптационного ха-
рактера, активизирующийся в сложных жизнен-
ных обстоятельствах. Практически все исследова-
ния в данной области отмечают факт зависимости 
устойчивости от наличия способности к восста-
новлению, выносливости, сопротивлению, что 
в  стрессовых обстоятельствах позволяет быстро 
адаптироваться и удерживать в поле контроля 
собственные психические процессы и состояния.

Проведённый дифференциально-психоло-
гический анализ психологической устойчивости 
сотрудников органов внутренних дел показал на-
личие достоверно значимых различий в характе-
ристиках личности представителей устойчивых 
и неустойчивых групп. Установлены показатели 
психологической устойчивости, свидетельствую-
щие о возможности стабильных реакций, нерв-
но-психической устойчивости, спокойствии, 
уверенности и надёжности. Выявленную психо-
логическую устойчивость сотрудников органов 
внутренних дел характеризуют свойства лич-
ности, позволяющие эффективно справиться 

со сложными ситуациями деятельности, пред-
ставленные в совокупности показателей актив-
ности, волевой саморегуляции, настойчивости, 
решительности, самообладания. Психологически 
устойчивые сотрудники обладают способностью 
к организации собственной деятельности в соот-
ветствии с ценностно-смысловыми установками, 
когнитивной оценкой ситуации, эмоционально 
зрелым восприятием, реалистичностью взгля-
дов. Они отличаются от неустойчивых умениями 
рефлексии, развитым чувством долга, социаль-
но-позитивной направленностью личности, мо-
билизацией и готовностью к решительным дей-
ствиям в ситуации неопределённости и тревоги.

Полученные эмпирические результаты 
имеют широкие перспективы для дальнейших 
исследований в направлении оценки инте-
гральных показателей психологической устой-
чивости, исследования когнитивных свойств 
личности во взаимосвязи с показателями эмо-
ционально-волевой организации и устойчиво-
сти, анализа факторов, детерминирующих пси-
хологическую устойчивость личности.

Таблица 1

Сравнение значимых различий показателей групп
с низким и высоким уровнем психологической устойчивости

Примечание: * р ≤ 0,05.

Рисунок 2. Различия в показателях индивидуально-типологических особенностей
(Индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик)
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Влияние характеристик социального окружения
на делинквентное поведение лиц,

находящихся под административным надзором
Аннотация: В статье рассматривается проблема предупреждения вторичных преступлений лицами, 

находящимися под административным надзором органов внутренних дел. Показано, что в адаптации под-
надзорных лиц существенную роль играет социальное окружение. Акцентируется внимание на значении 
социального окружения для адаптации личности к трудным жизненным ситуациям. Рассматриваются со-
циально-психологические теории социального окружения, выделяются субъективное, групповое и сетевое 
направления исследования. Раскрываются теоретические предпосылки и методологические особенности 
каждого из направлений. Описывается модель социального окружения и её компоненты. Даётся характери-
стика интерактивного и рефлексивного компонент, показываются возможности их применения для изучения 
социальных отношений поднадзорных лиц, формулируется предположение о возможности выявления риска 
делинквентного поведения через изучение характеристик взаимодействия с окружающими.  Гипотеза про-
веряется эмпирически. 

В исследовании сопоставляются представления о социальном окружении в группах поднадзорных (89 
человек, средний возраст – 37 лет, SD = 7,4 года, 91,1 % – мужчины) и правопослушных лиц (91 человек, сред-
ний возраст 35 лет, SD = 5,5 года, 96,7 % мужчины). Сбор данных осуществлялся методом стандартизирован-
ного самоотчёта, а также двух анкет, изучающих параметры социального окружения и частоту нарушений 
административного надзора. Сопоставление проводилось U-крит. Манна-Уитни. 

Результаты подтвердили гипотезу, показав различия в интерактивных и рефлексивных характеристиках 
социального окружения. Установлено, что риск делинквентного поведения поднадзорных лиц может быть 
определён по характеристикам объёма, гетерогенности и референтности социального окружения в сочетании 
с оценкой поддержки социального окружения и способности оказывать на него влияние. Делается вывод о 
необходимости учёта данных характеристик при организации мероприятий по социальной адаптации осуж-
дённых и профилактике риска нарушения ограничений административного надзора. 
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Abstract:  The article considers problem of prevention of return to crime by persons under police probation. It 
is shown that the social environment plays a significant role in the adaptation of probationers. The work focuses the 
attention on the importance of social network for adaptation of person to difficult life situations. The author considered 
socio-psychological theories of social network, distinguished subjective, group and network directions of research 
and described the model of social network and its components. In the course of research, the author characterized 
the interactive and reflexive components, have shown the possibilities of their application for studying social relations 
of the probationers and made assumption about the possibility of revealing the risk of delinquent behavior through 
studying the characteristics of interaction with the environment. The hypothesis has been tested empirically. The study 
compares perceptions of the social environment in groups of probationers (89 persons, mean age 37 years, SD=7.4 
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Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью совершенствования мер  предупреждения 
и профилактики преступлений.  Анализ показателей 
преступности в Российской Федерации показывает, 
что наряду со снижением количества преступлений 
сохраняются высокие показатели вторичной и реци-
дивной преступности. Так, в 2020 году из 530 тысяч 
лиц, осуждённых за совершение преступлений, 212 ты-
сяч имели неснятые и непогашенные судимости1. При 
этом по сравнению с 2019 годом доля таких преступле-
ний выросла на 1,5 %. Данные сведения обусловливают 
развитие системы превентивных и профилактических 
мер, применяемых в целях снижения повторных и ре-
цидивных преступлений, в том числе в рамках инсти-
тута административного надзора.  Данный институт 
выступает основной формой постпенитенциарного 
контроля, выполняя функции принуждения к опреде-
лённому образу жизни, соблюдения правил и норм по-
ведения, адаптации после отбытия наказания [5]. 

При рассмотрении проблемы профилактики 
вторичной преступности в контексте отношений 
преступника с социальным окружением становит-
ся возможным выявить социально-психологические 
причины нарушения адаптации и совершения под-
надзорным лицом новых правонарушений и пре-
ступлений. Разработка проблемы открывает новые 
возможности противодействия преступности, в том 
числе на этапе превенции преступлений и профилак-
тической работы по пресечению повторных престу-
плений и рецидивов. 

В отечественных научно-психологических ис-
следованиях данная проблематика не получила до-
статочно полного освещения. В фокусе внимания 
находятся психологические особенности лиц, отбы-
вающих наказание. Рассмотрению подвергаются их 
личностные особенности, убеждения и установки, 
представления относительно будущей жизни вне 
стен исправительного учреждения. Проблематика 
социального взаимодействия анализируется с по-
зиции взаимоотношений с конкретными социаль-
ными группами – семьей, близкими родственни-
ками. В зарубежных исследованиях проблематика 
вторичной преступности также рассматривается 
в контексте микрогрупповых и субкультурных ис-
следований.  Показано влияние социального окру-
жения на отказ от преступного образа жизни и ре-
социализацию, каким образом семья, родственники 
и близкие друзья способствуют данному процессу. 
Наряду с имеющимися сведениями слабо изучен-
ной является область межличностных отношений 
преступника с социальным окружением. Поскольку 
она характеризует ресурсные, потребностно-целе-
вые и  ценностные характеристики жизнедеятель-
ности поднадзорного лица, её состояние определяет 
готовность к правопослушному поведению, соблю-
дению ограничений административного надзора 
или ограничений, установленных судом в соответ-
ствии с федеральным законом2.

В рамках представленного в статье исследова-
ния проводится изучение параметров социального 
окружения и рассматривается влияние отношений 
поднадзорных лиц с окружающими людьми на нару-
шение требований административного надзора. 

Целью исследования выступает изучение со-
циально-психологических аспектов взаимодействия 
с социальным окружением лиц, находящихся под ад-

1 Сведения о лицах, совершивших преступления: ян-
варь – декабрь 2020 г., январь – декабрь 2021 г.  [Электрон-
ный ресурс] // ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». – URL: 
10.5.0.16/csi/modules.php?name=Books& go= check&id=492/ 
(дата обращения: 25.02.2022).



227

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 1 (93) 2022
министративным надзором, и их влияние на наруше-
ние ограничений административного надзора, в том 
числе совершения преступлений и правонарушений. 

Исследование основано на гипотезе о значении 
социального окружения в социальной поддержке 
и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и находящихся под административным над-
зором. Предполагается, что характеристики соци-
ального окружения влияют на социально-психологи-
ческую адаптацию и препятствуют делинквентному 
поведению поднадзорных лиц. 

Выводы исследования раскрывают параметри-
ческие характеристики и особенности отношений 
поднадзорных лиц с социальным окружением, по-
казывают, что слабая система социальных связей 
и низкая референтность окружения, недостаточные 
возможности социальной поддержки и бесконтроль-
ность окружающих обусловливают риск делинквент-
ного поведения поднадзорных лиц. 

Структура статьи соответствует заявленной 
цели, разделена на теоретическую часть, раскрыва-
ющую предпосылки исследования, и эмпирическую, 
в которой описаны методы, процедура и основные 
результаты. 

Теоретические представления о социальном 
окружении 

Социальное окружение личности – это сово-
купность людей, объединённых взаимоотношения-
ми с конкретным человеком.  Социальное окруже-
ние является системным образованием. Его центром 
выступает личность, поскольку все существующие 
отношения сконцентрированы на человеке или яв-
ляются производными от него. Состав социального 
окружения является разнородным и изменчивым. 
Его трансформации отражают этапы развития че-
ловека, происходящие события и жизненный путь. 
Участники социального окружения вовлечены в него 
посредством разных видов межличностных, инте-
рактивных, социально-структурных связей. В  зави-
симости от состава участников и  характера связей 
между ними социальное окружение личности услов-
но может быть разделено на несколько категорий. 
В  частности, выделяется категория близкого окру-
жения, участниками которой считают членов семьи 
и родственников, друзей и коллег. Как правило, меж-
ду ними существуют уровень доверия, позволяющий 
обсуждать интимную информацию и удовлетворять 
непубличные потребности. Существует категория 
совместной деятельности, согласно которой к со-
циальному окружению относят участников групп, 
в которые вовлечён человек. На этом основании вы-
деляется учебное, профессиональное, спортивное, 
досуговое и другие составляющие социального окру-
жения. Третьей массовой категорией социального 
окружения личности выступают отношения, обра-
зованные в сообществах, объединённых совместным 
существованием. Предполагается, что городской об-
раз жизни – проживание в многоквартирных домах, 
покупки в магазинах, проезд в общественном транс-
порте – определяет социальное окружение человека. 
Его участники – соседи по дому, дворники, продав-
цы, водители городского транспорта и др. – выходят 
за пределы формально-ролевых моделей поведения. 
Обмениваясь информацией и обсуждая волнующие 
их события, участники упрощают собственное су-
ществование, получая советы, эмоциональную под-
держку и реальную помощь от окружающих. Соот-

ветственно, социальное окружение включает в себя 
«освоенную» часть городского сообщества, готовую 
к совместной деятельности и настроенную на оказа-
ние взаимопомощи.  

Можно заключить, что в основе образования 
социального окружения лежат межличностные от-
ношения, совместное взаимодействие и  социально-
структурные характеристики групп и сообществ, 
к которым относится субъект. Перечисленные осно-
вания являются типичными, в наиболее общем виде 
позволяющими описать состав его участников и ос-
нования его формирования. 

При этом динамика социального окружения – 
включение и исключение участников – является од-
ним из сложных вопросов, лежащим на пересечении 
психологических, педагогических, социологических 
и культурологических направлений исследования. 

Следует отметить, что специфика социального 
окружения лиц, находящихся под административ-
ным надзором, традиционно рассматривалась в кри-
минологических исследованиях и  не подвергалась 
систематическому изучению с  социально-психоло-
гической точки зрения. Объяснение этому видится 
в отсутствии целостной концепции социального 
окружения, позволяющей представить личность 
поднадзорного лица в единстве отношений с людь-
ми, включёнными в повседневное взаимодействие. 
Криминологические исследования рассматривали 
личность преступника, а затем осуждённого, либо 
отдельно от социального окружения, либо в полной 
зависимости от него, то есть предполагали её след-
ствием, продуктом воздействия криминальной сре-
ды на человека. 

В рамках проводимого исследования соци-
альное окружение рассматривается как часть соци-
ального бытия преступника. С такой точки зрения 
социальное окружение неразрывно связано с под-
надзорными взаимодетерминирующими отношени-
ями. Иначе говоря, окружение формирует личность 
преступника, осуждённого, а затем поднадзорного 
и вместе с тем является продуктом его собственных 
поступков и решений. Социальное окружение вы-
ступает отчасти заданной, обусловленной социаль-
ными условиями частью социального пространства, 
а с другой стороны, конструируется самим субъ-
ектом – посредством выбора определённого круга 
общения, установления или разрыва определённых 
отношений, стремления к определённым целям, под-
держкой определённых ценностей, убеждений и пр. 

В связи с изложенным изучение социального 
окружения нуждается в применении социально-пси-
хологической методологии, позволяющей раскрыть 
субъективные представления, лежащие в основе его 
организации, а также зафиксировать объективные 
характеристики взаимодействия с людьми и груп-
пами, включёнными в социальное окружение. Для 
описания данной методологии рассмотрим суще-
ствующие направления исследования социального 
окружения.

Направления изучения социального окруже-
ния

К настоящему времени в социальной психоло-
гии представлено несколько направлений изучения 
социального окружения личности. Каждое из них 
обладает собственной концептуализацией, методо-
логией и методами исследования. Рассмотрим их бо-
лее подробно. 

Субъектное направление нацелено на изуче-
ние восприятия социального окружения личностью, 
в том числе формирование субъективной стороны 
межличностных отношений. Социальное окружение 

2 Об административном надзоре за лицами, освобож-
дёнными из мест лишения свободы : Федеральный закон от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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в этих исследованиях рассматривается в качестве 
фрагмента межличностных взаимодействий челове-
ка со значимыми для него людьми. 

Описывается восприятие других людей и уста-
новление различных видов отношений с ними (дове-
рительных, дружеских, помогающих). Рассматрива-
ется отношение к поддержке и помощи со стороны 
окружающих [8], раскрывается значение других лю-
дей как ресурса [1].  

При изучении лиц, осуждённых за совершение 
преступлений, рассматриваются искажённые и на-
рушенные взаимоотношения с социальным окруже-
нием. Подчёркиваются проблемы социального взаи-
модействия, сказывающиеся на восприятии и оценке 
поведения других людей. Отмечается преобладаю-
щее недоверие к людям, входящим в круг близкого 
окружения, в том числе родственникам и друзьям. 
Данная проблематика рассматривается в числе пре-
пятствий для адаптации к отбытию наказания и ре-
социализации в последующем. 

 Групповое направление рассматривает соци-
альное окружение применительно к группам, в ко-
торые вовлечён человек. Как правило, исследование 
проводится в контексте изучения семьи, учебных, 
профессиональных и служебных коллективов. В этих 
исследованиях рассматриваются вопросы влияния 
социального окружения на личность, среди них раз-
витие личностных структур – групповой идентично-
сти и самоидентификации участника группы, коор-
динации совместной деятельности, а также помощи, 
оказываемой участникам групп друг другу.  В иссле-
дованиях показано, что социальное окружение груп-
пы оказывает существенное влияние на формирова-
ние установок, убеждений, ценностей и интересов 
личности. 

В криминологических исследованиях демон-
стрируется существенная роль социального окруже-
ния личности в побуждении к совершению престу-
пления, а также отказу от него. В пенитенциарных 
работах раскрывается значение семьи и близких 
родственников в преодолении стрессов, в том числе 
вызванных психотравмирующими факторами, воз-
никающими на этапе отбытия наказания [9]. 

Сетевое направление. Концепция «социальной 
сети» предполагает, что социальное окружение мо-
жет быть смоделировано путём изучения связей лич-
ности с конкретными людьми [15]. Исследованию 
подвергаются различные виды связей – коммуника-
тивные, интерактивные, эмоциональные, помогаю-
щие и пр. Результатом измерения становятся модели 
взаимодействия и характеристики их участников. 
Поскольку сетевое направление за время своего раз-
вития претерпело множественные изменения к на-
стоящему времени разработано несколько методик 
исследования социальных связей. Различаясь по ви-
дам параметров и процедуре измерения, они вместе 
с тем позволяют выявлять людей, входящих в круг 
общения и совместной деятельности личности. 

Типовая методика сетевого анализа предпо-
лагает выявление перечня лиц, с которыми взаимо-
действует субъект, а также различных характеристик 
данного взаимодействия (интенсивности, плотно-
сти, разнородности, стабильности и пр.) [14]. На-
ряду с подобными методиками, существуют и более 
сложные, нацеленные на описание отношений между 
членами семьи и  родственниками [16],  визуализа-
цию взаимоотношений [10], психическое здоровье 
и благополучие личности [4].

Наиболее распространенными параметрами се-
тевых моделей выступают: объём (количество участ-
ников) социальной сети, субъекты взаимодействия 
(группы, к которым принадлежат участники социально-

го окружения), формы взаимодействия (контактные, 
интернет-, телефонные и   пр.  виды взаимодействия), 
организация взаимодействия (группировки участни-
ков и занимаемые в них позиции). Помимо данных па-
раметров разрабатываются и вторичные параметры со-
циального взаимодействия, позволяющие сопоставлять 
персональные социальные сети разных людей, оцени-
вать потенциал социальных сообществ [17]. 

Модель взаимодействия с социальным окру-
жением

Разрабатываемая нами модель социального 
окружения основывается на предположении о  веду-
щем значении взаимодействия для формирования 
социального окружения. Считая, что социальное 
окружение формируется образом жизни и актуаль-
ными видами деятельности, полагаем целесообраз-
ным оценивать его через призму интерактивных (со-
циально-структурных) и  рефлексивных (образных) 
характеристик.  

Так, к интерактивным характеристикам относят-
ся функции, роли и позиции в структурах взаимодей-
ствия, предписанных человеку и инициированных им 
самим. Показателями могут выступать: объём взаи-
модействия, существующие барьеры взаимодействия, 
статус субъекта в социальном пространстве, стратегии 
взаимодействия, характеристики взаимодействующих 
субъектов и пр. 

Рефлексивные характеристики раскрывают от-
ношение окружающих людей к человеку, степень их 
соучастия в деятельности, оказываемой поддержке 
и  помощи. Показателями могут выступать воспри-
нимаемая человеком поддержка окружающих, само-
оценка действий во взаимодействии с окружающи-
ми, способность организовывать взаимодействие 
с окружающими, вмешиваться и влиять на его про-
цесс и результаты. 

В совокупности рассмотренных характеристик 
социальное окружение может быть описано с пози-
ции субъекта путём выявления системы актуальных 
социальных связей, их объёма, характеристик вовле-
чённых в них лиц, а также оценок субъектом влияния 
социального окружения на его жизнедеятельность 
(уровень поддержки и помощи, самооценку во вза-
имодействии, влияние на окружающих). Таким об-
разом, социальное окружение рассматривается как 
составляющая часть жизнедеятельности личности, 
активно участвующей в удовлетворении бытийных 
и  социальных потребностей. 

Цель исследования: изучение взаимодействия 
лица, находящегося под административным надзо-
ром, с социальным окружением.

Гипотеза исследования: субъективные ха-
рактеристики представления о взаимодействии 
с  социальным окружением указывают на риск де-
линквентного поведения лиц, находящихся под адми-
нистративным надзором. 

Методы исследования. Использовались две 
группы методов – сбора информации о параме-
трах социального окружения и интерпретации 
информации. 

Сбор информации осуществлялся при помощи 
специально разработанных методик. Применённый 
инструментарий позволял оценивать интерактивные 
и рефлексивные характеристики социального окру-
жения.

1. Анкета измерения интерактивных характе-
ристик социального окружения. Анкета разработана 
на основе сетевого подхода к изучению социального 
окружения личности. Анкета состоит из 5 пунктов 
(утверждений), представленных в шкале Лайкерта. 
Для каждого пункта использовался собственный 
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набор индикаторов, при этом конструкция шкалы 
являлась одномерной, где минимальное значение 
характеризовало отсутствие либо малое выражение 
явления, а максимальное значение – его полное на-
личие. Показателями выступили: (а)  объём соци-
ального окружения (количество людей, с которыми 
взаимодействует респондент), (б) границы (барьеры) 
взаимодействия, (в) статус во взаимодействии (ли-
дерство либо подчинение), (г) стабильность взаи-
модействия (сохранение взаимодействующих лиц), 
(д) референтность (значимость окружающих лиц). 

2. Методика измерения рефлексивных харак-
теристик социального окружения – представлений 
о взаимодействии с социальным окружением (подроб-
ные сведения о теоретических основаниях, процедуре 
разработки и валидизации представлены в соответ-
ствующем издании [3]). Методика относится к субъ-
ективному направлению исследования социального 
окружения. Она измеряет три субъективные характе-
ристики взаимодействия – (а) поддержку со стороны 
социального окружения, (б) самооценку субъектом 
себя во взаимодействии с другими людьми, (в) возмож-
ность влиять на взаимодействие с окружающими людь-
ми. Данные показатели представляют собой шкалы, 
состоящие из пяти утверждений. Регистрация ответов 
проводится с помощью шкалы Лайкерта.  Оценка со-
гласованности пунктов проводилась с помощью коэф-
фициента α-Кронбаха, составила 0,79 для шкалы «Со-
циальной поддержки», 0,77 для шкалы «Социальной 
самооценки», 0,75 для шкалы «Влияния на социальное 
окружение». Межпунктовая корреляция в шкалах со-
ставила в среднем 0,43 (по Пирсону). Выпадающих 
пунктов не выявлено. На основании рассчитанных 
характеристик методика демонстрирует достаточный 
уровень согласованности, может использоваться для 
изучения представлений о социальном окружении. 

3. Анкета оценки соблюдения ограничений, 
установленных в рамках административного надзо-
ра, в  том числе административных ограничений или 
ограничений, установленных судом в соответствии 
с федеральным законом, а также фактов преступлений 
и административных правонарушений, совершённых 
поднадзорным лицом.  

обработка информации осуществлялась 
посредством расчета U-критерия Манна-Уитни. 
Критерий применялся из-за невозможности ис-
пользования t-критерия Стьюдента, а также иных па-
раметрических методов сравнения групп из-за несо-
ответствия распределения показателей нормальному 
закону. Сила эффекта контролировалась расчётом 
показателя статистической мощности различий (Z).

Выборка исследования состояла из двух кате-
горий лиц:  

1. Лица, отбывшие наказание в местах лишения 
свободы (89 человек, средний возраст – 37 лет, SD = 
7,4 года, 91,1% – мужчины), находящиеся под адми-
нистративным надзором в Свердловской области. 

2. Правопослушные граждане, не привлекавши-
еся к уголовной ответственности (91  человек, сред-
ний возраст 35 лет, SD = 5,5 года, 96,7 % мужчины).

Процедура обработки: сопоставлялись харак-
теристики социального окружения лиц, находящих-
ся под административным надзором, и лиц с право-
послушным поведением (ранее не судимых). 

Результаты исследования
Результаты исследования рассматриваются 

последовательно. В таблице 1 представлены ха-
рактеристики социального окружения лиц, на-
ходящихся под административным надзором. 
Сведения о влиянии характеристик социального 
окружения на соблюдение ограничений, установ-
ленных в  рамках административного надзора, 
представлены в таблице 2. 

Полученные результаты указывают на на-
личие статистически значимых различий между 
группой лиц, находящихся под административным 
надзором, и лиц с правопослушным поведением. 
Различия наблюдаются по объёму контактов с со-
циальным окружением, ограниченностью стра-
тегий взаимодействия поднадзорных с людьми, 
включёнными в  их социальное окружение, и низ-
кой референтностью данной категории лиц. По-
казатели гомогенности, статуса и стабильности 
социального окружения не продемонстрировали 
значимых различий. 

Таблица 1

Различия параметров социального окружения лиц,
находящихся под административным надзором, и правопослушных

Примечание: Здесь и в следующей таблице: «ср. знач» – среднее значение, «SD» – стандартное отклонение, 
«медиана» – медианное значение показателя, «знач.» – уровень статистической значимости, «эфф.» – показа-
тель мощности различий. Статистики эффекта для теста Манна-Уитни рассчитывались по формуле Z/√N [13].  
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Рефлексивные характеристики социального 
окружения статистически различаются в  группах 
лиц, подвергающихся административному надзору, 
и лиц с правопослушным поведением. В частности, 
поднадзорные лица приписывают окружающим 
меньшую готовность оказывать помощь и считают 
себя менее способными влиять на поведение других 
людей.

2. Влияние характеристик социального окруже-
ния на соблюдение административных ограничений 
или ограничений, установленных судом в соответ-
ствии с федеральным законом, а также фактов пре-
ступлений и административных правонарушений, 
совершенных поднадзорным лицом (таблица 2). В та-
блице представлены сведения о лицах, соблюдавших 
требования административных ограничений (n = 51) 
и нарушивших их (n = 39) в период проведения ис-
следования. 

Расчёт показателей проводился путём сумми-
рования показателей, раскрывающих интерактивные 
и рефлексивные характеристики социального окру-
жения. 

Результаты свидетельствуют о различиях в па-
раметрах социального окружения лиц, нарушивших 
требования административного надзора. Для груп-
пы лиц, соблюдающих требования и  ограничения, 
характерен больший объём социального окруже-
ния, гетерогенность и референтность окружения 
по сравнению с  группой лиц, нарушивших данные 
требования. С  позиции рефлексивных характери-
стик у  обследованных, соблюдавших администра-
тивные ограничения, выявлена большая социальная 
поддержка окружающих и более высокие оценки 
по показателю влияния на социальное окружение. 
Различия по другим характеристикам социального 
окружения не установлены. 

Обсуждение результатов
В эмпирическом исследовании были выявлены 

особенности взаимодействия с социальным окру-
жением лиц, находящихся под административным 
надзором. В целом значение результатов свидетель-
ствует о психологических проблемах реинтеграции 
бывших осуждённых в общество, недостаточных 
возможностях социального окружения по осущест-
влению адаптации и оказанию социальной помощи.

Так, существенные различия выявлены по 
параметру объёма взаимодействия с социальным 
окружением – у поднадзорных лиц он в целом мень-
ше, чем у правопослушных и составляет 1–2 малые 
группы общим объёмом контактов до 15 человек. 
Эта особенность может быть обусловлена наличием 
субъективных границ, в первую очередь барьеров 
коммуникации. Обследованные нами поднадзорные 
лица указывают на наличие более двух малых групп, 
с которыми они бы не стали общаться ни при каких 
условиях. В сравнении с ними участники из группы 
лиц с правопослушным поведением либо отрицают 
наличие каких-либо барьеров, либо указывают не 
более пяти человек, общения с которыми они бы из-
бегали. Таким образом, социальное взаимодействие 
бывших осуждённых ограничивается субъектив-
ными представлениями относительно готовности 
устанавливать и поддерживать отношения с другими 
людьми. 

Ещё одной специфической чертой, присущей 
лицам, находящимся под административным надзо-
ром, выступает низкая референтность социального 
окружения. Обследуемые считают значимыми не 
более 3–5 лиц, входящих в их социальное окруже-
ние, тогда как в группе правопослушных значимы-
ми выступают более 7 человек. Низкая референт-
ность указывает на обесценивание социального 
окружения бывшими осуждёнными, что выражает-
ся не только в непризнании мнения, но и вэмоцио-
нальном отторжении. 

Можно заключить, что такое состояние со-
циального окружения поднадзорных не обладает 
возможностями по оказанию достаточной помощи 
поднадзорным. Подобная проблема может являться 
одной из причин трудностей с адаптацией после от-
бытия наказания в местах лишения свободы. Её сле-
дует связывать не только с материальными пробле-
мами, трудностями трудоустройства и обеспечения 
жильём, но и с удовлетворением социальной потреб-
ности быть включённым в социальные группы, при-
надлежать к определённому сообществу. Фрустрация 
данной потребности формирует у  поднадзорного 
чувство личной невостребованности окружающими, 
усиливают переживание обесценивания. Сложность 
восстановления социальных отношений, как свиде-
тельствует j. Turner, предопределяют объединение 

Таблица 2
Влияние характеристик социального окружения лиц,  находящихся

под административным надзором, на соблюдение административных ограничений

Примечание: сведения об интерактивных и рефлексивных характеристиках социального окружения полу-
чены путём суммирования показателей методик, использовавшихся для сбора соответствующей информации. 
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бывших осуждённых в группы, которые они образу-
ют не только по месту проживания, но и на работе, 
в интернет-сервисах [18]. 

 Исследования влияния социального окружения 
на поднадзорных лиц показывают меньшую социаль-
ную помощь и поддержку со стороны окружающих 
их людей. Полученные результаты   демонстриру-
ют, что у поднадзорных лиц существует потреб-
ность в  социальной поддержке, однако их социаль-
ное окружение не способно им её оказать в полной 
мере. Учитывая обстоятельства жизнедеятельности, 
данная поддержка выступает крайне необходимой 
для получения жилья и трудоустройства, а также 
удовлетворения социальных потребностей. Как 
показывают Т.  Л. Крюкова и О. А. Архипова, соци-
альное окружение предоставляет средства противо-
действия стрессу, оказывая реальную помощь, пере-
давая полезную информацию или помогая совладать 
с негативными эмоциями [6]. Этот вывод позволяет 
сформулировать предположение о  необходимости 
дополнительного изучения данной потребности. 
Вслучае если она не связана с объективной неспособ-
ностью социального окружения оказывать подобную 
помощь, целесообразно интенсивно прорабатывать 
данную проблематику в ходе программы сопрово-
ждения лиц, завершающих отбывание наказания 
в местах лишения свободы. 

Неожиданным, на наш взгляд, является отсут-
ствие различий между поднадзорными и  правопо-
слушными гражданами в части социальной самоо-
ценки. Фактически опрошенные лица не испытывают 
сложностей в сфере социального взаимодействия, 
считая, что их решения и поступки являются эффек-
тивными и компетентными. Однако их социальный 
статус свидетельствует об обратном. Можно предпо-
ложить, что поднадзорные неадекватно воспринима-
ют себя в ситуации взаимодействия с окружающими 
людьми, завышая эффективность собственных дей-
ствий. Сравнивая этот вывод с результатами других 
исследователей, можно говорить о частичной его 
поддержке. Так, в работах Г. К. Валицкас и Ю. Б. Гип-
пенрейтер показано, что преступники неадекватно 
завышают свою самооценку [2]. Впрочем, существу-
ют и противоположные высказывания, демонстри-
рующие, что этой категории лиц свойственна само-
критичность и негативное самоотношение, но они не 
выражаются открыто [7]. 

На наш взгляд, существование диаметрально 
противоположных точек зрения объяснимо поляри-
зацией социальных взаимоотношений поднадзор-
ных лиц.  Одна часть социальных групп, с которыми 
они взаимодействуют, придерживается социальных 
ценностей, а другая – криминальных и асоциальных. 
Следствием двух систем взаимодействия выступа-
ет и «дискретная» самооценка, согласно которой 
поднадзорные имеют низкий социальный статус 
в  системе общесоциальных ценностей и высокий 
в  околокриминальной среде. Следует согласиться 
с D. Bodzushek в том, что существование подобной 
системы ценностей приводит к внутриличностному 
конфликту идентичностей, что находит выражение 
в неустойчивом образе жизни – сопряжении крими-
нального и правопослушного поведения [11]. Сле-
дует подчеркнуть, что высказанное предположение 
является спекулятивным, поскольку основывается 
на интерпретации выводов, а не на фактах, и нужда-
ется в эмпирической проверке. Его подтверждение 
может расширить возможности психологического 
сопровождения лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы и нуждающихся в социальной адапта-
ции вследствие завершения срока отбытия уголов-
ного наказания.

Установлены статистические различия в  вос-
приятии способности оказывать влияние на окружа-
ющих. Поднадзорные лица демонстрируют меньшую 
уверенность в способности влиять на социальное 
окружение, чем правопослушные граждане.  Как 
следствие, окружающие люди воспринимаются ими 
как бесконтрольные и неуправляемые, а их решения 
и  поступки – произвольные. По-видимому, такое 
представление обусловлено опытом совместной дея-
тельности. Окружающие не поддерживают их пред-
ложения либо нарушают договорённости, что и фор-
мирует представление о низком влиянии на других 
людей. Кроме того, полученные результаты могут 
быть объяснены концепцией социального стигми-
рования, показывающей, что общество исключает 
из своего социального пространства преступников 
[12]. Зная, что человек был подвергнут уголовно-
му наказанию, люди ограничивают взаимодействие 
или вовсе прекращают его. Очевидным следствием 
стигмирования выступает сегментация социально-
го окружения на тех, кто поддерживает взаимодей-
ствие с осуждёнными, и тех, кто их сторонится. Как 
следствие подобного отношения, бывшие осуждён-
ные чаще сталкиваются с отказом окружающих их 
людей от совместной деятельности. Убеждение о не-
способности оказывать влияние на окружающих мо-
жет сказываться на поведении поднадзорных лиц. 
Например, формировать установку на недоверие 
к окружающим, подозрительность и замкнутость по 
отношению к социальному окружению. Следствием 
этого могут стать отчуждённый образ жизни, труд-
ности с удовлетворением потребностей, фрустрация 
и конфликты по этому поводу. 

Важным результатом исследования стало уста-
новление влияния характера взаимодействия с соци-
альным окружением на соблюдение административ-
ных ограничений или ограничений, установленных 
судом в соответствии с федеральным законом, а так-
же фактов преступлений и административных пра-
вонарушений, совершённых поднадзорным лицом. 

Установлено, что к числу характеристик, способ-
ствующих правопослушному поведению поднадзорных 
лиц, относятся объём социального взаимодействия, 
гетерогенность лиц, составляющих социальное окру-
жение, и их высокая референтность. Психологическое 
значение данных характеристик заключается в нали-
чии у поднадзорного лица устойчивой сети социальных 
контактов. Людям, включённым в социальное окруже-
ние, присущи различные ценностные ориентации и на-
правленность, при этом отношение к ним со стороны 
поднадзорного характеризуется признанием их высо-
кого статуса и  ценности. Противоположная ситуация 
складывается в случае слабого социального взаимо-
действия и малого круга общения поднадзорного лица, 
ограниченности ценностных ориентаций других людей 
и их низкой авторитетностью. Такая конфигурация па-
раметров социального окружения присуща лицам, со-
вершающим правонарушения и преступления в период 
нахождения под административным надзором. 

Заключение
В исследовании рассматривались отношения 

между лицами, подвергнутыми административному 
надзору, и их социальным окружением в качестве 
предиктора делинквентного поведения. Посредством 
эмпирического исследования была протестирована 
и  нашла поддержку гипотеза о влиянии интерак-
тивных и рефлексивных характеристик восприятия 
социального окружения на риск нарушения требова-
ний административного надзора. 

Полученные результаты свидетельствуют о низ-
ком качестве отношений между бывшими осуждёнными 
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и их социальным окружением, влияющим, как нам пред-
ставляется, на возникновение асоциального и  противо-
правного поведения. В представлении поднадзорных лиц 
окружающие люди обеспечивают меньшую поддержку 
и не предоставляют им необходимой помощи. Кроме того, 
поднадзорным лицам свойственно сомневаться в своей 
способности влиять на окружающих людей и управлять 
уже сложившимися отношениями. Также было установ-
лено, что данная категория лиц неадекватно, по сравне-
нию с правопослушными, оценивают собственные дей-
ствия с социальным окружением, а также недооценивает 
свою способность влиять на окружающих. 

Думается, что данное искажённое пред-
ставление лежит в основе мировоззрения опре-

делённой части поднадзорных лиц, а также лиц, 
отбывающих наказание в исправительных уч-
реждениях ФСИН России, и объясняет их склон-
ность к самоутверждению и повышенную демон-
стративность, манипулирование окружающими 
и жестокость в их отношении.  Как следствие, все 
описанные характеристики определяют риск де-
линквентного поведения лиц, находящихся под 
административным надзором.

Полученные результаты и сделанные выводы 
шире, чем первоначально сформулированные пред-
положения, что показывает, с одной стороны, эври-
стичность выполненного исследования, а с другой – 
перспективы его продолжения. 
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Апробация семантического дифференциала
«Оценка собственной жизненной энергии»

для руководителей органов внутренних дел
Аннотация: Особенности профессиональной деятельности руководителей органов внутрен-

них дел Российской Федерации (далее – руководителей ОВД) вызывают повышенную нагрузку на 
процессы функционирования личности, на её продуктивность и эффективность как субъекта труда. 
Когда руководитель не справляется с текущей профессиональной ситуацией, это приводит к опре-
делённому дисбалансу в жизни и деятельности, возникают неразумное для личности и неадекват-
ное в социальном аспекте поведение, поступки и действия, негативное нервно-психическое и сома-
тическое состояние. Следовательно, руководителю ОВД необходим высокий уровень субъективной 
витальности как внутреннего ресурса личностного и профессионального благополучия. Настоящее 
исследование было проведено в целях апробации разработанного семантического дифференциала 
для руководителей ОВД, оценивающего субъективное представление человека  о своей жизненной 
энергии. В разработке семантического дифференциала были задействованы 385 респондентов, из 
них 41 психолог МВД России, 5 лингвистов, 339 руководителей ОВД. После проведения расчётов 
психометрической надёжности и факторной структуры данный семантический дифференциал 
претерпел изменения. Предлагаемые восемь шкал были сокращены до пяти: Действенность, По-
тенциал, Сбалансированность, Vt-s, Vt-d. С помощью описательной статистики была разработана 
нормированность показателей.

Ключевые слова: руководитель, витальность, субъективная витальность, семантический диф-
ференциал, психометрическая надёжность, факторная структура
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Abstract: The features of the professional activity of the heads of the internal affairs agencies of the 
Russian Federation (hereinafter – heads of police) impose an increased burden on the processes of the 
functioning of the individuals, their productivity and efficiency as performers of labor. When a leader does 
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development of the semantic differential, among them 41 were psychologists of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, 5 linguists, 339 heads of police. After the calculations of the psychometric reliability and 
factor structure, the proposed semantic differential has undergone changes. The proposed eight scales have 
been reduced to five: Effectiveness, Potential, Balance, Vt-s, Vt-d. With the help of descriptive statistics, the 
author has developed normalization of indicators

Keywords: leader, vitality, subjective vitality, semantic differential, psychometric reliability, factor 
structure
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Введение
Необходимость разработки и апробации 

психологической методики, диагностирующей 
уровень жизненной энергии у руководителей 
ОВД, связана с разработкой психологической 
концепции их субъективной витальности, в ко-
торой субъективная витальность понимается 
как интегральное образование личности, вы-
ражающее её отношение к генезису внутренней 
энергии и выбору психических ресурсов при за-
труднениях проявления субъектности в различ-
ных сферах жизнедеятельности и во взаимодей-
ствии с окружающими ее системами.

Впервые научное обоснование концепция 
субъективной витальности получила в  работе 
Р. Райана и К. Фредерик в 1997 году [1], впослед-
ствии переведённой и апробированной во мно-
гих странах мира. В ней же авторы предложи-
ли методику исследования данного феномена. 
В научных исследованиях [2–10] посредством 
использования психодиагностического инстру-
ментария, предложенного Р. Райаном и К. Фре-
дерик, доказывается положительная взаи-
мосвязь уровня субъективной витальности 
с  соматическим здоровьем, психологическим 
благополучием и эффективностью профессио-
нальной деятельности. Существует русскоязыч-
ный вариант данной методики в верификации 
Л.  А. Александровой [11]. Других методик ис-
следования субъективной витальности в  рос-
сийской психологии не разработано, что и 
определило необходимость конструирования 
семантического дифференциала «Оценка соб-
ственной жизненной энергии».

Описание исследования. Всего в разработке 
семантического дифференциала были задейство-
ваны 385 респондентов, из ник 41 психолог МВД 
России, 5 лингвистов, 339 руководителей ОВД.

Разработка предлагаемого семантического 
дифференциала прошла следующие необходи-
мые шаги:

1. На основе психологических запросов 
руководителей ОВД (26 человек) к психологам 
МВД России по поводу ощущения снижения 
жизненной энергии, её нехватки, а также ана-
лиза определений энергии из психологиче-
ской, философской, религиозной и естествен-
нонаучной литературы был выделен первый 
набор дескрипторов. Второй набор был полу-
чен в результате свободного ассоциативного 
эксперимента с помощью экспертов-психоло-
гов (41 человек). 

2. В результате анализа полученных де-
скрипторов был сформирован их первичный 
набор из наиболее частотных (48 слов и сло-
восочетаний). Данный набор был обработан 
(классифицирован, подобраны синонимы и пр.) 
экспертами-лингвистами (5 человек), дополнен 
необходимыми антонимами и структурирован 
в  первичный вариант семантического диффе-
ренциала «Оценка собственной жизненной энер-
гии», включающий 24 дескриптора в паре с анто-
нимом, распределённых по восьми шкалам.

3. Распределение дескрипторов прово-
дилось в соответствии со шкалами, положи-
тельные и отрицательные полюса которых 
распределялись равномерно, чтобы не соз-
давалась ориентация при ответах на один 
край шкал.

4. Построение матрицы оценки результа-
тов и апробация методики проводились на 313 
руководителях ОВД.

Бланк предлагаемой методики представлен 
в таблице 1.

В предлагаемой методики экспертами-линг-
вистами после процедуры классификации были 
предложены шесть шкал: объём, сила, качество, 
динамика, пространство и взаимодействие. Кро-
ме того, нами были дополнительно объединены 
в две шкалы все 24 дескриптора по аналогии 
с методикой Р. Райана и К. Фредерик: vt-s – си-
туационная субъективная витальность и vt-d – 
диспозиционная субъективная витальность.

Результаты и обсуждения
В целях верификации новой методики не-

обходимо было изучить измерительную надёж-
ность выделяемых в методике шкал. Приме-
нялся критерий «Альфа» Кронбаха, пригодный 
для оценки единомоментной надёжности шкал 
с многоальтернативным форматом ответа на 
пункт. Результаты приведены в таблице 2, вклю-
чая значения дисперсий показателей и входя-
щих в них пунктов, используемые при расчёте 
коэффициента Альфа.

Результаты показывают, что надёжность 
шкал «объём» и «сила» достигает приемлемого 
уровня 0,7, согласно Российскому стандарту те-
стирования персонала [12]. Надёжность шкал 
«качество», «динамика», «пространство» и «вза-
имодействие» достигает уровня 0,6, приемле-
мого для применения шкал только в исследова-
тельских целях. Высокий уровень надёжности 
(свыше 0,8) достигается только у интегральных 
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показателей «ситуационная субъективная ви-
тальность» и «диспозиционная субъективная 
витальность», а также у общей суммы баллов по 
всем пунктам опросника.

Далее предстояло проверить соответствие 
эмпирической факторной структуры опросника 
выделяемым в нём шкалам. Факторная струк-
тура изучалась методом главных компонент 
с  вращением факторных осей методом varimax 
normalized. Выяснилось, что выделяется не бо-
лее 3 факторов, объясняющих суммарно 67 % 
дисперсии ответов.

Полученные факторные нагрузки пунктов 
представлены в таблице 3.

Факторная структура при выделении орто-
гональных (независимых, без применения про-
цедуры вращения) факторов не поддаётся со-
держательно внятной интерпретации. Высокие 
факторные нагрузки половины пунктов прихо-

дятся на первый фактор; эти пункты изначально 
отнесены к различным шкалам методики. В то же 
время, например, п. 1 и 7 получили наибольшие 
нагрузки в разных факторах (соответственно 1 
и 2), будучи отнесены к одной шкале «Объём».

Фактически методика показывает себя как 
двухфакторная, т. к. в третьем факторе перемен-
ные имеют малую нагрузку, у него в целом мала 
объяснительная сила, ни одна переменная не 
имеет в нём существенно большей нагрузки, чем 
в других факторах, а содержательно его трудно 
ясно интерпретировать.

Дальнейшее применение вращения фак-
торных осей позволило внести  некоторые уточ-
нения в описание факторной структуры мето-
дики (таблица 4).В последнем случае факторы 
имеют ненулевые корреляции между собой, 
т. е. не являются ортогональными. Корреляции 
между ними представлены в таблице 5.

Таблица 1

Бланк семантического дифференциала «оценка собственной жизненной энергии»
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Таблица 2

Расчёт критерия «альфа» Кронбаха

Таблица 3

Метод главных компонент (без вращения)

Примечание: выделены значимые показатели.
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Таблица 5

Взаимосвязь факторов

Результат свидетельствует о том, что исход-
ное выделение шкал не соответствует эмпири-
ческой факторной структуре методики. В полу-
ченных факторах получают высокие нагрузки 
как близкие, так и несколько различающиеся по 
содержанию пункты. 

Фактор 1 фактически объединяет по смыс-
лу традиционные для семантического диффе-
ренциала «Силу» и «Активность», является 
интегральной динамической характеристикой 
оцениваемого объекта / явления.

Фактор 2 включает как характеристики 
«Объёма», так и «Близости», а также полезно-
сти, функциональности.

Фактор 3 после проведения процедуры вра-
щения осей содержательно определился более 
чётко как равномерность, некая сбалансирован-
ность проявления жизненной силы.

На основе факторного анализа возможно 
выделение новых шкал, которым присваивают-
ся наименования, отражающие (хотя и не исчер-
пывающим образом) преобладающую направ-
ленность входящих в них пунктов.

Шкала 1 (на основе Фактора 1) «Действен-
ность» (насколько жизненная энергия реально 
«работает», влияет на жизнедеятельность инди-
вида). Включает 12 пунктов:

1. Маленькая / Огромная 
3. Порушенная / Сохранная 
4. Расходуется / Накапливается 
5. Опускается на нижний уровень / Подни-

мается на верхний уровень 
9. Пассивная / Активная 

Таблица 4

Метод главных компонент (вращение осей методом varimax normalized)

Примечание: выделены значимые показатели.
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10.  Разрушается / Восстанавливается 
13. Часто опустошенная / Всегда полная
14.  Часто немощная / Обычно мощная
17.  Обычно другими не замечаемая / Всегда 

заметна другим 
19. Невосполнимая / Неиссякаемая 
20. Всегда ослабленная / Всегда усиленная 
24. Всегда стихийная / Всегда мною управ-

ляемая 
Шкала 2 (на основе Фактора 2) «Потенци-

ал» (отражает масштабы, отчасти – мощность 
жизненной энергии). Включает 8 пунктов:

2. Сильная / Слабая 
6. Сейчас переполняет меня / Сейчас недо-

статочна для меня 
7. Безграничная / Ограниченная 
8.  Богатырская / Ничтожная 
11.  Сейчас соединена со мною / Сейчас раз-

делена со мною  
12. Сейчас мне помогает / Сейчас мне пре-

пятствует 
15.  Все время автономная / Всегда зависимая 
16. Развивается / Постоянная 
Шкала 3 (на основе Фактора 3) «Сбалансиро-

ванность» (отражает гармонию, сбалансированность 
проявлений жизненной энергии). Включает 4 пункта:

18. Всегда в гармонии со мною / Всегда  дис-
гармонична мне 

21. Всегда целостная / Обычно раздробленная 
22. Равномерная / Импульсивная 
23. Всегда ровно распределена / Постоянно 

перераспределяется 
Далее была оценена единомоментная на-

дёжность вновь полученных шкал аналогично 
описанному выше. Результаты представлены 
в таблице 6.

Таблица 6

Расчёт критерия «альфа» Кронбаха

Таким образом, вновь образованные шкалы 
обладают высокой измерительной надёжностью, 
а Шкала 1 – даже избыточной (близкой к 1), что 
показывает наличие в ней пунктов, распределе-
ние ответов на которые является слишком похо-
жим, т. е. часть пунктов можно изъять из шкалы 
без ущерба для её информативности в отношении 
измерительного описания изучаемого явления.

Группировка шкал по показателям «Си-
туационная субъективная витальность» (vt-s) 
и «Диспозиционная субъективная витальность» 
(vt-d) выглядит следующим образом: 

– «Cитуационная субъективная виталь-
ность»: 1) маленькая / огромная, 2) сильная / сла-

бая, 3) порушенная / сохранная, 4) расходуется / 
накапливается, 5) опускается на нижний уровень 
/ поднимается на верхний уровень, 6) сейчас пе-
реполняет меня / сейчас недостаточна для меня, 
7) безграничная / ограниченная, 8) богатырская / 
ничтожная, 9) пассивная / активная, 10) разруша-
ется / восстанавливается 11) сейчас соединена со 
мною / сейчас разделена со мною, 12) сейчас мне 
помогает / сейчас мне препятствует; 

– «Диспозиционная субъективная виталь-
ность»: 13) часто опустошенная / всегда полная, 
14) часто немощная / обычно мощная, 15) всё 
время автономная / всегда зависимая, 16) раз-
вивается / постоянная, 17) обычно другими не 
замечаемая / всегда заметна другим, 18) всегда 
в гармонии со мною / всегда  дисгармонична мне, 
19) невосполнимая / неиссякаемая, 20) всегда ос-
лабленная / всегда усиленная, 21) всегда целост-
ная / обычно раздробленная, 22) равномерная / 
импульсивная, 23) всегда ровно распределена / 
постоянно перераспределяется, 24) всегда сти-
хийная / всегда мною управляемая. 

Вывод
Предлагаемый семантический дифферен-

циал прошёл процедуру апробации и верифи-
кации, однако предлагаемые шкалы после фак-
торного анализа претерпели изменения. Вместо 
предполагавшихся восьми мы выделили пять 
шкал: «Действенность», «Потенциал», «Сбалан-
сированность», «Cитуационная субъективная 
витальность», «Диспозиционная субъектив-
ная витальность». Конструктивная валидность 
предложенного бланка детерминирована со-
блюдением структуры семантической оценки. 
С помощью описательной статистики была раз-
работана нормированность показателей.

В дальнейшем возможно внесение неболь-
ших изменений в итоговый бланк семантиче-
ского дифференциала «Оценка собственной 
жизненной энергии», например, сокращение де-
скрипторов по шкале «Действенность».

Разработанный семантический дифферен-
циал направлен не только на оценку уровня 
витальной энергии руководителя ОВД, но и на 
оценку качественных составляющих этого фено-
мена. Это позволит не только диагностировать 
проблемную зону снижения витальности, но 
и определить мишень психологического воздей-
ствия при оказании психологической помощи 
в случае нехватки жизненных сил и подобрать 
необходимый коррекционный инструментарий, 
способствующий накоплению витальной энер-
гии руководителем ОВД, её восстановлению, 
гармонизации, либо обучению целенаправлен-
ности в расходовании или сосредоточении на 
определённых целях, либо корректировки вос-
приятия возникающих в профессиональной 
деятельности ситуаций, либо в проработке лич-
ностных конструктов.
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