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of the political ideal of medieval thinkers depends on the assessment of both their works themselves and 
the historical conditions in which they were created; the preservation of some outdated schemes, many of 
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XVII centuries // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – 
№ 4 (100). – P. 10–30; doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-10-30.

Данная работа продолжает исследование 
вопроса, начатое в статье «Проблемы опреде-
ления формы правления России XI – начала 
XVII вв. в современной историографии»1.

Формирование теорий, утверждающих не-
обходимость ограничения полномочий верхов-
ного властителя советным органом, началось 
с самых ранних известных нам средневековых 
памятников письменности, первым из которых 

был политический трактат «Слово о Законе 
и Благодати» Киевского митрополита илариона 
(XI в.), в котором образованный митрополит2 
сформулировал своё представление об органи-
зации верховной власти в  обществе, её целях 
и задачах. Будучи знатоком византийской лите-
ратуры, он воспользовался политическим идеа-
лом, разработанным в византийских политиче-

1 Золотухина Н. М., Власова Т. В. Проблемы определе-
ния формы правления России XI – начала XVII вв. в совре-
менной историографии // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2023. – № 3 (99). – С. 37–47; 
doi: 10.35750/2071-8284-2023-3-37-47.

2 Летописец сообщает, что был «Ларион муж благ, 
книжен и постен» (см.: Повесть временных лет / подгот. 
текста Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романо-
ва; под ред. чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – 
Москва; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1950. – Ч. 1. – 
С. 105.
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ских трактатах («княжеских зерцалах»), внеся в 
него нравственно-философские ценности, из-
давна почитаемые на Руси. Иларион привел в 
качестве примера, достойного для подражания, 
великому князю Ярославу Мудрому (1019–1054) 
византийского равноапостольного императора 
Константина, при котором имелся Сенат, со-
стоявший из крупных государственных санов-
ников и опиравшийся в своей деятельности на 
разветвлённый бюрократический аппарат, до-
полнив его рассказом о постоянных советах 
императора Константина с Отцами Никейского 
собора. Кроме этого, Иларион сослался на глав-
ный догмат православной конфессии христиан-
ской религии – Троицу, разъяснив, что Всемогу-
щий Бог в триединстве ипостасей разрешал все 
важнейшие дела в сотворенной им Вселенной. 
Также «власть, государство и церковь» выступа-
ют у Илариона как единые в трёх лицах в своей 
деятельности3.

Владимира I мыслитель называл едино-
держцем своей земли. Однако он не соединял это 
понятие с объёмом властных полномочий вели-
кого князя, а связывал с характеристикой его 
как единственного носителя верховной власти 
на всей подвластной ему территории. Иларион 
напомнил Ярославу Мудрому, что на Владими-
ра, как и на всех последующих носителей вер-
ховной власти, Бог возложил ответственность 
за вручённых ему людей, увеличив меру этой от-
ветственности тем, что правил князь Владимир 
«не в худой и неведомой земле, но в  Русской, 
что ведома и слышима всеми четырьмя конца-
ми земли»4. Митрополит перечислил все поло-
жительные качества (якобы имевшиеся) этого 
князя, которые он хотел бы видеть и у его сына 
– Ярослава Мудрого5. 

Произведения Илариона6, благодаря насы-
щенности содержания и прекрасной форме из-
ложения, пользовались большой известностью 
не только у современников, но и у мыслителей 
Московского государства. В. Я. Дерягин назвал 
Илариона «литературным гигантом, выросшим 
в развитой культурной среде»7.

Владимир Мономах, приглашенный на ве-
ликое Киевское княжение по настойчивой дву-
кратной просьбе «киян» в 1113 г., был к  тому 

времени известным и авторитетным князем, 
прославившимся как хороший полководец 
и  справедливый правитель8. Он был младшим 
сыном великого князя Всеволода Ярославича, 
рождённым от матери гречанки, получившим 
хорошее образование и обладавшим незауряд-
ными литературными способностями. В насто-
ящее время ему приписываются: «Поучение» 
детям – будущим великим князьям, «Послание 
Черниговскому князю Олегу Святославичу» 
и  «Отрывок» из несохранившегося сочинения, 
условно названный исследователями «Автобио-
графией». Политико-правовые взгляды Влади-
мира Мономаха наиболее подробно изложены 
в  «Поучении». Источниковая база его сочине-
ний обширна и обнаруживает знакомство с Биб-
лией, сочинениями Отцов церкви: Василия 
Великого, Григория Великого (Назианзина), 
Иоанна Златоуста; Шестодневом Иоанна, эк-
зарха Болгарского, а также распространёнными 
на Руси Сборниками, особенно «Изборником 
1076 г.» и «Пчелой». Знакомство с византийски-
ми сборниками законов (Эклогой, Эпанагогой 
и  Прохироном) сказалось на подготовке кня-
зем Устава Владимира Всеволодовича Моно-
маха. Большое влияние на него оказала и «Рус-
ская правда», в которой отсутствовала смертная 
казнь. Владимир Мономах в «Поучении» высту-
пил с теоретическим обоснованием её запрета: 
«Ни правого, ни кривого (виновного – Н.З., Т.В.) 
не убивайте и не приказывайте убить его; даже 
если он будет повинен смерти, не губите ни од-
ной христианской души»9. 

Он советовал будущим князьям все госу-
дарственные дела всегда решать совместно с со-
ветом дружины. Во время его княжения в этот 
Совет кроме старших дружинников входили 
старцы градские – почётные и уважаемые в об-
ществе люди. Принимали в нём участие также 
Совет епископов и лично митрополит Ники-
фор. Владимир Мономах в Послании к Олегу 
Черниговскому предлагал все спорные вопросы 
между князьями всегда решать на совместном 
совете, стараясь «договариваться и мириться», 
а  не «губить русскую землю междоусобными 
бранями». Недовольные чем-либо князья долж-
ны прислать великому князю «грамотку с прав-
дой», тогда другие князья на общем совете всё 
рассудят и примут соответствующее решение. 

Владимир Мономах был хорошим писа-
телем. Все его сочинения написаны образным 
и вместе с тем доступным для читателей языком, 

3 Иларион. Слово о Законе и Благодати / Реконструк-
ция древнерус. текста Л. П. Жуковской. – Москва: ПИФ 
«Столица»: НИЦ «Скрипторий», 1994. –  143 с.

4 Там же. – С. 73.
5 Там же. – С. 81, 87.
6 Кроме «Слова о Законе и Благодати» Илариону 

приписывают «Молитву», «Толкование символа веры» 
и Запись, составленную Иларионом, по поводу его ин-
тронизации Киевским митрополитом. В дальнейшем его 
произведения часто переписывались и во многих списках 
были объединены.

7 Дерягин В. Я. Иларион. Жизнь и «Слово» // Илари-
он. Слово о Законе и Благодати / реконструкция древнерус. 
текста Л. П. Жуковской. – Москва: ПИФ «Столица»: НИЦ 
«Скрипторий», 1994. – С. 23.

8 В последние годы великого княжения Всеволода, 
в связи с его болезнями и старостью, Владимир Мономах 
проживал вместе с отцом в Киеве и был его соправителем.

9 Повесть временных лет / подгот. текста Д. С. Ли-
хачева; пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова; под ред. чл.-
кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Акад. наук СССР 
(текст и перевод. – Москва; Ленинград: Изд-во и 1-я тип. 
Изд-ва Акад. наук СССР в Ленинграде, 1950. – Ч. 1–2.  – 
1-е изд. – С. 358.
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поэтому они пользовались успехом не только 
у его современников, но и у далеких потомков, 
особенно когда стали актуальными призывы 
к объединению земель под властью единого пра-
вителя – Московского великого князя, а затем 
и царя всея России.

Завершением политико-правовых взглядов 
домонгольской эпохи стало учение об организа-
ции верховной власти, приписанное таинствен-
ному автору, выступившему под псевдонимом 
«Даниил заточник» или «Даниил Заточенный». 
Под этим именем известно две редакции со-
чинения: «Слово» и «Послание (Моление)», 
созданные накануне татаро-монгольского на-
шествия. Соотношение этих редакций, время 
и место их написания, как и адресат, до насто-
ящего времени вызывают дискуссии. Наиболее 
распространено мнение о вторичности «По-
слания (Моления)», соединяющего в своём со-
держании элементы «Слова» с более подробным 
изложением темы, приближенной к реалиям 
Переяславля Северного (Залесского), обращен-
ного к  Переяславскому князю Ярославу Всево-
лодовичу (1212–1236). 

В этом произведении подробно рассмотрен 
вопрос об организации политической власти 
в обществе. Даниил осуждает территориальную 
раздробленность страны, в которой дальновид-
но предвидит возможность потери суверените-
та и даже гибель государства. Наилучший вы-
ход в преддверии враждебного наступления на 
Россию (имеется в виду известная угроза о по-
ходе Батыя) он видит в объединении всех зе-
мель (и соответственно всех воинских сил) под 
единой властью великого князя. Но управлять 
страной и народом Даниил советует правите-
лю не единолично, а совместно с Думой, кото-
рой придает большое значение, потому что «не 
море топит корабли, но ветри, не огнь творит 
разжежение железу, но надымание мешное, так 
и князь не сам впадает в вещь, но думцы вводят. 
З добрым думцею думая, князь высока стола до-
будет, а с лихим думцем, думая, меньшего лишен 
будет»10. Наличие Думы не вызывает сомнений 
у  Даниила, он сосредотачивает свое внимание 
на выборе думцев. Князю не следует принимать 
во внимание только богатство и знатность, по-
тому что и богатый человек может быть глупым 
(«несмысленным»), подобно наволочке, набитой 
соломой, а бедный, напротив, «мудрым, подобно 
сосуду наполненному золотом»; нищий человек 
может быть скуден одеянием, но «обилен раз-
умом»; не имеет значения и возраст, поскольку 
и в юном человеке возможен «стар смысл», дела-
ющий его способным «мыслию парить, аки орел 
по воздуху»11. Даниил советует князю «не возне-

навидеть мудрого нища, не возносить до облак 
богатого несмысленного. Один мудрый может 
быть полезен граду (зд. в значении «государ-
ству» – Н.З., Т.В.) больше, чем десять обладате-
лей богатства». Он обращает внимание князя на 
необходимость выбора думцев из числа достой-
ных и мудрых людей, независимо от их социаль-
ного положения и возраста, избегая льстивых 
и лукавых советников, чтобы они не причинили 
вреда самому князю, его стране и народу. Умные 
советники прославят князя не только в своей 
стране, но и других государствах, ибо «мудрыми 
боярами и многими верными слугами, князь че-
стен и славен всем странам является»12. 

Нет никаких сомнений в том, что, будучи 
сторонником единодержавия, Даниил Заточник 
в данном случае предлагает некий прообраз со-
словно-представительной монархии, в которой 
князь ограничен в своей деятельности наличием 
Совета, названного мыслителем впервые в исто-
рии отечественной политической мысли Думой. 

 Таким образом, мы вполне можем заклю-
чить, что ни один из рассмотренных нами мыс-
лителей раннего Средневековья не был сторон-
ником сосредоточения в руках правителей всей 
безраздельной полноты власти. Напротив, все 
они выступали за ограничение прерогатив вер-
ховной власти, а главное – никак не связывали 
единовластие (к которому все они стремились) 
с полновластием главы государства. 

Блестяще написанные в афористическом 
стиле, «Слово» и «Послание (Моление)», на-
полненные народными пословицами и пого-
ворками, пережили время своего создания, 
перешагнув через века. Знакомство с Даниилом 
Заточником заметно в трудах Максима Грека, 
князя А. М. Курбского, Зиновия Отенского, но 
особенно И. С. Пересветова, который целый 
ряд политико-правовых вопросов, касающихся 
образа главы государства, организации формы 
правления, создания единого войска, подчинён-
ного великому князю и др., предлагал решать 
сходным с предложенным Даниилом Заточни-
ком образом.

В Московском государстве также отсут-
ствовали мыслители и писатели (за исключени-
ем царя Ивана IV), которые желали бы видеть 
сосредоточение всех властных полномочий 
в  руках носителя верховной власти. Напротив, 
такой вариант считался недопустимым и даже 
назывался тираническим (Максим Грек, Иосиф 
Волоцкий, А. М. Курбский, И. С. Пересветов, 
Зиновий Отенский). Практически все извест-
ные нам мыслители и публицисты выступали 
противниками феодальной раздробленности, 
но никто из них не являлся сторонником «само-
волия» властвующей персоны. Все они разраба-
тывали учения, содержащие различные «сдерж-10 Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редак-

циям XII и XIII вв. и их переделкам. – Ленинград: АН СССР, 
1932. –  С. 118.

11 Там же. – С. 21–22; 55–56; 78–80. 12 Там же. – С. 59, 80.
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ки», препятствующие реализации «самоволия» 
и «самохотения» великого князя, а затем и царя. 
В это же время были приняты и правовые акты 
(Судебники 1497, 1550 и 1589 гг.), отражавшие 
эту тенденцию в законодательстве.

Авторитетной фигурой в Московском госу-
дарстве XV–XVI вв. был настоятель Волоколам-
ского монастыря и глава стяжательской партии 
иосиф Волоцкий (1440–1515), отстаивавший 
право монастырей на владения собственностью 
в разнообразных её видах. Он был известен 
как активный разоблачитель еретиков, при-
зывавший Московского великого князя Ивана 
III к жестокой расправе над ними. Мыслитель, 
оставивший солидное эпистолярное наследие, 
в  дореволюционной литературе почти безого-
ворочно характеризовался в историографии как 
«провозвестник теории русского самодержа-
вия». П. Николаевский видел в нём «строгого 
приверженца царской партии во всех спорных 
делах своего времени»13. А. Н. Пыпин называл 
Иосифа Волоцкого и его последователей-иосиф-
лян «приверженцами великокняжеского и цар-
ского самодержавия»14. В. Соколовский уверен, 
что волоколамский игумен «рука об руку строил 
великое государство и самодержавие всеа Руси 
совместно с Московскими царями»15, а М. Кова-
ленский считает Иосифа Волоцкого «творцом 
Московского абсолютизма»16 .

В советских исследованиях подобная точ-
ка зрения также получила распространение. 
И. У.  Будовниц утверждал, что «политическая 
линия Иосифа Волоцкого направлена к укре-
плению самодержавия…» [1, с. 100; 2, с. 36]; 
В.  С.  Покровский не сомневался, что такой 
«трезвый и дальновидный политик» как Иосиф 
Санин (Волоцкий) … в своих сочинениях раз-
вил стройную политическую теорию о самодер-
жавной власти московских государей», согласно 
которой «московские цари являлись ничем не 
ограниченными владыками и правителями над 

всеми удельными князьями, “всея русские зем-
ли государям государи”»17. Я. С. Лурье полагает, 
что «Иосиф (Волоцкий) превратился в начале 
XVI в. в апологета самодержавия…» [3, с. 288].

Но дело обстояло далеко не так просто. 
М. А. Дьяконов заметил, что «Иосиф Волоцкий, 
в виду неблагоприятных его отношений к  ве-
ликому князю Ивану III, подсказал ему такое 
революционное по существу учение, на осно-
вании которого можно было оправдать вся-
кую оппозицию правительству: стоило только 
объявить политические меры враждебного 
правительства несогласными с нравственны-
ми началами и правоверием, а самого царя 
слугою дьявола» [4, с. 95]. В. Е. Вальденберг 
посчитал, что «Иосиф (Волоцкий) проводил 
идею ограничения царской власти в своем уче-
нии о тиране, которое составляет оригинальную 
и замечательную часть всей его политической 
системы» [5, с.  176]. Более того, он нашёл, что 
«учение Иосифа Волоцкого о пределах царской 
власти занимает совершенно особое место не 
только в отношении древнерусских учений, но 
и по сравнению с учениями западноевропейски-
ми» [5, с. 183]. 

Такие серьезные разногласия в оценке по-
литических взглядов Иосифа Волоцкого обра-
зовались в результате перемен во взаимоотно-
шениях волоколамского игумена с великими 
князьями Иваном III и Василием III.

История жизни Иосифа Волоцкого скла-
дывалась неоднозначно, ибо в первую половину 
своей деятельности и творчества он находил-
ся в  оппозиции Московскому великому князю 
Ивану III по двум серьёзным основаниям: во-
первых, Иван III намеревался провести секуля-
ризацию монастырских земель: «…у митропо-
литов и у всех владык, и всех монастырей села 
поимати и к своим соединити», компенсируя 
духовенство взамен утраченных вотчин хле-
бом и  деньгами из царской казны [6, с. 355]. 
Во-вторых, Иван III не оказывал Иосифу Волоц-
кому достаточной помощи в изобличении и на-
казании еретиков; игумен даже пожаловался 
Андронниковскому архимандриту Митрофану, 
что «государь наш князь великий блюдеся гре-
ха еретиков казнити» [7, с. 177]. Такая его пози-
ция не удовлетворяла Иосифа, выступавшего не 
только защитником экономически состоятель-
ных монастырей, но и преследователем ерети-
ков, советуя великому князю, «еретиков и от-
ступников не только осуждать, но и проклинать 
следует, царям же, князьям и судьям подобает 
отправлять их в заточение и предавать лютым 
казням»18. 

13 Николаевский П. Русская проповедь XV–XVI в. // 
ЖМНП. – 1868. – Т. CXXXVII. – С. 102; см. также: Жма-
кин В. И. Митрополит Даниил и его сочинения. – Москва, 
1881. – С. 91, 98; Малинин В. Старец Елеазарова монастыря 
Филофей и его Послания. – Киев, 1901. – С. 514.

14 Пыпин А. Н. История русской литературы. – Санкт-
Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1911. – Изд. 4. – Т. II. – 
С. 74.

15 Сокольский В. Д. Участие русского духовенства 
и монашества в развитии единодержавия и самодержавия 
в Московском государстве в конце XV и первой половине 
XVI вв. – Харьков, 1902. – С. 131.

16 Коваленский М. Московская политическая лите-
ратура.  – Санкт-Петербург:  кн-во типо-лит. «Энергия», 
1914. – С. 8. В иностранной литературе тиражируется такая 
же точка зрения. См., например: Raeff M. An Early Theorist 
of Absolutism: joseph of Volokolamsk // The American Slavic 
and East European Review. – Vol. 8. – № 2. – P. 77–89 (Раев 
считает Иосифа Волоцкого «последовательным сторонни-
ком «раннего абсолютизма»).  Medlin W. K. Moscow and East 
Rome. Geneve, 1952. – P. 74 (Медлин видит в Волоколамском 
игумене «провозвестника русского самодержавия» и «им-
перско-религиозных традиций»). 

17 Покровский В. С. История русской политической 
мысли (конспект лекций). – Москва: Юридическая литера-
тура, 1951. – Вып. 1.  – С. 75–76.

18 Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. – 
Москва: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 
1993. – С. 315.
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Иосиф сформулировал собственную по-
литическую концепцию: теоретически отделил 
понятие власти от её носителя – властвующей 
персоны. Источником власти традиционно объ-
являлась Божественная воля, ибо в Священном 
Писании сказано, что «нет власти не от Бога, су-
ществующие же власти от Бога установлены»19. 
Но далее рассуждения мыслителя принимают 
другое направление. Обращаясь к «Наставле-
нию» дьякона Константинопольского Софий-
ского собора Агапита (VI в.), он близко к тексту 
перефразирует главу 21: «По существу тела Госу-
дарь равен всякому человеку, а по власти и сану, 
не имея никого выше себя, подобен Верховному 
Владыке Богу», поэтому он «не должен гневать-
ся, и как смертный, не должен надмеваться, по-
тому, что хотя он и почтен Божественным об-
разом, но вместе [со всеми] обречен в персть, 
которая указует ему равенство его с прочими»20. 
Из естественного равенства правителя со всеми 
людьми Иосиф делает два вывода: во-первых, 
употребление им власти должно быть ограниче-
но определёнными пределами; во-вторых, царь, 
как и любой человек, способен совершать ошиб-
ки, при том такие значительные, которые спо-
собны погубить не только его самого, но и  всё 
его государство, ибо «за государьское согреше-
ние Бог всю землю казнит» [7, с. 176]. Поэтому 
в  целях личной безопасности подданным не 
всегда следует повиноваться правителю. Власть 
неоспорима только в том случае, если власти-
тель может личные страсти подчинить основ-
ной задаче употребления власти – обеспечению 
наибольшего количества благ наибольшему чис-
лу подданных. Если же он, будучи поставлен ца-
рём над людьми, над собой «имат царствующие 
страсти и грехи, сребролюбие и гнев, лукавство 
и неправду, гордость и ярость, злейши же всех 
неверие и хулу, таковый царь не Божий слуга, но 
диавол» и ему можно «не токмо не покоритися», 
но и оказать сопротивление, как это не раз де-
лали апостолы и мученики, «иже от нечестивых 
царей убиены быша и повелению их не покори-
шися». Злочестивый царь, не заботящейся «о су-
щих под ним», «не царь есть, но мучитель»21.

Однако после Собора 1503 г., на котором 
объединёнными силами церковных иерархов 
секуляризационные планы великого князя Мо-
сковского Ивана III в отношении монастырских 

земель были провалены, ситуация изменилась. 
К тому же на Соборе 1504 г. неизлечимо боль-
ной великий князь дал согласие на смертные 
казни еретиков. В 1505 г. Иван III умирает, а его 
наследник Василий III уже прочно ориентирует-
ся на союз с Церковью, главенствующими в ней 
иосифлянскими иерархами и лично Иосифом 
Волоцким, который в 1507 г. переводит Волоко-
ламский монастырь под патронат великого кня-
зя Московского22. 

В 1507–1515 гг. перед Иосифом встает за-
дача возвеличивания властвующей персоны, 
обоснования божественности не только самого 
принципа властвования, но и самого властите-
ля как помазанника Бога. Однако и в этот пери-
од Иосиф не отрекается от положения Агапита 
о естественном равенстве правителя со всеми 
людьми, но теперь он в большей степени сосре-
дотачивается на обосновании его божественно-
го избранничества, сохраняя при этом в своем 
учении необходимость ограничения его дей-
ствий божественными заповедями и положи-
тельными законами («царь в заповедеях и зако-
нах ходяше») [8, с. 204]. 

Таким образом, Иосиф Волоцкий впервые 
в русской политической мысли открыл возмож-
ность критиковать личность и действия венце-
носной персоны. Логическое завершение этих 
положений порождало мысли об осуждении 
того или иного носителя верховной власти как 
царя-тирана, которому можно оказывать сопро-
тивление23. Современник Иосифа, автор трак-
тата «Слово кратко», уточнил, что в случае не-
обходимости такое сопротивление может быть 
выражено в самой крайней форме вплоть до 
пролития крови24. Эти идеи получили развитие 
в «Повести о белом клобуке» [9, с. 217]. Посте-
пенно повод, по которому были сформулиро-
ваны положения о царе-мучителе, царе неза-
конном забылся, созданная же Иосифом теория, 
открывавшая возможность критиковать дей-
ствия венценосной персоны и даже оказывать 
ей неповиновение вплоть до открытого сопро-
тивления, сохранилась в истории политической 
мысли на долгие времена, включив в  свое со-
держание отношение ко всем способам реализа-
ции верховной власти её носителями (а не толь-
ко к  преследованию еретиков), оцениваемым 

19 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога: существующие же власти от Бога 
установлены» (См.: Толковая Библия, или Комментарии на 
все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета : в 7 т. /  под 
ред. А. П. Лопухина. – Изд. 4-е. – Москва : Дар, 2009. – Т. 7: 
Деяния; Соборные послания; Откровение Иоанна Богосло-
ва. – Пс. 13:1).

20 Ушколовa Э. Агапит. Наставление. – Гл. 21 [Элек-
тронный ресурс] // Pandia : сайт. –  URL: https://pandia.ru/
text/78/328/11074.php  (дата обращения 10.08. 2023). 

21 Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. – 
Москва: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 
1993. – С. 189.

22 Волоколамский монастырь был построен на земле 
удельного князя Бориса Волоцкого и его иждевением.

23 Плеханов Г. В. рассматривал слова Иосифа Волоц-
кого о сопротивлении законному властителю, не выпол-
няющему возложенных на него Богом и людьми обязан-
ностей, как «революционную поправку в существующее 
учение о верховной власти» (См.: Плеханов Г. В. История 
русской общественной мысли. – Санкт-Петербург: Из-
дание Петроградского Союза Рабочих Потребительских 
обществ, 1918. – Т. 1. – С. 141.

24 Павлов А. Исторический очерк к секуляриза-
ции церковных земель в России. – Одесса : тип. Ульриха 
и Шульце, 1871. – Ч. 1. Попытки к обращению в собствен-
ность поземельных владений русской Церкви в XVI в. 
(1503–1580). – С. 61–62.
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общественным мнением как неправедные и не 
соответствующие Божественным предначерта-
ниям. 

Учитывая вышесказанное, вряд ли можно 
считать Иосифа Волоцкого борцом за «само-
державие» и приверженцем «теократического 
абсолютизма». Последователь Иосифа, бывший 
настоятелем Волоколамского монастыря, а за-
тем митрополитом всея Руси Даниил, тоже при-
держивался идеи ограничения царской власти, 
считая царя связанным законом Божиим и по-
ложительными (государственными) законами. 
Если же царь выходит за пределы дозволенного 
ему, то подданные освобождаются от повинове-
ния ему [10, с. 130–131; 5, с. 188]. 

Трудно согласиться и с приписыванием 
Псковскому старцу Филофею «самодержавно-
центристской концепции», оказавшей влияние 
«на укрепление отечественного самодержавия» 
[11, с. 39–40]25. Из заметки о Филофее, написан-
ной неизвестным современником старца, сле-
дует, что он был образованным («премудрости 
словес знаем») и смелым человеком, поскольку 
неоднократно обращался со своими Послани-
ями к вельможам и великому князю, показав 
«много дерзновения к государю в молениях 
о   людях, также и боярам о многой неправде 
и насиловании, не бояся смерти. Великий князь 
и вельможи, знающие его дерзость и заботу 
о  настоящем времени, не смели ему никакого 
зла сделать» [12, с. 25; 13, с. 299]. 

Образ носителя верховной власти дан Фи-
лофеем в традициях отечественной политиче-
ской мысли: глава государства заботлив и спра-
ведлив в отношении всех свои подвластных, 
врученных ему Богом. В его обязанности вменя-
ется «утешение плачущих и вопиющих… избав-
ление обидимых от рук обидящих», и наказание 
всех «содеювающих неправду»; великий князь 
должен также проявлять заботу и о Церкви, 
особенно после того, как в результате падения 
Константинополя в 1453 г. в нём «изрушилось 
православие» и Москва стала единственным, 
последним его убежищем и хранительницей 
православной Церкви – «третьим Римом, дер-
жавного твоего царствия святая и Соборная 
Апостольская Церкви иже … во всей поднебес-
ной паче солнце светится» [10, с. 50]. Василию III 
Филофей обещает Божественное покровитель-
ство только в том случае, если он будет испол-
нять возложенные на него обязанности, тогда 
Господь прославит его среди народов и окажет 
помощь в одолении врагов, ибо правителям 
«всегда по-доброму, строящим земное, дается 

и небесное» [10, с. 55]. При невыполнении вла-
стителем своих обязанностей, его неизбежно 
постигнет суровая Божья кара: в его государ-
стве может случиться землетрясение («трус»), 
или затопление («море потопи»), или «мор по-
жре», или оно [подвергнется] нахождению «без-
божных людей» («супостатов») [10, с. 30–31, 50]. 
В. Е. Вальденберг справедливо заметил, что Фи-
лофей признаёт ограниченность царской власти 
законами и возложенными на нее Богом обязан-
ностями. Однако тезис о возможности оказания 
неповиновения подданными легитимной власти 
(как у Иосифа Волоцкого) у псковского старца 
отсутствует. Нет оснований, – пишет В. Е. Валь-
денберг, – считать Филофея «проповедником 
идеи неограниченной царской власти» только 
потому, что он называет великого князя «само-
держцем», «высокостолпнейшим», «вседержав-
ным», поскольку только из факта пользования 
Филофеем этими словами «нельзя сделать реши-
тельно никакого вывода, какие понятия он ими 
обозначал, если только не решить заранее, что 
эти титулы служат у его современников именно 
для обозначения полноты власти и её неограни-
ченности» [5, с. 222]. 

Вывод В. Е. Вальденберга о том, что Фило-
фей в своём учении о верховной власти «при-
близился к политическим идеям, господству-
ющим в русской письменности», и его мысли 
«о Руси как третьем Риме» не внесли в русскую 
политическую литературу никаких новых идей 
о пределах царской власти, в частности, они не 
внесли в неё и понятия о её неограниченности» 
[5, с. 223], представляются вполне адекватными 
политическим воззрениям этого крупного оте-
чественного религиозного философа.

Весьма противоречивой выглядит и оценка 
политического идеала (формы правления) дипло-
мата, публициста и полиглота конца XV–XVI вв. 
Федора Карпова. В настоящее время существу-
ют различные мнения о его политических взгля-
дах, причем часто прямо противоположного со-
держания. Приверженцем традиционной точки 
зрения о «сильном, но справедливом самодер-
жавии» его считали В. Г. Дружинин, В. Ф. Ржига, 
А. А. Зимин, Н. Ф. Медушевская и Г. Н. Уткин 
[11]26. Напротив, Е. Н. Камеева полагает, что Фе-
дор Карпов «выступал против неограниченной 
власти самодержца» [14, с. 231]; Н. В. Синицина 

25 При этом авторы ссылаются не на тексты сочине-
ний Филофея (вполне доступные в настоящее время), а на 
мнение А. В. Полубникова, что, по нашему мнению, в моно-
графическом исследовании нежелательно (см.: Полубников 
А. В. Идеи монархической государственности. – Москва: 
Социально-политическая мысль, 2002. – С. 17).

26 См.: Дружинин В. Г. Несколько неизвестных лите-
ратурных памятников из сборника XVI-го века. – Санкт-
Петербург : тип. М. А. Александрова, 1909. – Вып. 21.  – 
С. 106–113; Ржига В. Ф.  Боярин-западник XVI в. (Федор 
Карпов) // Учение записки РАНИОН. – Москва: РАНИОН, 
1929. – Т. 4. – С. 45; Зимин А. А.  Общественно-политиче-
ские взгляды Ф. Карпова // ТОДРЛ. – Москва; Ленинград: 
АН СССР, 1956. – Т. XII. – С. 164; Зимин А. А.  И. С. Пере-
светов и его современники. – Москва: АН СССР, 1958.  – 
С. 416; «По Федору Карпову самодержец должен пра-
вить «грозою правды и закона», а не «грозою произвола» 
(См.: Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени. – Мо-
сква: Мысль, 1972. – С. 348, 350).
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видит в нём сторонника ограничения самодер-
жавия27. А. И. Клибанов даже предположил, что 
Ф. И. Карпов хотел бы видеть Россию «право-
вым государством» [15, с. 147]. Л. Е. Морозова 
уверенно высказалась о политическом идеале 
мыслителя как о «сословно-представительной 
монархии…, отвечающей интересам всех слоев 
населения России» [16, с. 238–239]. 

Мнение Л. Е. Морозовой поддержал совре-
менный исследователь Ю. Н. Ненашев, утверж-
дающий, что Ф. И. Карпов «в описании идеаль-
ной власти… высказался в пользу предложения 
об ограничении верховной власти правителя 
системой государственных учреждений», сфор-
мированных «по принципу представительства». 
Он считает возможным отнести Ф. И. Карпова 
«к числу сторонников установления в Русском 
государстве сословно-представительной монар-
хии» [17, с. 180].

В диссертации В. Э. Виталина форма прав-
ления, предпочитаемая Ф.И. Карповым, пред-
ставлена весьма расплывчато. Автор видит его 
политический идеал в «идеальном самодержце»: 
образованном, милостивом и щедром, «управля-
ющем по Заповедям Всевышнего и заботящемся 
о своих подданных». «В схеме, представленной 
Ф.  И. Карповым» диссертант находит сходство 
со взглядами «Иосифа Волоцкого и митрополи-
та Даниила»28. 

Сам же Ф. И. Карпов, разрабатывая свои 
представления о форме правления, опирался 
на труды античных мыслителей Платона, Ари-
стотеля, Цицерона. Сравнивая идеалы этих 
мыслителей, он отдает предпочтение Римской 
республике, в которой, по мысли Цицерона, 
должны соединяться элементы монархии, ари-
стократии и демократии. Наличие элементов 
всех трёх форм правления позволит получить 
устойчивый смешанный вариант, отвечающий 
интересам всех сословий общества29. Ф. И. Кар-
пов с многочисленными ссылками на Аристо-
теля и Цицерона доказывал, что «всякий город 
и  всякое царство должны управляться началь-
никами, поэтому странам и народам нужны 
цари и начальники», которые совместно управ-
ляют «человеческим делом», т. е. государством. 
Для образного пояснения своих взглядов мыс-
литель приводит в качестве примера игру гус-
ляра на гуслях: песнопевец Давид перебирает 
струны перстами, извлекая из гуслей приятные 
гармоничные звуки. Ф. Карпов, сравнивая игру 

гусляра на гуслях с «царями и начальниками», 
хочет показать, что они представляют своей 
совместной деятельностью «подобие» образа 
«гуслей музыканта Давида»30. Данное сравнение 
свидетельствует о необходимости коллегиаль-
ного решения всех дел в государстве, восходя 
к мыслителю конца XII – начала XIII вв. Дани-
илу Заточнику, также обратившемуся к этому 
библейскому примеру, доказывая с его помощью 
необходимость управления страной великим 
князем не единолично, а совместно с Думой (как 
гусляр с гуслями)31. 

Федор Карпов был современником, другом 
и единомышленником крупного политического 
мыслителя и религиозного писателя XVI в. Мак-
сима Грека. Этот известный философ, филолог, 
полиглот и богослов был приглашен великим 
князем Василием III в Россию для перевода Тол-
ковой Псалтири и других вероучительных книг, 
а также исправления ошибок в уже переведен-
ной ранее на Руси богословской литературе32. 

27 Синицина Н. В. Федор Иванович Карпов – дипло-
мат, публицист XVI века : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
– Москва : АН СССР. Ин-т истории, 1966. – С. 5.

28 Витлин В. Э. Концепция великокняжеской власти 
в русской публицистике первой трети XVI в.: автореф. дис. 
... канд. ист. наук. – Санкт-Петербург :  С.-Петерб. гос. ун-т, 
2017. – С. 19.

29 Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах : [Пер. 
с лат.] / Изд. подгот. И. Н. Веселовский [и др.]. – Москва: 
Наука, 1966. – С. 32.

30 Карпов Ф. И. Послание митрополиту Даниилу 
// Памятники литературы Древней Руси XV–XVI вв. – Мо-
сква: Художественная литература, 1984. – С. 513.

31 См.: Первая  книга Царств. – Пс. 16:23; 18:10 [Элек-
тронный ресурс] //  Официальный сайт Московского Па-
триархата. – URL : http://www.patriarchia.ru/bible/king1/16/ 
(дата обращения: 20.08.2023); См. также: Карпов Ф. И. Указ. 
соч. – С. 513.

32 Максим Триволис (1470–1497), прозванный в Рос-
сии Греком, происходил из знатной семьи, принадлежащей 
к роду Триволисов, восходящему к последней правящей 
династии Палеологов. Он родился в греческой провин-
ции Албании (г. Арта), в знатной и состоятельной семье. 
Получил классическое греческое образование, продолжив 
его в  Италии, слушая лекции знаменитых профессоров 
Болонье и Ферраре. Во время пребывания во Флоренции 
в 1494 г. был свидетелем свержения правителя Пьеро Ме-
дичи, обвиненного в тирании, и объявления Флоренции 
республикой. Вскоре покинул Италию и постригся по 
православному обряду в Ватопедском монастыре на Афон-
ской Горе. В 1515 г. великий князь Василий III обратился 
к главному проту Афонских монастырей с просьбой при-
слать ему «переводчика книжнова», владеющего греческим 
и латинским языками. Просьба Василия III была удовлет-
ворена, и в 1518 г. афонский монах Максим Грек оказался 
в Москве. К этому времени он был известен на Афоне как 
филолог, переписчик, переводчик текстов, знаток древних 
языков, писатель и книгоиздатель. Первые годы жизни 
Максима Грека в Москве были отмечены творческими успе-
хами и хорошим отношением к нему великого князя Васи-
лия III. Однако в 1525 г. Максим Грек был обвинен в шпи-
онаже в  пользу Турции, еретичестве и волшебстве, был 
дважды судим Соборными судами и признан виновным. 
По первому приговору в 1525 г. его приговорили к бессроч-
ному содержанию в Волоколамском монастыре под стро-
гим надзором в одиночной келье, где он едва не умер «от 
мраза, голода и дыма». Второй Соборный суд в 1531 г. при-
бавил к его обвинениям нестяжательские взгляды. К этому 
времени великий князь Василий III полностью отошел от 
нестяжателей (взгляды которых разделял Максим Грек), 
переориентировавшись на союз с иосифлянами. Однако 
благодаря стараниям образованного игумена Тверского-
Отрочь монастыря Акакия, положение Максима Грека из-
менилось: его перевели в Тверской Отрочь монастырь под 
надзор Акакия, по распоряжению которого ему была пре-
доставлена отдельная светлая келья, перо, бумага и  даже 
переписчики, но «затвор» с него снят не был. В этот период 
мыслителем были написаны многие его произведения. Ос-
вобожден афонский философ был Иваном IV по настоя-
тельному ходатайству митрополита Макария. С него были 
сняты все обвинения и последние годы своей жизни он до-
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Свой политический идеал, т. е. наилучшую, 
с его точки зрения, форму правления вообще, 
а для России особенно, Максим Грек рассматри-
вал в нескольких написанных в разное время 
работах, практически не изменяя своих взгля-
дов. Почти сразу же по приезде в Москву в от-
вет на просьбу великого князя Василия III на-
писал ему «Послание об афонских монастырях» 
(1518/19  гг.), в котором подробно рассмотрел 
организацию власти и управления во всей сово-
купности монастырей Афонской Горы. Н. В. Си-
ницина полагает, что все сведения, содержащие-
ся в этом Послании, касаются только устройства 
монастырей Афонской горы и не могут воспри-
ниматься в другой среде [18, с. 52]. Нам пред-
ставляется, что Максим Грек в этом Послании 
подробно представил свои взгляды на прин-
ципы организации властвования и управления 
в человеческом обществе, независимо от того 
о какой организации общества (духовной или 
светской) ведется речь33. Приём, предусматрива-
ющий изложение идей применительно, казалось 
бы, только к монастырской среде, весьма часто 
предоставлял писателям возможность выразить 
свои взгляды по насущным политико-правовым 
проблемам, используя религиозно ориентиро-
ванный материл, легко воспринимаемый широ-
ким кругом читателей. Максим Грек, подробно 
проанализировавший систему взаимодействия 
центральной и местных властей всех монасты-
рей Святой Горы, явно предлагал своему адре-
сату – великому князю Василию III – достойный 

пример организации светской государственной 
власти в центре и на местах. Подобным приёмом 
пользовался митрополит Киевский Иларион34 
и Зиновий Отенский, которые своё представле-
ние о лучшей форме правления для России так-
же выводили из сравнения с главным религиоз-
ным догматом христианства – Троицей35.

Несколькими годами позже (ок. 1521–1522) 
Максим Грек в «Послании Московскому велико-
му князю Василию III о нашествии крымского 
хана Мухаммед-Гирея» повторил эти же мысли, 
но уже прямо по отношению к своему адресату. 
Послание начинается с восхваления Василия III, 
который никогда и ничего не начинает без «со-
вета… времени предстоящего и [на] самех вы-
сотах учиненного». В этом совете полезными 
бывают не только «начальствующие», но «и ху-
дейшие», которые тоже от Бога «дарования при-
емлют» и «начальствующим слово мудро и свет 
благоразумен покажут». Завершается Посла-
ние повторением этой мысли, с надеждой «на 
благоразумную мудрость» адресата, которому 
следует услышать «всех, могущих советовати, 
что полезно обществу и времени предстоящее, 
[и] избира[ть] же благарузмно пользующаа, аще 
и от худейших будет реченнаа»; причём о «на-
чальствующих» он в этом Послании не вспоми-
нает, но не забывает ещё раз напомнить Василию 
III о пользе советов «от худейших реченнаа»36. 

«Послание Московскому великому князю 
о  переводе Толковой Псалтири» Максим Грек 
начинает с похвалы действующему правите-
лю за соблюдение в государстве «симфонии 
священства и царства» «по великому в царях 
Юстиниану». Затем следует риторический во-
прос, составленный также в хвалебных тонах: 
«В сиглитцких (синклитских) советах царьских 
и управлениях вселетних яже от подвластных, 
и  в урядех воиньственных кто убо от нынеш-
них или древле бывших [правителей] обря-
щется о  таковых разсмотряти лучше Василия 
Ивановича, великого и преславного князя всеа 
Руссии?» Ответ уже содержится в самом вопро-
се – наличие «советования великого князя» [Ва-
силия III] «с подвластными его» и регулярность, 
собираемого им «синклита царского», «вселет-
него» – ежегодного, а может быть даже и по-

живал в Троице-Сергиевом монастыре, где и умер в 1556 г. 
В 1988 г. Максим Грек был причислен «к лику святых угод-
ников Божиих для всероссийского церковного почитания» 
[Игумен Андронник (Трубачев)].  

33 Во главе всего конгломерата монастырей стоит 
возглавляющий его главный прот, избираемый сроком на 
один или два года выборными представителями от всех 
монастырей. При нем имеется Совет – Главный протат, 
состоящий из игуменов всех монастырей, совместно с ко-
торым главный прот решает все текущие дела. При реше-
нии более сложных дел собирается расширенный Совет, 
на который приглашаются почетные и мудрые старцы из 
всех монастырей. Если же и в таком составе не удаётся 
найти решение, тогда главный прот излагает письменно 
спорный вопрос, и  этот документ рассылается по всем 
афонским монастырям для более широкого обсуждения. 
При отсутствии положительного решения, главный прот 
выбирает двух весьма образованных и достойных монахов 
и направляет их в город для совета со светскими властями. 
При получении от них ответа, опять собирается Главный 
протат, а в особо важных случаях Большой собор, на ко-
тором простым голосованием принимается окончатель-
ное решение. Подобным образом управляется и каждый 
из монастырей, расположенных на Афонской горе. За со-
блюдением Устава Святой Горы (т. е. законов, которыми 
регламентируются все порядки её существования) следят 
особые генералы, выбранные на Соборе всей Святой Горы. 
При обнаружении фактов отступления от Устава игумена-
ми отдельных монастырей, их немедленно отстраняют, а на 
их место избираются другие. Подобная организация обе-
спечивает Афонской Горе стабильность и долговечность, 
и, поскольку здесь существуют справедливые порядки, ей 
покровительствует Богородица (См.: Преподобный Мак-
сим Грек. Сочинения: в 2 т. – Москва: Индрик, 2008. – 
Т. 1.  – С. 119–132). 

34 Витлин В. Э. Указ. соч. – С. 19.
35 Зиновий Отенский. Истины показание к вопро-

сившим о новом учении. – Казань : Унив. тип., 1863. – 
С. 134–136.

36 Преподобный Максим Грек. Сочинения: в 2 т. – Мо-
сква: Индрик, 2008. – Т. I. – С. 145–150. Василия III совре-
менники обвиняли в том, что он «у постели сам третьей» 
решает все дела, не советуясь с Боярской думой. Слова эти 
приписываются боярину Берсень-Беклемишеву, якобы 
сказанные им в келье у Максима Грека в Чудовом монасты-
ре. Вполне возможно, что именно поэтому Максим Грек 
превозносит якобы имеющийся при Василии III синклит 
с тем, чтобы сподвигнуть его на «советование» со своими 
«синклитскими советами царскими».
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стоянного (на каждый день)37, с участием «пре-
освященного господина Варлаама митрополита 
всеа Русии»38. При таких порядках «… благоче-
стие чисто с правдой и благозаконием сияет, яко 
и  исполнятися при вас известне реченное бла-
женным Давидом: “Яко истинна от земля всиа 
и правда с небес приниче, тем же и Господь даст 
благость, и земля ваша даст плод свой, и правда 
ваша пред вами предидет и положит стопы ваша 
в путь, ведущии к горним”»39.

В «Главах поучительных начальствующим 
правоверно»40 изложены пожелания, касающи-
еся подбора советников. Максим Грек просит 
царя взять «дивна советника доброхотна твоему 
царствию», а не такого, который «чрез правду на 
рати и воеваниа вооружает тя, но иже советует 
тебе мир и примирение любити всегда со всеми 
окрестными соседы богохранимая ти державы», 
потому что «мужа крови и льсти (лести) гнуша-
ется Господь», т. к. необходимо даже «с ненави-
дящими мира быть мирными»41. 

Поскольку мыслитель убежден в том, что 
«царев ум» требует «многаго убо трезвения» 
для того, чтобы «богоугодно правити вручен-
ное ему царство»42, то правителю советуется 
«…всех глаголющих развратная или советую-
щих отнюдь отсылати и отгнати царские сво-
бодные мысли и беседы своея», ибо они «тлят 
(растлевают) бо обычаев добрых беседы злых 

и сопребывание [с ними]»43. Правитель дол-
жен «… съпребывати и събеседовати с благим 
и правым мужем, [который] обильно осияет 
и вразумляет мысли наша», тогда как ложные 
советники всё «омрачают и извращают до кон-
ца», что всегда бывает «в обычае в беседах (со) 
злыми съпребывающе»44. 

В «Слове пространнем»45 Максим Грек ут-
верждает, что многие замеченные им настрое-
ния «правящих ныне… и многие их жестокости» 
происходят потому, что они «мало общеполезное 
советование принимают [от] доброхотных их»46. 

Наконец, в небольшом произведении 
«О веледушии и совете», написанном уже в по-
следние годы жизни, Максим Грек высказал эти 
же мысли, прибегнув к распространенному тог-
да в литературе обращению к бестиарию. «Всех 
птиц славнейший орел есть тем, еже силою мно-
гою своих крил на высоту провелию взиматися, 
всех же на земли владеющих нарочит царь, иже 
советники благохытреными и воеводами креп-
кодушными правит всегда скипетры царьствия 
своего и с ними противу супостатов своих опол-
чается»47. Под крыльями орла подразумеваются 
советники царя, под орлом – сам царь, который 
не в состоянии подняться на высоту без помощи 
своих крыльев.

Политический словарь, который использу-
ет Максим Грек, не оставляет сомнений о при-
верженности его к сословно-представительной 
монархии. Им были перечислены все социаль-
ные группы общества: «светлейшие князи и бо-
яре», «воеводы и воинство», «чиноначальники» 
и, наконец, «худейшие люди», наделенные Богом 
разумом, от которых правители тоже могут по-
лучать полезные советы. Благоразумными сове-
тами, а также законами (Божественными и по-
ложительными), по мысли философа, должна 
быть ограничена праведная верховная власть. 

Н. А. Казакова считает, что совещательное 
начало в организации верховной власти под-
черкнуто во всех сочинениях Максима Грека, 
а  в  «Послании великому князю и царю Ивану 
Васильевичу» дан «трезвый политический при-
зыв соблюдать интересы основных феодальных 
сословий Русского государства: духовенства, бо-
ярства и дворянства (“воинников”)» [19, с. 157]. 
Добавим, что не забыты афонским философом 
и «нищетствующие», «худейщшие» люди48. Со-
глашаясь с предложением Н. А. Казаковой о том, 
что «…с именем Максима Грека следует связы-

37 Вселетний – ежегодный (СРЯ. Вып. 3. – С. 123 [Элек-
тронный ресурс] // Федеральная электронная библиотека : 
сайт. – URL : http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl414301.
htm) (дата обращения: 30.08.2023); Вселетний – постоян-
ный (Срезневский И. И. Материалы для Словаря древне-
русского языка. – Санкт-Петербург : издание Отд-ния рус. 
яз. и словесности Императорской акад. наук, 1890–1912. – 
Т. I. – Стб. 469).

38 Преподобный Максим Грек. Сочинения : в 2 т. – 
Москва: Индрик, 2008.  –  Т.  I. – С. 152, 153.

39 Здесь Максим Грек почти дословно ссылается на 
Пс.  84:12-14: «Истина от земли возсия и правда с небес 
притече: яко Господь даст благость, и земля наша даст плод 
свой. Правда перед ним прейдет и положит в путь стопы 
своя» (Новый Завет на славянорусском языке. – Санкт-
Петербург: Синодальная типография, 1885 [Электронный 
ресурс] // Русский библиофил : сайт. – URL : https://www.
rusbibliophile.ru/bookprint/?book=Novyj_Zavet_Gospoda_
nash) (дата обращения: 20.08.2023).

40 «Того же инока Максима Грека главы поучительны 
к начальствующим правоверно» (Синицына Н. В. Препо-
добный Максим Грек Сочинения: в 2 т. – Москва: Рукопис-
ные памятники древней Руси, 2014. – Т. 2.  – С. 255–263). 
Это произведение, написано Максимом Греком после Со-
борного суда 1531 г., когда он находился в Тверском-От-
рочь монастыре, приблизительно в период 1547–1548 гг. 
(См.: Синицына Н. В. Максим Грек в России. – Москва: На-
ука, 1977. – С. 156.

41 Синицына Н. В. Преподобный Максим Грек. Со-
чинения: в 2 т. – Москва: Рукописные памятники древней 
Руси, 2014. – Т. 2. – С. 255. См. также: «Аще возможно, еже 
от вас, со всеми человеки мир имейте»; «… мужа кровей 
и льстива гнушается Господь» :  Пс. 12:18 (Толкования на 
Апостола Павла послание к римлянам [Электронный ре-
сурс ] // Азбука веры : сайт. – URL : https://azbyka.ru/biblia/
in/?Rom.12:18&r (дата обращения: 20.08.2023)).

42 Преподобный Максим Грек. Сочинения: в 2 т. – Мо-
сква: Рукописные памятники древней Руси, 2014. –  Т. 2. – 
С. 256.

43 Там же. – С. 256–257.
44 Там же. – С. 257.
45 Там же. – С. 267–271.
46 Там же. – С. 264.
47 Сочинения преподобного Максима Грека, издан-

ные при Казанской духовной академии. – Казань: Тип. гу-
бернского правления, 1862. – Ч. III. – С. 237–238.

48 Сочинения преподобного Максима Грека, издан-
ные при Казанской духовной академии. – Казань: Тип. губ. 
правления, 1860. – Ч. II. – С. 349.
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вать генезис в русской политической мысли 
XVI в. идеи сословно-представительной монар-
хии», мы, однако, возражаем против её утверж-
дения, что «в высказываниях писателя она (эта 
идея) не приобрела ещё чёткой и определённой 
формы» [19, с. 158]. Нам представляется, что 
в условиях времени и трагичности личной судь-
бы афонского старца он высказывался во всех 
своих произведениях вполне определенно. 

Максим Грек понимал, что республикан-
ская форма правления не может быть восприня-
та в современной ему России. Поэтому он пред-
лагал российским правителям политический 
идеал, сочетающий монархию с расширенным 
советом, состоящим из представителей раз-
личных сословий, что соответствовало тенден-
ции развития российской государственности 
в XVI в. Многие его соображения, как критиче-
ские, так и позитивные, получили реальное во-
площение в правовых актах – Судебнике 1550 г., 
Царском приговоре о кормлениях и службе 
(1556 г.), Приговоре о губных делах (1556 г.) 
и Судебнике 1589 г.).

Однако до настоящего времени в историо-
графии Максима Грека нередко встречаются его 
характеристики как сторонника «самодержа-
вия», причём этот термин неизменно понимает-
ся в значении абсолютной монархии. 

По мнению В. Э. Витлина, идеалом Макси-
ма Грека является «благочестивый, воспитанный, 
образованный и милостивый самодержец», име-
ющий представление о «необходимости создания 
сословно-представительной монархии, органи-
чески вписанной в систему управления единого 
православного Царства во главе с великим кня-
зем Московским»49. Остается необъяснённым, 
что за форма правления образовывается от «впи-
сания» самодержца (выделено нами – Н. З., Т. В.) 
в сословно-представительную монархию? 

М. Н. Шевченко характеризует Максима 
Грека как сторонника «самодержавия, модели-
рующего образ самодержца» [20, с. 58, 59, 60]. 
Н. В. Комова пытается доказать, что в России 
на рубеже XV–XVI вв. «царская власть имену-
ется верховной, потому что является властью 
наиглавнейших, окончательных, чрезвычай-
ных и крайних решений в области управления 
государством, властью учредительной, осно-
вополагающей и преобразующей». Эта власть 
представляет «верховную власть самодерж-
ца», является «универсальной властью в го-
сударстве, единственно хранящей в себе все 
функции государства – как исполнительную, 
законодательную, так и судебную в полном их 
объёме» [21, с. 28–29]. Такую власть автор на-
зывает «православной монархией», которую 
защищали все мыслители XVI в., в том числе 
Максим Грек [21, с. 30]. 

В историографии Максима Грека получила 
распространение и приписываемая ему в каче-
стве политического идеала «теократическая мо-
нархия» [22, с. 122]. Между тем мыслитель ни 
в одной из своих работ не формулировал ни тео-
рию о превосходстве священства над царством, 
ни «теократическую власть» великого князя, 
а  затем и царя Московского государства. Вряд 
ли вообще кто-либо из средневековых людей 
мог бы представить в качестве идеальной фор-
мы правления «абсолютную теократическую 
монархию», «теократическое самодержавие», 
«теократический абсолютизм» и т. п. В Средние 
века термин «теократия» (образованный от: др.-
греч. θεός – Бог + κράτος – власть) применялся 
исключительно для обозначения власти Бога 
в  созданной им Вселенной, в которой только 
Он один властвует и управляет. Средневековые 
люди не могли и помыслить о возможности пе-
реноса значения слова «теократия» из богослов-
ско-философской сферы в политическую.

На князя а. М. Курбского долгое время наве-
шивался ярлык аристократического сторонника 
феодальной раздробленности с правом феодаль-
ного отъезда50, давно не применяемый и устарев-
ший, но препятствующий объективной оценке 
его политических взглядов. Для историков-юри-
стов политический идеал князя А. М. Курбского 
представляет несомненный интерес не только 
потому, что им было дано первое открытое разо-
блачение опричнины царя Ивана Грозного, но 
и  потому, что им был сформулирован самосто-
ятельный политико-правовой идеал. Прослав-
ленный воевода, одержавший не одну победу над 
вражескими войсками, выступил с программой, 
оппозиционной существующему политическому 
режиму, высказав свои взгляды, как критиче-
ские, так и позитивные. Форма изложения у него, 
как и у всех его современников, соответствует 
средневековым религиозно-философским кано-
нам. Князь А. М. Курбский был человеком глубо-
ко религиозным, исповедовавшим православную 
религию; он был хорошо образован, владел древ-
негреческим и латинскими языками, читал труды 

49 Витлин В. Э. Указ. соч. – С. 19–20.

50 См.: Покровский В. С. История русской политиче-
ской мысли (конспект лекций): в 4 т. –  Москва: Юриди-
ческая литература, 1951. – Т. 1. – Гл. II. – § 8. «Идеология 
реакционного боярства в произведениях Курбского». – 
С. 84–87; «Идеологом боярства» называет А. М. Курбского  
И. У. Будовниц (См.: Будовниц И. У. Русская публицисти-
ка XVI в. – Москва; Ленинград: АН СССР, 1947. – С. 249;  
Я. С. Лурье характеризует князя А. М. Курбского как «по-
следовательного идеолога феодальной знати XVI в.», вы-
ражавшего «в борьбе дворянства с боярством» интересы 
боярства»; но при этом, добавлено, что он «одобря(л) де-
ятельность Избранной рады», занимавшей, как известно, 
совсем не боярскую позицию; (Лурье Я. С. Идеологиче-
ская борьба в русской публицистике конца XV – начала 
XVI  века. – Москва; Ленинград: АН СССР, 1960. – С. 28, 
104, 447; Ю. В. Сальников полагает даже, что в истории по-
литических учений А. М. Курбский «завершает собой ряд 
наиболее крупных политических идеологов-реакционеров 
XVI в.» (История политических учений. – Москва: Высшая 
школа, 1965. – Гл. 6. – § 2. – С. 124.
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Платона, Аристотеля, Цицерона и других антич-
ных философов, а также Отцов церкви: Василия 
Великого, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина 
и др., переводил их на русский язык и даже напи-
сал комментарии к ним для облегчения понима-
ния текстов источников его соотечественниками 
[23, с. 48 (прим. 25), 63, 89, 114]. 

Понятие власти, источника её проис-
хождения, сущности и назначения построены 
у  А.  М.  Курбского в соответствии со средневе-
ковыми религиозным воззрениями: источником 
власти в государстве является воля Бога – Твор-
ца Вселенной, «цари и князи от Всевышнего по-
мазуются на правление… Державные призван-
ные на власть от Бога поставлены». Назначение 
власти заключается в справедливом и милосерд-
ном управлении всей державой (государством) 
и людьми, вручёнными Богом правителю. Верше-
ние правого суда (мыслитель) Курбский считал 
первейшей задачей носителя верховной власти. 
Будучи знаком со смешанными политическими 
идеалами Аристотеля и Цицерона, он полагал, 
что для России наилучшей формой правления 
должна быть сословно-представительная мо-
нархия. «Царь же аще почтен царством, а даро-
ваний… от Бога не получил (намек на Ивана IV 
– Н. З., Т. В.), должен искати доброго и полезного 
совета не токмо у своих советников, но и у всена-
родных человек (курсив – А. М. Курбского), по-
неже дар духа даётся не по богатству внешнему 
и по силе царства, но по правости душевнои; ибо 
не зрит Бог на могутство и гордость, но на право-
ту сердечную, и дает дары, сиречь елико хто вме-
стит добрым произволением». Весьма похоже на 
аргументы Максима Грека, приводимые в обо-
снование необходимости приглашения в цар-
ский синклит «худейших» людей». А.  М.  Курб-
ский хвалил великого князя Московского Ивана 
III за его «любосоветность», поскольку он «воис-
тину многаго совета [держал] с мудрые и муже-
ственные синклиты его; и ничего же [не] почи-
нал без глубочайшего и многаго совета». Своих 
советников он «любил как свою душу», даже 
и такого, который «сопротив стал»51. Из всех 
этих рассуждений очевидно, что высокородный 
князь А. М. Курбский понимал тенденцию раз-
вития отечественной государственности и стре-
мился ей содействовать, помогая правительству 
(Избранной раде) в осуществлении проводимых 
реформ. Одобрение А. М. Курбским реформа-
торской деятельности Избранной рады отмеча-
ли Л. В. Черепнин [24, с. 180–181], А. А. Зимин 
и А. Л. Хорошкевич [25, с. 69].

Близок к взглядам А. М. Курбского поли-
тический идеал и. С. Пересветова, изложен-

ный в Челобитных на имя царя Ивана Грозного. 
И.  С.  Пересветов выбрал метод противопостав-
ления двух царств: Византии при правлении 
царя Константина и Османской империи (Тур-
ции), возглавляемой «Магмет-салтаном» (Мехм-
медом  II). Организация формы правления у  ви-
зантийского царя представлена в отрицательном 
варианте, поскольку она привела его страну к во-
енному поражению от Османской империи и пре-
кращению суверенного существования. Напро-
тив, форма правления и её реализация турецким 
султаном характеризуются как положительные, т. 
к. обеспечили процветание и  стабильность вну-
тренней жизни в государстве и значительные во-
енные успехи во внешней сфере его деятельности. 

При турецком султане действовала посто-
янная Верная дума, в состав которой входили 
представители основных сословий турецкого 
общества: паши – крупные военачальники; се-
иты – потомки пророка Мухаммеда, представи-
тели турецкого высшего общества, абызы – учё-
ные толкователи Корана, молны (по-видимому, 
муллы) – служители культа ислама и шариат-
ские судьи. При разрешении серьезных государ-
ственных дел «Магмет салтан» всегда совещался 
со своей Верной думой, неукоснительно выпол-
няя все совместно принятые решения, причём 
не только в мирной жизни, но и в чрезвычайных 
условиях. Например, на поле боя, при необхо-
димости срочного обсуждения какого-либо во-
проса, султан немедленно собирал свою Верную 
думу и «по три дня, не спав, совещался с ней», 
и они совместно принимали необходимое в дан-
ной ситуации решение [26, с. 136]. 

Будучи сам мудрым (книжным) человеком, 
султан, задумывая проведение реформ в  стра-
не, согласовывал их «со своими пашами и сеи-
тами», а в необходимых случаях советовался 
и  с абызами – учёными толкователями Корана. 
Однажды он прочёл греческие духовные кни-
ги, которые турки захватили при завоевании 
Константинополя, найдя в них много полезного 
для себя и  своей страны. Под впечатлением от 
чтения Священных книг султан задумал пере-
менить свою веру на христианскую, решив, что 
если прибавить «к той истинной вере христиан-
ской… правду турецкую, ино бы с нами ангелы 
беседовали», а он бы стал «Самому Богу угодни-
ком» [26, с. 161]. Но совершить такой серьёзный 
поступок без совета со своей Верной думой сул-
тан не отважился. Однако Дума возразила про-
тив подобного намерения главы мусульманского 
государства, в котором все его подданные верны 
Аллаху, и своими советами султана «с пути ис-
тинного совратила», хотя он в душе своей «до 
скончания века Бога в сердце держал и веры хри-
стианской из мысли не выпустил», но поступил 
так, как посоветовала ему Верная дума.

Позиция мыслителя, хотя и представлен-
ная в виде аллегории, изложена бесспорно, тем 

51 Курбский А. М. История о великом князе Москов-
ском: (извлечено из «Сочинений князя Курбского»).  – 
Санкт-Петербург: Императорская Археографическая ко-
миссия  (Тип. М. А. Александрова). – 1913. – Стб. 54, 55, 
56. – 108 с.
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не менее в дореволюционной историографии 
И. С. Пересветов характеризуется как «сторон-
ник самодержавия» или даже «деспотической 
монархии» [27, с. 286]. М. Н. Сперанский на-
звал его «абсолютистом, сторонником сильной 
и неограниченной монархии»52. На советскую 
историографию оценка политического идеала 
И. С. Пересветова в дореволюционной историо-
графии оказала серьёзное влияние. 

В 1958 г. А. А. Зимин написал солидное 
монографическое исследование, основанное на 
всех известных текстах И. С. Пересветова, придя 
к выводу, что его политическим идеалом явля-
ется «централизованная дворянская монархия», 
в  которой «представление о государе соответ-
ствует в какой-то мере положению главы сослов-
но-представительной монархии, в которой ре-
шающее место занимает дворянство» [28, с. 349]. 
С такой оценкой политического идеала И. С. Пе-
ресветова согласился Л.  В.  Черепнин, находя, 
что модель, описываемая мыслителем, близка 
к  сословно-представительной монархии и со-
ответствовала современным ему политическим 
реалиям, сложившимся в Русском государстве 
в середине XVI века [29, с. 96]. Однако в дальней-
шем мнения А. А. Зимина и Л. В. Черепнина не 
были приняты во внимание, и в большинстве со-
ветских и современных работ сохранялась оцен-
ка политического идеала И. С. Пересветова как 
«неограниченного самодержавия»53, «грозного 
самодержавия» [30,  с.  166], «истинного христи-
анского самодержавия» [31, с. 697].

В. В. Кусков предполагает, что И. С. Пере-
светов «свой политический идеал воплощает 
в  грозном самодержавном и мудром владыке 
Магмет-Салтане». Более того, ученый усма-
тривает «в памфлете» (Большой Челобитной) 
Пересветова «предвосхищение опричнины»54. 
Это мнение поддержал П. П. Баранов, посчи-
тавший, что «предложения И. С. Пересветова 
поддерживали проводимую Иваном IV поли-
тику» [32,  с.  25]. С. В. Перевезенцев допустил 
совмещение политического идеала И. С. Пере-
светова «с теми идеями, которые выдвигал Иван 
Грозный» – «грозный, мудрый, самодержавный 
царь» [33, с. 287]. Подобное мнение было выска-
зано и А. Л. Саккетти, выразившим уверенность 
в том, что И. С. Пересветов не решился бы обра-
титься к царю Ивану Грозному со своими проек-
тами, «если бы не был твердо уверен в согласии 
царя с его точкой зрения» [34, с. 117].

В настоящее время мы наблюдаем сохра-
нение старой схемы, согласно которой «идеоло-
гия централизованного государства переросла 
в идеологию строительства самодержавной по 
сути своей абсолютной монархии… самыми 
заметными памятниками» которой названы: 
«Сказание о Дракуле и сочинения Ивана Пере-
светова», причём Пересветов, – как утверж-
дает Н. А. Шилов, – проводил эту идеологию 
в своих произведениях «с присущим ему игно-
рированием моральных норм, близкому к ма-
киавеллизму»55.

Р. Т. Мухаев уверен, что предложенные 
И. С. Пересветовым реформы были «направле-
ны на укрепление самодержавной власти рус-
ского царя»56. 

Н. Ф. Медушевская и Г. Н. Уткин утвержда-
ют, что И. С. Пересветов являлся «сторонником 
абсолютной самодержавной власти. В отличие 
от многих своих современников, которые отдают 
предпочтение государственному строю с элемен-
тами представительства, И. С. Пересветов явля-
ется решительным и бескомпромиссным против-
ником любого представительства» [11, с. 43]. 

А. А. Васильев доказывает, что «Большая 
Челобитная И. С. Пересветова… является апо-
логией самодержавия», добавляя при этом, что 
«сочинения Ивана Пересветова [являются] 
трудами Ивана Грозного и его политических 
советников» (имена советников не названы)57. 
Концепт не блещет новизной и не подкреплён 
никакими новыми фактами, неизвестными ра-
нее науке58. 

Однако все эти оценки не находят подтверж-
дения в сочинениях И. С. Пересветова, опублико-
ванных А. А. Зиминым еще в 1956 г.59, из текстов 
которых совершенно очевидно, что И.  С.  Пере-
светов, во-первых, считает, что при правителе 
должен быть создан постоянный советный орган 
– Верная дума, состоящий из представителей раз-

52 Сперанский М. Н. История древней русской литера-
туры. Московский период. – Москва: Издание М. и С. Са-
башниковых, 1921. – С. 153.

53 История политических и правовых уче-
ний  /  [Н.  М.  Азаркин, В. Г. Графский, П. С. Грацианский 
и  др.];  отв. ред. В. С. Нерсесянц. – Москва: Юридическая 
литература, 1988. – С. 161. 

54 Кусков В. В. История древнерусской литературы. – 
Москва: Высшая школа, 2003.  – С. 208, 209.

55 Шилов Н. А.  Идеология централизации Москов-
ского государства XV–XVI вв.: по материалам литератур-
ных памятников : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Мо-
сква: Моск. гуманитар. ун-т, 2014. – С. 25.

56 Мухаев Р. Т. История политических учений. – Мо-
сква: Приор, 2004. – С. 539. 

57 История правовых учений России: учебник  / колл. 
авт.; под ред. В. В. Сорокина и А. А. Васильева. – Москва: 
Юрлитинформ, 2014. – Т. I. – X–XVII вв. – С. 198.  

58 В 2002 г. известный советский и российский исто-
рик Даниил Альшиц под псевдонимом Д. Аль утверждал, 
что «Пересветов – литературный псевдоним автора Боль-
шой челобитной – царя Ивана Васильевича. Присвоение 
авторского имени Пересветов всему комплексу названных 
(приписываемых ему) сочинений – заслуга учёных-иссле-
дователей» (Аль Даниил. Писатель Иван Пересветов и царь 
Иван Грозный. – Санкт-Петербург: Блиц, 2002. – С. 127). 
Однако эта точка зрения является дискуссионной и общего 
одобрения в научной литературе, за отсутствием достовер-
ных доказательств, не получила. 

59 Сочинения И. Пересветова / подготовил текст 
А. А. Зимин; под редакцией Д. С. Лихачева. – Москва; Ле-
нинград: АН СССР, 1956. Никаких новых списков, отлич-
ных по содержанию от опубликованных А. А. Зиминым, 
более не издавалось.
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личных сословных групп общества, а, во-вторых, 
категорически возражает против произвольных 
и противозаконных поступков носителя верхов-
ной власти (в данном случае Ивана IV): «Аще ли 
властитель еси, – пишет И. С. Пересветов, – явно 
обращаясь к главе государства, – не насилуй и не 
лихоимствуй, но егда приключится власть [при-
менить], покажи правая. Аще ли емляй у иных, 
убогим даешь, лутчи есть не грабити чюжих, ни 
милостыни творити… ибо лихоимства Бог не 
приемлет, несть бо милостыни от лихоимства, ни 
от клятвы благословение придет, ни от слез ве-
селие» [26, с.  69]. Не содержится ли в этих сло-
вах осуждение опричнины? Слишком уж прямое 
обращение к  властителю с требованием «не на-
силовать, не лихоимствовать и не грабить чужих 
имений». Вряд ли в этих словах можно усмотреть 
её оправдание.

Дальнейшая судьба И.С. Пересветова неиз-
вестна, но возможно допустить, что он дожил до 
опричнины и в реализации опричных меропри-
ятий увидел насилие, лихоимство и грабеж, ин-
спирируемые царем Иваном Грозным, которые 
столь категорически осудил. 

Современником плеяды всех этих выдаю-
щихся мыслителей был и зиновий отенский. 
По всей видимости, Максим Грек, Федор Кар-
пов, А. М. Курбский, И. С. Пересветов и Зиновий 
Отенский общались между собой. Сохранилась 
переписка между Максимом Греком и Федором 
Карповым. А. М. Курбский и И. С. Пересветов 
могли быть связаны участием в военных рефор-
мах, проводимых Избранной радой. И. С. Пере-
светов и Максим Грек, критикуя мздоимство су-
дей, ссылались почти дословно на один и тот же 
пример корыстного поведения судей и судебных 
работников [26, с. 179]60. Зиновий Отенский был 
монахом Чудова монастыря в то время, когда 
там жил Максим Грек61. Кроме того, почти все 
они были связаны через митрополита Макария, 
поскольку многие из них были участниками соз-
дания знаменитого макарьевского свода ВМЧ62. 
Во всяком случае, очевидным является их еди-
номыслие, выраженное в творческих трудах.

О Зиновии сохранилось мало сведений. 
Неизвестны дата его рождения и социальный 
статус. В далёком маленьком монастыре, распо-
ложенном на севере Новгородской области, он 
оказался недобровольно. Исследователи выска-
зывали предположение, что Зиновий был сослан 
в Отенский монастырь за близость с Максимом 
Греком во время пребывания афонского фило-
софа в Чудовом монастыре. Но истинная причи-
на, по которой высокообразованный монах Зи-
новий, который ранее «обретался в московских 
странах» и учился там «у учёных мужей», ока-
зался сосланным в отдалённый Отенский мона-
стырь, куда отправляли только провинившихся 
монахов, остается неизвестной. 

Неблагоприятная обстановка не помешала 
Зиновию не только стать одним из самых обра-
зованных людей своего времени, но и создать 
произведения, прославившие его имя и оста-
вившие заметный след в истории средневеко-
вой письменности и политико-правовой мысли. 
Перу Зиновия с наибольшей вероятностью при-
писывается несколько Посланий разным лицам, 
Похвальных слов русским святым подвижни-
кам и солидное произведение «Истины показа-
ние к вопросившим о новом учении», написан-
ное приблизительно в середине 1560-х годов, 
посвященное разоблачению «нового» учения 
Феодосия Косого. В «Истине показании» Зино-
вий рассмотрел также и ряд острых социаль-
ных, политических и правовых проблем. В нём 
же он подробно изложил и свой политический 
идеал, прибегнув, как и Киевский митрополит 
Иларион, к самому высокому аллегорическо-
му сопоставлению желаемой формы правления 
с главным догматом православной конфессии 
христианства – Троицей: к Аврааму явились три 
мужа в виде трех ангелов, представив ему «трех 
единославное господство и равночестное и еди-
номысленное купночестие… трех достоинство 
равночестия и вкупемыслия, занеже показати 
яко вкупе реша трие мужа Аврааму: тако сотво-
ри, яже глагола». Если бы эти «два мужа с тре-
тьим мужем не сопрестольны были бы Богови, 
ниже соповелительны воедино с Богом, то и не 
глаголали бы вкупе с Богом Аврааму: тако со-
твори, яже глагола». Зиновий задается вопро-
сом: кем были эти два мужа и почему они были 
призваны Богом и повелевали вмести с Ним? 
И дает ответ: три мужа ангелами быть не могли, 
ибо роль ангелов служебная, и со слугами Бог 
бы не стал советоваться. Ранее Бог создал землю 
и все на ней («сказал и стало»), не советуясь ни 
с кем, но, приступая к созданию человека, кото-
рый должен властвовать надо всем, что было Им 
сотворено, Богу потребовался совет, за которым 
Он обратился «к равночестным и единослав-
ным Ему, имеющим равное значение Божества» 
– Сыну и Святому духу. «Ныне же Священное 
Писание показа двоих к единому неразличное 

60 Сочинения преподобного Максима Грека, издан-
ные при Казанской духовной академии. – Казань: Тип. губ. 
правления, 1860. – Ч. II. – С. 199–200.

61 Вскоре после поселения Максима Грека в Чудовом 
монастыре при нем образовался кружок московских книж-
ников. К ним относят В. М. Тучкова-Морозова, А. М. Курб-
ского, митрополита Макария, священника Благовещен-
ского собора Московского Кремля Сильвестра, Федора 
Карпова и Вассиана Патрикеева. А. И. Иванов добавляет 
к этому списку еще Ермолая-Еразма и И. С. Пересветова 
(cм.: Иванов А. И. Максим Грек как ученый на фоне совре-
менной ему русской образованности // Богословские тру-
ды –1976. – Вып. 16. – С. 157–158). Среди них вполне мог 
оказаться и Зиновий.

62 А. В. Каравашкин сообщает, что Зиновий Отенский 
«в числе известных книжников, богословов и агиографов» 
был привлечен к созданию макарьевского «универсально-
го свода… Великих Миней Четьих» (см.: Каравашкин А. В.  
Литературный обычай Древней Руси. – Москва: Росспэн, 
2011. – С. 411.)
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же, ниже раздвоенное меньших от большего, но 
единое господство трех показа и равночестное 
владычество Божества, внегда глаголати трием 
вкупе сие еже тако сотвори, яже глагола… Если 
были бы меньше два единого, предстояли бы оба 
единому, но не смели бы они перед Владыкой 
повелевать Авраамом…»63.

Этим примером Зиновий хотел показать, 
что если уж Самому Богу потребовался совет, 
то, безусловно, царь обязан советоваться со сво-
ими синклитами64, поскольку царь такой же че-
ловек, как и все люди, превосходящий их «толь-
ко саном владычества»65.

Несмотря на богословское решение про-
блемы, мыслитель придал ему вполне реальное 
обоснование – необходимость наличия при но-
сителе верховной власти «вкупемысленного со-
вета», имеющего право не только «глаголати», 
но и «повелевати». 

Зиновий, как и многие его современни-
ки, не одобрял «самовластия» царей. В Посла-
нии к бывшим крупным церковным иерархам, 
ныне заточенным на Соловецком острове, Зи-
новий, утешая опальных иерархов, подавал им 
и надежду на возможные скорые перемены в их 
трагической судьбе, связывая её с наказанием 
царей, которые возвеличивают себя и правят 
самовольно, предсказывая им неизбежность Бо-
жественного гнева. «И еже царем величие мнит-
ся, не хощу же глаголати, яже последуют вели-
чию их, скорее бо злака [скорее, чем вырастет 
и созреет злак – Н. З., Т. В.] изменуются высими 
и низлагаемы», потому что Бог «от похотителей 
истинные славы и живота бессмертного и пре-
высокие чести неприимныя (не приемлет). Он 
предает забвению таких, которые «наипаче же 
яко самовластие имат»66. 

Таким образом, следует заключить, что 
Зиновий в этом Послании (его принято назы-
вать Утешительным) предрекает скорый ко-
нец властителям, правящим самовольно («по 
своим похотениям»). Нет никаких сомнений 
в том, что все печальные предсказания о судьбе 
«самовольных»-«самохотящих» царей относят-
ся к Ивану Грозному. Возможно даже предпо-
ложить, что Зиновий Отенский допускал в  ка-
кой-либо форме и неподчинение верховному 
правителю, не выполняющему возложенных на 
него обязательств. Косвенным подтверждением 
можно считать упоминание им поступков «про-
тиву миродержцев», совершенных отечествен-
ными «блаженными святыми отцами нашими»: 

«Феодосием Печерским, Варлаамом же и Сергие, 
и Кирила, и Никона, и Алексей и прочие …»67. 

Сходные по содержанию варианты орга-
низации верховной власти с более подробной 
их разработкой были предложены анонимным 
автором или авторами «Беседы Сергия и Герма-
на, Валаамских чудотворцев» и близким к ней 
по тематике «Ино сказанием той же беседы» 
[35,  с.  161–195]68. До настоящего времени дис-
куссионным является вопрос о политическом 
идеале, представленном в каждом из этих про-
изведений. Наибольшие споры вызывает «Вала-
амская беседа». 

А. С. Павлов полагал, что политический 
идеал «Беседы» совпадает «с возвышенным по-
нятием самого Ивана IV о политическом значе-
нии самодержавия» [36, с. 137-138]. Г.  П.  Бель-
ченко усматривал в авторе «Беседы» сторонника 
«сильного самодержавия», не обнаруживая в ней 
даже и «намека на земский совет», считая, что 
«автор “Беседы” или не был сторонником этого 
учреждения, или не имел о нём никакого пред-
ставления» [37, с. 6]. А. С. Архангельский, на-
против, признавал, что в «Беседе» неоднократ-
но повторяется мысль о необходимости царю 
управлять своим государством «со своими кня-
зи и бояры и прочими мирянами», с которыми 
ему всегда надлежит «совещати о всяком деле», 
а «сверх всяких советов» обращаться к «свя-
тым божественным книгам и почасту их про-
читати» [38, с. 292–293]. Написание «Беседы» 
А. С. Архангельский относил к середине XVI в. 
(1550–1551 гг.), времени, когда такой совет (со-
бор) уже был «воздвигнут», но посчитал, что его 
нельзя ещё считать «представительным сослов-
ным собранием», поскольку «в XVI в. для него 
(его деятельности – Н.З., Т.В.) не сложились ус-
ловия» [38, с. 294]. Однако первый Земский со-
бор собрался уже в 1549 г.69, за ним последовали 
и другие. Скорее всего именно эти соборы имел 
в виду автор «Валаамской Беседы», написав, что 
решать все дела должны «царие и великие князи 
и прочии с миром власти» должны во «вселен-
ских соборах» [35, с. 165]. Под формулами «весь 
мир» и «вселенский собор» автор «Беседы» имел 
в виду именно Земский собор70.

Политический идеал «Валаамской Беседы» 
также не однозначно оценивается в её историо-

63 Зиновий Отенский. Истины показание к вопросив-
шим о новом учении. – Казань, 1863. – С. 134–135.

64 Синклит [гр. synkletos] – «в Древней Греции собра-
ние высших сановников» (Словарь иностранных слов. – 
Москва: Русский язык, 1982. – С. 456).

65 Зиновий Отенский. Указ. соч. – С. 136. Здесь явно 
дана в перифразе 21-я глава «Наставления» Агапита, пол-
ностью приведённая нами выше.

66 Зиновий Отенский. Указ. соч. – С. 127.

67 Там же. – С. 911.
68 В настоящей работе мы не касаемся разрешения дис-

куссионной темы об авторах этих произведений, а только 
подвергаем анализу представленный в каждом из них поли-
тический идеал, т. е. непосредственно форму правления.

69 Л. В. Черепнин утверждает, что «1549 год можно ус-
ловно считать годом рождения Земских соборов – условно, 
потому, корни сословно-представительных учреждений 
восходят к более раннему времени» (см.: Черепнин Л. В. 
Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. – Мо-
сква: Наука, 1978. – С. 77).

70 В таком значении понимали формулу «вселенский 
собор»: Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. –
Москва : скл. изд. у авт., 1902. – С. 228–229; Петров Н. А. 
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графии. И. И. Смирнов утверждает, что «свое 
рассуждение о самодержавной власти царя ав-
тор «Беседы» резюмирует в следующих словах: 
«Не с иноки Господь повелел царям царство 
и грады, и волости держати и власть имети, 
а с князи, и с бояры и с прочими миряны, а не 
с инокы». Такова позиция автора «Беседы» о са-
модержавии» [39, с. 251–252]. Однако цитата из 
«Беседы», приведенная И. И. Смирновым, сви-
детельствует о желании её автора видеть при 
монархе Совет, состоящий из представителей 
основных сословий России за исключением ду-
ховенства. А. А. Зимин тоже полагает, что «в со-
ответствии с идеологией растущего самодержа-
вия автору «Валаамской Беседы» самодержавие 
представляется в виде царской власти, сочетаю-
щейся с властью бояр, князей и прочих мирян» 
[40, с.  206]. Г. Н. Моисеева подтверждает, что 
в «Беседе» рассматривается «вопрос о самодер-
жавной власти царя» [35, с. 94, 99]. Н. А. Казакова 
видит в авторе «Беседы» «сторонника самодер-
жавия» [41, с. 135–136]. И. У. Будовниц сообща-
ет, что автор «Беседы Валаамских чудотворцев», 
рассмотрев «вопрос о самодержавной власти», 
«высоко поднял значение царей-самодержцев» 
[1, с. 247, 250]. И. Я. Фроянов, напротив, увидел 
в «Валаамской беседе» и «Ином сказании тое же 
беседы» идеологию, разрушающую самодержа-
вие и отвергающую «построение святорусского 
царства», считая, что её «смело можно назвать 
программой партии Сильвестра–Адашева», по-
скольку «по духу и сути эта программа близка 
реформаторству Избранной рады» [42, с. 91–92, 
93], с чем нельзя не согласиться, исключая «от-
вержение построения святорусского царства», 
поскольку такое «отвержение» отсутствует не 
только в этих двух произведениях, но и вообще 
в творчестве всех средневековых мыслителей 
и  писателей. А. И. Плигузов справедливо, на 
наш взгляд, усматривает близость идеологи-
ческих позиций между «Валаамской беседой» 
и трудами Зиновия Отенского [43, с. 21]. 

Анонимное сочинение «Ино сказание тоя 
же Беседы» в некоторых сохранившихся спи-
сках приписано к «Беседе». Оба сочинения свя-
заны общей темой – формулированием наи-
лучшей формы правления для современной им 
России. Но если в «Беседе» она только обозна-
чена, то в  «Ином сказании» рассмотрена под-
робно. «Иное сказание» начинается с пожела-
ния «христолюбивым царем и богоизбранным, 
благочестивым и великим князьям руския зем-
ли, избранные воеводы своя войско крепити 

и  царство во благоденствии соединити…» под 
властью великого князя Московского, которому 
для управления государством «с царской прему-
дрой мудростью» необходимо «с радостью воз-
двигнуть» «Единомысленный вселенский совет» 
[35, с. 191]71, в который вошли бы представители 
«ото всех градов своих, и от уездов градов тех, 
без величества и высокоумные гордости с хри-
стоподобною смиренной мудростию», т. е. выби-
раются в него представители от всех сословий, 
а не только от великих («высокоумных») лю-
дей. Желательно также, чтобы среди них были 
и люди «от всех мер», т. е. сведущие в разных де-
лах и промыслах (о том писал и А. М. Курбский). 
Совет этот предлагается государю «беспрестан-
но всегда держати погодно при собе… и на всяк 
день их добре и добре распросити царю само-
му о всегоднем посту и о покаянии мира всего, 
и про всякое дело мира сего» [35, с. 191-192] (кур-
сив наш – Н.З., Т.В.). 

Автор «Иного сказания» настолько очевид-
но представил свой политический идеал в виде 
сословно-представительной монархии, что он 
не оспаривается учёными. 

Государев дьяк иван Тимофеев, заставший 
опричнину и бывший очевидцем её трагических 
последствий, прошедший через Смуту (ум. в на-
чале 1631), в своем «Временнике», написанном 
в  основном в Новгороде в течение второй по-
ловины XVI в., формулируя свой политический 
идеал, продолжил мысли своих предшественни-
ков, выразив их с наибольшей полнотой и обо-
снованностью. Суверенность стране и процве-
тание её народу способно обеспечить только 
наличие при носителе верховной власти «Все-
общего единомысленного собрания», способ-
ного противостоять «повелеванию [властей] не 
по закону», представляя достойные возражения 
[«возбранения»] против неугодных Богу и  лю-
дям начинаний. Он называет это собрание его 
по-разному: «Вселюдский собор», «Людское 
множество», «Многолюдное собрание», «Еди-
номысленное совокупление» и т. п., но смысл 
везде одинаков – создать постоянное выборное 
учреждение при носителе верховной власти – 
монархе, способное обеспечить согласованное 
действие всех его членов, ибо только единое 
общественное мнение представителей народа 
может заставить правителей следовать «древ-
ним благоустановлениям и отцов преданиям» 

Беседа преподобных Сергия и Германа Валаамских чу-
дотворцев. – Воронеж : тип. т-ва Н. Кравцов и К°, 1906. – 
С. 269; Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государ-
ства в XVI–XVII вв. – Москва : Наука, 1978. – С. 94. В таком 
же значении эта формула употреблялась и в правовых ак-
тах (См.: Преамбула к Судебнику 1589 г.; Судебники XV– 
XVI вв. – Москва: АН СССР, 1952. – С. 366).

71 И. Я. Фроянов в формуле «вселенский совет» ус-
матривает «хитрость, пущенную в ход, чтобы смазать раз-
личие между православием и католичеством», полагая, что 
«Иное сказание» ставило себе задачей «санкционировать 
создание вселенского царства», изображая «православие 
и  католичество как единоверие», «выступая глашатаем 
униатства» (см.: Фроянов И. Я. «Валаамская беседа» в ре-
лигиозно-политических спорах середины XVI в. // Вест-
ник Удмуртского университета. – 2006. – № 7. – С. 92–110). 
Выше мы уже объяснили, что прилагательное «вселенский» 
всегда понималось только в значении «всесословный».
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[44, с. 161–162, 339–340]72. России нужно не ка-
кое-либо «малое совокупление», не способное 
к сопротивлению («возбранению») властителю, 
а именно «Вселюдский собор». Вывод вполне 
однозначный: если народ (представители со-
словий) не будет участвовать в управлении го-
сударством, то и отвечать за его результаты он 
не сможет. Иван Тимофеев обращает внимание 
не только на сословный состав этого «Много-
людного собрания», но и согласованность его 
действий, отмечая, что члены такого собрания 
должны быть мужественными и единомыслен-
ными, способными без страха «представить 
совокупное сопротивство» властям в случае 
противозаконных действий с их стороны. Во 
времена «самовольных» правлений царей-ти-
ранов (тиранами мыслитель называл не только 
Ивана Грозного, но и Бориса Годунова) русские 
люди утратили между собой «любовный союз» 
из-за «возгнездившегося» в них «страхования» 
и взаимного недоверия [44, с. 163, 341], посколь-
ку никто не был уверен в своей личной безопас-
ности и сохранности своего имущества. Тираны 
добились «страшивства» и «слабости» всего на-
рода [44, с. 162, 340], поэтому все свои надежды 
на спасение России Иван Тимофеев возлагает 
только на «Вселюдское собрание». 

Мыслитель довольно впечатляюще пред-
ставил желательную для России форму прав-
ления, завершив её описание словами: «Если 
же нам достичь этого [такой организации вер-
ховной власти – Н. З., Т. В.] не удастся, то мы 
уже и  не живём, а являемся безответными от-
ветчиками в будущем за всеобщую погибель» 
[44, с. 163, 341–342].

Казалось бы, у исследователей не должно 
возникать сомнений по вопросу о том, какую 
форму правления выбирает Иван Тимофеев 
для России. Но дореволюционные, советские 
и современные исследователи к единому мне-
нию о политическом идеале государева дья-
ка Ивана Тимофеева не пришли. П. Г. Васенко 
полагал, что Иван Тимофеев был «привержен-
цем теократического абсолютизма» [45, с. 99]. 
По мнению Н. П. Долинина, в сочинении дья-
ка Ивана наиболее последовательно выражена 
«идея централизованной абсолютной власти», 
а непосредственным «…идеалом Тимофеева яв-
ляется единая, сильная великая «всеа Россия» 
– феодально-самодержавная Россия» [46, с. 141, 
142, 163]. И. И. Полосин, критикуя оценку 
П.  Г.  Васенко политического идеала «Времен-
ника» как «теократическую монархию», назвал 
Ивана Тимофеева «последовательным монар-
хистом» [47, с. 289], но этого определения явно 
недостаточно, потому что монархия могла быть 
ограниченной (сословно-представительной, на-

72 Для более точного понимания мыслей Ивана Тимо-
феева считаем необходимым указать и текст, и перевод.

пример) или абсолютной. Публикатор и пере-
водчик «Временника» О. А. Державина харак-
теризует его автора «как сторонника сильной 
власти единодержавного правителя», целиком 
«разделяющего политическую теорию, кото-
рая была создана всем ходом истории и полу-
чила своеобразное выражение у ряда писателей 
XVI в.». Однако далее она завершает эту мысль 
совсем не вытекающим из нее выводом: «Наи-
более яркое и полное оформление эта теория 
приобрела в сочинениях Ивана Грозного». Но 
в сочинениях Ивана Тимофеева была сформу-
лирована совсем другая теория, нежели у Ива-
на Грозного, а прямо ей противоположная, как 
и у всех его предшественников. Данный факт 
пришлось признать и О. А. Державиной, напи-
савшей, что «оценки отдельных фактов и явле-
ний в рассказе Тимофеева оказываются иногда 
в противоречии с его политической теорией». 
Добавим, что не с теорией Тимофеева эти «фак-
ты» и «оценки» «оказываются в противоречии, 
а со взглядами Ивана Грозного. Не «возникает» 
у Тимофеева и «из признания богоустановлен-
ности власти» «идеи неограниченности власти 
правителя» [44, с. 368], как не является автор 
«Временника» и «сторонником сильной само-
державной власти» [44, с. 372], но что совершен-
но верно, так это слова, сказанные О. А. Держа-
виной в заключение: «Под пером Тимофеева 
образ истинного царя Грозного превращается 
в образ царя-тирана» [44, с. 379]. Тимофеев ут-
верждал, что введенный опричниной «земли 
всей великий раскол» разделил весь русский 
народ на две половины, ввергнул его «в розгла-
сие», а «ярость царя», обрушившаяся на его же 
подданных, в конечном счёте привела страну 
«оттуду и до зде», т. е. от введения опричнины 
до Смуты и гражданской войны [44, с. 12, 175].

Полагаем, что ни одна из вышеозначенных 
оценок политического идеала И. Тимофеева не 
соответствует его собственному о нём представ-
лению, изложенному во «Временнике», а явля-
ется интерпретацией применительно к совре-
менным для исследователей обстоятельствам. 
Однако будем и мы справедливы, учтём сложное 
время 30–50-х гг. ХХ века, в которое выносились 
эти оценочные критерии. Может, и тогда авто-
рам из-за «несмелства» и «страшивства» нельзя 
было высказаться иначе, не в соответствии с су-
ществующими тогда правилами. 

Хронологически мы заканчиваем статью 
концом XVI – началом XVII в., как бы обозна-
чая (условно) переход к Новому времени, но 
при этом отметим, что и в продолжение всего 
XVII в. (включительно) в многочисленной ано-
нимной литературе Смутного времени, а также 
в политических учениях И. А. Хворостинина, 
И. М. Катырева-Ростовцева, С. И. Шаховского, 
Г. Котошихина. Ю. Крижанича, А. Л. Ордина-
Нащокина (далеко не полный перечень) про-
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должали развиваться идеи сословного пред-
ставительства. Более того, они получили свое 
детализированное воплощение в правовых ак-
тах: Подкрестной (Крестоцеловальной) записи 
Василия Шуйского (1606), Судебнике 1606/07 гг., 
двух вариантах Договоров о приглашении поль-
ского королевича Владислава на Московское го-
сударство (1610 г.) и Приговоре Земского собора 
Первого ополчения (1611 г). 

Подводя итог рассмотрению избранной 
темы, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, понимание исследователями 
политического идеала средневековых мыслите-
лей зависит от оценки как непосредственно их 
трудов, так и исторических условий, в которых 
они были созданы. 

Во-вторых, достижению единства в опре-
делении форм правления, формирующихся 
в  разные исторические эпохи, как и в оценках 
сопутствующих им политико-правовых уче-
ний, препятствует сохранение некоторых уста-
ревших схем, многие из которых возникли еще 
в дореволюционный период, были некритиче-
ски восприняты в советской историографии 
и сохраняются поныне: деление мыслителей на 
светских и религиозных; прогрессивных и ре-
акционных; бояр, дворян, купцов и крестьян; 
с  определением их политического идеала в за-
висимости от их сословного статуса и классовой 

принадлежности, которую, кстати, далеко не 
всегда возможно определить.

В-третьих, в исторических и особенно 
историко-правовых исследованиях не следует 
распространять «на старые времена» «новую 
терминологию» (В. О. Ключевский), т. е. при ана-
лизе ключевых понятий необходимо всегда при-
менять не современную терминологию, а исто-
рическую, использовавшуюся средневековыми 
мыслителями при характеристике существую-
щих (для них) исторических условий и в предла-
гаемых ими проектах государственно-правовых 
преобразований, обратив особое внимание на 
термины, вызывающие до настоящего времени 
наибольшее количество споров у современных 
учёных: самодержавие, единодержавие, абсолю-
тизм и теократия. 

В-четвертых, решение обозначенных в на-
стоящей работе дискуссионных проблем, касаю-
щихся организации верховной государственной 
власти (как в её историческом существовании, 
так и в предлагаемых мыслителями проектах 
по её реорганизации или изменению) способно 
привести исследователей к более адекватному 
и согласованному суждению при учёте пред-
ставителями гуманитарных наук в своих иссле-
дованиях теоретических положений о формах 
государства (формах правления, политических 
режимах и соотношении между ними). 
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Правовой статус старообрядцев
в Российской империи:

нормативное закрепление
и особенности обеспечения в 1907–1914 годах

Аннотация: Введение. Статья посвящена проблемам применения норм, закрепленных в за-
конодательстве Российской империи и ведомственных нормативных правовых актах, касающихся 
старообрядцев, после Первой российской революции. Указами 17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г. 
старообрядцам была предоставлена «свобода верования и молитв по велению его совести», одна-
ко в реальной жизни права старообрядцев на свободное исповедание существенно ограничивались 
местной властью. 

Цель исследования – определить коллизионность правовых норм, обеспечивавших поддан-
ным Российской империи «свободу верований и молитв по велению… совести»; выявить особен-
ности применения органами исполнительной власти этих норм в 1907–1914 гг. 

Теоретико-методическая основа. Основными методологическими принципами исследования 
явились принципы историзма, единства теории и практики, всесторонности изучения социальных 
процессов и явлений, единства исторического и логического. Основным методологическим подхо-
дом исследования был определен системный подход. Использованы общенаучные (исторический, 
функциональный, теоретического моделирования, построения гипотез) и специальные (формаль-
но-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой) методы правовых исследований. 

Результаты. Анализ показал, что позиция и, соответственно, нормативные акты Синода как 
органа исполнительной власти в ряде случаев входили в противоречие с подзаконными актами (рас-
поряжениями, разъяснениями и пр.) Министерства внутренних дел. Необходимая для полноцен-
ного функционирования правовой системы строгая их соподчиненность между собой в имперском 
законодательстве отсутствовала. Конкретизация и применение правовых норм во многом зависели 
от позиции ведомства. При их различии правоприменение определялось усмотрением конкретно-
го должностного лица, даже низкого чина, имевшего возможность выбирать между нормативными 
актами Министерства внутренних дел и Синода Российской церкви, имевшими одинаковую юриди-
ческую силу. Это обусловило недоверие старообрядцев к местным органам исполнительной власти.
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Legal status of Old Believers in the Russian Empire: 
normative framework and features of support

in 1907–1914
Abstract: Introduction. The article is devoted to the problems of applying the norms enshrined in the 

legislation of the Russian Empire and departmental regulatory legal acts relating to Old Believers after the 
First Russian Revolution. By decrees of April 17, 1905 and October 17, 1906, Old Believers were granted 
“freedom of belief and prayer at the behest of their conscience,” but in real life, the Old Believers’ rights to 
free confession were significantly limited by local authorities.

The purpose of the study is to determine the conflict of law norms that provided subjects of the 
Russian Empire with “freedom of beliefs and prayers at the behest of ... conscience”; identify the features of 
the application of these norms by executive authorities in 1907–1914.

Theoretical and methodological basis. The main methodological principles of the study were the 
principles of historicism, the unity of theory and practice, the comprehensiveness of the study of social 
processes and phenomena, the unity of the historical and logical. The main methodological approach of 
the study was determined to be a systematic approach. General scientific (historical, functional, theoretical 
modeling, hypothesis building) and special (formal legal, historical legal, comparative legal) methods of 
legal research were used.

Results. The analysis showed that the position and, accordingly, the normative acts of the Synod as 
an executive body in a number of cases were in conflict with the by-laws (orders, clarifications, etc.) of the 
Ministry of Internal Affairs. Their strict subordination to each other, necessary for the full functioning of 
the legal system, was absent in imperial legislation. The specification and application of legal norms largely 
depended on the position of the department. Despite their differences, law enforcement was determined by 
the discretion of a specific official, even a low rank, who had the opportunity to choose between regulations 
of the Ministry of Internal Affairs and the Synod of the Russian Church, which had the same legal force. This 
led to the Old Believers’ distrust of local executive authorities.

Keywords: legislation of the Russian Empire, legal status of Old Believers, freedom of religion, Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Empire, Holy Synod, worship of religious rites by Old Believers
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1 Встреча с рабочей группой по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию. 26 февраля 2020 
года [Электронный ресурс] // Сайт Президента Российской 
Федерации. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/62862 (дата обращения: 30.04.2023).

Введение 
Вопрос правовой преемственности совре-

менной России по отношению к СССР и тем 
более Российской империи, в отечественной 
правовой науке имеет дискуссионный характер 
[1. См. также: 15, с. 2–7. Библиографию см.: 10]. 
Современные правоведы утверждают, что соз-
дается лишь «иллюзия, что со старым правом 
после революционных переворотов поконче-
но бесповоротно, хотя через некоторое время 
в новой системе права начинают проявляться те 
конструкции, которые были в свое время неза-
служенно отвергнуты» [2, с. 14]. Для большин-
ства не вызывает сомнений, что в современную 
эпоху «одной из первоочередных задач постсо-
ветской историко-правовой науки должно стать 
восстановление прерванной в советский пери-
од преемственности и удержание, творческое 
восприятие того ценного, что было накоплено 
за всю историю ее развития» [4, с. 161]. Иссле-
дование российской правовой системы с точки 
зрения ее преемственного развития поможет 

сформировать целостный взгляд на российскую 
действительность, скорректировать дальней-
ший путь развития российской правовой систе-
мы и обозначить актуальные вопросы, требую-
щие научной разработки [8, с. 2].

Кроме того, значимость результатов ана-
лиза эволюции российских государства и обще-
ства и их использования на современном этапе 
подчеркнута Президентом России. В. В. Путин 
отметил, что «связанность нашей истории, ты-
сячелетней истории, – она чрезвычайно важ-
на... Россия развивалась исторически, и во все 
её периоды – и в Древней Руси, и в период Мо-
сковского царства, и в период Советского Со-
юза, и сейчас, в наше время, – это одна страна»1. 
Историческая преемственность закреплена 
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и в Конституции РФ. В ст. 67 ч. 2, в частности, 
сказано, что Россия объединена тысячелетней 
историей и сохраняет «память предков, пере-
давших нам... преемственность в развитии Рос-
сийского государства»2.

Таким образом, совершенно очевидна не-
обходимость выявления и учета опыта разви-
тия отечественной государственно-правовой 
системы и особенностей практики применения 
правовых норм. Это относится и к периоду Рос-
сийской империи.

В прошлом (как и в настоящем) нашей 
страны существенную роль в формировании 
и функционировании системы законодательства 
играли органы исполнительной власти. В со-
временном государстве исполнительная власть 
в соответствии с юридическими нормами пре-
жде всего реализует управленческую деятель-
ность, направленную на исполнение законов, 
а также, что важно, осуществляет подзаконное 
регулирование и обеспечивает административ-
ное правоприменение. При этом деятельность, 
в том числе нормативная, исполнительной вла-
сти – подзаконна, то есть «нормативные акты, 
принимаемые органами исполнительной вла-
сти... не могут противоречить законам»3. 

В Российской империи в соответствии 
с  Основными государственными законами от 
23 апреля 1906 г. «обязательные постановления, 
инструкции и распоряжения, издаваемые Сове-
том Министров, Министрами и Главноуправля-
ющими отдельными частями, а также другими 
на то законом уполномоченными, установлени-
ями, не должны противоречить законам»4.

Однако в отношении старообрядчества 
в  начале ХХ в. сложилась противоречивая си-
туация. С одной стороны, указ 17 апреля 1905 г. 
«Об укреплении основ веротерпимости» каж-
дому подданному обеспечивал «свободу веро-
вания и молитв по велению его совести»5. Еще 
больше прав старообрядческим общинам пре-
доставлял указ «О порядке образования и дей-
ствия старообрядческих и сектантских общин 
и о правах и обязанностях входящих в состав 
общин последователей старообрядческих согла-
сий и отделившихся от православия сектантов» 

от 17 октября 1906 г.6 В то же время старообряд-
ческие периодические издания начала ХХ в. со-
держат большое число указаний на случаи, когда 
право старообрядцев на свободное исповедание 
серьезно ограничивалось. 

Таким образом, цель исследования – опре-
делить коллизионность правовых норм, обе-
спечивавших подданным Российской империи 
«свободу верований и молитв по велению … 
совести»; выявить особенности применения 
органами исполнительной власти этих норм 
в 1907–1914 гг. – определить, шла ли речь о на-
рушении представителями исполнительной вла-
сти законов, которые гарантировали, что «все 
не принадлежащие к господствующей Церкви 
подданные ... пользуются каждый повсеместно 
свободным отправлением их веры и богослуже-
нием по обрядам оной»7, или дело было во вну-
тренних коллизиях правовых норм.

Теоретико-методическая основа. При прове-
дении исследования были использованы систем-
ный подход, общенаучные (исторический, функ-
циональный, теоретического моделирования, 
построения гипотез) и специальные (формально-
юридический, историко-правовой, сравнитель-
но-правовой) методы правовых исследований. 

Результаты и обсуждение
В массе информации о продолжении по-

сле 1905 г. преследований староверов целесоо-
бразно выделить проблему реализации права 
старообрядческих священников на проведе-
ние публичных богомолений вне храмов, в том 
числе крестных ходов. После многих случаев 
противодействия местных властей проведе-
нию староверами крестных ходов вне храма 
постоянный Совет Всероссийских старооб-
рядческих съездов обратился в МВД, и мини-
стерство в особом циркуляре в 1910 г. разъяс-
няло, что старообрядцам можно отправлять 
духовные требы не только в храмах, но и в 
«иных потребных случаях», и, соответствен-
но, «старообрядцам предоставлено право и 
устройства крестных ходов и вообще религи-
озных процессий без особого на то полицей-
ского разрешения», поскольку «старообряд-
цам предоставлено свободное исповедание 
их веры и отправление их обрядов»8. Однако, 
несмотря на разъяснение МВД, случаи запре-

2 Конституция Российской Федерации. Принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 года [Электронный ресурс] // Сайт Президента 
Российской Федерации. – URL:    http://www.kremlin.ru/acts/
constitution (дата обращения: 30.04.2023).

3 Морозова Л. А. Теория государства и права: учеб-
ник: 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2010. – 510 с.

4 Основные Государственные Законы. – Ст. 122 / 
Свод законов Российской Империи / под ред. и с прим. 
И. Д. Мордухай-Болтовского. – Санкт-Петербург: Русское 
книжное т-во «Деятель», 1912. – Кн. 1. – Т. 1. – С. 9.

5 См.: 17 апреля [1905 г.] Именной Высочайший указ 
«Об укреплении основ веротерпимости» // Полное собра-
ние законов Российской Империи. Третье собрание (да-
лее  – ПСЗ-3). – Санкт-Петербург: Государственная тип., 
1908. – Т. XXV: 1905 г. – Отд. 1. – Ст. 26125. – С. 257.

6 См.: 17 октября [1906 г.] Именной Высочайший указ 
«О порядке образования и действия старообрядческих 
и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих 
в состав общин последователей старообрядческих согла-
сий и отделившихся от православия сектантов» // ПСЗ-3. – 
Санкт-Петербург: Государственная тип., 1909. – Т. XXVI: 
1906. – Отд. 1. – Ст. 28424. – С. 908.

7 Основные Государственные Законы. – Ст. 66. – С. 5–6.
8 Церковь: старообрядческий церковно-обществен-

ный журнал. – 1910. – № 50. – С. 1240; Шалаев (Ф. Е. Мель-
ников). Отношение правительства к старообрядчеству 
в прошедшем году // Церковь. – 1911. – № 1. – С. 3, 4; и др.
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тов на старообрядческие крестные ходы про-
должались9. В апреле 1911 г. Департамент ду-
ховных дел иностранных исповеданий МВД, 
4-е управление которого курировало старо-
обрядчество, издал циркуляр, гласивший, что 
«устройство старообрядцами крестных ходов 
и иных религиозных процессий, и притом, с 
правом участия в оных старообрядческих ду-
ховных лиц в церковных облачениях, не тре-
буют особого разрешения и должно подчи-
няться лишь общим полицейским правилам». 
Несмотря на это, староверов в различных ре-
гионах продолжали привлекать к суду за со-
вершение крестных ходов10. Так, Московское 
губернское правление запретило староверам 
Бронницкого уезда совершать крестный ход 
по требованию местного миссионера, кото-
рый позже «тоном лица облеченного властью, 
победоносно заявил старообрядцам: “В своем 
районе я не допущу раскольнического крест-
ного хода”»11.

Еще одним примером может служить во-
прос о совершении треб над старообрядцами, 
не являющимися членами данной общины. 
В  Московской губернии старообрядческий 
священник подвергся полицейскому пресле-
дованию после того, как обвенчал единоверца, 
не принадлежавшего к окормлявшейся свя-
щенником общине. Старообрядцы обратились 
в  губернское правление, где им объяснили, 
что «старообрядческий священник может со-
вершать требы только в своей общине и лишь 
над теми лицами, которые приняты в эту об-
щину»12. После запроса в министерство вну-
тренних дел о противоречии между указами 
1905 и 1906 гг. и действиями полиции, в марте 
1908 г. было получено официальное разъясне-
ние министерства, где объявлялось, что «так 
как в Высочайшем указе 17 октября 1906 г. не 
содержится указаний на право старообряд-
ческих духовных лиц той или другой общины 
совершать эти обряды лишь над членами своей 
общины, следует притти к заключению, что 
каждый настоятель или наставник старообряд-
ческой общины, зарегистрированной в уста-
новленном названным указом порядке, может 
крестить, бракосочетать и хоронить каждого 
нуждающегося в таинстве или требе старооб-
рядца, а равно и записывать его в соответству-
ющую метрическую книгу»13.

При решении отдельных вопросов в под-
законных актах различных ведомств обнару-
живались противоречия. Так, в указе 17 апреля 
1905 г. устанавливалось, что решение о пере-
ходе из официального православия в другую 
христианскую конфессию, включая старооб-
рядчество, «не подлежит преследованию и не 
должно влечь за собой каких-либо невыгод-
ных в отношении личных или гражданских 
прав последствий»14. Однако циркуляр МВД 
от 18 августа 1905 г. вменял в обязанность уве-
щевание «отпавшего» «со стороны [офици-
ального] православного духовенства». В то же 
время высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета от 14 марта 1906 г. отмени-
ло обязательность увещевания «отпадающих 
от господствующей церкви». А в 1911 г. мини-
стерство юстиции издало циркуляр, где снова 
сделало обязательным в таких случаях увеще-
вания в  соответствии с циркуляром МВД от 
18 августа 1905 г., а «неисполнение основанных 
на упомянутом выше циркулярном предложе-
нии законных требований правительственных 
и  полицейских властей должны подвергать 
виновных ответственности» по Установлению 
о наказаниях уголовных и исправительных15. 

Речь не шла о «недоразумениях»16, как ино-
гда называли такие случаи сами старообрядцы. 
И проблема заключалась не в своеволии мест-
ных властей и тем более не в нарушении яко-
бы имперского законодательства. Староверы 
были неправы, когда заявляли, что «царские 
слова старообрядцы ... должны понимать о них 
так, как додумалась какая-нибудь узкая голова 
умного урядника»17. Дело в том, что в Россий-
ской империи в начале ХХ в. государственные 
меры по вопросам вероисповедания во многом 
зависели от позиции Российской православ-
ной церкви. В Основных законах провозглаша-
лось, что «первенствующая и господствующая 
в Российской Империи» вера – «Христианская 
Православная Кафолическая Восточного испо-
ведания» – осуществляется через «господству-
ющую церковь». Главой церкви и «блюстителем 
всякого в церкви благочиния» является Импе-
ратор, действующий через Святейший Прави-
тельствующий Синод18. Кроме того, Синод имел 
статус государственного ведомства, а обер-про-
курор Синода был приравнен к министрам: ему 
по должности присваивался 2-й чин (который 
имел не каждый министр) и он мог присутство-

9 Напр., см.: Старообрядческая мысль // Ежемесяч-
ный журнал, посвященный церковно-общественной жиз-
ни старообрядчества. – 1911. – № 5. – С. 391.

10 Там же. – С. 77–79.
11 Труды Двенадцатого Всероссийского съезда старо-

обрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерар-
хии в Москве. 30 января – 1 февраля 1912 года. – Москва: 
Тип. П. П. Рябушинского, 1913. – С. 30.

12 Общее собрание духовенства и мирян в Москве // 
Церковь. – 1908. – № 9. – С. 330.

13 Цит. по: К сведению старообрядческих общин // 
Церковь. – 1908. – № 12. – С. 435.

14 17 апреля [1905 г.] Именной Высочайший указ 
«Об укреплении основ веротерпимости». – С. 257.

15 Труды Двенадцатого Всероссийского съезда старо-
обрядцев... – С. 77–79.

16 Церковь. – 1910. – № 50. – С. 1240.
17 Гонения продолжаются // Старообрядцы: орган 

церковно-общественной жизни старообрядчества. – Ниж-
ний Новгород, 1908. – С. 769–770.

18 Основные Государственные Законы. – Ст. 62–65. – 
С. 5.
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вать «на заседаниях Государственного Совета, 
Совета Министров и Комитета Министров на 
равных с министрами основаниях»19.

Огосударствленная официальная церковь, 
будучи по сути духовным ведомством, в то же 
время во многом определяла государственную 
политику в отношении старообрядчества, в ко-
тором синодальные власти видели конкурен-
тов. Государство учитывало это, ощущая идео-
логическую поддержку со стороны РПЦ и веря 
в контроль церкви над умами российских пра-
вославных подданных. Так, товарищ министра 
внутренних дел С. Е. Крыжановский заявил, что 
правительство не может расширять дальше пра-
ва старообрядцев, не нарушая статей Основных 
законов о главенстве Российской церкви. Чи-
новник утверждал, что в результате признания 
старообрядческой иерархии произошло бы об-
разование новой православной структуры, что 
вызвало бы законодательное «уничтожение... 
первенствующего положения» официальной 
церкви [9, с. 62–63; 11, с. 135–136]. Обер-проку-
рор Синода В. К. Саблер подтверждал, что «госу-
дарство не может ставить в одинаковые условия 
старообрядческое духовенство с духовенством 
[официально] православным»20.

По мнению П. А. Столыпина, «законный 
путь» в вероисповедных вопросах заключался 
в том, что государство, с одной стороны, «остав-
ляет за собой и право, и обязанность определять 
политические, имущественные, гражданские... 
нормы, вытекающие из вероисповедного состо-
яния граждан». Но, с другой – в вероисповедных 
вопросах, подчеркнул премьер, правительство 
должно «согласовывать интересы вероисповед-
ной свободы... с интересами господствующей 
первенствующей церкви»21. Формально это со-
ответствовало существовавшей правовой нор-
ме: по Общему установлению министерств, если 
«предполагаемая мера» была связана с другими 
министерствами, необходимо было «наперед 
сделать с ними все нужные сношения, дабы тем 
вернее учредиться в совокупном их действии»22.

Действительно, по конкретным вопросам 
отношения к старообрядцам верховная власть 

периодически обращалась к мнению Синода. 
Так, после запроса Военного министерства Си-
нод в лице обер-прокурора и митрополита Мо-
сковского Владимира утверждал, что недопу-
стимо присваивать старообрядцам офицерские 
звания и, соответственно, принимать в офицер-
ские школы и военные училища23. Старообряд-
цы все же становились офицерами24, но часто 
выпускники училищ не получали офицерских 
и унтер-офицерских званий без перехода к офи-
циальной церкви25.

Проблема заключалась в том, что отно-
шение господствующей церкви к старой вере 
носило непримиримый характер. По мнению 
старообрядцев, после указов 1905 и 1906 гг. 
«правительство церковное... тосковало о ми-
нувших днях всякого насилия над совестью 
старообрядцев»26. Официальная церковь во 
многих своих действиях, по мнению ревнителей 
древнего благочестия, обнаруживала «проявле-
ние старой ненависти и злобы, до сих пор, еще 
действующих во взглядах синодальных сфер на 
старообрядцев»27 и «в борьбе со старообрядче-
ством утратила даже христианский облик»28 . 

Архиепископ Варшавский Николай (Зио-
ров) заявил об Указе 17 апреля: «Государство бе-
рет под свою защиту и покровительство врагов 
церкви... Раскольники радовались, а мы плака-
ли». Архиепископ Волынский Антоний (Хра-
повицкий) настаивал, что Указ пошел «вразрез 
с народным духом» и т. п. [5, с. 521–522]. Поэто-
му в декабре 1907 г. Синод принял определение 
«о законопроектах, касающихся осуществления 
свободы совести», где предписывалось губерна-
торам содействовать «в охранении прав Церк-
ви», а полиции – наблюдать за тем, чтобы «ста-
рообрядцы не распространяли своего учения 
и своих заблуждений в народе». Старообрядцам, 
по мнению Синода, следовало осуществлять бо-
гослужения, богомоления [в том числе крестные 
ходы], строительство молитвенных зданий не 
только с разрешения губернских правлений, но 
после обязательного получения согласия «епар-
хиального начальства»29 . 

19 6 декабря [1904 г.] Высочайше утвержденное мне-
ние Государственного Совета от 6 декабря 1904 г. «О при-
своении должностям Обер-Прокурора Святейшего Синода 
и его Товарища классов по чинопроизводству и разрядов 
по шитью на мундире и об определении прав Обер-Про-
курора Святейшего Синода по присутствованию в Госу-
дарственном Совете и Совете и Комитете Министров» // 
ПСЗ-3. – Санкт-Петербург: Государственная тип., 1907.  – 
Т.  24: 1904. – Отд. 1. – Ст. 25486. – С. 1194. См. также: 
[12, с. 80–122]. 

20 Слово Церкви. Старообрядческий церковно-обще-
ственный журнал. – 1916. – № 3. – С. 80.

21 Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия: Полн. 
собр. речей в Государственной думе и Государственном со-
вете. 1906–1911 г. – Москва: Молодая Гвардия, 1991. – С. 213.

22 Манифест 25 июня 1811 г. Об «Общем учреждении 
Министерств» // Российское законодательство X–XX в.: 
в 9 т. – Москва: Юридическая литература, 1988. – Т. 6: За-
конодательство первой половины XIX века. – С. 114.

23 Почему старообрядцам не давали в России свободы 
// Слово церкви. – 1916. – № 7. – С. 156–157.

24 См., напр.: Слово церкви. – 1916. – № 47. – С. 948.
25 См., напр.: Письмо [старообрядческого] еп. Рязан-

ского и Егорьевского в Генеральный штаб // Слово церк-
ви. – 1916. – № 52. – С. 1042–1043.

26 Указ 17 апреля 1905 года и отношение к нему го-
сподствующей в России церкви (к 3-й годовщине) // Цер-
ковь. – 1908. – № 16. – С. 570.

27 Критический взгляд на определение Синода от 
15–25 дек. 1907 г. № 8198 // Церковь. – 1908. – № 12. – С. 420.

28 Старообрядчество и русское общество // Слово 
Церкви. – 1916. – № 25. – С. 539. См. также: Новые напрас-
лины // Церковь. – 1908. – № 12. – С. 410–413; Синодальное 
«беспристрастие» // Церковь. – 1908. – № 14. – С. 503–505; 
Церковь. – 1908. – № 46. – С. 1542; и др.

29 О законопроектах, касающихся осуществления 
свободы совести: определения Святейшего Синода от 
15–21 декабря 1907 г. // Церковные ведомости. – 1908. – 
№ 1. – С. 7, 8.
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Подобная позиция и, соответственно, нор-
мативные акты Синода – по сути, органа ис-
полнительной власти – в ряде случаев входили 
в противоречие с подзаконными нормативными 
актами министерства внутренних дел (в данном 
случае с распоряжениями и разъяснениями), 
в том числе в отношении упоминавшегося пра-
ва старообрядцев на публичные богомоления, 
а также других норм. В Российской империи 
сила законов была «равно обязательна для всех 
без изъятия»30. Однако необходимая для полно-
ценного функционирования правовой системы 
строгая соподчиненность подзаконных актов 
между собой в имперском законодательстве от-
сутствовала. Формально необходимый для это-
го государственный орган существовал. 

Выяснение законности министерских под-
законных актов между собой и по отношению 
к  общим законам было функцией Первого де-
партамента Правительствующего Сената, ко-
торый принимал министерские акты, хотя и не 
все, для опубликования и мог возвратить их 
для доработки. В этот же департамент посту-
пали жалобы на министров, издавших тот или 
иной акт [6, с. 24]. Кроме того, в соответствии 
с Общим учреждением министерств правомоч-
ность министерского акта ограничивалась «тем 
кругом дел, который установлен для каждого 
министерства», а в случае, если акт относится 
к  «такому делу, которое не принадлежит к его 
министерству, то, не чиня по оному исполне-
ния» получившее его «подчиненное начальство» 
(в том числе губернское) «обязано испросить 
разрешения от того министра, к коему отно-
сится предмет предписания»31. Однако в МВД 
старообрядцами занимался Департамент духов-
ных дел, а Синод считал «раскольников» своей 
компетенцией. 

Противоречия между МВД и Синодом, в ос-
новном со стороны Православного ведомства, 
дошли до того, что «Миссионерское обозрение» 
прямо заявило: «Порвав исконную связь Русско-
го государства с Православной церковью в деле 
обсуждения и выработки вероисповедных зако-
нов, министерство внутренних дел ... пошло по 
пути освобождения государства от конфессио-
нального элемента, сокращая и изменяя в этом 
направлении наше законодательство по делам 
веры», отчего «пострадали интересы первен-
ствующей и господствующей церкви». Сохра-
няя в силе ограничения привилегий официаль-
ной церкви, введенные указом 17 апреля 1905 г., 
МВД своими действиями якобы «умножает эти 
ограничения»32. Из-за таких разногласий ведом-
ственные циркуляры крайне редко согласовы-

вались непосредственно между ведомствами. 
Полноценного же механизма общего согласова-
ния подзаконных актов, изданных различными 
ведомствами, в России не существовало. 

Некоторые исследователи утверждают, что 
в России имелся формально «инструментарий 
контрольно-надзорной деятельности, осущест-
вляемой в рамках определения законности акта 
управления» [6, с. 28], но анализ показывает 
несовершенство такого инструментария. Сам 
механизм выяснения законности и состоятель-
ности ведомственного циркуляра был довольно 
сложен и затянут в реализации [13, с. 68–70]. 
В отсутствие такого полноценного и эффектив-
ного механизма на ситуацию воздействовали все 
имевшиеся проблемы правотворчества: нару-
шение пределов компетенционных полномочий 
министерств по созданию норм; нарушение из-
даваемыми министерскими «установлениями» 
субординационных связей с элементами суще-
ствующей тогда системы нормативно-правовых 
актов; вхождение в противоречие с высочайше 
утвержденными актами, в развитие которых эти 
министерские «установления» издавались, а так-
же употребление различных видов подзаконных 
актов без четкого отграничения их содержания 
[7, с. 14]. Кроме того, в Сенат передавались акты 
лишь в случаях, когда возникала «нужда сделать 
общее (циркулярное) предписание», а при на-
правлении циркуляра или «разъяснения» кон-
кретному местному органу власти (например, 
тому или иному губернскому правлению) обра-
щения к Сенату не требовалось33.

Заключение
В результате конкретизация и уточнение 

правовых норм, тем более в условиях широкого 
применения административного усмотрения34  
[определение см.: 14, с. 70], во многом зависели 
от позиции ведомства, издающего нормативный 
правовой акт, и даже взглядов и мировоззре-
ния отдельного высокопоставленного чинов-
ника [3, с. 75]. При различии же таких позиций 
правоприменение определялось усмотрением 
конкретного должностного лица даже низкого 
чина, в данном случае имевшего возможность 
выбирать между нормативными актами мини-
стерства внутренних дел и Синода Российской 
церкви, имевшими одинаковую юридическую 
силу. Еще большую путаницу вносили собствен-
ные нормативные акты Сената, министерства 
юстиции и других государственных органов, ко-
торые, как, впрочем, и МВД, находились иногда 
под влиянием Синода, но в ряде случаев ориен-

30  Основные Государственные Законы. – Ст. 85. – С. 6.
31 Манифест 25 июня 1811 г. Об «Общем учреждении 

Министерств». – С. 120.
32 Айвазов И. Г. Новая вероисповедная система рус-

ского государства. – Москва: Русская печатня, 1908. – 69 с.

33 Манифест 25 июня 1811 г. Об «Общем учреждении 
Министерств». – С. 116.

34 Михеева И. В. Правотворческая деятельность ми-
нистерств Российской империи: автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. – Москва: ВЮИ ФСИН, 2012. – С. 15.
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тировались на Основные законы и высочайшие 
указы о свободе совести и их дух.

В результате в ситуации церковно-государ-
ственной взаимозависимости, министерских 
противоречий и отсутствия эффективного меха-
низма межведомственного согласования норма-
тивных правовых актов не вызывала сомнений 
вплоть до 1917 г. справедливость мнения делега-
тов старообрядческого съезда, заявивших в об-

ращении к министру внутренних дел П. Д. Свя-
тополк-Мирскому: «Правовое положение наше 
зависит в большинстве случаев от личных 
взглядов и убеждений Губернатора, исправника, 
и большей части населения от урядника»35.

35 Пятый Всероссийский старообрядческий съезд, ав-
густ 1904 г. // ОР РГБ. – Ф. 579: Собрание рукописных книг 
Братства Петра митрополита. – № 189. – Л. 16 об.
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Основные направления 
развития полиции безопасности

в работе И. Е. Андреевского «Полицейское право»
Аннотация: Введение: в статье рассматриваются основные направления развития полиции 

безопасности в работе русского полицеиста И. Е. Андреевского «Полицейское право». Авторами ис-
следуются виды опасностей, возникающих в государстве, и меры, направленные на их предупреж-
дение. В частности, опасности, возникновение которых напрямую зависит от воли человека, а также 
не зависящие от человеческой воли.

Целью статьи является определение основных групп опасностей, возникающих в системе го-
сударственного управления и общественного развития, отмеченных в работе И. Е. Андреевского 
«Полицейское право».

Методы: исследование построено на работе «Полицейское право», а также ряде дополнитель-
ных трудов И. Е. Андреевского, которые позволили в достаточной степени проанализировать тео-
ретические аспекты развития полиции безопасности. Методологически исследование строится на 
основе сочетания традиций комплексного и системного подходов к анализу исторических источни-
ков. К числу методов исследования относится совокупность общенаучных (анализ, синтез, систе-
матизация) и частнонаучных (сравнительно-правовой, сравнительно-исторический, аксиологиче-
ский) методов научного познания.

Результаты исследования позволили определить основные тенденции в развитии полиции 
безопасности, обозначенные в труде И. Е. Андреевского «Полицейское право», охарактеризовать 
особенности применения превентивных мер, направленных на устранение различных опасностей, 
препятствующих эффективному государственному и общественному развитию.

Выводы и заключения: представляется, что система профилактических мероприятий по сни-
жению угроз, препятствующих развитию государства и общества, разработанная И. Е. Андреев-
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ским, положила начало научному обоснованию принципов гуманизации правоохранительной си-
стемы в Российском государстве.

Ключевые слова: И. Е. Андреевский, «Полицейское право», российская полицеистика, полиция 
безопасности, полицейская функция государства
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Abstract: Introduction: the article examines the principal areas of security police development in the 
work of Russian professor I. E. Andreevsky “Police Law”. The authors study the types of dangers emerging in 
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Введение
Проблемы государственного развития вы-

ступали ключевым предметом исследований 
выдающегося представителя русского публич-
ного права И. Е. Андреевского [10, с. 5; 11]. В те-
чение нескольких десятилетий им были изданы 
такие крупные работы, как: «О наместниках 
и воеводах» (1861 г.) [1]; «Русское государствен-
ное право» (1866 г.) [3; 14, с. 132]; «Список граж-
данским чинам четвёртого класса» (1881 г.) [4] 

и др. [2]. Однако наиболее авторитетным иссле-
дованием в области российской полицеистики 
стал труд И. Е. Андреевского «Полицейское пра-
во», изданный в 1871 г. в качестве методического 
пособия для студентов юридического факульте-
та Санкт-Петербургского университета [6, с. 73; 
7, с. 12; 12, с. 14; 13, с. 89; 15]. Структурно работа 
представлена двумя томами, в которых отражен 
результат анализа наиболее значимых, по мне-
нию автора работы, условий, способствующих 
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улучшению качества жизни человека, развития 
его способностей и возможностей достиже-
ния поставленных целей – безопасности и бла-
госостояния [5, с. 1]. В рамках данной статьи 
проанализированы меры, предпринимаемые 
государством по обеспечению безопасности 
граждан, а также условия, способствующие раз-
витию государственной (прим. – полицейской) 
деятельности в этом направлении, определён-
ные И. Е. Андреевским в работе «Полицейское 
право».

Методы
Исследование построено на работе «Поли-

цейское право», а также ряде дополнительных 
трудов И. Е. Андреевского, которые позволили 
в достаточной степени проанализировать тео-
ретические аспекты развития полиции безопас-
ности. Методологически исследование строится 
на основе сочетания традиций комплексного 
и системного подходов к анализу исторических 
источников. К числу методов исследования от-
носится совокупность общенаучных (анализ, 
синтез, системный) и частнонаучных (сравни-
тельно-правовой, сравнительно-исторический, 
аксиологический) методов научного познания.

Результаты 
Заменяя термин «государственная дея-

тельность» на «полицейскую» автор исходит 
из представления, что тем самым углубляются 
исследовательские возможности при изучении 
особенностей реализации этого вида деятель-
ности, заключающегося в «наблюдении за пред-
приятиями частных лиц, союзов и обществ, 
которые имеют целью обеспечение условий бе-
зопасности и благосостояния и в принятии со 
своей стороны мер для обеспечения этих усло-
вий, в том случае, когда частной и общественной 
деятельности недостаточно» [5, с. 3, 5–6]. Отме-
чая общие характеристики полицейского права, 
его источники и историю развития, И.  Е.  Ан-
дреевский подходит к анализу теории полиции 
безопасности, которая рассматривается им как 
особый способ регулирования деятельности го-
сударственных служащих, состоящий в разра-
ботке рекомендаций для обеспечения безопас-
ности общества от различных категорий угроз. 
Основной мерой защиты граждан, по мнению 
автора, выступает предупреждение уголовных 
преступлений как наиболее эффективное сред-
ство обеспечения безопасности страны: «Оттого 
предупредительные меры, направленные про-
тив того или другого рода опасностей, представ-
ляют общую полицейскую деятельность страны 
и выводятся из общих, коренных законов науки 
полиции» [5, с. 3].

Основой тома, посвящённого полиции безопас-
ности, стала дифференциация «опасности» на две 
категории – опасности, возникновение которых на-
прямую зависит от воли человека, и  опасности, не 
зависящие от человеческой воли, а также выработка 
мер, направленных на предупреждение соответству-
ющих вызовов и угроз. Первая категория включала 
в  себя следующие виды «опасностей»: опасности, 

возникающие как от отдельного человека, так и от 
общества в целом; опасности, представляющие угро-
зу для правительства; опасности, представляющие 
угрозу для отдельного гражданина [5, с. 220]. Ко вто-
рой категории относились: опасности, возникающие 
от количества народонаселения в государстве; опас-
ности, которые угрожают жизни и здоровью челове-
ка [5, с. 291; 304]. 

Рассматривая опасности, которые могут 
возникать от «злой воли человека», И. Е. Ан-
дреевский отмечает, что многие исследовате-
ли сомневаются в необходимости реализации 
мер, предпринимаемых для предупреждения 
подобных видов опасностей, поскольку вся го-
сударственная деятельность посредством орга-
низации работы государственных институтов 
и  учреждений создает условия для предупреж-
дения подобных видов опасностей, либо потому, 
что достижению этой цели в большей степени 
способствует уголовное правосудие [5, с. 215–
216]. Приводя альтернативные доводы заяв-
ленным аргументам, И. Е. Андреевский пишет, 
что, во-первых, деятельность государственных 
органов может осуществляться некачественно 
(прим. – автором используется общеупотреби-
мый термин «плохо»), а во-вторых, правосудие, 
как правило, подключается тогда, когда права 
человека уже нарушены. Данный вид деятельно-
сти, по мнению И. Е. Андреевского, следует на-
зывать полицейским, поскольку она направлена 
на предупреждение опасностей и потому, что 
только в полицейской науке могут быть опреде-
лены «начала для разъяснения этой деятельно-
сти» [5, с. 217–218].

И. Е. Андреевский указывал, что предупре-
дительные средства, которые используются для 
предотвращения различных видов опасностей, 
достаточно схожи, поскольку граница между 
некоторыми видами этих опасностей размы-
та: так, следует понимать, что многие из опас-
ностей, которые, на первый взгляд, возникают 
«случайным образом», впоследствии оказыва-
ются напрямую связаны с противоправной че-
ловеческой деятельностью (например, пожары, 
нищета и т. д.) и наоборот, те виды деятельно-
сти, которые изначально могли признаваться 
противоправными, оказываются таковыми под 
воздействием внешних обстоятельств, не за-
висящих напрямую от воли самого человека 
[5, с. 218].

Анализируя опасности, возникающие в от-
ношении как отдельного человека, так и в от-
ношении общества и государства, автор «Поли-
цейского права» отмечает, что для обеспечения 
безопасности необходима организация строгого 
контроля за созданием ассоциаций, проведени-
ем собраний и митингов, за периодической пе-
чатью и «устным словом» [5, с. 221–235; 254]. 
Особое внимание И. Е. Андреевский уделил ре-
гулированию передвижения путешественников, 
поскольку создание благоприятных условий для 
этой категории представляется залогом успеш-
ного развития любого государства [5, с. 235]. 
Важность применения полицейских средств 
в этом вопросе видится И. Е. Андреевскому 



42 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки

в том, чтобы предотвратить возможные угрозы 
от прибывающих на территорию государства 
[5, с. 236]. «Опасных иностранцев» государство 
вправе не пускать на свою территорию [5, с. 237]. 
И. Е. Андреевский считал, что собственных под-
данных за границу также отпускать нежелатель-
но, если «они желают отправиться с намерением 
совершить что-либо вредное для своей страны» 
[9; 6, с. 238]. Однако в обратном случае необ-
ходимо обеспечить все условия для «создания 
удобства путешествий за границу» [5, с. 237]. 
Для иностранных гостей представлялось необ-
ходимым введение системы паспортов (прим. – 
под паспортом понималось формальное удосто-
верение личности, выдаваемое выезжающему 
за пределы государства) или иных документов, 
удостоверяющих личность, в то время как во 
многих трудах отечественных и зарубежных 
авторов высказывались идеи о запрете въезда 
в страну иностранных граждан для обеспечения 
национальной безопасности [5, с. 238]. И. Е. Ан-
дреевский подчёркивал, что паспортная система 
всегда выгоднее в ситуации кризиса, когда речь 
идёт о политических волнениях. При обычных 
обстоятельствах не менее эффективной пред-
ставлялась ему система фиксирования прибы-
вающих на территорию государства в книгу, 
которую ведут сотрудники мест временного 
размещения иностранцев, и которые те обязаны 
предоставлять по первому требованию поли-
цейских органов.

Осознавая роль и влияние на обществен-
ное сознание средств массовой информации 
(в  частности, печатных изданий), И. Е. Андре-
евский пришёл к выводу, что пресса, представ-
ляя собой нравственную силу и главный фактор 
человеческого развития, естественным образом 
определяет необходимость расширения в го-
сударстве возможностей для ее эффективного 
развития [5,  с. 254]. Обратной стороной этого 
процесса становится рост опасностей, которые 
могут возникать от «устного слова и печати» 
[5,  с. 255]. Здесь главной предупредительной 
мерой выступает установление цензуры, под 
которой понимается организация работы спе-
циальных должностных лиц, чья деятельность 
направлена на проверку материалов, поступаю-
щих в общественную печать. Поскольку цензу-
рирование имело ряд негативных последствий 
для развития литературного жанра, И. Е. Андре-
евским был проведён анализ европейского зако-
нодательства в этом вопросе и выявлен ряд мер, 
которые способны обеспечить реализацию кон-
трольных функций печатного слова со стороны 
государства, но при этом не ограничивать сво-
боду слова и творчества. В частности, к одной из 
таких мер И. Е. Андреевский отнёс обязанность 
указывать на титульном листе печатного изда-
ния название типографии, в котором тиражиро-
валась книга или журнал.

Особое внимание И. Е. Андреевским было 
уделено предупреждению опасностей, которые 
могут угрожать правительству [5, с. 273]. Пред-
лагая собственное видение решения проблемы 
национальной безопасности, автор выделя-

ет следующие виды антиправительственных 
действий: восстания и возмущения1 , измена 
(прим. – государственная), расхищение государ-
ственной собственности [5, с. 273]. Восстание он 
определяет как открытое неповиновение масс 
законным требованиям установленной власти, 
без применения вооружённой силы [5, с. 274]. 
В  зависимости от уровня локализации этого 
процесса степень опасности подобных деяний 
может разниться. И. Е. Андреевский отмечал, 
что на начальном этапе предотвращение восста-
ний – это работа местной администрации, по-
скольку одной из ключевых причин возникно-
вения и распространения восстаний выступают 
недостатки в системе управления [5, с. 274]. Ре-
шение этой проблемы, по мнению автора, лежит 
на поверхности – создание качественной си-
стемы управления государством. Полицейская 
деятельность начинает активизироваться в том 
случае, если, несмотря на общие предупреди-
тельные мероприятия, восстание стало воз-
можным. Действия полиции в подобной ситу-
ации должны сводиться к разъяснению массам 
причины столкновений и «дабы расположить 
уважающих закон встать на сторону действи-
тельной правды» [5, с. 274]. Второй важной со-
ставляющей являются действия полиции по не-
допущению вооружения участников восстания. 
Военная сила, по мнению И. Е. Андреевского, 
может применяться только в том случае, если 
полиции не удалось подавить восстание.

Важной составляющей с точки зрения 
укрепления национальной безопасности высту-
пает недопущение государственной измены, под 
которой И. Е. Андреевский понимал «передачу 
тайн врагу или вообще правительству друго-
го государства, каким-либо из подданных, так 
особенно служащими людьми» [5, с. 281]. Опре-
деляя основное превентивное средство для пре-
дотвращения государственной измены, автор 
«Полицейского права» замечает, что это прежде 
всего качественная организация государствен-
ной службы и продуманная реализация кадро-
вого потенциала, то есть умение осуществлять 
подбор кадров, которым вверяется государ-
ственная тайна [5, с. 281]. По мнению И. Е. Ан-
дреевского, к числу неэффективных мер, реали-
зуемых в данном направлении, следует отнести 
[5, с. 281]:  

– прекращение с недружественными стра-
нами всех форм и видов письменных сношений 
(речь идёт не только о государственной пе-
реписке, но и о переписке личного характера, 
которая подвергалась тщательному контролю со 
стороны органов государственной власти); 

– точные предписания относительно 
управления государственными архивами, кото-
рые и могли бы принести определенную пользу 
в борьбе с государственной изменой, но только 
в том случае, если архивы будут реализовывать 
научные функции. В противном случае тайны, 
которые содержатся в архивах, в итоге могут 

1 И. Е. Андреевский этот вид угроз подразделял на 
три разновидности – по употребляемым средствам, по об-
думанности и по последствиям [5, с. 273].
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стать тайной для самого правительства. В этом 
смысле к работе в архиве должны привлекаться 
только те граждане, от которых следует ожидать 
расширения профессиональной деятельности 
на благо науки и государства [5, с. 282].

Вопросы предупреждения расхищения го-
сударственной собственности выступали для 
И.  Е. Андреевского важным звеном в реализа-
ции правоохранительной функции полиции, 
что возможно только при условии обеспече-
ния надлежащего государственного контроля. 
По мнению И. Е. Андреевского – для успешной 
реализации своих функций полиции необходи-
мо, чтобы сначала правительство обеспечило 
надлежащее устройство порядка, а именно: уста-
новило качественную систему счетоводства, ор-
ганизовало реализацию контрольных функций 
и обеспечило надлежащие полицейские меры 
«захвата похищенного» [5, с. 283].

Индивидуализированная составляющая 
при анализе полиции безопасности усматрива-
ется в разделе, посвященном «предупреждению 
опасностей, могущих явиться для отдельного 
гражданина» [5, с. 284]. Здесь автор рассматрива-
ет преступления против жизни, здоровья, чести, 
свободы и имущества граждан. Вторая часть ука-
занного раздела посвящена угрозам для здоровья 
и жизни человека, которые связаны с природны-
ми явлениями и болезнями. Серьезная угроза для 
безопасности общества и  государства видится 
И. Е. Андреевскому в  преступной деятельности 
«класса воров и мошенников» [5, с. 284]. При вы-
работке мер противодействия этой категории 
правонарушителей автор продемонстрировал 
свежий взгляд на решение заявленной проблемы: 
«Необходимо для полиции изучить физиологию 
класса мошенников. Пре-дупреждение мошенни-
чества обеспечивается улучшением социальных 
условий бедного класса и применением надлежа-
щих предосторожностей» [5, с. 285].

Интересным представляется подход 
к  предупреждению и устранению опасностей, 
способных появиться от ненадлежащего (слиш-
ком большого или слишком малого) количества 
народонаселения, которые относятся к груп-
пе опасностей, не зависящих от воли челове-
ка. Осознавая роль демографического фактора 
в  развитии государственной системы, автор 
приходит к выводу, что для организации рабо-
ты в этом вопросе полиция должна иметь точ-
ные данные о количестве и движении народо-
населения, а также средствах продовольствия 
[5, с. 309,  312]. По мнению исследователя, чис-
ленность народонаселения является наиболее 
существенной проблемой, поскольку демогра-
фический показатель напрямую связан с объ-
ёмом потребляемых ресурсов и, как следствие, 
с духовным благосостоянием общества. Анализ 
численности народонаселения позволяет госу-
дарству сделать вывод о перенаселенности либо 
недостаточном количестве демографического 
ресурса в стране. И. Е. Андреевский предосте-
регал от чрезмерно активной деятельности по 
увеличению / уменьшению народонаселения 
или переселению людей с территорий с большой 

плотностью населения в малообжитые регионы 
[5, с. 313]. Основная задача правоохранителей 
в этом вопросе кроется в обладании достовер-
ными статистическими данными о количестве 
народонаселения в стране. Альтернативой пе-
реписи населения (которая в XIX веке осущест-
влялась исключительно для обеспечения выпла-
ты налогов) И. Е. Андреевскому представлялась 
«ревизия», т. е. составление сотрудниками поли-
ции списков о составе населения.  

И. Е. Андреевский, проявив особую обще-
ственную активность, сформулировал меры 
профилактики для сохранения здоровья при 
наводнениях, пожарах, а также выработал ме-
тоды лечения отдельных видов заболеваний 
[8;  5,  с.  332]. Глубина исследовательской про-
работки вопроса видится в том, как автор 
«Полицейского права» анализирует историче-
ские аспекты развития медицинской полиции 
(прим. – термин, используемый И. Е. Андреев-
ским). Под медицинской полицией он понимал 
деятельность государства, направленную на 
применение целой совокупности мер по пред-
упреждению и излечению медицинских забо-
леваний [5,  с. 333]. Опираясь на достижения 
современной ему науки, И. Е. Андреевский 
приходит к выводу, что большинство болезней 
возникает от плохих условий общественной 
жизни [5,  с.  342]. Государство может способ-
ствовать улучшению этих условий, сделав их ча-
стью полицейской деятельности. К числу таких 
мер И.  Е.  Андреевский относил меры по пред-
упреждению наследственных болезней, меры по 
предупреждению «болезней для зачатого и при 
рождении», меры по предупреждению болезней, 
проистекающих от «дурного вскормления и вос-
питания», меры по охране чистоты воздуха, 
меры по «охранению безвредности жизненных 
припасов», надзор за продажей и употреблени-
ем ядовитых веществ, меры по предупреждению 
повальных болезней2 [5, с. 342–343]. С целью 
обеспечения возможности оказания необходи-
мого лечения требуется соблюдение двух усло-
вий – наличие необходимого в стране медицин-
ского персонала и материальных ресурсов для 
обеспечения качественного лечения больных 
(медицинские препараты, минеральные воды 
(прим. – имеется в виду количество и качество 
минеральных источников, которые приобрели 
большую популярность среди жителей Россий-
ской империи в XIX веке) и т. д.) [5, с. 405]. Эти 
условия находятся в тесной взаимосвязи, по-
скольку качество медицинского обслуживания 
и количество затраченных ресурсов на подго-
товку кадров для медицинских учреждений на-
прямую связано с качеством проводимых меди-
цинских операций.  

Обнищание населения виделось автором 
«Полицейского права» одной из ключевых 
опасностей, не зависящих от воли человека. 
В  целях предупреждения бедности И.  Е.  Ан-
дреевский предлагал устранить основные 

2 К таким болезням И. Е. Андреевский относил: сифи-
лис, оспу, чуму, желтую горячку, холеру [5, с. 374].
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причины, приводящие к обеднению населе-
ния. Эти причины он разделил на несколько 
групп – причины, ответственность за которые 
лежит на самом человеке (праздность жизни, 
распутный образ жизни, расточительство, 
заключение ранних необдуманных браков) 
и так называемые, «случайные причины», ко-
торые не зависят от воли и сознания человека 
(отсутствие работы, неспособность осущест-
влять трудовые функции по причине болез-
ни или старости, отсутствие возможностей 
к кредитованию) [5, с. 538]. По мнению ав-
тора, воздействовать на ту или иную причи-
ну быстро не представляется возможным, за 
исключением тех случаев, которые касаются 
преследования азартных игр и ограничения 
биржевых торгов [5, с. 547]. Во всех осталь-
ных случаях к каждой причине, способной 
привести человека к бедности, необходимо 
подходить индивидуально. Особенно это ак-
туально в ситуациях, которые возникают по 
причинам, не зависящим от воли человека. 
Устранение данного вида причин И. Е. Андре-
евский считал одним из главных направлений 
полицейской науки.

Помимо осуществления превентивных мер 
по устранению причин бедности, автор много вни-
мания уделил анализу действий, направленных на 

призрение бедных. Эти меры он подразделял на 
две категории – меры, направленные к доставле-
нию призрения беспомощным и меры, направлен-
ные на призрение детям бедных [5, с. 577]. Клю-
чевым способом снижения уровня бедности, по 
мнению И. Е. Андреевского, выступало создание 
эффективных условий со стороны органов мест-
ного самоуправления по обеспечению призрения 
бедных, прежде всего посредством создания спе-
циальных органов, осуществляющих контроль за 
отнесением человека к указанной категории. В ка-
честве положительного примера организации по-
добной службы И. Е. Андреевский приводит опыт 
Англии, Франции и Пруссии.

В заключение следует отметить, что, рассма-
тривая особенности развития полиции безопас-
ности, И. Е. Андреевский исходил из понимания 
необходимости гуманизации ключевых тенден-
ций полицейской деятельности. «Полицейское 
право» изобилует не только примерами опас-
ностей, возникающих в обществе и требующих 
осуществления превентивных мероприятий, но 
и ценными историко-культурными сведениями 
в сравнительной интерпретации, которые помо-
гают современному исследователю определить 
сущность и основные направления государ-
ственной деятельности по обеспечению обще-
ственной безопасности.
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Наставничество в органах внутренних дел:
правовое регулирование

на отдельных этапах развития
и пути совершенствования

Аннотация: Введение. В статье представлена историческая ретроспектива развития наставни-
чества в органах внутренних дел Российской Федерации. Автором проведен сравнительный анализ 
нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты наставничества, в том числе 
требования к наставникам, функции и задачи данного института, начиная с советского периода и до 
настоящего времени. Отмечена преемственность отдельных элементов института наставничества, 
место данного института в существующей системе прохождения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации.

Методы исследования. В процессе работы использовались системный метод, а также методы 
сравнительно-правового, историко-правового анализа и формальной логики. В целях изучения по-
ставленного вопроса проанализированы законодательные и ведомственные нормативные право-
вые акты СССР и Российской Федерации (начиная с 1971 года). Также изучены научные работы, 
посвященные формированию и функционированию института наставничества на государственной 
службе и в органах внутренних дел.
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ханизмов института наставничества в рамках его дальнейшего совершенствования на современ-
ном этапе, например, в рамках организации конкурса профессионального мастерства наставников 
в органах внутренних дел Российской Федерации. Предлагается ряд новелл, предусматривающих 
материальное стимулирование наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации. 
Отмечается потребность в организации обучения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, привлекаемых в качестве наставников.
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Mentoring in internal affairs bodies:
legal regulation at certain stages

of development and ways to improve
Abstract: Introduction. The article presents a historical retrospective of the development of mentoring 

in the internal affairs bodies of the Russian Federation. The author has carried out a comparative analysis of 
regulatory legal acts regulating various aspects of mentoring, including requirements for mentors, functions 
and tasks of this institute, from the Soviet period to the present. The continuity of individual elements of 
the mentoring institute and the place of this institute in the existing system of service in the internal affairs 
bodies of the Russian Federation are noted.

Research methods. In the process of work, a systematic method was used, as well as methods of 
comparative legal, historical and legal analysis and formal logic. In order to study the issue posed, legislative 
and departmental regulatory legal acts of the USSR and the Russian Federation (since 1971) were analyzed. 
Scientific works devoted to the formation and functioning of the institution of mentoring in the civil service 
and in internal affairs bodies have also been studied.

Results. A conclusion is formulated about the possibility of using previously used mechanisms of 
the mentoring institution as part of its further improvement at the present stage, for example, within the 
framework of organizing a competition for the professional skills of mentors in the internal affairs bodies 
of the Russian Federation. A number of innovations are proposed that provide financial incentives for 
mentoring in the internal affairs bodies of the Russian Federation. There is a need to organize training for 
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation, who are involved as mentors.

Keywords: mentoring, internal affairs bodies, police, performance appraisal, training of probation
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Введение
Организация наставничества является од-

ним из ключевых инструментов адаптации но-
вых сотрудников к службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации. В период наставни-
чества у вновь принятых сотрудников формиру-
ются профессиональные знания и навыки, необ-
ходимые для успешного исполнения служебных 
обязанностей. 

Наставничество позволяет повысить уро-
вень профессионализма в служебных коллекти-
вах, сплотить личный состав, а также снизить 
текучесть кадров. 

В научной литературе роль наставниче-
ства на государственной службе описывают так: 
«Наставничество благоприятно воздействует 
на морально-психологический климат в госу-
дарственном органе. Создаваемая в коллективе 
гражданских служащих атмосфера поддержки 
вновь принятых на работу сотрудников суще-
ственно упрощает их адаптацию на рабочих 
местах. В свою очередь, наставники реализуют 
свою потребность в причастности к жизнедея-
тельности государственного органа» [1]. 

При рассмотрении целей наставничества 
в научной литературе также отмечается, что на-
ставники способны дать своим подопечным пра-
вильное представление о структуре работы ор-
ганизации, функционировании неформальных 
сетей, а также познакомить их со своими взгля-

дами на трудности, с которыми им приходится 
сталкиваться, и на перспективы, которые перед 
ними открываются [2].

Отмечены в научной литературе схожие 
цели наставничества и его роль [3], а также 
необходимость адаптации молодых специали-
стов для повышения их эффективности и мо-
тивации [4].

По мнению ряда авторов, наличие в орга-
низациях наставничества создает определен-
ную привлекательность для кандидатов при 
трудоустройстве [5]. Кроме того, по мнению 
С.  Н.  Гаджиева, в органах внутренних дел на-
ставничество может служить снижению уровня 
коррупции [6]. 

Модели института наставничества на го-
сударственной службе, а также общие подходы 
к данному вопросу рассматривались в работах 
Д. А. Кеменева (2019), Д. И. Дурновцева (2022), 
а также А. А. Никитина и Т. М. Авдониной 
(2023) [7–9].

Закон о службе1 прямо указывает на на-
ставника как на участника организации ин-

1 О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ [Электронный ресурс] // До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/?ysclid=lp82
t7k2kz829640567 (дата обращения: 28.04.2023).
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Публично-правовые (государственно-правовые) науки

дивидуального обучения стажеров в органах 
внутренних дел, а также отдельных категорий 
сотрудников органов внутренних дел в ходе 
прохождения ими службы.

Наряду со стажерами (глава III Порядка ор-
ганизации прохождения службы2) наставники 
закрепляются и за сотрудниками органов вну-
тренних дел при организации индивидуального 
обучения в случае перевода на вышестоящую, 
равнозначную или нижестоящую должность 
в  органах внутренних дел, соответствующую 
иному функциональному предназначению (глава 
IV Порядка организации прохождения службы).

Методы исследования
В рамках сравнительно-правового, исто-

рико-правового анализа исследованы зако-
нодательные и ведомственные нормативные 
правовые акты СССР и Российской Федерации 
(начиная с 1971 года). Также изучены научные 
работы, посвященные формированию и функци-
онированию института наставничества на госу-
дарственной службе и в органах внутренних дел.

Результаты и их обсуждение
Существующие подходы к организации на-

ставничества являются результатом сформиро-
ванного опыта прошлых лет. Отдельные авторы 
указывают на 30-е годы XX века как на период 
начала формирования института наставниче-
ства на государственной службе в СССР [10]. 
Несмотря на то, что элементы наставничества 
существовали и в более ранние периоды, в на-
стоящей статье будут рассмотрены норматив-
ные правовые акты, приближенные к совре-
менному пониманию наставничества в органах 
внутренних дел как формы профессионального 
обучения и адаптации граждан к службе.

Наставничество в органах внутренних 
дел в рассматриваемом контексте стало фор-
мироваться в 70–80-х годах XX века. Приказом 
МВД СССР от 27 марта 1971 г. № 81 «О стажи-
ровке личного состава органов МВД СССР»3 ут-
верждалась инструкция об организации и про-
ведении стажировки начальствующего состава 
органов внутренних дел.

Непосредственно термин «наставник» 
в  Инструкции 1971 года не применялся, а для 
целей указанного нормативного правового акта 
использовалась формулировка «руководитель 
стажировки». Стажировка в Инструкции 1971 
года указывалась как одна из эффективных 
форм совершенствования служебного мастер-
ства сотрудников органов внутренних дел.

В качестве основных задач стажиров-
ки в  Инструкции 1971 года были обозначены 
приобретение и закрепление практических на-
выков, необходимых для успешного решения 
оперативно-служебных задач, и совершенство-
вание профессиональной подготовки началь-
ствующего состава.

При этом стажировка предусматрива-
лась не для всех вновь принятых сотрудников, 
а  только для отдельных категорий, к которым 
относились: 

•	 наиболее	перспективные	работники	ос-
новных служб, зачисленные в резерв кадров на 
выдвижение;

•	 лица,	 не	 имеющие	 специальной	 подго-
товки в объеме программ учебных заведений 
МВД СССР и впервые принятые на руководя-
щие должности от заместителя начальника от-
дела и выше;

•	 лица,	 впервые	 принятые	 на	 должности	
среднего начальствующего состава и не имею-
щие подготовки в объеме программ учебных 
заведений МВД СССР, после прохождения пер-
воначальной подготовки, а также следователи, 
окончившие гражданские учебные заведения, 
после назначения их на должности.

Указанный подход свидетельствует о пер-
воначальной потребности в стажировке в пер-
вую очередь лиц, назначаемых на должности 
среднего начальствующего состава, а также не-
обходимости формирования соответствующего 
руководящего ядра.

Как таковых требований к руководителю 
стажировки не предъявлялось, указывалось 
лишь, что наставники назначались «из числа 
наиболее подготовленных работников».

Следующий этап становления наставниче-
ства отражает приказ МВД СССР от 23 декабря 
1974 г. № 3354, которым вводилось в действие 
Наставление по профессиональной подготовке 2 Об утверждении порядка организации прохож-

дения службы в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации: приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 
[Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_294047/?ysclid=lp82wp8svr346425108 (дата 
обращения: 28.04.2023).

3 О стажировке личного состава органов МВД СССР 
: приказ МВД СССР от 27 марта 1971 г. № 81 [Электронный 
ресурс] // ДПД.МВД.РФ: сайт. – URL: https://xn--d1aa6a.
xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BD
%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D-
0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
% D 0 % B 0 % D 0 % B A % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 B -
%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1
%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 28.04.2023).

4 О введении в действие Наставления по профессио-
нальной подготовке рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел: приказ МВД СССР от 23 декабря 
1974 г. № 335 [Электронный ресурс] // ДПД.МВД.РФ: сайт. 
– URL: https://xn--d1aa6a.xn--b1aew.xn--p1ai/search?q=%D0
%9E+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B9
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%9D%D
0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0
%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D1%8
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рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел.

Наставлением 1974 года предусматрива-
лось закрепление наставников в рамках двух ка-
дровых процедур: 

•	 первоначальной	подготовки	 (в	 отноше-
нии лиц, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел на должности рядового, млад-
шего и среднего начальствующего состава);

•	 стажировки	(в	отношении	лиц	рядового,	
младшего и среднего начальствующего состава 
по окончании курсов первоначальной подготов-
ки; лиц начальствующего состава, зачисленных 
в резерв кадров на выдвижение; молодых спе-
циалистов, окончивших высшие учебные заве-
дения, а также лиц, впервые принятых в органы 
внутренних дел на должности старшего и выс-
шего начальствующего состава).

Обязанности наставника в Наставлении 
1974 года в целом были схожи с обязанностями 
руководителя стажировки, предусмотренными 
Инструкцией 1971 года, и включали в себя как 
функциональные задачи («составить индиви-
дуальный план и представить на рассмотрение 
начальнику органа внутренних дел», «оказывать 
обучаемому помощь в овладении избранной 
профессией, объяснить и лично показать ему 
приемы и способы выполнения служебных за-
дач, выявлять и устранять допущенные ошибки, 
помогать в самостоятельном изучении норма-
тивных актов и специальной литературы»), так 
и задачи, направленные на формирование лич-
ности стажера («на службе и вне службы изу-
чать деловые и моральные качества сотрудника, 
его отношение к службе, нужды и запросы, си-
стематически проводить индивидуальную вос-
питательную работу»).

Знаковым в развитии института настав-
ничества стал 1982 год, когда был издан приказ 
МВД СССР от 26 февраля 1982 г. № 83 «Об ут-
верждении Положения о наставничестве в ор-
ганах внутренних дел»5, в котором впервые 

комплексно регулировались вопросы наставни-
чества в органах внутренних дел (определялись 
цели и задачи наставничества, обязанности 
и  права наставника, обязанности и права под-
шефного, вводилось понятие «Совета наставни-
ков», а также описывался порядок организации 
соревнования за звание «Лучший наставник»).

Наряду с лицами, впервые принятыми на 
службу, и молодыми специалистами, окончив-
шими высшие и средние учебные заведения 
МВД СССР, наставничество устанавливалось 
также над лицами, переведенными по службе, 
если выполнение ими функциональных обязан-
ностей требовало более глубоких профессио-
нальных знаний, новых навыков и умений (под-
пункт 2.1 Положения 1982 года). 

При этом в отличие от Инструкции 1971 
года и Наставления 1974 года указания о закре-
плении наставников за лицами, зачисленными 
в резерв кадров на выдвижение, Положение 
1982 года уже не содержало. Также отсутство-
вало ранее установленное в Наставлении 1974 
года разделение периодов наставничества 
(в  период первоначальной подготовки или 
в период стажировки).

Наставники подбирались из числа наи-
более подготовленных работников, имеющих 
высокие показатели в службе, склонность 
к воспитательной работе, пользующихся авто-
ритетом у личного состава (подпункт 2.2 Поло-
жения 1982 года).

Впервые вводилась ответственность на-
ставника за обучение и воспитание подшефно-
го. Если наставник не справлялся с возложенны-
ми на него обязанностями, он должен был быть 
отстранен от этой работы и заменен другим со-
трудником (подпункт 2.9 Положения 1982 года).

Вместе с тем за активную работу по обуче-
нию и воспитанию подшефного наставник мог 
быть поощрен в установленном порядке (под-
пункт 2.10 Положения 1982 года).

Положение 1982 года по сравнению с ука-
занными выше нормативными правовыми ак-
тами предусматривало более широкий круг 
обязанностей наставника. Всего было предус-
мотрено 13 обязанностей, которые можно ус-
ловно разделить на три вида: 

•	 обязанности,	 направленные	 на	 органи-
зацию наставничества (например, «составлять 
квартальные планы индивидуально-воспита-
тельной работы с подшефным», «участвовать 

0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D
0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E
%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D
1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%
80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2
%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%3A+
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%
D0%9C%D0%92%D0%94+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0
%A0+%D0%BE%D1%82+23+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%
D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F+1974+%D0%B3.+%E2%
84%96+335+&group=&from=1974-12-23# (дата обращения: 
28.04.2023).

5 Об утверждении Положения о наставничестве в ор-
ганах внутренних дел: приказ МВД СССР от 26 февраля 
1982 г. № 83 [Электронный ресурс] // ДПД.МВД.РФ: сайт. 
– URL: https://xn--d1aa6a.xn--b1aew.xn--p1ai/search?q=%D0
%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D
0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0

%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%B2+%D0%B
E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%
D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B
7+%D0%9C%D0%92%D0%94+%D0%A1%D0%A1%D0%A1
%D0%A0+%D0%BE%D1%82+26+%D1%84%D0%B5%D0%B
2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+1982+%D0%B3.+%E2
%84%96+83+&group=&from=1982-2-26# (дата обращения: 
28.04.2023).
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в подготовке и проведении отчетов подшефного 
перед коллективом трудящихся, направившим 
его на службу в органы внутренних дел»); 

•	 обязанности,	направленные	на	обучение	
подшефного (например, «оказывать подшефно-
му помощь в овладении избранной професси-
ей, объяснять и лично показывать ему приемы 
и способы выполнения служебных задач», «при-
влекать подшефного к выполнению служебных 
задач под личным контролем»); 

•	 обязанности,	 направленные	 на	 фор-
мирование личности подшефного (например, 
«знакомить подшефного с историей и тради-
циями коллектива, привлекать его к актив-
ному участию в общественной жизни, оказы-
вать содействие общественным организациям 
в подборе для подшефного общественных по-
ручений», «личным примером способствовать 
формированию у подшефного марксистко-ле-
нинского мировоззрения, высокой политиче-
ской сознательности и бдительности, добросо-
вестного отношения к выполнению служебного 
долга, дисциплинированности, неукоснитель-
ного соблюдения социалистической законно-
сти, вежливого и внимательного отношения 
к гражданам»). 

В части прав наставника отметим, что 
в соответствии с подпунктом 3.2.3 Положения 
1982 года наставник имел право вносить руко-
водству предложения о поощрении и наказа-
нии подшефного.

Как указывалось выше, Положение 1982 
года содержало новеллы в части введения по-
нятия «совета наставников», а также поряд-
ка проведения соревнования за звание «Луч-
ший наставник».

Совет наставников в составе 5–7 чело-
век создавался в органах внутренних дел на 
общем собрании наставников отрытым голо-
сованием сроком на 1 год при наличии десяти 
и более наставников (подпункт 5.1 Положения 
1982 года). К обязанностям совета наставников 
относились, например, координация деятель-
ности наставников, оказание им методической 
и  практической помощи, распространение по-
ложительного опыта наставничества, заслуши-
вания на заседаниях наставников и подшефных, 
а также организация соревнования за звание 
«Лучший наставник».

В свою очередь соревнование за звание 
«Лучший наставник» организовывалось с целью 
повышения эффективности и дальнейшего со-
вершенствования работы наставников по об-
учению и воспитанию подшефных, обобщения 
и внедрения передового опыта наставничества.

Итоги соревнования подводились один 
раз в год ко Дню советской милиции. Звание 
«Лучший наставник» присваивалось приказом 
начальника органа внутренних дел сроком на 
1  год. Вместе с тем отдельных мер поощрения 

лиц, удостоенных звания «Лучший наставник», 
Положением 1982 года не предусматривалось.

В дальнейшем многие нормы Положения 
1982 года были в определенной степени унифи-
цированы в Положении о наставничестве в ор-
ганах внутренних дел, утвержденном приказом 
МВД СССР от 15 января 1986 г. № 116. 

Наставник подбирался из числа классных 
специалистов, политически зрелых и передо-
вых сотрудников, имеющих богатый жизнен-
ный опыт, склонность к воспитательной работе 
и пользующихся авторитетом у личного состава. 

Из этой категории сотрудников создавался 
резерв наставников. Кандидатуры наставников 
должны были предварительно обсуждаться на 
собрании трудовых коллективов, в которых они 
работали. 

В пункте 11 Положения 1986 года отмеча-
лось, что работа наставников с подшефными 
отражается в аттестациях сотрудников. За успе-
хи в наставнической деятельности сотрудники 
могли быть поощрены в установленном порядке 
(пункт 11 Положения 1986 года), при этом на-
ставник также нес ответственность за состоя-
ние работы с подшефным (пункт 12 Положения 
1986 года).

В Положении 1986 года также предусматри-
вался совет наставников, создаваемый в органах, 
подразделениях и учреждениях при наличии не 
менее 15 наставников. Предписаний в части со-
ревнования за звание «Лучший наставник» По-
ложение 1986 года уже не содержало.

Положение 1986 года просуществовало 
вплоть до 1994 года, в котором приказом МВД 
России от 30 июня 1994 г. № 2217 было утвержде-
но Положение о наставничестве в органах вну-
тренних дел Российской Федерации.

Положение 1994 года было существенно 
сокращено по сравнению с положениями 1982 

6 Об утверждении Положения о наставничестве 
в органах внутренних дел: приказ МВД СССР от 15 янва-
ря 1986 г. № 1986 [Электронный ресурс] // ДПД.МВД.РФ: 
сайт. – URL:  https://xn--d1aa6a.xn--b1aew.xn--p1ai/search?
q=%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%
D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BD%D0%B0
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%B2
+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D
1%85+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B5%
D0%BB%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
%D0%B7+%D0%9C%D0%92%D0%94+%D0%A1%D0%A1%
D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+15+%D1%8F%D0%BD
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1986+%D0%B3.+%E2
%84%96+1986&group=&from=1982-2-26# (дата обращения: 
28.04.2023).

7 Об утверждении Положения о наставничестве в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 30 июня 1994 г. № 221 [Электронный ресурс] // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&
n=336737&ysclid=lp88rm51mf754139801#WjM5FwTxMMih
ncoS (дата обращения: 28.04.2023).
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и 1986 годов. В соответствии с подпунктом 1.1 
Положения 1994 года целью наставничества 
в органах внутренних дел являлось оказание 
помощи сотрудникам (стажерам) в их профес-
сиональном становлении, а также формирова-
ние в органах, подразделениях, учреждениях 
и  учебных заведениях системы МВД России 
кадрового ядра.

Изменились и требования к наставнику. 
Согласно подпункту 2.3 Положения 1994 года, 
наставники подбирались из наиболее подготов-
ленных сотрудников (классных специалистов), 
обладающих высокими профессиональными 
качествами, имеющих стабильные показатели 
в службе, богатый жизненный опыт, склонность 
к воспитательной работе и пользующихся авто-
ритетом в коллективе.  Также указывалось, что 
к работе по наставничеству могли привлекаться 
пенсионеры правоохранительных органов, при-
нятые на службу в органы внутренних дел в ка-
честве специалистов. 

Спустя 14 лет был принят следующий нор-
мативный правовой акт, регламентирующий во-
просы наставничества, – приказ МВД России от 
24 декабря 2008 г. № 1139 «Об утверждении По-
ложения об организации наставничества в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации»8.

В соответствии с преамбулой Положения 
2008 года оно утверждалось в целях формиро-
вания в органах, подразделениях и учреждениях 
системы МВД России высококвалифицирован-
ного кадрового состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, организации помощи 
сотрудникам (стажерам) в их профессиональ-
ном становлении. При этом основной упор в на-
ставничестве делался на вопросы морально-пси-
хологического обеспечения сотрудников [11].

В Положении 2008 года впервые было вве-
дено понятие данного института и определялось, 
что наставничество представляет собой целена-
правленную деятельность руководителей и наи-
более опытных сотрудников органов, подраз-
делений, учреждений системы МВД России по 
подготовке сотрудников (стажеров) к самостоя-
тельному выполнению служебных обязанностей.

Задачи наставничества были существенно 
расширены и в большей степени отражали ра-
нее существовавший подход советского периода 
(например, «воспитание профессионально-зна-
чимых качеств личности сотрудников (стаже-
ров), ознакомление с историей и традициями 
органов внутренних дел и своего подразделе-
ния», «формирование активной гражданской 

и жизненной позиции сотрудников (стажеров), 
развитие ответственного и сознательного от-
ношения к службе», «развитие у сотрудников 
(стажеров) интереса к служебной деятельности, 
их закрепление на службе в органах (подразде-
лениях) внутренних дел»).

В число требований, предъявляемых к на-
ставнику, были вновь включены «высокие пока-
затели в оперативно-служебной деятельности». 
Наставниками могли быть также ветераны из 
числа государственных гражданских служа-
щих, работников, специалистов органа (под-
разделения).

Впервые было включено положение, что 
начальник органа (подразделения) назначает 
наставников по представлению руководителя 
структурного подразделения с учетом реко-
мендаций психологов (пункт 11 Положения 
2008 года).

Кроме того, отдельно выделялись обязан-
ности заместителя начальника органа (под-
разделения) по работе с личным составом 
и  руководителя структурного подразделения. 
Заместитель начальника органа (подразделе-
ния) по работе с личным составом был в том 
числе обязан организовать обучение наставни-
ков основам педагогики и психологии, формам 
и методам индивидуальной воспитательной ра-
боты, а также анализировать, обобщать и рас-
пространять позитивный опыт наставничества.

В свою очередь руководитель структурного 
подразделения должен был обеспечить участие 
наставников в конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший наставник».

При формулировании обязанностей на-
ставника, очевидно, был учтен опыт прошлых 
лет и наряду с прочими были включены обязан-
ности, направленные на воспитание подшефно-
го («прививать стажеру чувство профессиональ-
ной гордости, ответственное и  добросовестное 
отношение к службе, уважение к служебным 
традициям органов внутренних дел и своего 
подразделения»; «способствовать формирова-
нию у сотрудника (стажера) высоких профес-
сиональных и морально-психологических ка-
честв, корректировать его поведение на службе 
и в быту»).

Кроме того, в перечисленных обязанно-
стях наставника указывалось и на практиче-
скую составляющую деятельности наставника 
(«осуществлять контроль за несением службы 
сотрудником (стажером), давать ему поручения 
по изучению необходимых нормативных право-
вых актов, проверять теоретические знания и их 
применение в практической деятельности»).

Отдельно отметим, что права наставника 
предусматривали непосредственное его озна-
комление с персональными данными стажера 
(«знакомиться в установленном порядке с ма-
териалами личного дела стажера, иными доку-

8 Об утверждении Положения об организации на-
ставничества в органах внутренних дел Российской Феде-
рации: приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1139 // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85885/08877
eddd36630db50fd588a6a0233902e91b95b/?ysclid=lp83t0nd
zn357059671 (дата обращения: 28.04.2023).
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ментами, характеризующими стажера»), а также 
позволяли наставнику «посещать стажера по 
месту жительства для ознакомления с социаль-
но-бытовыми условиями его проживания».

На основании предложения заместителя 
начальника органа (подразделения) по работе 
с личным составом руководитель органа (под-
разделения) рассматривал вопрос о поощрении 
наставника, а за ненадлежащее выполнение обя-
занностей наставника сотрудник мог быть от-
странен от наставничества, а также привлечен 
к дисциплинарной ответственности (пункты 25 
и 26 Положения 2008 года).

В целом Положение 2008 года стало в опре-
деленной степени квинтэссенцией прошлого 
опыта нормативного правового регулирования 
организации наставничества в органах вну-
тренних дел.

С принятием в 2011 году Закона о службе 
впервые была установлена прямая компетенция 
МВД России на утверждение порядка организа-
ции индивидуального обучения стажера, изу-
чения его личных и деловых качеств, а также 
порядка оценки результатов индивидуального 
обучения стажера.

В настоящее время данные вопросы от-
ражены в комплексном ведомственном норма-
тивном правовом акте – Порядке организации 
прохождения службы, которым кодифициро-
вано более 40 нормативных правовых актов 
МВД России [12].

При этом непосредственно термин «на-
ставничество» в Порядке организации прохож-
дения службы не используется. Вместо этого 
применяется формулировка «индивидуальное 
обучение стажера» («индивидуальное обучение 
сотрудника»).

Следует отметить, что к обязанностям на-
ставника стажера не отнесено изучение личных 
и деловых качеств: данная функция возложена 
на сотрудников кадровых подразделений. При 
индивидуальном обучении сотрудника изуче-
ние личных и деловых качеств не производится.

В числе требований к наставнику в пунктах 
52 и 125 Порядка организации прохождения 
службы подчеркивается, что наставник назна-
чается из числа опытных сотрудников.

Данная формулировка не включает в себя 
такие характеристики, как «высокие показа-
тели в оперативно-служебной деятельности», 
«обладание значительным профессиональным 
и жизненным опытом», «способности к воспи-
тательной работе» и «авторитет в коллективе», 
использовавшиеся в нормативных правовых ак-
тах прошлых лет. 

По окончании индивидуального обучения 
стажера проводится оценка результатов его ин-
дивидуального обучения (коллегиально, пункт 
133 Порядка организации прохождения служ-
бы). При этом требования о включении в состав 

соответствующей комиссии непосредственно 
наставника в настоящее время отсутствуют.

В свою очередь по окончании индивидуаль-
ного обучения сотрудника наставник совместно 
с непосредственным руководителем (началь-
ником) сотрудника подготавливает заключе-
ние о прохождении индивидуального обучения 
(пункт 133 Порядка организации прохождения 
службы), с которым сотрудник знакомится под 
расписку (пункт 136 Порядка организации про-
хождения службы).

Следует отметить, что в настоящее время 
законодательные и ведомственные норматив-
ные правовые акты не содержат предписаний 
в части материального стимулирования настав-
ничества в органах внутренних дел.

Вместе с тем в перечень ведомственных 
знаков отличия МВД России9 в 2019 году вклю-
чен нагрудный знак МВД России «Почетный на-
ставник МВД».

 Заключение
Проведенный анализ нормативных право-

вых актов, регламентирующих вопросы органи-
зации наставничества, позволяет сделать вывод, 
что данный институт имеет многолетний пери-
од становления.

Начинаясь как процесс обучения наиболее 
перспективных работников основных служб, 
а также лиц, зачисленных в резерв кадров на вы-
движение, к концу советского периода настав-
ничество сформировалось как самостоятельное 
направление кадровой работы со своими целя-
ми, задачами и методами.

На современном этапе наставничество за-
мыкается на процессе индивидуального обуче-

9 О некоторых вопросах поощрения в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации: приказ 
МВД России от 28 июля 2020 г. № 525 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_362484/?ysclid=lp848qcq
mr482954486 (дата обращения: 28.04.2023).
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ния, а его потенциал зачастую используется не-
достаточно эффективно.

2023 год в России объявлен Годом педагога 
и наставника10. В связи с этим полагаем возмож-
ным рассмотреть вопрос развития и совершен-
ствования наставничества в органах внутренних 
дел с учетом опыта прошлых лет:

1. Предусмотреть механизмы обучения на-
ставников, включая методическое обеспечение 
подготовки наставников к педагогической ра-
боте, обучение основам психологии и методам 
управления персоналом.

Потребность в специальном обучении на-
ставников, а также наличие соответствующих ре-
сурсов отмечались в научной литературе [13; 14].

Такая работа может быть организована, на-
пример, в образовательных организациях систе-
мы МВД России или подразделениях професси-
ональной подготовки территориальных органов 
МВД России. 

Обучение может быть также организовано 
в дистанционном формате, в том числе путем 
создания образовательного информационного 
портала, содержащего полезную информацию 
для будущих и действующих наставников. На 
данном портале может быть создан виртуаль-
ный «совет наставников» – перечень опытных 
менторов, делящихся своими знаниями и кон-
сультирующих молодых специалистов по раз-
личным вопросам.

2. Организовать конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший наставник».

В рамках данного конкурса оценивать 
наиболее эффективные методики организации 
наставничества в целях поощрения лучших 
наставников и последующего внедрения их 
опыта в деятельность органов внутренних дел. 
По итогам конкурса присуждать звание «Луч-
ший наставник».

3. Повысить значимость наставничества 
в рамках совершенствования кадровых процедур.

Существующие механизмы организации 
наставничества зачастую сводятся к оформле-
нию документов и передаче их в кадровое под-
разделение. 

Это связано в том числе с недостаточным 
уровнем прав наставника, влияющих на даль-
нейшую службу стажера. При этом возможно, 
например, предусмотреть закрепление права 
наставника направлять уполномоченному руко-
водителю ходатайства о сокращении срока ста-
жировки или его продлении. Также наставник 
мог бы выносить предложения по поощрению 
стажеров в случае достижения ими высоких по-
казателей в работе.

Кроме того, учитывая длительность ка-
дровых процедур, предшествующих непосред-
ственному исполнению обязанностей вновь 
принятым сотрудником, может быть прорабо-
тан вопрос об объединении испытания при по-
ступлении на службу в органы внутренних дел 
(в настоящее время от 2 до 6 месяцев) и перво-
начальной подготовки (еще около 6 месяцев). 
В  данном случае наставник может быть закре-
плен за стажером без учета длительности ука-
занных процессов – сроком на 1 год.

4. Осуществить материальное стимулиро-
вание наставничества.

В настоящее время награждение отдельны-
ми ведомственными знаками отличия предусма-
тривает единовременную поощрительную вы-
плату: в случае награждения нагрудным знаком 
МВД России «Почетный сотрудник МВД» или ме-
далями МВД России «За доблесть в службе» и «За 
смелость во имя спасения» – в размере 1 долж-
ностного оклада; в случае награждения Почетной 
грамотой МВД России или занесения на Доску 
почета МВД России – 0,5 должностного оклада11.

Отдельные авторы ранее писали о необхо-
димости разработки системы поощрения на-
ставников [15].

Полагаю, что в рамках имеющегося фонда 
денежного довольствия сотрудников в целом 
возможно предусмотреть как разовые, так и пе-
риодические выплаты наставникам. 

Например, осуществлять единовремен-
ные выплаты по результатам конкурса про-
фессионального мастерства и присуждения 
звания «Лучший наставник» или в случае на-
граждения сотрудника нагрудным знаком 
МВД России «Почетный наставник МВД». 

Указанные предложения направлены на 
подготовку сотрудников к деятельности в роли 
наставника, использование опыта наиболее 
опытных наставников, а также их материальное 
стимулирование. 

Развитие наставничества в органах вну-
тренних дел позволит не только организовы-
вать быструю адаптацию новых сотрудников, 
но и  использовать потенциал самих наставни-
ков, давая им возможность самореализоваться 
в данном позитивном и созидательном направ-
лении деятельности. 

Итогом указанных предложений станут по-
вышение профессионализма сотрудников, сни-
жение текучести кадров и формирование эф-
фективных служебных коллективов.

10 Послание Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию от 21 февраля 2023 г. // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL:https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440178/?ysclid=lp84
in1268508157317 (дата обращения: 28.04.2023).

11 Кубышко В. Л., Ларионов А. П., Кухаренок С. Е. 
[и др.]. Поощрение сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации : рекомендовано Ученым советом 
Московского университета МВД России имени В. Я. Ки-
котя в качестве учебно-методического пособия для кур-
сантов и слушателей. – Москва: Московский университет 
МВД России имени В. Я. Кикотя, 2023  [Электронный ре-
сурс] / Elibrary.ru: сайт. – URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=54178201 (дата обращения: 10.09.2023).
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Аннотация: Введение: в статье рассматриваются различные подходы к классификации част-
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лью работы является предложение критериев для деления частных определений, отвечающих дей-
ствующему законодательству и современной судебной практике. Методы: при написании статьи 
автором использовались методы сравнительного анализа, синтеза, обобщения научных материалов 
и иные общие и специальные методы научного познания. Результаты: на основании  положений 
ст. 226 ГПК РФ и ст. 188.1 АПК РФ, судебной практики и результатов научных исследований предла-
гаются шесть критериев классификации частных определений: по субъекту, их постановляющему; 
по субъекту, в адрес которого выносится частное определение; по множественности субъектов; по 
инициирующему субъекту; по основаниям вынесения; по характеру совершенного правонаруше-
ния. Обосновывается целесообразность расширения субъектного состава института частных опре-
делений посредством включения в него субъектов частного права, таких как индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица и граждане, что обусловливается развитием судебной практики 
в данном направлении.  
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Classification of private definitions
in the civilisation process

Abstract: Introduction: the article considers various approaches to the classification of private 
definitions, analyses the criteria for their division in the course of development of procedural legislation. 
This issue requires actualisation in procedural science in order to fully understand the essence and purpose 
of private definitions, as well as to improve their effectiveness. The aim of the article is to propose criteria for 
the division of private definitions that meet the current legislation and modern judicial practice.

Methods: The author used the methods of comparative analysis, synthesis, generalisation of scientific 
materials and other general and special methods of scientific cognition.

Results: based on the provisions of article 226 of the Code of Civil Procedure of the RF and article 
188.1 of the APC of the RF, judicial practice and the results of scientific research, six criteria of classification 
of private determinations are proposed: by the subject who decides them; by the subject to whom the private 
determination is issued; by the plurality of subjects; by the initiating subject; by the grounds for issuing; by 
the nature of the committed offence. The expediency of expanding the subject composition of the institute 
of private rulings by including subjects of private law, such as individual entrepreneurs, legal entities and 
citizens is substantiated, which is conditioned by the development of judicial practice in this direction.

Keywords: private determination, violation of legality, abuse of procedural rights, judicial control, 
subjects of professional activity, judicial act
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Введение
Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (ГПК РФ)1  и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(АПК РФ)2 наряду с правильным и своевремен-
ным рассмотрением и разрешением граждан-
ских дел устанавливают в качестве основных 
задач цивилистического процесса укрепление 
законности и предупреждение правонарушений 
(в ст. 2 ГПК РФ и ч. 4 ст. 2 АПК РФ).

Обеспечить реализацию этих задач при-
зван, помимо прочего, институт частного опре-
деления, имеющий глубокое превентивное 
и воспитательное значение в деятельности суда. 

В настоящее время правовая регламентация 
частных определений осуществляется в соответ-
ствии со ст. 226 ГПК РФ, устанавливающей право 
суда при выявлении случаев нарушения закон-
ности вынести частное определение и направить 
его в соответствующие организации или соответ-
ствующим должностным лицам, которые обязаны 
в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.

Институт частного определения также на-
шел своё отражение в арбитражном процессу-
альном законодательстве. Согласно ст. 188.1 АПК 
РФ, суд может вынести частное определение при 
выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, 
требующих устранения нарушения законода-
тельства Российской Федерации государствен-

ным органом, органом местного самоуправле-
ния, иным органом, организацией, наделенной 
федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномо-
чиями, должностным лицом, адвокатом, субъек-
том профессиональной деятельности.

Однако, несмотря на длительное существо-
вание рассматриваемого института, в процес-
суальной науке до сих пор нет единого мнения 
относительно классификации частных опре-
делений. Между тем классификация могла бы 
способствовать лучшему уяснению сущности 
и назначения частных определений, выработке 
более совершенных способов их реализации.

Методы. Автор использовал методы срав-
нительного анализа, синтеза, обобщения науч-
ных материалов и иные общие и специальные 
методы научного познания.

Результаты. В советский период в осно-
ве классификации чаще всего лежало понима-
ние частного определения либо как сигнала, не 
обязательного для адресата [1, c. 29], либо как 
средства возбуждения уголовного дела в граж-
данском судопроизводстве [2, c. 119]. 

Это прекрасно иллюстрирует классифи-
кация З. К. Абдуллиной3 и Г. В. Воронкова4, ко-
торые предложили выделять два вида частных 
определений: сигнализационные и о возбужде-
нии уголовного дела. 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.

3 Абдуллина З. К. Определения суда первой инстан-
ции в советском гражданском процессе: автореф. дис.  … 
канд. юрид. наук. – Москва : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-
носова. Юрид. фак., 1964. – С. 11–12.

4 Воронков Г. В. Определения суда первой инстанции 
в советском гражданском процессе: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Саратов:  Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курско-
го, 1965. – С. 10.
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Другим распространённым основанием 
классификации частных определений в граж-
данском процессе является характер рассматри-
ваемых в них вопросов.

На основе этого критерия И. М. Зайцев 
делит частные определения на выносимые по 
поводу ошибок, допускаемых судом первой ин-
станции при рассмотрении гражданского дела 
по существу, но не влекущие отмены судебного 
решения, а также на частные определения, по-
становляемые в случае нарушения законности 
отдельными должностными лицами или граж-
данами либо обнаружения существенных недо-
статков в работе государственных предприятий, 
учреждений, организаций и других обществен-
ных организаций [3, с. 7–8]. 

Ю. Н. Чуйков выделил два критерия для 
классификации частных определений: по субъ-
екту, их постановляющему, и по содержанию 
[4,  с. 34]. По первому основанию он подразде-
ляет все частные определения на выносимые 
судом первой инстанции; судом кассационной 
инстанции и судебно-надзорными органами. По 
содержанию он делит частные определения на 
выносимые при нарушении законности; правил 
социалистического общежития; обнаружении 
существенных недостатков в работе государ-
ственных и общественных организаций; при-
знаков преступления в действиях участников 
процесса и других лиц; ошибок, допущенных 
судебными органами при рассмотрении и разре-
шении гражданских дел и иных нарушений, про-
являющихся в ходе осуществления правосудия. 

В настоящее время с учётом положений дей-
ствующих ГПК РФ и АПК РФ, судебной практики 
и комплексного анализа имеющихся теоретиче-
ских позиций можно выделить шесть критериев 
для классификации частных определений:

1) по субъекту, их постановляющему;
2) по инициирующему субъекту;
3) по субъекту, в адрес которого они выно-

сятся;
4) по множественности субъектов, в адрес 

которых выносится частное определение;
5) по основаниям вынесения;
6) по характеру совершенного правонару-

шения.

Классификация частных определений по 
субъекту, их постановляющему

Вынесение частного определения относится 
к исключительной компетенции суда. Сегодня воз-
можность вынесения частных определений призна-
ется за всеми судебными инстанциями [5, c. 123]. 

Судебная статистика свидетельствует 
о  резком изменении количества вынесенных 
частных определений между судами апелляци-
онной инстанции и судами первой инстанции 
в пользу последних5. 

Классификация частных определений по 
инициирующему субъекту

Частное определение выступает ответ-
ной мерой на свершившийся факт нарушения 
законности и признание этого факта судом. 
В  этом случае возникает вопрос – является ли 
суд единоличным субъектом, обладающим пра-
вом инициировать вынесение частного опре-
деления, или же данное право имеют и иные 
участники процесса?

С одной стороны, буквальное толкование 
ст. 226 ГПК РФ и ст. 188.1 АПК РФ позволяет 
сделать вывод о том, что вынесение частного 
определения является правом, а не обязанно-
стью суда. Этот же подход широко разделяется 
в науке [6, с. 172; 7, с. 41; 8, с. 14]. Соответствен-
но, суд выносит частное определение по сво-
ей инициативе, и никто из лиц, участвующих 
в деле, не имеет права требовать от суда реали-
зации его прав. Лица, участвующие в деле, могут 
лишь обратить внимание суда на наличие об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти его вынесения6. 

Между тем задача обеспечения соблюдения 
законности и правопорядка возлагается не толь-
ко на суд, но и на органы прокуратуры. Учёные 
не первый год обращают внимание на роль про-
курора в развитии института частного опреде-
ления и расширении практики его применения 
[9, с. 23].  Прокурор является лицом, участвую-
щим в деле, однако целью его участия в процес-
се является защита не собственных прав, а пу-
бличных интересов. В связи с этим установление 
факта нарушения законности в результате реа-
лизации надзорных функций может стать осно-
ванием для ходатайства прокурора о вынесении 
частного определения [10, c. 49]. 

Возвращаясь к практической позиции 
о том, что лица, участвующие в деле, могут обра-
тить внимание суда на наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости вынесе-
ния частного определения, отметим, что такие 
обстоятельства могут содержаться в исковом 
заявлении (заявлении), выступая в качестве ос-
нования иска, либо же быть заявлены в ходе рас-
смотрения дела по существу. 

Лица, содействующие правосудию, напро-
тив, привлекаются к процессу для оказания по-
мощи суду в правильном и своевременном рас-
смотрении и разрешении дел. Они не обладают 
юридической заинтересованностью в исходе 
дела, их задачи не сводятся к обеспечению за-
конности и правопорядка, а значит, наделение 
их правом ходатайства перед судом о вынесе-
нии частного определения представляется из-
лишним. 

Представители сторон и других лиц, уча-
ствующих в деле, реализуют в основном те же 
права, что и лица, участвующие в деле, в пре-
делах предоставленных им полномочий. Учи-

5 Сводные статистические сведения о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых су-
дей [Электронный ресурс] // Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации : официальный 
сайт.  – URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 
16.01.2023).

6 Определение Верховного Суда РФ от 28 июля 
2009 г. № 16-Г09-24 // Судебная система РФ: официальный 
сайт. – URL: https://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_
big_42822.htm (дата обращения: 16.01.2023).
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тывая, что они осуществляют процессуальные 
действия от имени и в интересах представляе-
мых, их обращение к суду с указанием наличия 
обстоятельств, противоречащих законодатель-
ству и повлекших за собой нарушение прав и за-
конных интересов, представляется абсолютно 
логичным. 

Таким образом, по инициирующему субъек-
ту частные определения можно подразделить на:

1) выносимые по инициативе суда;
2) выносимые по инициативе лиц, участву-

ющих в деле;
3) выносимые по инициативе представите-

лей. 

Классификация частных определений по 
субъекту, в адрес которого они выносятся

Рассматривая в целом цивилистический 
процесс, по данному критерию можно выделить 
две группы частных определений:

1) выносимые в адрес субъектов публично-
го права;

2) выносимые в адрес субъектов частного 
права.

Первую категорию адресатов частных под-
разделений, в свою очередь, можно подразде-
лить на следующие виды: 

1) должностные лица;
2) субъекты профессиональной деятельно-

сти;
3) коллегиальные государственные органы 

и органы местного самоуправления;
4) организации, осуществляющие публич-

ные полномочия. 
Все четыре категории субъектов публич-

ного права прямо указываются в качестве адре-
сатов частных определений только в арбитраж-
ном процессуальном законодательстве. ГПК РФ 
ограничивает субъектный состав лишь долж-
ностными лицами и организациями. 

Рассматривая субъектов публичного права, 
в адрес которых может быть вынесено частное 
определение, следует, прежде всего, остановить-
ся на субъектах профессиональной деятельно-
сти. Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 
1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях»7, под субъектами профессио-
нальной деятельности понимаются физические 
лица, осуществляющие профессиональную де-
ятельность, регулируемую в соответствии с фе-
деральными законами. Анализ законодательства 
и научных позиций позволяет сформировать не-
закрытый перечень таких субъектов: адвокаты, 
арбитражные управляющие, оценщики, аудито-
ры, патентные поверенные и др. [11, с. 5].

В связи с этим представляется нелогичным 
включение в ст. 188.1 АПК РФ адвокатов в ка-
честве лиц, в отношении которых могут быть 
вынесены частные определения наряду с субъ-
ектами профессиональной деятельности, по-
скольку адвокат сам является таковым. Кроме 

того, субъекты профессиональной деятельно-
сти могут быть участниками гражданских про-
цессуальных отношений, а потому расширение 
в этом направлении субъектного состава инсти-
тута частного определения в ГПК РФ представ-
ляется обоснованным. 

Сегодня серьёзной проблемой остаётся 
квалификация организаций, наделенных феде-
ральным законом отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
поскольку ни один правовой акт не содержит 
чёткого определения понятия данных организа-
ций. В науке в качестве главного критерия, по-
зволяющего отнести того или иного субъекта 
к  рассматриваемой группе лиц, выделяется на-
личие федерального закона, в соответствии с ко-
торым организация наделяется государственны-
ми или иными публичными полномочиями.  

Другим камнем преткновения является 
включение в перечень лиц, в отношении кото-
рых может быть вынесено частное определение, 
иных органов (ст. 188.1 АПК РФ). По общему 
смыслу ст. 188.1 АПК РФ представляется, что 
законодатель имел в виду органы, осуществля-
ющие публичные полномочия. Они не относят-
ся к органам государственной власти и органам 
местного самоуправления, но наделены от-
дельными властными или распорядительными 
полномочиями и принимают решения, носящие 
обязательный характер для лиц, в отношении 
которых они вынесены [12, с. 95]. К таким ор-
ганам могут быть отнесены, в частности, ква-
лификационные комиссии судей и призывные 
комиссии. 

Однако в целях исключения произвольного 
толкования ст. 188.1 АПК РФ видится важным 
заменить имеющуюся формулировку на «иные 
органы, осуществляющие публичные полномо-
чия» для обозначения границ их деятельности. 

Субъектов частного права как потенциаль-
ных адресатов частных определений можно под-
разделить на два вида:

1) физические лица – граждане и индиви-
дуальные предприниматели;

2) юридические лица.
В частности, арбитражные суды, исходя 

из буквального толкования ст. 188.1 АПК РФ, 
допускают вынесение частного определения 
в случае выявления нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов в деятельности 
организации, государственного органа, органа 
местного самоуправления и иного органа, долж-
ностного лица или гражданина8.

Очевидно, что цели профилактического 
воздействия могут выходить за рамки деятель-
ности должностных лиц, публичных органов 
или организаций. Объектами правовой охраны 
могут быть права конкретного лица. 

7 О саморегулируемых организациях: федеральный 
закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  // Собрание законода-
тельства РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6076.

8 Постановление Второго арбитражного апелляцион-
ного суда от 29 декабря 2022 г. № 02АП-10534/2022 по делу 
№ А17-9611/2018 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS002&n=128075#nfG
PFuTYF4pmqDEx (дата обращения: 16.01.2023).
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Особенно явно это прослеживается в сфе-
ре трудовых отношений, связанных с участием  
физических лиц (работников), не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Вы-
несение частных определений при нарушении 
прав таких работников исключительно в адрес 
соответствующих организаций или должност-
ных лиц представляется недостаточной мерой 
для защиты трудовых прав.  

В то же время безграничное расширение 
субъектов частных определений к существенно-
му результату не приведёт, поскольку не всегда 
будет способствовать достижению цели реали-
зации предупредительных задач суда.

На нецелесообразность такого действия 
также обращается внимание и в юридической 
литературе. Так, например, П. Казанцев отме-
чает, что добавление индивидуальных пред-
принимателей в перечень адресатов частного 
определения является бесперспективной ини-
циативой, поскольку вряд ли индивидуальный 
предприниматель будет сам себе выносить вы-
говор и тем более увольнять за несоблюдение 
закона [13, с. 18].

Однако частное определение не предпо-
лагает обязательное применение мер ответ-
ственности. Представляется важным исходить 
из целевого назначения частных определений. 
Индивидуальный предприниматель может со-
общить о принятых им мерах по устранению 
допущенного нарушения законности и пре-
дупреждению подобных случаев впредь.

В связи с этим наиболее целесообразным 
видится внесение изменений в ч. 1 ст. 188.1 
АПК РФ путем  добавления в качестве адресатов 
частных определений индивидуальных пред-
принимателей, а также включить в процессу-
альное законодательство возможность вынесе-
ния частных определений в отношении граждан 
и соответствующих профильных должностных 
лиц и органов, если вмешательство суда будет 
действительно способствовать укреплению за-
конности в сложившейся ситуации. 

ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, не конкре-
тизирует виды юридических лиц, в адрес кото-
рых может быть вынесено частное определение. 
АПК РФ ограничивает субъектный состав ин-
ститута частных определений организациями, 
наделёнными федеральным законом отдельны-
ми государственными или иными публичными 
полномочиями. 

На практике арбитражные суды гораздо шире 
смотрят на субъектный состав института частных 
определений. В частности, во многих судебных 
постановлениях прослеживается обобщенная по-
зиция, согласно которой частное определение вы-
носится в случае выявления при рассмотрении 
спора нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов в деятельности организации9. 

Вынесение частных определений в отно-
шении юридических лиц представляется логич-
ным с точки зрения назначения данного про-
цессуального института как процессуального 
средства восстановления законности. 

Между тем не для всех частноправовых 
отношений, субъектами которых выступают 
юридические лица, вынесение частного опреде-
ления будет способствовать решению предупре-
дительных задач суда. В связи с этим вынесе-
ние частных определений в адрес юридических 
лиц должно каждый раз оцениваться судом на 
предмет целесообразности (требуется ли для 
устранения нарушений вмешательство суда) 
и результативности для реального восстановле-
ния нарушенных прав и повышения законности 
в  соответствующей сфере общественных отно-
шений.

Классификация частных определений по 
множественности субъектов, в адрес кото-
рых они выносятся

Характер совершенного правонарушения, 
на которое суд реагирует посредством вынесе-
ния частного определения, может свидетель-
ствовать о том, что предупреждение подобных 
случаев возможно при более качественной и ак-
тивной работе тех лиц, в зону ответственности 
которых входит установление и укрепление 
законности в соответствующей области обще-
ственных отношений. 

Оценивая субъектный состав, ответствен-
ный за свершившийся факт нарушения закон-
ности, суд каждый раз определяет количество 
адресатов частных определений исходя из воз-
можности реального выполнения предупреди-
тельных задач правосудия. 

Нередко по одному и тому же правона-
рушению суд призывает принять меры для не-
допущения подобных недостатков не только 
самого правонарушителя, но и руководителей 
соответствующих организаций, иных органов 
или должностных лиц, которые ответственны 
за соблюдение прав в соответствующей области 
общественных отношений.

Таким образом, по критерию множествен-
ности частные определения подразделяются на:

1) выносимые в адрес одного лица – непо-
средственного правонарушителя;

2) выносимые в адрес нескольких лиц. 

Классификация частных определений по 
основаниям вынесения

Частные определения являются средством 
судебного реагирования на нарушения закон-
ности, установленные в ходе судебного разбира-
тельства по конкретному делу. При этом такие 
нарушения не обязательно должны охватывать-
ся пределами заявленных требований [14, c. 13]. 
Суд, действуя в соответствии с задачами граж-
данского и арбитражного процесса, должен так-
же исследовать причины возникновения спора. 

Соответственно, по основаниям вынесе-
ния частные определения можно подразделить 
на три группы: 

9 Постановление Арбитражного суда Дальневосточ-
ного округа от 26 мая 2020 г. № Ф03-1464/2020 по делу 
№  А73-5480/2019 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»: 
сайт. – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=ADV&n=114030#fjeRFuThhCuAmto4 (дата об-
ращения: 16.01.2023).
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1) выносимые по поводу нарушений, со-
ставляющих предмет судебного разбиратель-
ства;

2) выносимые по поводу нарушений, вы-
ходящих за рамки предмета судебного разбира-
тельства;

3) выносимые по поводу недостатков в ра-
боте адресатов частных определений, послужив-
ших основанием для возникновения предмета 
судебного разбирательства. 

Классификация частных определений по 
характеру совершенного правонарушения

На основе данного критерия все частные 
определения можно подразделить на две группы:

1) выносимые при выявлении правонару-
шений, не являющихся общественно опасными 
деяниями;

2) выносимые при обнаружении признаков 
преступления в действиях участников процесса 
и иных лиц.

Основанием для вынесения первой группы 
частных определений является совершение про-
ступка. В зависимости от сферы общественных 
отношений все проступки можно подразделить на 
три вида: гражданские, административные и дис-
циплинарные [15, с. 26]. Такие правонарушения 
характеризуются меньшим объёмом причинённо-
го вреда, хотя, безусловно, они наносят вред об-
щественным отношениям. Данная группа частных 
определений носит сигнализационный характер, 
поскольку ими суд информирует соответствую-
щих лиц о выявленных недостатках в работе.  

Вторая группа частных определений выно-
сится по основаниям, которые характеризуются 
большей общественной опасностью, а потому 
требуют дополнительной проверки со стороны 
органов предварительного расследования. В со-

ответствии с ч. 3. ст. 226 ГПК РФ и ч. 4 ст. 188.1 
АПК РФ при обнаружении в действиях участни-
ков процесса и иных лиц признаков преступле-
ния суд уведомляет об этом органы дознания 
или предварительного следствия.

Обсуждение 
Рассмотренные классификации частных 

определений в наибольшей степени соответ-
ствуют направлению развития судебной прак-
тики. Указанные виды позволяют рассмотреть 
частное определение с различных сторон, более 
глубоко проанализировать адресатов данного 
вида судебного постановления и понять его це-
левое назначение. 

Заключение 
Таким образом, широкий спектр вопросов, 

по которым выносятся частные определения, 
предполагает необходимость их классифика-
ции, которая позволила бы упростить их при-
менение. Анализ законодательных положений, 
судебной практики и результатов научных ис-
следований позволяют выделить шесть кри-
териев классификации частных определений 
в цивилистическом процессе: по субъекту, их 
постановляющему; по субъекту, в адрес кото-
рого выносится частное определение; по мно-
жественности субъектов, в адрес которых они 
выносятся; по инициирующему субъекту; по 
основаниям вынесения; по характеру совершен-
ного правонарушения. Дальнейшая разработка 
вопросов классификации частных определений 
обусловлена развитием судебной практики, по-
скольку вынесение частного определения пред-
полагает глубокий анализ не только спорных 
правоотношений, но и причин, обусловливаю-
щих нарушение закона.
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Международное нормотворчество
как детерминанта совершенствования

правового регулирования государственных закупок
для нужд системы МВД России

Аннотация: Введение. Международное нормотворчество является источником правового 
регулирования государственных закупок. Однако требуется определение системы и специфики 
международных актов, регулирующих государственные закупки в системе российских норматив-
ных источников обозначенной сферы, а также роли разнообразных международных коллабораций 
в определении ключевых направлений совершенствования законодательства о закупках для госу-
дарственных нужд (включая нужды системы МВД России). 

Методы. В качестве методов исследования использовались контент-анализ, дескриптивный 
и системный методы анализа данных. 

Результаты. Характеристика международного нормотворчества и инициатив международных 
организаций в сфере публичных закупок позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. Общие вопросы, касающиеся закупочной деятельности содержатся в универсальных и ре-
гиональных модельных (СНГ), типовых (ЮНСИТРАЛ) и плюрилатеральном (ВТО) соглашениях, 
т. е. в примерных и рекомендательных актах. Научные дискуссии о международном регулировании 
государственных закупок сводятся к тому, что специфика подобных отношений не позволяет фор-
мировать жесткие нормы на трансграничном уровне, поскольку они затрагивают национальный 
публичный порядок. В то же время данные акты отражают современные тренды, например, цифро-
визацию государственных (муниципальных) закупок и др. Именно это обстоятельство доказывает, 
что международное нормотворчество – очевидная детерминанта совершенствования правового ре-
гулирования государственных закупок, в том числе для нужд системы МВД России.

2. Частные аспекты публичного закупочного процесса фрагментарно урегулированы специ-
альными международными соглашениями.

3. Отдельных международных организаций в сфере государственных закупок также не суще-
ствует, вместе с тем, все трансграничные торговые и экономические организации не оставляют во-
просы обеспечения публичных нужд без внимания и формируют нормы «мягкого» права.  

Таким образом, международное нормотворчество детерминирует направления совершенство-
вания правового регулирования государственных закупок для нужд системы МВД России так же, 
как и любых других государственных закупок, но с учетом специфики обеспечения полномочий 
данного государственного органа.

Ключевые слова: государственные закупки, ведомственные нужды, МВД России, международ-
но-правовое регулирование, международные организации, международные договоры, ориентиры 
регламентации закупок
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International lawmaking as a determinant
of improving the legal regulation

of public procurement for the needs
of the Russian Ministry of Internal Affairs system

Abstract: Introduction.  International lawmaking is a source of a legal regulation of public procurement. 
Nevertheless, a defining of the system and the specifics of international agreements is required, regulating 
public procurement in the system of Russian legislative sources in this area, as well as the role of various 
international collaborations in determining the key aspects of the improvement of legislation on procurement 
for public needs (including the needs of the Russian Ministry of Internal Affairs system).

Methods. Content analysis, descriptive and systemic methods of data analysis were used as research 
methods.

Results. The characterization of international lawmaking and international organizations’ initiatives in 
the field of public procurement provides the following main conclusions.

1. General provisions on procurement are contained in the universal and regional model (CIN), 
standard (UNCITRAL) and plurilateral (WTO) agreements, i.e. in the indicative and advisory instruments. 
The scientific discussion on the international regulation of public procurement is that the specifics of such 
relations do not provide for the creation of rigid norms at the cross-border level, as they affect national public 
order. At the same time, these acts reflect modern trends, for instance, the digitalization of state (municipal) 
procurement, etc. This fact proves that international lawmaking is an obvious determinant of improving 
the legal regulation of public procurement, including the needs of the Russian Ministry of Internal Affairs 
system.

2. The private aspects of the public procurement process are fragmentarily regularized by special 
international agreements.

3. There are also no separate international organizations in the field of public procurement, at the same 
time, all cross-border trade and economic organizations do not ignore the issues of ensuring public needs 
and form the norms of the «soft» law. Thus, international lawmaking determines the directions of improving 
the legal regulation of public procurement for the needs of the Russian Ministry of Internal Affairs system in 
the same way as any other public procurement, but with consideration of the specifics of ensuring the powers 
of the public body in question.

Keywords: public procurement, departmental needs, MIA of Russia, international legal regulation, 
international organizations, international agreements, procurement regulation benchmarks
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Введение
Технический прогресс, вторая квантовая 

революция, экзистенциальные риски, антропо-
морфизация искусственного интеллекта, раз-
витие метавселенных, макроэкономические тен-
денции, развитие биотехнологий, усложнение 
социальных связей, изменение геополитической 
конъюнктуры влияют на изменения отношений 
в обществе. Нормативная система любой стра-
ны неразрывно связана с подобными вызовами 
современности, ведь эволюция общественных 
отношений, безусловно, требует совершенство-
вания концепта, средств и методов правового 
регулирования, направленных на их стабилиза-
цию и упорядочивание.

В связи с этим не является исключением 
законодательство о закупках для государствен-
ных нужд, в том числе для ведомственных нужд 
системы МВД России. Определяя детерминанты 
совершенствования правового регулирования 
государственных закупок, следует исходить из 

известного баланса частного и публичного начал 
в данной сфере. В указанном контексте большое 
значение приобретает международное нормо-
творчество в сфере публичных закупок. Таким 
образом, целью исследования является опре-
деление системы и специфики международных 
актов, регулирующих государственные закупки 
в системе российских нормативных источников 
обозначенной сферы, а также роли разнообраз-
ных международных коллабораций в определе-
нии ключевых направлений совершенствования 
законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд (включая нужды 
системы МВД России). 

Методы
В качестве методов исследования использо-

вались контент-анализ (содержательный, фор-
мально юридический анализ) международных 
нормативных правовых актов, материалов меж-
дународной аналитической практики и научной 
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литературы, данные международных рейтин-
гов, информационные материалы официальных 
сайтов международных организаций, дескрип-
тивный (описательный) и системный методы 
анализа данных. 

Результаты
К детерминантам, которые невозможно не 

принимать во внимание при совершенствова-
нии регламентации сферы государственных за-
купок, по нашему мнению, следует отнести:

1) социальные процессы (на националь-
ном, международном и транснациональном 
уровнях);

2) процессы модернизации государствен-
ного управления общественной жизнью, эконо-
мические процессы;

3) научные исследования (экономические, 
юридические и т. д.);

4) эволюцию правового регулирования об-
щественных отношений;

5) судебную, административную и иную 
правоприменительную практику;

6) международные правовые акты (в том 
числе типовые и модельные), инициативы меж-
дународных организаций (исследования, рей-
тинги, лучшие практики и т. п.). 

Дифференциация ключевых направлений 
(ориентиров) дальнейшего развития законода-
тельства в сфере государственных закупок опре-
деляется посредством реализации функции со-
циального прогнозирования и прогностической 
функции науки теории государства и права. 
Современным проявлением прогностической 
функции науки теории государства и права вы-
ступает такое явление, как юридическая футуро-
логия. Прежде всего, юридическая футурология 
или футурология права связана с потребностью 
в опережающем правовом регулировании по 
причине наращивания потенциала угроз и ри-
сков, связанных с развитием искусственного 
интеллекта (экзистенциальные риски, антропо-
морфизация искусственного интеллекта и т. д.), 
биотехнологий (маточная репликация, кибор-
гизация и т. п.) и т. д. И.  А.  Умнова-Конюхова 
активно развивает концепцию футуризации 
конституционного права [1; 2]. В. И. Крусс счи-
тает, что концепт конституционной футуроло-
гии, учитывающей необходимость сохранения 
приверженности принципу верховенства права 
даже в ситуации роста критических угроз и вы-
зовов, порождаемых технологическими и соци-
альными инновациями, может  предложить опе-
режающие модели нормативного регулирования 
общественных систем  [3, с. 126]. Т. С. Касимов 
предлагает через призму футурологии изучать 
концепции будущего государства и выделять 
футурологию права, футурологию государства 
[4, с. 53]. К. В. Агамиров комплексно исследовал 
проблематику юридического прогнозирования, 
определяя его как систематическое исследова-
ние перспектив развития правовых явлений 
и  процессов на таких уровнях, как: стратегии 
развития законодательства и правовой системы 
в целом (первый уровень), конкретных отраслей 

и институтов (второй уровень), правового пове-
дения (третий уровень) [5, с. 11] и др.

Кроме того, сравнительно-правовой анализ 
законодательства стран, относящихся к разным 
правовым семьям, позволяет выявить пробле-
мы в регулировании отношений по размещению 
государственного заказа и исполнению государ-
ственного контракта [6]. Международный опыт 
государственных закупок представляет несо-
мненный интерес для разработки и внедрения 
новых подходов к организации отечественных 
государственных закупок [7].

Правовые и социальные исследования 
должны не только исходить из действительных 
потребностей общества, но и реализовывать ди-
алектические возможности функции социаль-
ного прогнозирования, для этого следовало бы 
учитывать футурологические концепции миро-
вой реальности, понимание которых позволяет 
нивелировать возможные угрозы, в том числе 
в сфере государственных закупок. Так, к приме-
ру, в 2022 г. были введены в оборот новые футу-
рологические концепции мировой реальности: 
SHIVA-мир и TACI-мир, заменившие BANI-мир 
(2016–2021 гг.) Джамаиса Кашио. Это акронимы 
для описания новой реальности, ее механизмов 
и условий существования. BANI сменил, в свою 
очередь, VUCA (1985–2015 гг.), которому пред-
шествовал SPOD-мир (до 1984 г.)

Термин SHIVA-мир был введен Марком Ро-
зиным, расшифровывается как: Split – «расще-
пленный», Horrible – «ужасный», Inconceivable 
– «невообразимый», Vicious – «беспощадный», 
Arising – «возрождаемый»1 .

Термин TACI-мир ввёл Сергей Дерябин 
и расшифровал его как: Turbulent – «турбулент-
ный», Accidental – «случайный», Chaotic – «хао-
тичный», Inimical – «враждебный»2.

Современные экономические тренды 
и векторы развития процессов государственно-
го управления общественной жизнью задаются 
многочисленными экономическими форумами. 
Характеризуя 2023  г. стоит отметить следующие 
ключевые темы данных мероприятий, которые 
определили экономическую повестку стран 
мира на ближайшее время. 

1. Прошедший 16 января 2023 г. Всемирный 
экономический форум (далее – ВЭФ-2023) про-
пагандирует тотальную технократию, примером 
чего стала сессия под названием «Улучшение 
условий жизни с помощью цифрового удосто-
верения личности», на которой продвигалась 
«международная политика в области идентифи-
кации для обеспечения финансовой, социаль-
ной справедливости и справедливости в области 
здравоохранения с помощью цифровой иденти-
фикации». Также, на ВЭФ-2023 была официаль-
но запущена Универсальная сеть цифровых пла-
тежей (UDPN) для стейблкоинов и  цифровых 

1 Концепция SHIVA-мира: что это и как влияет на 
бизнес [Электронный ресурс] // ВТБ: сайт. – URL: https://
academyopen.ru/journal/884 (дата обращения: 28.06.2023).

2 Трансформация миров от VUCA к TACI© [Электрон-
ный ресурс] // HMT GROUP: сайт. – URL: https://deriabin.ru/
mir_taci (дата обращения: 28.06.2023).
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валют Центральных банков (CBDC). Сеть на-
правлена на обеспечение совместимости между 
всеми цифровыми валютами3.

2. 13–15 февраля 2023 г. в Дубае (ОАЭ) со-
стоялся очередной World Government Summit 
(далее – WGS) – Всемирный саммит прави-
тельств. В 2023 г. WGS проходил под лозунгом 
«Формирование правительств будущего». Ос-
новные темы для интерактивного обсуждения: 
«Ускорение развития и управления», «Будущее 
общества и здравоохранение», «Исследование 
границ», «Управление экономической устойчи-
востью и взаимосвязями», «Глобальный дизайн 
и устойчивость городов», «Приоритеты обуче-
ния и работа»4.

3.  4–5 апреля 2023 г. прошёл VII Москов-
ский экономический форум (далее – МЭФ-
2023). Ключевая тема этого года – «Новая инду-
стриализация», курс на которую предполагает, 
что экономическая политика должна включать: 
стимулирующую налоговую, мягкую денежно-
кредитную, протекционистскую внешнетор-
говую политику5. В ходе МЭФ-2023 были обо-
значены такие важные проблемы, как кадровый 
голод, потребность в новой индустриализации 
и инвестициях, высокая смертность. Устроитель 
МЭФ-2023  К. А. Бабкин предложил снизить на-
логи, смягчить денежно-кредитную политику, 
сделать дешёвыми и доступными кредиты для 
потребителей и производителей. Организатор 
и участники форума убеждены в том, что Россия 
имеет огромный потенциал развития6. 

4. 14–17 июня 2023 г. состоялся Петер-
бургский международный экономический 
форум (далее – ПМЭФ-2023). Темы форума: 
«Выстраивая технологический суверенитет», 
«Народосбережение и качество жизни – ос-
новной приоритет», «Рынок труда – ответы 
на вызовы», «Российская экономика: от адап-
тации к росту», «Мировая экономика в эпоху 
перелома», «Развитие креативной экономики 
с опорой на внутренний потенциал и нацио-
нальную самобытность регионов». Основное 
внимание на форуме было уделено развитию 
деловых связей и  расширению контактов 
с торговыми партнерами из стран СНГ, араб-
ского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, 
Латинской Америки, которые позволят Рос-
сии сохранять экономическую стабильность 
под давлением колоссальных санкций. Участ-
ники ПМЭФ-2023 приступили к  формирова-
нию нового пространства доверия, основан-

ного на принципах равноправного торгового 
партнерства7. 

Таким образом, с учетом особенностей 
юридического прогнозирования для опреде-
ления ключевых направлений опережающего 
и  релевантного правового регулирования го-
сударственной закупочной деятельности, в том 
числе для нужд системы МВД России, следует 
учитывать возможные сценарии долгосрочного 
внутреннего развития России и ее положения 
на международной арене через призму право-
вой футурологии для легитимной стабилизации 
указанной деятельности.

Для максимальной релевантности совер-
шенствования правовой регламентации обще-
ственных отношений в области обеспечения 
государственных нужд, в том числе ведомствен-
ных нужд органов внутренних дел, необходимо 
использовать инструментарий генерологии пра-
ва (учение об эволюции и поколениях правовых 
систем и правовых явлений) [2, с. 7]. 

Отечественная государственная контракт-
ная система начала формироваться около трёх-
сот лет назад, начиная с введённой Петром I 
системы казённых подрядов [8], которая в со-
ветский период трансформировалась в плано-
вую организацию государственных подрядов 
и поставок [9]. Система закупок для государ-
ственных нужд приобрела свой современный 
вид лишь с принятием Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»8 и сменившего его в последующем 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. (в ред. 
от 28 апреля 2023 г.) № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»9.

На развитие государственной закупоч-
ной деятельности, безусловно, воздействует 
внешняя правовая среда – это международ-
ное нормотворчество, представленное актами 
международных организаций (универсаль-
ных и  региональных), в том числе типовыми 
и  транснациональными актами (lex mercatoria, 
право Европейского союза, модельное нормо-
творчество стран Содружества Независимых 
Государств и т. п.). Вместе с тем международ-
ные организации, изучая национальные прак-
тики реализации положений законодательства 
о государственных закупках, готовят отчеты, 
выявляют лучшие кейсы, формируют рейтинги 
и тем самым обозначают точки роста действую-
щего законодательства конкретных стран. Так-
же нельзя умалять влияние на государственные 
закупки Целей устойчивого развития Организа-
ции Объединённых Наций.

3 Будущее по сценарию ВЭФ-2023. Часть 1 [Элек-
тронный ресурс] // TenChat: сайт. – URL: https://tenchat.ru/
media/1005105-buduscheye-po-stsenariyu--vef2023-chast-1 
(дата обращения: 28.06.2023).

4 О саммите «мирового правительства» в Дубае 
[Электронный ресурс] // Фонд стратегической культу-
ры: сайт. – URL: https://www.fondsk.ru/news/2023/02/19/o-
sammite-mirovogo-pravitelstva-v-dubae.html (дата обраще-
ния: 28.06.2023).

5 В Москве завершился VII Московский эконо-
мический форум [Электронный ресурс] // MOSCOW 
ECONOMIC FORUM: сайт. – URL: https://me-forum.ru/
media/news/16070/ (дата обращения: 28.06.2023).

6 Там же.

7 Итоги работы ПМЭФ-2023 [Электронный ресурс] // 
Петербургский международный экономический форум: 
сайт. – URL: https://forumspb.com/news/news/itogi-raboty-
pmef-2023/ (дата обращения: 28.06.2023).

8 Собрание законодательства Российской Федерации 
(далее – СЗ РФ). – 2005. – № 30 (часть I). – Ст. 3105.

9 СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652.
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К примеру, Е. В. Шадрина и И. В. Ромодина, 
рассматривая проблему устойчивых государ-
ственных закупок, пришли к выводу о том, что 
в силу своих особенностей (большие объемы 
закупок, властные полномочия государства) 
являются одним из механизмов устойчивого 
развития. Совмещая элементы экономической 
эффективности, социальной защищенности 
и экологической безопасности, закупки решают 
задачи устойчивого развития. Правовое регули-
рование устойчивых закупок осуществляется на 
нескольких уровнях: международном, наднаци-
ональном, национальном и местном [11].

По нашему мнению, стоит обозначить сле-
дующие международные акты, регламентирую-
щие общие и частные вопросы государственных 
(или как их называют в отдельных зарубежных 
странах – общественных, публичных) закупок 
по уровням международной коллаборации, ко-
торые имеют влияние на правовое регулирова-
ние закупочной деятельности в России:

I) на универсальном международном 
уровне:

1. Организация Объединенных Наций 
(ООН)

а) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публич-
ных закупках10 разработанный Комиссией ООН 
по праву международной торговли (ЮНСИ-
ТРАЛ) и принятый в Вене 1 июля 2011 г. Как от-
мечают Н. А. Акимов и М. А. Конайков, данный 
документ является примером так называемого 
«мягкого права» (soft law), т. е. данный акт не ре-
гулирует отношения по существу, а носит реко-
мендательный характер11.

ЮНСИТРАЛ, United Nations Commission 
on International Trade, является основным юри-
дическим органом системы ООН в области 
права международной торговли, более 40 лет 
специализируется на проведении реформ в об-
ласти коммерческого права по всему миру. ЮН-
СИТРАЛ прилагает огромные усилия по обе-
спечению модернизации и согласованию норм 
международной коммерческой деятельности, 
в том числе относительно «чистоты» контракт-
ной системы государственных закупок.

Действующий ныне Типовой закон ЮН-
СИТРАЛ в редакции 2011 г. (далее – Закон) пре-
дусматривает процедуры и принципы, целью 
которых является обеспечение экономической 
эффективности процесса закупок и пресечение 
злоупотреблений в данной сфере. Среди ключе-
вых принципов, лежащих в основе Закона, сле-
дует выделить обеспечение прозрачности про-
цесса закупок, позволяющей наглядно видеть 

степень соблюдения установленных процедур 
и принципов12.

б) Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции13. Указанный доку-
мент был принят в Нью-Йорке 31 октября 2003 г. 
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 
58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кон-
венция регулирует обозначенные в наименова-
нии вопросы. Данная конвенция имеет важное 
значение для закупочной системы именно в кон-
тексте поименованных в названии аспектов, так 
как в ходе проведения государственных закупок 
существует возможность дискреционного усмо-
трения, что может привести к коррупционным 
проявлениям со стороны участников данного 
процесса14. 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) 
(World Trade Organization)

Соглашение по правительственным закуп-
кам Всемирной торговой организации (ВТО) 
в редакции 2012 г.15 (Government Procurement 
Agreement) – плюрилатеральное соглашение, 
которое не только устанавливает общие прин-
ципы и правила функционирования системы 
государственных закупок и ее регулирования, 
но и включает обязательства по расширению 
доступа компаний из стран-партнеров к госу-
дарственным тендерам. 

Российская Федерация является 156-й 
участницей Всемирной торговой организации 
с 22 августа 2012 г. Решение о присоединении 
Российской Федерации к ВТО было закреплено 
Протоколом от 16 декабря 2011 г. «О присоеди-
нении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торго-
вой организации от 15 апреля 1994 г.»16. С 29 мая 
2013 г. Российская Федерация имеет по отноше-
нию к данному документу статус наблюдателя17.

3. Всемирный банк (World Bank) разраба-
тывает указания и рекомендации для нацио-
нальных правительств по реформированию 
механизмов госзаказа, внедрению наилучших 
практик, повышению прозрачности и борьбе 
с недобросовестным поведением участников го-
сударственных тендеров с обеих сторон.

а) В качестве примера можно привести Ру-
ководство по закупкам товаров, работ и некон-
сультационных услуг Заемщиками Всемирного 
банка по займам МБРР и кредитам и грантам 
МАР в редакции 2014 г.18 

10 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 
[Электронный ресурс] // Комиссия ООН по праву между-
народной торговли: сайт. – URL: https://uncitral.un.org/
sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/2011-
model-law-on-public-procurement-r.pdf (дата обращения: 
28.06.2023). 

11 Акимов Н. А., Конайков М. А. Международно-пра-
вовое регулирование государственных закупок: учебное  
пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 
40.03.01 «Юриспруденция». – Москва: МГУУ Правитель-
ства Москвы, 2018. – С. 29.

12 Там же. С. 32–34.
13 Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции [Электронный ресурс] // ООН: Кон-
венции и соглашения: сайт. – URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата об-
ращения: 28.06.2023).

14 Акимов Н. А., Конайков М. А. Указ. соч. С. 40–44.
15 Agreement on Government Procurement 2012 and 

related WTO legal texts [Электронный ресурс] // Wto.org: 
сайт. – URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-
gpr-94_01_e.pdf (дата обращения: 28.06.2023).

16 CЗ РФ. – 2012. – № 37. – Ст. 4986.
17 Акимов Н. А., Конайков М. А. Указ. соч. С. 34–40.
18 The impact of Russian soft power in Kazakhstan: 

creating an enabling environment for cooperation between 
Nur-Sultan and Moscow [Electronic resource] // Researchgate: 
website. – URL: http://eduproject.kz/gallery/%D1%80%D1%8
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б) Всемирный банк проводит активные ис-
следования и составляет рейтинги, в том числе 
касающиеся публичных закупок. Так, с 2019 г. 
сведения о госзакупках включались во флагман-
ский рейтинг «Doing business» («Оценка бизнес-
регулирования») – глобальное исследование 
и  сопровождавший его рейтинг стран мира по 
показателю создания ими благоприятных усло-
вий ведения бизнеса. С 2021 г. проект заморо-
жен из-за нарушений. Согласно отчету 2020 г., 
Россия занимала 28-е место по совокупности 
его индикаторов19, а по индикатору «Обеспе-
чение исполнения контрактов», касающемуся 
в том числе и государственных закупок, – 21-е 
место. Согласно данным специального исследо-
вания Всемирного банка «Сравнительный ана-
лиз государственных закупок»20, проведенного 
в  2017  г., контрактная система Российской Фе-
дерации опережала такие страны, как Велико-
британия, Франция, Япония, Бельгия, Израиль, 
Норвегия, Голландия, Швейцария и  занимала 
11-е место среди систем государственных заку-
пок стран  – членов Организации по экономи-
ческому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). 
Теперь сведения об эффективности государ-
ственной закупочной деятельности будут им-
плементированы в новый рейтинг «Business 
Ready», который уделит основное внимание де-
сяти темам: открытие бизнеса, размещение биз-
неса, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, 
финансовые услуги, международная торговля, 
налогообложение, разрешение споров, рыноч-
ная конкуренция и  банкротство бизнеса. Пер-
вый отчет будет доступен весной 2024 г.21

4. Организация по экономическому сотруд-
ничеству и развитию (ОЭСР) (Organisation for 
Economic Co-Operation and Development)

а) Конвенция по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок22  (далее – 
Конвенция). Российская Федерация присоеди-
нилась к Конвенции на основании Федерального 
закона от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ «О присоеди-

нении Российской Федерации к Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок»23. Стоит отметить, что ст.  2 
Конвенции предусматривает ответственность 
юридических лиц за подкуп иностранных долж-
ностных лиц. Двумя основополагающими прин-
ципами рассматриваемой Конвенции являются 
эффективность и соразмерность24. Конвенция 
ОЭСР устанавливает имеющие обязательную 
юридическую силу требования по криминали-
зации подкупа иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерче-
ских сделок и предоставляет множество сопут-
ствующих мер по их эффективной реализации. 
Данная Конвенция – первый и единственный 
международный антикоррупционный инстру-
мент, ставящий в центр внимания «предлагаю-
щую сторону» взяточничества25. Россия на дан-
ный момент не является членом ОЭСР.

б) Рекомендация Совета ОЭСР по вопро-
сам государственных закупок 2015 г.26, представ-
ляющая собой справочник по модернизации 
систем закупок, используемый в целях повы-
шения добросовестности в сфере управления 
государственными закупками для достижения 
эффективности в государственной политике. 
Помогая правительствам лучше достигать своих 
политических целей, хорошо управляемые госу-
дарственные закупки напрямую способствуют 
укреплению общественного доверия, повыше-
нию благосостояния и созданию процветающих 
и инклюзивных обществ27. Рекомендация Сове-
та ОЭСР по госзакупкам поддерживает переход 
от административного подхода и соблюдения 
правил к стратегическому и целостному подхо-
ду с целью реализации политики правительства 
и включает в себя 12 интегрированных принци-
пов: прозрачность, честность, подотчетность, 
доступность, баланс, участие, эффективность, 
интеграция, управление рисками, оценка, элек-
тронные закупки, потенциал. Так же, как и Все-
мирный банк, ОЭСР проводит разного рода 
эмпирические исследования, в том числе специ-
альные исследования отдельных национальных 
контрактных систем.

II) на региональном международном уровне:
1. Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС)
К актам органов Евразийского экономиче-

ского союза, регулирующим вопросы осущест-

3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81% 
D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0
%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D
0%B0%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D1%80%D0%B0%-
D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BD%D0
%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%
BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%-
81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf (access date: 28.06.2023).

19 Doing Business Comparing Business Regulation 
in 190 Economies 2020 [Electronic resource] // Doing 
Business: website. – URL: https://documents1.worldbank.
org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-
2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf 
(access date: 28.06.2023).

20 Оценка Всемирным Банком контрактной систе-
мы Российской Федерации в 2017 году [Электронный ре-
сурс] // Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Псковской области: сайт. – URL: https://pskov.fas.gov.
ru/news/8658 (дата обращения: 28.06.2023).

21 Всемирный банк запустил проект Business Ready 
вместо Doing Business [Электронный ресурс] // ТАСС : 
сайт. – URL: https://tass.ru/ekonomika/17653989 (дата обра-
щения: 28.06.2023).

22 СЗ РФ. – 2012. – № 17. – Ст. 1899.

23 СЗ РФ. – 2012. – № 6. – Ст. 622.
24 Акимов Н. А., Конайков М. А. Указ. соч. С. 44–47.
25 Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) [Электронный ресурс] // Антикорруп-
ционный портал Высшей школы экономики: сайт. – URL: 
https://anticor.hse.ru/main/organization/OECD (дата обра-
щения: 28.06.2023).

26 Public Procurement Recommendation [Electronic 
resource] website. – URL: https://www.oecd.org/gov/public-
procurement/Recommendation-Public-Procurement-RU.pdf 
(access date: 28.06.2023).

27 Public Procurement Recommendation [Electronic 
resource] // Organization for Economic Co-operation and 
Development:  website. – URL: https://www.oecd.org/
gov/public-procurement/recommendation/ (access date: 
28.06.2023).
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вления государственных (муниципальных) за-
купок, относятся:

а) Договор о Евразийском экономическом 
союзе (Раздел XXII «Государственные (муни-
ципальные) закупки» и Приложение № 25 к До-
говору о Евразийском экономическом союзе   – 
Протокол о порядке регулирования закупок). 
Анализ положений данного документа пред-
ставлен Н. А. Акимовым и М. А. Конайковым28;

б) Решение Совета Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 23 ноября 2015 г. 
№ 69 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
Евразийской экономической комиссией уведом-
лений государств – членов Евразийского эко-
номического союза о принятии актов об уста-
новлении государствами-членами изъятий из 
национального режима в сфере государствен-
ных (муниципальных) закупок, обращений 
государств-членов по вопросам отмены таких 
актов, а также принятия Комиссией решений 
о необходимости отмены таких актов»;

в) Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. 
№ 105 «Об утверждении Правил определения 
страны происхождения отдельных видов това-
ров для целей государственных (муниципаль-
ных) закупок»;

г) Распоряжение Коллегии ЕЭК № 169 от 
11 октября 2021 г. «Об утверждении плана ме-
роприятий по взаимному признанию электрон-
ной цифровой подписи (электронной подписи), 
изготовленной в соответствии с законодатель-
ством одного государства – члена Евразийского 
экономического союза, другим государством  – 
членом Евразийского экономического союза 
для целей государственных (муниципальных) 
закупок»;

д) Распоряжение Коллегии ЕЭК № 202 от 
29  ноября 2021 г. «Об утверждении плана меро-
приятий, направленных на обеспечение инфор-
мационной открытости и прозрачности закупок»;

е) Распоряжение Коллегии ЕЭК № 140 от 
23 августа 2022 г. «Об утверждении перечня мер 
по полноценной цифровизации государствен-
ных (муниципальных) закупок в государствах – 
членах Евразийского экономического союза»29.

2. Содружество независимых государств 
(СНГ)

а) Модельный закон «О контрактной систе-
ме в сфере исследований и разработок» утверж-
дён Постановлением Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ от 27 ноября 
2020 г. № 51-21 и предназначен для регулирова-
ния отношений, связанных с обеспечением по-
требности государства в исследованиях и раз-

работках путем размещения заказа, заключения 
и исполнения контракта30.

б) Модельный закон «О государственных 
закупках» утверждён Постановлением Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ от 14 апреля 2023 г. № 55-5 и предназначен 
для регулирования отношений, направленных 
на обеспечение государственных нужд, в ча-
сти, касающейся планирования и обоснования 
закупок товаров, работ, услуг, определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), осо-
бенностей заключения, изменения, исполнения 
и расторжения контрактов, предусмотренных 
настоящим законом, мониторинга закупок това-
ров, работ, услуг и аудита в данной сфере, а так-
же контроля за соблюдением законодательства 
о  закупках товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд31. Целями настояще-
го закона являются повышение эффективности, 
обеспечение гласности и прозрачности осущест-
вления государственных закупок товаров, работ 
и услуг, предотвращение коррупции и  других 
злоупотреблений в сфере государственных за-
купок в государствах – участниках СНГ.

3. Существуют иные интеграционные реги-
ональные группировки государств, создающие 
международные нормы в области государствен-
ных закупок, которые не оказывают особого 
влияния на законодательство Российской Феде-
рации. К ним можно отнести ЕС, Трансатланти-
ческое торговое и инвестиционное партнёрство, 
Транстихоокеанское партнёрство, МЕРКО-
СУР  – общий рынок стран Южной Америки 
(Протокол о государственных закупках МЕР-
КОСУР от 20 декабря 2017 г.)32, Западноафри-
канский экономический и валютный союз и др. 
Обязательства в сфере публичной закупочной 
деятельности часто встречаются в соглашениях 
о Зонах свободной торговли (ЗСТ ЕС – Мексика, 
Канада – Чили, США – Австралия, Республика 
Корея – Перу и др.). 

Кроме того, закупки осуществляются меж-
дународными организациями в особом поряд-
ке. Так, Л. Г. Каранатова, изучая особенности 
размещения публичных заказов ведущими меж-
дународными организациями, акцентировала 
внимание на международных финансовых ин-
ститутах. Международное сообщество активно 
использует конкурсные технологии заключения 

28 Акимов Н. А., Конайков М. А. Указ. соч. С. 16–29.
29 Акты органов Союза, регулирующих вопро-

сы осуществления государственных (муниципальных) 
закупок [Электронный ресурс] // Евразийская эконо-
мическая комиссия: сайт. – URL: https://eec.eaeunion.
org/comission/department/cpol/zakupki/akty-organov-
soyuza-reguliruyushchikh-voprosy-osushchestvleniya-
gosudarstvennykh-munitsipalnykh-zaku.php?clear_cache=Y 
(дата обращения: 28.06.2023).

30 Модельный закон «О контрактной системе в сфе-
ре исследований и разработок»  [Электронный ресурс]  //  
Межпарламентская Ассамблея государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств : сайт. – URL: 
https://iacis.ru/public/upload/files/1/939.pdf (дата обраще-
ния: 28.06.2023).

31 Модельные законодательные акты и рекомендации 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств [Электронный ре-
сурс] // Межпарламентская ассамблея государств – участ-
ников СНГ: сайт. – URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/
modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/
modelnie_kodeksi_i_ zakoni/10 (дата обращения: 28.06.2023).

32 Protocolo de Contrataciones Públicas [Electronic 
resource] // Mercosur: website – URL: https://normas.
mercosur.int/simfiles/normativas/67231_DEC_037-2017_ES_
Protocolo%20de%20Contrataciones%20P%C3%BAblicas.pdf 
(access date:   28.06.2023).
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контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг при расходовании обще-
ственных и государственных средств. При этом 
наиболее распространенной формой размеще-
ния государственного заказа является откры-
тый конкурс [10].

Как отмечает A. M. Камалян, одной из наи-
более серьезных проблем при экономической 
интеграции стала закрытость национальных 
рынков государственных закупок для потен-
циальных подрядчиков из других государств. 
Вместе с тем государства, интеграционные 
объединения и международные организации 
по-разному относятся к проблемам трансгра-
ничных государственных закупок. Общая идея, 
с которой соглашаются многие ученые, состоит 
в том, что государственные закупки представ-
ляют собой слишком важную и требующую 
особого обращения сферу, которая не может 
быть жестко урегулирована на трансграничном 
уровне. Самый простой вариант регулирования, 
который используется в том числе и в рамках 
ВТО, сводится к принципу недискриминации. 
Однако нередко государственные закупки на 
трансграничном уровне в рамках отдельных ор-
ганизаций и объединений и вовсе никак не регу-
лируются [12, с. 10–11].

По мнению учёных, важное значение для 
России имеет использование «зеленых» закупок, 
состоящих в возможности стимулирования ин-
новаций и реализации стратегии импортозаме-
щения для устойчивого развития нашей страны. 
К основным проблемам по внедрению зарубеж-
ного опыта в России относят: слабость организа-
ционно-экономического механизма экологиза-
ции российской экономики; отсутствие четких 
критериев экологичности тех или иных товаров 
или услуг; несовершенство нормативно-право-
вого обеспечения данного вида деятельности; 
недостаточная осведомленность лиц, принима-
ющих решения о выгодах, связанных с возмож-
ностями «зеленых» товаров и услуг [13]. 

Исследователи акцентируют внимание на 
том, что сложившаяся международная практика 
представляет собой богатый и полезный опыт 
правового регулирования государственных за-
купок. Однако при заимствовании иностранно-
го опыта всегда следует проводить тщательный 
его анализ и учитывать специфику обществен-
ных отношений в России [14].

Заключение
Характеристика международного нормот-

ворчества и инициатив международных орга-
низаций в сфере публичных закупок позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Общие вопросы, касающиеся закупочной 
деятельности содержатся в универсальных и ре-
гиональных модельных (СНГ), типовых (ЮН-
СИТРАЛ) и плюрилатеральном (ВТО) согла-
шениях, т. е. в примерных и рекомендательных 
актах, служащих ориентиром для согласован-
ной законодательной деятельности государств, 
обращающихся к ним. Научные дискуссии 
о международном регулировании государствен-

ных закупок сводятся к тому, что специфика 
подобных отношений не позволяет формиро-
вать жесткие нормы на трансграничном уровне, 
поскольку они затрагивает национальный пу-
бличный порядок. В то же время данные акты 
отражают современные тренды, например, циф-
ровизацию государственных (муниципальных) 
закупок и  др. Именно это обстоятельство до-
казывает, что международное нормотворчество 
– очевидная детерминанта совершенствования 
правового регулирования государственных за-
купок, в том числе для нужд системы МВД Рос-
сии.

2. Частные аспекты публичного закупочно-
го процесса фрагментарно урегулированы спе-
циальными международными соглашениями, 
например, по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок, по борьбе с кор-
рупцией и др.

3. Отдельных международных организаций 
в сфере государственных закупок также не су-
ществует. Вместе с тем все трансграничные тор-
говые и экономические организации не остав-
ляют вопросы обеспечения публичных нужд 
без внимания. Подобные межгосударственные 
организации реализуют разнообразные иници-
ативы в обозначенном направлении: проводят 
исследования кейсов, составляют обзоры луч-
ших практик, готовят рекомендации для участ-
ников, администрируют глобальные рейтинги 
(международная исследовательская практика) 
и т. п. Отметим, что указанные коллаборации 
формируют нормы «мягкого» права.  

Изучение обзоров и аналитических мате-
риалов ОЭСР (2007–2023 гг.)33, Рекомендаций 
Всемирного банка34, отчетов о реализации Це-
лей в области устойчивого развития35 и деятель-
ности региональных организаций позволяет 
выделить ключевые направления (ориентиры) 
дальнейшего развития и гармонизации россий-
ского законодательства о государственной заку-
почной системе (в том числе для нужд системы 
МВД России):

1. Укрепление в законодательстве принци-
пов добросовестности и честности (тематиче-
ские отчёты ОЭСР за 2007, 2008, 2013, 2015 гг.). 
Грамотное управление публичной контрактной 
сферой имеет решающее значение для прозрач-
ного и подотчётного расходования бюджетных 
средств (в среднем это 1/3 расходов государ-
ства), формирует доверие к национальному 

33 Thematic Reports on Public Procurement [Электрон-
ный ресурс] // Organisation for Economic Co-operation and 
Development: website. – URL: https://www.oecd.org/gov/
public-procurement/publications/ (access date: 28.06.2023). 

34 Правила закупок в рамках финансиро-
вания инвестиционных проектов, разработан-
ные Всемирным Банком [Электронный ресурс] // 
ProcurementRegulationsRussian: сайт. – URL: https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/289581506018876505-0290022017/
original/ProcurementRegulationsRussian.pdf (дата обраще-
ния: 28.06.2023).

35 Цели в области устойчивого развития [Электрон-
ный ресурс] // Организация Объединённых Наций : 
сайт. – URL:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
about/development-agenda/ (дата обращения: 28.06.2023).
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правительству, являющееся высшей ценностью 
в государственном управлении.   

Формирование конкретных стандартов 
для должностных лиц, занимающихся закупка-
ми (кодексы поведения, политика в отношении 
конфликта интересов, четкие процедуры ин-
формирования о фактах нарушений и эффек-
тивная защита лиц, сообщающих о нарушениях, 
тренинги по вопросам добросовестности для 
должностных лиц государственных закупок, 
внедрение прямого социального контроля клю-
чевых этапов закупок), могли бы снизить риски, 
связанные со спецификой общественного про-
цесса закупок.

2. Законодательное закрепление принципа 
экологичности, «зелёных» (чистых) закупок (те-
матический отчёт ОЭСР за 2015 г.).

3. Борьба с подтасовкой заявок в государ-
ственных закупках (тематические отчёты ОЭСР 
за 2009, 2016 гг.);

4. Автоматизация сбора информации 
и  внедрение инноваций (прежде всего, цифро-
вая трансформация системы электронных за-
купок и внедрение искусственного интеллекта) 
в  процесс государственных закупок для повы-
шения их эффективности путем сбора значи-
мых данных для ее измерения (тематические от-
четы ОЭСР за 2016, 2017 гг.). 

5. Борьба с коррупцией и взяточничеством 
(тематические отчёты ОЭСР за 2007, 2016, 
2019 гг.).

6. Повышение профессионализма персо-
нала, занимающегося государственными за-
купками (тематический отчёт ОЭСР за 2023 г.), 
путём организации тренингов и образователь-
ных курсов для государственных закупщиков 
без отрыва от производства (возможно сделать 
их обязательными), разработки стратегии про-
фессионализации, разработки модели компе-
тентности и системы сертификации, разработки 
систем наращивания потенциала, создания ме-
ханизмов стимулирования.

7. Интеграция ответственного делового по-
ведения в государственные закупки (тематиче-
ские отчёты ОЭСР за 2020, 2022 гг.) посредством 
внедрения риск-ориентированного подхода 
к процедуре закупок путём разработки страте-
гии для оценки, предотвращения и смягчения 
рисков, связанных с государственными закуп-
ками. Комплексная проверка цепочки поставок 
с учетом рисков может помочь государствен-
ным покупателям стимулировать ответственное 
ведение бизнеса посредством государственных 
закупок.

8. Внедрение процедур совместных госу-
дарственных закупок (трансграничные госу-
дарственные закупки) в рамках региональных 
интеграционных групп (ЕАЭС, СНГ), которые 
позволяют государствам действовать сообща 
в  качестве основных покупателей, обеспечивая 
справедливые цены и приоритетные поставки 
в страны, которые больше всего в них нуждаются.

9. Применение упрощённых процедур го-
сударственных закупок и сокращение сроков 
поставок при возникновении особых условий 

(к примеру, пандемии, режима чрезвычайной си-
туации, специальной военной операции и т. п.), 
что повышает эффективность действий закупа-
ющих организаций во время кризисов [15].

10. Разработка стратегий государственных 
закупок в крупных инфраструктурных проектах 
(тематический отчёт ОЭСР за 2020 г.) во избе-
жание ошибок при их реализации, увеличения 
стоимости, снижения качества и ценности для 
общественности.

Резюмируя результаты исследования, стоит 
обозначить, что в целом указанные ориентиры 
призваны улучшить именно федеральное зако-
нодательство о закупках для государственных 
нужд (в том числе для нужд системы МВД Рос-
сии), так как согласно п. п. «г», «о» ст. 71 Консти-
туции России гражданское законодательство; 
организация публичной власти; установление 
системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их 
организации и деятельности; формирование 
федеральных органов государственной власти 
находятся в ведении Российской Федерации. Ве-
домственное нормотворчество Министерства 
внутренних дел о государственных закупках 
для собственных нужд должно, следуя требова-
ниям нормативной иерархии, соответствовать 
федеральному законодательству в данной сфере 
и раскрывать особенности его реализации лишь 
в контексте своих полномочий. Таким образом, 
международное нормотворчество детермини-
рует направления совершенствования правово-
го регулирования государственных закупок для 
нужд системы МВД России так же, как и любые 
другие государственные закупки, но с учетом 
специфики обеспечения полномочий данного 
государственного органа.

Из приведенного материала следует, что 
процессы интеграции как на международном, 
так и на региональном уровнях становятся все 
более всеобъемлющими, и все чаще охватывают 
такие аспекты национального регулирования 
экономики, как государственные закупки, ре-
гламентацию которых обусловливают разнообраз-
ные детерминанты, обозначенные ранее.

Коллаборативные международные про-
цессы, в том числе с учетом футурологических 
прогнозов, демонстрируют очевидное влияние 
международного нормотворчества и междуна-
родной исследовательской практики на наци-
ональное законодательство в государственной 
контрактной сфере (в том числе для нужд си-
стемы МВД). Универсальные и региональные 
международные организации развивают разно-
го рода инициативы по оптимизации и гармо-
низации систем государственных закупок: раз-
рабатываются международные договоры (как на 
универсальном, так и на региональном уровне, 
в том числе типовые (модельные) акты); фор-
мируются международные рейтинги (к приме-
ру, «Business ready»); проводятся тематические 
международные исследования для выявления 
лучших практик, на основе которых форму-
лируются рекомендации как для конкретных 
стран, так и для регионов (ОЭСР, ВТО, Всемир-
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ный банк, ЕАЭС, СНГ и др.), создаются авто-
номные правила для осуществления публичных 
закупок для собственных нужд международных 
организаций.

Целью международного взаимодействия 
в  контексте тематики статьи являются предо-
ставление международных стандартов в области 
государственных закупок, реализация принци-
пов: «зеленой» экономики («зеленые» закупки), 
прозрачности, подотчетности и борьбы с корруп-

цией в области государственных закупок. Безус-
ловная репликация лучших мировых практик 
во внутригосударственное законодательство не 
может сделать эффективной систему управления 
сферой государственных закупок. В то же время 
взвешенное отслеживание основных междуна-
родных трендов в сфере регулирования закупоч-
ной деятельности и их обдуманная имплемента-
ция в российское законодательство обеспечит 
экономический и общественный эффект.
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Понятие и содержание
частноправового режима

Аннотация: Введение. Как элемент правового регулирования частноправовой режим являет-
ся юридической категорией, понятие которой воспринимается в доктрине неоднозначно и зависит 
от общего понимания категории «правовой режим». Социально-экономические, политические из-
менения в обществе сопровождаются изменением характера общественных отношений, что требу-
ет надлежащего правового регулирования в направлении защиты частного интереса.

 Методы. На основании анализа сформулированных в теории права определений правово-
го режима выработан обобщенный подход к пониманию частноправового режима. Использование 
формально-юридического метода позволило раскрыть понятие и специфические признаки част-
ноправового режима. С помощью системно-структурного метода установлено значение правовых 
средств (способов, методов, принципов, типов правового регулирования) в структуре частнопра-
вового режима. Применение моделирования позволило выявить эффективность частноправового 
регулирования общественных отношений. 

Результаты. Установлено понятие и сущностные признаки частноправового режима, опреде-
лена модель частноправового режима как вариативного соединения комплекса правовых средств, 
которые определяют направленность частноправового регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной само-
стоятельности их участников.
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The concept and content
of the private legal regime

Abstract: Introduction. As an element of legal regulation, private legal regime is a legal category, the 
concept of which is regarded ambiguously in doctrine and depends on the general understanding of the 
category «legal regime». Socio-economic, political changes in society are accompanied by changes in the 
nature of social relations, requiring proper legal regulation in the area of private interest protection.

Methods. On the basis of the analysis of definitions of legal regime formulated in the theory of law, 
a generalised approach to the understanding of private legal regime was developed. The application of formal 
legal method made it possible to reveal the concept and specific features of the private legal regime. The 
system-structural method was used to determine the significance of legal means (ways, methods, principles, 
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types of legal regulation) in the structure of private legal regime. The application of modelling enabled to 
reveal the effectiveness of private legal regulation of public relations.

Results. The concept and essential features of private legal regime are identified; the model of private 
legal regime as a variable combination of a complex of legal means determining the orientation of private 
legal regulation of property and personal non-property relations based on equality, autonomy of will and 
material independence of their participants is defined.

Keywords: legal regime, private legal regime, public legal regime, civil legal relations, legal means, 
method of legal regulation, principles of legal regulation

For citation: Semenova E. G. The concept and content of the private legal regime // Vestnik of St. 
Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 4 (100). – P. 74–79; doi: 
10.35750/2071-8284-2023-4-74-79.

Введение
Правовому режиму как правовому явле-

нию в целом посвящены труды С. С. Алексеева, 
Г. С. Беляевой, В. Б. Исакова, Н. И. Матузова, 
А. В. Малько, О. С. Родионова, Л. А. Чеговадзе, 
Э. Ф. Шамсумовой и др. Однако сущность и роль 
частноправового режима в системе правово-
го регулирования общественных отношений на 
глубоком теоретико-методологическом уровне 
не исследована. Особую актуальность указанная 
проблематика приобретает в связи с интенсив-
ным развитием правоотношений в различных 
сферах деятельности и необходимостью совер-
шенствования правовой системы. 

Одним из факторов, напрямую влияющих 
на характер правового регулирования, являют-
ся особые свойства правового режима, которые 
во многом определяют результаты и степень эф-
фективности воздействия на общественные от-
ношения. В связи с этим исследование правово-
го режима, позволяет сформировать целостное 
представление об особенностях регулирования 
гражданско-правовых отношений, возмож-
ностях вариативного соединения комплекса 
правовых средств, создающих оптимальные 
условия для осуществления регулятивного воз-
действия, достижения цели регулирования той 
или иной сферы отношений, а также выработать 
соответствующие предложения по устранению 
нормативных правовых коллизий, которые мо-
гут возникнуть при осуществлении такого регу-
лирования.

Методы
Из общенаучных методов в исследовании 

применялся метод анализа. В частности, ана-
лиз действующего законодательства показал, 
что категория «правовой режим» встречается 
в большинстве нормативно-правовых актов, от-
носящихся к различным отраслям, имеющим 
как частноправовой, так и публично-правовой 
характер, при этом в данное понятие вкладыва-
ется различное содержание даже в рамках одной 
отрасли. С помощью исторического метода уста-
новлено, что в юридической литературе, учи-
тывая многообразие подходов к исследованию 
категории «правовой режим», единство в  его 
понимании на протяжении длительного вре-
мени достигнуто не было. Использование фор-
мально-юридического подхода показывает, что 
категория «правовой режим» наполняется как 

формально-инструментальной, так и содержа-
тельной характеристикой, т. е. рассматривается 
и как особым образом формализованный поря-
док правового регулирования, основанный на 
сочетании дозволений, запретов, ограничений 
и обязываний, направленных на достижение 
определенных целей [1; 2], и как совокупность 
правомочий и долженствований обладателя 
определенного блага [3].

В современной цивилистической науке 
категория «правовой режим» также активно 
используется, однако не относительно сфер ре-
гулирования, а в основном при исследовании 
субъективных гражданских прав. Характери-
стика правовых режимов нередко определяет-
ся относительно самих объектов гражданских 
прав. При этом исследователи, характеризуя 
правовой режим, не раскрывают сути данной 
категории.

В статье на основании анализа сформули-
рованных в теории права определений право-
вого режима выработан обобщённый подход 
к  пониманию частноправового режима, ис-
пользование формально-юридического метода 
позволило раскрыть понятие и специфические 
признаки частноправового режима, с помощью 
системно-структурного метода установлено 
значение правовых средств (способов, методов, 
принципов, типов правового регулирования) 
в структуре частноправового режима, приме-
нение моделирования позволило выявить эф-
фективность частноправового регулирования 
общественных отношений.

Результаты
Основываясь на определении правово-

го режима в теории права, как особого поряд-
ка регулирования общественных отношений 
[1, с. 336], необходимо учитывать, что цель и за-
дачи правового регулирования обусловливают 
разный характер правовых средств, составляю-
щих содержание правовых режимов (способов, 
методов, принципов, типов правового регули-
рования и т. д.), соответственно и их (режимов) 
различие. В то же время режим объекта – это 
обозначение порядка регулирования, выражен-
ного в характере и объёме субъективных прав 
относительно объекта. 

При решении задач правового регулирова-
ния общественных отношений эффективность 
использования правовых средств в значитель-
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ной мере определяется выбором оптимального 
правового режима или установлением их ра-
зумного соотношения. В исследованиях подчер-
кивается, что законодатель, устанавливая тот 
или иной правовой режим, применяет только те 
юридические средства, которые отвечают цели, 
задачам, характеру отношений, которые подвер-
гаются правовой регламентации [4, с.10]. 

Вместе с тем общественные отношения 
являются достаточно динамичными, на их раз-
витие влияют различные экономические, соци-
альные, политические и иные факторы, что об-
условливает вариативность режима правового 
регулирования, его содержания. В настоящее 
время в условиях отсутствия сбалансирован-
ной правовой политики, большого количества 
проектов законодательных изменений наблю-
дается определённая несогласованность в уста-
новлении соотношения частноправового и пу-
блично-правового режима регулирования. На 
фоне повышения степени детализации круга 
общественных отношений, в том числе регла-
ментируемых гражданским правом, особую ак-
туальность приобретают проблемы разработки 
действенного механизма охраны частных инте-
ресов.

Так, на примере отношений по поводу 
объектов недвижимого имущества [5], доми-
нирования публичных интересов над частны-
ми (например, в сфере возникновения права 
собственности на объекты, которые не могут 
находиться в частной собственности, при изъ-
ятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, реквизиции и т. д.), 
осуществления публично-правовых (регистра-
ционных, разрешительных) процедур, которые 
являются определяющими для осуществления 
субъективных прав, можем заметить, что зона 
монопольного регулирования гражданским за-
конодательством имущественных отношений, 
указанных в ст. 2 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) в качестве предмета гражданско-
го законодательства, сокращается. В результате 
«публицизации» частного права становится 
все больше императивных норм. По утвержде-
нию В. П. Мозолина, «хотим мы того или нет, но 
в современных условиях исключительная сфера 
такого регулирования остается очень незначи-
тельной. Подавляющая масса имущественных 
отношений, регулируемых в динамичном ре-
жиме гражданским законодательством, уже на-
ходится в сфере комплексного правового регу-
лирования, под воздействием публичных норм 
права» [6, с. 26–31].

Необходимо отметить, что в Концепции 
развития гражданского законодательства, опре-
деляющей основные направления соотношения 
частных и публичных элементов в гражданском 
праве, предусматривается смещение акцентов 
в пользу частноправовых подходов1. В связи 

с этим все чаще поднимается вопрос расшире-
ния частноправового регулирования, «цивили-
зации» или «приватизации» публичного права. 
Особенно заметно это в сфере земельных и жи-
лищных отношений [8, с. 107].

Необходимо подчеркнуть, что большин-
ство учёных, говоря о частном и публичном пра-
ве как о самостоятельных и независимых ветвях 
правового регулирования [9, с. 47], утверждают, 
что гражданское право, оставаясь по природе 
частным, не может не использовать в опреде-
лённых пределах публично-правовые приёмы 
правового регулирования. В качестве послед-
ствий таких взглядов отмечается оправдание 
вмешательства публичной власти в частнопра-
вовую сферу, появление комплексных отраслей 
законодательства, базирующихся на смешении 
частных и правовых начал [10].

Бесспорно, что в процессе осуществления 
правового регулирования общественных от-
ношений в современных условиях между пу-
бличным и частным правом существуют прин-
ципиальные отличия, при этом невозможно 
утверждать, что они изолированы друг от друга. 
Соответственно, проникновение в гражданское 
право некоторых элементов публично-право-
вого регулирования еще не свидетельствует 
о  появлении в российском праве комплексных 
правовых отраслей [11, с. 88]. Однако необходи-
мо учитывать, что, как и в любом процессе вза-
имодействия, важно установить правила такого 
взаимодействия и границы. 

Целостность регулятивного воздействия 
определяется прежде всего не дихотомичным 
разделением права на частное и публичное, 
а  спецификой соответствующего правового ре-
жима, который, являясь динамическим и систем-
ным образованием, в зависимости от характера 
и вида общественных отношений, цели и задач 
правового регулирования позволяет комбини-
ровать соответствующие правовые средства.

Частноправовой и публично-правовой ре-
жимы разграничиваются прежде всего потому, 
что они устанавливают разные модели регули-
рования отношений, отражающие особое (спе-
цифическое) сочетание правовых средств (до-
зволений, запретов, обязываний, ограничений). 

В теории права указывается на существо-
вание четырёх основных форм юридического 
воздействия права на отношения в процессе 
регулирования: 1) предоставление лицам субъ-
ективных прав; 2) возложение юридических 
обязанностей; 3) угроза применения мер госу-
дарственного или общественного воздействия;  
4) обеспечение государственного принуждения 
[12, с. 22–23]. В каждом режиме можно чётко 
определить базовые правовые средства, при 
этом одно из них выступает в качестве доми-
нанты, определяющей специфическую направ-
ленность правового регулирования. Важно учи-
тывать и содержательные аспекты правового 
режима, так как он выражает и степень юриди-
ческого регулирования, наличие ограничений, 
допустимый уровень активности субъектов, 
пределы их самостоятельности.

1 Концепция развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации (одобрена решением Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) // 
Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 11. – С. 6–99.
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Характерной чертой публично-правовой 
модели регулирования является установление 
общего запрета определённого поведения субъ-
ектов общественных отношений (возложение 
пассивных обязанностей), «преимущественное 
использование обязываний и запретов в  стро-
гом соответствии с моделью “правовая обя-
занность  – юридическая ответственность”» 
[13,  с.  34]. По способу воздействия публич-
но-правовое регулирование ограничивает са-
мостоятельность и  инициативу субъектов, за 
неисполнение предусмотренных законом требо-
ваний (запретов, ограничений) предусмотрены 
неблагоприятные последствия, дополнительные 
обременения или санкции.

Частноправовая модель правового регу-
лирования основана на предоставлении част-
ному лицу возможности самому определять 
и контролировать своё поведение. Э.  Л.  Си-
доренко отмечает, что «в этом случае логиче-
ская схема средств правового регулирования 
укладывается в модель “субъективное пра-
во  –  юридическая гарантия”. Субъективное 
право формируется на основе дозволений, 
юридические гарантии – на основе обязыва-
ний и запретов» [13, с. 34].

Частное право – это часть объективного пра-
ва, в рамках которого функционируют присущие 
ему правовые средства, определённая комбина-
ция которых образует соответствующий режим 
регулирования общественных отношений. Такое 
регулирование, как подчеркивает Е. А. Суханов, 
«осуществляется в значительной степени с помо-
щью правил диспозитивного, или субсидиарного 
(восполнительного), а не только императивного 
(строго обязательного) характера»2.

Исследуя гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений, 
В.  Ф.  Яковлев отмечал, что «такие приемы ре-
гулирования, как возложение активных и пас-
сивных обязанностей, угроза применения при-
нуждения и непосредственное его применение 
присущи частноправовому регулированию, од-
нако они подчинены основной задаче обеспече-
ния лиц правовыми средствами удовлетворения 
признаваемых законом интересов» [14, с. 121].

Правовое регулирование осуществляется 
путём воздействия на волю людей, формирова-
ния их правосознания. Поэтому при определе-
нии характеристики частноправового режима, 
в том числе установлении оптимального соотно-
шения средств воздействия на общественные от-
ношения, особое внимание следует обратить на 
существование в механизме правового регулиро-
вания взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга правовых стимулов и ограничений, 
причём основная функция соответствующих 
частноправовых стимулов заключается в предо-
ставлении субъектам правоотношений гаранти-

рованных государством возможностей свободы 
действий для удовлетворения частных интере-
сов. Основная функция установленных законом 
правовых ограничений – предупреждение нару-
шения частных интересов.

Характерной чертой частноправового ре-
жима является отсутствие власти и подчинения 
во взаимоотношениях субъектов права, которое 
в литературе квалифицируется как юридическое 
равенство субъектов [14, с. 155]. В то же время 
характеристика правового регулирования по-
средством установления юридического равен-
ства не позволяет в полной мере выявить спе-
цифику частноправового режима. В наибольшей 
степени отражает дозволительность частнопра-
вового регулирования предоставленная субъек-
там права возможность свободно действовать 
в  пределах урегулированных законом отноше-
ний. Автономия воли участников отношений 
проявляется в  некоторой степени свободы ре-
шать вопросы участия в отношениях и опреде-
лять их содержание.

Специфический характер частноправового 
режима обусловлен не только методом право-
вого регулирования и его составляющими, но 
и  соответствующими принципами правового 
регулирования, стремление к практическому 
применению которых приводит к конструиро-
ванию разнообразных правовых средств.

Концепция частного права, нормативно 
закрепленная в содержании норм ГК РФ, пред-
усматривает регулирование отношений на на-
чалах, которые отражают и обеспечивают их 
частноправовой характер. Помимо равенства 
участников отношений, речь идёт о неприкос-
новенности собственности, свободе договора, 
недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимости бес-
препятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечении восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты (ст. 1 ГК РФ), игра-
ющих ключевую роль в формировании частно-
правового режима.

Таким образом, юридическое равенство, 
автономия воли участников отношений, реа-
лизующих собственные (частные) интересы, 
представляют собой доминанту формирования 
сферы частного права, а способность субъектов 
принимать решения по своей инициативе, на 
свой риск и под собственную имущественную 
ответственность является основой функцио-
нирования частноправового режима. Как спра-
ведливо утверждал В. Ф. Яковлев, «для многих 
других отраслей права характерно отведение 
в динамике правоотношений значительной или 
решающей роли властным актам государствен-
ных органов. Механизм же действия граждан-
ского права основан на использовании актов, 
исходящих от самих субъектов гражданского 
права» [14, с. 132].

Применительно к исследованию частно-
правового режима регулирования отношений 
необходимо установление внешних признаков 
регулирования, формирующих его сущность, то 
есть опосредуемых правом отношений.

2 Российское гражданское право : учебник : В 2 т. 
Т.  I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные пра-
ва / отв. ред. Е. А. Суханов; 2-е изд., стереотип. – Москва: 
Статут, 2010. – С. 103.
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Так, действующее законодательство от-
носит к сфере гражданско-правового регу-
лирования имущественные и личные неиму-
щественные отношения и закрепляет единые 
конститутивные признаки частноправовых 
отношений (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Особое значение 
в частноправовом регулировании отводится 
имущественным отношениям. В науке обще-
признанно, что имущественные отношения ре-
гулируются трудовым, земельным, семейным 
правом [15, с. 106–118]. Взаимодействие иму-
щественных и личных неимущественных отно-
шений формирует определённые виды частных 
отношений, например, корпоративные отноше-
ния, жилищные отношения, отношения интел-
лектуальной собственности и т. д. В то же время 
правовое регулирование таких общественных 
отношений основывается на частноправовых 
принципах. ГК РФ допускает применение норм 
гражданского законодательства и к публично-
правовым отношениям (если в законе имеет-
ся прямое указание) (п. 3 ст.  2 ГК РФ), однако 
это не означает, что такие отношения переста-
ют быть публично-правовыми. Таким образом, 
частноправовое регулирование в данном случае 
устанавливается исходя из приоритетного ха-
рактера самих имущественных отношений. 

Заключение
Учитывая интенсивное развитие обще-

ственных отношений, появление новых объек-
тов, в современной правовой системе возраста-
ет востребованность частноправового режима. 
Непосредственно метод правового регулирова-
ния, правовые принципы, нормативно закре-
пленные основные положения частного права 
и  иные правовые средства играют определён-
ную роль в правовом регулировании отношений 
в  сфере частного права. Для обеспечения над-
лежащего порядка регулирования отношений 
в данной сфере указанные правовые средства, 
вступая в сложное взаимодействие, определяют 
содержание частноправового режима.

Исходя из изложенного, частноправовой 
режим можно определить как систему регу-
лятивного воздействия, содержательно пред-
ставленную комплексом правовых средств, 
характеризующих особое сочетание свободы 
(инициативы), стимулов и ограничений, до-
зволений и запретов, которые определяют на-
правленность частноправового регулирования 
имущественных и личных неимущественных 
отношений, основанных на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности 
их участников.
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develop forecasts in the field of improving forensic means and methods of combating crime.
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existing scientific approaches to the system of the theory of criminalistic forecasting are demonstrated; its 
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Введение
Преступность, являясь сложным социаль-

ным и уголовно-правовым явлением, обладает 
признаками исторической изменчивости и ди-
намичности, взаимосвязанной не только с уров-
нем общественно-экономической формации, но 
и, как показывает практика последних десяти-
летий, с цифровизацией общественных отноше-
ний и, соответственно, появлением новых видов 
преступных посягательств.

Одним из инструментов борьбы с изменяю-
щейся преступностью является её прогнозиро-
вание и предупреждение. Комплексный анализ 
и прогнозирование криминогенной обстановки, 
а также подготовка предложений о мерах реаги-
рования на её осложнение возложены в качестве 
одной из задач на Министерство внутренних дел 
Российской Федерации1 . Однако борьба с пре-
ступностью будет эффективна в случае не толь-
ко предсказания направления её развития, но 
и совершенствования инструментария борьбы 
с ней в виде своевременной разработки новых 
технологий, методов и методик расследования, 
что является задачей криминалистики.

Само понятие «прогноз» является обще-
научным и часто трактуется как «определённая 
практической необходимостью, научная, осно-
ванная на познании закономерностей развития 
какого-либо явления, оценка его будущего со-
стояния» [12, с. 6]. Применительно к прогнози-
рованию преступности следует отметить, что 
отдельные её аспекты исследуются целым рядом 

юридических наук, в числе которых особо следу-
ет выделить науки уголовного права, уголовно-
го процесса, криминологию, криминалистику, 
науку оперативно-розыскной деятельности. Од-
нако у каждой из названных юридических наук 
свой объект и предмет исследования, исходя из 
которых подходы к прогнозированию преступ-
ности и задачи такой прогностики имеют свои 
отличия. Например, в современной криминоло-
гии прогнозирование обладает значительной те-
оретической базой и довольно широко исполь-
зуется в практической деятельности, тогда как 
криминалистическое прогнозирование основы-
вается лишь на отдельных научных исследова-
ниях и пока не получило широкого прикладно-
го использования, в том числе применительно 
к  прогнозированию явлений и процессов, свя-
занных с преступной деятельностью отдельных 
групп и видов. 

Конечно, вопросы криминалистического 
прогнозирования не оставались без научного 
внимания на различных этапах развития кри-
миналистики. Многие известные учёные-кри-
миналисты советского и современного периодов 
(Р. С. Белкин, А. В. Дулов, Г. Ф. Горский, Г. Л. Гра-
новский, A. M. Ларин, Г. Г. Зуйков, Б. М. Шавер, 
И. Я. Фридман, В. А. Образцов, О. Я. Баев, Г. А. Зо-
рин, Л. Я. Драпкин, И. Ф. Герасимов, Л.  Г.  Гор-
шенин, А. Ю. Головин, А. В. Варданян и  многие 
другие) подчеркивали его теоретическую и прак-
тическую значимость как самостоятельного ин-
струмента борьбы с преступностью, не отрицая, 
впрочем, взаимосвязи криминалистического 
и криминологического прогнозирования. 

В частности, А. Н. Васильев и Н. П. Ябло-
ков справедливо отмечали, что «кримина-
листическое прогнозирование может стать 
полноценным только при использовании как 
криминалистической, так и криминологической 
информации [5, с. 111]. Р. С. Белкин, говоря об 

1 О деятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией 
о  деятельности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений» : приказ МВД России от 17 янва-
ря 2006 г. №  19 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_58965/?ysclid=lopm6enx
6j774176987 (дата обращения: 10.08.2023).
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особой взаимосвязи обозначенных видов про-
гнозирования, полагал, что «криминалистиче-
ское прогнозирование является естественным 
дополнением криминологического прогнозиро-
вания»2. 

Иными словами, несмотря на взаимосвязь 
криминологического и криминалистического 
прогнозирования, последнее выступает само-
стоятельным направлением криминалисти-
ческих научных исследований и прикладной 
правоохранительной деятельности в системе 
борьбы с преступностью. В связи с этим пред-
ставляется необходимым подробно остановить-
ся на истории становления и развития крими-
налистического прогнозирования как системы 
криминалистического научного знания, а также 
признания его научным сообществом частной 
криминалистической теорией (учением), эле-
ментом общей теории криминалистики.

Методы
Методологическую основу исследования 

составляют диалектический, логический, си-
стемный, а также ряд других методов научного 
познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
сравнение, обобщение, описание. Значительную 
роль в исследовании сыграл исторический ме-
тод.

Результаты
Предпосылки развития криминалистиче-

ского прогнозирования как самостоятельного 
направления криминалистической науки нахо-
дят свое начало в работах советских криминали-
стов 30-х годов прошлого столетия. Так, в 1939 
году С. А. Голунский и Б. М. Шавер выдвинули 
гипотезу о возможности определения новых 
способов совершения преступлений на основе 
изучения данных о расследовании отдельных 
видов3. Однако выдвинутая идея не получила 
сколь-либо серьезного развития в научной ли-
тературе в последующие годы, в том числе из-
за сформировавшегося в научном сообществе 
того периода представления о предмете, системе 
и сущности криминалистики и, возможно, под 
влиянием «идеологического пресса того времени 
на развитие криминалистической науки» [6, с. 6].

Анализ криминалистической литературы 
40-х – начала 70-х годов ХХ столетия позволя-
ет сделать вывод, что в этот период проблемы 
криминалистического прогнозирования не яв-
лялись приоритетными объектами криминали-
стических научных исследований и лишь эпи-
зодически затрагивались в трудах отдельных 
авторов.

Новый виток исследований, посвященных 
криминалистической прогностике, приходит-
ся на конец 70-х годов прошлого века. Необ-
ходимость создания и разработки криминали-

стической прогностики как самостоятельного 
направления в криминалистике обосновывал 
в указанный период Р. С. Белкин. Им были сфор-
мулированы задачи и предложена структура 
частной теории криминалистического прогно-
зирования, а основная цель криминалистиче-
ского прогнозирования, по его мнению, заклю-
чалась в определении направления развития 
средств, способов и методов борьбы с преступ-
ностью [2].

Структура криминалистической прогно-
стики, предложенная Р. С. Белкиным в 1970 году, 
содержала следующие элементы: 

1) понятие и цели прогнозирования;
2) методологические основы прогнозиро-

вания;
3) понятие, содержание и виды исходных 

данных для прогнозирования;
4) операции по прогнозированию:
– критерии и методы оценки прогнозов,
– пути и формы реализации прогнозов [2].
Как в последующем отмечал сам Р. С. Бел-

кин [1, с. 242], его попытка сформулировать 
основные положения частной теории крими-
налистического прогнозирования не осталась 
незамеченной учёными, и одним из первых 
важность и значимость выдвинутой им теории 
для деятельности экспертных криминалистиче-
ских учреждений и теории экспертизы отметил 
в 1971 году А. П. Сапун, который считал, что 
разработка криминалистического прогнозиро-
вания в экспертной деятельности позволит не 
только планировать направление её развития, 
но и своевременно предвидеть возможность 
возникновения тех или иных её «узких мест» 
и  заранее готовиться к решению тех задач, ко-
торые в соответствии с прогнозом могут воз-
никнуть перед судебной экспертизой в будущем 
[13, с. 116].

Несмотря на возросший интерес в научном 
сообществе к проблемам криминалистическо-
го прогнозирования после трудов Р. С. Белки-
на, существенного прорыва в направлении его 
развития всё же не было. Вопросы кримина-
листического прогнозирования затрагивались 
отдельными авторами, преимущественно фраг-
ментарно, чаще всего в рамках проводимых 
исследований по другой криминалистической 
проблематике. Например, в трудах Г. Г. Зуйкова 
криминалистическое прогнозирование упоми-
налось  применительно к проблеме изучения 
способа совершения преступления4. И. Я. Фрид-
ман затрагивал этот вопрос в аспекте профилак-
тической деятельности экспертных учреждений 
[14], Г. Ф. Горский – при рассмотрении основ 
организации и деятельности следственного ап-
парата [7, с. 208], а В. А. Образцов и И. А. Воз-
грин – применительно к перспективам развития 
методики расследования отдельных видов пре-
ступлений5.

2 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 3 т. – 
Москва: Юристъ, 1997. – Т. 2. – 464 с.

3 Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика. Ме-
тодика расследования отдельных видов преступлений  : 
учебник / под ред.: Вышинского А. Я. – Москва: Юрид. изд-
во НКЮ СССР, 1939. – 372 с.

4 Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о спосо-
бе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. – Москва, 1970. – 31 c.

5 Образцов В. А. Проблемы совершенствования науч-
ных основ методики расследования преступлении : дис. ... 
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К учёным, попытавшимся охватить более 
широкий круг вопросов криминалистическо-
го прогнозирования, следует отнести Г. Л. Гра-
новского, опубликовавшего в 1973–1976 годах 
доклады [8–10], и представившего авторское 
видение структуры криминалистической про-
гностики, как раздела криминалистической нау-
ки,  а также основные направления её развития, 
к числу которых отнёс: систему науки кримина-
листики; совершенствование видов экспертиз 
и  методов экспертных исследований; совер-
шенствование структуры правоохранительных 
органов; управления системой юстиции и МВД 
[8, с. 13]. Однако тут следует согласиться с мне-
нием Р. С. Белкина, который отмечал: «Совер-
шенствование структуры правоохранительных 
органов в целом, управление системой юстиции 
и МВД – объекты исследования науки управле-
ния, а не криминалистики»6.

В последующие годы, вплоть до 1990-х, ис-
следования теории криминалистического про-
гнозирования преимущественно проходили 
в рамках становления или уточнения ранее вы-
сказанных идей в трудах отдельных учёных без 
проведения фундаментальных исследований 
в данном направлении. В частности, в 1988 году 
Р. С. Белкин представил уже дополненный вари-
ант предложенной им в 1970-х годах структуры 
теории криминалистического прогнозирования, 
отнеся к её содержанию следующие элементы: 

1) понятие и общеметодологические осно-
вы криминалистического прогнозирования;

2) основные направления криминалисти-
ческого прогнозирования;

3) понятие, содержание и виды исходных 
для криминалистического прогнозирования 
данных;

4) методики криминалистического про-
гнозирования;

5) критерии и методы оценки прогнозов;
6) пути и формы реализации прогнозов 

[1, с. 241].
Возможные направления развития крими-

налистического прогнозирования, по его мне-
нию, заключались, во-первых – в прогнозиро-
вании научных исследований и их результатов, 
т. е. в целом прогнозировании возможного раз-
вития криминалистической науки. Второе на-
правление – прогнозирование преступности, 
а также средств, форм и методов борьбы с нею 
[1, с. 245].

Результаты первого фундаментального ис-
следования, посвященного теории криминали-
стического прогнозирования, в постсоветский 
период были представлены в 1994 году Л. Г. Гор-
шениным в его докторской диссертации. По ре-
зультатам исследования автором были отчасти 
обобщены и переосмыслены существовавшие 

разрозненные подходы к определению сущно-
сти  криминалистического прогнозирования, 
представлено авторское видение относительно 
его содержания и структуры, информационной 
базы, условий и порядка использования до-
стижений психиатрии в криминалистической 
прогностике, положений методики кримина-
листического прогнозирования, а также обо-
значены проблемы оценки и формы реализации 
криминалистических прогнозов7. В рамках ис-
следования Л. Г. Горшениным уточнено и рас-
крыто содержание упомянутых элементов кри-
миналистического прогнозирования, а также 
сформулировано понятие криминалистической 
прогностики как системы достоверного обоб-
щённого знания о закономерностях содержания 
и развития прогнозируемых криминалистиче-
ски значимых объектов, а также процесса разра-
ботки и реализации криминалистических про-
гнозов8.

В научной литературе 1990-х – 2000-х го-
дов встречаются и иные авторские опреде-
ления криминалистического прогнозирова-
ния (криминалистической прогностики). Так, 
Н.  П.  Яблоков определял криминалистическое 
прогнозирование как основанное на анализе 
действия объективных закономерностей раз-
вития криминалистически значимых явлений, 
событий и процессов и использовании положе-
ний теории прогностики предвидение направ-
лений дальнейшего развития криминалистики 
как науки, целесообразного корректирования 
всех видов практической криминалистической 
деятельности (её методов и средств) в условиях 
предполагаемого изменения и появления новых 
видов преступной деятельности, способов её со-
вершения9 и т. д. По мнению Г. А. Зорина, кри-
миналистическая прогностика – это часть науки 
криминалистики о закономерностях разработ-
ки прогнозов, связанных с расследованием пре-
ступлений10. А. Н. Литвинов и Р. Л. Степанюк 
высказали суждение, что «криминалистическое 
прогнозирование в широком понимании явля-
ется внедрением положений и рекомендаций 
криминалистической прогностики в практику 
научного предвидения в сфере познания кри-
миналистики, а также специфической научной, 
познавательной и практической деятельности» 
[12, с. 13]. 

Ю. В. Гаврилиным, А. Ю. Головиным 
и  И.  В.  Тишутиной криминалистическое про-
гнозирование было определено как «основанное 
на общей теории прогнозирования предвиде-
ние дальнейшего развития криминалистики 
как науки, всех видов практической кримина-
листической деятельности с учётом некоторых 
предсказаний об изменениях в отдельных видах 

д-ра юрид. наук. – Москва, 1985 – 349 с.; Возгрин И. А. Те-
оретические основы методики как раздела криминалисти-
ческой науки : дис. ... д-ра юрид. наук. – Ленинград: ЛГУ, 
1986. – 312 с. 

6  Белкин Р. С. Курс криминалистики : учебное посо-
бие для вузов : в 3 т. – 3-е изд., доп. – Москва: Юнити, 2001. 
– Т. 2. – 237 с.

7 Горшенин Л. Г. Теория криминалистического прогно-
зирования : дис. … д-ра юрид. наук. – Минск, 1994. – 330 с.

8 Там же. – C. 73.
9 Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юристъ, 2005. – 371 с.
10 Зорин Г. А. Проблемы применения специальных ло-

гико-психологических методов при подготовке и проведе-
нии следственных действий : дис. ... д-ра юрид. наук. – Мо-
сква, 1991. – 533 с.
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преступной деятельности, о появлении новых её 
видов и возможных новых средствах и приёмах 
борьбы с ними»11. Авторы особо отметили, что 
криминалистическое прогнозирование может 
быть как научным, так и практическим.

Представленные авторские дефиниции не 
являются единственными попытками опреде-
лить сущность криминалистического прогно-
зирования, однако даже на основе их анализа 
можно констатировать, что подход относитель-
но направлений развития криминалистиче-
ского прогнозирования, который когда-то был 
высказан Р. С. Белкиным как прогнозирование 
научного развития криминалистики и прогно-
зирование развития преступности, методов, 
средств и приёмов борьбы, в них прослеживает-
ся довольно чётко. 

На современном этапе, к которому услов-
но можно отнести период с начала нового ты-
сячелетия, фактически отсутствуют научные 
исследования, посвящённые теоретическим 
аспектам криминалистического прогнозирова-
ния. Криминалистической прогностике чаще 
посвящены отдельные публикации [3; 4; 11; 15] 
или же отдельные вопросы криминалистиче-
ского прогнозирования рассматриваются в дис-
сертационных исследованиях12 применительно 
к группам и видам преступлений, либо судебно-
экспертной деятельности. 

Отсутствие на настоящий момент суще-
ственного научного интереса к дальнейшему со-
вершенствованию теоретических основ крими-
налистического прогнозирования и, что более 
важно, активным исследованиям прогностиче-
ского характера преступной деятельности от-
дельных её групп и видов, негативно влияет на 

дальнейшее развитие самой криминалистики 
и выполнение ею своих научных и прикладных 
функций. Решение криминалистикой возло-
женных на неё задач своевременного обеспе-
чения современными средствами, приёмами, 
методами и технологиями правоохранительной 
деятельности вряд ли возможно без качествен-
ного прогнозирования появления новых видов 
и способов совершения преступлений, исполь-
зования в преступной деятельности новейших 
достижений научно-технического прогресса, 
развития организованной и транснациональной 
преступности, выявления обстоятельств, ко-
торые могут способствовать совершению пре-
ступлений, повлечь за собой снижение качества 
и  эффективности работы органов следствия 
и  дознания, экспертных подразделений право-
охранительных органов.

Заключение
В связи с изложенным представляется воз-

можным сформулировать современные задачи 
криминалистики в сфере криминалистического 
прогнозирования:

– дальнейшее развитие и уточнение науч-
ных основ криминалистического прогнозирова-
ния как частной криминалистической теории;

– активизация криминалистических про-
гностических исследований преступной дея-
тельности различных групп и видов, а также 
посткриминальной деятельности преступни-
ков и других, связанных с ними лиц (например, 
противодействия предварительному расследо-
ванию); 

– своевременная разработка криминали-
стических средств, методов и технологий рас-
крытия, расследования и предупреждения 
преступлений, в том числе прогностических 
методик расследования преступлений (групп, 
видов, подвидов), предполагаемых к появлению 
в ближайшее время, а также совершенствова-
ние существующих криминалистических мето-
дик с учётом результатов криминалистического 
прогнозирования;

– разработка рекомендаций по приклад-
ному криминалистическому прогнозированию 
в ходе следственной деятельности, формиро-
ванию знаний и навыков криминалистической 
прогностики у сотрудников органов следствия 
и дознания.

11 Гаврилин Ю. В., Головин А. Ю., Тишутина И. В. Кри-
миналистика в понятиях и терминах. – Москва: Книжный 
мир, 2006. – 384 с.

12 См., напр.: Трошкин А. А. Криминалистическое 
прогнозирование дорожно-транспортных преступлений 
(теоретические, информационные и методические аспек-
ты) : дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994. – 143 c.; 
Крепышева С. К. Формирование прогностической методи-
ки расследования преступлений, связанных с легализаци-
ей (отмыванием) преступных доходов : дис. ... канд. юрид. 
наук. – Нижний Новгород, 2001. – 198 с.; Устинова И. В. Су-
дебно-экспертное прогнозирование : теоретические и при-
кладные аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Кали-
нинград, 2021. – 23 с.; и др.
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О разграничении составов преступлений,
предусмотренных статьями 109, 118 и 238 УК РФ,

в применении к медицинским работникам:
сравнительно-правовой анализ

Аннотация: Введение. Актуальность исследования продиктована необходимостью решения 
проблемы квалификации деяний медицинских работников при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности по статьям 109, 118 и 238 Уголовного кодекса РФ, исходя из элементов состава 
преступления. В статье рассматриваются особенности элементов состава преступлений, предусмо-
тренных вышеуказанными статьями УК РФ, применительно к медицинским работникам, указаны 
признаки их сходства и различия по данным составам, пробелы действующего законодательства 
и недостатки нормативного регулирования медицинской деятельности, являющиеся причиной оши-
бок правоприменителей при квалификации преступлений. Цель исследования заключается в анали-
зе указанных пробелов и недостатков, выработке предложений для решения данных проблем. 

Методы. В исследовании применялись общенаучный диалектический и формально-логический 
методы. 

Результаты. Результаты проведённого исследования показывают, что, несмотря на солидную 
судебную практику по рассматриваемым составам преступлений, правоприменители далеки от еди-
ного подхода в применении статей 109, 118 и 238 УК РФ при квалификации деяний медицинских 
работников в процессе осуществления ими профессиональной деятельности. Авторами предложено 
несколько вариантов решения проблем неверной квалификации данных деяний по статье 238 УК РФ.
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On the differentiation of the elements of crimes
provided for in Articles 109, 118 and 238

of the Criminal Code of the Russian Federation,
 concerning medical workers:

comparative legal analysis
Abstract: Introduction. The relevance of the study is dictated by the need to solve the problem of 

qualification of the acts of medical workers in their professional activities in accordance with Articles 109, 
118 and 238 of the Criminal Code of the Russian Federation, based on the elements of the corpus delicti. The 
article examines the features of the elements of the corpus delicti provided for by the above articles of the 
Criminal Code of the Russian Federation concerning medical workers, indicates the signs of their similarities 
and differences in these compositions, gaps in current legislation and shortcomings of normative regulation 
of medical activities, which are the cause of mistakes of law enforcement officers in the qualification of crimes. 
The purpose of the study is to analyze these gaps and shortcomings and to give proposals for solving these 
problems.

Methods. General scientific dialectical and formal-logical methods are used in the study.
Results. The results of the study show that, despite the solid judicial practice concerning elements of 

crimes under consideration, law enforcement officers are far from a unified approach in applying Articles 
109, 118 and 238 of the Criminal Code of the Russian Federation when qualifying the acts of medical workers 
in the process of their professional activities. The authors have proposed several ways of solving the problems 
of incorrect qualification of these acts according to the Article 238 of the Criminal Code of the Russian 
Federation.
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Введение
Одной из главных задач правового, соци-

ально-ориентированного государства является 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здо-
ровья. 

Конституцией РФ в статье 41 провозглаше-
но право каждого гражданина страны на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. В связи с этим 
само собой разумеющимся представляется 
стремление государства к созданию эффектив-
ного правового механизма обеспечения реали-
зации гражданами указанного права. В рамках 
данного механизма находят место законотвор-
ческие институты по разработке правовых норм 
в сфере охраны здоровья, институты надзора 
и контроля за их соблюдением, а также институт 
ответственности, в том числе уголовной.

Методы исследования
 Авторами при исследовании применялись 

формально-логический и общенаучный диалек-
тический методы.

Результаты
Уголовный кодекс РФ не содержит норм об 

ответственности медицинских работников за 

нарушения при осуществлении ими профессио-
нальных обязанностей, в отличие, например, от 
уголовных кодексов Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Китайской Народной Республи-
ки, в которых предусмотрены соответствующие 
статьи или разделы, чётко определяющие меди-
цинского работника как субъекта преступления, 
а сферу его профессиональной деятельности – 
как элементы объективной стороны (место, об-
стоятельства). Исходя из этого, квалификация 
преступных действий или бездействия медицин-
ских работников правоприменителями осущест-
вляется по тем статьям Особенной части УК РФ, 
которыми предусмотрена уголовная ответствен-
ность за причинение смерти по неосторожно-
сти, тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
и выполнение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности (ст. ст. 109, 
118 и 238 УК РФ соответственно), что неизбежно 
встречается при оказании медицинской помощи. 
Приведённые нормы уголовного закона явля-
ются общими и могут быть применены для уго-
ловно-правовой оценки нарушений в различных 
сферах деятельности, в том числе ненадлежащего 
оказания медицинской помощи. Перечисленные 
составы преступлений наиболее часто фигуриру-
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ют в статистике расследуемых правоохранитель-
ными органами уголовных дел, фабулой которых 
являются нарушения, допущенные медицински-
ми работниками при исполнении ими своих про-
фессиональных обязанностей. Согласно данным 
статистики Следственного комитета Российской 
Федерации (далее – СК России), в 2022 году при-
нято 1860 решений о возбуждении уголовных дел 
по результатам 5747 поступивших в  СК России 
сообщений о преступлениях. Среди возбуждён-
ных уголовных дел 1396 преступлений квалифи-
цировано по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей), 31 – по ч. 2 ст. 118 (причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей), 138 – по ч. 1 
ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности1) и  136 – по ч. 2 ст.  238 
УК  РФ (то же, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью либо 
смерть человека2).   

Следует отметить, что вышеуказанные уго-
ловные дела отличаются сложностью при их 
расследовании вследствие специфики самой 
профессиональной медицинской деятельно-
сти и  особенностей её нормативно-правового 
регулирования, необходимостью проведения 
сложных комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз, допроса большого количества ме-
дицинских работников, принимавших участие 
в оказании медицинской помощи пациенту, изъ-
ятия и тщательного изучения медицинской до-
кументации, в том числе, в части касающейся 
фактов ее возможной фальсификации, широко-
го привлечения специалистов для всесторонней 
компетентной оценки правильности осущест-
вления медицинской деятельности в каждом 
конкретном случае и т. д. Кроме того, в право-
применительной практике нередко возникают 
вопросы правильного применения уголовного 
закона к ятрогенным преступлениям, в том чис-
ле квалификации (установления признаков того 
или иного состава преступления в действиях 
(бездействии) медицинских работников), приме-
нения квалифицирующих признаков (например, 
совершения неосторожного преступления груп-
пой лиц), а также обстоятельств, исключающих 
преступность деяния (крайней необходимости 
и обоснованного риска в медицинской практике). 

Трудно переоценить с практической (да 
и  с научной) точки зрения значение правиль-
ной квалификации преступления. Как пишет 
А.  Б.  Наумов, квалификация выступает право-
вым обоснованием привлечения лица к уго-
ловной ответственности, применения мер про-
цессуального принуждения, предъявления 
обвинения, предания суду, назначения наказа-
ния и т. д.3 Фактически квалификация престу-

пления является неким базисом, фундаментом 
для последующих действий правоприменителей, 
на котором основывается весь процесс приме-
нения к лицу мер уголовной ответственности. 
И если на данном этапе деяния лица будут оши-
бочно квалифицированы, это повлечёт за собой 
ошибки во всей дальнейшей правоприменитель-
ной деятельности. 

По сути квалификация преступления пред-
ставляет собой процесс сопоставления деяния 
лица с гипотезой и диспозицией уголовно-пра-
вовой нормы (или нескольких норм). Право-
применитель в лице следователя (дознавателя), 
государственного обвинителя, суда оценивает, 
соотносится ли поведение лица с какой-либо 
уголовно-правовой нормой, есть ли в нём при-
знаки наличия тех или иных элементов состава 
преступления. Полностью согласны с утвержде-
нием Т. В. Кленовой, что квалификация престу-
плений является неправильной не только в слу-
чае ошибочного применения статей Уголовного 
кодекса, но и когда не выполнено требование 
полного и  достоверного установления обстоя-
тельств дела, имеющих значение для определе-
ния состава преступления, или установленные 
обстоятельства приблизительно выражены в вы-
воде о квалификации преступления [1, c. 47].

Наиболее ярко, с нашей точки зрения, в по-
следние годы это проявилось при разграниче-
нии составов преступлений, предусмотренных 
статьями 109 и 118 УК РФ, с одной стороны, 
и статьёй 238 УК РФ, с другой стороны, приме-
нительно к профессиональным медицинским 
преступлениям. В данной статье авторами дела-
ется попытка разграничения указанных соста-
вов по всем элементам состава преступления.

Согласно приведенной выше статистике, 
статья 238 УК РФ уверенно занимает второе ли-
дирующее место среди статей УК РФ, по кото-
рым возбуждаются уголовные дела о ненадлежа-
щем оказании медицинской помощи. Однако, по 
мнению авторов, данная норма далеко не всегда 
применяется правильно. Следователями и суда-
ми неверно проводится оценка действий меди-
цинских работников по указанной статье, тогда 
как их следует квалифицировать по статье 109 
либо 118 УК РФ. На наш взгляд, это происходит 
из-за неправильной оценки составообразующих 
признаков указанных преступлений.

Статья 238 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность в том числе за выполнение 
работ, оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. Именно поэтому данный 
состав преступления стал востребованным при 
квалификации действий медицинских работни-
ков при недобросовестном осуществлении ими 
профессиональных обязанностей. Другое дело, 
что, с нашей точки зрения, данный состав при-
меняется неоправданно широко по отношению 
к представителям сферы медицинской деятель-
ности. Как пишет М. А. Фадеева, данная статья 
выступает для правоприменителя неким «про-
крустовым ложем», в которое можно «уложить» 
многие деяния медиков, не подпадающие под 
признаки преступлений, предусмотренных ч.  2 
ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 УК РФ [2, c. 51]. Без-

1 Применительно к медицинской деятельности – ме-
дицинских услуг (прим. авторов).

2 Применительно к медицинской деятельности – 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (прим. авторов).

3 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая 
часть : курс лекций. – Москва: Бек, 1996. – C. 144. (560 с.).
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условно, подобная ситуация не способствует 
повышению авторитета правоохранительных 
органов, прокуратуры и суда, давая повод для 
укрепления мнения граждан и представителей 
медицинского сообщества об объявленной «охо-
те на ведьм» среди медицинских работников.

Видовым объектом рассматриваемого пре-
ступления является здоровье населения, а ро-
довым – общественная безопасность. Таким 
образом, о совершении преступления, предус-
мотренного ст. 238 УК РФ, можно говорить в тех 
случаях, когда причиняется вред или создаётся 
реальная угроза его причинения вышеуказан-
ным объектам. Однако на практике следствен-
ными органами возбуждаются уголовные дела по 
факту наступления смерти или причинения вре-
да здоровью конкретных пациентов. Безусловно, 
жизнь человека и его здоровье являются высшей 
ценностью, охраняемой государством, но с точ-
ки зрения уголовного закона они являются объ-
ектом преступлений против жизни и  здоровья, 
а не против здоровья населения и общественной 
безопасности. На это же указывает А. Р. Поздня-
кова, отмечая, что объект преступления являет-
ся основным критерием разграничения статей 
109 УК РФ и 118 УК РФ с пунктом «в» ч. 2 ст. 238 
УК РФ [3, c. 74]. 

Весьма спорной представляется позиция 
М. Э. Сыбатовой и О. Н. Городновой [4, c. 153], 
Е. В. Топильской [5, c. 59] – указанные авторы 
апеллируют к части 3 ст. 17 УК РФ, считая ст. 238 
УК РФ специальной по отношению к статьям 109 
и 118 УК РФ, и предлагают разрешение пробле-
мы конкуренции норм вышеуказанных статей 
в пользу ст. 238 УК РФ.

 Авторы уверены, что данные нормы не 
могут соотноситься как общая и специальная 
и солидарны с позицией Т. Г. Понятовской, что 
в данном случае конкуренция норм отсутству-
ет в принципе, поскольку конкуренция между 
нормами о преступлениях с разными объектами 
невозможна [6, c. 75]. Если в процессе осущест-
вления профессиональной деятельности меди-
цинский работник допускает недобросовестное 
осуществление своих профессиональных обя-
занностей, нарушая клинические рекомендации, 
порядки оказания медицинской помощи, след-
ствием чего явилась смерть или тяжкий вред 
здоровью конкретного пациента, то его действия 
следует квалифицировать по ч. 2 ст. 109 или по 
ч. 2 ст. 118 УК РФ соответственно, но не по п. «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ, поскольку действия медицин-
ского работника в описанной ситуации не ставят 
под угрозу жизнь неопределённого круга лиц 
или здоровье населения. Как пишет А. А.  Бим-
бинов, здоровье населения представляет собой 
общественные отношения, складывающиеся по 
поводу правильной организации здравоохране-
ния, направленные на обеспечение благополу-
чия граждан в неперсонифицированном виде. 
Верным представляется его высказывание от-
носительно того, что пострадать такие отноше-
ния могут лишь при системном характере ме-
дицинских нарушений, когда существует угроза 
жизни или здоровью неопределённого круга лиц 

[7, c. 132]. Оценка по ст. 238 УК РФ отдельно взя-
того клинического случая с неблагоприятным 
исходом лечения конкретного пациента (част-
ный случай) не позволяет судить о системности 
нарушений. Очевидно, выяснение частоты и рас-
пространённости нарушений (системности) про-
исходит в процессе расследования уголовного 
дела, и в этом случае первоначальная квалифика-
ция ятрогенного события может измениться.  

Таким образом, объект преступления явля-
ется одним из разграничивающих элементов со-
ставов преступлений, предусмотренных статья-
ми 109 и 118 УК РФ и статьёй 238 УК РФ.

Другим разграничивающим элементом яв-
ляется объективная сторона. В статьях 109 и 118 
УК РФ речь идёт о причинении вреда жизни 
или тяжкого вреда здоровью пациента соответ-
ственно вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей. 
Анализируя диспозиции указанных уголовно-
правовых норм применительно к медицинским 
работникам, авторы приходят к выводу, что объ-
ективная сторона этих преступлений состоит 
в ненадлежащем выполнении медицинскими 
работниками своих профессиональных обязан-
ностей. Это выражается в несоблюдении ими 
требований нормативных документов, порядков 
оказания медицинской помощи и клинических 
рекомендаций, а в отдельных редких случаях 
(при отсутствии нормативного регулирования) 
обычаев клинической практики, следствием 
чего явилась смерть пациента или причинение 
тяжкого вреда его здоровью. Фактически в рас-
сматриваемых составах преступлений речь идёт 
о том, что неблагоприятные последствия для 
конкретного пациента наступили вследствие не-
соблюдения (нарушения) врачом определённых 
требований по оказанию медицинской помощи 
(допущены дефекты), что привело к неадекват-
ному, неполному или несвоевременному (ненад-
лежащему) её оказанию. Объективная же сторо-
на преступления, предусмотренного статьёй 238 
УК РФ, состоит в предоставлении тем же меди-
цинским работником медицинских услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности. Следо-
вательно, выяснение, какие именно требования 
безопасности (в чём они состоят и чем установ-
лены) и по какой причине были нарушены, явля-
ется обязательным, так как указанные признаки 
входят в объективную сторону преступления 
и являются предметом доказывания. 

Сразу же обращает на себя внимание факт, 
что состав преступления, предусмотренно-
го частью 1 ст. 238 УК РФ, относится к числу 
формальных – привлечение к уголовной ответ-
ственности в данном случае возможно уже за 
сам факт оказания таких услуг без наступления 
общественно опасных последствий. Н. В. Долгу-
шина и А. Ю. Чупрова указывают, что использо-
вание данной нормы в ситуациях с отсутствием 
последствий в виде смерти пациента или причи-
нения ему тяжкого вреда здоровью допускается 
лишь при очевидности и реальности опасности 
оказываемой услуги для здоровья человека [8, 
c. 91]. Возникает вопрос: как можно оценить 
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медицинскую услугу в качестве потенциально 
опасной, если последствия в виде смерти или 
причинения вреда здоровью пациента ещё не 
возникли? Подобным вопросом задаются су-
дебные медики Р.  Э. Калинин и Е.  Х.  Баринов, 
отмечая отсутствие методики экспертного ис-
следования по вопросам гипотетической опас-
ности медицинских вмешательств и невоз-
можность дать судебно-медицинскую оценку 
последствий, которые не наступили в  действи-
тельности [9, c. 66]. С практической точки зре-
ния применение части 1 ст. 238 УК РФ в момент 
возбуждения уголовного дела и на первоначаль-
ном этапе расследования может быть признано 
обоснованным в тех случаях, когда неблагопри-
ятный исход оказания медицинской помощи 
не является летальным (пациент жив), а вред, 
причинённый здоровью человека, не может 
быть установлен следователем самостоятельно 
(требует судебно-экспертной оценки в  рамках 
судебно-медицинской экспертизы), что препят-
ствует квалификации по ст. 118 УК РФ. Далее 
в  ходе расследования проверяется в том числе 
и  соблюдение требований безопасности при 
оказании медицинских услуг.

Кроме того, авторы считают важным об-
ратить внимание на само понятие «услуга» 
и  «безопасность услуги» в диспозиции ст. 238 
УК  РФ. В  российском законодательстве термин 
«медицинская услуга», несмотря на негативное 
его восприятие самими медицинскими работ-
никами, используется достаточно широко. Фе-
деральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 323-ФЗ) определяет медицинскую услугу 
как медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на 
профилактику, диагностику и лечение заболе-
ваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение. Кроме 
того, в соответствии с данным нормативным 
актом предоставление медицинских услуг вклю-
чено в комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание и (или) восстановление здоро-
вья, и представляющий собой не что иное, как 
медицинскую помощь. В свою очередь, меди-
цинское вмешательство представляет собой вы-
полняемые медицинским работником и иным 
работником, имеющим право на осуществле-
ние медицинской деятельности, по отношению 
к пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диа-
гностическую, лечебную, реабилитационную на-
правленность виды медицинских обследований 
и (или) медицинских манипуляций, а также ис-
кусственное прерывание беременности. То есть 
медицинские обследования и медицинские ма-
нипуляции, которые выполняются медицинским 
работником по отношению к пациенту с вышеу-
казанными целями (а это фактически все виды 
действий при осуществлении медицинскими 
работниками своей профессиональной деятель-
ности), являются медицинскими услугами, кото-

рые предоставляются в рамках оказания меди-
цинской помощи. 

Таким образом, работы (услуги), упоминае-
мые законодателем в ст. 238 УК РФ, действитель-
но имеют место в медицинской деятельности, 
и разделить их с учётом вышеприведённых фор-
мулировок в действующем законодательстве, на 
наш взгляд, весьма проблематично, тем более что 
понятие «медицинская услуга» используется за-
конодателем во многих нормативных правовых 
актах. Особенно остро вопрос дифференциации 
понятий «медицинская помощь» и «медицин-
ская услуга» стоит для целей применения ст. 238 
УК РФ. По мнению авторов, исходя из анализа 
нормативно установленных определений, их по-
нимания и применения, соотношение этих поня-
тий следующее: медицинская услуга – это част-
ный случай оказания медицинской помощи при 
наличии дополнительного условия: юридическо-
го основания для ее оказания в виде возмездного 
договора об оказании медицинских услуг (меж-
ду медицинской организацией – исполнителем 
и пациентом – получателем услуги или иным ли-
цом в интересах пациента) [10, c. 119].

Такая позиция находит своё подтверждение, 
и отдельными авторами высказывается мысль 
о том, что к медицинским услугам применитель-
но к диспозиции рассматриваемой статьи УК РФ 
следует относить лишь те из них, которые оказы-
ваются за счёт средств граждан или организаций 
(иными словами, только платные медицинские 
услуги). Так, А. А. Бимбинов акцентирует вни-
мание на том, что оказание медицинской услуги 
по правовой форме представляет собой согла-
шение двух или нескольких лиц, как правило, 
медицинской организации и пациента, которое 
характеризуется в том числе равноправием сто-
рон и свободой договора [7, c. 131]. Однако дан-
ная позиция не находит своего отражения в раз-
личного рода разъяснительных документах. Так, 
в пункте 4 письма Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 23 июля 2012 г. № 01/8179-12-
32 «О постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 
“О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей”»  указано, 
что законодательство о защите прав потребите-
лей применяется к отношениям по предоставле-
нию гражданам медицинских услуг, оказывае-
мых медицинскими организациями как в рамках 
добровольного, так и обязательного медицин-
ского страхования.  Пункт 4 постановления Пле-
нума Верховного Суда от 25 июня 2019  г. № 18 
«О судебной практике по делам о преступлени-
ях, предусмотренных статьей 238 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» (далее – постанов-
ление Пленума ВС РФ от 25 июня 2019 г. № 18) 
содержит разъяснение о том, что потерпевшим 
по уголовному делу о таком преступлении мо-
жет быть признано физическое лицо независимо 
от того, состояло ли оно в договорных отноше-
ниях с лицом (организацией), осуществлявшим 
производство, хранение или перевозку в целях 
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выпол-
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нение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья 
человека. Однако такое разъяснение высшего су-
дебного органа, по мнению авторов, не учитыва-
ет особенности договорных отношений в граж-
данском праве, в частности, подменяя договор 
об оказании услуг (в данном случае – медицин-
ских услуг), договором страхования (обязатель-
ного или добровольного), которые различны по 
элементам и содержанию. Тем более неприемле-
мо формально переносить такой подход из граж-
данского судопроизводства в уголовное, так как 
он фактически отождествляет  понятия меди-
цинской помощи и медицинской услуги, что по-
зволяет неограниченно применять ст. 238 УК РФ 
к оценке ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, что представляется нам категорически 
неверным по сути.  

Ещё одним признаком объективной сторо-
ны является безопасность услуги. Некоторыми 
учёными поддерживается тезис о наличии опре-
делённых критериев безопасности медицинских 
услуг. Например, Е. В. Топильская в качестве 
нормативных актов, содержащих такие требо-
вания, называет Федеральный закон № 323-ФЗ, 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О  санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», а также приказы Минздрава Рос-
сии [5, c. 58]. Однако все же чёткого перечня кри-
териев безопасности как медицинских услуг, так 
и медицинской помощи в нормативных актах нет, 
за исключением указания в ст. 87 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ на один из 
составляющих элементов федерального государ-
ственного контроля (надзора) качества и безопас-
ности медицинской деятельности  –  соблюдение 
медицинскими организациями (в том числе ме-
дицинскими работниками), фармацевтическими 
организациями (в том числе фармацевтическими 
работниками), государственными внебюджетны-
ми фондами, индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими медицинскую деятель-
ность, и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими фармацевтическую деятель-
ность, обязательных требований в сфере охраны 
здоровья, требований к объектам, используемым 
при осуществлении деятельности в сфере охра-
ны здоровья, в том числе прав граждан в сфере 
охраны здоровья,  порядков оказания медицин-
ской помощи, положений об организации оказа-
ния медицинской помощи по видам медицинской 
помощи, правил проведения лабораторных, ин-
струментальных, патологоанатомических и иных 
видов диагностических исследований, порядков 
проведения медицинских экспертиз, диспансери-
зации, диспансерного наблюдения, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований, 
а также соблюдение лицензионных требований 
к осуществлению медицинской деятельности. 
Кроме того, данный нормативный акт содержит 
большое число норм, посвящённых безопасности 
применяемых в ходе осуществления медицин-
ской деятельности медицинских изделий.

Согласно п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, пре-
дусмотренных статьей 238 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации» (далее – постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 18) о реальной 
опасности выполняемых (выполненных) работ 
или оказываемых (оказанных) услуг может сви-
детельстовать такое их качество, при котором 
выполнение работ или оказание услуг в  обыч-
ных условиях могло привести к указанным тяж-
ким последствиям. Применительно к  медицин-
ской помощи понятие её качества раскрывается 
в п. 21 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ – 
совокупность характеристик, отражающих сво-
евременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при ока-
зании медицинской помощи, степень достиже-
ния запланированного результата.

Иными словами, безопасность медицин-
ской деятельности оценивается исходя из соблю-
дения медицинскими работниками законода-
тельных требований при оказании медицинской 
помощи. Е. В. Сильченко справедливо разделяет 
преступления против жизни и здоровья и пре-
ступления, предусмотренные ст. 238 УК РФ, по 
признакам объективной стороны, указывая на 
то, что круг обязанностей врача, оказывающего 
медицинскую помощь, нарушение которых при 
наличии иных признаков состава преступления 
подлежит квалификации по ст. 238 УК РФ, огра-
ничен только безопасным использованием ме-
дицинских изделий, а при невыполнении иных 
профессиональных обязанностей содеянное 
следует квалифицировать по статьям, предусмо-
тренным главой 16 УК РФ [11, c. 72].

Таким образом, как отмечает В. В. Радов, 
не совсем понятно, каким именно требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей 
должна отвечать медицинская услуга [12, c. 161]. 
Авторы задаются ещё более серьёзным вопро-
сом – а существуют ли в принципе медицинские 
услуги, являющиеся безопасными? Можно ли 
назвать хоть какие-то из них, оказание которых 
с высокой долей вероятности не повлечёт за со-
бой причинение вреда здоровью пациента? Ведь 
по своей сути любое медицинское вмешатель-
ство влечёт за собой те или иные последствия – 
нарушение целостности кожных покровов при 
операции, пункции, введении иглы или катете-
ра, появление в организме чужеродного белка 
при вакцинации, химического вещества при его 
введении любым образом, последствия радиа-
ционного воздействия после рентгенологиче-
ского обследования или лучевой терапии и т. д. 
Ряд таких вмешательств заведомо представляет 
немалую угрозу для здоровья пациента, несмо-
тря на оправданность их применения в конкрет-
ных ситуациях – химиотерапия, колоноскопия, 
спинно-мозговая пункция и др. Авторы не на-
ходят ответа на вопрос, как возможно разделить 
медицинские вмешательства, представляющие 
опасность для пациента, и медицинские вмеша-
тельства, «отвечающие требованиям безопасно-
сти» – слишком специфический характер носит 
медицинская деятельность, которая немыслима 
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без риска и постоянного балансирования между 
ожидаемым позитивным результатом и возмож-
ными негативными последствиями. 

Е. В. Сильченко говорит о расширительном 
толковании правоприменителями требований 
безопасности при оказании медицинской помо-
щи, когда за основу берутся общие соображения 
о безопасности вместо бланкетности признака 
[11, c. 72]. В свою очередь М. П. Пронина акцен-
тирует внимание на том, что связь бланкетных 
уголовно-правовых диспозиций с актами иных 
отраслей законодательства является необходи-
мой и достаточной для установления исчерпы-
вающих признаков конкретного состава престу-
пления, а также истины по делу [13, c. 3].

Таким образом, учитывая отсутствие в нор-
мативно-правовых актах чётких критериев без-
опасности медицинской деятельности (за ис-
ключением вышеперечисленных, являющихся 
при их нарушении признаком объективной 
стороны преступлений, предусмотренных гла-
вой 16 УК  РФ), авторы делают вывод, что ква-
лификация действий медицинских работников, 
сопровождавшихся нарушением клинических 
рекомендаций, порядков, стандартов оказания 
медицинской помощи, результатом чего явилась 
смерть или причинение тяжкого вреда здоровью 
пациента, по ст. 238 УК РФ является ошибочной 
по причине отсутствия всех признаков объек-
тивной стороны, а именно, критериев безопас-
ности, которые были нарушены. 

Актуальная судебно-следственная практи-
ка в качестве критериев безопасности медицин-
ской деятельности рассматривает следующие:

– безопасность условий оказания медицин-
ской помощи (соблюдение санитарно-эпидемио-
логических норм и требований к медицинским 
помещениям, инвентарю, оборудованию, тре-
бований к лекарственным средствам, медицин-
ским изделиям, лечебному питанию и пр.)

– безопасность процесса (соблюдение кли-
нических рекомендаций, протоколов операций, 
стандартных операционных процедур (СОП), 
инструкций по применению лекарственных 
средств и медицинских изделий, правил и ин-
струкций пользователя медицинским оборудо-
ванием и пр.)

– оказание медицинской помощи уполно-
моченным лицом (медицинским работником, 
имеющим необходимую подготовку (базовую 
и специальную) и документальное подтвержде-
ние).

Все указанное упрощённо можно уложить 
в формулу безопасности оказания медицинской 
помощи: кто, где и как оказывает медицинскую 
помощь. Вместе с тем отождествление приведён-
ных критериев с лицензионными требованиями, 
на что указывают некоторые авторы, является не 
совсем верным и полным, поскольку выполне-
ние медицинской организацией лицензионных 
требований, безусловно, создает предпосылки 
для минимизации нарушений требований безо-
пасности, но исключить их полностью не может, 
так как практически реализует оказание помощи 
конкретному пациенту медицинский работник 

(при участии организатора здравоохранения), 
привнося значительную субъективную состав-
ляющую в виде своего волевого поведения в ис-
ходно безопасную среду. Оценка соблюдения 
требований безопасности при оказании меди-
цинской помощи в каждом конкретном слу-
чае производится комплексно по объективным 
и  субъективным составляющим. Исходя из из-
ложенного, в описании объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, 
содержатся обязательные ссылки на нормы фе-
дерального или отраслевого законодательства 
(медицинского, санитарно-эпидемиологическо-
го, технического), нарушение которых было до-
пущено при оказании медицинской помощи.

Верным представляется вывод И. И. На-
горной о том, что ключевые особенности меди-
цинской деятельности (её направленность на 
сохранение здоровья и спасение жизни при не-
избежном риске причинения вреда здоровью 
или смерти) предопределяют необходимость 
особого подхода к её правовому регулированию 
и уголовно-правовой охране жизни и здоровья 
пациента [14, c. 155]. И как минимум, дискусси-
онно мнение М. Э. Сыбатовой и О. Н. Городно-
вой о безусловной необходимости уголовных ре-
прессий в отношении медицинских работников, 
если под таковыми мы подразумеваем не только 
тех, кто сознательно нарушает требования зако-
нодательства в сфере здравоохранения, тем са-
мым ставя под угрозу жизнь и здоровье пациен-
тов (а то и уже причинив этот вред), но и тех, кто 
добросовестно осуществляет свои профессио-
нальные обязанности, сознательно избрав для 
себя профессию, неизбежно связанную с риском 
[4, c. 154].

Следует обратить внимание на разли-
чия  в  субъекте преступлений, предусмотрен-
ных статьями 109 и 118 УК РФ, с одной стороны, 
и статьёй 238 УК РФ, с другой. С точки зрения 
уголовного права, в ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 
УК РФ в качестве субъекта предусмотрено лицо, 
ненадлежаще исполнившее свои профессио-
нальные обязанности, т. е. речь идёт о престу-
плениях со специальным субъектом. По своему 
внутреннему содержанию, как уже отмечалось, 
невыполнение медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей выражается 
в осуществлении им медицинской деятельности 
с нарушениями требований порядков оказания 
медицинской помощи и клинических рекомен-
даций. Речь идёт о тех нарушениях, которые по-
служили причиной наступления общественно 
опасных последствий в виде смерти пациента 
(ч. 2 ст. 109 УК РФ) либо причинения тяжкого 
вреда его здоровью (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Ещё раз 
подчеркнём, что речь идёт о конкретном лице 
(пациенте), претерпевшем неблагоприятные по-
следствия нарушения медицинским работником 
требований оказания медицинской помощи, 
предусмотренных российским законодатель-
ством. 

Что касается субъекта преступления, пре-
дусмотренного ст. 238 УК РФ, то законодатель 
не предъявляет никаких особых требований 
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к нему, в том числе при квалифицированном со-
ставе. Так же, как и в случае с объективной сто-
роной данного преступления, отсутствие чётких 
критериев к данному элементу состава пре-
ступления порождает чрезмерную широту его 
применения. По сути, речь идёт о любом лице, 
оказывающим любые услуги, не отвечающие 
требованиям безопасности. Учитывая, что объ-
ектами преступления выступают здоровье насе-
ления и общественная безопасность, субъектом 
данного преступления в сфере здравоохранения 
должно быть должностное лицо медицинской 
организации, в должностные обязанности ко-
торого входит организация процесса оказания 
медицинской помощи – главный врач и его заме-
стители, заведующий отделением. На это же об-
ращает внимание О. Н. Дунин, подчёркивая, что 
квалифицировать как оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности, повлекших по 
неосторожности причинение смерти, надлежит 
лишь деяния лица, обеспечивающего организа-
цию лечебно-профилактической, администра-
тивно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности организации [15, c. 351]. А. Р. Позднякова 
также придерживается мнения о целесообраз-
ности применения ст. 238 УК РФ в отношении 
руководителей лечебных учреждений в случае 
усмотрения в их деятельности предоставления 
небезопасных медицинских услуг [3, c. 74]. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
№ 18 не обходит вниманием вопрос о субъекте 
преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. 
В пункте 5 данного постановления указано, что 
субъектом оказания услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, может являться в том чис-
ле лицо, фактически осуществляющее оказание 
таких услуг. На наш взгляд, здесь позиция Вер-
ховного Суда РФ входит в определённое проти-
воречие с Федеральным законом № 323-ФЗ, ч. 1 
ст. 32 которого содержит норму о том, что меди-
цинская помощь оказывается медицинскими ор-
ганизациями. Об этом говорит и Е. В. Сильчен-
ко, обращающая внимание, помимо прочего, на 
тот факт, что, согласно законодательству, услуги 
оказываются организацией, а не доктором, по-
этому и применять ст. 238 УК РФ следует имен-
но к администрации медицинской организации 
[11, c. 70]. 

Не согласимся с такой позицией. Субъекты 
оказания медицинских услуг – это не всегда толь-
ко организаторы здравоохранения. Их задача – 
создать условия для минимизации нарушений 
требований безопасности, о чём было сказано 
выше. Однако, не являясь непосредственными 
исполнителями конкретных действий в процес-
се оказания медицинской помощи, они лишены 
возможности контролировать и  направлять те-
кущий процесс, хотя ими созданы все условия 
для его безопасного производства. Примеры 
судебно-следственной практики привлечения 
к  уголовной ответственности за оказание ме-
дицинских услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, именно медицинских работников 
как непосредственных исполнителей таких ус-
луг не единичны. Они основаны на доказанном 

факте нарушений, обусловленных субъективны-
ми причинами (волевыми действиями медицин-
ских работников, участвующих в оказании по-
мощи) при наличии объективных возможностей 
(которые созданы организаторами здравоохра-
нения) действовать правомерно. В  этом случае 
ответственности подлежит только медицинский 
работник, поскольку является единственным 
субъектом преступления. Вместе с тем право-
применительной практике известны случаи при-
влечения к ответственности по части 2 ст. 238 
УК РФ группы лиц (организатора здравоохра-
нения совместно с врачом), когда допущенные 
нарушения требований безопасности соверше-
ны каждым в пределах своей компетенции: орга-
низатором при создании необходимых условий 
(отсутствие пригодного помещения и специали-
стов в штате медорганизации), врачом при на-
значении и выполнении конкретной процедуры 
(неустановление противопоказаний и несоблю-
дение техники). 

Также немаловажное значение для пра-
вильной квалификации деяний медицинских 
работников по статьям 109 и 118 УК РФ либо по 
статье 238 УК РФ имеет содержание субъектив-
ной стороны этих преступлений. Причинение 
медицинским работником смерти или тяжкого 
вреда здоровью пациента по неосторожности 
относится к неосторожным преступлениям, тог-
да как оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности, повлекшее по неосторожности 
смерть или причинение тяжкого вреда здоро-
вью, является преступлением с двойной формой 
вины – умыслом по отношению к деянию и не-
осторожностью в отношении последствий. При 
этом, с нашей точки зрения, необходимо обра-
тить внимание на факт осознания лицом того, 
что оказываемые им услуги не относятся к кате-
гории безопасных.

 А. В. Суханов подвергает сомнению пози-
цию, согласно которой к уголовной ответствен-
ности по ст. 238 УК РФ может быть привлечено 
лицо только в том случае, если будет установ-
лен факт его осведомленности об опасности для 
жизни или здоровья потребителя производи-
мой, хранимой с целью сбыта, реализуемой про-
дукции [16]. Но если следовать такой логике, 
к  уголовной ответственности следует привле-
кать абсолютно всех лиц, оказывающих услуги 
или реализующих товары, но не имеющих ни-
какого отношения к производству этих това-
ров, режиму их хранения на удалённых складах, 
сертификации, закупке изделий, посредством 
которых оказываются услуги, и поэтому не осве-
домлённых об их безопасности. С нашей точки 
зрения, нарушением всех принципов уголовно-
го права будет привлечение к уголовной ответ-
ственности, например, врача-рентгенолога, вы-
полняющего диагностические исследования на 
компьютерном томографе, установленном в ста-
ционаре, но при этом не имеющего представле-
ния о порядке закупки данного томографа, его 
соответствия техническим регламентам, а также 
возможности его контрафактности. Ответствен-
ность за соблюдение всех соответствующих тре-
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бований законодательства при осуществлении 
закупки медицинских изделий, в том числе ком-
пьютерных томографов, аппаратов УЗИ, ИВЛ 
и прочего медицинского оборудования, исполь-
зующегося при оказании медицинской помощи, 
несут должностные лица медицинской организа-
ции, но никак не медицинские работники, непо-
средственно оказывающие медицинские услуги 
и соответственно не имеющие умысла оказывать 
эти услуги на не соответствующем требованиям 
медицинском оборудовании.

Е. О. Игонина считает, что квалифици-
ровать действия медицинских работников по 
ст. 238 УК РФ уместно лишь в случае оказания не-
безопасных услуг, когда врач, осуществляющий 
определённое воздействие на пациента, осозна-
ет, что совершает его неправомерно (использует 
запрещённый приём или метод лечения, нару-
шает технику выполнения либо установленный 
порядок лечения для конкретного заболевания, 
использует ненадлежащее или неисправное ме-
дицинское оборудование) [17,  c.  132]. Верным 
представляется замечание автора о том, что обя-
занностью следователя является доказывание 
прямого умысла виновного на оказание небез-
опасной услуги и подтверждение его осведом-
лённости о неправомерности действий. С точки 
зрения авторов, если врач или медсестра исполь-
зуют лекарственный препарат либо медицинское 
изделие по назначению, в строгом соответствии 
с инструкцией по применению, будучи уверен-
ными в том, что у препарата не истекли сроки 
годности, медицинское изделие находится в ис-
правном состоянии, а итогом их действий тем не 
менее явилась смерть пациента или причинение 
тяжкого вреда его здоровью, квалифицировать 
их действия по ст. 238 УК РФ нельзя в силу от-
сутствия в их действиях состава преступления 
как минимум в силу отсутствия умысла.

Заключение
Таким образом, авторы приходят к выводу 

о существенных различиях в составах преступле-
ний, предусмотренных статьями 109 и 118 УК РФ, 

с одной стороны, и статьёй 238 УК РФ, с другой. 
Квалификация органами следствия, прокурату-
ры и судами деяний медицинских работников по 
ст. 238 УК РФ обусловлена, на наш взгляд, чрез-
мерно расширенным толкованием данной статьи 
Верховным Судом РФ, что породило использова-
ние неточностей диспозиции простого и квали-
фицированного её состава не в пользу сферы ока-
зания медицинской помощи. Для решения данной 
проблемы можно предложить несколько путей: 
внести соответствующие уточнения в  постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ № 18, сфор-
мулировать определение понятия «медицинская 
услуга» для целей ст. 238 УК РФ в примечании 
к данной норме (отличное от определения, данно-
го в статье 2 Федерального закона № 323-ФЗ, уточ-
нив критерии отграничения от медицинской по-
мощи), ввести дополнительную статью в УК РФ, 
предусматривающую уголовную ответственность 
медицинских работников за ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи в качестве специальной 
уголовно-правовой нормы [18, c.  32] или унифи-
цировать реализацию правовых предписаний 
посредством жёсткого надзора за применением 
ст. 238 УК РФ к сфере медицинской деятельности. 
И если первые три пути представляются авторам 
тернистыми и длительными, хотя и более фунда-
ментальными, то возможность реализации Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации 
полномочий регулятора правоприменительной 
практики весьма перспективна. Такая практика 
ранее неоднократно реализовывалась главным 
надзорным ведомством путём направления с 2015 
года и в последующий период информационных 
писем прокурорам с разъяснениями в том числе 
составообразующих признаков статьи 238 УК РФ 
применительно к медицинским услугам. Тем не 
менее, предложения об исключении применения 
ст. 238 УК РФ к сфере медицинской деятельности 
вообще (с соответствующим законодательным 
закреплением) или о введении в уголовное зако-
нодательство специальной нормы за ненадлежа-
щее оказание медицинской помощи не утратили 
своей актуальности. 
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Некоторые проблемы реализации обстоятельств,
исключающих преступность деяния

Аннотация: Введение. Статья посвящена рассмотрению проблем реализации обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Авторами предпринята попытка установления некоторых оши-
бок при применении уголовного и уголовно-процессуального законов Монголии в сфере института 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обосновывается актуальность и значимость 
развития института обстоятельств, исключающих преступность деяния, как в теории уголовного 
права, так и в правоприменительной деятельности. Анализируются некоторые проблемы развития 
института обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также определяются отдельные 
направления их решения. Исследуются и другие проблемы применения нормы о посягательстве, 
совершенном в целях задержания и пресечения, так как данная норма и в целом институт обстоя-
тельств, исключающих преступность деяний, – важнейшие  вопросы науки уголовного права.  Для 
сотрудников правоохранительных органов высока вероятность стать субъектами преступления 
при исполнении своих служебных обязанностей, так как зачастую неприменение норм, касающихся 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, приводит к неправомерному результату. В свя-
зи с этим возникает необходимость активизации применения данных норм в судебной практике 
и при проведении теоретических исследований учёными в области уголовного права.

Методы исследования: посредством использования системного и формально-юридическо-
го методов была исследована норма об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, ре-
гламентирующая освобождение от уголовной ответственности. При помощи конкретно-социо-
логического и статистического методов получены и интерпретированы данные о преступлениях, 
связанных с противоправным воздействием на представителей органов государственной власти 
Монголии, а также проанализированы результаты опросов сотрудников правоохранительных орга-
нов. Собранные материалы позволяют выявить проблемы в рассматриваемой области.

Результаты. В процессе анализа обстоятельств, исключающих преступность деяния, авторы 
пришли к следующим выводам.

Случаи, когда сотрудники полиции воздерживаются от применения специальных средств 
и физической силы, опасаясь обвинений в превышении своих служебных полномочий, наблюдают-
ся довольно часто. По этой причине у преступников появляется возможность более успешно сопро-
тивляться сотруднику полиции и избежать задержания или уклониться от исполнения законных 
требований, предъявляемых сотрудником полиции.

Несмотря на законность своих действий, сотрудники правоохранительных органов часто дей-
ствуют неуверенно, так как велика вероятность того, что за выполнение служебных обязанностей 
они сами могут понести наказание. На практике вместо правильной оценки законности действий 
сотрудников при аресте или оказании им сопротивления наблюдается тенденция  к обвинению са-
мих сотрудников. 

Появление в УК Монголии статьи 4.2, охраняющей сотрудников правоохранительных органов 
от подобных последствий, стало важной уголовно-правовой гарантией выполнения сотрудниками 
правоохранительных органов своих функций по борьбе с преступностью.

Хотя в новом Уголовно-процессуальном кодексе Монголии в качестве одного из оснований 
для прекращения уголовного дела закон предусматривает «обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния», – реализация данного основания вызывает сомнения, поэтому необходимо совер-
шенствовать правовую природу его применения на практике. 

Ключевые слова: задержание, пресечение, сотрудник правоохранительного органа, сотрудник 
полиции, общественная опасность, преступление, правонарушение
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Some problems
of implementation of circumstances, 

excluding the criminality of an act

Abstract: Introduction. The article focuses on the problems of implementation of circumstances 
excluding the criminality of an act. The authors make an attempt to establish some mistakes in the 
application of criminal and criminal procedure laws in the sphere of the institute of circumstances excluding 
the criminality of an act in Mongolia. The relevance and significance of the development of the institute of 
circumstances excluding criminality of an act both in the criminal law theory and in law enforcement activity 
is proved. Some problems of development of the institute of circumstances excluding criminality of an act are 
analysed, as well as some areas of their solution are determined. Other problems of application of the norm 
on encroachment committed for the purpose of detention and suppression are also investigated, as this norm 
and the institute of circumstances excluding criminality of acts are the most important issues of criminal law 
theory.  Law enforcement officers are more likely to become subjects of an offence while performing their 
duties, as the failure to apply the norms relating to circumstances excluding the criminality of an act often 
leads to an unlawful result. In this regard, there is a need to strengthen the application of these norms in legal 
practice and carry out theoretical research in the field of criminal law.

Research methods: Using systematic and formal-legal methods, the norm on circumstances excluding 
the criminality of an act regulating discharge was investigated. By means of specific-sociological and statistical 
methods, data on crimes related to unlawful acts against the public authorities of Mongolia were obtained 
and analysed, as well as the results of surveys conducted among law enforcement officers. The results enable 
us to identify problems in this area.

Results. In the process of analysing the circumstances excluding the criminality of an act, the authors 
came to the following conclusions.

Cases of refraining from the use of special means and physical force by police officers who are afraid of 
being accused of abusing their power are quite common. As a result, a criminal has the opportunity to resist 
a police officer and to avoid being detained or to comply with lawful demands of a police officer.

Despite the legality of their actions, law enforcement officers often act with a lack of confidence because 
of the probability that they are likely to be punished for carrying out their duties. In practice, police officers 
are often blamed instead of being properly assessed for the legality of their actions: when they arrest or are 
resisted making it.

Coming into force article 4.2 of the Criminal Code of Mongolia, which protects law enforcement officers 
from such consequences, has become an important legal support of law enforcement officers in fulfillment 
their crime fighting duties.

Although the law in the new Criminal Procedure Code of Mongolia provides for “circumstances 
excluding the criminality of an act” as one of the grounds for the closure of a criminal case, the implementation 
of this ground is a matter of doubt, and the legal nature of its implementation should be improved in practice.
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Введение
Конституция Монголии гарантирует го-

сударственную защиту прав и свобод человека 
и  гражданина. Эта гарантия непосредственно 
связана с обязанностью государства признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина. Статья 19 Конституции Мон-
голии гласит: «Государство несет перед своими 
гражданами ответственность за создание эконо-
мических, социальных, правовых и иных гаран-
тий для обеспечения прав и свобод человека, за 
борьбу с нарушениями прав и свобод человека  
и восстановление нарушенных прав» [1]. Данное 
указание в самом широком смысле стало право-
вой основой деятельности по включению в Уго-
ловный кодекс Монголии (далее – УК Монголии) 
нормы, касающейся обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния.

С середины 1980-х годов идеи перемен и мо-
дернизации в некоторых западноевропейских 
странах с социалистической системой, в  том 
числе в Российской Федерации, оказали силь-
ное влияние на нашу страну, изменив тем самым 
социальную, политическую и экономическую 
системы, повлияв также на концепцию и содер-
жание новой Конституции. В соответствии с тре-
бованиями гармонизации и полным обновлени-
ем других законов, в УК Монголии до 2015 года 
изменения вносились 15 раз.

Поскольку внесенные в УК Монголии по-
правки и изменения привели к невозможности 
эффективного обслуживания новой ситуации, 
началась интенсивная работа по его пересмо-
тру с целью сокращения многочисленных норм 
и ликвидации отставания, а также приведения 
законодательства в соответствие с реальной 
жизнью и новой социально-экономической си-
стемой. В результате УК Монголии был перера-
ботан, и 3 января 2002 года его новый вариант 
был одобрен Национальным собранием.

Хотя в научных трудах по уголовному праву 
с 1996 года высказывалась точка зрения о необ-
ходимости самостоятельного законодательного 
оформления обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, и легализации их как специ-
ального института, только спустя шесть лет в УК 
Монголии было выделено пять таких обстоя-
тельств, что не только вызвало теоретическую 
дискуссию, но и стало важным шагом в развитии 
уголовно-правовой науки в Монголии и тем са-
мым способствовало решению важных практи-
ческих задач уголовного судопроизводства.

Глава 8 УК Монголии 2002 года [2] включает 
множество положений, направленных на обеспе-
чение прав человека и гарантию их реализации, 
обеспечение участия граждан в борьбе и выявле-
нии, а также пресечении правонарушений и пре-
ступлений, создание условий для выполнения 
работниками органов государственной власти 
своих обязанностей. Одним из них выступает 
появление в УК Монголии нормы о причинении 
вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. Это не только помогло обеспечить 
деятельность сотрудников правоохранительных 
органов юридическими гарантиями, но и стало 

поводом для признания его существенных отли-
чий от необходимой обороны.

Методы исследования
С помощью  системного и формально-юри-

дического методов была исследована норма об 
обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния, регламентирующая освобождение от 
уголовной ответственности. При помощи кон-
кретно-социологического и статистического 
методов получены и интерпретированы данные 
о преступлениях, связанных с  противоправным 
воздействием на представителей органов госу-
дарственной власти Монголии, а также проана-
лизированы результаты опросов сотрудников 
правоохранительных органов. Собранные мате-
риалы социологического исследования позволя-
ют выявить существующие на практике пробле-
мы, касающиеся обстоятельств, исключающих 
преступность деяния.

Результаты 
Несмотря на введение нормы о применении 

силы с целью задержания, на практике случаи 
реализации обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, немногочисленны. Напро-
тив, растёт количество случаев несправедли-
вого привлечения государственных служащих 
к уголовной ответственности за совершение 
деяний, которые согласно теории являются об-
стоятельствами, исключающими преступность 
деяния. Подобное применение нормы приводит 
к неудовлетворённости граждан деятельностью 
сотрудников полиции и росту количества нару-
шений общественного порядка. Таким образом, 
практика её применения указывает на то, что эта 
норма противоречива и трудноприменима. Дан-
ное предположение подтверждается анализом 73 
решений судов, вынесенных по делам о сотруд-
никах полиции, причинивших ушерб при задер-
жании преступников и пресечении преступле-
ний, а также фокус-интервью с примерно 2600 
государственными служащими, выполняющими 
специальные функции [3, с. 156].

Как показывает результат исследования, 
проведенного в электронной форме среди со-
трудников полиции, в последнее время появи-
лись тенденции к росту случаев сопротивления 
сотрудникам полиции при исполнении ими слу-
жебных обязанностей, прерыванию и прекра-
щению сотрудниками служебной деятельности, 
распространению необоснованной негативной 
информации о сотрудниках правоохранитель-
ных органов, подстреканию общества к соверше-
нию незаконных действий, оскорблению пред-
ставителей власти, в результате чего последние 
часто подвергаются опасности несправедливого 
наказания и совершают самоубийство [4, с. 33].

В законодательстве Монголии существуют 
законы о полицейской службе, о государствен-
ной службе, о правовом состоянии юриста и т. д., 
которые обеспечивают правовую и иную защиту 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов. Согласно Закону о поли-
цейской службе, полицейская организация несёт 
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ответственность за обеспечение сотрудникам 
условий и возможностей для выполнения ими 
своих служебных обязанностей, а также обеспе-
чение их специальным оборудованием. Соглас-
но ч. 1 ст. 47 Закона о полицейской службе, со-
трудник полиции может применять физическую 
силу, специальные средства, технику и  огне-
стрельное оружие для воздействия на отдельных 
лиц или группу лиц в соответствии с основани-
ями и порядком, предусмотренными настоящим 
Законом [5].

Первой стадией применения силы является 
использование физической силы, когда лицо, со-
вершившее преступление или административ-
ное правонарушение, не подчиняется законным 
требованиям сотрудника полиции. Физическая 
сила применяется с целью запугивания, психо-
логического давления, задержания, контроля. 
В. Г. Бужор отмечал различие между насилием 
и  применением силы. По его мнению, насилие 
законным быть не может, законным может быть 
лишь применение силы [6, с. 12]. Согласно п. 1. 4 
постановления Пленума Верховного Суда Мон-
голии от 29 октября 2007 г. № 41 «О некоторых 
вопросах правильной квалификации хулиган-
ства и отграничения хулиганства от других ана-
логичных преступлений или административных 
правонарушений», под применением насилия 
следует понимать любые активные действия ви-
новного, направленные на физическое насилие1.

Кроме указанных выше законов, есть дру-
гой источник права, который главным образом 
защищает сотрудников правоохранительных 
органов. Это ст. 23.1 УК Монголии «Преступле-
ния против интересов общественной службы». 
Общественная опасность посягательств на здо-
ровье сотрудника правоохранительного органа 
состоит прежде всего в их способности причи-
нять существенный вред одновременно двум 
объектам уголовно-правовой охраны. Таковыми 
являются, во-первых, нормальная деятельность 
органов государственной власти, во-вторых, 
здоровье и телесная неприкосновенность со-
трудников правоохранительного органа. Ж. Ав-
хиа считал, что общественная опасность этих 
преступлений состоит в том, что угрозой или 
насилием по отношению к должностным лицам 
и  активистам виновный нарушает нормальную 
деятельность государственных или обществен-
ных организаций, причиняет вред или создаёт 
угрозу причинения вреда этим лицам в связи 
с их служебной, общественной или производ-
ственной деятельностью [7, с. 293].

В сложившейся сегодня ситуации жизнь 
и  здоровье сотрудников правоохранитель-
ных органов Монголии, как и в целом порядок 
управления, стали в большей степени уязвимы, 
чем раньше. Ситуация при этом усугубляется не-
спокойной обстановкой в обществе, неудовлет-
воренностью  деятельностью  представителей 
власти в Монголии [8, с. 34]. Так, количество за-
регистрированных преступлений против жизни 
и здоровья представителей власти (ст. 23.1 УК 

Монголии) в период с 2013 г. по 2021 г. достиг-
ло 1299: в 2013 г. зарегистрировано 102 престу-
пления, в 2014 г. – 115, в 2015 г. – 122, в 2016 г. – 
74, в 2017 г. – 105, в 2018 г. – 157, в 2019 г. – 188, 
в  2020  г. – 197, в 2021 г. – 239 [10]. Как видим, 
количество зарегистрированных преступле-
ний, предусмотренных ст. 23.1 УК Монголии, 
в последние пять лет имеет тенденцию к росту. 
Некоторое снижение количества зарегистриро-
ванных преступлений против жизни и здоровья 
представителей власти зафиксировано в 2016 г., 
однако в 2017 г., а также в 2021 г. количество рас-
сматриваемых преступлений резко увеличилось 
[8, с. 34]. Рассмотрев статистические данные 
о  зарегистрированных преступлениях, предус-
мотренных ст. 23.1 УК Монголии, А. Вандан-Иш 
в своей диссертации пришёл к выводу о возрос-
шем количестве преступлений, посягающих на 
жизнь и здоровье сотрудника правоохранитель-
ного органа, что вызывает повышенное внима-
ние как со стороны законодателя, так и со сторо-
ны правоприменителей [8, с. 34].

В целях выявления проблем применимости 
нормы об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния, нами было проведено анкети-
рование 2029 сотрудников. Из них 1020 (50,2 %), 
так или иначе участвовали в задержаниях. При 
этом 43,4 % всех сотрудников, служащих в поли-
цейской организации, – это молодые люди 26–30 
лет, то есть того возраста, когда взгляды на служ-
бу и жизнь ещё не до конца сформировались. 
37,1 % анкетируемых имели стаж службы от 
5 до 10 лет. Среди офицеров со стажем службы 
10 лет и более – 44,7 % использовали специаль-
ные средства; 28,3 %  – физическую силу. При-
чины того, что 36 % полицейских, принявших 
участие в исследовании, применяли физическую 
силу с целью задержания и доставления в отдел 
полиции, напрямую связаны, во-первых, с от-
сутствием у них специального снаряжения, во-
вторых, с сопротивлением в большинстве слу-
чаев арестованного или задержанного человека. 
Из 1550 опрошеннных 82 % сотрудников Управ-
ления судебных приставов применили силу, 18 % 
– специальные средства [10]. При побеге осуж-
дённого из следственного изолятора или тюрь-
мы задержание организуют сотрудники Центра 
специальных операций. Так как они лучше под-
готовлены, предвидят ситуацию и тщательно 
планируют операции, проблемы чрезмерных 
действий при задержании практически не суще-
ствует.

Таким образом случаи, когда при задер-
жании лица, совершившего преступление или  
административное правонарушение, вред не 
причиняется, нередки, но немало и случаев при-
чинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
при таких действиях. Как показывают резуль-
таты анкетирования, количество случаев ис-
пользования специальных средств и физической 
силы относительно велико. 

Обсуждение
Можно сделать вывод о том, что вероятность 

оказания  сопротивления сотрудникам полиции, 1 URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/606.



102 

Уголовно-правовые науки

а также уклонения от исполнения  их законных 
требований, высока. Об этом свидетельствуют 
вышеуказанные статистические данные о зареги-
стрированных преступлениях  в отношении со-
трудников правоохранительных органов. 

Кроме множества проблем, связанных 
с  оказанием нарушителями сопротивления со-
трудникам правоохранительных органов, боль-
шую тревогу вызывает возложение вины на 
сотрудников правоохранительных органов за 
превышение ими пределов необходимой оборо-
ны либо применение силы при задержании лиц, 
совершивших преступления или администра-
тивные правонарушения. Так, 80 % сотрудников, 
принявших участие в опросе, отметили, что в от-
ношении этих лиц была проведена служебная 
проверка. На практике вместо правильной оцен-
ки законности действий сотрудников при аресте 
или применении физической силы преобладает 
тенденция обвинять их и привлекать к различ-
ным видам ответственности, порой и уголовной. 

Хотя большинство сотрудников правоохра-
нительных органов согласны с тем, что в случае 
применения силы при задержании и пресечении  
административного правонарушения или пре-
ступления положено следовать правилам, пред-
усмотренным законом, однако теоретические 
положения о пресечении преступления или за-
держании лица, совершившего правонарушение 
или  побег из следственного изолятора или тюрь-
мы, недостаточно разработаны, что показывают 
результаты следующего опроса. Из 2029 опро-
шенных 1650, или 81,3 %, ответили: «Государство 
должно нести ответственность за причинённый 
правонарушителю ущерб при условии, что со-
трудники правоохранительных органов не на-
рушали правила применения физической силы 
или специальных средств». Это происходит 
в случаях, когда лица, совершившие преступле-
ние или административное правонарушение, не 
подчиняются законным требованиям полиции, 
оказывают сопротивление, убегают, угрожают, 
применяют физическое насилие, нарушают по-
рядок управления, оскорбляют, игнорируют тре-
бования, проявляют ненависть или экстремизм. 
Следует отметить, что из-за распространения 
негативной информации о сотрудниках право-
охранительных органов через средства массовой 
информации в обществе уже сложилось нега-
тивное представление о них, что отрицательно 
влияет на исполнение сотрудниками служебных 
обязанностей. В итоге в деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов наблюдается 
пассивность в виде отказа от участия в пресече-
нии правоонарушений. 

Хотя действия сотрудников при примене-
нии силы и являются законными, всё же они 
стремятся избежать ответственности. Следует 
также отметить, что имеющиеся опасения обо-
снованны, поэтому перед нами стоит задача 
улучшения системы защиты сотрудников пра-
воохранительных органов. Для её выполнения 
представляется необходимым рассмотреть ин-
ститут обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, в частности, такое обстоятельство, 

как «посягательство, совершенное в целях задер-
жания и пресечения».

В целях совершенствования системы со-
блюдения прав и свобод человека и защиты на-
рушенных прав, а также выведения  её на но-
вый уровень был  принят  УК Монголии  2017 г., 
в ст. 4.2 которого отмечается: «Не является пре-
ступлением посягательство на человека путём 
совершения действий, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, в целях задержания лица, совер-
шившего преступление, доставления его в орган 
власти и пресечения преступных действий, если 
не было допущено превышения необходимых 
для этого мер» [11, с. 17]. Это не только стало 
важной уголовно-правовой гарантией выпол-
нения сотрудниками правоохранительных орга-
нов своих функций по борьбе с преступностью, 
но и позволило гражданам широко участвовать 
в деятельности по борьбе с преступностью.

Суд при квалификации преступления, свя-
занного с исполнением сотрудником правоохра-
нительных органов своих служебных обязанно-
стей, в большинстве случаев принимает решение 
о том, что оно было совершено по причине лич-
ных неприязненных отношений. Об этом свиде-
тельствуют следующие данные. Из 73 изученных 
постановлений судов первой инстанции в 31 
случае суд принимал ошибочное решение, пола-
гая, что деяние сотрудников правоохранитель-
ных органов является преступлением, в то время 
как действия сотрудников были законными. В 20 
случаях из 31 было принято решение о прекра-
щении уголовного дела. По результатам анализа 
этих дел подтвердилось, что в большинстве из 
прекращенных по тому или иному основанию 
дел сотрудники правоохранительных органов 
поступали в соответствии с законом, а в их дей-
ствиях не содержалось состава преступления. 
Отсюда следует вывод, что суд зачастую непра-
вильно трактует уголовный закон. В УК Монго-
лии чётко указано, что применение уголовного 
закона по аналогии не допускается [12].

В действующем Уголовно-процессуальном 
кодексе Монголии в качестве одного из осно-
ваний для прекращения уголовного дела закон 
предусматривает «обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния» [15]. Но, несмотря на 
это указание, на практике случаев прекращения 
уголовных дел по этому основанию пока не за-
регистрировано. Это лишний раз доказывает от-
сутствие единства в понимании обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, и реализа-
ции данного института на практике.

Приведем следующий пример. Сотрудник 
полиции О., являясь начальником отделения 
по охране общественного порядка полицейско-
го отдела №... района Баянзурх, прибывший по 
вызову 23 августа 2016 г., предъявлял законные 
требования к гражданину Т., так как гражданин 
Т. в состоянии алкогольного опьянения нару-
шал общественный порядок. Как выяснилось, 
гражданин Т. не выполнял законные требования 
сотрудника полиции. О. применил физическую 
силу в отношении гражданина Т., тем самым 
причинил лёгкий вред здоровью. В указанном 
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случае суд действия сотрудника полиции О. 
квалифицировал как умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью [14]. Сотрудник поли-
ции О. подал в суд заявление о пересмотре при-
нятого решения. Кассационный суд, рассмотрев 
жалобу О., прекратил данное уголовное дело по 
основаниям, предусмотренным ст. 32.5.1.1 УПК 
Монголии2 . 

На наш взгляд, судебное решение по этому 
делу отчасти неправильно, поскольку в данном 
случае суд должен был прекращать уголовное 
дело по основаниям, предусмотренным ч. 1.8 
ст. 34.19 УПК Монголии, которые звучат следу-
ющим образом: «...установлены обстоятельства, 
исключающие преступность деяния».

Следует отметить, что уже сложилась прак-
тика, когда при прекращении уголовного дела 
принимается решение не по основаниям обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, 
а по основаниям отсутствия состава преступле-
ния. На самом деле данные основания хотя по-
хожи по результату, но с точки зрения теории 
разные. 

Академик С. Нарангэрэл, профессор 
Г.  Гантѳмѳр считают: «Состав преступления 
есть совокупность объективных и субъектив-
ных признаков, установленных уголовным за-
коном для конкретного преступления» [15, с. 94] 
и далее: «Под обстоятельством, исключающим 
преступность деяния, понимаются особые об-
стоятельства, при которых конкретные лица не 
привлекаются к уголовной ответственности» 
[15, с. 174]. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что понятие отсутствия состава преступле-
ния включает в себя отсутствие одного из четы-
рёх составообразующих признаков, в то время 
как обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, имеют уголовно-правовое значение тог-
да и постольку, когда и поскольку имеет место 
поведение лиц, которые потенциально могут 

быть привлечены к уголовной ответственности 
за совершение того или иного преступления, но 
не наступающей в силу общественной полезно-
сти совершенного действия либо прямого ука-
зания закона. Деяния, признаваемые непреступ-
ными, как правило, направлены на достижение 
общественно полезных целей.

Таким образом, суд при принятии решения 
не обращает внимания на различие действий, 
которые содержат состав преступления, и дей-
ствий, которые не содержат состава преступле-
ния, что является недоработкой в области при-
менения закона и теории.

Заключение
Анализ данных свидетельствует, что случаи 

применения специальных средств и физической 
силы встречаются довольно часто. 

Несмотря на законность своих действий, 
сотрудники правоохранительных органов порой 
действуют неуверенно, так как велика вероят-
ность того, что за выполнение служебных обя-
занностей по закону они сами могут понести на-
казание. На практике вместо правильной оценки 
законности действий сотрудников при аресте 
или подавлении сопротивления наблюдается 
тенденция  к обвинению самих сотрудников, от-
чего у преступников  появляется возможность 
успешно сопротивляться сотруднику полиции, 
а  также избежать исполнения законных требо-
ваний, предъявляемых сотрудником полиции.

Появление в УК Монголии статьи 4.2, ох-
раняющей сотрудников правоохранительных 
органов от подобных последствий, стало важной 
уголовно-правовой гарантией выполнения со-
трудниками правоохранительных органов своих 
функций по борьбе с преступностью.

Хотя в новом Уголовно-процессуальном ко-
дексе Монголии в качестве одного из оснований 
для прекращения уголовного дела закон предус-
матривает «обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния», реализация данного осно-
вания вызывает сомнения, поэтому необходимо 
совершенствовать правовую природу его приме-
нения на практике.
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совершаемых в отношении несовершеннолетних

в киберпространстве
Аннотация:  Введение:  об актуальности темы свидетельствует тот факт, что киберпресту-

пления, в том числе в отношении несовершеннолетних, несмотря на постоянный рост количества 
зарегистрированных (в 2022 году – более 522,1 тыс., в 2021 году – 320 тысяч таких преступлений)1 
до сих пор не получили должного внимания в научных исследованиях, а также в разработке пер-
спективных законодательных мер борьбы для предотвращения и пресечения таких преступлений. 

Предметом исследования являются федеральные законы и иные нормативные акты, регулирую-
щие общественные отношения, устанавливающие уголовную ответственность за совершение кибер-
преступлений против несовершеннолетних. Цель данной статьи – научный анализ проблем, касаю-
щихся преступлений, совершенных в интернет-пространстве в отношении несовершеннолетних лиц. 

Методы: методологическую основу данного исследования составили базовые положения диа-
лектического метода познания, общенаучные и частнонаучные методы, такие, как сравнительно-
правовой, конкретно-социологический, формально-логический, системный и исторический. 

Результаты: в результате исследования установлена актуальность системного подхода, начи-
ная с законодательного закрепления понятий, относящихся к признакам составов преступлений, 
которые могут влиять на выявление, расследование и раскрытие преступлений, совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних в киберпространстве.

Ключевые слова: киберпреступления, информационные технологии, уголовная ответствен-
ность, преступления, несовершеннолетние

Для цитирования: Берестовой А. Н., Цветков П. В. О понятии и характеристике преступле-
ний, совершаемых в отношении несовершеннолетних в киберпространстве  // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2023. – № 4 (100). – С. 105–111; doi: 10.35750/2071-
8284-2023-4-105-111.

Andrey N. Berestovoy 
Cand. Sci (jurid.)

 https://orcid.org/0000-0003-0805-900X,andreyberestovoy@gmail.com

Pavel V. Tsvetkov
https://orcid.org/0000-0002-1724-6125, pavel.tsvetkov.71@mail.ru

Russian State University of Justice
5, Alexandrovsky Park, Saint Petersburg, 197046, Russian Federation

Definition and characteristics
of cybercrimes against minors

Abstract: Introduction: The relevance of the issue is proved by the fact that cybercrimes, including 
Internet crimes against children, despite the constant growth in the number of registered crimes (in 
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1 Число экстремистских преступлений в России в 2022 году выросло почти на 50 % [Электронный ресурс] // Интер-
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106 

Уголовно-правовые науки

2022 – more than 522 000, in 2021 – 320 000) have not yet received much attention by researchers and 
legislators in order to prevent and suppress them.

The subject of the study is federal laws and other legal acts regulating social relations and establishing 
criminal responsibility for committing cybercrimes against minors. The purpose of this study is to analyse 
the problems concerning cybercrimes committed against minors.

Methods: the methodological basis of this study was composed of the basic rules of the dialectical 
method of cognition, general scientific and private-scientific methods, such as comparative-legal, particular-
sociological, formal-logical, systemic and historical.

Results: the study revealed the relevance of a systemic approach, starting with the legislative fixation 
of definitions relating to the elements of crimes, which can influence the identification, investigation and 
solution of cybercrimes against minors.

Keywords: cybercrime, information technology, criminal responsibility, crimes, minors
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Введение
В связи  с развитием информационных тех-

нологий и доступностью технических средств, 
позволяющих получить доступ к интернет-ре-
сурсам, возрастает опасность для общества, 
государства и граждан стать жертвами пре-
ступлений в киберпространстве. Сам термин 
«киберпреступление» становится всё более рас-
пространённым, но его определение не является 
однозначным в законодательстве РФ и между-
народных правовых актах. 

Существующее в научной среде, юриди-
ческое определение киберпреступления до-
статочно объёмно и, по мнению большинства 
исследователей2, занимающихся данной про-
блематикой, охватывает все преступные дея-
ния, совершенные с помощью информацион-
ных технологий или интернета. Исследователи 
отмечают, что цели, которые ставят перед со-
бой нарушители закона, значительно разнятся 
и в большинстве своем зависят непосредствен-
но от интересов конкретного причинителя вре-
да. Преступники могут действовать в личных 
интересах с целью получения криминального 
дохода от своих преступных действий, а также 
совершать противоправные действия по заказу 
или исходя из какой-то личной заинтересован-
ности, не имеющей корыстной составляющей. 
Это стало особенно заметно в последнее время, 
в частности, в период проведения СВО. Наибо-
лее резонансным примером такого преступно-
го посягательства является недавняя хакерская 

атака на БТИ Москвы, о причастности к кото-
рой заявили украинские сетевые ресурсы3. 

Правоприменительной практике известны 
случаи, когда атаке подвергается только один 
пользователь, на которого направлен крими-
нальный интерес преступника, но наиболее 
резонансными (освещаемыми средствами мас-
совой информации) являются противоправные 
воздействия на сетевые системы крупных кор-
пораций и организаций. Однако стоит иметь 
в  виду, что понимание термина «киберпресту-
пление» и его содержание различаются в зави-
симости jn страны и господствующей правовой 
системы. Уголовное законодательство США 
определяет киберпреступление как любые не-
законные действия, связанные с компьютером 
или другим электронным устройством, которое 
подключено к информационному пространству. 
Это может быть мобильный смартфон, ноутбук, 
беспроводная детская мониторинговая систе-
ма и т. д. [1, с. 46].  Резюмируя вышесказанное, 
можно сделать вывод, что обобщённое понятие 
киберпреступления включает в себя все проти-
воправные действия, связанные с каким-либо 
электронным устройством, имеющим возмож-
ность подключения к сети, начиная от мобиль-
ных телефонов, различного рода гаджетов и за-
канчивая орбитальными спутниками.

Результаты
На 10-м Конгрессе Организации Объеди-

ненных Наций в 2000 году4 по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушите-
лями было предложено следующее определе-
ние киберпреступления: «Любое преступление, 2 Смирнова Т. Г. Уголовно-правовая борьба с пре-

ступлениями в сфере компьютерной информации: дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 1998. – 161 с.; Воробьев В. В. 
Преступления в сфере компьютерной информации: юри-
дическая характеристика составов и квалификация: дис. … 
канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2000. – 201 с.; Уша-
ков С. И. Преступления в сфере обращения компьютерной 
информации: теория, законодательство, практика: дис. … 
канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2000 – 176 с.; Дворец-
кий М. Ю. Преступления в сфере компьютерной информа-
ции (уголовно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. 
наук. – Волгоград, 2001. – 193 с.  

3 Хакеры взломали сайт московского БТИ и заявили о 
передаче данных  [Электронный ресурс] // РБК.РУ : сайт.  –  
URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2023
/64d0aa249a7947f089d1c842 (дата обращения: 30.05.2023).

4 Организация Объединенных Наций  [Электрон-
ный ресурс] // ООН : сайт. – URL: https://www.unodc.
org/documents/congress/Previous_Congresses/10th_
Congress_2000/017_ACONF.187.10_Crimes_Related_to_
Computer_Networks_R.pdf (дата обращения: 30.05.2023).
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которое может совершаться с помощью ком-
пьютерной системы или сети, в рамках ком-
пьютерной системы или сети, или против ком-
пьютерной системы или сети». Тем не менее 
в настоящее время однозначного толкования 
данного термина на международном уровне не 
существует.

Юридическая общественность России, 
вовлечённая в эту дискуссию, продолжает об-
суждать содержание данного термина и имеет 
собственный взгляд на его сущностное напол-
нение, так как до настоящего времени современ-
ное уголовное законодательство не закрепляет 
определений таких понятий, как «совершение 
преступлений с использованием компьютер-
ных технологий», «компьютерные технологии», 
«киберпреступления» [2, с. 431]. Понятие «ки-
берпреступление» в юриспруденции является 
достаточно широким [3, с. 78]. И. В. Романов 
определяет киберпреступление как деяние, ко-
торое совершается в киберпространстве и на-
правлено на посягательство на общественную 
безопасность, собственность, права человека 
и другие охраняемые законом отношения, а так-
же является необходимым элементом механиз-
ма подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступления. Компьютерная информация в этом 
случае выступает в роли предмета и средства 
совершенного преступления [4, c. 108]. Л. И. Бу-
тусова проводит более глубокий анализ этого 
термина и приходит к выводу, что киберпресту-
пление является деянием, которое совершает-
ся в информационно-телекоммуникационной 
сфере с использованием технических устройств, 
компьютерных сетей и систем, их программных 
компонентов и направлено на информацию, 
размещенную, используемую и обрабатывае-
мую во всех информационно-телекоммуника-
ционных сетях [5, с. 31]. Е. Н. Рахманова счита-
ет, что понятие «киберпреступность» шире, чем 
«компьютерная преступность», и более точно 
отражает характер такого явления, как пре-
ступность в информационном пространстве 
[6, с. 209]. Также отмечается, что это обществен-
но опасное деяние может быть совершено как 
в форме действия, так и бездействия.

Некоторые исследователи высказывают 
идею не устанавливать каких-то строгих и жёст-
ких определений киберпреступления. С ними 
согласен и законодатель, который не использу-
ет понятие «киберпреступление». Вместо него 
Уголовный кодекс РФ оперирует таким поня-
тием, как «преступления в сфере компьютер-
ной информации», определяя таким образом 
набор преступных действий, связанных с ис-
пользованием информационных технологий. 
Этот термин включает в себя: неправомерный 
доступ к компьютерной информации, создание, 
использование и распространение вредонос-
ных программ, нарушение правил эксплуатации 
компьютерной информации и сетей и неправо-
мерное воздействие на критическую информа-
ционную инфраструктуру. 

Из-за различий в подходах к пониманию 
данного термина одной из актуальных задач для 

специалистов в области уголовного права ста-
новится более точное определение самого поня-
тия «киберпреступление» с конкретизацией его 
содержания. Современные технологии быстро 
развиваются, предоставляя доступ к огромному 
объёму информации для всех, включая несо-
вершеннолетних. Интернет уже не только сред-
ство для развлечения, общения и творчества, но 
и  опасная платформа, где треть своего свобод-
ного времени подростки проводят за гаджетами 
и в большей степени склонны к общению через 
цифровое пространство, которое служит, в том 
числе, и площадкой для договоренностей [7, с. 41], 
и где несовершеннолетние могут стать жертвами 
киберпреступлений. Проблема виктимности де-
тей и подростков в киберпространстве становит-
ся все более актуальной для России, поскольку 
им доступны не только развлекательные сайты, 
но и запрещённые в РФ информационные порта-
лы, которые могут оказывать негативное влияние 
на их психическое здоровье и социальное пове-
дение. В результате жизнь несовершеннолетних 
стала не только более интересной и разнообраз-
ной, но и более опасной. Защита прав и свобод 
несовершеннолетних является значимой задачей 
современного общества, и их безопасность за-
висит, в том числе, от использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. Для эф-
фективного решения этой проблемы необходимо 
сосредоточить внимание на государственной 
политике в сфере развития телекоммуникацион-
ных сетей, а также  на вопросах безопасности не-
совершеннолетних пользователей. 

Киберпреступления (преступления в сфере 
компьютерной информации по УК РФ), которые 
совершаются против интересов несовершенно-
летних лиц (детей и подростков) посредством 
телекоммуникационных сетей, в том числе ин-
тернета, в зависимости от целей можно услов-
но разделить на следующие виды: 1) торговля 
детьми, осуществляемая через виртуальное 
пространство; 2) эксплуатация сексуальных ус-
луг несовершеннолетних через интернет; 3) сек-
стинг несовершеннолетних в медиа-простран-
стве; 4) распространение детской порнографии 
и порнографического контента с участием не-
совершеннолетних через киберпространство; 
5) мошеннические действия, совершаемые в от-
ношении детей и подростков через интернет; 
6)  шантаж и вымогательство, осуществляемые 
через интернет в отношении детей и подрост-
ков, с целью получения фото- или видеоматери-
алов, а также денежных средств; 7) киберзапуги-
вание, киберсталкинг, груминг и кибербуллинг 
(кибертравля); 8) рекрутинг несовершеннолет-
них террористами через всемирную паутину; 
9)  вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления с использованием интер-
нет-сетей; 10) распространение и поощрение 
противозаконных действий среди несовершен-
нолетних – таких как скайуокинг, руфинг, заце-
пинг и диггерство, которые стали общеопасным 
субкультурным явлением; 11) склонение несо-
вершеннолетних к самоубийству через интер-
нет, так называемый «кибербуллицид».
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Многие из этих преступных деяний до-
статочно хорошо известны, но есть среди них 
и  малоизученные, однако являющиеся весьма 
распространенными видами киберпреступле-
ний в отношении несовершеннолетних.

Секстинг определяется как некая разно-
видность действий, квалифицируемых с точ-
ки зрения уголовного закона как развратные 
(ст. 135 УК РФ)5, совершаемые в отношении не-
совершеннолетних лиц с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
содержанием и целью которых является обмен 
текстовыми и аудиовизуальными сообщениями 
сексуального характера.

Анализируя судебную практику, мы видим, 
что в судах рассматриваются уголовные дела, 
связанные с использованием социальных сетей 
для установления контакта с несовершеннолет-
ними лицами с целью проведения переписки 
эротического характера, интимного общения по 
видеосвязи и создания порнографических виде-
озаписей. Например, в приговоре Привокзаль-
ного районного суда г. Тулы от 1 октября 2018 
года указывается, что гражданин Бойчев  И.  В. 
был признан виновным в распространении 
порнографических материалов, созданных в от-
ношении несовершеннолетнего лица и  рас-
пространенных через средства массовой ин-
формации, в том числе через интернет. Он был 
признан виновным в соответствии с п. «б» ч. 3 
ст. 242 УК РФ6.

С точки зрения обывателя или человека, не 
занимающегося данной проблематикой профес-
сионально, развратные действия в интернете 
часто воспринимаются как удалённые и потому 
безопасные. В связи с этим может возникнуть 
ложная иллюзия об относительно небольшой 
степени общественной опасности по сравнению 
с такого рода контактными действиями, что яв-
ляется своего рода заблуждением, так как такие 
действия также могут иметь насильственный 
характер. Некоторые случаи секстинга могут 
трансформироваться в иную форму, о которой 
также говорят специалисты, занимающиеся 
данной проблемой – так называемый груминг, 
целью которого является установление кон-
такта с несовершеннолетним в интернете для 
сексуального развращения и склонения к фи-
зическим половым актам. В данном случае ин-

тернет используется злоумышленниками в каче-
стве средства для поиска своих потенциальных 
жертв через социальные сети, различного рода 
тематические форумы, а также личные страни-
цы подростков в социальных сетях. Часто об-
ладая определенными навыками в психологии 
и социальной инженерии, злоумышленники 
пытаются использовать информацию, которую 
молодые люди оставляют о себе на различного 
рода сайтах и форумах. На основе полученной 
таким образом информации грумеры разраба-
тывают что-то вроде стратегии, чтобы в даль-
нейшем склонить их к сексуальным отношени-
ям. Обобщение и анализ доступной судебной 
практики позволяет констатировать, что часто 
злоумышленники используют различного рода 
манипулятивные методы, такие как уговоры, 
шантаж, воздействие на чувство вины, угро-
зы раскрыть интимную переписку родителям 
и другие, позволяющие, по их убеждению, до-
биться поставленной цели7.

Говоря о возрасте потенциальной жертвы 
преступных посягательств подобного рода, сле-
дует отметить, что он тоже имеет немаловажное 
значение при решении вопросов, связанных 
с  квалификацией. Дело в том, что уголовный 
закон стоит на страже защиты интересов де-
тей в возрасте от 14 до 16 лет и от 12 до 14 лет 
в случае, если речь идёт о ненасильственных 
действиях сексуального характера, то есть мы 
здесь можем вести речь и о секстинге. Тем не 
менее следует констатировать, что проблема на-
много глубже. В частности, исследования пока-
зывают, что дети в возрасте 7–8 лет также могут 
стать жертвами секстинга [8, с. 9–12].  Об этом 
говорится и в п. 21 постановления Пленума ВС 
РФ № 16: совершение развратных действий в от-
ношении лиц, не достигших двенадцатилетнего 
возраста, может квалифицироваться в соответ-
ствии с п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, если умысел был 
направлен именно на совращение лица, не до-
стигшего двенадцатилетнего возраста. Отсюда 
можно сделать однозначный вывод: развратные 
действия в интернете, совершаемые в  отноше-
нии лиц, не достигших возраста 12 лет, не могут 
квалифицироваться как преступление, предус-
мотренное ст. 135 УК РФ. Это обстоятельство 
и постоянно растущее число жертв этих пре-
ступлений, о которых мы узнаём из средств 
массовой информации, заставляет законодате-
ля кардинальным образом пересмотреть суще-
ствующий в настоящее время подход к опреде-
лению возраста потенциальных жертв.

Одним из вариантов решения этой про-
блемы является некоторая законодательная 
корректировка ст. 135 УК РФ, посредством 
включения в неё квалифицирующего признака, 
а именно «использование информационно-теле-

5 Под «развратными» понимаются любые ненасиль-
ственные действия в отношении несовершеннолетних 
в возрасте от 12 до 16 лет (за исключением полового акта, 
мужеложества и лесбиянства), направленные на вызыва-
ние сексуального возбуждения или пробуждение интереса 
к сексуальным отношениям, а также на сексуальное удов-
летворение злоумышленника. Такие действия могут осу-
ществляться опосредованно, включая интимную онлайн-
переписку и обмен контентом сексуального характера 
с несовершеннолетним в интернете, за исключением дей-
ствий, направленных на создание и оборот детской порно-
графии, предусмотренных статьями 2421 и 2422 УК РФ.

6 Определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 
2019 г. № 38-УД19-6 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base 
(дата обращения: 15.04.2023).

7 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности»: постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_171782/ (дата обращения: 15.04.2023).
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коммуникационных сетей» в качестве способа 
совершения преступления, наделённого таким 
свойством, как повышенная общественная опас-
ность. Также целесообразно было бы исключить 
упоминание о возрасте потерпевших «12 лет».  
Целью внесения таких изменений должно стать 
установление уголовной ответственности за 
развратные действия в отношении несовершен-
нолетних лиц в ч. 2 ст. 135 УК РФ, и применять-
ся эти положения должны в том числе к потер-
певшим лицам младше 14 лет. 

Прогнозируемый результат предложенных 
изменений – существенное, качественное улуч-
шение защиты несовершеннолетних, усиление 
внимания к профилактике и предотвращению 
возможных фактов сексуальной эксплуатации 
детей посредством использования различного 
рода интернет-сетей. 

Особого внимания заслуживают ки-
берпреступления, связанные со склонением 
к  совершению самоубийства или оказанием 
помощи в его совершении (в т. ч. кибербул-
линг и киберзапугивание). Они относятся 
к  категории наиболее опасных для общества 
преступлений. По данным, представленным 
межведомственной комиссией, созданной при 
Совете безопасности РФ в конце 2021 года, за 
первое полугодие того же года в России было 
зафиксировано 3064 случая самоубийств несо-
вершеннолетних. Большинство из них связа-
ны с воздействием через интернет, в том числе 
с помощью «групп смерти»8.

Сегодня, когда интернет стал доступен поч-
ти каждому, независимо от возраста, социаль-
ного положения и достатка, в интернет-сообще-
ствах возникают все новые и новые проявления 
антиобщественного и антисоциального поведе-
ния, которые со временем приобретают такую 
степень общественной опасности, которая об-
ращает на себя внимание общества и  государ-
ства. Все чаще в  новостном и публицистическом 
пространстве появляются сообщения о буллин-
ге и кибербуллинге. В средствах массовой ин-
формации эти понятия все чаще преподносятся 
как факторы, способствующие развитию суици-
дальных мыслей и поведения у несовершенно-
летних. Справедливости ради следует сказать, 
что данный феномен давно известен предста-
вителям зарубежной криминологической на-
уки и является предметом серьёзных научных 
исследований. Кибербуллинг (кибербуллицид), 
согласно определению экспертов американско-
го исследовательского центра кибербуллинга, 
является «самоубийством, совершённым в ре-
зультате онлайн-агрессии, как напрямую, так 
и  косвенно»9. В рамках исследования, прове-

дённого североамериканскими криминологами, 
была установлена взаимосвязь между онлайн-
запугиванием и попытками самоубийства среди 
несовершеннолетних: несовершеннолетние, ко-
торые сталкивались с проявлениями онлайн-за-
пугивания, намного чаще совершали действия, 
направленные на реализацию умысла на само-
убийство, по сравнению с лицами, которые та-
кому воздействию не подвергались.

Профилактика суицида вообще и как наи-
более опасного его проявления среди молодого 
поколения сталкивается с огромным числом 
проблем, которые в настоящее время недоста-
точно изучены и требуют пристального вни-
мания со стороны юридического сообщества. 
Одной из наиболее важных, на наш взгляд,  про-
блем, которая может оказать большое влияние 
на профилактику случаев суицида среди несо-
вершеннолетних, является проблема более чёт-
кого определения способов, посредством кото-
рых человека (в нашем случае подростка) могут 
склонить к совершению самоубийства. Действу-
ющее законодательство в этом контексте гово-
рит об угрозах, насилии или систематическом 
унижении человеческого достоинства. В данном 
случае законодатель говорит об общих способах 
доведения до самоубийства, но повседневная 
жизнь и правоприменительная практика зна-
чительно расширяет их перечень. Довести чело-
века до самоубийства можно, например, через 
уговоры, предложения, обещания, советы и т. д. 
В  зарубежной юридической литературе описа-
ны и изучаются случаи самоубийств, связанные 
с онлайн-агрессией и издевательствами в интер-
нете [13, с. 206–211]. Следует отметить, что изу-
чение этой проблемы и выработка действенных 
способов борьбы с ней невозможны без привле-
чения специалистов-психологов, так как выяв-
ление первопричины, толкающей несовершен-
нолетнего к совершению суицида, несомненно, 
кроется в психологической составляющей лич-
ности, а действия лица, подталкивающего к их 
реализации, являются лишь неким триггером. 

Многочисленные исследования специали-
стов-психологов [14, с. 293–311], проводимые 
в  рамках криминологического изучения про-
блем кибербуллинга, показывают, что часто 
причиной издевательств и киберзапугивания 
являются депрессивное состояние, низкая само-
оценка личности, чувство безнадёжности и оди-
ночества у подростков, что представляет собой 
комплекс факторов, которые могут привести 
к суициду.

В последнее время уголовная политика 
в области защиты интересов несовершеннолет-
них от суицидальных проявлений делает акцент 
на уголовном преследовании лиц, провоцирую-
щих подростков на такие действия. Бесспорно, 
российский законодатель много сделал в этом 
направлении, однако действующая норма ст. 110 
УК РФ не свободна от недостатков и нуждает-
ся в совершенствовании, так как квалификация 
действий лица, способствовавшего соверше-
нию самоубийства, представляет определённые 
сложности для правоприменителя. Учёные-пра-

8 Совбез РФ: В 2021 году отмечен рост половых пре-
ступлений против детей // Российская газета. 2021. 29 ноя-
бря [Электронный ресурс]. –  URL: https://rg.ru/2021/11/29/
sovbez-rf-v-2021-godu-otmechen-rost-polovyh-prestuplenij-
protiv-detej.html (дата обращения: 16.04.2023).

9 Cyberbullicide – the relationship between cyberbullying 
and suicide among youth. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberbullying.org/cyberbullicide-the-relationship-
between-cyberbullying-and-suicide-among-youth (дата обра-
щения: 16.04.2023).
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воведы [15, с. 81] отмечают, что  когда лицо по-
следовательно «склоняло» (ч. 1 ст. 1101 УК РФ), 
а потом «доводило» (ч. 1 ст. 110 УК РФ) до са-
моубийства, или одновременно «склоняло» 
и  «содействовало», или одновременно «дово-
дило» и  «содействовало», вменение совокуп-
ности преступлений может противоречить об-
щеизвестному римскому принципу «non bis in 
idem», в соответствии с которым никто не дол-
жен нести двойное наказание за одно престу-
пление. Ещё одним обстоятельством, которое 
требует разрешения и на которое в своих ра-
ботах указывают авторы, является замечание 
следующего рода: несмотря на то, что все дей-
ствия лица имеют единый преступный умысел 
и направлены на достижение единого преступ-
ного результата, содействие в самоубийстве не 
может охватываться составом склонения к са-
моубийству, так как последнее влечёт за собой 
более лёгкое наказание. 

Заключение
Подводя итог, можно заключить следую-

щее: в современном мире огромное количество 
киберугроз, которые представляют реальную 
угрозу для несовершеннолетних. Число прояв-
лений «цифровой» опасности постоянно растёт, 
и этот рост находится в прямой зависимости 
от развития технологий. Из-за специфической 
природы этих угроз, связанных с использовани-
ем современных информационных технологий, 
необходимы системные меры профилактики, 
которые должны охватывать в том числе и во-
просы психологической безопасности несовер-
шеннолетних. Следует также обратить внима-
ние на немаловажные, с нашей точки зрения, 
вопросы оценки эффективности предлагаемых 
мер борьбы с подобного рода явлениями, ко-
торые помогут законодателю целенаправленно 
противодействовать новым угрозам, в том числе 
уголовно-правовыми средствами. 

Список литературы
 1. Номоконов В. А., Тропина Т. Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Кри-

минология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 1 (24). – С. 45–55. 
2. Галстян Д. А. Экономические преступления в условиях цифровизации и проблемы их уго-

ловно-правовой оценки // Вопросы российской юстиции. – 2022. – № 19. – С. 431–439.
3. Кучерков И. А. О понятии «киберпреступление» в законодательстве и научной доктрине // 

Юридическая наука. – 2019. – № 10. – С. 78–81.
4. Романов И. В. Понятие киберпреступлений и его значение для расследования // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2016. – № 5 (13). – С. 105–109.
5. Бутуcова Л. И. Характеристика и сущность киберпреступлений // Алтайский юридический 

вестник. – 2016. – № 3 (15). – С. 28–31. 
6. Рахманова Е. Н., Пономарева Е. В. Киберпреступность, цифровая преступность и кибербе-

зопасность: проблемы определения и взаимосвязи // Уголовное право: стратегия развития в ХХI 
веке. – 2023. – № 3. – С. 202–209.

7. Антонова Е. Ю. Цифровизация и её влияние на механизм совершения преступления (на 
примере посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних) // Уголовное 
право: стратегия развития в ХХI веке. – 2023. – № 3. – С. 39–48.

8. Туркулец В. А. Секстинг в отношении несовершеннолетних: уголовно-правовой и виктимо-
логический аспекты // Юридические исследования. – 2020. – № 5. – С. 1–11.

9. Медведева А. С., Дозорцева Е. Г. Характеристики онлайн-груминга как вида сексуальной экс-
плуатации несовершеннолетних (по результатам анализа переписок взрослых и детей в сети Интер-
нет) // Психология и право. – 2019. – Т. 9. – № 4. – С. 161–173. 

10. Рассказова Е. И., Лебешева М., Солдатова Г. У. Жестокий опыт // Дети в информационном 
обществе. – 2012. – № 12. – С. 26–35.

11. Мамедяров А. А. Развратные действия с использованием сети Интернет // Colloquium-
journal. – 2019. – № 89 (32). – С. 51–52.

12. Дозорцева Е. Г., Медведева А. С. Сексуальный онлайн-груминг как объект психологического 
исследования // Психология и право. – 2019. – Т. 9. – № 2. – С. 250–263.

13. Hinduja S., Patchin J. W. Bullying, Cyberbullying, and Suicide // Archives of Suicide Research. – 
2010. – № 14 (3). – P. 206–211. DOI: 10.1080/13811118.2010.494133.

14. Макарова Е. А., Макарова Е. Л., Махрина Е. А. Психологические особенности кибербул-
линга как формы интернет-преступления // Российский психологический журнал. – 2016. – № 3. – 
С. 293–311.

15. Краснова К. А., Ережипалиев Д. И. Противодействие кибербуллициду как средство пре-
дупреждения суицидов несовершеннолетних // Уголовное право и криминология. – 2017. – 
№ 3 (82). – С. 78–84.

References
1. Nomokonov V. A., Tropina T. L. Kiberprestupnost’ kak novaya kriminal’naya ugroza // Kriminologiya: 

vchera, segodnya, zavtra. – 2012. – № 1 (24). – S. 45–55. 
2. Galstyan D. A. Ekonomicheskiye prestupleniya v usloviyakh tsifrovizatsii i problemy ikh ugolovno-

pravovoy otsenki // Voprosy rossiyskoy yustitsii. – 2022. – № 19. – S. 431–439. 



111

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (100) 2023

3. Kucherkov I. A. O ponyatii «kiberprestupleniye» v zakonodatel’stve i nauchnoy doktrine // 
Yuridicheskaya nauka. – 2019. – № 10. – S. 78–81. 

4. Romanov I. V. Ponyatiye kiberprestupleniy i yego znacheniye dlya rassledovaniya // Sibirskiye 
ugolovno-protsessual’nyye i kriminalisticheskiye chteniya. – 2016. – № 5 (13). – S. 105–109.

5. Butusova L. I. Kharakteristika i sushchnost’ kiberprestupleniy // Altayskiy yuridicheskiy 
vestnik. – 2016. – № 3 (15). – S. 28–31. 

6. Rakhmanova Ye. N., Ponomareva Ye. V. Kiberprestupnost’, tsifrovaya prestupnost’ i kiberbezopasnost’: 
problemy opredeleniya i vzaimosvyazi // Ugolovnoye pravo: strategiya razvitiya v XXI veke. – 2023. – № 3. – 
S. 202–209. 

7. Antonova Ye. Yu. Tsifrovizatsiya i yeyo vliyaniye na mekhanizm soversheniya prestupleniya (na 
primere posyagatel’stv protiv polovoy neprikosnovennosti nesovershennoletnikh) // Ugolovnoye pravo: 
strategiya razvitiya v XXI veke. – 2023. – № 3. – S. 39–48. 

8. Turkulets V. A. Seksting v otnoshenii nesovershennoletnikh: ugolovno-pravovoy i viktimologicheskiy 
aspekty // Yuridicheskiye issledovaniya. – 2020. – № 5. – S. 1–11. 

9. Medvedeva A. S., Dozortseva Ye. G. Kharakteristiki onlayn-gruminga kak vida seksual’noy ekspluatatsii 
nesovershennoletnikh (po rezul’tatam analiza perepisok vzroslykh i detey v seti Internet) // Psikhologiya 
i pravo. – 2019. – T. 9. – № 4. – S. 161–173.

10. Rasskazova Ye. I., Lebesheva M., Soldatova G. U. Zhestokiy opyt // Deti v informatsionnom 
obshchestve. – 2012. – № 12. – S. 26–35. 

11. Mamedyarov A. A. Razvratnyye deystviya s ispol’zovaniyem seti Internet // Colloquium-journal. – 
2019. – № 89 (32). – S. 51–52.

12. Dozortseva Ye. G., Medvedeva A. S. Seksual’nyy onlayn-gruming kak ob»yekt psikhologicheskogo 
issledovaniya // Psikhologiya i pravo. – 2019. – T. 9. – № 2. – S. 250–263.

13. Hinduja S., Patchin J. W. Bullying, Cyberbullying, and Suicide // Archives of Suicide Research. – 
2010. – № 14 (3). – P. 206–211. DOI: 10.1080/13811118.2010.494133. 

14. Makarova Ye. A., Makarova Ye. L., Makhrina Ye. A. Psikhologicheskiye osobennosti kiberbullinga 
kak formy internet-prestupleniya // Rossiyskiy psikhologicheskiy zhurnal. – 2016. – № 3. – S. 293–311.

15. Krasnova K. A., Yerezhipaliyev D. I. Protivodeystviye kiberbullitsidu kak sredstvo preduprezhdeniya 
suitsidov nesovershennoletnikh // Ugolovnoye pravo i kriminologiya. – 2017. – № 3 (82). – S. 78–84.

Статья поступила в редакцию 18.09.2023; одобрена после рецензирования 19.10.2023; принята 
к публикации 03.11.2023.  

The article was submitted September 18, 2023; approved after reviewing October 19, 2023; accepted for 
publication November 3, 2023.  

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.

Авторами внесён равный вклад в написание статьи.
The authors have made an equal contribution to the writing of the article.



112 

Уголовно-правовые науки

Научная статья
УДК 343.14
doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-112-118

Михаил александрович бугера
кандидат юридических наук, доцент

https://orcid.org/0000-0003-4752-0620, ma.bugera@mail.ru

Волгоградская академия МВД России
Российская Федерация,  400075, Волгоград, ул. Историческая, 130

Основы документирования
хищений мобильных средств связи

Аннотация: Введение. В статье проанализировано современное состояние и трансформа-
ция механизма хищений средств сотовой связи. Изучены основные способы совершения хищений, 
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высоким количеством совершаемых хищений мобильных средств связи, так и отдельными аспекта-
ми правового регулирования процесса документирования при их расследовании. 

Методы. Работая над статьей, мы использовали различные методы, среди которых всеобщий 
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вой, метод толкования норм права, догматический), междисциплинарный метод формализации.
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Abstract: Introduction. The article analyses the current state and transformation of the mechanism 
of theft of mobile communication devices. The main ways of committing thefts are studied, as well as the 
techniques and  methods used in this process. The relevance of the research is determined both by the high 
number of committed thefts of mobile communication devices and by certain aspects of legal regulation of 
the documentation process in their investigation.

Methods. In the research various methods were used, including the universal scientific method of 
historical materialism; general scientific methods of cognition (comparison, ascent from abstract to 
concrete, analysis, synthesis, induction, deduction, generalisation, classification, abstraction), private 
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scientific methods (formal-legal, comparative-legal, method of interpretation of legal norms, dogmatic), 
interdisciplinary method of formalisation.

Results. The author analysed the most typical investigative situations in the investigation of mobile 
communication devices thefts and concluded that the process of documenting such crimes is related 
to their investigation being  aimed at collecting, recording and analysing evidence related to the crime 
in order to identify the responsible parties and ensure the identification of the perpetrators of mobile 
communication device thefts. Certain difficulties are associated with the fact that documenting the theft 
of mobile communication devices is a complex integrated multi-stage task that requires careful attention 
and co-operation between all participants in the criminal justice process involved in the investigation of 
a particular criminal case.

Keywords: mobile communication devices, theft, typical investigative situations, mobile phones, 
documenting thefts, law enforcement agencies, procedural documents, head of investigative body
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Введение
Хищение мобильных средств связи – явле-

ние в наши дни широко распространённое, что 
обусловлено их популярностью.

Под документированием принято понимать 
определённую совокупность действий сотруд-
ников оперативных подразделений, основан-
ную на обобщенном опыте документирования 
отдельных видов преступлений, определяющего 
в строгом соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального и оперативно-розыскного 
законодательства и специфическими особенно-
стями каждой категории дел оперативного уче-
та научные приемы и методы раскрытия и пред-
упреждения этих преступлений [11, с. 168].

Документирование хищения мобильных 
средств связи является важной частью работы 
правоохранительных органов для эффективно-
го расследования преступлений и установления 
ответственности преступников. Исследования 
в  сфере уголовного права, процесса и крими-
налистики, как правило, исходят из постулата 
о том, что хищения средств сотовой связи чаще 
всего осуществляются посредством таких пре-
ступлений, как кража, грабеж и мошенничество. 
Важно отметить, что результаты документиро-
вания позволяют установить следующие фак-
ты: время и место хищения мобильных средств 
связи, его обстоятельства; личности участников 
событий; возможный круг свидетелей (очевид-
цев); дополнительные источники информации.

В процессе хищения потерпевшие лиша-
ются как непосредственно (физически) само-
го средства связи (мобильного телефона), так 
и имущественных прав на него, ведь они боль-
ше им не владеют и не могут им распоряжать-
ся. Соответственно, такое хищение, бесспорно, 
причиняет вред и создаёт угрозу нормальным 
общественным отношениям. Также надо под-
черкнуть, что данные преступные посягатель-
ства весьма распространены – сложно предста-
вить себе человека без мобильного телефона. 
Сегодня они доступны всем слоям общества, 
при их помощи люди не только общаются и про-
водят досуг, но и работают.

Актуальность темы не вызывает сомнения. 
Исследования в данной сфере проводили раз-
личные авторы, многие из которых по-разному 
трактуют отдельные аспекты процесса расследо-
вания хищений мобильных средств связи. Так, 
А. В. Шебалин характеризовал наиболее типич-
ные следственные ситуации первоначального 
этапа расследования хищений сотовых теле-
фонов [14] и анализировал вопросы кримина-
листической классификации хищений средств 
сотовой связи [13]; А. Б. Максимович давал ха-
рактеристику хищений средств сотовой связи 
[9]; В. Б. Батоев писал о мерах по совершенство-
ванию оперативно-розыскного предупреждения 
хищений сотовых телефонов [1]; Р. Ф. Галяутди-
нов и Т. И. Чембарисов изучали различные ме-
тоды противодействия преступлениям в сфере 
хищений сотовых телефонов [4]; И. В. Макогон, 
Л. В. Косарева [8] и Б. Б. Шойжилцыренов [15] де-
тализировали проблемы, возникающие при рас-
следовании хищении мобильных средств связи; 
С. Ю. Ударцев давал оперативно-розыскную ха-
рактеристику краж сотовых телефонов [12]; от-
дельные учёные провели интересные параллели 
разграничения кражи и присвоения найденного 
[7], в том числе в контексте теории и практики 
[5], выявили критерии этого разграничения [6].

Методы
Работая над статьей, мы использовали раз-

личные методы, среди которых общенаучные 
методы познания (сравнение, восхождение от 
абстрактного к конкретному, анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, обобщение, классификация, 
абстрагирование), частнонаучные методы (фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой, 
метод толкования норм права, догматический), 
междисциплинарный метод формализации. 
К материалам же относятся данные реальной 
юридической практики, материалы уголовных 
дел, судебные акты.

Результаты
Непосредственно избираемый преступни-

ком способ хищения средств мобильной связи 
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напрямую зависит как от условий совершения 
преступления, так и от стоимости телефона, от 
поведения жертвы (в первую очередь, от степе-
ни и эффективности контроля над своим иму-
ществом), от личных черт и особенностей са-
мого преступника или преступной группы, от 
множества иных разнохарактерных факторов.

С позиции криминалистики мы говорим 
о базовой характеристике хищений средств со-
товой связи как системе информации, необхо-
димой для построения и проверки следствен-
ных версий. Содержание криминалистической 
характеристики хищений средств сотовой связи 
специфично именно для рассматриваемой груп-
пы преступлений и имеет отличительные свой-
ства, оказывающие влияние на разработку част-
ной криминалистической методики.

Криминалистически значимо то, что в це-
лях изучения механизма следообразования не-
обходимо учитывать технические особенности 
устройства сотового телефона стандарта GSM 
как предмета преступного посягательства. При 
этом каждое мобильное средство связи инди-
видуально, несёт в себе большой комплексный 
объём информации – от персональных данных 
до материалов, связанных с работой потерпев-
шего, может содержать и сведения, составляю-
щие государственную тайну, и личную тайну, 
и иные виды тайн, что зависит от лица, исполь-
зовавшего устройство.

Важное значение при документирова-
нии хищений мобильных средств связи имеют 
различные способы установления, фиксации 
и  дальнейшего использования для раскрытия 
хищения таких данных, как:

•	 международный	 идентификационный	
номер сотового телефона (IMSI), который одно-
значно идентифицирует каждого пользователя 
сотовой сети, хранится в виде 64-битного поля 
и  отправляется мобильным устройством в сеть. 
Он также используется для получения других све-
дений о мобильном устройстве в реестре домаш-
него местоположения (HLR) или в виде локальной 
копии в реестре местоположения посетителей; 

•	 абонентский	 телефонный	 номер,	 одно-
значно определяющий (идентифицирующий) 
оконечный элемент сети связи или подключен-
ную к сети подвижной связи абонентскую стан-
цию (абонентское устройство) с установленным 
в ней (в нем) идентификационным модулем;

•	 данные	о	передвижении	телефона	между	
вышками сотовой связи;

•	 сведения	о	нахождении	номера	телефо-
на в сети;

•	 информация	 об	 активности	 аккаунтов,	
привязанных к абонентскому номеру;

•	 документация	 владельца	 мобильного	
средства связи.

Основными способами совершения краж 
средств сотовой связи являются: свободный 
доступ к предмету хищения; незаконное про-
никновение в помещение путем взлома преград; 
карманные кражи. При этом при кражах, совер-
шенных с незаконным проникновением в поме-
щение путем взлома преград, преступники со-

вершают хищения как исключительно средств 
сотовой связи, так и любого ценного имущества, 
в т. ч. средств сотовой связи [3, с. 38]. В целом 
способы хищений средств сотовой связи весьма 
разнообразны и преступники изобретательны, 
что обусловлено и виктимным поведением по-
терпевших, которые недостаточно беспокоятся 
о сохранности своего имущества.

Процесс документирования хищений мо-
бильных средств связи необходим для расследо-
вания этих преступлений и направлен на сбор, 
фиксацию и анализ доказательств, связанных 
с  преступлением, чтобы установить виновных 
и обеспечить установление личности лица, со-
вершившего хищение. Фактически этот процесс 
и есть сбор доказательств, который осуществля-
ется в ходе уголовного судопроизводства дозна-
вателем, следователем путем производства след-
ственных и иных процессуальных действий, 
предусмотренных УПК РФ. Документирование 
можно назвать краеугольным камнем процесса 
расследования хищений средств сотовой связи, 
малейшая ошибка на этом этапе может приве-
сти к полнейшей невозможности привлечь к от-
ветственности виновное в хищении лицо.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ, при про-
изводстве по уголовному делу подлежат доказы-
ванию:

1) событие преступления (время, место, 
способ и другие обстоятельства совершения 
преступления);

2) виновность лица в совершении престу-
пления, форма его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие лич-
ность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного 
преступлением;

5) обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание;

7) обстоятельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания.

Подлежат выявлению также обстоятель-
ства, способствовавшие совершению престу-
пления. Это всё в равной степени свойствен-
но и документированию хищений мобильных 
средств связи.

Следователь собирает предварительные 
данные о хищении мобильных средств связи, 
включая описание происшествия, места и вре-
мени его совершения, а также потерпевших. 
Он может применять различные методы сбора 
информации, такие как допросы свидетелей, 
осмотр места преступления, изучение записей 
систем видеонаблюдения и т. д.

Следователь фиксирует и регистрирует по-
лученные доказательства хищения мобильных 
средств связи. Это могут быть фото- и видео-
материалы, заявления свидетелей, результаты 
экспертизы, показания обвиняемых и другие 
доказательства, в том числе вещественные. Все 
доказательства должны быть тщательно описа-
ны и соотнесены с делом.
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Важно помнить о роли поэтапного плани-
рования и чёткой последовательной системати-
зации в процессе документирования. В идеале 
все этапы должны фиксироваться в специаль-
ных приложениях и таблицах, быть логичны-
ми, следовать нормативному, процессуальному 
и логичному алгоритму расследования хищений 
мобильных средств связи.

Помимо этого следователем оформляются 
протоколы (их мы перечислим ниже), он может 
запрашивать и изучать различные сводные та-
блицы, исследовать заключения специалистов 
и экспертов, иные документы и данные. Вся эта 
деятельность носит системный характер и пря-
мо влияет на возможность найти виновного.

Следователь должен грамотно оформить 
материалы дела и учесть все требования к их со-
держанию и форме. Так, нормы ст. 190 УПК РФ 
гласят, что ход и результаты допроса отражают-
ся в протоколе, составляемом в соответствии 
со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. Показания допра-
шиваемого лица записываются от первого лица 
и по возможности дословно. Вопросы и ответы 
на них записываются в той последовательности, 
которая имела место в ходе допроса. В протокол 
записываются все вопросы, в том числе и те, ко-
торые были отведены следователем или на кото-
рые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, 
с указанием мотивов отвода или отказа. Если 
в ходе допроса допрашиваемому лицу предъяв-
лялись вещественные доказательства и докумен-
ты, оглашались протоколы других следственных 
действий и воспроизводились материалы аудио- 
и (или) видеозаписи, киносъемки следственных 
действий, то об этом делается соответствующая 
запись в протоколе допроса. В протоколе также 
должны быть отражены показания допрашива-
емого лица, данные при этом.

При фиксации хищения мобильных средств 
связи следователь может составлять несколько 
различных процессуальных документов, в том 
числе:

•	 протокол	 осмотра	 места	 происшествия,	
в котором подробно описывает место, где было 
совершено хищение мобильных средств связи; 
в нем указываются подробности о расположении, 
состоянии и других важных аспектах, связанных 
с местом хищения мобильных средств связи;

•	 протоколы	допроса,	поскольку	в	случае	
хищения мобильных средств связи следовате-
ли могут допрашивать свидетелей, потерпев-
ших или подозреваемых; протоколы допросов 
содержат записи показаний этих лиц, включая 
детали преступления, обстоятельства, описание 
похищенных устройств и другие сведения, важ-
ные для следствия, причём не только важные по 
усмотрению следователя, но и, по мнению, по-
терпевшего;

•	 информационные	 запросы	 в	 различные	
организации, например, к операторам связи, 
в  которых запрашивают информацию о номе-
рах, IMEI-кодах или других идентификацион-
ных данных похищенных устройств, причём 
эти запросы ощутимо помогают установить 
местонахождение или использование похищен-

ных мобильных средств связи [10, с. 22]. Важ-
ный аспект – следователю при расследовании 
хищений мобильных средств связи нужно об-
ращаться за помощью к оперативным сотрудни-
кам, которые по поручению следователя могут 
(и должны) установить места нахождения по-
дозреваемых лиц, осуществить их задержание, 
определить свидетелей и очевидцев хищения мо-
бильных средств связи, собрать доказательства 
и документы и совершить иные действия [2, с. 6];

•	 протокол	осмотра	материальных	доказа-
тельств: если следователи находят похищенные 
мобильные средства связи, то они могут соста-
вить протокол осмотра предметов. В этом доку-
менте указывается информация об обнаружен-
ных устройствах, их характеристики, серийные 
номера и другие идентификационные данные, 
их технические и индивидуальные особенности – 
сколы, чехлы, защитные плёнки, наличие одной 
или нескольких SIM-карт, карт памяти; 

•	 при	 необходимости	 следователи	 могут	
обращаться к экспертам для получения заклю-
чений и анализа материалов, связанных с  хи-
щением. Например, эксперты могут провести 
исследование похищенных устройств, выявлен-
ных следов взлома или проводить другие экс-
пертизы, чтобы подтвердить факт хищения мо-
бильных средств связи.

Это лишь некоторые примеры документов, 
которые могут составляться при фиксации хи-
щений мобильных средств связи в России. 

Далее проводится комплексный много-
аспектный анализ собранных доказательств 
и устанавливается последовательность событий, 
идентифицируются потенциальные виновные 
в  хищении мобильных средств связи, исследу-
ются мотивы преступления и обстоятельства 
его совершения. Важно проводить анализ с уче-
том законодательных требований и стандартов 
следственного процесса.

Следователь составляет различные про-
цессуальные документы, такие как протоколы 
осмотра места преступления, протоколы допро-
сов свидетелей и обвиняемых, иные необходи-
мые документы, подтверждающие действия сле-
дователя и ход расследования.

Потребность в документах, имеющих дока-
зательственное значение, может возникнуть на 
любой стадии расследования. Объем и степень 
их конкретизации в основном определяет следо-
ватель и указывает это в постановлении. Однако 
в ряде случаев возникает необходимость изъять 
документы, относящиеся к хищениям мобиль-
ных средств связи. 

Нужно помнить, что при хищении мобиль-
ных средств связи преступные группы могут 
заниматься изготовлением подложных доку-
ментов, инструкций по эксплуатации, сертифи-
катов соответствия, гарантийных талонов и др. 
для лёгкого и системного последующего сбыта 
похищенных мобильных телефонов. Такая до-
кументация – прямое доказательство, которое 
нуждается в тщательном документировании.

Все документы уголовного дела должны 
быть пронумерованы, подшиты, в твердых об-
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ложках; рекомендованный объем одного тома 
примерно 250 листов, хотя обычно при хище-
ниях мобильных средств связи объём меньше. 
Если материалов больше, чем один том, целесо-
образно разделять документы не произвольно, 
а  следующим образом: во второй (отдельный) 
том выделить только «блок» (следственные дей-
ствия и после них характеризующий материал) 
потерпевшего и «блоки» (следственные дей-
ствия и после них характеризующий материал) 
в отношении обвиняемого.

При подготовке уголовного дела для пере-
дачи обвиняемому и его защитнику в порядке 
ст. 217 УПК РФ (для ознакомления) указания, 
поступившие в порядке надзора или контроля 
со стороны руководителя следственного органа, 
оставляются в материалах в случае, если они но-
сят процессуальный характер. Если же указания 
касаются непроцессуальных вопросов: тактики 
расследования, необходимости устранения до-
пущенных ошибок и т. п., то они изымаются из 
дела и приобщаются к надзорному производ-
ству. 

Работа следователя с документами осу-
ществляется на всем протяжении предваритель-
ного следствия по делам о хищениях мобильных 
средств связи.

Документы изучаются с точки зрения за-
конности и полноты операции, зафиксирован-
ной в документации, а также с позиции степени 
отражения в них действительных фактов. Эти 
факты должны подтверждать (или опровергать) 
основные версии хищения мобильных средств 
связи, содержать различными способами из-
ученные и проверенные доказательства, сами 
факты надлежит безупречно процессуально 
оформить и систематизировать в строгой ло-
гичной последовательности.

Все материалы, собранные в ходе рассле-
дования хищений мобильных средств связи, 
изучаются в аспекте их точного соответствия 
всем требованиям действующего российского 
законодательства и подзаконных актов, а также 
с использованием различных методов – контро-
ля, анализа, сравнительных приёмов и техник, 
использованием особых криминалистических 
средств.

В самом начале процесса расследования 
важно, чтобы потерпевший, который должен 
немедленно обратиться в полицию и сообщить 
о  случившемся хищении мобильного устрой-
ства, дал максимально подробную информа-
цию. Обращение с сообщением о факте хище-
ния может быть сделано через звонок на номер 
экстренных служб или непосредственно в отдел 
полиции, где он должен предоставить всю важ-
ную информацию о хищении мобильного сред-
ства связи. Все эти данные потом будут неодно-
кратно перепроверены, но от того, как полно 
и всесторонне они будут изучены изначально, 
зависит очень многое в процессе расследования 
хищений мобильных средств связи.

Это включает дату, время и место проис-
шествия, окружающую обстановку, подробное 
и максимально детализированное описание по-

хищенного устройства –  важны такие сведения, 
как марка, модель, серийный номер, IMEI и дру-
гие идентификационные данные, особые (инди-
видуальные) особенности. Всё это должен про-
верить (и неоднократно) следователь.

Сотрудник полиции как лицо, получившее 
первичные данные, процессуально закрепля-
ет все предоставленные детали, а также другие 
важные сведения, включая персональные дан-
ные потерпевшего и любые свидетельства или 
доказательства, предоставленные им или други-
ми свидетелями.

Кроме того, полицейский на первоначаль-
ном этапе и следователь позднее могут запро-
сить дополнительные сведения у потерпевшего, 
такие как информацию о страховке, контактные 
данные оператора связи или данные учетной 
записи Google или Apple (поскольку чаще все-
го в мобильных средствах связи установлены 
именно эти системы), если они связаны с похи-
щенным устройством. Через отдельные прило-
жения, установленные на мобильном телефоне, 
можно в режиме реального времени установить 
его местонахождение, чему может поспособ-
ствовать собственник мобильного устройства.

Мы уже упоминали, что каждое мобиль-
ное устройство имеет уникальный номер IMEI 
(Международная идентификация мобильного 
оборудования), который является уникальным 
идентификатором. Пострадавший должен со-
общить о регистрации этого номера, ведь он 
может быть использован для отслеживания по-
хищенного устройства.

При невозможности отследить устройство 
необходимо связаться с мобильным операто-
ром, чтобы заблокировать SIM-карту и устроить 
гарантированное отключение от сети похищен-
ного мобильного средства связи. 

Если есть доступные видео- или фотома-
териалы, на которых запечатлено хищение мо-
бильного устройства, они могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств. Сотрудники 
правоохранительных органов приобщают их 
к делу и используют в расследовании для иден-
тификации преступника.

При хищении мобильных средств связи 
обычно нет точных данных о событии престу-
пления. Потерпевший может не знать точного 
времени или места хищения, а также деталей, 
связанных с виновными. Это усложняет состав-
ление документации и требует большого коли-
чества информации от потерпевшего.

Следует обращать внимание на место по-
следнего использования средства связи, учиты-
вать, было это на улице, в транспорте (личном 
или общественном), в учреждении или по месту 
работы и т. д. Каждый нюанс имеет важное зна-
чение, и его документирование отличается ха-
рактерными особенностями.

Необходимо также помнить, что мобиль-
ные устройства часто хранят конфиденци-
альную информацию в виде личных данных, 
финансовых сведений и т. д. Однако восстанов-
ление этих данных может быть сложной задачей, 
особенно если устройство было зашифрова-
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но или защищено паролем. Это создает слож-
ности в  процессе документирования хищения 
и  требует специальных экспертных познаний 
для изъятия и анализа данных. Лицо, ставшее 
жертвой хищения мобильных средств связи, мо-
жет рассчитывать на компенсацию морального 
вреда в  случае несанкционированного доступа 
к  личной информации: фото, видео, перепи-
скам и документам, что подтверждено позицией 
Верховного Суда Российской Федерации (Обзор 
судебной практики Верховного Суда РФ № 2 за 
2020 год).

Для документирования хищения мобиль-
ного средства связи может потребоваться со-
трудничество с мобильными операторами 
и провайдерами связи. Однако в некоторых слу-
чаях провайдеры могут быть несговорчивыми 
или медлительными в предоставлении необхо-
димой информации. Это может затянуть про-
цесс документирования и усложнить следствие. 
Проблема состоит и в том, что (если расследо-
вание проводится в форме дознания) отправить 
запрос, детализирующий отдельные аспекты 
хищения мобильных средств связи, напрямую 
провайдеру бывает сложно.

Заключение
В целях быстрого, полного, всестороннего 

и эффективного расследования преступлений, 
связанных с  хищением мобильных средств 
связи, не последнюю роль играет получение 

сведений от потерпевшего в наиболее полном 
объеме – о самом потерпевшем, о мобильном 
устройстве связи, а также об обстоятельствах 
его хищения. 

Документирование этих сведений осу-
ществляется посредством составления про-
цессуальных документов, сопровождающих 
производство следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, предусмотрен-
ных УПК РФ. 

При фиксации и анализе доказательств, 
полученных в результате расследования рассма-
триваемых преступлений, важно не потерять 
главную цель – установление виновного лица 
и обеспечение права потерпевшего на возме-
щение имущественного ущерба. Документиро-
вание доказательств является в данном случае 
важным источником получения информации, 
служащей основой для принятия соответствую-
щего решения. 

В целом документирование хищения мо-
бильных средств связи является сложной ком-
плексной многоэтапной задачей, требующей 
внимательного подхода и сотрудничества меж-
ду всеми участниками уголовного судопроиз-
водства, вовлеченными в процесс расследова-
ния по конкретному уголовному делу. Наличие 
документации и доказательств играет важную 
роль в установлении ответственности виновных 
и успешном расследовании хищения мобильных 
средств связи. 
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Зарубежные и отечественные подходы
к законодательному регулированию

общественных отношений в сфере применения
технологий искусственного интеллекта 

Аннотация: Введение. Проблематика искусственного интеллекта чрезвычайно важна для 
большинства научных специальностей, в том числе и юриспруденции, поскольку последующие воз-
можности этих технологий актуализируют необходимость внедрения принципиально новых право-
вых механизмов и совершенствования профилактики потенциальных общественно опасных угроз 
в процессе их применения. Актуальность изучения основных подходов законодательного регулиро-
вания технологий искусственного интеллекта на глобальном уровне в первую очередь обусловлена 
необходимостью совершенствования правовых основ Российской Федерации в рассматриваемой 
области.  С этой целью на основе анализа специальной литературы и правовых источников автором 
была исследована современная практика отдельных зарубежных стран и Российской Федерации 
в области стратегического планирования и развития законодательной деятельности по регулирова-
нию рассматриваемых технологий. 

Методы. В процессе исследования были использованы различные методы, среди которых: 
анализ, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный. Использование 
контент-анализа позволило проанализировать наиболее проблемные аспекты законодательных во-
просов, связанных с эффективным функционированием искусственного интеллекта. 

Результаты. Автор делает вывод о важности всесторонних проработок стратегического под-
хода в сфере законодательных основ функционирования технологий искусственного интеллекта, 
учитывая их особую правовую категорию, а также целесообразность активизации отечественной 
законодательной деятельности по разработке и принятию необходимых правовых норм, позволяю-
щих в ближайшей перспективе в необходимом объеме обеспечивать правовое регулирование рас-
сматриваемого феномена. Новизну данной работы подчеркивает предложенный авторский анализ 
законодательного регулирования вопросов, связанных с эффективным функционированием искус-
ственного интеллекта, в процессе которого им убедительно доказано, что российским законодате-
лям решать вопросы по совершенствованию правовых основ в рассматриваемой области следует 
активнее и на основе комплексной проработки данной проблематики.
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Foreign and national approaches
to legislative regulation of public relations

in the field of application
of artificial intelligence technologies

Abstract: Introduction. The issue of artificial intelligence is extremely important for most scientific 
specialties, including law, since the subsequent capabilities of these technologies actualize the need to 
introduce fundamentally new legal mechanisms and improve the prevention of potential socially dangerous 
threats in the process of their application. The relevance of studying of the main approaches to legislative 
regulation of artificial intelligence technologies at the global level is primarily due to the need to improve the 
legal framework of the Russian Federation in the area under consideration. For this purpose, based on an 
analysis of specialized literature and legal sources, the author examined the modern practice of individual 
foreign countries and the Russian Federation in the field of strategic planning and development of legislative 
activities to regulate the technologies in question.

Methods. During the research process, various methods were used, including: analysis, specific 
historical, comparative legal, systemic and structural. The use of content analysis made it possible to analyze 
the most problematic aspects of legislative issues related to the effective functioning of artificial intelligence.

Results. The author concludes that it is important to comprehensively study the strategic of approach 
in the field of legislative foundations for the functioning of artificial intelligence technologies, taking into 
account their special legal category, as well as the advisability of intensifying domestic legislative activities to 
develop and adopt the necessary legal norms, which will allow in the near future to ensure the required scope 
of legal regulation of the issue under consideration. phenomenon. The novelty of this work is emphasized 
by the author’s proposed analysis of legislative regulation of issues related to the effective functioning of 
artificial intelligence, during which he convincingly proved that Russian legislators should resolve issues of 
improving the legal framework in this area more actively and on the basis of a comprehensive study of this 
issue.

Keywords: robotics, strategic planning, artificial intelligence, foreign experience, legislative framework, 
legal norms, legal regulation, rule-making activities, improvement of legislation, crime prevention

For citation: Kobets P. N. Foreign and national approaches to the legislative regulation of public relations 
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Введение
Развитие интеллектуальных систем предве-

щает близость начала четвертой промышленной 
революции и воспринимается сегодня как некий 
знак появления новейших технологий, заклады-
вающих основы диджитализации (цифровиза-
ции) большинства производственных процессов. 
Искусственный интеллект (далее – ИИ) признан 
в  России важнейшей сквозной цифровой техно-
логией, а создание систем на его основе – при-
оритетом дальнейшего научного и техническо-
го развития нашей страны в ближайшие годы. 
Активные процессы, связанные с внедрением 
и  использованием систем с искусственным ин-
теллектом, свидетельствуют о необходимости 
скорейшего развития и дальнейшего совершен-
ствования законодательных основ рассматрива-
емой деятельности [1, с. 85]. В настоящее время 
происходит формирование правового простран-
ства на базе новых технологий, и человечество 
делает лишь первые шаги в этом направлении, 
однако в скором будущем новейшие технологиче-
ские процессы приведут к развитию комплексных 
и  полноценных правовых институтов, которые 
постепенно станут отраслью права, регулирую-
щего сферу искусственного интеллекта [2, с. 163].  

Многие страны рассматривают робототех-
нику как инструмент для решения различных 
социальных, демографических и экономиче-
ских проблем [3, с. 201]. Робототехника, осно-
ванная на системе искусственного интеллекта, 
с каждым годом все активнее начинает превра-
щаться в стратегический приоритет для боль-
шинства стран, пытающихся стать мировыми 
фаворитами в использовании данных техноло-
гий во многих сферах, включая здравоохранение, 
образование, оказание финансовых услуг, а так-
же правоохранительную деятельность [4, с.  95]. 
Важно отметить, что наша страна также является 
государством, разработавшим некоторые зако-
нодательные механизмы по регулированию ис-
кусственного интеллекта, которые далее будут 
подробно рассмотрены. Пока сложно привести 
примеры законодательных пробелов в сфере 
применения технологий ИИ в нашей стране, по-
скольку они только апробируются. Однако уже 
в недалеком будущем в сфере правового регули-
рования данной области остро встанут вопросы, 
затрудняющие определение виновных в различ-
ных видах ущерба, вызванных человеческими ре-
шениями, которые выполнены робототехникой, 
использующей рассматриваемые технологии.
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В связи с этим актуальность перспектив-
ной проработки правовой основы использова-
ния рассматриваемых технологий обусловлена 
тем, что вопросы воздействия алгоритмов ис-
кусственного интеллекта и автоматизированных 
методов обработки данных в обществе сразу же 
кратно возрастут, как только усложнится взаи-
модействие между ними. Кроме того, в рассма-
триваемой сфере возможно возникновение та-
ких проблемных ситуаций, масштабы которых 
сегодня нам сложно представить, поскольку 
развивающиеся технологии использования ИИ 
не имеют каких-то верхних пределов, а с появ-
лением сильного искусственного интеллекта 
для его правового регулирования сразу же воз-
никнет необходимость еще более совершенного 
правового поля. Поэтому правовая проблемати-
ка в данной области должна в обязательном по-
рядке разрабатываться на опережение. 

Результаты исследования
Сегодня в ряде мировых держав приняты 

и функционируют национальные стратегии, ка-
сающиеся рассматриваемого вопроса [5, с. 91]. 
К  примеру, Япония является одним из лидеров 
в развитии робототехники, и во многом благода-
ря тому, что сегодня Страна восходящего солнца 
реализует принятую в 2017 г. «Стратегию раз-
вития технологий искусственного интеллекта» 
(далее – Стратегия), на основе которой прави-
тельство Японии координирует свои действия 
с кабинетом министров, «Советом по науке, 
технологиям и инновациям, и Стратегическим 
советом по технологиям искусственного интел-
лекта»1  для разработки своей стратегии в этой 
области. Реализация стратегии Японии в  обла-
сти ИИ разделена между «министерством вну-
тренних дел и связи, экономики, торговли и про-
мышленности, образования, культуры, спорта, 
науки и технологий»2. Стратегия представляет 
собой документ по долгосрочному развитию 
технологических процессов в сфере искусствен-
ного интеллекта, который определяет ряд целе-
вых установок и методик по внедрению в жизнь 
указанной технологии.

Китайская Народная Республика (далее – 
КНР, Китай) была первой страной, которая офи-
циально заявила, что будущее за искусственным 
интеллектом, и сегодня Китай намерен быть 
лидером в этой области. 20 июля 2017 г. «Госу-
дарственный совет Китая принимает “План раз-
вития технологий искусственного интеллекта 
нового поколения” – New Generation of Artificial 
Intelligence Development Plan»3, ключевыми за-
дачами которого определены построение откры-

той технологической системы искусственного 
интеллекта, которая обеспечивала бы создание 
базовой теории искусственного интеллекта, его 
ключевых технологий, проектирование иннова-
ционных платформ по развитию ИИ, ускорение 
развития имеющихся разработок в рассматри-
ваемой сфере, улучшение ключевых сфер про-
изводства при помощи технологий искусствен-
ного интеллекта, внедрение данных технологий 
в промышленное производство, использование 
технологий ИИ в целях общественной безопас-
ности и др. Кроме того, в этом документе из-
ложен подход страны к разработке технологий 
искусственного интеллекта, а также поставлены 
общие цели  в данной области до 2030 года.

Современные подходы Соединенных Шта-
тов Америки к решению данной проблемы осно-
вываются, как правило, на преимуществах этой 
страны в рассматриваемой сфере. В 2019 г. США 
приняли «Национальную стратегию в сфере ис-
кусственного интеллекта», которую оформили 
президентским «распоряжением “О сохранении 
американского лидерства в области искусствен-
ного интеллекта”»4. Принятием данного доку-
мента США продемонстрировали свое лидер-
ство в вопросах использования технологий ИИ. 
Кроме того, благодаря ему в дальнейшей пер-
спективе это позволит им быть лидерами в обла-
сти робототехники с точки зрения как научных 
инноваций, новейших технологий, так и  при-
нятия соответствующих ограничений, которые 
гарантируют, что технология используется со-
ответствующим образом. В то же время юриди-
ческие источники отмечают также стремление 
Соединенных Штатов к навязыванию мировых 
стандартов технологического и правового регу-
лирования с тем, чтобы другие державы исполь-
зовали установленные ими стандарты, а  США 
продолжали закреплять свое лидерство в науч-
но-технической области [6, с. 143].  

Все страны – члены Европейского союза 
(ЕС) «активно включены в процессы сотруд-
ничества по проблематике искусственного ин-
теллекта, в частности, в 2018 г. в Брюсселе они 
подписали “Декларацию о сотрудничестве” 
в рассматриваемой сфере»5. В этом докумен-
те «предусмотрено, что страны ЕС разработа-
ют комплекс необходимых правовых норм при 
использовании искусственного интеллекта»6. 
Среди актов ЕС, «определяющих дальнейшее 
развитие сферы искусственного интеллекта, не-
обходимо отметить “Дорожную карту” разви-
тия робототехники “Robotics 2020 Multi-Annual 

1 Artificial Intelligence Technology Strategy [Electronic 
resource]. – URL: https://ai-japan.s3-ap-northeast_
StrategyMarch2017.pdf (date of treatment: 15.10.2023).

2 New Robot Strategy [Electronic resource] // Www.jara.
jp : site. – URL: https://www.meti.go.jp/english/press/2015/
pdf/0123_01b.pdf (date of treatment: 15.10.2023).

3 New Generation of Artificial Intelligence Development 
Plan [Electronic resource] // Chinacopyrightandmedia : 
site.  – URL: https://flia.org/notice-state-council-issuing-new-
generation-artificial-intelligence-development-plan/ (date of 
treatment: 15.10.2023).

4 Maintaining American Leadership in Artificial 
Intelligence: Executive Order 13859 of February 11, 
2019  // Federal Register  [Electronic resource] // Epa.gov  : 
site. – URL: https://www.federalregister.gov/documen
ts/2019/02/14/2019-02544/ (date of treatment: 15.10.2023).

5 Декларация о сотрудничестве сфере искусственного 
интеллекта [Электронный ресурс]. – URL: https: file:///C:/
Users/F7C4~1/AppData/Local/Temp.pdf (дата обращения: 
15.10.2023).

6 Страны ЕС договорились о сотрудничестве в области 
искусственного интеллекта [Электронный ресурс] // РИА 
новости : сайт. – URL: https://ria.ru/20180410/1518341608.
html? (дата обращения: 15.10.2023).
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Roadmap”, в которой говорится о среднесрочных 
и долгосрочных перспективах данной деятель-
ности»7.  Кроме того, «ЕС принял Резолюцию 
“Нормы гражданского права о робототехнике” – 
Civil Law Rules on Robotics8 и “Хартию робототех-
ники”, раскрывающие понятие и классификацию 
роботов, процессы их регистрации, регламенти-
рующие виды ответственности в сфере искус-
ственного интеллекта, давая определение ин-
теллектуального робота» [7, с. 112]. Парламент 
ЕС призвал Еврокомиссию предложить общие 
нормы по регистрации умных роботов и счел, 
что на внутреннем рынке ЕС должна быть вве-
дена всеобъемлющая система регистрации пере-
довых роботов ЕС. Также Еврокомиссия должна 
установить критерии классификации роботов, 
которые необходимо будет регистрировать.

ИИ-революция идет полным ходом, и Ка-
нада находится в ее авангарде. Государственные 
и частные секторы Канады активно взаимодей-
ствуют в сфере развития вопросов ИИ. Сегодня 
экосистемы искусственного интеллекта Канады, 
от образовательных учреждений и технологи-
ческих компаний до всемирно известных ис-
следователей, являются ведущими глобальными 
лидерами в области искусственного интеллекта. 
В целях сохранения своих лидирующих пози-
ций в данной области в 2017 г. Канада запустила 
Панканадскую стратегию искусственного ин-
теллекта – «Pan-Canadian Artificial Intelligence 
Strategy»9. В 2018 г. была обнародована «Мон-
реальская декларация об ответственном раз-
витии искусственного интеллекта – Montréal 
Declaration on Responsible Development of 
Artificial Intelligence»10. Этот набор этических 
принципов, связанных с разработками в области 
искусственного интеллекта, полностью признан 
во всем мире как одна из самых громких иници-
атив в рассматриваемой сфере. Ключевой целью 
Декларации является определение этических 
принципов и ценностей в области цифровых 
технологий и ИИ. 

Наиболее активно развиваются рассма-
триваемые технологии в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, которые впервые в мире созда-
ли Министерство искусственного интеллекта.  
Государством принят ряд мер для внедрения 
в  работу госаппарата инновационных техноло-
гий. Кроме того, правительством ОАЭ в 2017  г. 
была запущена Стратегия ОАЭ в отношении 

искусственного интеллекта – «UAE Strategy for 
Artificial Intelligence (AI)»11. Эта Стратегия явля-
ется первой в своем роде, и направлена она на 
совершенствование и использование передовых 
инноваций в девяти сегментах, включающих 
транспорт, здравоохранение, космос, устойчи-
вую энергетику, водные ресурсы, инновации, 
образование и окружающую среду. Стратегия 
также предусматривает правительственную под-
держку при ее выполнении, а также вывод стра-
ны на новый уровень в экономике и бизнесе.

Вопросы искусственного интеллекта в  Ре-
спублике Сингапур регламентированы за-
конодательными актами общего значения 
и  специальными актами, которые регулируют 
рассматриваемую проблематику. В частности, 
акт общего значения «AI Singapore» является на-
циональной программой в области ИИ, направ-
ленной на синергию и расширение возможно-
стей искусственного интеллекта Сингапура для 
обеспечения будущей цифровой экономики. «AI 
Singapore» объединила все сингапурские иссле-
довательские институты, и динамичную экоси-
стему стартапов и компаний, «разрабатывающих 
продукты в области искусственного интеллекта, 
для расширения знаний, создания инструментов 
и развития талантов для поддержки усилий Син-
гапура в области искусственного интеллекта»12.

В 2018 г. правительством Федеративной Ре-
спублики Германия была опубликована «Страте-
гия по искусственному интеллекту», в которой 
предлагалось двенадцать сфер деятельности, 
среди которых усиление научных исследований 
в Германии и Европе, создание инновационных 
конкурсов и европейских инновационных кла-
стеров, укрепление среднего бизнеса, содействие 
основанию новых предприятий и приведение 
их к успеху, способствование формированию 
структурных изменений на рынке труда, укре-
пление профподготовки и привлечение квали-
фицированных специалистов, использование  
задач в сфере информационных технологий при 
решении государственных задач, обеспечение 
доступности данных и облегчение их использо-
вания, адаптация нормативной базы, разработка 
стандартов; расширение международного, дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества 
в сфере искусственного интеллекта и др.13 Стра-
тегия рассчитана до 2025 г.

7 Robotics 2020 Multi-Annual Roadmap [Electronic 
resource] // Doksi.net : site. – URL: https://www.eu-robotics.
net/cms/upload/downloads/ppp-documents/Multi-Annual_
Roadmap2020_ICT-24_Rev_B_full.pdf (date of treatment: 
15.10.2023).

8 Civil law rules on robotics 2015/2103(INL) - 16/02/2017 
[Electronic resource] // European Parliament : site. – URL: 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary 
(date of treatment: 15.10.2023).

9 Pan-Canadian AI Strategy [Electronic resource] // Cifar : 
site.  – URL:  https://www.investcanada.ca/programs-incentives/
pan-canadian-ai-strategy (date of treatment: 15.10.2023).

10 The Montreal Declaration for the Responsible 
Development of Artificial Intelligence Launched [Electronic 
resource] // Pressenza : site. – URL: https://www.canasean.com/
the-montreal-declaration-for-the-responsible-development-of-
artificial-intelligence-launched/ (date of treatment: 15.10.2023).

11 UAE Strategy for Artificial Intelligence (AI) [Electronic 
resource] // Ai.gov.ae : site. – URL:https://ai.gov.ae/wp-content/
uploads/2021/07/UAE-National-Strategy-for-Artificial-
Intelligence-2031.pdf  (date of treatment: 15.10.2023).

12 AI Singapore unveils new programs and partners with 
Ocean Protocol to develop AI research talent and accelerate AI 
innovation for industry transformation [Electronic resource] // 
PR Newswire : site. – URL: https://www.prnewswire.com/
news-releases/ai-singapore-unveils-new-programs-and-
partners-with-ocean-protocol-to-develop-ai-research-
talent-and-accelerate-ai-innovation-for-industry-transf-
ormation-300801091.html (date of treatment: 15.10.2023).

13 AI Made in Germany – немецкая стратегия по 
искусственному интеллекту [Электронный ресурс] // 
Machinelearningmastery.ru : сайт. – URL: https://www.
machinelearningmastery.ru/ai-made-in-germany-the-german-
strategy-for-artificial-intelligence-e86e552b39b6/ (дата обра-
щения: 15.10.2023).
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Подходы Французской Республики в сфере 
искусственного интеллекта и робототехники за-
креплены в законодательном акте «Инициативы 
Франции в сфере робототехники» (2013 год)14, 
а в 2018 г. была запущена национальная страте-
гия в области ИИ, направленная на выявление 
и  объединение во Франции участников этой 
специализации и предоставляющая большие 
возможности для развития научно-техническо-
го прогресса и улучшения условий жизни всего 
французского общества. 

Если сравнивать подходы Европейского 
Союза и Соединенных Штатов относительно 
правового регулирования общественных отно-
шений в сфере деятельности интеллектуальных 
систем на основе рассматриваемых технологий, 
то в этих государствах они намного консерва-
тивнее, чем в остальных странах, поскольку во 
многом основаны на подходах, исключающих 
риски негативного воздействия на устоявшиеся 
гуманистические ценности. В целом же можно 
отметить, что законодательными актами ряда 
государств использование робототехники в раз-
личных сферах уже в достаточной мере конкре-
тизировано. 

В Российской Федерации с 2017 г. при-
нимаются документы, которые касаются, 
как текущих вопросов, так и стратегическо-
го планирования в области высокотехноло-
гических и цифровых проблем государства, 
в  том числе направленных на развитие ИИ-
технологий. Среди них Указ Президента РФ 
от 9 мая  2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в России 
на 2017–2030 годы»15, Указ Президента РФ 
от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской Феде-
рации» (вместе с «Национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года»)16, Паспорт национального 
проекта Национальная программа «Цифро-
вая экономика» Российской Федерации (утв. 
Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 4 июня  2019 г. № 7)17, 
распоряжение Правительства РФ от 19 авгу-
ста  2020 г. № 2129-р «Об  утверждении Кон-
цепции развития регулирования отношений 

в сфере технологий искусственного интеллек-
та и робототехники до 2024 года»18 и др.

В отдельных субъектах Российской Феде-
рации появляются первые экспериментальные 
режимы, ориентированные на стремительное 
внедрение технологических процессов, основан-
ных на рассматриваемых технологиях, жизненно 
важных для государственной сферы19. В нашей 
стране не прекращаются попытки поиска право-
вых подходов в этом направлении, без которых 
в дальнейшем не обойтись.

В Российской Федерации документом, 
определяющим долгосрочное развитие робото-
техники, является Национальная Стратегия раз-
вития искусственного интеллекта на период до 
2030 года (далее – Стратегия), в которой данные 
технологии наравне с робототехникой объявле-
ны приоритетными для развития отечественных 
информационных и коммуникационных техно-
логий [8, с. 78]. В ней также «дается определение 
искусственному интеллекту – это комплекс тех-
нологических решений, позволяющий имитиро-
вать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма), и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. Комплекс технологиче-
ских решений включает в себя информацион-
но-коммуникационную инфраструктуру, про-
граммное обеспечение (в том числе, в котором 
используются методы машинного обучения), 
процессы и сервисы по обработке данных и по-
иску решений» [9, с. 36]. Стратегия обосновыва-
ет необходимость разработки и создания в крат-
чайшие сроки систем гибкого нормативного 
и правового регулирования данной сферы в на-
шей стране до 2030 г. 

«Концепцией развития регулирования от-
ношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года» (да-
лее – Концепция) определены основные векто-
ры развития в сфере искусственного интеллекта 
в нашей стране [10, с. 38]. В результате появился 
системный механизм тестирования в реальных 
правоотношениях технологий, которые из-за 
инертности законодателей пока что использо-
вать чрезвычайно сложно. Концепция «является 
первым документом в нашей стране, формиру-
ющим основы по нормативному регулированию 

14 Инициативы Франции в сфере робототехники, 
2013 год  [Электронный ресурс] //  Robopravo.ru : сайт.  – 
URL: https://robopravo.ru/initsiativy_frantsii_v_sfierie_
robototiekhniki_2013 (дата обращения: 15.10.2023).

15 О Стратегии развития информационного общества 
в России на 2017–2030 годы : указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт 
(дата обращения: 15.10.2023).

16 О развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации (вместе с Национальной стратегией раз-
вития искусственного интеллекта на период до 2030 года) : 
Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).

17 Паспорт национального проекта Национальная 
программа «Цифровая экономика» Российской Федерации 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам, протокол от 
4 июня 2019 г. № 7) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 15.10.2023).

18 Об утверждении Концепции развития регулирова-
ния отношений в сфере технологий искусственного интел-
лекта и робототехники до 2024 года : распоряжение Пра-
вительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р  // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).

19 О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходи-
мых условий для разработки и внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта в субъекте Российской Федера-
ции  –  городе федерального значения Москве и внесении 
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персо-
нальных данных» : федеральный закон от 24 апреля 2020 г. 
№  123-ФЗ; Об экспериментальных правовых режимах 
в  сфере цифровых инноваций в Российской Федерации : 
федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
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технологий искусственного интеллекта и ро-
бототехники, однако, в ней остается открытым 
и  требующим дальнейшего обсуждения наибо-
лее спорный вопрос определения всех видов от-
ветственности за вред, причиненный указанны-
ми технологиями» [11, с. 88]. 

На первый взгляд, развитие ИИ-технологий 
не требует внесения серьезных изменений в ин-
ститут юридической ответственности, но по-
добные суждения ошибочны. Использование 
рассматриваемых технологий в преступной де-
ятельности вполне реально, и данная проблема 
требует серьезного внимания к ней со стороны 
как ученых, так и правоохранителей. Отече-
ственные эксперты «видят наиболее рациональ-
ной концепцию распределения ответственности 
между субъектами, участвующими, как в разра-
ботке, так и в использовании данных техноло-
гий, а перспективы уголовной политики должны 
быть сосредоточены на формировании принци-
пиально нового вида бланкетных норм в виде за-
кона» [12, p. 118]. 

Кроме того, необходимо комплексно про-
работать механизмы всех видов юридической 
ответственности за возможное причинение 
ущерба системами, использующими в своей 
работе рассматриваемые технологии. В связи 
с децентрализацией и автоматизацией техноло-
гии ИИ у лиц, которые будут заняты контролем 
рассматриваемых технологий, неизбежно воз-
никнут трудности. Операторы, которые управ-
ляют данными автоматизированными систе-
мами и робототехникой, не всегда в состоянии 
полностью контролировать все действия и ре-
акции данных систем и предугадывать их воз-
можное поведение. Следовательно, подобного 
рода обстоятельства требуют разработки еди-
ных подходов для установления необходимой 
правосубъектности и выработки всех видов мер 
юридической ответственности по использова-
нию робототехники, работающей на основе рас-
сматриваемых технологий.

Также необходимо определение субъектов, 
ответственных за причинение вреда указанными 
системами, и доработка механизма возмещения 
преступного вреда, причиняемого действиями 
систем, работающих на основе рассматривае-
мых технологий. Среди первоочередных секто-
ров, которые нуждаются в необходимости ре-
гулирования, Концепцией определено развитие 
инноваций в сфере искусственного интеллекта, 
поэтому основной задачей является разработка 
и принятие законодательных основ в рассма-
триваемой области, которые должны обладать 
стимулирующей направленностью. Также Кон-
цепцией ставится задача определения правовых 
барьеров, замедляющих совершенствование рас-
сматриваемых технологий, а также разработка 
национальных стандартов в рассматриваемой 
сфере [13, с. 93].

Заключение
Во многих странах в настоящее время соз-

даны правовые основы использования и внедре-
ния в производственную сферу технологий, свя-

занных с искусственным интеллектом [14, с. 82].  
В ряде стран уже разработано и принято мо-
дельное законодательство по рассматриваемой 
проблеме, регламенты, декларации и стандарты, 
однако при этом, не все из перечисленных до-
кументов имеют нормативный правовой харак-
тер.  Только немногие мировые державы смогли 
решить отдельные проблемы законодательного 
характера в рассматриваемой сфере, как напри-
мер, правовое регулирование применения бес-
пилотного автомобильного транспорта. При 
этом даже в достаточно передовых странах нор-
мотворческая деятельность в рассматриваемом 
направлении лишена целостности и понимания 
единого подхода [15, с. 85].

Сегодня мировое сообщество разрабаты-
вает три основных подхода к правовому ре-
гулированию ИИ-технологий. Первая модель 
развивается в государствах, где в процессах 
правового регулирования рассматриваемой 
сферы документы стратегического планиро-
вания обладают большей значимостью, неже-
ли полноценные нормативные правовые акты. 
Вторая модель характерна для государств, в ко-
торых полноценные нормативные правовые 
акты более значимы в процессах регулирова-
ния проблематики, связанной с рассматрива-
емыми технологиями, несмотря на то, что они 
располагают документами по стратегическому 
планированию. И, наконец, третья – гибрид-
ная –  представляет собой комбинацию преды-
дущих двух моделей [16, с. 83].

Пока же ни одно зарубежное законода-
тельство не имеет базовых принципов и право-
вых норм по созданию и использованию ИИ, 
а также о видах ответственности в области ис-
кусственного интеллекта. Одним словом, на-
циональными законодательствами правовой 
статус искусственного интеллекта пока что не 
определен, а правовое регулирование затраги-
вает только отдельные проблемы, связанные 
с  использованием искусственного интеллекта 
в промышленной сфере. 

Кроме того, ни одна страна сегодня не 
имеет законодательного акта, который бы ком-
плексно регламентировал правовой статус при-
менения технологий искусственного интеллек-
та. В то же время, как отмечают отечественные 
эксперты, сегодня за рубежом планируют акти-
визировать деятельность по принятию норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопро-
сы использования технологий с искусственным 
интеллектом [17, с. 81]. 

Отечественную нормативную правовую 
базу в рассматриваемой сфере также следует 
динамично развивать, чтобы в сложных санк-
ционных условиях мы бы не отстали от наших 
оппонентов. Российским правоведам необходи-
мо разобраться с дефиницией искусственного 
интеллекта и законодательно определить этот 
феномен наравне с другими терминами рас-
сматриваемой сферы. Также не стоит затяги-
вать с анализом существующих правовых норм 
отечественного законодательства в рассма-
триваемой сфере, и разобраться с коллизиями 



125

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 4 (100) 2023
и  пробелами в праве, а уже затем приступить 
к  разработке комплексной программы по раз-
витию отечественного законодательства в сфере 
роботизации и использования технологий ис-
кусственного интеллекта с обязательным при-
влечением к этой работе ведущих отечественных 
специалистов-правоведов.

Таким образом, одной из первостепенных 
задач отечественной юридической науки высту-
пает задача развития правовых основ, связанных 

с регулированием условий взаимодействия чело-
века и искусственного интеллекта. Российским 
законодателям вопросы совершенствования 
правовых основ в рассматриваемой сфере необ-
ходимо решать более активно.  Данные правовые 
основы должны быть последовательными, си-
стемными и перспективными, чтобы как можно 
продуктивнее регулировать отношения в сфере 
деятельности искусственного интеллекта в бли-
жайшем будущем. 
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Введение
В настоящее время система принципов той 

или иной отрасли права рассматривается как 
некая теоретическая конструкция, группирую-
щая обладающие относительной самостоятель-
ностью принципы по определенному признаку. 
Трудно переоценить значимость подобной си-
стематизации, ведь именно от логично постро-
енной базисной модели основных начал функ-
ционирования правовой отрасли будет зависеть 
состояние и качество законодательных норм, 
а  также эффективность их практического при-
менения. 

Анализ теоретических положений науки 
уголовно-исполнительного права позволяет 
утверждать, что общепринятой и поддержива-
емой в доктринальной и практической среде 
следует признавать классификацию принципов, 
основанную на их отраслевой принадлежности 
[1, с. 119; 2, с. 64; 3, с. 92–93; 4, с. 47]. Речь идёт об 
их делении на:

– общеправовые, т. е. характерные для всех 
отраслей отечественного права в целом (закон-
ности, гуманизма, демократизма, равенства 
осуждённых перед законом);

– межотраслевые, т. е. свойственные не-
скольким смежным отраслям российского 
права, среди которых уголовное, уголовно-ис-
полнительное, уголовно-процессуальное (диф-
ференциации исполнения наказаний, индивиду-
ализации исполнения наказаний);

– отраслевые, т. е. присущие исключительно 
уголовно-исполнительному праву (рациональ-
ного применения мер принуждения и средств ис-
правления осуждённых, стимулирования право-
послушного поведения осуждённых, соединения 
наказания с исправительным воздействием).

В основу изложенной классификации были 
взяты принципы, установленные исключитель-
но ст. 8 УИК РФ. Соответственно уже на про-
тяжении более чем двадцати пяти лет подобная 
система принципов уголовно-исполнительно-
го права признается превалирующей. Об этом 
свидетельствует фактическое отсутствие в со-
временной правовой доктрине альтернативных 
точек зрения на понимание структуры системы 
принципов уголовно-исполнительного права. 

Под влиянием исторических и социально-
правовых реалий, а также постоянно обновля-
ющегося законодательства бывшие ранее ак-
туальными принципы подлежат постепенной 
трансформации. Например, в советской право-
вой системе успешно функционировал выде-

ляемый И. А. Сперанским принцип социали-
стического демократизма [5, с. 9]. Несмотря на 
отсутствие законодательного закрепления в ис-
правительно-трудовом законодательстве, дан-
ный принцип всецело прослеживался в нормах 
различных редакций ИТК РСФСР, воплощался 
в деятельности уполномоченных к исполнению 
уголовных наказаний и в целом соответствовал 
духу времени. Среди иных принципов совет-
ской правовой доктрины выделяются принципы 
«развития полезной инициативы осуждённых» 
[6,  с.  33], «обязательной психолого-педагоги-
ческой обоснованности всех норм исправи-
тельно-трудового права» [7, с. 122], «сочетания 
убеждения и принуждения» [8, с. 107]. Однако 
окончание советской эпохи и переход к демокра-
тическим представлениям свёл на нет вопрос их 
реализации. 

С перманентным развитием общественного 
сознания, изменением лейтмотивов внутренней 
политики государства, сменой правящей власти, 
переориентацией векторов национальной пра-
вовой системы постепенно происходит транс-
формация принципов любой правовой отрасли. 
Функционирование пенитенциарной системы 
рассматривается как динамичный процесс, ком-
поненты которого подлежат постоянному об-
новлению. Как не раз отмечалось в юридической 
литературе, принципы права рассматриваются 
как некие «активные центры», определяющие 
направление развития целостного образования 
[9; 10, с. 77]. Однако система принципов уголов-
но-исполнительного права РФ не синхронизи-
руется с постоянно обновляющимися нормами 
в данной сфере. 

Методы
Дать объективную правовую оценку веду-

щим тенденциям развития российской пенитен-
циарной системы позволили диалектический, 
логический, статистический методы. Сравни-
тельно-правовой и формально-юридический 
методы дали возможность сформулировать вы-
воды и предложения по совершенствованию 
данной сферы. 

Результаты
В последние годы всё большее внимание 

отечественный законодатель уделяет вопросам 
активного поддержания лицами, отбывающими 
или отбывшими уголовное наказание, социаль-
ных связей с родными и близкими, а также необ-
ходимости их успешной социальной адаптации. 
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Так, в 2020 году в действующий УИК РФ 
был внесён ряд изменений, основная цель кото-
рых связана с необходимостью создания условий 
по сохранению лицами, осуждёнными к отбы-
ванию отдельных видов уголовных наказаний, 
связей с близкими родственниками. Так, Феде-
ральный закон от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ нор-
мативно обеспечил возможность направления 
(либо перевода) осуждённого к лишению свобо-
ды (а равно к принудительным работам) в место 
отбывания наказания, находящееся на террито-
рии субъекта РФ, где проживает один из близких 
родственников осуждённого, либо субъекта РФ, 
расположенного наиболее близко к месту жи-
тельства данного близкого родственника.

При своей на первый взгляд невысокой зна-
чимости принятые законодательные изменения 
позволяют серьёзно гуманизировать правовой 
статус осуждённого, а именно, обеспечить более 
частое и менее финансово затратное посещение 
осуждённого родственниками. В результате бо-
лее предсказуемым вариантом будет считать-
ся положительное, правопослушное поведение 
осуждённого при одновременном предотвраще-
нии его «социального отторжения», характер-
ного для лиц, отбывающих наказание в более 
отдалённых учреждениях (чаще всего колонии 
удалены от центральных регионов). Таким об-
разом, данные меры служат важнейшим шагом 
к укреплению семейных и родственных отно-
шений осуждённого, к решению ряда вопросов, 
связанных с бытовым и трудовым устройством 
после освобождения.

Кроме того, отечественный законодатель 
также заботится о поддержании родителями, 
отбывающими наказание в виде лишения сво-
боды, социальных связей с детьми. В частности, 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 200-ФЗ 
дополнил действующий УИК РФ нормой, пред-
усматривающей предоставление женщине или 
мужчине – единственному родителю, имеющим 
ребёнка до четырнадцатилетнего возраста, два 
выезда в год для свидания с ребёнком на срок 
до 10 суток каждое. При наличии несовершен-
нолетних детей-инвалидов число выездов уве-
личивается до четырёх, а их длительность – до 
15 суток. Также обозначенный нормативный акт 
наделил правом на дополнительные длительные 
свидания отбывающих лишение свободы роди-
телей (женщину или мужчину – единственного 
родителя), имеющих детей в возрасте до 14 лет. 
К условиям, при которых данное право может 
быть реализовано, относятся:

– предоставление свиданий исключитель-
но в выходные и праздничные дни;

– осуществление проживания (пребыва-
ния) во время свидания вне стен исправительно-
го учреждения, но в пределах муниципального 
образования, в котором оно расположено;

– регламентация соответствующей воз-
можности предоставления длительного свида-
ния в рамках режима. 

При имеющимся арсенале способов поддер-
жания социальных связей (телефонные звонки, 
видеозвонки, почтовая переписка и т. д.) именно 
свидания имеют особое значение для осуждён-
ных [11, с. 38; 12, с. 51–52]. В этих целях на за-
конодательном уровне в 2017 году также было 
увеличено количество свиданий в отношении 
осуждённых к лишению свободы лиц, отбыва-
ющих наказание в строгих условиях в воспи-
тательной колонии, исправительных колониях 
и тюрьме. Наглядно внесённые изменения про-
иллюстрированы в табл. 1.

Таблица 1

анализ изменений,  внесенных Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 200-Фз
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Как гласит текст пояснительной записки, ос-
новная цель вводимых изменений состоит в необхо-
димости сохранения семейных, родственных и иных 
социально полезных связей осуждённых в процессе 
отбывания лишения свободы1 . Следует согласиться 
с позицией авторов данного закона: ведь поведение 
осуждённого, ставшее причиной помещения его 
в  строгие условия отбывания наказания, не может 
выступать основанием запрета поддержания соци-
альных связей. Наоборот, запущенное в криминаль-
ном аспекте лицо нуждается в общении с родными 
и близкими, которое зачастую становится стимулом 
к его правопослушному образу жизни. 

Таким образом, по результатам отдельных 
положений действующего уголовно-исполни-
тельного законодательства можно сделать вывод, 
что в РФ последовательно реализуются меры по 
расширению социальных связей осуждённых. 
Речь идёт не только о предоставлении свиданий 
и выездов, но и об иных альтернативных мерах 
поддержания общения с родными и близкими, 
например, о планомерном оснащении исправи-
тельных учреждений специальными аппаратами 
видеосвязи. К настоящему времени разработан 
и успешно функционирует сервис «Зонателеком», 
позволяющий осуждённому с помощью карты 
для переговоров совершать видеозвонки домой. 
Он максимально удобен в эксплуатации и полу-
чил широкую популярность на территории РФ. 

Причины такого пристального внимания 
к вопросам поддержания социальных связей 
осуждённых легко объяснимы. Социально полез-
ные связи выступают одним из наиболее эффек-
тивных способов исправительного воздействия 
на личность осуждённого. Условия изоляции от 
общества, поддерживаемые в рамках исполне-
ния наиболее строгого из видов уголовных нака-
заний в РФ, накладывают негативный отпечаток 
на психологическое состояние виновного лица. 
Каждый попавший в подобные условия осуж-
дённый неизбежно испытывает состояние пси-
хологического стресса, что влечёт возникнове-
ние различных форм деструктивного поведения. 
Серьёзным сдерживающим фактором в данном 
случае выступают родные и близкие, благодаря 
контактам с которыми осуждённый погружает-
ся в атмосферу жизни до помещения в исправи-
тельное учреждение и активнее стремится к ско-
рейшему возвращению на свободу. 

Как справедливо отмечает А. А. Еремее-
ва, реализуемые сегодня меры по поддержанию 
и  развитию социально полезных связей осуж-
дённых оказываются недостаточными для осу-
ществления успешной социальной интеграции 
их в законопослушное общество2. В связи с этим 

представляется целесообразным установить 
в  качестве одного из ориентиров для дальней-
шего развития российской уголовно-исполни-
тельной политики необходимость поддержания 
и укрепления социальных связей осуждённых. 

Однако конструкция «развитие социаль-
ных связей» носит узкоспециализированный 
характер т. к. сводится исключительно к сохра-
нению общения с близкими для осуждённо-
го лицами посредством различных способов 
и  является частью подготовки осуждённого 
к жизни после отбывания наказания. Соответ-
ственно, с юридико-технической и логической 
точек зрения установление в действующем за-
коне принципа поддержания социальных свя-
зей видится нерациональным. Подходя к  за-
тронутому вопросу более обобщённо, стоит 
отметить, что сохранение социальных связей 
наряду с рядом иных законодательно установ-
ленных и реализуемых на практике мер высту-
пает лишь одним из направлений ресоциали-
зации осуждённых. 

Необходимо заметить, что государство 
и иными способами заботится о скорейшем 
возвращении лиц, подвергнутых мерам уго-
ловной ответственности, в социум. В этих 
целях реализуются различные механизмы, 
осуществляемые как в стенах исправитель-
ных учреждений, так и в процессе постпени-
тенциарной адаптации. В частности, не без 
внимания властей остаётся вопрос оказания 
помощи осуждённым, освобождаемым от от-
бывания наказания.

Для этого на финальном этапе процесса 
отбывания лишения свободы администрацией 
реализуются различные средства, содействую-
щие будущей успешной ресоциализации осуж-
дённого:

– профилактические беседы;
– запросы в уполномоченные органы по ме-

сту жительства осуждённого;
– предоставление краткосрочных выездов и т. д. 
Кроме того, в ряде регионов РФ активно 

развивается практика функционирования «Школ 
подготовки осуждённых к освобождению». 

Рассматривая постпенитенциарную дея-
тельность по социальной адаптации лиц, отбыв-
ших наказание, следует отметить, что данный во-
прос сегодня вызывает особую обеспокоенность 
властей. Многие лица, покинувшие места отбы-
вания уголовного наказания, преимущественно 
из-за отсутствия развитой, надёжной, стабильно 
функционирующей системы социальной адапта-
ции не находят места в социуме и повторно на-
рушают закон, вновь попадая в исправительные 
учреждения. Проиллюстрировать данный факт 
можно данными официальной государственной 
статистики. За последние несколько лет уровень 
повторной преступности остаётся стабильно вы-
соким: в частности, из общего количества осуж-
дённых за 2022 год, которое составляет 578 751 
человек, число лиц, имеющих на момент судебно-
го рассмотрения неснятые или непогашенные су-
димости, составило 222 974 человека или 38,6 % 
от числа всех осуждённых В 2021 году аналогич-

1 Законопроект «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (в части 
предоставления свиданий осужденным, отбывающим на-
казание в строгих условиях либо на строгом режиме)» : за-
конопроект [Электронный ресурс] // Система обеспечения 
законодательной деятельности : сайт. – URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/156203-7 (дата обращения: 14.07.2023).

2 Еремеева А. А. Пенитенциарная социальная работа 
по восстановлению, поддержанию и укреплению социаль-
ных связей осужденных: автореф. дис. … канд. соц. наук. 
– Нижний Новгород, 2022. – С. 3. 
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ный показатель равнялся 39,1%, в 2020 году  – 
39,9 %, в 2019 году – 38,4 %, в 2018 году – 36,4 %3.

Приведённые данные являются ярким ин-
дикатором, иллюстрирующим эффективность 
осуществления реабилитационной политики 
государства: чем он выше, тем менее результа-
тивны используемые механизмы воздействия на 
нарушителей закона. Одним из наиболее расти-
ражированных подобных механизмов является 
институт административного надзора, предус-
матривающий осуществление контроля за со-
блюдением отдельными категориями бывших 

осуждённых возложенных на них судом админи-
стративных ограничений. Результативность дан-
ного института ставится под сомнение многими 
теоретиками и практиками, показывающими его 
многочисленные правовые, организационные 
и правоприменительные проблемы [13, с. 404; 
14, с. 226].

О несовершенном характере администра-
тивного надзора в РФ говорит и сложившаяся 
за пятилетний период статистика уклонения от 
возложенных на поднадзорных лиц ограничений 
в рамках административного закона (табл. 2)4.

Ежегодным перманентным ростом ха-
рактеризуется и количество преступлений, со-
вершенных по ст. 3141 УК РФ «Уклонение от 
административного надзора или неоднократ-
ное несоблюдение установленных судом в соот-
ветствии с федеральным законом ограничения 
или ограничений». Если в 2020 году по данному 
составу были осуждены более 8 тысяч человек, 
в  2021 году – более 9 тысяч человек, то в 2022 
году этот показатель составил почти 10 тысяч 
человек5.

На фоне активного непринятия института 
административного надзора при одновременно 
рекордных темпах роста рецидивной преступ-
ности государство предпринимает попытки по-
иска иных средств, направленных на успешную 
социальную реабилитацию лиц, испытавших на 
себе меры уголовно-правовой репрессии.

В частности, 6 февраля 2023 года Президент 
РФ В. В. Путин подписал закон, предусматрива-
ющий поэтапное введение института пробации, 
который представляет собой совокупность мер, 
применяемых в отношении осуждённых, лиц, 

в отношении которых назначены иные меры 
уголовно-правового характера, а также лиц, ос-
вобождённых из учреждений, исполняющих 
наказания в виде принудительных работ или 
лишения свободы, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации6. Он вступит в законную силу 
1 января 2024 года. 

В зависимости от этапов применения закон 
предусматривает введение трёх видов пробации:

– приговорная (исполнительная) проба-
ция  – применяется уголовно-исполнительными 
инспекциями при исполнении наказаний, не свя-
занных с изоляцией осуждённых от общества;

– пенитенциарная пробация – применяется 
в учреждениях, исполняющих наказания в виде 
принудительных работ или лишения свободы;

– постпенитенциарная пробация – сово-
купность мер, исполняемых в отношении лиц, 
освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказания в виде принудительных работ или ли-
шения свободы, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В целом идея необходимости внедрения в РФ 
института пробации давно обсуждалась в  науч-
ных кругах [15, с. 40; 16, с. 195–196]. Все вышепере-
численные меры, которые активно применяются 
государством на протяжении последних лет, в об-
щей сложности преследуют одну общую цель  – 
успешную ресоциализацию лица, временно вы-
бывшего из сложившейся системы общественных 
отношений по причине совершения преступления 
и осуждения к наказанию. Подготовка к ресоциа-

Таблица 2
 

несоблюдение административных ограничений  и невыполнение обязанностей,
 устанавливаемых при административном надзоре (19.24 КоаП РФ)

3 Судебная статистика Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ  [Электронный ресурс] //Судебный 
департамент при  Верховном суде Российской Федерации 
: официальный сайт. – URL: http://cdep.ru/?id=79 (дата об-
ращения: 17.07.2023). 

4 Судебная статистика  [Электронный ресурс] // Су-
дебная статистика РФ : официальный сайт.   – URL: https://
stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения: 
18.07.2023).

5 Судебная статистика Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] // Судебный 
департамент при  Верховном суде Российской Федерации 
: официальный сайт. – URL: http://cdep.ru/?id=79 (дата об-
ращения: 18.07.2023). 

6 Путин подписал закон о введении пробации для 
осужденных [Электронный ресурс] // РИА новости : сайт. 
– URL: https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html (дата 
обращения: 18.07.2023). 
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лизации начинается ещё в стенах мест отбывания 
наказания за счёт поддержания социальных свя-
зей, реализации подготовительных к освобожде-
нию мероприятий и т. д. После отбытия наказания 
к лицу применяются правовые и организацион-
ные меры, направленные на восстановление утра-
ченных связей, трудовую, бытовую, психологиче-
скую адаптацию к новым условиям. 

Важно отметить, что термин «ресоциали-
зация» получил нормативное закрепление ещё 
в 2016 году с принятием Федерального закона от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», определившего ресоциализацию 
как комплекс мер социально-экономического, 
педагогического, правового характера, осущест-
вляемых субъектами профилактики правона-
рушений в соответствии с их компетенцией 
и  лицами, участвующими в профилактике пра-
вонарушений, в целях реинтеграции в обще-
ство лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера. Практи-
чески аналогичное толкование содержится в п. 5 
ч. 1 ст. 5 принятого ФЗ «О пробации в Россий-
ской Федерации». Говорит о принципе ресоциа-
лизации и вступивший в законную силу с 1 ян-
варя 2019 года уголовно-исполнительный закон 
Кыргызской Республики, закрепляющий его 
в ст. 7 и разъясняющий в ст. 14 УИК7. 

Вместе с тем более целесообразно было бы 
отграничить принцип ресоциализации в каче-
стве самостоятельного в российском уголовно-
исполнительном законодательстве. Подобный 
шаг продиктован тем, что процесс ресоциали-
зации должен сопровождать осуждённого как 
в период отбывания наказания, так и на про-
тяжении определённого времени после осво-
бождения. Соответственно связывать ресоци-
ализацию с принципом соединения наказания 
с  исправительным воздействием вряд ли раци-
онально и логически обоснованно. 

Актуализирует необходимость установле-
ния нового принципа и тот факт, что ресоциа-
лизационная работа является слабым звеном 
уголовно-исполнительной системы РФ, что под-
тверждают приведённые ранее данные офици-
альной статистики.

Заключение
На фоне изложенного остро ощущается 

необходимость обновления ст. 8 УИК РФ по-
средством нормативного закрепления нового 
принципа ресоциализации. Его законодательное 
установление станет закономерным результатом 
многолетнего развития отечественной пенитен-
циарной политики, которая постепенно пре-
творяет данный принцип в жизнь. Закрепление 
в ст. 8 УИК РФ нового отраслевого принципа ре-
социализации позволит обратить внимание как 
законодателя, так и правоприменителя на не-
обходимость усиления внимания к данному во-
просу и на изменение лейтмотивов внутренней 
политики в части оптимизации процессов реин-
теграции в общество лиц, нарушивших закон. 

7 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Ре-
спублики [Электронный ресурс] // Министерство юстиции 
Кыргызской Республики : официальный сайт. – URL: http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111528 (дата обращения: 
19.07.2023).
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Транснациональный аспект
коррупционной преступности

Аннотация: Введение. Глобализация, несомненно, увеличила масштабы и влияние такого об-
щественно опасного явления как коррупция. Проявления коррупции даже на национальном уровне 
оказывают серьезное влияние на мировые экономические, социальные и политические процессы. 
Транснациональная коррупция представляется ещё более опасным негативным явлением, так как 
подрывает эффективность управления не только на местном, региональном или государственном 
уровне, а в глобальном масштабе, искажая условия международной конкуренции, негативно влияя 
на внутреннюю и внешнюю политику независимых государств [1]. Транснациональную коррупцию 
можно отнести к способам негативного воздействия на суверенные страны, их внутреннюю и внеш-
нюю политику, экономическую и социальную системы. В настоящей статье мы рассмотрим понятие 
и особенности транснациональной коррупции, ее характерные признаки, нормативные способы воз-
действия на неё в некоторых зарубежных государствах. Особое внимание будет уделено роли транс-
национальных корпораций (ТНК) в создании и поддержании коррупционного «климата» в мире.

Методология. При подготовке данной статьи автор использовал общенаучные методы (анализа, 
синтеза, системно-структурный, дедукции, индукции) и частно-научные методы (формально-юри-
дический, сравнительно-правовой, методы грамматических трансформаций при переводе, метод 
объяснительного перевода).

Результаты исследования. Коррупцию можно с полным правом отнести к преступлениям 
международного характера или, точнее, к преступлениям транснационального характера. Справед-
ливость такого посыла обусловлена хотя бы тем, что коррупция и коррупционные преступления 
запрещены международными договорами, которые уже сформировали стройную систему между-
народно-правовых актов об ответственности за коррупцию: сюда относятся акты универсального, 
межрегионального, регионального и субрегионального характера. Кроме того, существуют соответ-
ствующие соглашения и на уровне отдельных стран.  
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Transnational aspect of corruptive crime
Annotation: Introduction. Undoubtedly globalization increased the scale and influence of such 

a dangerous phenomenon as corruption. The existence of corruption even at the national level affects the 
global economical, social and political processes. Transnational corruption is more dangerous negative 
phenomenon because it destroys management effectiveness not only at the local, regional or state level, but in 
the global scale, distorting conditions of international competitiveness and negatively affecting the domestic 
and foreign policies of independent states [1]. The transnational corruption may be considered as a way 
of negative influence on the sovereign countries, their domestic and foreign policies, economic and social 
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systems. In this article we consider the notion and peculiarities of transnational corruption, its typical signs, 
and normative methods of influencing on it in some foreign countries. A special attention will be paid to the 
role of the transnational corporations (ТNC) in creating and supporting the corruptive “atmosphere” in the 
world.

Methodology. In this article the author used common scientific methods of (analysis, synthesis, systemic-
structural, deduction, induction) and private scientific methods (formally legal, comparatively legal, methods 
of grammatical transformations when translating, method of explanatory translation).

Results. Corruption may be legally referred to international crimes, or more exactly, to the crimes of 
transnational character. The justice of such conclusion is conditioned with the fact that the corruption and 
corruptive crimes are prohibited with the international conventions which have already formed a coherent 
system of internationally legal acts about the responsibilities for corruptive activities, for instance, universal, 
cross-regional, regional and sub-regional acts. Moreover in some countries there are certain agreements.  

Keywords: corruption, corruptive activities, transnational corruption, international corruption, public 
authorities
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Введение
Происходящие процессы глобализации  

повлияли на развитие коррупции, увеличив её 
масштабы. Проявления коррупции даже на на-
циональном уровне негативно воздействуют 
на мировую экономику, социальную и  поли-
тическую сферы жизни общества. Транснаци-
ональный уровень коррупции представляется 
ещё более опасным негативным явлением, так 
как подрывает эффективность управления не 
только на местном, региональном или государ-
ственном уровне, но и в глобальном масштабе, 
искажая условия международной конкуренции 
[1], негативно влияя на внутреннюю и внешнюю 
политику независимых государств. Транснацио-
нальную коррупцию можно отнести к способам 
негативного воздействия на суверенные страны, 
их внутреннюю и внешнюю политику, эконо-
мическую и социальную системы. В настоящей 
статье рассматриваются понятие и особенности 
транснациональной коррупции, ее характерные 
признаки, нормативные способы воздействия на 
неё в некоторых зарубежных государствах. От-
дельно обращается внимание на роль трансна-
циональных компаний (ТНК) в создании и под-
держании коррупционного «климата» в мире.

Методология
При подготовке данной статьи автором ис-

пользовались общенаучные методы (анализа, 
синтеза, системно-структурный, дедукции, ин-
дукции) и частно-научные методы (формально-
юридический, сравнительно-правовой, методы 
грамматических трансформаций при переводе, 
метод объяснительного перевода).

Результаты исследования 
Коррупция относится к преступлениям 

международного характера, а если быть точнее, 
к  преступлениям транснационального характе-
ра. Это обуславливается хотя бы тем, что кор-
рупция и коррупционные преступления запре-
щены международными договорами, которые 
уже сформировали стройную систему между-

народно-правовых актов об ответственности за 
коррупцию: к ней относятся акты универсально-
го, межрегионального, регионального и субре-
гионального характера. Кроме того, существуют 
соответствующие соглашения и на уровне от-
дельных стран.  

Первая Международная конференция по 
унификации уголовного права 1927 г. причис-
лила к международным те преступления, от-
ветственность за которые предусматривается 
международными конвенциями1 . Такие престу-
пления относятся к категории транснациональ-
ных преступлений.

Согласно ст. 3 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступно-
сти (2000)2, ратифицированной Россией в апреле 
2004 года, преступление носит транснациональ-
ный характер, если:

•	 совершено	 более	 чем	 в	 одном	 государ-
стве; 

•	 совершено	в	одном	государстве,	но	суще-
ственная часть его подготовки, планирования, 
руководства или контроля имеет место в другом 
государстве; 

•	 совершено	в	одном	 государстве,	но	при	
участии организованной преступной группы, 
которая осуществляет преступную деятельность 
более чем в одном государстве;

•	 совершено	 в	 одном	 государстве,	 но	 его	
существенные последствия имеют место в дру-
гом государстве.

Как отмечает И. В. Годунов, «…под транс-
национальными преступлениями следует по-
нимать преступления, которые посягают на 
общественные отношения, интересы или блага, 
охраняемые уголовным законодательством двух 
или более государств, и субъектами которых яв-
ляются иностранные граждане, имеющие целью, 

1 Курс уголовного права: Особенная часть / под ред. 
Г.  Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. – Москва: Зерцало, 
2002. – Т. 5. – 512 с.

2 См.: Документы ООН. A/RES/55/25.
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как правило, получение финансовой прибыли 
или приобретение власти»3.

К транснациональным коррупционным де-
яниям следует относить лишь те коррупционные 
проявления, которые связаны с присутствием 
иностранного элемента (субъекта). Данным тер-
мином не будут охватываться коммерческие опе-
рации, совершаемые на территории только одно-
го государства и регулируемые исключительно 
национальным правом этого государства. В то 
же время неправомерные действия хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся экономической 
деятельностью в нескольких юрисдикциях, не-
сомненно, могут быть отнесены к такого рода 
деяниям. Коррупция в публичном секторе также 
может затрагивать несколько юрисдикций. При 
совершении такого рода коррупционных деяний 
происходит злоупотребление полномочиями, 
предоставленными публичным должностным 
лицам, и невыполнение ими возложенных на 
них обязанностей, поскольку целью коррумпи-
рованных должностных лиц является их личная 
выгода, а не выгода для общества. При этом та-
кая деятельность должна выходить за границы 
государств и иметь транснациональный мас-
штаб.

Два ключевых аспекта отличают трансна-
циональную коррупцию от коррупции в нацио-
нальных масштабах:

•	 зарубежные	компании	склонны	обладать	
более сильными переговорными позициями по 
сравнению с национальными компаниями при 
взаимодействии с публичными должностными 
лицами (соотношение переговорных позиций 
сторон зависит не только от уровня их контро-
лирующих прав, но и от объема инвестиций 
каждой из сторон, ориентированных на извле-
чение ренты, а также их возможностей выйти из 
сделки с минимальными потерями);

•	 противодействие	 транснациональной	
коррупции регулируется законодательством как 
государства, где зарегистрирована компания, 
так и государства, на территории которого она 
осуществляет коммерческую деятельность.

Как уже говорилось, отличительной чертой 
транснациональной коррупции является нали-
чие специального субъекта. К таким субъектам, 
как правило, относят публичное должностное 
лицо иностранного государства. Под «публич-
ным должностным лицом иностранного госу-
дарства» в зарубежной правовой литературе по-
нимают:

•	 любое	 лицо,	 занимающее	 должность	
в  законодательном, исполнительном или судеб-
ном органе иностранного государства, вне зави-
симости от того, является эта должность выбор-
ной или предполагает назначение;

•	 любое	 лицо,	 исполняющее	 публичную	
функцию в интересах иностранного государ-

ства, включая исполнение такой функции на го-
сударственных предприятиях; 

•	 любое	должностное	лицо	или	агента	пу-
бличной международной организации [2].

Междисциплинарная группа против кор-
рупции, учрежденная Комитетом министров 
Совета Европы в 1994 г., определила четыре па-
раметра, наиболее важных для квалификации 
коррупционных деяний:

•	 участвующие	лица;
•	 услуги,	 предоставляемые	 взяткополуча-

телем;
•	 предлагаемые	 неправомерные	 преиму-

щества; 
•	 обстоятельства,	в	которых	предлагаются	

указанные преимущества.
Каждый из названных четырех параме-

тров может включать иностранный элемент, что 
позволит квалифицировать такое деяние как 
транснациональное [3, с. 163].

Одним из наиболее мощных акторов транс-
национальной коррупции сегодня являются 
транснациональные корпорации (ТНК), так как 
они представляют собой преобладающую эконо-
мическую мощь в мире. ТНК, по мнению ряда ис-
следователей, представляют сеть взаимосвязан-
ных и географически распределенных центров, 
удерживаемых общими стратегиями, нормами 
и интенсивным обменом сведениями. Другие ис-
следователи рассматривают ТНК как «порожде-
ние рыночных отношений и конкуренции, при-
водящих, с одной стороны, к дифференциации 
в мире бизнеса, а с другой – к росту, укрупнению 
и слияниям, вплоть до образования гигантских 
монополистических структур». Какое бы опре-
деление понятия ТНК мы ни использовали, об-
щим для всех являются транснациональность 
и колоссальные финансовые возможности ТНК. 
Эти обстоятельства дают возможность ТНК 
заниматься коррумпированием иностранных 
должностных лиц в своих интересах в глобаль-
ном масштабе [4]. 

Обсуждение 
Мощь многих ТНК сопоставима с государ-

ствами средних размеров. Такая ситуация суще-
ственно ограничивает возможности контроля 
со стороны национальных государств за дея-
тельностью ТНК как внутри страны, так и в еще 
большей степени за ее пределами. Доминирую-
щее положение ТНК многократно умножает их 
коррупционный потенциал и, как следствие, на 
мировых рынках нередко господствует недобро-
совестная конкуренция, снижается эффектив-
ность проектов и инвестиций.  В связи с этим 
изучение транснациональной коррупции неиз-
бежно затрагивает деятельность ТНК и их вза-
имодействие с иностранными чиновниками [5].

В зарубежной криминологической лите-
ратуре об этой проблеме публично заговорили 
в начале 70-х гг. прошлого века – после громко-
го коррупционного скандала, известного всему 
миру как Watergate. В ходе расследования неза-
конного финансирования избирательной компа-
нии Ричарда Никсона, баллотировавшегося на 

3 Годунов И. В. Транснациональная организованная 
преступность в России: пути и формы противодействия: 
дис. ... д-ра юрид. наук. – Рязань: Академия права и управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации, 
2002. – 604 с.
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второй президентский срок, выяснилось, что как 
минимум 25 крупнейших компаний США, вклю-
чая Exxon, General Motors, Lockheed Aircraft, Gulf 
Oil, осуществляли незаконные платежи в поль-
зу Никсона. Помимо этого обнаружилось, что 
подкуп американскими компаниями правитель-
ственных и государственных чиновников ино-
странных государств был обычной практикой 
[6, c. 334–338].

Транснациональная коррупция является 
одним из многих вызовов, возникших в резуль-
тате глобализации, а если учитывать, что исто-
рия развития ТНК во многом связана с эксплу-
атацией и несправедливым перераспределением 
национальных богатств, то для целого ряда стран 
деятельность таких корпораций представляет 
уже экзистенциальную угрозу. 

В число десяти крупнейших компаний мира 
входят 4 американские компании, 4 китайские, 
одна немецкая и одна саудовская4.  В связи с этим 
вызывает интерес западное уголовное законода-
тельство, которое направлено на борьбу с транс-
национальной коррупцией. 

Соответствующие нормы в Соединенных 
Штатах Америки стали результатом уотергейт-
ского скандала и обнаружившегося нецелево-
го использования корпоративных средств для 
финансирования президентской компании Ри-
чарда Никсона 1972 года. Эти события привели 
к расследованию Комиссией по ценным бумагам 
и биржам (Securities and Exchange Commission, 
SEC) заявленных расходов, которые могли быть 
выплатами, сделанными в целях получения не-
правомерных преимуществ от государственных 
чиновников. Расследование выявило широкое 
распространение использования различных 
методов фальсификации бухгалтерской отчет-
ности в целях сокрытия взяток, выплаченных 
иностранным чиновникам5. Среди иных сканда-
лов, выявленных в результате проведенного рас-
следования, можно назвать выплату авиацион-
ной корпорацией «Локхид» миллиона долларов 
принцу Нидерландов Бернхарду в целях обеспе-
чения закупки военных самолетов6. Разоблаче-
ние широко распространившейся коррупции 
в компании «Локхид» привело к отставке пре-
мьер-министра Японии Какуи Танака, который 
впоследствии был признан виновным в получе-
нии взятки в 500 миллионов йен [7].

В результате в 1977 г. был принят Акт о за-
рубежной коррупционной деятельности (Foreign 
Corrupt Practices Act, FCPA), который, кроме 
прочего, закрепил необходимость прозрачной 

бухгалтерской отчетности. Данный закон был 
принят единогласно обеими палатами Конгресса 
и подписан Президентом Картером. Акт о зару-
бежной коррупционной деятельности, по мне-
нию профессора Университета Брунела в Лон-
доне Илиаса Бантекаса, стал честной попыткой 
тогдашнего американского президента уравнять 
правила игры в сфере международной торговли 
и изолировать режимы-парии.  При принятии 
FCPA Палата представителей США описала взя-
точничество за рубежом как «противоречащее 
ожиданиям и нравственным ценностям амери-
канской общественности». Она также обосно-
вала принятие данного закона тем, что взяточ-
ничество «подрывает доверие общественности 
к системе свободного рынка» и «оказывает дав-
ление на предприятия, соблюдающие этические 
правила, в результате чего им приходится либо 
снижать стандарты, либо идти на риск потери 
бизнеса».  В FCPA вносились изменения дваж-
ды – в 1988 г. Актом о всеобъемлющей торговле 
и конкурентоспособности (Omnibus Trade and 
Competitiveness Act) и в 1998 г. Актом о противо-
действии международной коррупции и справед-
ливой конкуренции (International Anti-Bribery 
and Fair Competition Act), которым американское 
законодательство приводилось в соответствие 
с  новой международной Конвенцией по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммер-
ческих сделок, принятой Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
о которой более подробно будет сказано ниже. 
В результате изменений 1988 г. FCPA содержит 
недвусмысленное изъятие из общего запрета 
на взяточничество (подкуп) для «платы за со-
действие» при осуществлении «рутинной пра-
вительственной деятельности». FCPA включает 
экстерриториальный элемент, предусматриваю-
щий достаточно широкое вмешательство. Хотя 
данный Акт не криминализует коррупционную 
деятельность за рубежом иностранных компа-
ний или их филиалов, он устанавливает ограни-
чения для таких компаний на торговлю на тер-
ритории США и  позволяет применять санкции 
к тем из них, чьи филиалы зарегистрированы 
в США. FCPA также предусматривает уголовное 
наказание в виде штрафа для юридических лиц, 
и наказания в виде штрафа или лишения свобо-
ды для должностных лиц, директоров, акционе-
ров, сотрудников и агентов таких юридических 
лиц. Более того, Комиссия по ценным бумагам 
и биржам (SEC) вправе предъявить гражданский 
иск в отношении как компаний, так и любых вы-
шеупомянутых физических лиц.

В Германии Закон о борьбе с международ-
ным подкупом (Gesetz zu dem Übereinkommen) 
1997 г.7 был инициирован рядом политиков 
в  целях приведения немецкого уголовного за-
конодательства в соответствие с требованиями 

4 Fortune Global 500 [Electronic resource] // Fortune.
com: site. – URL: https://fortune.com/ranking/global500/2022/ 
(date of treatment: 06.11.2023).

5 Sec. & Exch. Comm’n, Report of the Sec On 
Questionable and Illegal Corporate Payments and Practices to 
the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs 
(May 1976) [Electronic resource] // Berkeley law: site. – URL:  
https://lawcat.berkeley.edu/record/162329 (date of treatment: 
06.11.2023).

6 Obituary: Prince Bernhard of the Netherlands, Dec. 2, 
2004 [Electronic resource] // BBC NEWS: site. – URL: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/europe/749465.stm (date of treatment: 
03.03.2018). 

7 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 
1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer 
Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, IntBestG, 
German Official Gazette // Bundesgesetzblatt, BGBl. of 1998, 
part II. – P. 2327.
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международных договоров [8].  Данным законом 
в Уголовный кодекс Германии (Strafgesetzbuch, 
StGB) были введены статьи 331–338. В Уго-
ловном кодексе сосредоточены все основные 
положения национального законодательства 
о  коррупционных преступлениях, однако в до-
полнение имеются несколько вспомогательных 
законов, подобных упомянутым выше. УК Гер-
мании различает Bestechung (активный подкуп 
за совершение прошлых или будущих действий, 
повлекший нарушение должностным лицом 
своих служебных обязанностей) и Bestechlichkeit 
(пассивный подкуп за совершение прошлых 
или будущих действий, повлекший нарушение 
должностным лицом своих служебных обязан-
ностей), а также Vorteilsannahme (принятие пре-
имущества или выгоды за совершение прошлых 
или будущих действий, не повлекшее нарушения 
должностным лицом своих служебных обязан-
ностей) и Vorteilsgewährung (предоставление 
преимущества или выгоды за совершение про-
шлых или будущих действий, не повлекшее на-
рушения должностным лицом своих служебных 
обязанностей). Немецкие прокуроры в ходе осу-
ществления уголовного преследования в связи 
с  транснациональным подкупом привлекают 
к  ответственности и за совершение иных пре-
ступлений, например, мошенничества или злоу-
потребления доверием.

26 ноября 2015 г. вступил в силу Закон 
Германии о борьбе с коррупцией (Gesetz zur 
Bekämpfung der Korruption)8. Указанным зако-
ном были существенно расширены антикорруп-
ционные положения действующего Уголовного 
кодекса Германии, а также криминализованы 
новые деяния, связанные с отмыванием денег 
и легализацией преступных доходов. В Германии 
уже предпринималась попытка принятия подоб-
ного законодательства в 2006 г., однако она не 
увенчалась успехом из-за сопротивления внутри 
Парламента. Закон 2015 года не только вобрал 
в себя предыдущие законодательные предложе-
ния, но и существенно расширил их. Отметим, 
что западногерманские концерны за последнее 
время многократно попадали в коррупционные 
скандалы. Например, коррупционный скандал 
вокруг «Siemens» длился более трех лет и стал 
крупнейшим в истории Германии. Ранее сообща-
лось, что «Siemens AG» признала себя виновной 
в нарушении законодательства США о борьбе 
с коррупцией и выплатила $1,6 млрд. Компанию 
обвиняют в том, что, начиная с середины 1990-х 
и до прошлого года подразделения «Siemens» вы-
плачивали «откаты» и взятки, чтобы получить 
тендеры9. 

Последствием коррупционного скандала, 
связанного  с концерном стали уголовные дела, 
возбужденные в тех странах, где представитель-
ства «Siemens» осуществляли коррупционную 

деятельность, хотя справедливости ради следует 
заметить, что к некоторым из них националь-
ная Фемида была в итоге более чем благосклон-
на. Например, осуждённый в декабре 2019 года 
на 15  лет тюрьмы за отмывание денег, бывший 
руководитель компании «Siemens Hellas» Про-
дромос Мавридис вышел на свободу после двух 
месяцев заключения, сообщает Афинское агент-
ство новостей АМНА. Продромос подал про-
шение об освобождении, ссылаясь на состояние 
здоровья. Суд удовлетворил его ходатайство об 
освобождении, наложив ограничительные усло-
вия – ему запрещён выезд из страны, он обязан 
раз в месяц появляться в отделении полиции 
в районе проживания10.

Выше мы привели только некоторые приме-
ры активной коррупционной деятельности ТНК 
в мире. Например, крупный коррупционный 
скандал был связан с таким индустриальным 
ТНК-гигантом, как аэрокосмический концерн 
«Airbus», который согласился выплатить астро-
номическую сумму штрафа в размере 3,7 млрд. 
евро в обмен на урегулирование дела по обви-
нению во взяточничестве, которое вели власти 
Франции, Великобритании и США. Расследова-
ние установило, что в течение более десяти лет 
концерн подкупал через посредников государ-
ственных чиновников в 16 странах (включая 
Японию, Россию, Китай и Непал) для продажи 
своих аэробусов и спутников. Из всей суммы 
штрафа 2,1 млрд. евро получит Франция, Вели-
кобритания – около 1 млрд. евро, а США – свыше 
500 млн. евро11.  

Следует отметить, что большинство на-
циональных зарубежных законов о борьбе 
с  коррупцией – это законы с так называемым 
экстратерриториальным эффектом: они мо-
гут действовать и за пределами национальных 
юрисдикций.  Действительно, со времен осуж-
дения Френсиса Бейкона за коррупцию в 1621 г. 
и до 90-х годов прошлого века коррупция счи-
талась практически исключительно внутренним 
делом государства. Однако достаточно быстро 
коррупция приобрела транснациональные мас-
штабы, а это означало, что по аналогии с транс-
национальной организованной преступностью 
и транснациональным терроризмом данное дея-
ние вышло за пределы государственных границ. 
В результате достигнутого прогресса в междуна-
родном развитии информационно-коммуника-
ционных технологий, появления новых средств 
быстрого перевода крупных денежных сумм, 
роста мобильности рабочей силы, финансовой 
взаимозависимости и снижения важности на-

8 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, BGBl. of 2015, 
part 1. –  Р. 2025 ff.

9 Коррупционный скандал в Siemens продолжается 
[Электронный ресурс] // Forbes: site. – URL: https://www.
forbes.ru/news/39657-za-korruptsionnyi-skandal-v-siemens-
otvetyat-eks-menedzhery (дата обращения: 07.11.2023).

10 Экс-руководитель Siemens отсидел в тюрьме два ме-
сяца вместо 15 лет [Электронный ресурс] // РИА Новости: 
сайт. – URL:  https://ria.ru/20200128/1563954230.html (дата 
обращения: 06.11.2023).

11 Venard B. Airbus: flying high on the wings of corruption 
[Electronic resource] // THE CONVERSATION: site. – URL:  
https://theconversation.com/airbus-flying-high-on-the-
wings-of-corruption-131711 (date of treatment: 11.09.2023); 
Alderman L. Airbus to Pay $4 Billion to Settle Corruption Inquiry 
[Electronic resource] // The New York Times: site. – URL https://
www.nytimes.com/2020/01/31/business/airbus-corruption-
settlement.html (date of treatment:  11.09.2023).
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циональных границ – что можно кратко назвать 
глобализацией экономической и финансовой 
деятельности  – государственные и частные ор-
ганизации получили новые преимущества, в 
том числе и коррумпированные правительства и 
компании, а криминальные организации приоб-
рели новые беспрецедентные возможности [9]. 
Глобализация принесла с собой целый комплекс 
проблем, решать которые стало возможно толь-
ко в мировом масштабе, однако господство либе-
ральных принципов и сама система международ-
ных органов сопротивлялись любым попыткам 
наделить полномочиями наднациональные 
образования [10, с. 8–10].  Данное противоре-
чие прежде всего заметили ученые. К примеру, 
профессор права Университета Пенсильвании 
Филип Николс в  своих работах показал раз-
рыв между транснациональной деятельностью, 
практически не придающей значения соблюде-
нию государственных границ, и национальным 
законодательством, действие которого закан-
чивается на границе [11]. Такой разрыв имел 
серьезные последствия, особенно в отношении 
транснациональной коррупции. Законодатель-
ство, имеющее экстерриториальный эффект, 
хотя и было знакомо национальным законодате-
лям, очень редко поддерживалось международ-
ными конвенциями. По существу, законы с экс-
территориальным эффектом оказывают влияние 
на другие правопорядки, что рассматривается 
некоторыми учеными как несанкционированное 
вмешательство в дела других государств. В част-
ности, декан бизнес-колледжа Технологического 
института Джорджии Стивен Салбу усиленно 
агитировал против распространения положений 
о запрете на подкуп иностранных должностных 
лиц именно на этом основании [12]. Чем больше 
транснациональные формы коррупции приоб-
ретали черты транснациональной преступно-
сти, тем менее адекватными средствами борьбы 
с ними становились национальные правовые ин-
струменты. Поскольку в международной систе-
ме формальными правовыми полномочиями на-
делены прежде всего национальные государства, 
сотрудничество между такими государствами 
стало необходимой предпосылкой к установле-
нию любого формального правового режима на 
международном уровне.

Коррупция является критической пробле-
мой для бедных стран, обладающих природными 
ресурсами, в которых весьма нуждаются народы 
гораздо более богатых стран, что, как уже гово-
рилось, придает импульс дальнейшему разви-
тию транснациональной коррупции [13].

Если говорить о том, какие риски несет бес-
контрольная деятельность ТНК для националь-
ной безопасности России, нужно отметить сле-
дующее:

– действия ТНК часто не соответствуют 
действующему российскому законодательству, 
особенно в тех сферах деятельности, которые 
имеют повышенную значимость;

– возможны попытки прямого и косвенного 
вмешательства ТНК во внутренние дела России 
(выборы Президента страны в 1996 году);

– ТНК могут использовать правительства 
западных стран для оказания давления на рос-
сийское руководство для обеспечения своих 
частных корпоративных интересов;  

– ТНК отказываются признать исключи-
тельную юрисдикцию России в отношении воз-
мещения убытков в случае национализации;

– ТНК намереваются взять под контроль 
российские природные ресурсы;

– российские ТНК (в результате интернаци-
онализации их деятельности) объективно превра-
щаются в инструмент лоббирования корпоратив-
ных интересов транснациональных элит [14, с. 183].  

Наряду с транснациональной коррупцией 
некоторые авторы выделяют такой вид корруп-
ции, как международная коррупция, которая 
характеризуется присутствием международного 
субъекта. Особенно велика регулирующая роль 
международных финансовых институтов, таких 
как функционирующие в системе ООН Между-
народный валютный фонд и Всемирный банк. 
Очевидны и широкие возможности для злоупо-
треблений, имеющиеся у международных чинов-
ников [5]. Однако, по нашему мнению, мы и здесь 
сталкиваемся с транснациональной коррупцией, 
но только с ее наивысшей формой: субъектом 
коррупционных деяний.

Ряд исследователей также выделяют такую 
разновидность международной коррупции, как 
подкуп одними государствами других (междуна-
родную политическую коррупцию). Так, по мне-
нию О. Н. Ведерниковой, «проявлением между-
народной коррупции является факт подкупа 
странами НАТО правительства Югославии, со-
вершенного в форме обещания многомиллион-
ной финансовой поддержки при условии выдачи 
президента СРЮ С. Милошевича. Очевидно, что 
международная коррупция порождает корруп-
ционные войны, продажность правительств, не-
правосудность судебных решений. В условиях 
обнищания стран «третьего мира», низкой эф-
фективности институтов управления в странах 
с переходной экономикой индустриально раз-
витые страны «первого мира» получают воз-
можность с помощью коррупции свергать не-
угодные правительства, устанавливать лояльные 
режимы, подкармливать оппозицию действую-
щим властям» [15]. Правомерность выделения 
международной политической коррупции как 
отдельного преступного деяния подтвержда-
ется, в частности, тем, что Венская конвенция 
о праве международных договоров в части вто-
рой статьи 50 называет прямой или косвенный 
подкуп представителя одного государства дру-
гим участвовавшим в переговорах государством, 
основанием для признания недействительности 
согласия государства, чей представитель был 
подкуплен, и необязательность для него данного 
договора12. То обстоятельство, что субъектами 
международной политической коррупции явля-

12 Vienna Convention on the Law of Treaties. Concluded 
in Vienna 23 May 1969, entered into force 27 january 1980 
[Electronic resource] // Treaties.Un.Org: site. – URL:  https://
treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-
1155-i-18232-english.pdf (дата обращения: 02.03.2018).
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ются коллективные субъекты, усложняет при-
нятие санкций против них и, соответственно, 
борьбу с этим явлением.

Заключение 
Таким образом, можно определить транс-

национальную коррупцию как тип коррупции, 
который выходит за пределы государственных 
границ, задействует представителей как госу-
дарственного, так и частного сектора, и исполь-
зует изощренные и крупномасштабные схемы 
для выкачивания богатства развивающихся 
стран. Наивысшей формой транснациональ-
ной коррупции является коррупция междуна-
родная, одним из субъектов которой выступает 

специфический актор – международная (над-
национальная) организация. Сюда же мож-
но отнести случаи, когда и коррупционером, 
и  корруптером выступают государства (группа 
государств). В то же время в западных странах 
существует довольно развитое законодательство 
о противодействии транснациональной корруп-
ции, а многие его акты обладают экстратеррито-
риальным характером. Последнее обстоятель-
ство заслуживает особого внимания, поскольку 
нет никаких гарантий того, что под прикрытием 
борьбы с транснациональной коррупцией не 
будет осуществляться вмешательство в деятель-
ность независимых государств и  иных субъек-
тов политики.
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Information technologies as an object
of contemporary criminal situation development

in the sphere of economic activity

Abstract: Introduction. The article is devoted to the study of the situation, structure and dynamics 
of certain qualitative parameters of crimes in the sphere of economic activity committed with the use of 
information and telecommunication technologies. 

 The author focuses on the fact that information technologies have an impact on the development of 
practical use of Chapter 22 of the RF Criminal Code.

Intensification of such practice led to an increase in the number of criminal cases and the reflection 
of crimes in the relevant forms of the Main Informational and Analytical Center of the RF Ministry of the 
Interior. In particular, the following type characteristics of crimes and persons who committed crimes were 
considered: the number of women, persons without permanent sources of income; the dynamics of persons 
who committed a crime as part of an organized group and a criminal community (organization). All facts 
were confirmed by statistical data.

The author notes that the development of new information technologies can both significantly increase 
law enforcement practice concerning this type of criminal activity and contribute to the creation of a modern 
system of measures aimed at preventing encroachments in the sphere of economic activity.

Methods: In the course of the study we used general scientific methods of social processes cognition 
(analysis, synthesis, deduction, induction, system-structural method, measurement, description, abstraction), 
as well as private scientific methods - document analysis, statistical methods. As an empirical base we used 
separate forms of statistical observation of the Main Informational and Analytical Center of the RF Ministry 
of the Interior.

Results: Based on the results of the study, criminal acts belonging to the category of crimes under 
Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation and committed with the use of information and 
telecommunication technologies were identified. The relevant statistical data were collected and analyzed. 
The corpus delicti of crimes that have been the subject of record keeping since 2022 (articles: 1742, 174.1, 
183.5 of the Criminal Code of the Russian Federation) have been studied.
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Введение
Современный этап развития мировой эко-

номики характеризуется непрерывным техниче-
ским прогрессом и глобализацией, которые вы-
зывают появление новых, более сложных форм 
экономических преступлений, что приводит 
к  трансформации традиционных общественных 
отношений [1, с. 193]. Одной из причин возник-
новения таких преступлений является увели-
чение объемов перемещения капитала, товаров 
и услуг через государственные границы, что обу-
словлено расширением международной торговли 
и инвестиционных операций.

Все без исключения виды человеческой дея-
тельности опосредованно или напрямую связаны 
с функционированием и использованием инфор-
мационных систем, что, в свою очередь, фор-
мирует целый ряд задач и проблем, требующих 
своевременного, а подчас и незамедлительного 
решения. Лица, совершающие преступления, 
в  последнее время используют инновационные 
методы и подходы к совершению экономических 
преступлений. Преступные посягательства этого 
типа включают в себя различные виды неправо-
мерных действий, такие как мошенничество, 

фальшивомонетничество, организация и про-
ведение азартных игр, легализация (отмывание) 
денежных средств, и другие, которые могут ока-
зывать серьезное воздействие на экономическую 
стабильность государств и в целом на междуна-
родную безопасность.

В связи с этим отметим, что одной из глав-
ных причин возникновения новых форм эко-
номических преступлений является развитие 
технологических средств коммуникации и по-
строение информационного общества. Взаимо-
действие между пользователями в виртуальной 
среде, а также при помощи информационных 
технологий сохраняется и в настоящее время. 
[2, с. 57]. Роль информации в обществе будет 
возрастать и в дальнейшем [3, с. 85]. Например, 
использование современных цифровых техно-
логий позволяет киберпреступникам скрыть 
свои действия. Подобные инструменты также 
способствуют возникновению новых форм пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, 
поскольку они обеспечивают возможность ано-
нимной и быстрой передачи крупных денежных 
сумм через границы. При этом преступники мо-
гут скрывать свои действия и уходить от пресле-
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дования полиции. Все это создает значительные 
проблемы для правоохранительных органов, 
которые не всегда имеют необходимые ресур-
сы и  возможности для выявления, пресечения 
и  расследования преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, особенно тех, которые 
связаны с международными транзакциями.

Методы. Методология исследования пред-
ставлена общенаучными методами познания 
общественных процессов, в частности, социаль-
но-правового явления – преступности (анализ, 
синтез, дедукция, индукция, системно-струк-
турный метод, измерение, описание, абстра-
гирование), а также частнонаучными – анализ 
документов, статистические методы. Эмпириче-
скую основу исследования составили необходи-
мые формы статистического наблюдения ГИАЦ 
МВД России.

Результаты исследования
В проведенном исследовании мы восполь-

зовались имеющимися статистическими дан-
ными, которые позволили оценить состояние 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
(ИТТ) на территории России. Это слишком ма-
лозначительные и скорее всего неинформатив-
ные данные, тем не менее они показывают си-
туацию в этой сфере преступной деятельности.  
Отметим, что статистика представляет собой 
самостоятельный инструмент для наблюдения, 
а статистический аппарат исследования весьма 
разнообразен, что позволяет получить различ-
ные статистические оценки, в том числе и для 
изучаемой проблемы. «Информационно-стати-
стический анализ преступности и результатов 
борьбы с ней являются важнейшей и наиболее 
используемой эмпирической базой как для нау-
ки, так и для практики» [4, с. 47].

В результате проведённого исследования, 
нами были выделены преступные деяния по 
гл.  22 УК РФ, совершенные с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, которые нашли отражение в статисти-
ческих формах учета. 

Анализ данных указывает на тенденцию 
роста преступлений, предусмотренных ст. 186 
УК  РФ, и самый большой удельный вес среди 
всех преступных деяний с использованием ИТТ 
в гл. 22 УК РФ.

С введением новой позиции статистиче-
ского учета (в 2020 г.) ранее не отражавшиеся 
в отчетности ГИАЦ МВД России преступные 
действия, связанные со ст. 186 УК РФ, получили 
официальное признание. Включение их в специ-
альные формы отчетности позволило выявить 
значительный объем преступной деятельности 
в области информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, что коррелирует с общими 
тенденциями его роста, установленными в рам-
ках нашего исследования. Особо стоит выделить 
высокую распространенность преступлений по 
ст.  186 УК РФ в структуре всех преступлений 
в  сфере экономической деятельности. Таким 
образом, сфера ИТТ стала новым фокусом пре-
ступной деятельности по ст. 186 УК РФ.

На втором месте – ст. 187 УК РФ. Интенси-
фикация правоприменительной практики (в том 
числе региональной) по указанной норме связана 
прежде всего с увеличением числа продаж рек-
визитов банковских карт мошенникам. Банков-
ская карта выступает как средство совершения 
преступления. Отметим, что за последние годы 
в эту сферу преступной деятельности вовлечено 
значительное число дропперов2. Это современ-
ная категория преступников, используемая для 
совершения различных банковских операций, 
в том числе для оформления распоряжений о пе-
реводе денежных средств, документов оплаты, 
использования поддельных платежных карт. 

Таблица 1

Преступления в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, выявленные сотрудниками оВД1

Примечание: ст. ст. 174, 1741, 1853 УК РФ стали объектом статистического наблюдения с 2022 года.

1 По состоянию на 1 января 2022 г. статистические по-
зиции учета (Ф. 280 кн. 1 ГИАЦ МВД России) содержат ис-
ключительно приведенные составы преступлений, предусмо-
тренные гл. 22 УК РФ, совершенные с использованием ИТТ. 

2 Кибрарий от Сбербанка [Электронный ресурс] // 
Сбербанк : сайт. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/
kibrary (дата обращения: 09.04.2023).
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В настоящее время, исходя из анализа ин-
формации, полученной из различных источни-
ков, понятие «дроп» применяется для обозна-
чения подставного лица, которое мошенники 
используют для совершения различных престу-
плений. В частности, дропы обналичивают де-
нежные средства с кредитных карт, оформляют 
«невозвратные» кредиты. Также их привлекают 
для создания подставных юридических лиц и за-
каза контрабандных товаров [5, с. 28].

Ст. 1712 УК РФ «Незаконные организация 
и проведение азартных игр», показывает по-
степенное снижение ежегодного количества со-
вершаемых преступлений, что в первую очередь 
связано с изменениями в правовом регулиро-
вании этой сферы деятельности, в частности, 
с  усилением контроля. Определены новые пра-
вила работы тотализаторов и букмекерских кон-
тор в интернете, ФНС России3 даны полномочия 
направлять Роскомнадзору предписания о бло-
кировке незаконных сайтов4.

«Стремительное увеличение практики 
регистрации преступлений, связанных с раз-
глашением сведений рассматриваемых видов 
в 2018–2021 гг., характеризует не только интен-
сификацию деятельности территориальных ор-
ганов МВД России по выявлению преступлений, 
но и выделение указанного вида преступности 
в  структуре общероссийской преступности 
в рассматриваемый период» [6, с. 137].

Отмечая рост анализируемых преступле-
ний, подчеркнем, что сегодня не представляет-
ся возможным сделать обоснованные выводы 
о дальнейших путях развития преступлений 
в сфере экономической деятельности, совер-
шенных с использованием информационных 
технологий, поскольку следственно-судебная 
практика находится в стадии формирования. 
Оптимизация законодательных процедур в от-
ношении преступлений, предусмотренных гл. 22 
УК РФ, безусловно, зависит от следственной 
и  судебной практики в силу сложных взаимос-
вязей между ними и важного воздействия этих 
факторов на становление самой правопримени-
тельной инициативы. 

На обоснованность и достоверность ги-
потез также оказывает влияние ограниченное 
количество видов преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, включенных в статисти-
ческий учет преступных деяний, совершенных 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Немаловажным 
фактором налаживания правоприменительной 
практики являются приоритеты правоохрани-
тельных органов, которые определяются выбо-
ром преступлений, которые контролируются 
и  регистрируются активнее прочих. Перечис-
ленные обстоятельства препятствуют полноте 
и точности проведенного анализа.  

В рамках исследования криминогенной 
ситуации в сфере информационно-телекомму-

Таблица 2 

Динамика количества женщин, совершивших отдельные преступления 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

 в сфере экономической деятельности5

3 С 17 августа  2021 г.  ФНС России является единым 
регулятором азартных игр в России. 

4 Известия: ФНС требует заблокировать группы 
азартных игр «ВКонтакте» [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций: сайт. – URL: 
https://rkn.gov.ru/press/publications/news40484.htm (дата об-
ращения: 10.04.2023). 

5 Ф 280. Сводный отчет по России «О результатах дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации 
по противодействию преступлениям, совершаемым с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также результатах деятельности структур-
ных подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, специализирующихся на противодействии 
преступлениям данного вида» // ГИАЦ МВД России.



146 

Уголовно-правовые науки

никационных технологий за рассматриваемый 
период отмечается увеличение количества пре-
ступлений, в том числе тех, которые совершают 
женщины. Из анализа данных таблицы следу-
ет, что наибольшее значение женщин-участниц 
обнаруживается в структуре преступлений по 
статье 1712 УК РФ, связанных с незаконным 
организованным проведением азартных игр. 
Это свидетельствует о том, что женщины более 
склонны к участию в этой сфере преступной эко-
номической деятельности.

Анализ информации из различных ис-
точников показывает, что модернизация бан-
ковского сектора благоприятствует повсемест-
ному распространению различных средств 
платежа. Современные технологии позволяют 
банкам предоставлять своим клиентам удоб-
ные и безопасные инструменты для соверше-
ния электронных платежей, что способствует 
повышению эффективности и удобства бан-
ковских услуг [7, с. 72].

Статья 187 УК РФ, касающаяся неправо-
мерного оборота средств платежей, также ха-
рактеризуется существенным ростом соверше-
ния таких преступлений лицами женского пола. 
В целом указанная тенденция коррелирует со 
значительным увеличением данного состава 
в структуре всех преступлений, связанных с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий.

В результате анализа статистических дан-
ных, собранных из источников, которые осно-
вываются на выявленных фактах, можно сде-
лать вывод о незначительном удельном весе лиц, 
причастных к преступлениям в сфере экономи-
ческой деятельности в форме организованной 
группы и преступного сообщества с примене-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

Самые высокие значения регистрации пре-
ступлений наблюдаются по статье 1712 УК РФ 

«Незаконные организация и проведение азарт-
ных игр». Этот вид криминальной деятельности 
всегда имеет организованные формы [8, с. 163] 
и совершается сегодня с использованием инфор-
мационных технологий. 

Традиционно высоки показатели по статье 
186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», 
что связано прежде всего с их сбытом в интернете. 

Глобальная сеть также видоизменила пре-
ступную деятельность по фальшивомонетниче-
ству: криминальная деятельность по фальсифи-
кации денежных знаков сегодня стоит на пороге 
кардинальных изменений [9, с. 250].

 Наибольший рост преступлений, предус-
мотренных статьей 187 УК РФ «Неправомерный 
оборот средств платежей», совершенных орга-
низованными группами и преступными сооб-
ществами, в связи с увеличением доли данного 
состава в общей структуре преступлений, свя-
занных с ИТТ, также наблюдается в сфере эконо-
мической деятельности. В настоящее время раз-
личные средства платежа, такие как электронные 
кошельки и криптовалюты, стали особенно по-
пулярными среди организованных групп и пре-
ступных сообществ для последующей легализа-
ции (отмывания) доходов [10, с. 102].

Самый высокий удельный вес среди пре-
ступлений в сфере экономической деятельности 
с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий – по ст. 1712 УК РФ 
«Незаконные организация и проведение азарт-
ных игр» (как в случае с лицами женского пола) 
[11, с. 107].

Как показывают исследования, лица, не 
имеющие постоянных источников доходов, в по-
исках дополнительных источников заработка 
и  других криминальных возможностей более 
склонны, чем другие, вступить в незаконную 
экономическую деятельность. Растущая аноним-
ность в интернете только усугубляет эту тенден-

Таблица 3 

Динамика количества отдельных преступлений
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий,

совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества [5]
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цию, позволяя преступникам скрыть свою лич-
ность и действовать более свободно.

Указанная категория лиц ежегодно лидирует 
по количеству совершенных преступлений в сфе-
ре экономической деятельности в целом по Рос-
сии. Изучение этой категории лиц и их мотиваций 
является важной задачей для криминологов, по-
скольку может помочь в разработке эффективных 
стратегий борьбы с преступлениями в этой сфере.

Заключение
Преступления в сфере экономической 

деятельности в современном понимании воз-
никают и развиваются в том числе благодаря 
использованию передовых технологических ин-
струментов и представляют собой сложную про-
блему, затрагивающую практически все сферы 
экономической деятельности. Развитие новых 
технологий может сделать более эффективной 
профилактику экономических преступлений. 
Например, блокчейн-технология позволяет 
создать более безопасную и надежную систему 
хранения и передачи финансовой информации, 
которая не может быть подделана или изменена. 
Искусственный интеллект и машинное обуче-
ние могут быть использованы для обнаружения 
необычных или незаконных транзакций, а так-
же при идентификации и анализе финансовых 
данных. По мнению отдельных специалистов, 
существуют криминологические риски исполь-
зования искусственного интеллекта и робото-
техники [12, с. 127].   Перечисленные технологии 
могут значительно повысить эффективность 
и точность мониторинга финансовых операций, 
что будет способствовать быстрому и эффектив-
ному выявлению экономических преступлений.

Сегодня экономические преступления ста-
новятся все более нестандартными и соверша-
ются с использованием новейших технологий 

и методов. Это является серьезной угрозой для 
экономической стабильности и доверия к фи-
нансовым институтам. Экономические престу-
пления могут быть совершены в любой части 
мира, что значительно затрудняет их выявление 
и пресечение. Кроме того, географические гра-
ницы для них не являются препятствием, они 
лишь увеличивают их масштабы и многооб-
разие. «Подрывая систему экономической без-
опасности страны, экономические преступления 
наносят значительный финансовый ущерб, при-
водят к потере социально-экономической устой-
чивости» [13, с. 71].       

Современные экономические преступни-
ки используют широкий спектр инструментов 
и технологий для совершения преступлений. 
Это могут быть криптовалюты, онлайн-банкинг, 
цифровые кошельки, виртуальные банковские 
счета и другие инструменты [14, с. 147], что 
создает дополнительные трудности для право-
охранительных органов. «Криминальные сдел-
ки в экономической сфере способны принести 
(и приносят) государству и обществу наиболее 
значительный по размеру ущерб,  в сравнении 
с другими экономическими преступлениями. За-
частую их сложнее предупредить и обнаружить, 
чем другие уголовно-наказуемые деяния эконо-
мической направленности» [15, с. 4].   

В завершение отметим, что лица, соверша-
ющие преступления, предусмотренные гл.  22 
УК  РФ, с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий постоян-
но модифицируют свои методы и подходы, что 
приводит к регулярной разработке мер особого 
превентивного характера субъектов предупре-
дительного воздействия.

В целом изучение преступлений в сфере 
информационных технологий требует глубо-
кого понимания современных технологических 

Таблица 4 

Динамика количества лиц без постоянного дохода,
совершивших отдельные преступления

в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, выявленных оВД
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тенденций, их развития и потенциального ис-
пользования в криминальных целях.  Занимаясь 
исследованиями в данной области, мы ставим 
перед собой цель оценить реальные угрозы, свя-
занные с безопасностью сферы экономической 
деятельности. Различные исследования воздей-
ствия информационно-технологической пре-
ступности на финансовую стабильность органи-
заций и государства способствуют разработке 
стратегий защиты и восстановления экономиче-
ских отношений.

Особо отметим, что исследование воз-
действия информационных технологий на 
формирование современной криминальной 
ситуации в сфере экономической деятельно-
сти требует и достаточно глубокого изучения   
эволюции нормативного правового регулиро-

вания рассматриваемой криминальной сферы. 
Указанное научное предположение должно 
сформировать достаточно стабильную основу 
в современных научных исследованиях. В свя-
зи с этим необходим всесторонней анализ 
и  совершенствование существующих норма-
тивных правовых актов с учетом быстрого 
прогресса технологий и преступных методов 
совершения преступлений. 

Исследование преступлений, соверша-
емых в сфере экономической деятельности 
с  помощью современных цифровых техноло-
гий, – сложный процесс, который выполняет 
важную роль как научного объяснения, так 
и  практического обеспечения безопасности 
сферы экономических отношений в эпоху тех-
нического прогресса. 
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Значение оперативно-розыскных способов
 выявления коррупционных преступлений

в сфере госзакупок
Аннотация: Введение. Экономическое развитие государства, обеспечение обороноспособно-

сти, а также выполнение целевых национальных программ обеспечиваются посредством государ-
ственных и муниципальных заказов. Операции по расходованию значительных объемов бюджет-
ных средств в сфере госзакупок являются благоприятными условиями для совершения различных 
коррупционных преступлений, что предполагает осуществление государством мер контроля, 
а в случае необходимости и мер пресечения подобных преступлений. Преступники используют ши-
рокий спектр способов, позволяющих, формально соблюдая правила и процедуру торгов, достигать 
личной корыстной цели, Выявление подобных недобросовестных заказчиков может осуществлять-
ся посредством мер контроля как гласного (в виде плановых и внеплановых проверок), так и не-
гласного.

Методы. Использование только гласного контроля в сфере госзакупок неспособно реально за-
щитить экономические интересы государства. Оперативно-розыскная деятельность, используя не-
гласную форму работы и информационные возможности лиц, конфиденциально сотрудничающих 
с оперативными подразделениями, обеспечивает своевременное получение и использование све-
дений, необходимых для решения задач предупреждения, пресечения и раскрытия неочевидных, 
латентных и замаскированных коррупционных преступлений. В процессе исследования исполь-
зовались методы: статистический, формальной логики и метод криминологического исследования 
(экспертных оценок). Они применялись, в частности, для анализа специфики негласных мер опе-
ративно-розыскного противодействия противоправным проявлениям в системе государственных 
и муниципальных закупок, являющихся решающим фактором нормального функционирования 
данной системы в существующих условиях.

Результаты. Как показывает современная практика, для эффективного противодействия раз-
личным коррупционным преступлениям в сфере государственных закупок должен применяться 
комплексный подход, предусматривающий применение мер административного, уголовно-право-
вого, и оперативно-розыскного характера.
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Law enforcement intelligence
in detection of corruption in public procurement

Abstract: Introduction: Economic development of the country, its security, implementation of 
national programmes are ensured by the state and municipal orders. Transactions involving the expenditure 
of significant amounts of budget funds in the sphere of public procurement constitute favourable conditions 
for the commitment of various corruption offences. Thus, the state takes control over them and, if necessary, 
take measures to suppress such crimes. Criminals use a wide range of methods. They formally comply 
with the rules and procedure of tendering to achieve self-interested personal goals. Identification of such 
dishonest customers can be done by means of control measures, both public (in the form of scheduled and 
unscheduled checks) and covert.

Methods. Public control in the public procurement sphere is not enough to protect the economic 
interests of the country. Law enforcement intelligence, utilizing covert human intelligence sources, provides 
timely and efficient acquisition and the use of information being necessary to prevent, suppress and solve 
non-obvious, latent and covert corruption offences. The use of covert law enforcement intelligence against 
unlawful acts in the system of the state and municipal procurement appears to be crucial for the proper 
functioning of this system.

Results. The present-day practice reveals that in order to effectively tackle corruption in public 
procurement, it is necessary to use a comprehensive approach involving the application of administrative 
legal measures and law enforcement intelligence.

Keywords: procurement for the state (municipal) needs, state control, latent corruption offences, search 
signs, law enforcement intelligence units, law enforcement intelligence operations, covert cooperation, 
intelligence, detection, suppression.

For citation: Sidorenko А. V., Maslennikov К. I. Law enforcement intelligence in detection of 
corruption in public procurement // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. –  2023. – № 4 (100). – P. 150–158; doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-150-158.

Введение
Отдельные ученые-экономисты рассматри-

вают закупки для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд исключительно как эко-
номическую категорию, однако существенный 
уровень общественной опасности умышленно-
го нарушения субъектами публичных закупок 
установленного порядка, правил и принципов 
предусматривает административные, либо 
уголовно-правовые последствия для этих лиц. 
Меры уголовно-правового преследования мо-
гут быть реализованы лишь при условии, ког-
да оперативно-розыскными способами будут 
выявлены действия (бездействие) субъектов 
государственных закупок, что предполагает не-
избежное возникновение в рассматриваемой 
сфере наряду с уголовно-правовыми и опера-
тивно-розыскных правоотношений.

Институт государственных закупок пред-
ставляет собой специфичную систему правоот-
ношений, которые предполагают комплекс мер 
государственного контроля, в том числе с при-
менением мер преследования за допущенные 
нарушения. Соответственно, закупки для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд следует рассматривать как самостоятель-
ную категорию, которая имеет не только эконо-
мический, но и уголовно-правовой, и оператив-
но-розыскной аспекты.

В настоящее время многие вопросы эко-
номического развития государства, обеспече-

ния должного уровня обороноспособности, 
а также выполнения целевых программ, строи-
тельства объектов, реализации крупных инве-
стиционных проектов, социальных программ 
решаются посредством государственных и му-
ниципальных заказов, осуществляемых в соот-
ветствии с Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»1  № 44-ФЗ, а также Феде-
ральным законом «О государственном оборон-
ном заказе» № 275-ФЗ2.

Следует отметить, что в настоящее время 
на систему государственных и муниципальных 
заказов оказывают негативное воздействие та-
кие внешние факторы, как: санкционные меры 
коллективного Запада в отношении России, что 
существенно ограничило перечень зарубеж-
ных поставщиков, потребовало использования 
сложных схем внешних поставок и многоэтап-

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд: федеральный закон от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2022 г. № 569-ФЗ) [Электрон-
ный ресурс] // доступ из ИПП Гарант.ру : сайт. – URL: https://
base.garant.ru/70353464/ (дата обращения: 10.11.2023).

2 О государственном оборонном заказе: феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (в ред. от 
3  апреля 2023  г. № 99-ФЗ). Ст. 3 [Электронный ресурс] // 
доступ из ИПП Гарант.ру : сайт. – URL:  https://base.garant.
ru/70291366/ (дата обращения: 10.11.2023).
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ных операций по их оплате; специальная воен-
ная операция (СВО) на Украине, что вызвало 
существенный рост финансирования государ-
ственного оборонного заказа. Указанные фак-
торы снижают «прозрачность» выполняемых 
госконтрактов и увеличивают риски нецелево-
го расходования бюджетных средств. В связи 
с этим Президент Российской Федерации В. В. 
Путин отметил: «В условиях санкционного дав-
ления, а главное, с учётом тех масштабных за-
дач развития страны, регионов, всех отраслей 
промышленности, которые мы сейчас решаем, 
принципиальное значение имеют такие на-
правления работы, как обеспечение экономи-
ческой безопасности и борьба с коррупцией. 
Вместе с тем, конечно же, вы должны и впредь, 
как я только что сказал, держать в поле зрения 
то, что происходит в экономической сфере, 
жёстко пресекать правонарушения, исполь-
зование незаконных теневых схем и, конечно, 
хищений бюджетных средств, прежде всего вы-
деляемых сегодня на реализацию гособорон-
заказа, нацпроектов, наших демографических 
мер, программ импортозамещения и поддерж-
ки бизнеса»3.

Операции по расходованию значительных 
объемов бюджетных средств являются благо-
приятными условиями для совершения различ-
ных коррупционных правонарушений в данной 
сфере. Наиболее распространенными корруп-
ционными преступлениями в сфере исполь-
зования государственного и муниципального 
имущества являются получение взятки, дача 
взятки, мошенничество, присвоение и растра-
та, злоупотребление должностным положением, 
превышение должностных полномочий и злоу-
потребление полномочиями. Практика показы-
вает: «объектами преступного посягательства 
в большинстве случаев были денежные средства 
федерального бюджета либо бюджета субъек-
та Российской Федерации или муниципальные 
средства, недвижимое имущество (чаще всего 
земля)»4.

Методы
Необходимость защиты бюджетных 

средств предполагает осуществление государ-
ством мер контроля, а в случае необходимости 
и мер пресечения подобных правонарушений. 
Посредством статистических методов, а также 
методов экспертных оценок определена низкая 
эффективность существующих мер гласного 
контроля, например, по оценкам специалистов 
Счётной палаты Российской Федерации, в нашей 
стране длительный период наблюдается рост 
денежного объема нарушений в сфере государ-

ственных и корпоративных закупок. Так, если 
в 2017 году объем таких нарушений составил 
118,3 млрд рублей, то в 2020 году – уже 362 млрд 
рублей5, а за отчетный период 2021 года в этой 
сфере выявлено 663 факта нарушений на сумму 
416,3 млрд рублей6. В 2022 году в Генпрокура-
туре подвели итоги масштабной проверки ис-
полнения законодательства в сфере госзакупок. 
Выводы неутешительные. За период до октября 
прокурорами выявлено 146 тысяч нарушений 
в сфере закупок. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 613 уголовных дел7.

От эффективности государственного кон-
троля в рассматриваемой сфере во многом зави-
сит безопасность государства и благосостояние 
его граждан, в то же время возможности кон-
троля существенно ограничены самой приро-
дой подобных сделок, совершаемых в условиях 
рыночной экономики. Рыночные условия фор-
мируют стремление каждого участника рынка 
(в данном случае – поставщика и исполнителя) 
заключить контракт, который обеспечит мак-
симальную выгоду при минимальных затратах. 
Это желание исполнителя используют недо-
бросовестные заказчики, закладывая в условия 
сделки личную выгоду в виде «откатов».

Выявление подобных недобросовестных 
заказчиков может осуществляться посредством 
мер гласного контроля, осуществляемого феде-
ральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления 
муниципального района или городского округа, 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функ-
ции по казначейскому обслуживанию исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, уполномоченными на осуществление 
контроля в сфере закупок.

Гласный контроль в сфере закупок предус-
матривает проведение плановых и внеплановых 
проверок, в том числе и по жалобам участников 
конкурсов, которые подаются в контрольный 
орган или в судебную инстанцию в течение пяти 
дней после публикации протоколов рассмотре-
ния заявок в единой информационной системе 
госзакупок (ЕИС). При этом в качестве призна-
ков, указывающих на допущенные нарушения при 
заключении контрактов, выступают нарушения 
процедур проведенных государственных и му-
ниципальных закупок. В связи с этим законода-
тельное регулирование процедурных вопросов 

3 Доклад Президента России В. В. Путина на расши-
ренном заседании коллегии МВД России 20 марта 2023 г. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президен-
та России. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/70744 (дата обращения: 10.11.2023).

4 Илия С. К. Борьба с коррупционными правонару-
шениями в сфере использования государственного иму-
щества и государственных закупок средствами проку-
рорского надзора : пособие /  Акад. Ген. прокуратуры Рос. 
Федерации. – Москва, 2014. – С. 15.

5 Счетная палата выявила рост нарушений в госза-
купках в 5 раз за 2 года [Электронный ресурс] // РБК.ру: 
сайт. – URL: https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb07
2fc9a79475d2c90d07b (дата обращения: 10.11.2023).

6 Об этом сообщает «Рамблер» [Электронный ре-
сурс]  // Рамблер / финансы: сайт. – URL:  https://finance.
rambler.ru/business/48309244 (дата обращения: 10.11.2023).

7 Генпрокуратура выявила массовые нарушения зако-
на о госконтрактах и закупках по всей стране [Электрон-
ный ресурс] // Российская газета : сайт. – URL: https://
rg.ru/2022/10/17/milliardy-osedali-v-karmanah.html (дата 
обращения: 10.11.2023).
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проведения государственных и муниципальных 
закупок, безусловно, имеет существенное зна-
чение в выявлении подобных нарушений, а так-
же в обеспечении возмещения материального 
ущерба, минимизации негативных последствий.

Глава Федеральной антимонопольной 
службы России И. Ю. Артемьев на основании 
проведенного ведомством анализа в своем от-
чете в Государственной думе Российской Феде-
рации отметил, что конкурсы, проводимые го-
сударственными корпорациями, в 95 % случаев 
являются профанацией с заранее известным по-
ставщиком-победителем. Ни о какой конкурен-
ции не может быть и речи. Недобросовестное 
поведение при проведении госзакупки может 
выражаться в сговоре отдельных подрядчиков 
с целью оказать влияние на результаты конку-
рентных процедур. Такой сговор может иметь 
признаки антиконкурентных соглашений, так 
называемых картельных соглашений, в которых 
принимают участие работники госорганов8.

Использование метода аналитического 
обследования способствовало установлению 
закономерности – должностной статус пре-
ступников во многом осложняет процесс даже 
негласных способов выявления и раскрытия 
подобных деяний: совершаются такие престу-
пления в  большинстве случаев должностными 
лицами или руководителями, имеющими зна-
чительное влияние и способными создавать 
определенные трудности для установления всех 
обстоятельств их преступной деятельности, 
особенно на этапе доследственной проверки, 
когда полномочия следственных органов от-
носительно ограничены9. Негативное влияние 
должностного статуса преступников выражает-
ся прежде всего в умении этой категории лиц ис-
пользовать защитные механизмы, что приводит 
к латентности и как следствие – распространен-
ности коррупционных преступлений в рассма-
триваемой сфере. Так специалисты подсчита-
ли, что более двух третей (71 %) поставщиков 
сталкивались с  коррупцией при прохождении 
конкурсных процедур. По их расчётам, взятка 
обходится компании, претендующей на госкон-
тракт, в 22,5 % его суммы. Объём коррупцион-
ного рынка при госзакупках составляет 6,6 трлн 
рублей, или треть годового бюджета страны10.

Проведенный краткий анализ свидетель-
ствует, что использование только гласного 
контроля позволяет выявлять исключительно 

последствия нарушений в сфере госзакупок, 
но неспособно пресекать подготавливаемые 
антиконкурентные соглашения и реально за-
щищать интересы государства. В связи с этим 
отечественные исследователи считают, что пре-
ступность в указанной сфере превратилась в си-
стемное явление, выражающееся в расхищении 
бюджетных средств, а статистика не отражает 
действительный уровень распространенности 
данного вида коррупционных преступлений по 
причине их латентности. К факторам, которые 
способствуют латентности преступлений в рас-
сматриваемой сфере, как правило, относят: не-
достатки в работе контролирующих органов 
в  сфере государственных закупок; правовые 
недоработки регламентации процедур размеще-
ния госзаказов; изощренность способов совер-
шения преступлений, использующих возмож-
ности IT-технологий; общие корыстные мотивы 
заключения незаконных соглашений между за-
казчиками и исполнителями; низкие моральные 
качества должностных лиц.

Вышеизложенное позволяет отметить наи-
более значимые факторы, повышающие обще-
ственную опасность коррупционных престу-
плений, совершаемых в сфере государственных 
и муниципальных закупок:

– особая социально-политическая значи-
мость защищаемых общественных отношений 
(военная, экономическая и общественная безо-
пасность, выполнение социальных и экономи-
ческих государственных программ), что оказы-
вает влияние на доверие граждан государству;

– низкая результативность мер гласного 
контроля, что способствует широкой распро-
страненности коррупционных преступлений 
в сфере государственных и муниципальных за-
купок;

– сложность выявления данных корруп-
ционных преступлений приводит к высокой ла-
тентности правонарушений, вызывает у долж-
ностных лиц чувство безнаказанности и также 
влияет на их распространенность во всех соци-
ально-экономических сферах;

– причинение значительного материаль-
ного ущерба государству;

– создание благоприятных условий для 
развития теневой экономики;

– вовлечение в общественно опасную дея-
тельность широкого круга граждан (должност-
ные лица и лица, участвующие в подготовке 
госзаказов, руководители коммерческих орга-
низаций.

При этом на уровень социальной опасно-
сти этих преступлений влияет в первую очередь 
их высокая латентность и вовлечение в проти-
воправную деятельность достаточно широкого 
круга лиц. «Одной из наиболее приоритетных 
задач является выявление латентных (скрытых) 
преступлений. Наличие латентной преступно-
сти нарушает принцип неотвратимости нака-
зания за правонарушения, создает условия для 
безнаказанности части преступников, что не-
редко приводит к повышению их криминальной 
активности, искажает объективную оценку фак-

8 ФАС сообщила о тотальном распиле госзакупок 
[Электронный ресурс] // Finanz. ru: сайт. – URL:  https:// www. 
finanz. ru /novosti/ aktsii/fas-soobshchila-o-totalnom-raspile-
goszakupok-1001527068 (дата обращения: 10.11.2023).

9 Указ соч. Илия С. К. Борьба с коррупционными пра-
вонарушениями в сфере использования государственного 
имущества и государственных закупок средствами проку-
рорского надзора : пособие. – С. 16–17.

10 Объём взяток при госзакупках в России оцени-
ли в триллионы рублей [Электронный ресурс] // Рам-
блер/финансы: сайт. – URL: https://finance.rambler.ru/
economics/47801188/?utm_content=finance_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата обраще-
ния: 10.11.2023).
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тического состояния оперативной обстановки, 
мешает правильному планированию и расста-
новке всех наличных сил и средств» [2, c. 84].

Алгоритмы оперативно-розыскного вы-
явления преступлений строятся в зависимости 
от используемых способов совершения престу-
плений. На основании правоприменительной 
практики Генпрокуратура России выделяет сле-
дующие основные способы злоупотреблений 
при заключении и исполнении государственных 
и  муниципальных заказов: завышение стоимо-
сти исполнения контрактов, неправомерное за-
ключение сделок с единственным поставщиком11.

Однако практика показывает, что распро-
странен и такой способ, как искусственное соз-
дание благоприятных условий для конкретного 
поставщика посредством указания в техниче-
ском задании требований, которые выполнимы 
только конкретным конкурсантом. Данный спо-
соб также отмечается и в теоретических работах: 
«К иным коррупционным схемам, встречаемым 
в госзакупках, можно отнести, например, искус-
ственное создание оснований для проведения 
госзакупки на неконкурентной основе» [16].

Считаем целесообразным выделить следу-
ющие три основных способа злоупотреблений 
при заключении и исполнении государственных 
и муниципальных заказов. Первый способ – си-
стематические злоупотребления должностны-
ми полномочиями работниками органов госу-
дарственной власти и органов самоуправления 
в  целях создания благоприятных условий от-
дельным субъектам коммерческой деятельно-
сти. Второй способ – ограничение конкуренции, 
при организации и проведении конкурсных 
процедур, в том числе путем завышения стои-
мости работ. Третий способ предусматривает 
включение в техническое задание при подго-
товке государственного или муниципального 
контракта так называемых защитных позиций, 
то есть внесение в техническое задание таких 
требований к продукции, товарам, работам или 
услугам, которые в состоянии выполнить лишь 
один «нужный» поставщик.

Таким образом, преступники используют 
широкий спектр способов, позволяющих, фор-
мально соблюдая правила и процедуру торгов, 
достигать личной корыстной цели. Основу всех 
этих способов составляет сговор между заказ-
чиком и недобросовестным поставщиком, так 
называемые картельные сговоры на торгах, или, 
иначе, тендерное рейдерство. Подобный сговор 
совершается по личным корыстным мотивам, 
из стремления получить должностным лицом 
(заказчиком) часть стоимости государственного 
контракта за создание условий, гарантирующих 
победу конкретной организации (исполните-
лю), либо за недолжное или не в полном объеме 
исполнение заказа.

При этом участвующие стороны осозна-
ют незаконность своих действий и стремятся 
вести переговоры на этапе, предшествующем 
началу торгов, втайне от окружающих либо че-
рез посредников. Подобные «защитные меры» 
в совокупности с иными элементами сокрытия 
противоправных намерений практически ис-
ключают возможность выявления начальных 
стадий коррупционных преступлений гласны-
ми контрольными способами. В связи с этим 
противодействие коррупционным проявлениям 
в системе государственных и муниципальных 
закупок является одной из приоритетных задач, 
предусмотренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации» и положениями главы X Нацио-
нального плана противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16  ав-
густа 2021 г. № 478. Данные нормативные акты 
предусматривают комплексное применение 
мер гласного контроля в сочетании с негласны-
ми мерами оперативно-розыскного выявления 
и пресечения.

Именно комплексное применение мер 
гласного контроля в сочетании с негласными 
оперативно-розыскными мерами защиты го-
сударственных материальных ресурсов в сфе-
ре закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд является наиболее 
действенным инструментом противодействия 
злоупотреблениям в этой сфере. Оценивая по-
исково-познавательное значение оперативно-
розыскной деятельности в раскрытии латентных 
преступлений и ее тесную связь с уголовно-про-
цессуальным доказыванием, Е. А. Доля подчер-
кивает: «Имеются веские аргументы для утверж-
дения, что основу всей оперативно-розыскной 
деятельности составляет процесс познания, 
а  точнее, его сердцевина – оперативное дока-
зывание, представляющее собой частный слу-
чай применения теории познания в интересах 
решения задач и достижении целей, стоящих 
перед данным видом деятельности» [3, с. 7]. Той 
же точки зрения о значении оперативно-ро-
зыскной деятельности в раскрытии латентных 
коррупционных преступлений придерживается 
В. И. Зажицкий [4, с. 65].

Исследователи отмечают универсальность 
и  эффективность оперативно-розыскных спо-
собов в решении широкого круга частных задач 
противодействия преступности: от выявления 
информации, содержащей признаки незакон-
ных действий лиц, до применения оперативно-
розыскных мер по пресечению или раскрытию 
преступлений. Оперативная деятельность наци-
ональных органов безопасности – это функци-
онально основной вид деятельности, осущест-
вляемый их оперативными подразделениями 
и должностными лицами путем проведения 
оперативных (оперативно-розыскных, разве-
дывательных, контрразведывательных и иных) 
мероприятий в гласной и негласной формах, 
направленных на: а) получение, а также непро-

11 Генпрокуратура выявила массовые нарушения 
закона о госконтрактах и закупках по всей стране [Элек-
тронный ресурс] // Российская газета : сайт. – URL: https://
rg.ru/2022/10/17/milliardy-osedali-v-karmanah.html (дата 
обращения: 10.11.2023).
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цессуальное и процессуальное использование 
информации; б) оказание воздействия на объ-
ект оперативного интереса в целях обеспечения 
национальной безопасности и борьбы с пре-
ступностью, содействия реализации государ-
ственной политики, обеспечения устойчивого 
существования и прогрессивного развития лич-
ности, общества и государства» [5, с. 34; 6, c. 98].

Практика свидетельствует, что основной 
массив уголовных дел о взяточничестве возбуж-
дается по материалам, отражающим результаты 
деятельности оперативных подразделений ОВД, 
которые имеют существенный потенциал в сфере 
предупреждения и пресечения коррупционных 
преступлений. Наиболее значимой характер-
ной чертой взяточничества и иных коррупци-
онных преступлений является высокая степень 
латентности, соответственно возможность про-
тиводействия коррупционным преступлениям 
в сфере экономики на этапах их подготовки воз-
никает только при использовании оперативно-
розыскных способов их выявления и пресече-
ния. Профессор И. Н. Соловьев подчеркивает: 
«Латентность, скрытый характер большинства 
предкриминальных ситуаций в ряде случаев мо-
гут быть преодолены только путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий» [7, c. 17].

В то же время считаем необходимым подчер-
кнуть, что задача своевременного оперативно-ро-
зыскного выявления первичной информации, 
содержащей поисковые признаки о действиях 
должностных и иных лиц, которые указывают 
на их причастность к подготовке или соверше-
нию коррупционных преступлений в сфере го-
сударственных и муниципальных закупок, очень 
сложна. Решение этой задачи посредством про-
ведения только поисковых оперативно-розыск-
ных мероприятий, как предписывают положения 
статьи 1 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», носит ситуативный 
характер, а  значит, малоэффективно. В данном 
случае требуется использование иных оператив-
но-розыскных способов выявления первичной 
информации. На то, что природа ОРД является 
более сложной, чем ее определил законодатель, 
справедливо указывали многие ученые, в том 
числе Н. С. Железняк: «Мы приходим к выводу, 
что законодатель поставил знак равенства между 
ОРМ и ОРД не совсем правомерно. Наша позиция 
о том, что ОРМ являются стержневым (но далеко 
не единственным) элементом ОРД, представляет-
ся более предпочтительной и соответствующей 
духу, да и букве ФЗ об ОРД» [8, c. 13].

Мы считаем, что задача своевременного 
оперативно-розыскного выявления первич-
ной информации о действиях лиц, причастных 
к  подготовке или совершению коррупционных 
преступлений в сфере государственных и муни-
ципальных закупок, может быть решена только 
при использовании информационных возмож-
ностей лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие оперативным подразделениям. Рас-
сматривая проблемы противодействия престу-
плениям, А. В. Шахматов справедливо выделяет 
в первую очередь информационный потенциал 

лиц, оказывающих конфиденциальное содей-
ствие. Конфиденты (негласные сотрудники раз-
личных категорий) – важнейшая и совершенно 
незаменимая составляющая сил ОРД. Без кон-
фидентов ОРД как таковая перестанет суще-
ствовать. Именно использование конфидентов 
придает ОРД качество, отличающее ее от других 
видов юридической деятельности [9, c. 57].

Результаты
Указанные особенности совершения кор-

рупционных преступлений в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок не по-
зволяют выявлять их и пресекать посредством 
гласных контрольных мер. Посредством кон-
трольных мер устанавливаются лишь отдель-
ные уже завершенные сделки, выполненные го-
сконтракты, когда ущерб бюджету уже нанесен. 
В связи с этим информационные возможности 
оперативно-розыскной деятельности приобре-
тают особое значение в противодействии рас-
сматриваемым преступлениям «Без использо-
вания иных технологий получения информации 
о преступлении, и в первую очередь средств 
и  методов ОРД, уголовному судопроизводству 
сегодня не под силу противостоять напору пре-
ступности [10, с. 81].

Информационные возможности опера-
тивно-розыскной деятельности позволяют сво-
евременно выявлять лиц, подготавливающих 
коррупционное преступление и осуществлять 
негласный оперативный контроль с целью пре-
сечения противоправного деяния «Наличие 
сведений о противоправных поступках или со-
вершенных преступлениях, как и вообще об ан-
тиобщественном поведении, действиях, проти-
воречащих принятым моральным и этическим 
нормам, о связях с криминальной средой или 
о позиционировании себя с деструктивными 
силами, позволяют сделать предположение об 
объекте оперативного внимания как о потенци-
альном преступнике» [11 с. 57].

Деятельность оперативных подразделений, 
обеспечивающая своевременное поступление 
от конфидентов информации о подготавливае-
мых коррупционных преступлениях в сфере го-
сударственных закупок имеет особое значение, 
поскольку именно своевременное установление 
лиц, подготавливающих подобные преступле-
ния, позволяет их пресекать. С. И. Давыдов в свя-
зи с этим справедливо отмечает: «Развитие так-
тических основ оперативно-розыскной практики 
в настоящее время не поспевает за постоянно со-
вершенствующейся преступной деятельностью, 
которая приобрела организованный и систем-
ный характер. Наиболее ярко это проявляется 
в работе по выявлению и оперативной разработ-
ке преступных групп, требующих квалифициро-
ванного агентурного и технического проникно-
вения в криминальную среду» [12, с. 12].

Потребность в негласном проникнове-
нии в  круг лиц профессионально обособлен-
ных и  объединенных корыстными интересами 
ставит перед сотрудниками оперативных под-
разделений непростую задачу, которая может 
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быть решена только если будут учитываться 
индивидуальные качества, в первую очередь 
профессиональные знания объектов оператив-
ного внимания. В сферу объектов оперативного 
внимания попадает конкретный круг лиц, осве-
домленных о подготовке и размещении заказа. 
К этим лицам кроме должностных и уполномо-
ченных лиц относятся: представители закупоч-
ной комиссии; эксперты; лица, ответственные 
за осуществление договора; члены приемной 
комиссии; лица, обеспечивающие проведение 
электронных торгов; представители банка.

Данное обстоятельство делает этих лиц 
особенно ценными источниками информации 
при условии их привлечения к конфиденци-
альному содействию. Однако остается фактор, 
сдерживающий желание указанных лиц ока-
зывать негласное содействие в выявлении рас-
сматриваемых преступлений. Данные лица, 
в частности, бухгалтеры участвуют в подготов-
ке и заключении контрактов и в их действиях 
усматривается формальный состав преступле-
ния. Осознавая личную опасность и находясь 
в подчиненном положении, либо из корыстных 
побуждений осознанно участвующие в проти-
воправной деятельности, эти лица не стремятся 
к контактам с сотрудниками оперативных под-
разделений.

Именно профессиональные качества вы-
шеперечисленных лиц делают их носителями 
искомой первичной информации. При этом 
О. А. Вагин подчеркивает, что наряду с особым 
социальным значением задач, решаемых по-
средством оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативное внедрение», остается опасность 
последующей субъективной правовой оценки 
действий конфидентов, участвующих в  про-
ведении подобных мероприятий. «Действуя 
в преступной среде, выполняя социальную (опе-
ративную) роль, внешне не отличающуюся от 
образа жизни лиц по взглядам, высказываниям, 
поступкам, схожую с лицами, представляющими 
оперативный интерес, оперативному работнику 
или содействующему ему лицу практически не-
возможно не соприкасаться с деятельностью 
субъектов преступлений. Вместе с тем нельзя не 
учитывать, что выполняя действия, вынужденно 
причиняющие определенный вред обществен-
ным отношениям, охраняемым законом, участ-
ники ОРМ руководствуются мотивами и целя-
ми, прямо противоположными тем, из которых 
исходят преступники. Например, когда участник 
(исполнитель) оперативного внедрения, находя-
щийся в составе группы, препятствует совер-
шению преступления ее участниками, он не вы-
полняет объективную и субъективную стороны 
преступления и в его действиях отсутствует со-
став преступления, если, конечно, сами эти дей-
ствия не содержат состава иного преступления. 
В соответствии с принципом субъективного 
вменения правовая оценка действий участников 
ОРМ и действий разрабатывающих их лиц не 
может быть одинаковой» [13 с. 10].

В связи с этим следует тщательно изучать 
каждого потенциального источника информа-

ции на степень его вовлеченности в подготав-
ливаемое преступление, моральные качества, 
уровень правосознания и т. п., что обеспечит 
принятие обоснованного решения о целесоо-
бразности привлечения к конфиденциальному 
сотрудничеству лица, достойного доверия. Про-
ведение в среде этих лиц таких оперативно-ро-
зыскных мероприятий, как опрос, наведение 
справок, оперативное внедрение должно ин-
формационно обеспечить решение следующих 
частных задач:

– выявление информации о должностных 
лицах, представителях коммерческих структур, 
от которых можно ожидать совершения корруп-
ционных преступлений;

– установление, проверка и определение 
целесообразности привлечения к конфиденци-
альному сотрудничеству лица, обладающего до-
статочной осведомленностью;

– создание информационных предпосылок 
для организации последующего негласного кон-
троля за действиями и образом жизни проверя-
емых лиц;

– своевременное выявление информации 
о  aдействиях контролируемых лиц, указываю-
щих на подготовку либо начало противоправ-
ной деятельности.

В последнем случае оперативный контроль 
вынужденно переходит в стадию проведения 
комплексных оперативно-розыскных меропри-
ятий по пресечению подготавливаемого престу-
пления или раскрытию совершаемого корруп-
ционного преступления. В то же время следует 
учитывать, что своевременное выявление опе-
ративно-значимой информации может быть до-
стигнуто только при условии правильного выбо-
ра организационной модели поисковой работы. 
В. М. Атмажитов дает следующее определение 
организации деятельности оперативных подраз-
делений: «Организация оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел представ-
ляет собой комплекс (систему) специальных ор-
ганизационных мер, используемых руководите-
лями органов внутренних дел, их оперативных 
подразделений и иными субъектами в целях эф-
фективного применения оперативно-розыскных 
сил, мероприятий, методов, форм и средств для 
решения задач оперативно-розыскной деятель-
ности» [14]. С учетом приведенной трактовки 
мы предлагаем использовать следующую обоб-
щенную модель организации деятельности со-
трудников оперативных подразделений ОВД по 
линии противодействия коррупционным пре-
ступлениям в сфере госзакупок:

– определение и закрепление за отдель-
ными сотрудниками соответствующей линии 
и  объектов, подлежащих оперативному обслу-
живанию;

– сбор и систематизация информации, обе-
спечивающей первичный анализ состояния опе-
ративной обстановки, по данной линии работы 
и определение конкретных объектов, требую-
щих приоритетного внимания;

– подбор лиц, обладающих искомой инфор-
мацией, и привлечение их к конфиденциаль-
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ному содействию в качестве дополнительных 
источников, обеспечивающих своевременное 
поступление оперативной информации;

– организация тесного информационного 
взаимодействия с ведомственными контроли-
рующими органами и государственными струк-
турами экономического контроля, с другими 
оперативными службами, специалистами, экс-
пертами и общественными организациями;

– своевременное выявление лиц, от кото-
рых можно ожидать совершения коррупцион-
ных преступлений, постановка их на оператив-
ный учет;

– непрерывный оперативный контроль де-
ятельности проверяемых лиц;

– в случае выявления оперативной ин-
формации, содержащей признаки подготав-
ливаемых или совершаемых противоправных 
действий, анализ сложившейся начальной опе-
ративной ситуации, проведение организацион-
но-тактического прогнозирования ее развития 
и возможности решения частных задач доку-
ментирования;

– планирование действий сотрудников 
оперативного подразделения по решению част-
ных задач документирования в существующей 
оперативной ситуации;

– организация проведения во взаимодей-
ствии с заинтересованными органами выбороч-
ных внеплановых проверок по заключенным 
госконтрактам;

– выбор способов и тактических комбина-
ций, проверочных оперативно-розыскных ме-
роприятий, обеспечивающих достижение целей 
оперативного документирования;

– контроль и оценка эффективности теку-
щих действий сотрудников оперативного под-
разделения, анализ полученных результатов;

– принятие решения о перспективе ис-
пользования полученных данных в уголовном 
процессе, определение способов передачи ре-
зультатов в органы дознания или следствия для 
правовой оценки и принятия процессуального 
решения.

Приведенный (далеко не полный) пере-
чень мер организации процесса оперативного 
обслуживания линии противодействия кор-

рупционным преступлениям в сфере госзаку-
пок тем не менее показывает, насколько орга-
низационно сложным он является. Изменение 
внешних политических и экономических ус-
ловий оказывает негативное влияние на функ-
ционирование экономики страны и требует 
использования государственными органами 
России адекватных угрозе мер по противодей-
ствию коррупционным преступлениям в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
При этом именно использование негласных 
мер оперативно-розыскного противодействия 
противоправным проявлениям в системе го-
сударственных и муниципальных закупок 
является решающим фактором нормального 
функционирования данной системы. «Следо-
вательно, сыщики (в широком смысле слова) 
уполномочены государством на реализацию 
норм уголовного закона в ходе сыскной работы 
по выявлению преступлений и лиц, их совер-
шивших» [15, с. 49].

Заключение
Дальнейшее совершенствование законода-

тельства в сфере государственных закупок ви-
дится одной из важнейших задач, стоящих перед 
государством. Это совершенствование должно 
учитывать накопленный опыт правового ре-
гулирования мер по защите государственных 
интересов, существующие социально-экономи-
ческие и политические тенденции, оказываю-
щие влияние на функционирование института 
публичных закупок. 

Санкционные меры западных стран и не-
обходимость исполнения государственного 
оборонзаказа при ведении СВО на Украине 
сформировали новые очень специфические ус-
ловия, в которых должна эффективно функци-
онировать система государственных закупок. 
Как показывает современная практика, долж-
ный уровень эффективности этой системы мо-
жет быть обеспечен только посредством при-
менения комплексных мер противодействия 
различным преступным проявлениям в сфере 
государственных закупок. Данная проблема 
применения норм различных отраслей права 
требует более детального исследования.
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Аннотация: Введение. Во все времена негласность ассоциировалась исключительно с конспира-
тивностью и уголовным (политическим) сыском как прародителем оперативно-розыскной деятельно-
сти. В конце ХХ – начале ХХI веков в научном и юридическом сообществе всё чаще стали выдвигаться 
и обсуждаться гипотезы об отношении негласности не только и не столько к конспирации и оператив-
но-розыскной деятельности, но и к иным отраслям права и областям жизни социума. Актуальность 
настоящего исследования обусловлена коллизионностью современных научных взглядов юридического 
сообщества на социально-правовой феномен негласности и полемичность его отнесения только и ис-
ключительно к сфере оперативно-розыскной деятельности. Автором на основании анализа современной 
правоприменительной практики и действующего законодательства в различных сферах жизнедеятель-
ности выдвигается и обосновывается тезис о междисциплинарном характере института негласности. 

Методы. Методология: в исследовании применялись общенаучный диалектический, сравни-
тельно-правовой, формально-логический методы и метод контент-анализа. Это позволило выявить 
факты и доказательства наличия и функционирования института негласности в социальных сферах, 
не связанных с ОРД и с правоприменением в целом.

Результаты. Основываясь на результатах собственного проведённого исследования и результа-
тах многочисленных предшествующих научных изысканий иных правоведов, автор приходит к за-
ключению, что социально-правовой феномен негласности объективно свойственен многим сферам 
деятельности социума помимо сугубо оперативно-розыскной и правоприменительной, что доказы-
вает его междисциплинарный характер.
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Secrecy as an intersectoral
socio-legal phenomenon

Abstract: Introduction. At all times, secrecy has been associated exclusively with secrecy and 
criminal (political) investigation as the forefather of operational investigative activities. At the end of the 
XX – beginning of the XXI centuries, there appeared hypotheses about the attitude of secrecy not only to 
conspiracy and operational investigative activities, but also to other branches of law and areas of social life. 
The scientific and legal community discussed the problem more and more often within their community. The 
relevance of this study is due to the conflict of modern scientific views of the legal community on the socio-
legal phenomenon of secrecy and the polemic of its attribution only and exclusively to the field of operational 
investigative activities. Having analyzed modern law enforcement practice and current legislation in various 
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spheres of life, the author puts forward and substantiates the thesis about the interdisciplinary nature of the 
institute of secrecy.

Methods. Methodology: the study used general scientific dialectical, comparative legal, formal logical 
methods and the method of content analysis. The study made it possible to identify facts and evidence of 
the existence and functioning of the institution of secrecy in social spheres unrelated to the ORDO and law 
enforcement in general.

Results. Based on the results of his own research and the results of numerous previous scientific studies 
of other lawyers, the author comes to the conclusion that the socio-legal phenomenon of secrecy is objectively 
characteristic of many spheres of society’s activities in addition to its purely operational-investigative and law 
enforcement activity, which proves its interdisciplinary nature.

Keywords: secrecy, confidentiality, conspiracy, operational investigative activity, criminal process
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Введение
Исследуя феномен негласности и много-

аспектные вопросы её обеспечения, можно кон-
статировать, что в абсолютном большинстве «от-
крытых» литературных источников негласность 
позиционируется авторами как некий сугубо от-
раслевой феномен (определяемый как сущност-
ный признак или основополагающий принцип), 
свойственный исключительно оперативно-ро-
зыскной деятельности. Многие авторы (и автор-
ские коллективы) научных [1, с. 25–26; 2, с. 41; 
3, с. 25] и учебно-методических изданий1  полага-
ют, что упомянутые в ст. 3 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее закон об ОРД), взаимосвязанные принципы 
конспирации и сочетания гласных и негласных 
сил, средств и методов имеют исключительно 
внутриотраслевую оперативно-розыскную при-
роду и неизвестны другим отраслям права и уж 
тем более – другим сферам жизни общества. 
Подобные суждения принимают в учебных из-
даниях статус бесспорного общепризнанного 
постулата, что в свою очередь порождает соот-
ветствующие (вероятно, не совсем правильные) 
мнения и убеждения целевой аудитории. Отча-
сти нужно признать справедливость и правоту 
данных утверждений, ибо действительно иные 
нормативные правовые акты прямо не упоми-
нают о чем-то подобном. Однако полагаем, что 

имеющиеся в других законах и кодексах отдель-
ные положения, а также сама жизнь в её раз-
нообразных проявлениях и непосредственно, 
и опосредованно свидетельствуют о том, что 
негласность давно, естественно и неустранимо 
проникла и в иные помимо оперативно-розыск-
ной деятельности сферы. Автором выдвигается 
и обосновывается тезис о междисциплинарном 
характере института негласности.

Методы
Для всестороннего и достаточного для 

продуцирования обоснованных выводов про-
цесса исследования применялись общенаучный 
диалектический, сравнительно-правовой, фор-
мально-логический методы и метод контент-
анализа действующих положений нормативных 
правовых актов и правоприменительной практи-
ки. Это позволило выявить и подтвердить факты 
и доказательства наличия и функционирования 
института негласности в социальных сферах, не 
связанных с ОРД и с правоприменением в целом.

Результаты
В процессе исследования представленной 

темы автор приходит к следующим результатам. 
Понятие «негласность» как состояние неосве-
домленности конкретного лица, некой социаль-
ной группы лиц или общества в целом о тех или 
иных фактах, лицах, предметах, а также совокуп-
ность целенаправленных действий для обеспече-
ния такого состояния логически и семантически2 
связано с такими близкими понятиями, как «кон-
фиденциальность», «тайна», «секретность», «за-
щита сведений», «конспирация». Соответствен-
но, употребление в текстах федеральных законов 
хотя бы одного из данных терминов (понятий) 
косвенно указывает на существование института 
негласности в той сфере (сферах), которую дан-
ный нормативный правовой акт регламентирует. 
Помимо закона об ОРД, положения которого не-

1 См., например: Теория оперативно-розыскной дея-
тельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчин-
ского, Г. К. Синилова. – Москва: Инфра-М, 2006. – С.  30; 
Дубоносов Е. С.  Оперативно-розыскная деятельность  : 
учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Юрайт, 2013. – С. 75; Основы оперативно-розыскной де-
ятельности органов внутренних дел : учебное пособие / 
под ред. А. Е. Чечетина. – Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 
2014. – С. 16; Алферов В. Ю., Гришин А. И. , Ильин Н. И. 
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специаль-
ности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» (специализация «Уголовно-правовая») и спе-
циальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
(специализация «Административная деятельность») / под 
общ. ред. В. В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: 
Саратовский социально-экономический институт (фили-
ал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – С. 30; Назаров С. В. 
Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное по-
собие. – Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2018. – С. 40; 
Ахмедов А. Г., Бозиев Т. О., Бухаров Н. Н. [и др.] Теорети-
ческие основы оперативно-розыскной деятельности : учеб-
ное пособие. – 2-е изд., перераб и доп. – Санкт-Петербург: 
Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. – С. 65 и др.

2 Семантика (от др.-греч. σημαντικός «обозначаю-
щий») – раздел лингвистики, изучающий смысловое зна-
чение единиц языка. В качестве инструмента изучения 
применяют семантический анализ. В конце XIX – начале 
XX века семантика часто называлась также семасиологией 
(от др.-греч. σημασία «знак; указание») [Электронный ре-
сурс] // Википедия. Сводная энциклопедия : сайт. – URL : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семантика (дата обращения: 
02.04.2023). 
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посредственно оперируют указанной термино-
логией, эти же понятия используются и в иных 
федеральных законах, имеющих отношение не 
только и не столько к правоохранной деятельно-
сти и к ОРД. В связи с этим интересно отметить, 
что еще в начале 2000-х годов В. Н. Лопатиным 
было убедительно (с полным перечислением 
конкретных нормативных правовых актов) до-
казано наличие института (феномена) тайны 
в многочисленных и самых разнообразных и не 
связанных с ОРД сферах деятельности3. Считаем 
возможным и  целесообразным экстраполиро-
вать это утверждение и на феномен негласности, 
свойственный большинству видов тайн.

В контексте сказанного допустимо выдви-
нуть гипотезу, что негласность как социально-
правовое явление характерна не только и не 
столько для оперативно-розыскной деятельно-
сти и правоприменения вообще, но и для иных 
сфер деятельности социума, на первый взгляд 
либо вообще никак не связанных с правоохра-
ной, ОРД, разведкой, сохранением тайны и пр., 
либо имеющих к ним опосредованное, косвен-
ное отношение. Проведённый нами анализ пред-
ставленных ниже нормативных правовых актов 
и отдельных видов социальной активности по-
зволяет утверждать, что негласность и её обе-
спечение различными субъектами (а не только 
субъектами правоохраны) является объективно 
существующим межотраслевым феноменом.

В настоящее время в российском право-
применении (и в социальной жизни вообще) 
сложилась ситуация, при которой научным со-
обществом признается и убедительно обосно-
вывается наличие, целесообразность и активное 
обеспечение негласности в сфере оперативно-
розыскной деятельности. Более того, об этом 
неоднократно говорилось в решениях Консти-
туционного Суда Российской Федерации4, при-
знавшего скрытность и тайность (другими сло-
вами – негласность) деятельности оперативных 
подразделений неотъемлемой характерной чер-
той ОРД, без которой она потеряла бы всякий 
смысл, на что ранее указывалось нашими пред-
шественниками [2, с. 14; 3, с. 87]. Но при этом 
правоведами ставится под сомнение сам факт 
наличия данного феномена в иных помимо опе-
ративно-розыскной (уголовно-процессуальной, 
административно-правовой) сферах правопри-
менения, а также в смежных с правопримене-
нием адвокатской, нотариальной, частно-детек-
тивной и некоторых иных видах деятельности. 
Имеющиеся в отдельных отраслевых фундамен-
тальных и частных исследованиях научные воз-
зрения, теории, гипотезы и выводы посвящены 
в основном освещению закономерностей обе-

спечения конспирации, режима секретности, со-
хранности государственной тайны и негласности 
в целом как некоего феномена, свойственного 
именно и исключительно ОРД (или смежным 
с нею видам деятельности субъектов ОРД), а ни-
как не иным видам деятельности социума, что 
вызывает определенные сомнения при анализе 
нормативных правовых актов и общественных 
практик. Указанные научные воззрения характе-
ризуются отсутствием единой общепризнанной 
концепции, разнообразием и даже противопо-
ложностью взглядов. 

Изучая негласность как некий социально-
правовой феномен5, следует прежде всего при-
знать его абстрактную, не материальную, а ско-
рее функциональную природу, не имеющую 
чётко выраженного конкретного нормативного 
выражения, в связи с чем некоторые исследо-
ватели ставят под сомнение не только наличие 
норм права, регламентирующих обеспечение не-
гласности в любых иных кроме ОРД сферах, но 
и отрицают даже гипотетическую возможность 
этого. Однако нижеприведенные доводы, на наш 
взгляд, доказывают не просто полемичность, но 
ошибочность подобного подхода. 

Свои рассуждения о межотраслевом харак-
тере рассматриваемого явления мы хотели бы 
начать с анализа Конституции Российской Фе-
дерации6 как основного закона, определяющего 
основополагающие принципы существования 
государства. Статья 23 Конституции РФ деклари-
рует: «1. Каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну... 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного ре-
шения». Само наличие в Конституции терминов 
«тайна» и «неприкосновенность» (даже без пол-
ного перечисления их видов) логично предпола-
гает определенный уровень секретности или не-
гласности по крайней мере в упомянутых сферах 
– частная жизнь, личные и семейные отношения 
как минимальные обеспечительные меры по за-
щите упомянутых тайн. Статья 24 Конституции, 
по нашему убеждению, еще более актуализирует 
вышеизложенные положения ст.  23, запрещая 
кому бы то ни было «сбор, хранение, использо-
вание и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия…». 

Таким образом, считаем, что, декларируя 
отдельные виды тайн, Конституция РФ тем са-

3 Лопатин В. Н. Правовые основы информационной 
безопасности : курс лекций. – Москва: МИФИ, 2000. – 356 с.

4 См., напр.: определения Конституционного Суда РФ 
от 14 июля 1998 г. № 86-О; от 6 марта 2001 г. № 58-О; от 
28 марта 2017 г. № 669-О; от 18 июля 2017 г. № 1537-О; от 
24 апреля 2018 г. № 918-О; от 26 ноября 2018 г. № 2858-О 
и др. [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19780/d5d1f49254b6661f05fa126c89e809018
ed3af81/ (дата обращения: 02.04.2023).

5 Феномен (от греч. φαινόμενον – «являющееся, яв-
ление») – термин, в общем смысле означающий явление, 
данное в чувственном созерцании. В естественной науке 
под феноменом понимается наблюдаемое явление или со-
бытие. Также феномен – необычное явление, редкий факт; 
то, что трудно постичь [Электронный ресурс] // КАРТА-
СЛОВ.РУ : сайт. – URL: https://kartaslov.ru/Значение-слова/
феномен (дата обращения: 14.11.2020).

6 Конституция Российской Федерации. Принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 года [Электронный ресурс] //  Доступ из ИПО 
«Гарант».  – URL: https://base.garant.ru/10103000/ (дата об-
ращения: 18.04.2023).
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мым допускает возможность существования 
неких сведений частного, корпоративного или 
даже общегосударственного характера, распро-
странение (или огласка, как антипод негласно-
сти) которых является нежелательным или даже 
противоправным действием, что само по себе 
предполагает обеспечение определенной неглас-
ности в отношении данных сведений. А для не-
которых субъектов Конституцией (и специаль-
ными законами) предполагается обязанность их 
(сведений) защиты – обеспечения полной или 
ограниченной по времени и / или субъектам 
негласности (как варианта сохранения тайны). 
«Нормативным развитием» данных статей Кон-
ституции, мы считаем наличие целого ряда фе-
деральных законов, прямо или косвенно регла-
ментирующих обращение с различными видами 
тайн как в сфере судопроизводства и правопри-
менения вообще, так и в сферах, не имеющих 
никакого отношения к правоприменению. Од-
нако прежде всего феномен негласности законо-
дательно закреплен и имплементирован именно 
в нормах закона об ОРД.

По мнению наших коллег [4, с. 109–116], 
негласность как особая легитимная форма ис-
пользования отдельных сил, средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности вообще 
и  осуществления некоторых оперативно-ро-
зыскных мероприятий в частности, а также как 
одно из основных положений принципа «соче-
тания гласных и негласных сил, средств и мето-
дов» закона об ОРД, была впервые провозгла-
шена в  России законом Российской Федерации 
от 13  марта 1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Феде-
рации»7, что, вероятно, можно и нужно рас-
сматривать как официальную декларацию даты 
и фактически единственной сферы (а именно, 
ОРД) применения негласности. При этом ин-
тересно и важно отметить, что негласность как 
обязательное свойство оперативно-розыск-
ной деятельности фигурировала в «оператив-
но-розыскном» законодательстве СССР еще до 
1958 г. Как отмечает профессор Е. С. Дубоносов, 
«в нормативных актах и специальной литерату-
ре, изданной до 1958 г., для обозначения такой 
деятельности оперативных аппаратов употре-
блялись термины «негласное расследование» 
(Положение об уголовном розыске от 5 октября 
1918 г.), «уголовно-розыскная работа» или «уго-
ловный сыск», позже укоренился термин «аген-
турно-оперативная» или «оперативная» работа. 
Все перечисленные термины, по сути, обознача-
ли одну и ту же деятельность специальных служб 
по осуществлению негласных мероприятий в це-
лях борьбы с преступностью. Разнобой в терми-
нологии являлся прямым следствием отсутствия 
в УПК РФ 1926 г. упоминания об оперативно-
розыскных мерах. Используемый в  настоящее 
время термин «оперативно-розыскная деятель-
ность» был введён в практический оборот толь-

ко после принятия в 1958 г. Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных респу-
блик…»8. На это указывает также и  профессор 
В. Ф. Луговик, дополняя обобщённое опреде-
ление негласной деятельности, используемыми 
в  то время терминами (помимо вышеупомяну-
тых) «оперативно-чекистская работа» и «раз-
ведывательно-поисковая деятельность» [5, с. 3]. 
Более того, описательные термины «тайный» 
и «негласный» были свойственны отдельным 
действиям (способам, мерам) уголовного и по-
литического сыска на самых ранних стадиях его 
становления в  допетровскую эпоху. Сказанное 
наглядно и безапелляционно свидетельствует 
о  существовании и прикладном использовании 
института негласности в оперативно-розыскной 
деятельности (как бы она в то время ни называ-
лась) задолго до официального провозглашения 
данного принципа законом об ОРД 1992 года. 

Хотя в российском научно-юридическом 
сообществе нет единого мнения о соотношении, 
взаимосвязи и взаимозависимости «принципа 
конспирации» и «принципа сочетания гласных 
и негласных методов и средств», за некоторыми 
единичными исключениями, практически все 
правоведы признают конспиративность и  не-
гласность оперативно-розыскной деятельности 
её неотъемлемыми характерными признака-
ми, отсутствие которых сделало бы ОРД не-
ким иным видом правоохранной деятельности 
государства, аналогичным административной 
деятельности и т. п. [2, с. 18]. Более того, как 
справедливо отмечается нашими коллегами, не-
гласность является одним из основополагающих 
критериев классификации такого «инструмента-
рия» ОРД, как оперативно-розыскные меропри-
ятия [6, с. 12–17; 7 с. 23; 8, с. 336–338]. 

Считаем, что положения закона об ОРД за-
крепляют и тем самым легитимизуют негласность 
как базовый принцип оперативно-розыскной 
деятельности, существовавший и реализуемый 
длительное время до этого и имевший косвенное 
выражение в отдельных нормах уголовно-право-
вого законодательства СССР (России). 

Рассмотрим далее, как закреплён и реализу-
ется институт негласности в иных федеральных 
законах и кодексах, регламентирующих именно 
правоприменительную (правоохранную) деятель-
ность, помимо оперативно-розыскной. Это бук-
вально отражено в «специальных» законах, посвя-
щённых отдельным субъектам ОРД, а именно в: 

– Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» 
(далее – закон о ФСБ)9;

– Федеральном законе от 10 января 1996 г. 
№ 5-ФЗ «О внешней разведке» (далее – закон 
о внешней разведке)10;

7 Об оперативно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации: закон Российской Федерации от 13 марта 
1992 г. № 2506-1 (ред. от 2 июля 1992 г.) // Российская газе-
та. – 1992. – 29 апр. – № 99 (435). 

8 Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятель-
ность : учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мо-
сква: Юрайт, 2013. – С. 45–46.

9 О федеральной службе безопасности : федеральный 
закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269; Российская газета. – 
1995. – 12 апр. – № 72.

10 О внешней разведке : федеральный закон от 10 ян-
варя 1996 г. № 5-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1996. – № 3. – Ст. 143.
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– Федеральном законе от 27 мая 1996 г. 
№  57-ФЗ «О государственной охране» (далее – 
закон о государственной охране)11. 

Так, ст. 5 «Принципы деятельности Феде-
ральной службы безопасности» закона о ФСБ 
гласит, что деятельность федеральной службы 
безопасности помимо прочего «осуществляется 
на основе следующих принципов: конспирация, 
сочетание гласных и негласных методов и средств 
деятельности…». Далее в нескольких статьях де-
кларируется право и основные направления не-
гласного использования сил, средств и методов 
федеральной службы безопасности. 

Подобная ситуация просматривается 
и при анализе текста закона о внешней развед-
ке. Статья 4 «Принципы разведывательной де-
ятельности» указывает, что «разведывательная 
деятельность осуществляется на основе принци-
пов: 5) сочетания гласных и негласных методов 
и средств». Далее, ст. 13 «Методы и средства раз-
ведывательной деятельности» определяет, что 
«в процессе разведывательной деятельности ор-
ганы внешней разведки Российской Федерации 
могут использовать гласные и негласные методы 
и средства» Рассматриваемый закон так же, как 
и уже рассмотренные законы об ОРД и о ФСБ 
декларирует легитимность использования не-
гласных сил, средств и методов и устанавливает 
статус государственной тайны для содержания 
нормативных правовых актов, регламентирую-
щих их применение / использование. 

Право на использование негласного ин-
струментария зафиксировано также и в нормах 
Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 
«О Государственной охране». Статья 3 «Основ-
ные принципы осуществления государственной 
охраны» рассматриваемого закона указывает, 
что «Государственная охрана осуществляется 
на основе следующих принципов: … сочетания 
гласных и негласных методов деятельности…». 
Далее в ст. 17 «Защита сведений о федеральных 
органах государственной охраны» отчасти кон-
кретизируется, какие именно сведения, касаю-
щиеся государственной охраны, являются госу-
дарственной тайной и как они должны храниться 
(защищаться). Полагаем, что данными нормами 
закона о государственной охране институт не-
гласности имплементирован в рассматриваемую 
сферу жизни государства. Многочисленные пря-
мые и косвенные подтверждения этому находим 
в фундаментальной работе «Правовое регулиро-
вание государственной охраны»12.

Обобщая сказанное о «специальных» зако-
нах, регламентирующих деятельность отдельных 
субъектов ОРД, можно констатировать наличие 
в них положений, целенаправленно закрепляю-
щих принцип негласности (сочетания гласных 
и негласных средств и методов) в качестве осно-

вополагающего начала их (субъектов) деятель-
ности.

Применительно к оперативно-розыскной 
деятельности данный термин13  был официально 
введён в употребление правовым первоисточни-
ком – вышеупомянутым законом об ОРД. Одна-
ко и помимо него законодательство Российской 
Федерации, а с некоторой долей условности и за-
конодательство Советского Союза содержали 
в себе прямые и косвенные указания на инсти-
тут негласности. 

Так, прямо об этом говорилось в п. 16 ст. 12 
«Права милиции» закона Союза Советских Со-
циалистических Республик от 6 марта 1991 года 
№ 2001-I «О советской милиции»14 (далее – закон 
о советской милиции), который гласил: «Ми-
лиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей предоставляется право: осущест-
влять гласные и негласные оперативно-розыск-
ные мероприятия, в том числе с использованием 
технических средств, в целях предупреждения, 
обнаружения, пресечения и раскрытия престу-
плений; использовать полученные данные в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законом…». 

То есть фактически за полтора года до при-
нятия «первого» закона об ОРД в Российской 
Федерации «неоперативное» законодательство 
России уже оперировало терминами «гласные 
и негласные оперативно-розыскные меропри-
ятия». И хотя в условиях фактически полного 
отсутствия хоть какого-либо официального тол-
кования упомянутой терминологии правоведам 
и просто читателям было сложно понимать, о чём 
конкретно идёт речь, тем не менее формально 
следует признать существование в российском 
законодательстве юридического термина (поня-
тия) «негласный» до принятия закона об ОРД. 

Рассматриваемая позиция законодателя 
получает дальнейшее развитие в законе Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1026-1 
«О милиции»15 (далее – закон о милиции). В со-
ответствии с п. 16 ст. 11 «Права милиции» дан-
ного закона «… милиции для выполнения воз-
ложенных на нее обязанностей предоставляется 
право: осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность в соответствии с федеральным зако-
ном; (п. 16 в ред. Федерального закона от 31 мар-

11 О государственной охране: федеральный закон 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2594; Российская газета. – 1996. – 
6 июня. – № 106.

12 Андреев К. А., Блатин С. В., Гордин А. В. и др. Пра-
вовое регулирование государственной охраны : учебное 
пособие. – Орел : Академия ФСО России, 2007. – 216 с. 

13 Тексты закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» и ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» не содержат термина «не-
гласность» в значении существительного, а используют 
описательный термин «негласный» в значении прилага-
тельного применительно к таким понятиям, как «опера-
тивно-розыскная деятельность», «силы, средства и мето-
ды», «оперативно-розыскные мероприятия», «получение 
информации» и др. (отмечено нами – А. Т.)

14 О советской милиции : закон СССР от 6 марта 
1991 г. № 2001-I // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. – № 12. – Ст. 319. 
Постановлением ВС РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1027-I 
настоящий Закон признан не действующим на территории 
РСФСР в части, противоречащей Закону РСФСР «О мили-
ции». 

15 О милиции : закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // 
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503. Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» настоя-
щий закон признан утратившим силу с 1 марта 2011 г. 
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та 1999 г. № 68-ФЗ) …», что следует расценивать, 
как предоставленное законодателем право на 
осуществление всех действий (оперативно-ро-
зыскных мероприятий и др.) предусмотренных 
законом об ОРД, в том числе – негласных. 

Более конкретно данная позиция просма-
тривается в правопреемнике закона о мили-
ции  – Федеральном законе от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»16 (далее – закон о по-
лиции). Статья 8 «Открытость и публичность» 
закона о полиции гласит, что «Деятельность по-
лиции является открытой для общества в той 
мере, в какой это не противоречит требовани-
ям законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве, о производстве по 
делам об административных правонарушениях, 
об оперативно-разыскной деятельности, о защи-
те государственной и иной охраняемой законом 
тайны, а также не нарушает прав граждан, обще-
ственных объединений и организаций». То есть 
очевиден не абсолютный характер открытости 
и публичности деятельности полиции, а  нали-
чие аналогичных закону о милиции определён-
ных, упомянутых в рассматриваемой норме за-
конодательных ограничений, которые и следует 
признать частичной (или ситуативной) неглас-
ностью. Эта же норма указывает и на те отрас-
ли права, в которых указанные ограничения 
гласности (то есть – негласность) применяются, 
и это не только оперативно-розыскная деятель-
ность, но и иные сферы правоприменения и со-
циальной жизни. 

Еще большую конкретизацию наличия не-
гласного аспекта в правоохранительной дея-
тельности полиции находим в ст. 13 «Права по-
лиции» закона о полиции, которая гласит, что 
«полиции для выполнения возложенных на неё 
обязанностей предоставляются следующие пра-
ва: 34) … устанавливать негласное сотрудниче-
ство с гражданами, изъявившими желание кон-
фиденциально оказывать содействие полиции 
на безвозмездной или возмездной основе…». 
Очевидно прямое и непосредственное указание 
законодателя на негласный характер отдельных 
направлений деятельности полиции.

Таким образом, оперативно-розыскное 
и  «полицейское» законодательство России де-
кларирует право соответствующих субъектов 
использовать негласные силы, средства и мето-
ды, большинство которых уже несколько веков 
являются легитимным и действенным инстру-
ментарием правоохранительных органов. Целя-
ми такого использования негласного инструмен-
тария следует признать наиболее рациональное 
и быстрое решение правоохранительных задач 
без преждевременного и излишнего привлече-
ния внимания и недопущения необоснованной 
компрометации непричастных лиц.

Однако кроме вышеперечисленных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих де-
ятельность (в том числе – негласную) отдельных 
субъектов ОРД и милиции / полиции в целом, 

феномен негласности находит свое непосред-
ственное и опосредованное выражение и в сфере 
процессуальной деятельности, хотя норматив-
ное выражение этого в положениях Уголовно-
процессуального кодекса не столь явное и яркое 
и требует определённых пояснений. 

Проведённый терминологический и кон-
тент-анализ положений Конституции Россий-
ской Федерации, текстов Уголовного и  Уго-
ловно-процессуального кодексов России, 
регламентирующих реализацию конституци-
онных и уголовно-процессуальных принципов, 
позволяет утверждать, что вопреки общепри-
нятому мнению, правоотношения в уголовном 
судопроизводстве не являются объективно 
и  всецело транспарентными. Уголовному судо-
производству, как и оперативно-розыскной дея-
тельности, присущи отдельные аспекты обеспе-
чения негласности для наиболее рационального 
и эффективного достижения целей и решения 
задач всеми (а не только обвинением!) сторона-
ми уголовного процесса. 

Рассматривая соотношение оперативно-ро-
зыскной деятельности и уголовного процесса, 
следует объективно признать их общность во 
многом. И та, и другая деятельность основана 
строго на законах. И у той, и у другой деятельно-
сти целями являются социально направленные 
гуманистические результаты. И в той, и в дру-
гой деятельности применяются если не единые, 
то схожие по своей познавательной и функцио-
нальной сущности средства и методы. 

При этом оперативно-розыскная деятель-
ность по своей изначальной природе основы-
вается на скрытности (негласности), что нашло 
свое закономерное отражение в одном из базо-
вых (ключевых) для нее принципов – принципе 
конспирации. Конспирация как одно из средств 
обеспечения негласности является не просто 
фундаментальным организующим началом ОРД, 
но одним из обязательных условий её эффектив-
ности. Именно это отмечено в определении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
14 июля 1998 г., указывающего на объективную 
невозможность осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности без значительной степени 
секретности17. 

Однако и уголовное судопроизводство не 
является сугубо открытым и транспарентным, 
как это может показаться на первый взгляд, осо-
бенно в сравнении с ОРД. За основу наших рас-
суждений мы взяли признаваемый юридическим 
сообществом постулат, что «сохранение тайны 
свойственно тем видам человеческой деятельно-
сти, где субъекты преследуют противоположные 
цели, где сталкиваются интересы сторон, а  их 
отношения носят характер конфликта» [9,  с.  22–
23]. Это утверждение в полной мере относится 
к  оперативно-розыскной деятельности, но при 

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

17 Определение Конституционного Суда РФ от 
14  июля 1998 г. № 86-О «По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений Федерального за-
кона “Об  оперативно-розыскной деятельности” по 
жалобе гражданки И. Г. Черновой» // Российская газета. – 
1998. – 11 авг. – № 152. 
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этом представляется очевидным и бесспор-
ным, что и уголовному судопроизводству также 
свойственна конфликтная природа отношений 
и противостояние стороны обвинения и сторо-
ны защиты. Основываясь на вышеприведённом 
постулате, логично предположить, что уголовное 
судопроизводство как некая деятельность так 
же, как и ОРД, нуждается в особом инструмен-
тарии, способном обеспечивать определённую 
скрытность (негласность) подготавливаемых 
и проводимых следственных действий. В контек-
сте сказанного следует признать, что подобный 
инструментарий в уголовном процессе имеется, 
хотя и закреплён в нормах УПК РФ опосредо-
ванно и отчасти завуалированно, а не так прямо 
и конкретно, как в законе об ОРД.

Хотя в УПК РФ институт негласности от-
крыто и не декларирован, тем не менее следует 
признать, что в современном уголовном судо-
производстве совершенно легитимно использу-
ются не только гласные, но и негласные формы. 
Фундаментальная основа этого выражается, по 
нашему мнению, в наличии таких понятий, как 
«личная и семейная тайна», «тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений», «конфиденциальность 
свиданий подозреваемого (обвиняемого) и за-
щитника», «тайна следствия», «тайна совещания 
судей», «тайна совещания присяжных заседате-
лей», «тайна исповеди» и др. в тексте Конститу-
ции РФ, Уголовного и Уголовно-процессуаль-
ного кодексов. Данный факт можно и нужно 
расценивать, как указание на наличие в уголов-
ном судопроизводстве негласной составляющей. 
Разумеется, она не носит столь выраженный ак-
тивный и наступательный характер, как в опера-
тивно-розыскной деятельности, но тем не менее 
является важнейшим инструментом для обеспе-
чения ситуативной скрытности (негласности) 
в  ходе непосредственного судопроизводства. 
Стоит отметить, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, считает правоприменитель-
ную практику реализации института негласно-
сти в уголовном судопроизводстве правомерной 
и не нарушающей конституционные основы Рос-
сийского государства.

Реализация принципа конспирации в ОРД 
и обеспечение негласности, бесспорно, является 
легитимной, основанной на широком ряде за-
конов и кодексов деятельностью, направленной 
на социально-значимые цели, о чем мы ранее 
уже писали [10, с. 111–115; 11, с. 58–63]. В то же 
время, рассматривая уголовное судопроизвод-
ство сквозь призму сказанного, считаем, что 
и  ему свойственны некоторые деятельностные 
аспекты, имеющие отношение к институту не-
гласности. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
содержит некоторые нормы, нацеленные на обе-
спечение определенной скрытности (другими 
словами – негласности) при решении отдельных 
тактических задач судопроизводства. Целесо-
образно согласиться с тем, что, хотя УПК РФ 
среди прочих принципов судопроизводства не 
содержит принципа конспирации, тем не менее, 
толкование его отдельных положений позволя-

ют расценивать их как предоставляющие (обе-
спечивающие) состояние неосведомленности 
некоторых субъектов и участников судопроиз-
водства о его ходе и результатах. Фундаменталь-
ные основы этого находим в генезисе самого уго-
ловного процесса, как явления.

Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод18 в ч. 1 ст. 6 «Право на справедливое 
судебное разбирательство» декларирует воз-
можность ограничения свободного доступа пу-
блики на судебные слушания: «Пресса и публи-
ка могут не допускаться на судебные заседания 
в течение всего процесса или его части по сооб-
ражениям морали, общественного порядка или 
национальной безопасности в демократическом 
обществе, а также когда того требуют интересы 
несовершеннолетних или для защиты частной 
жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по 
мнению суда, строго необходимо – при особых 
обстоятельствах, когда гласность нарушала бы 
интересы правосудия»19. Таким образом, для 
определённой категории лиц и в определённых 
ситуациях негласность обеспечивается между-
народными актами, имеющими абсолютный 
правовой приоритет.

Декларированные рассматриваемым меж-
дународным документом постулаты реализова-
ны в Конституции Российской Федерации, ко-
торая декларирует права на личную и семейную 
тайны, тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых и телеграфных сообщений, тем 
самым имплементируя в жизнь сам институт 
тайны и негласности. Далее эти конституцион-
ные нормы воплощаются в нормы Уголовного 
и Уголовно-процессуального (и иных) кодексов, 
непосредственно регламентирующих рассматри-
ваемые сферы. 

Так, ст. 310 «Разглашение данных предва-
рительного расследования» Уголовного кодекса 
Российской Федерации20 определяет уголовную 
ответственность за разглашение данных предва-
рительного расследования, тем самым указывая, 
что в уголовном судопроизводстве присутствует 
институт тайны и как логичное следствие – не-
гласности [12, с. 85]. Из этого можно сделать сле-
дующие выводы: 

– транспарентность, или открытость 
/  гласность уголовного судопроизводства не 
является полной, постоянной и повсеместной. 
В  процессе непосредственного судопроизвод-
ства возникают ситуации, при которых допу-
стимо или желательно (требуемо) ограничение 
гласности в отношении определенных категорий 

18 Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод. Ратифицирована Российской Федерацией Федераль-
ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1514.

19 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод // Все о правах человека : сборник нормативных ак-
тов. – Москва: Проспект, 2017. – С. 17.

20 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 
№ 25. – Ст. 2954; Российская газета. – 1996. – 18 июня. – № 113 
(ст. ст. 1–96); 19 июня. – № 114 (ст. ст. 97–200); 20 июня. – 
№ 115 (ст. ст. 201–265); 25 июня. – № 118 (ст. ст. 266–360). 
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лиц. Именно это и является антитезой гласно-
сти, то есть негласностью, хотя и ограниченного 
по сравнению с ОРД характера;

– объективное наличие в уголовном су-
допроизводстве сведений, составляющих слу-
жебную и / или некоторые иные виды тайн, 
предопределяет необходимость неких функ-
ционально-правовых «механизмов» (норм за-
кона и процедур), способных обеспечить без-
опасный оборот таких сведений и их защиту 
от несанкционированного распространения, то 
есть негласность. Из этого логично следует вы-
вод о наличии в уголовном процессе некоего ин-
струментария, обеспечивающего негласность не 
активными наступательными действиями, как в 
ОРД, а более «пассивно».

Подтверждение этому находим в следую-
щих нормах УПК РФ:

1. Статья 47 «Обвиняемый» УПК РФ позво-
ляет следователю ограничивать права (а именно 
– срок) обвиняемого на ознакомление с материа-
лами дела, тем самым обеспечивая процессуаль-
ным, а не оперативно-розыскным инструмента-
рием ограничение информированности стороны 
защиты о ходе и результатах расследования, что, 
несомненно, является одним из вариантов обес-
печения негласности.

2. Статья 96 «Уведомление о задержании 
подозреваемого» УПК РФ, на наш взгляд, ещё 
более акцентированно указывает на присут-
ствие института негласности в судопроизвод-
стве. Данной нормой предусмотрено неразгла-
шение (неуведомление заинтересованных лиц) 
о задержании подозреваемого. Исключением яв-
ляются только случаи, когда задержанный – не-
совершеннолетний. Считаем, что рассматривае-
мое положение УПК РФ не нацелено именно на 
обеспечение негласности определённого этапа 
расследования.

3. Статья 107 «Домашний арест» УПК РФ 
обеспечивает принудительную изоляцию субъ-
екта от общества и определённые ограничения 
на его непосредственное и опосредованное об-
щение с социумом. Можно утверждать, что сре-
ди прочих целей этим преследуется ещё и  соз-
дание искусственной обстановки некоторого 
информационного дефицита для субъекта, что 
является для него не чем иным, как обстановкой 
негласности. Еще более ярко это проявляется 
при реализации ст. 108 «Заключение под стра-
жу» УПК РФ. Ограничения по коммуникации 
подозреваемого здесь ещё более строгие, а  зна-
чит, и обстановка негласности для него более 
выражена. 

4. Статья 165 «Судебный порядок получе-
ния разрешения на производство следственно-
го действия» УПК РФ ограничивает контингент 
субъектов и участников судопроизводства, во-
влеченных в процесс подготовки и проведения 
следственных действий, тем самым обеспечи-
вая скрытность санкционирования, подготовки 
и  проведения следственного действия и его ре-
зультатов. 

5. Статья 166 «Протокол следственно-
го действия» УПК РФ позволяет следователю 

(и даже обязывает его) не приводить в протоколе 
следственного действия полные персональные 
данные участника (в основном – потерпевшего 
или свидетеля) в целях обеспечения его безопас-
ности. Рассматривая институт обеспечения без-
опасности участников уголовного процесса как 
одно из важнейших условий судопроизводства, 
следует обратить внимание, что ст. 317.9 «Меры 
безопасности, применяемые в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого, с которым заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве» 
УПК РФ в совокупности с положениями Феде-
рального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства»21 обеспечивают негласность уже не 
как вспомогательную, а как основную функцию 
обеспечения безопасности.

6. Статья 186 УПК РФ «Контроль и за-
пись переговоров» предполагает (в части не-
посредственного контроля и записи перегово-
ров) исключительно негласные силы, средства 
и  способы, сведения о которых являются госу-
дарственной тайной. В этой части следственное 
действие объективно не может быть «откры-
тым» и является только и исключительно не-
гласным. Аналогичная ситуация просматривает-
ся в ст. 186.1 УПК РФ «Получение информации 
о  соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами». Разница лишь в ис-
полнителе, которым в данном случае является 
предприятие связи, а не государственное право-
охранительное ведомство.

7. Статья 193 УПК РФ «Предъявление для 
опознания» предполагает двойственный (как 
гласный, так и негласный) характер проведения 
данного следственного действия. Для обеспече-
ния безопасности опознающего лица, следовате-
лем могут быть созданы условия, исключающие 
наблюдение опознающего лица опознаваемым. 
Таким образом создается ситуативная неглас-
ность для опознаваемого. В случае же проведения 
опознания по фотографии сам факт следствен-
ного действия и его результаты являются тайной 
для всех помимо непосредственных участников, 
что можно расценивать как полную негласность, 
на что ранее указывалось в наших предшествую-
щих работах [10, с. 111–115]. 

8. Возможность обеспечивать скрытность 
или негласность (как сохранение тайны в отно-
шении некоего круга лиц) предоставляется нор-
мами УПК РФ не только стороне обвинения, но 
и стороне защиты. Это просматривается из прав 
подозреваемых и обвиняемых на свидания с за-
щитником наедине и конфиденциально. Кроме 
того, согласно Конституции РФ и УПК РФ, по-
дозреваемые и обвиняемые вправе защищать-
ся незапрещёнными средствами и способами. 
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона Россий-
ской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 

21 О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства : фе-
деральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534.
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«О частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации»22 допускается за-
ключение соглашения частного детектива с фи-
гурантом уголовного дела, в рамках которого он 
(детектив) может использовать правомерные 
формы и методы (функционально аналогичные 
некоторым ОРМ), являющиеся фактически не-
гласными к представителям стороны обвинения. 

В контексте нашего исследования и данной 
статьи нам представляется интересной класси-
фикация образцов для производства идентифи-
кационной экспертизы. Согласно современным 
научным воззрениям образцы классифицируют-
ся следующим образом: 

1. По происхождению – естественные и ис-
кусственные.

2. По времени формирования и отноше-
нию к ним заинтересованных лиц – свободные, 
несвободные (экспериментальные) и «полусво-
бодные – когда от заинтересованных лиц скры-
вается цель получения образцов, например, 
обвиняемому предлагается написать собствен-
норучное объяснение»23. 

Но сокрытие цели получения образцов есть 
не что иное, как создание у субъекта некоего 
неведения (то есть – обстановки негласности) 
о  реальной цели, что является подтверждени-
ем существования и активного использования 
в  уголовном судопроизводстве негласной со-
ставляющей. 

Резюмируя сказанное, можно констати-
ровать, что современное уголовное судопроиз-
водство содержит в себе многочисленные про-
явления института негласности. Дальнейший 
функционально-нормативный генезис «неглас-
ной» сферы Уголовно-процессуального зако-
нодательства имеет вполне объективные осно-
вания и предпосылки, частичное воплощение 
и вполне обозримые перспективы.

Не является исключением и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ24. 
Так, ст. 20.23 «Нарушение правил производства, 
хранения, продажи и приобретения специаль-
ных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации» обобщенно 
упоминает «специальные технические средства, 
предназначенные для негласного получения 
информации» без какой-либо конкретизации. 
А  ст.  20.24 «Незаконное использование специ-
альных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, в част-
ной детективной или охранной деятельности» 
отчасти конкретизирует и персонифицирует 

состав данного правонарушения. Важным пред-
ставляется само официальное признание в нор-
мативном правовом акте факта наличия подоб-
ных средств негласного получения информации, 
как объективной реальности в жизни общества. 

Институт негласности свойственен не толь-
ко деятельности стороны обвинения в лице пра-
воохранительных органов, но как было доказано 
выше и деятельности представителей стороны 
защиты – подозреваемых (обвиняемых) и их 
защитников. Это имеет свое нормативное вы-
ражение в ст. 56 УПК РФ «Свидетель», устанав-
ливающей, что «не подлежат допросу в качестве 
свидетелей адвокат, защитник подозреваемо-
го, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с её оказани-
ем» а также в целом ряде представленных ранее 
иных статей УПК РФ. Дополнительную аргумен-
тацию этого находим в положениях Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»25. Статья 8 «Адвокатская тайна» 
рассматриваемого нормативного правового акта 
вводит в правовое поле понятие адвокатской 
тайны, которой являются «…любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юридической 
помощи своему доверителю», а также фактиче-
ски устанавливает состояние недопущения до-
проса адвоката или истребования у него данных 
сведений. Кроме того, Кодекс профессиональной 
этики адвоката от 31 января 2003 года26 устанав-
ливает недопустимость сотрудничества адвока-
тов с оперативными подразделениями: статья 9 
данного Кодекса гласит, что «Сотрудничество 
с  органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, в ходе осуществления 
адвокатской деятельности несовместимо со ста-
тусом адвоката». 

Считаем, что все изложенное является пря-
мым доказательством нормативного признания 
наличия и активного использования адвокатами 
института негласности (в данном случае в отно-
шении представителей стороны обвинения). 

Аналогичная ситуация, по нашему мнению, 
складывается в отношении некоторых иных ка-
тегорий свидетелей, а именно:

– судья, присяжный заседатель – об обсто-
ятельствах уголовного дела, которые стали им 
известны в связи с участием в производстве по 
данному уголовному делу; 

– священнослужитель – об обстоятель-
ствах, ставших ему известными из исповеди;

– член Совета Федерации, депутат Госу-
дарственной Думы без их согласия – об обсто-
ятельствах, которые стали им известны в связи 
с осуществлением ими своих полномочий.

22 О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации : закон РФ от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-I  // Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции. – 1992. – № 17. – Ст. 888.

23 Смирнов А. В., Калинковский К. Б. Уголовный 
процесс : учебник для вузов / под общ. ред. А. В. Смирно-
ва. – Санкт-Петербург:  Питер, 2004. – С. 428.

24 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : федеральный закон от 30 де-
кабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1.

25 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации : федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – 
Ст. 2102.

26 Кодекс профессиональной этики адвоката  [Элек-
тронный ресурс] // Федеральная палата адвокатов Россий-
ской Федерации : сайт. – URL :  https://fparf.ru/documents/
fpa-rf/documents-of-the-congress/the-code-of-professional-
ethics-of-lawyer/ (дата обращения: 12.02.2021). 
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Помимо УПК РФ, данные запреты имеют 
нормативное выражение в «профильных» за-
конах – Законе РФ от 26 июня 1992 г.  № 3132-I 
«О статусе судей в Российской Федерации»27, Фе-
деральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и религиозных объединени-
ях»28, Федеральном законе от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе сенатора Российской Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»29.

Все рассмотренные случаи следует объ-
ективно признать не оперативно-розыскными 
ситуациями, в которых тем не менее обеспечи-
вается частичная негласность для определённых 
(перечисленных) категорий лиц. 

Не менее интересные в контексте настоя-
щей работы положения мы находим при ана-
лизе текстов источников материального права 
– уголовных кодексов России (РСФСР и СССР) 
различных периодов. Так, ст. 121 Уголовного ко-
декса РСФСР 1926 г.30 определяет наказание за 
«Разглашение, сообщение, передачу или собира-
ние в целях передачи должностным лицом све-
дений, не подлежащих оглашению». Иные ста-
тьи УК РСФСР 1926 г. также предусматривают 
уголовную ответственность за разглашение не 
одинаковых по своей важности сведений (тайн) 
особенно в рамках судопроизводства (т. н. тайн 
следствия) разнообразными субъектами и с раз-
личными последствиями. Важнейшим нам пред-
ставляется использование законодателем тер-
минологической конструкции «разглашение 
сведений, не подлежащих оглашению», другими 
словами, нарушение некоего состояния (режима 
или обстановки), при котором запрещено раз-
глашение (то есть придание гласности) какой-то 
информации. По нашему убеждению, тем самым 
происходит опосредованное (так называемое 
«от обратного») указание законотворца на нару-
шение тайны или обстановки негласности. 

Более поздний УК РСФСР 1960 г.31 содержал 
две статьи, непосредственно ограничивающие 
возможность распространения информации об 
определённых аспектах уголовного судопроиз-
водства или другими словами – устанавлива-

ющие обстановку негласности применительно 
к  упомянутым фактам и сведениям о них. Ста-
тья 184 «Разглашение данных предварительного 
следствия или дознания» и Статья 184.1 «Разгла-
шение сведений о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении судьи, должностного лица 
правоохранительного или контролирующего 
органа и их близких родственников». Очевидно, 
что обе статьи имеют непосредственное отноше-
ние к уголовному судопроизводству и касаются 
именно аспекта обеспечения негласности в ча-
сти ответственности за её нарушение.

В настоящее время действующий Уголов-
ный кодекс РФ содержит вышеупомянутую ста-
тью 310 «Разглашение данных предварительного 
расследования», которая также накладывает на 
обстановку расследования и связанную с этим 
информацию определённый характер (статус) 
негласности, которая обеспечивается целым 
рядом конкретных требований и ограничений. 
Таким образом, можно утверждать, что, хотя 
и  фрагментарно и в основном опосредованно, 
но тем не менее институт негласности заложен 
в нормы Уголовного законодательства (т. е. – ма-
териального права) и объективно существует, 
независимо от субъективного отношения к это-
му факту.

Кроме того, упоминание о возможности ис-
пользования негласных сил, средств и методов 
находим в иных, ранее действовавших (ныне 
утративших силу) нормативных правовых ак-
тах, например, в Федеральном законе от 25 июля 
1998  г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»32  
и  в  более поздних (ныне действующих) норма-
тивных правовых актах – Федеральном законе 
от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»33, 
Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»34.

Резюмируя изложенное, считаем возмож-
ным утверждать, что иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие правоохрани-
тельную деятельность помимо закона об ОРД 
и «специальных» законов, регламентирующих 
деятельность субъектов ОРД, также опосредо-
ванно закрепляют институт негласности в ре-
гламентируемых правоохранительных сферах 
и тем самым делают его легитимным независимо 
от сферы применения.

Продолжая изучение того, как именно ин-
ститут негласности (сохранения тайн) отражен 
в нормативных правовых актах, не связанных 
с  непосредственным правоприменением, счи-
таем необходимым указать на объективное на-
личие огромного количества тайн в самых раз-

27 О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ 
от 26 июня 1992 г. № 3132-I // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.

28 О свободе совести и религиозных объединениях : 
федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ  // 
Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465.

29 О статусе сенатора Российской Федерации и стату-
се депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации : федеральный закон от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 2. – Ст. 74.

30 О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР 
редакции 1926 года : постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета от 22 ноября 
1926 года // Собрание узаконений и распоряжений РКП 
РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600 (постановление ВЦИК).

31 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 
1960 г.  // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960. – 
№ 40. – Ст. 591. Федеральным законом от 13 июня 1996 г. 
№  64-ФЗ настоящий Кодекс признан утратившим силу 
с 1 января 1997 г. 

32 О борьбе с терроризмом : федеральный закон от 
25  июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3808.

33 О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства : фе-
деральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3534.

34 О противодействии терроризму : федеральный за-
кон от 6 марта 2006 № 35-ФЗ  // Собрание законодательства 
РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.
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нообразных сферах нашей жизни. По мнению 
одних исследователей, в конце XX века россий-
ское законодательство насчитывало более 40 ви-
дов тайн [12, с. 85], а по мнению других, в начале 
XXI века количество разнообразных видов тайн 
уже превысило 50 [13]. На момент проведения 
нашего исследования информационно-право-
вая система «Консультант-Плюс» насчитыва-
ла 103 вида сведений ограниченного доступа, 
то есть составляющих какую-то тайну35.  Как 
говорят  современные авторы, «…каких толь-
ко видов тайны не навыдумывали: служебная, 
коммерческая, патентная, личная, семейная, го-
сударственная, банковская, профессиональная, 
врачебная, тайна усыновления, тайна следствия, 
тайна судопроизводства и т. д. И процесс соз-
дания новых видов тайн активно продолжает-
ся…» [14, с. 130]. Сказанное отражает не только 
аутентичные авторские позиции различных ис-
следователей, нередко рассуждающих о видах 
тайн исключительно в теории, но и нынешнюю 
правовую реальность, в которой многие из упо-
мянутых видов тайн действительно существуют. 
А их соблюдение само по себе предполагает со-
держание в различном по длительности неведе-
нии отдельных лиц или какие-то их группы, что 
и является обеспечением негласности. 

Институт негласности свойственен не толь-
ко правоохранительной деятельности в её разно-
образных видах и формах и характерен не только 
для правоохранительных структур. Рассматри-
ваемое явление вообще издревле свойственно 
любому цивилизованному социуму – появление 
в социуме неких сведений, хранимых посвящён-
ными в тайне от всех остальных. Сохранение 
в тайне неких фактов личной, семейной, племен-
ной, корпоративной, государственной и пр. жиз-
ни было, есть и будет свойственно любым соци-
альным группам от двух и более человек. В сфере 
оперативно-розыскной деятельности негласно-
сти (как функциональной форме и обстановке 
сохранения тайны) придан официальный юри-
дический статус принципа ОРД, разработаны 
критерии и прикладные правила её обеспечения. 

В иных сферах современной социальной 
жизни, например, в коммерческой деятель-
ности, в сфере средств массовой информации 
или в  сфере частной детективной и охранной 
деятельности феномен негласности является 
нормативно не столь явно выраженным (за ис-
ключением коммерческой деятельности), но при 
этом объективно присущ этим видам социаль-
ной активности. Отличными являются лишь 
нормативно закреплённые цели и детерминанты 
обеспечения негласности, в то время как прин-
ципиальные аспекты самого явления остаются 
одними и теми же, на что мы ранее указывали 
в своих работах. 

Институт негласности нашел непосред-
ственное воплощение в Федеральном законе от 
29  июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тай-
не»36. В ст. 3 «Основные понятия, используемые 
в  настоящем Федеральном законе» деклари-
рованы (и тем самым введены в официальный 
юридический лексикон и оборот) такие важные 
в контексте нашего исследования понятия, как 
«коммерческая тайна», «режим коммерческой 
тайны», «разглашение коммерческой тайны» 
и некоторые другие. Кроме того, совокупностью 
ст. 10 «Охрана конфиденциальности инфор-
мации», ст. 11 «Охрана конфиденциальности 
информации в рамках трудовых отношений», 
ст.  12 «Охрана конфиденциальности информа-
ции в рамках гражданско-правовых отношений», 
ст. 13 «Охрана конфиденциальности информации 
при её предоставлении» данный нормативный 
правовой акт дифференцирует сферы действия 
коммерческой тайны, а также условия, формы 
и методы её охраны. Важнейшим же представ-
ляется сама констатация федеральным законом 
наличия института коммерческой тайны и  ох-
раны конфиденциальности коммерческой ин-
формации, что, по сути, является аналогией обе-
спечения негласности при обращении с данным 
видом тайны при осуществлении коммерческой 
деятельности. Учитывая бесконечное многооб-
разие видов и форм коммерческой деятельно-
сти во всех практически без исключения сферах 
деятельности России (как любого развитого со-
временного общества), следует объективно при-
знать пронизанность всех этих сфер институтом 
частичной негласности, свойственным коммер-
ческой деятельности и коммерческим тайнам. 

В отличие от всех вышерассмотренных «не 
полицейских» законов и кодексов, Закон Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации»37 (далее – 
закон о СМИ) прямо затрагивает в своих нормах 
негласность, хотя и не столь конкретен в опреде-
лении (хотя бы опосредованном и абстрактном) 
аспектов её обеспечения в процессе реализации 
регламентируемой деятельности. Однако не-
которые его положения позволяют автору за-
являть, как минимум о косвенных попытках за-
конодателя регламентировать рассматриваемую 
сферу, что в свою очередь опосредованно дока-
зывает наличие института негласности в сфере 
средств массовой информации. 

Прежде всего, ст. 41 «Обеспечение конфи-
денциальности информации» закона о СМИ 
обязывает редакцию средства массовой инфор-
мации не разглашать «в распространяемых со-
общениях и материалах сведения, предостав-
ленные гражданином с условием сохранения 
их в тайне. Редакция обязана сохранять в тайне 

35 Перечень нормативных актов, относящих сведе-
ния к категории ограниченного доступа [Электронный ре-
сурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/ (дата 
обращения: 08.10.2023).

36 О коммерческой тайне:  федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283.

37 О средствах массовой информации : закон Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1  // Ведомо-
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и  Верховного Совета Российской Федерации. – 1992.  – 
№ 7. – Ст. 300.
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источник информации и не вправе называть 
лицо, предоставившее сведения с условием не-
разглашения его имени, за исключением случая, 
когда соответствующее требование поступи-
ло от суда в связи с находящимся в его произ-
водстве делом». Очевидно, что иносказательно 
речь ведется о двух последовательных аспектах 
деятельности СМИ (журналистов). Во-первых, 
о  тайном (негласном) получении информации, 
и, во-вторых, о последующем сохранении источ-
ника этой информации в тайне, то есть об обе-
спечении конфиденциальности или негласности. 

Аналогичная ситуация просматривается 
и при анализе ст. 49 «Обязанности журналиста» 
этого же закона, положения которой требуют от 
журналиста «сохранять конфиденциальность 
информации и (или) её источника». Считаем, 
что данными нормами закон о СМИ косвенно 
закрепляет институт негласности в сфере дея-
тельности средств массовой информации и её 
(информации) оборота. При этом обращаем 
внимание, что закон о СМИ вышел в свет прак-
тически на год раньше закона «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Федера-
ции» 1992 г. Но это лишь время официального 
признания института негласности в журналист-
ской деятельности! А сам институт негласного 
получения информации журналистами и со-
хранения в тайне источников этой информа-
ции был присущ средствам массовой информа-
ции фактически с момента их зарождения. 

Ещё одной сферой деятельности российско-
го общества, в которой присутствует институт 
негласности, является частная детективная и ох-
ранная деятельность. Согласно исследованиям 
наших предшественников десятилетней давно-
сти, «в России зарегистрировано около 27 тыс. 
детективных, охранных предприятий и служб 
безопасности юридических лиц»38. Полагаем, что 
в настоящее время их количество ещё более воз-
росло. Как же реализован институт негласности 
в деятельности частных детективов и охранни-
ков и как он закреплен нормативно в положе-
ниях Закона Российской Федерации от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федерации»?

Как и многие из рассмотренных нами выше 
нормативных правовых актов, данный закон не 
содержит прямого указания на возможность 
и  допустимость негласной деятельности част-
ных детективов и охранников. Однако анализ 
положений и предписаний закона, а также прак-
тической деятельности частных детективов по-
зволяет утверждать, что институт негласности 
свойственен данной сфере, хотя и имеет опос-
редованное нормативное выражение. Как нами 
отмечалось ранее, «хотя в законе о частной де-
тективной деятельности использование частны-
ми детективами конфиденциальных источников 
информации прямо не регламентировано, оно, 
тем не менее, ими фактически и результативно 

осуществляется… указанный правовой “про-
бел” выражается в законе одновременно двумя 
формами – отсутствием прямого запрета на ис-
пользование конфидентов и в то же время от-
сутствием прямых и конкретных предписаний 
о том, как это могло бы осуществляться…». Со-
временное состояние в этой сфере достаточно 
точно и убедительно описано нашими коллегами 
А. М. Каминским и Г. Г. Камаловой [15, с.  167–
172], со ссылкой на работы предшественников: 
«Традиционными источниками информации 
частного детектива выступают физические 
лица, осведомлённые об интересующих событи-
ях и фактах и имеющие к ним отношение, офи-
циальные представители организаций, специ-
алисты в различных областях знания и техники, 
а  также различные документы. В. М. Землянов 
лиц, взаимодействующих с детективом, делит на 
две категории: выступающих в роли информато-
ров и источники информации, выполняющие на 
доверительной основе его отдельные просьбы» 
[16, с. 51]. То есть при формальном игнорирова-
нии в законе данного аспекта, в реальности он 
активно и успешно реализуется (используется) 
частными детективами, формально являясь хоть 
прямо и не регламентированным, но и не запре-
щенным...» [17, с. 90–95]. Вышеизложенное убе-
дительно доказывает использование частными 
детективами и охранниками негласного формата 
разрешённых в их деятельности видов детектив-
ных или охранных мероприятий, по сути имею-
щих единую познавательную природу с ОРМ. 

В контексте сказанного считаем интерес-
ным рассмотреть оппозиционную точку зрения 
на негласный формат деятельности частных 
детективов. Согласно научным воззрениям на-
ших уважаемых коллег, «в ходе частной сыск-
ной деятельности допускаются устный опрос 
граждан и должностных лиц (с их согласия), 
наведение справок, изучение предметов и доку-
ментов (с письменного согласия их владельцев), 
внешний осмотр строений, помещений и  дру-
гих объектов, наблюдение… Однако эти меро-
приятия проводятся в ином порядке, и не могут 
быть негласными…» [2, с. 19]. Полагаем, это ут-
верждение является полемичным. Проведение 
перечисленных мероприятий может объектив-
но иметь негласный характер при отсутствии 
к тому каких-либо активных целенаправленных 
действий со стороны исполнителя. Например, 
предусмотренный ч. 1 ст. 5 «Действия частных 
детективов» рассматриваемого закона опрос 
может проходить в условиях ситуативного от-
сутствия посторонних и в связи с этим остаться 
неизвестным кому-либо помимо непосредствен-
ных участников. Наблюдение также может осу-
ществляться в условиях, исключающих выяв-
ление этого факта окружающими. Аналогичная 
ситуация складывается и в отношении исполь-
зования технических средств, предусмотрен-
ных частью 2 рассматриваемой статьи. Таким 
образом, не нарушая закона, частный детектив 
или охранник объективно может осуществлять 
негласные действия в рамках своего правово-
го функционала. Всё сказанное подтверждает 

38 Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятель-
ность : учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мо-
сква: Юрайт, 2013. – С. 65.
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наличие негласной компоненты в деятельности 
частных детективов и охранников. Косвенное 
подтверждение наличия института негласности 
в частно-детективной и охранной деятельности 
мы находим в положениях п. 8 ст. 7 «Ограниче-
ния в сфере деятельности частного детектива» 
рассматриваемого закона, который гласит, что 
«частным детективам запрещается разглашать 
собранную информацию…». В данном случае 
неразглашение собранной информации означа-
ет сохранение некой тайны, то есть соблюдение 
определенной негласности. Резюмируя изложен-
ное, полагаем доказанным наличие института 
негласности в частной детективной и охранной 
деятельности.

Заключение
Заканчивая анализ сложившейся в насто-

ящее время в России противоречивой социаль-
но-правовой ситуации с обеспечением полной 

и  /  или частичной негласности в сфере право-
применения и смежных с нею сферах деятель-
ности общества, считаем допустимым сделать 
следующий вывод.

Негласность как дуалистический социаль-
но-правовой феномен, выражающийся в целе-
направленных, исключительно легитимных дей-
ствиях особых установленных законодательством 
субъектов, а также отдельных граждан по сохра-
нению тайн и / или созданное данными действи-
ями состояние неведения (неосведомленности) 
общества в целом либо его отдельных групп, яв-
ляется объективной реальностью и обусловлено 
особенностями правоохранительной, уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной, админи-
стративно-правовой, коммерческой, адвокатской, 
частно-детективной, журналистской и иных ви-
дов деятельности социума. Данное явление, имея 
единую функционально-правовую природу, явля-
ется межотраслевым феноменом жизни социума.
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(по правилам ч. 5 ст. 165 УПК РФ)
Аннотация: Введение. В статье рассматривается порядок производства последующего су-

дебного контроля. Особое внимание обращается на анализ проблемных аспектов законодательно 
установленного перечня следственных действий, в отношении которых реализуется судебный кон-
троль в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, участие в судебном заседании по рассмотрению закон-
ности и обоснованности произведённого следственного действия заинтересованных лиц, а также 
исследуются правовые нормы и положения Верховного Суда РФ, касающиеся реализации рассма-
триваемого вида контроля суда. Актуальность выбранной тематики определяется теоретическими 
и прикладными проблемами, связанными с отсутствием оптимального механизма осуществления 
последующего судебного контроля за производством следственных действий, законодательными 
пробелами и несогласованностью судебной практики.

Методы исследования. Статья основывается как на общенаучных методах (анализ, синтез, 
дедукция, индукция, обобщение, системно-структурный подход), так и частнонаучных методах 
исследования (толкование норм права, правовое прогнозирование, обобщение и анализ судебной 
практики). 

Результаты исследования выражаются в разработке на основе анализа теоретических и эм-
пирических данных нормативных и научных положений для нормализации практики отправления 
правосудия в области применения последующего судебного контроля за законностью и обоснован-
ностью производства следственных действий.
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Abstract: Introduction. The article deals with the procedure of producing subsequent judicial control. 

Particular attention is paid to the analysis of problematic aspects of the legislatively specified list of investigative 
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actions, with regard to which the judicial control is implemented in according to part 5 of article 165 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (CCP), the participation of concerned persons in the 
court hearing on considering the legality and reasonability of the investigative action, as well as to the legal 
norms and provisions of the Supreme Court of the Russian Federation relating to the implementation of the 
considered type of judicial control. The relevance of the chosen research subject is determined by theoretical 
and applied issues related to the lack of an optimal mechanism for implementing subsequent judicial control 
over making investigative actions, legislative shortcomings and discordance of judicial practice.

Research methods. The article is based on both general scientific methods (analysis, synthesis, 
deduction, induction, generalisation, system-structural approach) and private scientific methods of research 
(interpretation of legal norms, legal forecasting, generalisation and analysis of judicial practice).

The results of the research are reflected in the development of normative and scientific provisions to 
normalise practices of justice proceeding in the field of subsequent judicial control over the legality and 
reasonability of investigative actions.

Keywords: subsequent judicial control, criminal proceedings, part 5 of article 165 of the CCP, 
investigative actions, investigator, procedural order
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Введение
Одной из форм судебного контроля, функ-

ционирующей в исключительных случаях без 
предварительного получения санкции суда, 
является последующий судебный контроль 
[1, с. 224]. Он регулируется ч. 5 ст. 165 УПК РФ 
и направлен на установление факта «исключи-
тельности», проверку законности и обоснован-
ности производства конкретного следственного 
действия. Данная форма распространяется на 
их ограниченный перечень:

– осмотр жилища при отсутствии (пись-
менного, добровольного) согласия хотя бы од-
ного проживающего в нем лица (ст. 176–177 
УПК РФ);

– обыск в жилище (ст. 182 УПК РФ);
– личный обыск, за исключением слу-

чаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ (ст. 184 
УПК РФ);

– выемка в жилище, а также выемка за-
ложенной или сданной на хранение в ломбард 
вещи (ст. 183 УПК РФ).

Также законодатель отнёс к рассматри-
ваемой категории наложение ареста на иму-
щество, указанное в ч. 1 ст. 1041 УК РФ. Од-
нако это процессуальное действие не входит 
в перечень собственно следственных действий, 
а является мерой уголовно-процессуального 
принуждения [2, с. 136], и поэтому не должно 
содержаться в перечне следственных действий, 
подлежащих последующему судебному контро-
лю. Дополнительно к указанному мы выделяем 
иные следственные действия, которые, по наше-
му мнению, также могут проводиться в исклю-
чительных случаях (без судебного решения); 

– обыск в целях изъятия заложенной или 
сданной на хранение в ломбард вещи… предме-
тов и документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну… предметов и документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах граждан в бан-
ках и иных кредитных организациях;

– выемка предметов и документов, содер-
жащих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну… предметов и до-
кументов, содержащих информацию о вкладах 
и  счетах граждан в банках и иных кредитных 
организациях.

В вопросе расширения перечня следствен-
ных действий с нами согласны И. А. Давыдова, 
А. В. Ендольцева, Н. Н. Ковтун. Они полагают 
необходимым наделение следователя правом 
«на проведение любого следственного действия, 
затрагивающего личную жизнь человека и граж-
данина, без судебного решения»1.

Методы исследования
Для осуществления комплексного изуче-

ния последующего судебного контроля и про-
верки полученных результатов исследование 
основывается на применении как общенаучных 
методов (анализ, синтез, дедукция, индукция, 
обобщение, системно-структурный подход), 
так и частнонаучных методов (толкование норм 
права, правовое прогнозирование, обобщение 
и  анализ судебной практики). Комплексное 
применение названных методов и методических 
приёмов способствовало обеспечению досто-
верности, полноты и непротиворечивости ис-
следования.

Результаты. Последующий судебный кон-
троль за следственными действиями, осущест-
вляемыми только в рамках судебного санкцио-
нирования, обладает специфическими чертами 
и последовательностью:

1.  Субъект расследования самостоятельно 
принимает решение о производстве следствен-
ного действия в случаях, не терпящих отлага-
тельства [3, с. 99], без получения судебной санк-
ции. Резолюция руководителя следственного 

1 Давыдова И. А., Ендольцева А. В., Ковтун Н. Н. Су-
дебный контроль в уголовном процессе. – Москва : Юни-
ти-Дана, 2009. – 847 с. – С. 485.
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органа или прокурора в таком случае также не 
требуется в связи с неотложностью ситуации, 
однако обязательно должно быть соответствую-
щее основание. В Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда № 19 исключительными случаями 
признаются: 

– необходимость осуществить меры по 
предотвращению или пресечению преступного 
деяния;

– возможность подозреваемого скрыться 
при промедлении с производством следствен-
ного действия;

– реальная угроза уничтожения или со-
крытия предметов или орудий преступления2 
и др.

Указанный перечень носит открытый ха-
рактер, а исключительные случаи складываются 
из судебной практики [4, с. 125].

В такой ситуации при наличии оснований 
и невозможности своевременно получить санк-
цию суда субъект расследования принимает ре-
шение о производстве одного из предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 165 УПК РФ следственных действий 
и в обязательном порядке выносит собственное 
постановление о его производстве в случаях, 
не терпящих отлагательства. В нём уполномо-
ченный субъект помимо основных составляю-
щих постановления (даты, времени, места вы-
несения постановления, мотивов к реализации 
следственного действия и др.) указывает исклю-
чительное основание производства следствен-
ного действия без судебного санкционирования 
[5, с. 120].

Апелляционная инстанция отменила по-
становление о признании законным обыска 
в  жилище в случаях, не терпящих отлагатель-
ства. Основанием к отмене стало отсутствие ис-
ключительного случая, так как противоправное 
деяние, в котором подозревается Ж., было со-
вершено несколькими месяцами ранее до про-
ведения обыска. Также в постановлении суда не 
приведены фактические данные, указывающие 
на необходимость безотлагательного проведе-
ния обыска3.

2.  Следователь / дознаватель предъявля-
ет соответствующее постановление будущим 
участникам следственного действия (например, 
при обыске в жилище – проживающим лицам) 
и разъясняет порядок его обжалования.

3.  Непосредственное производство след-
ственного действия уполномоченным субъек-
том с обязательным соблюдением всех пред-

писаний, содержащихся в УПК РФ как в целом 
к  следственным действиям, так и отдельно 
к каждому [6, с. 72–90, 179–223]. 

4.  Уведомление следователем / дознавате-
лем об осуществлённом следственном действии 
(без предварительной судебной санкции) про-
курора и судьи – в течение 3 суток с момента 
начала производства конкретного следственно-
го действия. Для проверки на предмет матери-
альной и процессуальной стороны законности 
и обоснованности уполномоченное лицо, про-
изводившее предварительное расследование, 
должно приложить к материалам, направляе-
мым в суд в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, копии 
постановления о производстве соответствую-
щего следственного действия, протокол его про-
изводства. Про иные материалы по уголовному 
делу (в т. ч. копии возбуждения уголовного дела) 
законодатель и Верховный Суд не упоминают. 
Однако для проверки обоснованности решения 
следователя судье необходимы отдельные мате-
риалы уголовного дела [7, с. 110–180]. 

В данном случае мы сталкиваемся ещё с од-
ной проблемой. Приводит в замешательство, как 
отмечает в том числе Н. Н. Ковтун [8, c. 175], за-
конодательное положение о пределах контроля 
суда. В ч. 5 ст. 165 УПК РФ законодатель обязы-
вает проверить только законность произведён-
ного следственного действия. Конституцион-
ный Суд также отметил, что судебной проверке 
подлежат только законность решения следова-
теля, дознавателя о производстве следственно-
го действия и соблюдение ими норм уголовно-
процессуального закона при его производстве. 
Д. С. Серебров подчёркивал, что при исключе-
нии проверки обоснованности процессуального 
решения субъекта расследования (когда контро-
лируется только механическое соблюдение уста-
новленных норм УПК РФ) судебный контроль 
будет носить формальный характер [7, c. 107]. 
Кроме того, в таком случае игнорируется поло-
жение ч. 4 ст. 7 УПК РФ о том, что любое про-
цессуальное решение должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным. 

Мы считаем, что ч. 5 ст. 165 УПК РФ требу-
ет редакции и внесении в неё дополнения о про-
верке обоснованности решения уполномочен-
ного субъекта. 

5. Судебное разрешение относительно за-
конности и обоснованности реализованного 
следственного действия по факту должно прово-
диться при участии лиц, чьи права были ограни-
чены при производстве следственного действия 
[9, с. 134]. Однако законодатель не предусмотрел 
обязанность суда или следователя по уведомле-
нию таких лиц, а лишь указал на возможность 
подачи ходатайства лицом, в отношении кото-
рого было произведено следственное действие 
в исключительных случаях, его защитником, 
представителем, законным представителем или 
иным заинтересованным лицом4. Сокращённый 
временной промежуток, предусмотренный для 

2 О практике рассмотрения судами ходатайств о про-
изводстве следственных действий, связанных с огра-
ничением конституционных прав граждан (статья 165 
УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 1  июня 2017 г. № 19 [Электронный ресурс] // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217688/ (дата обра-
щения: 20.07.2003).

3 Обзор судебной практики по уголовным делам за 
июль 2021 года (подготовлен Белгородским областным 
судом [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=SOKI&n=369608#lfEaGuTQb9euM
0i31 (дата обращения: 20.07.2003).

  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 1 июня 2017 г. № 19.
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разрешения вопроса о легальности решения 
субъекта расследования, отсутствие информа-
ции о наличии такого права у соответствующих 
лиц (законом не предусмотрена обязанность 
следователей (дознавателей) уведомлять участ-
ников следственного действия о данном праве) 
часто исключают возможность реальной подачи 
такого ходатайства.

Оптимальным решением, по нашему мне-
нию, является установление обязательного уве-
домления судом лиц, в отношении (в жилище) 
которых осуществлялось следственное действие. 
Это в принципе исключает необходимость в по-
даче лицом, чьё конституционное право было 
непосредственно ограничено следственным 
действием, ходатайства на участие в судебном 
заседании. Присутствовать на судебном засе-
дании имеют право и иные заинтересованные 
лица, что все-таки создаёт необходимость по 
обязательному уведомлению следователей (до-
знавателей) в рамках производства неотложных 
следственных действий о вышеуказанном праве.

6.  Последующий судебный контроль дол-
жен быть осуществлён судом в течение 24 часов 
с момента получения уведомления и соответ-
ствующих документов и состоять из проверки 
следующих оснований:

– входит ли реализованное следствен-
ное действие в перечень, предусмотренный ч. 5 
ст. 165 УПК РФ;

– был ли факт исключительного случая 
для безотлагательного производства следствен-
ного действия; 

– имелись ли фактические и юридические 
основания для производства конкретного след-
ственного действия на момент принятия реше-
ния (возбуждено ли уголовное дело; вынесено 
ли постановление уполномоченным субъектом 
и т. п.);

– соблюдён ли субъектом расследования 
порядок принятия соответствующего реше-
ния (правильно ли вынесено постановление 
следователя / дознавателя; вручены ли копии 
протокола произведённого следственного дей-
ствия участвующим субъектам и т. п.); 

– непосредственная проверка хода и ус-
ловий производства следственного действия на 
предмет законности и соблюдения норм уголов-
но-процессуального закона (наличие понятых; 
обеспечено ли участие совершеннолетнего чле-
на семьи при обыске и т. п.).

Изначально суд должен проверить ис-
ключительность конкретного случая (иначе 
полученные доказательства признаются недо-
пустимыми) и далее переходить к проверке за-
конности, обоснованности и процессуальной 
форме реализации самого следственного дей-
ствия.

Московский городской суд в рамках апел-
ляционного постановления признал исклю-
чительным случаем следующий. «Получить 
судебную санкцию в вечернее время, когда ра-
бочий день суда завершён, не представляется 
возможным, в связи с чем дознавателем, в чьём 
производстве находится уголовное дело, при-

нято решение о проведении обыска в случае, не 
терпящем отлагательства. Обыск произведён 
в день возбуждения уголовного дела и вынесе-
ния дознавателем постановления о проведении 
обыска. О проведении обыска прокурору и в суд 
направлено уведомление»5.

7.  По итогам изучения предоставленных 
материалов и позиций сторон судья выносит 
одно из постановлений: о признании законно-
сти или незаконности следственного действия.

Постановление суда должно содержать по-
вод к реализации контрольной функции; при 
участии в судебном заседании сторон – их до-
воды; доказательства, изученные в рамках про-
цедуры контроля, как основания производства 
соответствующего следственного действия; мо-
тивированное судебное решение; факт извеще-
ния заинтересованных лиц.

Мы категорически не согласны с выска-
зыванием А. С. Сбоева о том, что судья акцен-
тирует внимание только на результатах осу-
ществлённого следственного действия и при 
обнаружении отсутствия фактических и юри-
дических оснований, но при наличии положи-
тельного итога следственного действия прини-
мает решение в пользу субъекта расследования 
и закрывает глаза на изначальную необоснован-
ность и незаконность действий6. Судья должен 
последовательно проверять все обязательные 
элементы производства следственного действия, 
осуществляемого в исключительных случаях. 

Теперь акцентируем внимание непосред-
ственно на следственных действиях, подлежа-
щих последующему судебному контролю. 

При возникновении необходимости в опе-
ративном производстве осмотра жилища без 
согласия проживающих лиц и при наличии ис-
ключительного случая следователь / дознаватель 
выносит постановление о производстве осмотра 
жилища в случаях, не терпящих отлагательства. 
Субъект предварительного расследования зна-
комит проживающих в жилом помещении лиц 
и иных участников будущего осмотра с поста-
новлением.

Протокол осмотра жилища оформляет-
ся в  соответствии с требованиями ст. ст. 164, 
166, 176, 177 и 180 УПК РФ. Участникам след-
ственного действия должны разъясняться их 
права и  обязанности. Все действия следовате-
ля / дознавателя последовательно описываются 
в  протоколе, фиксируются все обнаруженные 
и изъятые предметы, результаты следственного 
действия и т. п. Впоследствии протокол предъ-
является всем участвовавшим лицам с возмож-
ностью внесения замечаний, разъяснением про-
цесса обжалования, подписанием документа 

5 Апелляционное постановление Московского город-
ского суда от 29 марта 2022 г. по делу № 10-5714/2022 [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»: 
сайт. – URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=SOCN&n=1497390#XCReGuThxXvFSe45 (дата 
обращения: 20.07.2023).

6 Сбоев А. С. Механизм судебного контроля в досу-
дебном уголовном судопроизводстве России : дис. … канд. 
юрид. наук. – Оренбург, 2004. – С. 123.
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и передачей проживающим лицам копии прото-
кола [10, с. 59–60]. В нашей ситуации субъекту, 
проводившему осмотр, как и иные следственные 
действия в рамках ч. 5 ст. 165 УПК РФ, необхо-
димо также разъяснять возможность подачи хо-
датайства в суд об участии в судебном заседании 
при рассмотрении его законности и обоснован-
ности.

После реализации следственного действия 
в течение трёх дней уполномоченный субъект 
должен передать в суд и прокурору заверенные 
копии постановления о производстве осмотра 
жилища в случаях, не терпящих отлагательства 
(при отсутствии согласия проживающих лиц), 
протокола осмотра жилища и копии соответ-
ствующих материалов, указывающих на необ-
ходимость производства этого следственного 
действия. Кроме того, будем иметь в виду, что 
осмотр жилища как места происшествия может 
быть реализован до возбуждения уголовного 
дела и до принятия его к производству субъек-
том расследования [11, с. 26]. Поэтому дополни-
тельно уполномоченное лицо может предоста-
вить в суд материалы проверки. 

Судебная коллегия Тульского областного 
суда усматривает обоснованным производство 
осмотра жилища до возбуждения уголовного 
дела в условиях, не терпящих отлагательства 
(ч.  2 ст. 176 УПК РФ). Однако следователь, иг-
норируя требования ч. 5 ст. 165 УПК РФ, не уве-
домил суд о производстве осмотра жилища и не 
принял меры к проверке законности совершён-
ных им действий, что повлекло к признанию его 
недопустимым доказательством7.

Особым условием осуществления всех 
следственных действий, производимых в ис-
ключительных случаях при неотложных обсто-
ятельствах, является легитимная возможность 
их производства в ночное время (ч. 3 ст. 164 
УПК РФ). 

Обыск в жилище установлен ст. ст. 164, 
166 и 182 УПК РФ, а личный обыск дополни-
тельно  – ст. 184 УПК РФ. Изначально субъект 
расследования предъявляет постановление 
присутствующим лицам и предлагает добро-
вольно выдать объекты, имеющие значение для 
уголовного дела. При самостоятельной выдаче 
предметов и документов лицом, в чьём жилище 
планируется производство обыска, поисковые 
действия могут не проводиться. Однако в судеб-
ной практике такой вариант реализуется редко. 
Как замечает коллектив авторов (В. Н. Григо-
рьев, В. Н. Яшин и др.), при добровольной вы-
даче всех предметов и документов, указанных 
в постановлении, и отсутствии оснований пред-
полагать подмену таковых – права производить 
обыск у следователя нет [12, с. 213]. 

В протоколе следователь (дознаватель) 
фиксирует сам ход проведения обыска и его ре-

зультаты (основание производства, цель обыска, 
отметка о предъявлении постановления участву-
ющим лицам, предложение о добровольной вы-
даче объектов, информация об обнаруженных 
и изъятых предметах и документах с описанием 
индивидуальных признаков, их упаковка и т. п.). 
При реализации данного следственного дей-
ствия следует обеспечить участие лица, в жили-
ще которого производится обыск, или одного из 
совершеннолетних членов его семьи [13, с.  43]. 
При этом перечень лиц, в жилище которых мо-
жет производиться обыск, не ограничен. 

Личный обыск должен производиться 
только лицом одного пола с обыскиваемым 
и в присутствии понятых (специалиста) того же 
пола. Копии постановления и протокола вруча-
ются лицу соответственно до начала следствен-
ного действия и после него [14, с. 138]. 

Впоследствии субъект расследования, про-
изводивший обыск, обязан передать в район-
ный суд и прокурору уведомление о производ-
стве следственного действия в исключительных 
случаях, копии постановления о производстве 
обыска (личного обыска) в случаях, не терпя-
щих отлагательства, протокола обыска (лично-
го обыска) и материалы, подтверждающие обо-
снованность реализации рассмотренного вида 
следственных действий, а суд должен проверить 
исключительность случая, законность и обосно-
ванность проведённого обыска.

Апелляционная инстанция отменила по-
становление о признании законным обыска 
в  жилище в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, районного суда  Белгорода. Основанием 
для отмены стало отсутствие исключительного 
случая, так как противоправное деяние, в ко-
тором подозревается Ж., было совершено не-
сколькими месяцами ранее до проведения обы-
ска. Также в постановлении суда не приведены 
фактические данные, указывающие на необхо-
димость безотлагательного проведения обыска8.

Порядок производства выемки регулиру-
ется ст. 183 УПК РФ. Понятые могут привле-
каться по решению следователя, в иных случаях 
обязательно используются технические сред-
ства. Изначально следователь так же, как и при 
реализации других следственных действий, 
предъявляет участвующим лицам постановле-
ние, предлагает выдать необходимые объекты 
добровольно. В протоколе указывается – выда-
ны ли предметы, документы добровольно или 
принудительно; индивидуальные признаки 
изъятых объектов; возможное сопротивление 
лица или попытки уничтожить интересующие 
следствие документы или предметы. После изъ-
ятия последних должностное лицо предъявляет 
протокол участвующим лицам для подписания 
и предоставляет им копию.

После производства выемки в течение трёх 
дней следователь (дознаватель) обязан передать 
в суд и прокурору заверенные копии постанов-7 Кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Тульского областного суда от 30 мар-
та 2011 года по делу № 22-509 [Электронный ресурс] // 
Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : https://
sudact.ru/regular/doc/arODR8IADC6w/ (дата обращения: 
17.06.2023).

8 См.: Обзор судебной практики по уголовным делам 
за июль 2021 года (подготовлен Белгородским областным 
судом).
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ления о производстве выемки (конкретного 
вида) в случаях, не терпящих отлагательства, 
протокола осуществления выемки и копии со-
ответствующих материалов.

Часть 5 ст. 165 УПК РФ предусматривает 
выемку в жилище, а также выемку заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, что не 
охватывает все возможные ситуации при неот-
ложной выемке и обыске. Фактически в случае 
производства указанных следственных действий 
и обнаружения объектов, составляющих охра-
няемую законом тайну, включая банковскую 
[15,  с.  11–12], следователь не может легально 
своевременно изъять их, что способно привести 
к потере данных доказательств и препятство-
вать установлению истины по уголовному делу. 
В связи с этим считаем рациональным выемку 
и обыск в целях изъятия соответствующих пред-
метов и документов в исключительных случаях 
внести в перечень следственных действий, под-
лежащих последующему судебному контролю. 

При выявлении объектов, составляющих 
государственную или иную охраняемую зако-
ном тайну, в ходе реализации иных действий 
(осмотр жилища при согласии проживающих 
лиц и др.) следователем (дознавателем) должна 
осуществляться их выемка в рамках ч. 5 ст. 165 
УПК РФ. 

Производство выемки заложенной или 
сданной на хранение в ломбард вещи предус-
мотрено в законе, однако возможна ситуация, 
связанная с необходимостью производства не-
отложного обыска в ломбарде (когда работник 
предпринял действия к сокрытию необходимых 
для уголовного дела предметов), вследствие чего 
появляется реальная потребность в осущест-
влении обыска в ломбарде в случаях, не терпя-
щих отлагательства.

Тем самым в целях защиты прав граж-
дан и исключения сокрытия или уничтожения 
предметов и документов, составляющих госу-
дарственную или охраняемую законом тайну, 
в том числе банковскую и профессиональную, 
необходимо на нормативном уровне установить 
возможность производства обыска и выемки 
в целях изъятия соответствующих объектов 
в рамках последующего судебного контроля.

Заключение
Таким образом, при последующем су-

дебном контроле проверяется «исключитель-
ность» случая, законность и обоснованность 
уже реализованного следственного действия, 
произведённого по постановлению следовате-
ля или дознавателя, что связано с обстоятель-
ствами, не терпящими отлагательства. В связи 
с этим правильным будет изменить действую-
щее название ст. 165 УПК РФ «Судебный по-
рядок получения разрешения на производ-
ство следственного действия» на «Судебный 
контроль за законностью и обоснованностью 
производства следственных действий», чтобы 
наименование включало в себя разновидность 
как предварительного, так и последующего су-
дебного контроля.

Описанные в статье проблемные моменты 
относительно ограниченности перечня следствен-
ных действий, реализуемых в рамках ч. 5 ст. 165 
УПК РФ, и отсутствие указания на проверку су-
дом обоснованности их производства дают осно-
вания предложить некоторые изменения в указан-
ную норму и изложить её в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, когда про-
изводство осмотра жилища, обыска и выемки 
в жилище, личного обыска, а также обыска и вы-
емки в целях изъятия заложенной или сданной на 
хранение в ломбард вещи, предметов и докумен-
тов, содержащих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, а также 
предметов и документов, содержащих информа-
цию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях не терпит отлагатель-
ства, указанные следственные действия могут 
быть произведены на основании постановления 
следователя или дознавателя без получения су-
дебного разрешения. В этом случае следователь 
или дознаватель не позднее 3 суток с момента 
начала производства следственного действия 
уведомляет судью и прокурора о  производстве 
следственного действия. К уведомлению при-
лагаются копии постановления о производстве 
следственного действия, протокола следственно-
го действия и иные материалы уголовного дела 
для проверки законности и обоснованности ре-
шения о его производстве. Получив указанное 
уведомление, судья в срок, предусмотренный ча-
стью второй настоящей статьи, проверяет закон-
ность и обоснованность произведённого след-
ственного действия и выносит постановление 
о его законности и обоснованности или незакон-
ности и необоснованности. В случае если судья 
признает произведённое следственное действие 
незаконным и необоснованным, все доказатель-
ства, полученные в ходе такого следственного 
действия, признаются недопустимыми в соот-
ветствии со статьёй 75 настоящего Кодекса».

Кроме того, для исключения обжалования 
со стороны заинтересованных лиц требуется 
внести дополнения в Постановление Пленума 
Верховного Суда № 199 относительно обязанно-
сти суда по уведомлению лиц, конституционные 
права которых были ограничены следственным 
действием, произведённым в случае, не терпя-
щем отлагательства, а следователю при произ-
водстве неотложных следственных действий, 
подлежащих судебному контролю, необходимо 
уведомлять участвующих лиц о возможности 
подачи в суд ходатайства для участия в судеб-
ном заседании для разрешения вопроса о за-
конности и обоснованности произведённого 
следственного действия, что фиксировать в со-
ответствующем протоколе.

9 О практике рассмотрения судами ходатайств о про-
изводстве следственных действий, связанных с огра-
ничением конституционных прав граждан (статья 165 
УПК  РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 1 июня 2017 года № 19 [Электронный ресурс] // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217688/ (дата обра-
щения: 20.07.2003).
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Особенности компетенции судебного эксперта 
в профилактической деятельности 

Аннотация: Введение. В связи с трансформациями в методике обучения и профессиональ-
ной подготовке специалистов в области судебной экспертизы возникает необходимость обратиться 
к такой профессиональной компетенции, как способность осуществлять профилактику правона-
рушений в соответствии со спецификой экспертной деятельности.  К тому же обязанности в части 
осуществления профилактических задач закреплены в должностных инструкциях экспертов, осу-
ществляющих свою деятельность в рамках уголовного и гражданского судопроизводства. Однако 
в  нормативных документах усматривается неопределённость в представлении профилактических 
рекомендаций со стороны экспертно-криминалистического подразделения.

В практической деятельности решение профилактических задач выносится за рамки производ-
ства судебной экспертизы, в связи с этим  требуется детальная проработка организационно-методи-
ческой стороны профессиональной подготовки, а также создание специального курса по экспертной 
профилактической деятельности.

Методы. В процессе работы автором применялись методы анализа нормативных документов  
(в т. ч. регламентов), сравнительно-правовой, статистический, метод формальной логики.

Результаты. По итогам проведенного исследования сделаны выводы о том, что в целях решения 
имеющихся проблем целесообразно выработать единые научно-методические и организационные 
подходы путём проведения научных исследований на межведомственном уровне, а также сформиро-
вать отдельный специальный курс по экспертной профилактической деятельности.

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, профессиональные компетенции, экспертные 
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Peculiarities of the competence
of a forensic expert in preventive activities

Abstract: Introduction. Due to transformations in the methodology of education and professional 
training of specialists in the field of forensic expertise, there is a need to pay attention to such a professional 
competence as the ability to prevent offences in according to the specifics of expert activity.  Preventive tasks 
are fixed in the job instructions of experts carrying out their activities in the framework of criminal and civil 
proceedings. However, there is uncertainty in the normative documents concerning recommendations of 
preventive activities to be provided by a forensic expert unit.

In practice, the implementation of preventive tasks is out of the sphere of forensic examination. This 
requires a detailed analysis of the organisational and methodological side of professional training, as well as 
the creation of a special course on expert preventive activities.
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Methods. In the process of research, the author used methods of analysing normative documents 
(including regulations), comparative legal, statistical, and formal logic methods.

Results. Based on the results of the research, the author makes a conclusion that in order to solve the 
existing issues it is reasonable to develop unified scientific, methodological and organisational approaches by 
conducting scientific research at the interdepartmental level, as well as to form a separate special course on 
expert prevention activities.
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Необходимость совершенствования подго-
товки специалистов в области судебной экспер-
тизы устанавливается Федеральным законом от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации», где в ст. 11 государственным судебно-экс-
пертным учреждениям одного и того же профиля 
предписывается осуществлять деятельность по 
организации и производству судебной экспер-
тизы на основе единого научно-методического 
подхода к практике, профессиональной подго-
товке и специализации экспертов. Кроме того, 
в ст. ст. 19, 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» данная работа возложена на образо-
вательные организации, осуществляющие свою 
деятельность в том числе в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными 
требованиями. Таким образом, основными субъ-
ектами, отвечающими за научно-методическое 
обеспечение формирования необходимых компе-
тенций специалистов, являются образовательные 
и экспертные учреждения, а значит, эта деятель-
ность должна иметь единую организационную 
и методологическую основу. 

В современных условиях методика препо-
давания проходит путь модернизации. Изме-
нились цели профессионального образования, 
разрабатываются новые программы подготовки, 
инновационные подходы в реализации специ-
альных дисциплин через интегрированные об-
разовательные области. Формируются совре-
менные концепции образования, основанные 
на компетентностном подходе [1, с. 8]. Соответ-
ствующая трансформация по рассматриваемо-
му вопросу произошла в содержании ФГОС по 
специальностям 031003 «Судебная экспертиза» 
(2011), 40.05.03 «Судебная экспертиза» (2016, 
2020). Изначально во ФГОС по специальности 
031003 «Судебная экспертиза» (2011) наряду 
с  экспертной, технико-криминалистической, 
информационной, организационно-управлен-
ческой, организационно-методической деятель-
ностью изучается и область профилактической 
деятельности. В нее были включены выявленные 
на основе анализа и обобщения следственно-
оперативной и экспертной практики причины 
и условия, способствующие совершению право-
нарушений, разработка предложений, направ-
ленных на их устранение. В рамках освоения 
профессионального цикла специалист должен 

приобретать умения по выявлению обстоя-
тельств, способствующих росту преступности, 
планированию и осуществлению деятельности 
по профилактике преступлений и иных право-
нарушений [2, с. 343], в том числе совершаемых 
самими экспертами [3, с. 35].

Во ФГОС 2016 г. данная позиция сохраняет-
ся1 . Но уже во ФГОС 2020 г. указывается, что в до-
полнение к основным (правоприменительным, 
экспертным, технико-криминалистическим, кон-
сультационным) типам задач профессиональной 
деятельности выпускники также могут готовить-
ся к решению задач, включая профилактический 
тип2. Таким образом, профилактическая деятель-
ность становится в рамках изучаемого вопроса 
факультативной. Тем не менее в квалификаци-
онных требованиях к специальной профессио-
нальной подготовке выпускников федеральных 
государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении МВД России3, прошед-
ших обучение по специальности 40.05.03 «Судеб-
ная экспертиза», в рамках реализации профилак-
тических задач определяется профессиональная 
компетенция как способность осуществлять 
профилактику, предупреждение правонаруше-
ний в соответствии со спецификой своей экс-
пертной деятельности4. 

1 Об утверждении ФГОС ВО по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалиста) : 
приказ Минобрнауки России от 28 октября 2016 г. № 1342 
[Электронный ресурс] // доступ из «Гарант.ру» ИПП : 
сайт.  – URL: https://base.garant.ru/71557546/ (дата обраще-
ния: 08.08.2023).

2 Об утверждении ФГОС ВО – специалитет по специ-
альности 40.05.03 Судебная экспертиза : приказ Минобрна-
уки России от 31 августа 2020 г. № [Электронный ресурс] // 
доступ из «Гарант.ру» ИПП : сайт. – URL: https://base.garant.
ru/74636600/ (дата обращения: 08.08.2023).

3 Об утверждении Положения о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и Типового положения 
о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: 
указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 [Электрон-
ный ресурс] // доступ из «ГАРАНТ.РУ» ИПП : сайт. – URL:  
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_
q l Yq x _ a P g 1 f y Y 8 t C - 7 L n X A u u g 8 t K k 5 K P L 8 6 _
wk7XDoNGi31Pzu_CQ4o7igv2P4jnhjPOn8ae0zrPLvOu-w3-
52fKP8bfnu-G45IHjwQ== (дата обращения: 08.08.2023).

4 Квалификационные требования к специальной 
профессиональной подготовке выпускников федеральных 
государственных образовательных организаций, находя-
щихся в ведении Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, прошедших обучение по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза» (специализация: кримина-
листические экспертизы), утвержденные министром вну-
тренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2021 г.
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Анализируя должностные регламенты экс-
пертов экспертно-криминалистического центра 
МВД республиканского уровня,  отметим, что 
они содержат такую составляющую, как обязан-
ность применять криминалистические средства 
и методы по заданиям следственных органов 
и  оперативных служб, подразделений дозна-
ния органов внутренних дел для обнаружения, 
фиксации, изъятия и исследования  веществен-
ных доказательств, обеспечивая их активное 
использование в выявлении, предупреждении 
(здесь и далее курсив наш – В. Ф.), способствую-
щих раскрытию и расследованию преступлений. 
Аналогичные обязанности в части осущест-
вления профилактических задач закреплены 
в  должностных инструкциях экспертов других 
ведомств, осуществляющих свою деятельность 
в рамках уголовного и гражданского судопроиз-
водства.

В соответствии с основной образователь-
ной программой по специальности 40.05.03 «Су-
дебная экспертиза» данная компетенция фор-
мируется в ходе преподавания таких учебных 
дисциплин и практик, как «Теория судебной 
экспертизы», «Гражданское право, гражданский 
процесс», «Административная деятельность 
полиции», «Основы управления в органах вну-
тренних дел», «Предупреждение преступлений 
и административных правонарушений органами 
внутренних дел», «Криминология», а также на 
производственной практике по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности. В данном перечне отсутству-
ют дисциплины по экспертным специальностям, 
и на это есть свои причины. 

Изучение типовых экспертных методик ис-
следования вещественных доказательств5, раз-
работанных ЭКЦ МВД России, показало, что 
в них отсутствует какое-либо указание на реше-
ние профилактических задач в рамках производ-
ства экспертиз и исследований. В п. 44 приказа 
МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы 
организации производства судебных экспертиз 
в  экспертно-криминалистических подразделе-
ниях органов внутренних дел Российской Феде-
рации» отмечается, что в случае выявления при 
производстве экспертиз условий, способствую-
щих совершению преступлений и администра-
тивных правонарушений, руководитель органи-
зует подготовку предложений, направленных на 
их устранение, которые оформляются отдельным 
документом и направляются лицу (органу), на-
значившему экспертизу6. В контексте данно-
го приказа видна некоторая неопределённость 
в  представлении профилактических рекоменда-

ций со стороны экспертно-криминалистического 
подразделения в лице её руководителя. При этом 
роль эксперта, непосредственно проводящего 
экспертизу и лично несущего ответственность 
за её результаты, остаётся за рамками этого регу-
лирования. Можно только допустить, что такие 
предложения со стороны эксперта могут воз-
никнуть в рамках проявленной им инициативы, 
предусмотренной ст. ст. 57, 204 УПК РФ7.  Одна-
ко её реализация предусмотрена в форме заклю-
чения в пределах компетенции эксперта, в  том 
числе по вопросам, хотя и не поставленным в по-
становлении о назначении судебной экспертизы, 
но имеющим отношение к предмету экспертно-
го исследования. Такие возможности рассма-
тривались в 60-е годы прошлого столетия и не 
потеряли своей актуальности сегодня [5,  с.  15]. 
Некоторая самостоятельность вырабатываемой 
профилактической рекомендации имеет прак-
тический смысл, связанный с ограничениями, 
накладываемыми на эксперта по неразглашению 
данных предварительного расследования8, кото-
рые в случае с инициативным изложением во-
просов могут не входить в план расследования 
и далее осложнить деятельность следователя по 
установлению фактических данных.

Таким образом, в результатах непосред-
ственной деятельности эксперта, а именно, в за-
ключении эксперта, отражающем объективное 
проведение исследования на строго научной 
и практической основе в пределах соответству-
ющей специальности9, всесторонне и в полном 
объёме, решение профилактических задач выно-
сится за рамки производства экспертизы, что, на 
наш взгляд, требует отдельной проработки как 
с  правовой, так и с организационно-методиче-
ской стороны. 

В настоящее время в Российской Федерации 
система профилактики правонарушений, в  том 
числе формы и методы, полномочия субъектов 
профилактики продолжают уточняться ведом-
ственными правовыми актами. Одним из таких 
документов стал приказ МВД России от 24 авгу-
ста 2023 г. № 619 «О некоторых организацион-
ных вопросах деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации по профилактике 
правонарушений», установивший профилакти-
ку преступлений и административных правона-
рушений одним из приоритетных направлений 
деятельности органов внутренних дел. Важно 
отметить, что приказом определены для исполь-
зования основные направления обеспечитель-

5 Типовые экспертные методики исследования ве-
щественных доказательств / под ред. канд. техн. наук 
Ю. М. Дильдина; общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мартыно-
ва. – Москва: ЭКЦ МВД России, 2010. – Ч. I. – 568 с.

6 Вопросы организации производства судебных экс-
пертиз в экспертно-криминалистических подразделени-
ях органов внутренних дел Российской Федерации : при-
каз МВД России от 29 июня 2005 г. № 511  // доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_55315/ (дата обращения: 
08.08.2023).

7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – 
Ст. 4921.

8 Ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 
(ч. 1). – Ст. 4921.

9 Статья 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // доступ 
из «Гарант.ру» ИПП : сайт. – URL: https://base.garant.ru/12
123142/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/ (дата обраще-
ния: 08.08.2023).
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ных мер в соответствии с компетенцией субъек-
та ведомственной системы профилактики. К ним 
относятся меры по выявлению и  устранению 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, административного, уго-
ловного, уголовно-процессуального характера; 
оперативно-розыскного характера, в частности,  
формирование, ведение и использование банков 
данных криминалистической, экспертно-кри-
миналистической и иной информации о лицах, 
предметах [6, с. 100] и фактах10. Необходимость 
формирования знаний, умений и навыков ис-
пользования современных информационно-
поисковых систем, инновационных технологий 
у обучающихся  указывается не только в учеб-
но-методической документации основных об-
разовательных программ по специальности 

«Судебная экспертиза», но и является предметом 
изучения многих известных ученых-криминали-
стов [7–10]. 

Современное развитие экспертно-крими-
налистической деятельности определяет воз-
можность расширения реализации профилакти-
ческой функции и подтверждает необходимость 
повышения значимости научных исследований 
и усиления практической эффективности при 
формировании профессиональных компетен-
ций в решении профилактических задач. 

В целях решения имеющихся проблем це-
лесообразно выработать единые научно-мето-
дические и организационные подходы путём 
проведения научных исследований на межве-
домственном уровне, а также сформировать от-
дельный специальный курс по экспертной про-
филактической деятельности.

В курс войдут вопросы теории и истории, 
изучения правовой регламентации профилак-
тической деятельности,  формирования компе-
тенции  эксперта (специалиста) в этой области, 
а также особенности взаимодействия с другими 
субъектами профилактики правонарушений.

10 Пункт 33 части 1 статьи 13 и статья 17 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». – URL:  https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_110165/cdde38fe25c37368ccc0
14de994e36cf128d5318/ (дата обращения: 08.08.2023).
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The language and style of criminal procedure documents
of the criminal prosecution bodies of the BSSR

of the mid-twentieth century
Abstract: Introduction. Studying the history of criminal procedure institutions allows to fully 

comprehend their essence, as well as to comprehend the logic of the legislator who formulated a certain rule 
of law in one form or another. In this regard, the analysis of archival criminal cases is of particular scientific 
interest, the study of which contributes to the objective study of the documentation of the pre-trial criminal 
procedural activity of the criminal prosecution bodies of the Byelorussian Soviet Socialist Republic (BSSR) 
of the mid-twentieth century and its further evolution.

The purpose of this article is to study the documentation of the pre-trial criminal procedural activities 
of the criminal prosecution bodies of the BSSR of the mid-twentieth century.

Methods. The methodological basis of the research is a combination of general scientific (dialectical, 
deduction, induction, analysis, synthesis, etc.) and private-scientific methods (legal-technical, comparative-
legal, empirical, etc.).

Results. In the course of the study, the conclusion was formulated that the pre-trial proceedings of 
the BSSR in the middle of the mid-twentieth century were to some extent influenced by pre-revolutionary 
legislation and law enforcement practice, which was reflected both in the provisions of the Criminal Procedure 
Code of the BSSR and in the activities of the Soviet criminal prosecution bodies. On the other hand, the 
systematic deviations of investigators and interrogators from the archaic requirements of the Soviet criminal 
procedure law subsequently led to the transformation of such actions into the norms of the law of the Criminal 
Procedure Code of the BSSR of 1961 and the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus.

In addition, attention is drawn to the preservation of the rules of registration of certain procedural 
documents (known at least since the beginning of the twentieth century) in the modern activities of the 
Belarusian criminal prosecution bodies. In the process of writing the article, the procedure for conducting 
face-to-face interrogation and the presentation for identification at the stage of development of the criminal 
process, when they such have not yet been considered by the legislator as investigative actions, is considered.

Keywords: BSSR, criminal procedure, pre-trial proceedings, criminal case, protocols of procedural 
actions

For citation: Shkaplerov Y. P. The language and style of criminal procedure documents of the criminal 
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Введение
Изучение истории уголовного процесса 

в целом и его досудебного производства в част-
ности позволяет в полной мере осознать сущ-
ность того или иного процессуального инс-
титута, понять и уяснить логику законодателя, 
сформулировавшего норму права именно в том 
виде, в каком она закреплена в тексте норматив-
ного правового акта. Еще в XIX в. Н. И. Ланге 
отмечал, что изучение права вместе с его исто-
рией «пригодно не для удовлетворения только 
праздного любопытства поклонников стари-
ны, но небесполезно и для людей, облеченных 
властью, как одно из средств к познанию ими 
в постепенном национальном развитии того 
общества, среди которого им приходится дей-
ствовать» [1, с. 1]. При этом особо важным для 
исследователя представляется отказ от анализа 
исключительно правовых норм прошлого в от-
рыве от изучения правоприменительной дея-
тельности. В связи с этим безусловный интерес 
для уголовно-процессуальной науки представ-
ляют материалы архивов. В ходе работы над 
настоящей публикацией нам удалось ознако-
миться с уголовными делами архива УВД Моги-
левского областного исполнительного комитета 
40-х годов ХХ века. Этот исторический период 
интересен тем, что на его примере можно рас-

смотреть реализацию на практике уже устояв-
шегося уголовно-процессуального закона БССР, 
не обременённого упрощениями, обусловлен-
ными внесудебными репрессиями конца 1930-х 
годов и, с другой стороны, ещё не подвергшего-
ся веяниям реформ конца 1950-х – начала 1960-х 
годов. Также в это послевоенное время уголов-
но-процессуальные отношения ещё не были 
загромождены бюрократическим влиянием, 
известным в наши дни, когда логика предвари-
тельного расследования иногда обусловлена не 
положениями УПК, а  требованиями руковод-
ства подразделения, ведомства.

Необходимо также отметить, что изучение 
истории досудебного производства на белорус-
ских территориях после Октябрьской револю-
ции и до вступления в силу УПК БССР 1960 г. 
на монографическом и диссертационном уров-
нях в Беларуси фактически не проводилось. 
Исключение из сказанного составляют труды 
Л. И. Василевского [2] и И. И. Мартинович [3], 
но в первом из них анализируется эволюция до-
судебного производства России и лишь в редких 
случаях автор затрагивает специфику развития 
белорусских уголовно-процессуальных отноше-
ний, а во втором в большей степени рассматри-
вается проблематика судоустройства и судеб-
ных стадий уголовного процесса. В то же время, 
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несмотря на недостаточное внимание со сторо-
ны белорусской уголовно-процессуальной док-
трины, в последнее десятилетие в Российской 
Федерации вышло несколько фундаментальных 
работ, подготовленных коллективами авторов, 
посвящённых исследованию истории ряда про-
цессуальных институтов, в том числе под редак-
цией Д. О. Серова, А. В. Федорова [4], а также 
И. В. Смольковой [5]. Однако в данных трудах 
в силу объективных причин не анализируются 
архивные уголовные дела из Беларуси.

Таким образом, целью настоящей публика-
ции является изучение документального оформ-
ления досудебной уголовно-процессуальной де-
ятельности органов уголовного преследования 
БССР середины ХХ в. Для достижения обозна-
ченной цели представляется целесообразным 
решить следующие задачи: рассмотреть регла-
ментацию процессуальных отношений в УПК 
БССР, а также правоприменительную деятель-
ность органов уголовного преследования Со-
ветской Белоруссии в 40-е годы ХХ в.; на основе 
изучения архивных уголовных дел назвать про-
блемы и отступления от положений уголовно-
процессуального закона правоприменителей 
на указанном историческом этапе; проследить 
влияние названных аспектов на современное 
нормативное регулирование и практику дея-
тельности белорусских органов уголовного пре-
следования. 

Методы
Методологическая основа настоящей пу-

бликации представлена как общенаучными 
(диалектический, дедукции, индукции, анализа, 
синтеза, сравнительный и т. п.), так и частнона-
учными методами. Юридико-технический метод 
применялся в ходе анализа положений норма-
тивных актов, регулирующих уголовно-процес-
суальную деятельность середины ХХ в. В  свою 
очередь изучение архивных уголовных дел по-
зволило проследить реализацию требований 
уголовно-процессуального закона на практике, 
определить имевшиеся проблемы правоприме-
нителей, а также выявить некоторые нарушения 
требований УПК БССР на обозначенном этапе 
эволюции досудебного производства.

Результаты
Первые десятилетия существования БССР 

для её уголовно-процессуальной сферы харак-
теризовались тем, что на территорию данного 
государства распространялось действие УПК 
РСФСР 1922 г.1  и сменившего его УПК РСФСР 
1923 г.2 Изначально белорусский законодатель, 

образно выражаясь, лишь заменил аббревиату-
ру РСФСР на БССР. Однако в середине 1920-х го-
дов и в последующем с внесением в УПК БССР 
существенных корректировок он приобрёл 
определённые отличия от российского уголов-
но-процессуального закона, поэтому в настоя-
щей работе будут подвергнуты анализу как УПК 
РСФСР 1923 г.3, так и УПК БССР 1927 г.4  

Согласно ст. 22 УПК РСФСР 1923 г., произ-
водство по уголовным делам велось на русском 
языке или на языке большинства населения дан-
ной местности. В тех случаях, когда обвиняемый 
не владел этими языками, ему предоставлялся 
переводчик. Помимо этого, обвинительное за-
ключение и другие значимые документы под-
лежали переводу на родной язык обвиняемого. 
В свою очередь, в ст. 22 УПК БССР в редакции 
1927 г. (далее – УПК БССР 1927 г.) вопрос уго-
ловного судопроизводства в стадии предвари-
тельного расследования не был урегулирован, 
так как в ней речь шла о языке уголовного су-
допроизводства исключительно в суде. Анализ 
же архивных уголовных дел рассматриваемого 
периода свидетельствует о том, что фактически 
предварительное расследование по уголовным 
делам в БССР велось на русском языке5. 

Подавляющее большинство изученных 
архивных уголовных дел систематизированы 
и подшиты в специально изготовленную типо-
графским способом обложку. В двух случаях 
дела помещались в самодельную обложку из 
обычного картона6. 

Практически во всех делах после руко-
писной описи находящихся в них документов 
помещается постановление о возбуждении 
уголовного дела. Исключение из данного пра-
вила составляет лишь одно дело, не только не 
систематизированное, но и расследованное не-
качественно «из-за халатно-преступного от-
ношения» (цитата из резолюции на обложке) 
сотрудника Быховского РоНКВД, в котором на-
званное постановление отсутствует7. 

1 О распространении действия Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР на территорию ССР Белоруссии : 
постановление Центрального Исполнительного Комитета 
ССР Белоруссии, 24 июня 1922 г. // Собрание узаконений 
и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства ССР 
Белоруссии. 1922. № 5. Ст. 81.

2 О распространении действия Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР второго издания на территорию 
Белоруссии : постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета ССР Белоруссии, 30 марта 1923 г. // Собра-
ние узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 
правительства ССР Белоруссии. 1923. № 4. Ст. 41.

3 Уголовно-процессуальный Кодекс Р.С.Ф.С.Р 1923  г. 
[Электронный ресурс] // Национальный правовой Ин-
тернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://pravo.
by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf (дата обращения: 
02.08.2023).

4 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской 
ССР  : официальный текст с изменениями на 15 апреля 
1957  г. и  с  приложением систематизированных материа-
лов. – Минск : Редакция научно-технической литературы, 
1957. – С. 21.

5 Уголовное дело № 6124 по убийству милиционе-
ра Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 марта 
1949 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 699; 
Уголовное дело по убийству мальчика Леонова Игнатия 
Алимповича от 1 апреля 1947 г. // Архив УВД Могилев. обл-
исполкома. – Ф. 10. Д. 947; Уголовное дело № 43 об убийстве 
Гусева Александра Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив 
УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 944.

6 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Александра 
Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. 
облисполкома. – Ф. 10. Д. 944; Уголовное дело б/н по убий-
ству Стенковой А. П. от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Мо-
гилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 734.

7 Уголовное дело б/н по убийству Стенковой А. П. 
от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполко-
ма. – Ф. 10. Д. 734.
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Как отмечал в конце 1950-х годов 
В.  А.  Стремовский, «Обоснованное возбужде-
ние уголовного дела есть одно из необходимых 
условий меткости уголовной репрессии, залог 
успешного выполнения задач советского право-
судия» [6, с. 6]. Однако, несмотря на подобные 
мнения, в УПК РСФСР 1923 г. и, соответствен-
но, в УПК БССР 1927 г. положения, определяю-
щие порядок принятия решения о возбуждении 
уголовного дела, были сформулированы про-
тиворечиво. Так, УПК РСФСР 1923 г. в гл.  VII 
«Возбуждение производства по уголовному 
делу» не содержал требований о необходимости 
вынесения соответствующего постановления, 
но такое указание, касавшееся исключительно 
следователя, имелось в ст. 110 гл. IX «Общие ус-
ловия предварительного следствия» названного 
УПК. Вместе с тем в 1920-е годы вынесение по-
становлений о возбуждении уголовного дела во-
шло в практику большинства органов дознания 
[7, с. 39], видимо, в силу применения ими анало-
гии закона. 

Названное постановление на основании 
п. 13 резолюции I Всесоюзного совещания про-
курорско-следственных работников, проходив-
шего 23 апреля 1934 г., и директивного письма 
Прокурора СССР от 13 августа 1934 г. «О каче-
стве расследования» подлежало утверждению 
надзирающим прокурором8 [7, с. 39; 8, с. 100; 
9, с. 15]. Однако анализ архивных уголовных дел 
свидетельствует о том, что постановление со-
трудника, производившего дознание, о возбуж-
дении уголовного дела в БССР утверждалось 
начальником органа дознания и санкциониро-
вались прокурором9.

В большинстве изученных уголовных дел 
постановления о возбуждении уголовного дела 
составлены на бланках, изготовленных типо-
графским способом, в заключительной части 
которых в отдельных случаях после подписи 
следователя имеется не всегда заполненная гра-
фа «Согласен: нач-к след. отдела______»10. То 
есть инициаторы разработки данных бланков 
предполагали, что, как и сегодня в Республике 
Беларусь, при отсутствии соответствующего 
предписания в уголовно-процессуальном за-
коне наиболее важные решения следователя по 
материалам и уголовному делу надлежало согла-
совывать с начальником следственного подраз-
деления. 

Вслед за постановлением о возбуждении 
уголовного дела обычно размещался протокол 

осмотра места происшествия, изготовленный 
чаще всего на нескольких листах рукописным 
способом. Последние страницы протоколов 
подписывались всеми участниками следствен-
ного действия. Нередко к протоколу прилага-
лась схема (план) места происшествия11.

По делам об убийстве по результатам про-
ведённого судебно-медицинского исследова-
ния трупа обязательно составлялся документ, 
в 1940-х годах не имевший устоявшегося назва-
ния, и именуемый: «Акт судебно-медицинской 
экспертизы»12, «Акт судебно-медицинского ис-
следования трупа»13, «Акт вскрытия трупа»14, 
«Акт осмотра и вскрытия трупа»15, «Протокол 
вскрытия трупа»16 или просто «Акт»17. Такие ис-
следования проводили врачи районных больниц 
при помощи младшего медперсонала и  в   при-
сутствии должностных лиц органа уголовного 
преследования – следователя, оперуполномо-
ченного. Структурно же акты (протоколы), как 
правило, состояли из трёх частей: наружный ос-
мотр, вскрытие трупа и заключение.

Анализ архивных уголовных дел свиде-
тельствует о том, что на практике какие-либо 
постановления о назначении экспертизы не вы-
носились, а заинтересованные участники досу-
дебного производства с процессуальными до-
кументами, составленными по результатам их 
проведения, не знакомились. По крайней мере 
такие действия следователи и сотрудники ОВД 
в материалах уголовных дел не фиксировали18. 
И в этом нет ничего удивительного, так как со-
ветский законодатель, особо не задававшийся 

8 Строгович М. С. Уголовный процесс. – Москва: 
Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – С. 157.

9 Уголовное дело № 6124 по убийству милиционе-
ра Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 марта 
1949 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 699. 
Л. 1; Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению Ак-
сененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Архив 
УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 1.

10 Уголовное дело № 4392 о грабеже и убийстве Евсе-
евой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Архив УВД 
Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 728. Л. 1; Уголовное дело 
№ 698 по совершенному наезду на г-на Колосовского Ан-
дрея Ивановича от 25 марта 1949 г. // Архив УВД Могилев. 
облисполкома. Ф. 10. Д. 769. Л. 1.

11 Уголовное дело № 6124 по убийству милиционе-
ра Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 марта 
1949 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 699. 
Л. 9; Уголовное дело № 2891 по обнаружению трупа Кны-
шева Демьяна Герасимовича от 12 августа 1947 г. // Архив 
УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 840. Л. 4.

12 Уголовное дело б/н по убийству Стенковой А. П. 
от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполко-
ма. – Ф. 10. Д. 734. Л. 17.

13 Уголовное дело № 4392 о грабеже и убийстве Евсе-
евой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Архив УВД 
Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 728. Л. 9.

14 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению 
Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Ар-
хив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 6.

15 Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой 
Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 701. Л. 3.

16 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Александра 
Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. об-
лисполкома. – Ф. 10. Д. 944. Л. 9–10.

17 Уголовное дело № 2891 по обнаружению трупа 
Кнышева Демьяна Герасимовича от 12 августа 1947 г. // Ар-
хив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 840. Л. 5.

18 Уголовное дело [б/н] по убийству Стенковой А. П. 
от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполко-
ма.  –  Ф.  10. Д. 734; Уголовное дело № 1932 по убийству 
и ограблению Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 фев-
раля 1947 г.  // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. 
Д.  705; Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой 
Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 701; Уголовное дело № 2891 
по обнаружению трупа Кнышева Демьяна Герасимовича 
от 12  августа 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполко-
ма. – Ф. 10. Д. 840; Уголовное дело № 4392 о грабеже и убий-
стве Евсеевой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Ар-
хив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 728. 
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вопросом о необходимости разграничения про-
цесса производства судебной экспертизы и про-
цесса реализации специальных познаний вне её 
[10, с. 161–162], сохранил дореволюционный по-
рядок назначения и проведения экспертизы. На-
пример, согласно ст. 169–171 УПК БССР 1927 г., 
следователь, дознаватель, приняв решение о на-
значении экспертизы, вызывали эксперта на 
допрос, на котором последнему разъяснялась 
необходимость «…давать заключение строго со-
гласное с обстоятельствами дела и данными тех 
специальных знаний, для которых» он вызван. 
Помимо этого, названный участник уголовного 
процесса предупреждался об ответственности 
за отказ от дачи заключения либо за дачу лож-
ного заключения и т. д. Но и такой порядок на 
практике не соблюдался: в материалах уголов-
ных дел нами не найдено ни одного протокола 
допроса эксперта19.

Однако, несмотря на все сказанное отно-
сительно нормативного регулирования обозна-
ченного следственного действия, следует обра-
тить внимание на то, что анализируемый период 
развития уголовно-процессуального законода-
тельства характеризовался в том числе и тем, 
что в УПК РСФСР 1922 г., а затем в УПК РСФСР 
1923 г. и УПК БССР 1927 г. впервые в уголовно-
процессуальном законодательстве нашей стра-
ны появились термины «эксперт» и «эксперти-
за» [11, с. 25], хотя законодатель и рассматривал 
последнюю в качестве некой специфичной сфе-
ры деятельности, не требующей детальной ком-
пактной регламентации в УПК, как это было 
сделано по отношению к другим следственным 
действиям. 

Наиболее распространённой группой доку-
ментов в исследуемых нами архивных уголовных 
делах являются протоколы допросов. Исходя из 
требований законодателя, порядок проведения 
и фиксации данного следственного действия 
состоял в следующем. Перед началом допро-
са следователь, дознаватель должны были удо-
стовериться в личности допрашиваемого лица 
(ст. ст. 135, 164 УПК РСФСР 1923 г., ст. ст. 135, 
162 УПК БССР 1927 г.). Затем обвиняемому 
разъяснялась сущность обвинения (ст. 135 УПК 
БССР 1927 г.). В свою очередь, у свидетеля уточ-
нялось его отношение к другим участникам уго-
ловного дела, и он под роспись предупреждался 
об уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показа-
ний (ст. 164 УПК БССР 1927 г.). По окончании 
допроса составлялся протокол следственного 

действия, в котором от первого лица и «по воз-
можности, дословно» излагались полученные 
показания (ст. ст. 138, 165 УПК БССР 1927  г.). 
Заданные допрашиваемому дополнительные 
и уточняющие вопросы, а также ответы на них 
в  случае необходимости фиксировались в про-
токоле буквально (ст. 165 УПК БССР 1927 г.). 
После этого протокол зачитывался обвиняемо-
му или свидетелю, который имел право требо-
вать дополнения протокола и внесения в него 
поправок (ст. ст. 139, 168 УПК БССР 1927 г.). За-
конодатель предоставлял данным лицам по их 
просьбе право собственноручно излагать свои 
показания (ст. ст. 139, 168 УПК БССР 1927 г.). 
Протокол подписывался допрашиваемым ли-
цом, следователем, дознавателем (ст. ст. 139, 168 
УПК БССР 1927 г.), а также иными участвующи-
ми в допросе лицами. 

Проанализированные нами протоколы до-
просов (как и многие другие уголовно-процессу-
альные документы рассматриваемого периода) 
представляют собой как документы выполнен-
ные на формализованных бланках, изготовлен-
ных типографским способом, так и рукописные 
тексты на обычной бумаге, тетрадных листах, ли-
стах, вырванных из книг, а также на оборотных 
сторонах документов немецкой оккупационной 
администрации. Интересно, что по оформлению 
протоколы, составленные не на формализован-
ных бланках, визуально очень схожи с совре-
менными объяснениями, которые составляют 
белорусские сотрудники органов уголовного 
преследования по материалам проверок. В част-
ности, в двух названных процессуальных доку-
ментах их наименование указывается посредине 
листа, затем по всей ширине листа приводятся 
дата и время составления документа, а на следу-
ющих строках – сведения о должностных лицах, 
их составивших. После этого, с выравниванием 
текста по правому краю листа, приводятся ан-
кетные данные допрошенного (опрошенного) 
участника досудебной уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Следующий элемент сравни-
ваемых документов – предупреждение допра-
шиваемого об ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний по ст. 136 УК БССР (в совре-
менных объяснениях – разъяснение содержания 
ст. 27 Конституции Республики Беларусь и ч. 4 
ст. 10 УПК Республики Беларусь относительно 
того, что никто не должен принуждаться к даче 
объяснений против самого себя, членов своей 
семьи, близких родственников), выполненное во 
всю ширину листа, с подписью соответствующе-
го участника досудебного производства. Вслед 
за вводной частью протокола следуют основная 
и заключительная, представляющие собой из-
ложение показаний (объяснений) во всю ши-
рину листа, завершающееся записью о том, что 
допрашиваемое (опрашиваемое) лицо ознаком-
лено с содержанием протокола, удостоверенной 
подписями всех участников процессуального 
действия. Обращает на себя внимание также тот 
факт, что в изученных уголовных делах каждая 
страница протокола подписывалась допраши-
ваемым, хотя в законе такого требования не со-

19 Уголовное дело [б/н] по убийству Стенковой А. П. 
от 3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполко-
ма.  –  Ф. 10. Д. 734; Уголовное дело № 1932 по убийству 
и ограблению Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 фев-
раля 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. 
Д.  705; Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой 
Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 701; Уголовное дело № 2891 
по обнаружению трупа Кнышева Демьяна Герасимовича от 
12 августа 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – 
Ф. 10. Д. 840; Уголовное дело № 4392 о грабеже и убийстве 
Евсеевой Пелагеи Васильевны от 22 мая 1947 г. // Архив 
УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 728.
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держалось. Здесь важно отметить, что и в нача-
ле XIX в. [12, с. 37], и в начале ХХ в. протоколы 
допросов на белорусских территориях оформ-
лялись аналогично20. Таким образом, можно 
констатировать, что оформление протоколов до-
просов на неформализованных бланках образца 
начала – середины ХХ в. сохранилось в белорус-
ской досудебной уголовно-процессуальной дея-
тельности до наших дней без каких-либо суще-
ственных изменений.

УПК БССР не содержал положений, регла-
ментирующих особенности допроса несовер-
шеннолетних. В 20-е годы ХХ в. этот изъян в сво-
их циркулярах пытался устранить НКЮ РСФСР, 
который указывал, что все процессуальные дей-
ствия с участием несовершеннолетних необхо-
димо было проводить с ведома и с участием их 
законных представителей. А в 1935 г. уже Про-
куратура СССР требовала обязательного при-
сутствия при допросе несовершеннолетних их 
родителей или опекунов, а также врача и педаго-
га21. Анализ соответствующих протоколов, под-
шитых в архивные уголовные дела, свидетель-
ствует о том, что в практической деятельности 
эти указания в целом исполнялись22.

Наравне с протоколами допросов довольно 
частыми процессуальными документами в изу-
ченных делах являются протоколы очных ставок. 
Необходимо отметить, что порядок проведения 
данного процессуального действия в уголовно-
процессуальном законе не регламентировался, 
оно просто называлось в ст. ст. 137, 163 УПК 
БССР 1927 г. Тем самым советский законодатель 
незначительно развил положения ст. 452 Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 г., указав 
лишь, что очная ставка могла проводиться меж-
ду свидетелями, обвиняемыми, обвиняемыми 
и свидетелями. В то же время названное процес-
суальное действие в доктрине и практической 
деятельности рассматривалось как «особый вид 
допроса», который проводился «в случае резко-
го противоречия в показаниях об одном и том 
же факте» между указанными участниками уго-
ловного процесса. А изложенный в локальных 
правовых актах23, специальной и учебной ли-
тературе процессуальный порядок её проведе-
ния не отличался от дореволюционного: даже 
протокол очной ставки рекомендовалось вести 
«путем записи в левой половине листа ответов, 
данных одним допрашиваемым, а в правой по-

ловине – ответов другого допрашиваемого»24. 
Такие варианты протоколов встречаются в изу-
ченных уголовных делах25. И все же протоколы 
чаще всего велись в том виде, какой они имеют 
в наши дни: в формате последовательного из-
ложения вопросов и ответов на них26. Неопре-
делённость в законодательном регулировании 
порождала и неопределённость в правоприме-
нении, свидетельство чему – отсутствие единых 
подходов не только к формату изложения пока-
заний лиц, между которыми проводилась очная 
ставка, но и в целом к наименованию соответ-
ствующих протоколов. В частности, в архивных 
уголовных делах наравне с протоколами очных 
ставок27 имеются и протоколы допроса на очной 
ставке28.

Наравне с очной ставкой одной из разно-
видностей допроса в исследуемом историческом 
периоде, как и во времена действия Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г., считали также 
предъявление для опознания, подтверждением 
чему выступают слова М. А. Чельцова-Бебутова: 
«В УПК нет иных процессуальных форм, кроме 
форм допроса свидетеля, которые следователь 
может применить, производя акт предъявле-
ния»29. В связи с активным проведением этого 
процессуального действия в ходе производства 
по уголовным делам Прокуратурой СССР были 
разработаны соответствующие рекомендации 
порядка предъявления для опознания30. 

Правоприменительная практика свиде-
тельствует о том, что по результатам указанного 
процессуального действия в обязательном по-
рядке составлялся протокол, именуемый, к при-
меру, «Протокол предъявления опознания»31, 
«Протокол опознания»32, «Протокол предъяв-
ления»33 или просто «Протокол»34, т. е. не имев-

20 Дело № 47 по обвинению Василия Кондратьевича 
Корбана в краже лошади у Василия Кирпича от 20 января 
1919 г. // Государственный архив Минской области. Ф. 439. 
Оп. 1. Д. 32. Л. 35.

21 Чельцов-Бебутов М.А. Уголовный процесс. – Мо-
сква: Юрид. изд. тип. «Печатный двор», 1948. – С. 302.

22 Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой 
Анны Кузьминичны от 13 июля 1946 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 701. Л. 7.

23 Инструкция Милиции и Уголовному Розыску о по-
рядке производства дознаний. Могилев –Белоруссия : Ти-
по-Литография изд. «Соха и Молот», 1926. – С. 33.

24 Тарасов-Родионов П. И. Предварительное след-
ствие / под. ред. Г. Н. Александрова, С. Я. Розенблинта. 
–  Москва:  Госюриздат, 1955. – С. 148; Чельцов-Бебутов 
М. А. Уголовный процесс. – Москва: Юрид. изд. тип. «Пе-
чатный двор», 1948. – С. 386.

25 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению 
Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Ар-
хив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 28.

26 Уголовное дело по убийству мальчика Леонова Иг-
натия Алимповича от 1 апреля 1947 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 947. Л. 36.

27 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению 
Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // 
Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 28, 30.

28 Уголовное дело по убийству мальчика Леонова Иг-
натия Алимповича от 1 апреля 1947 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 947. Л. 36.

29 Чельцов-Бебутов М. А. Уголовный процесс. – Мо-
сква: Юрид. изд. тип. «Печатный двор», 1948. – С. 387–388.

30 Опознание личности обвиняемого при расследова-
нии преступлений : метод. письмо, утвержденное Проку-
рором СССР А. Я. Вышинским. – Москва, 1936. – С. 24–25.

31 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению 
Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Ар-
хив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 27.

32 Уголовное дело № 6124 по убийству милиционера 
Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 марта 1949 г. // 
Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 699. Л. 309, 
310, 316–327, 331.

33 Уголовное дело № 6124 по убийству милицио-
нера Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 мар-
та 1949  г.  // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. 
Д. 699. Л. 311, 313, 314, 315, 328, 329, 332; Уголовное дело по 
убийству неизвестной женщины от 19 сентября 1948 г. // 
Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 765. Л. 15.

34 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Александра 
Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. 
облисполкома. – Ф. 10. Д. 944. Л. 24.
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ший устоявшегося названия. В изученных про-
токолах в качестве участников процессуального 
действия во многих случаях назывались лишь 
опознающий и сотрудник органа уголовного 
преследования35. Помимо названных лиц указы-
вались также задержанный и какое-либо при-
глашённое лицо36. Нередко опознающие пре-
дупреждались об уголовной ответственности по 
ст. 136 УК БССР за дачу заведомо ложных по-
казаний на дознании и предварительном след-
ствии37. Нам не удалось установить ни одного 
случая проведения предъявления для опознания 
с участием двух понятых. Видимо, данное об-
стоятельство можно объяснить тем, что в силу 
отсутствия соответствующего нормативного 
регулирования должностные лица органов уго-
ловного преследования шли по пути упрощения 
уголовно-процессуальных процедур. Подтверж-
дением сказанного может служить протокол от 
20 декабря 1944 г., составленный следователем 
прокуратуры Осиповичского района и комен-
дантом Осиповичского гарнизона «...о том, что 
лейтенант т. Дмитриев взял у следователя ве-
щественное доказательство по делу убийства 
т. Гусева, кинжал, который через посредство ко-
мандиров в/ч Осиповичского гарнизона и  при 
помощи контрразведки Смерш был предъяв-
лен для опознания на предмет установления 
владельца данного кинжала». По результатам 
такого опознания, проводившегося в течение 
трёх дней, установить собственника холодного 
оружия не представилось возможным38. Завер-
шая рассмотрение проблематики проведения 
предъявления для опознания, стоит отметить, 
что в практической деятельности довольно ча-
сто должностные лица, ведущие досудебное 
производство, осуществляли фактическую де-
монстрацию допрашиваемому участнику уго-
ловного процесса подлежащего опознанию лица 
или предмета, что затем отражалось в протоко-
ле допроса39.

Помимо указанного ранее в качестве ещё 
одной группы распространённых процессуаль-
ных документов в архивных уголовных делах 
можно назвать документы, фиксирующие ход 
и результаты обыска. Юридическим основанием 

для его проведения согласно ст. 175 УПК БССР 
1927 г. выступало мотивированное постанов-
ление либо предусмотренный ведомственными 
инструкциями ордер40. Последний составлялся 
в случаях, когда обыск проводился сотрудни-
ками милиции по поручению руководящих до-
знанием лиц41. Правом выдачи ордеров в горо-
дах наделялись начальники отделений милиции 
и начальники розыскных отделений, а также их 
помощники. В свою очередь, в районах анало-
гичным правом обладали начальники районных 
отделений и их помощники, «а также и высшие, 
в порядке подчинённости, должностные лица». 
Ордер санкционировался прокурором. В сель-
ской местности, в населённых пунктах, располо-
женных на значительном удалении от районных 
управлений милиции, а в исключительных си-
туациях – и в иных местах, при расследовании 
по горячим следам, в случаях, не терпящих от-
лагательства, работники милиции могли про-
водить обыск и без ордера, но с обязательным 
вынесением мотивированного постановления 
и при условии непременного присутствия при 
этом председателя или члена сельсовета42.

Вышеприведённые правила в полной мере 
соблюдались на практике, свидетельством чему 
являются проанализированные материалы ар-
хивных уголовных дел. В качестве ремарки це-
лесообразно лишь отметить, что в 1940-е годы 
постановления (ордера)  и протоколы обысков 
составлялись как на бланках, изготовленных ти-
пографским способом, так и на обычной бумаге 
различного формата. Понятые же являлись непре-
менными участниками всех обысков, результаты 
которых нашли отражение в изученных делах.

УПК РСФСР 1923 г., как и УПК БССР 
1927  г. не содержал подробной регламентации 
задержания подозреваемого. Таковая имелась 
в локальных правовых актах соответствующих 
ведомств, например, НКВД. В частности, соглас-
но «Инструкции Милиции и Уголовному Розы-
ску о  порядке производства дознаний» 1926  г. 
при задержании подозреваемого органы дозна-
ния во всех случаях были обязаны составить 
протокол задержания43, хотя в практической де-
ятельности в материалы уголовных дел доволь-
но часто помещались не протоколы, а «кореш-
ки протоколов задержания»44. В соответствии 
со ст.  104 УПК БССР 1927 г. обо всех случаях 
задержания подозреваемого в преступлении, 

35 Уголовное дело № 6124 по убийству милицио-
нера Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 мар-
та 1949  г.  // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. 
Д. 699. Л. 309, 310.

36 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению 
Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Ар-
хив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 27.

37 Уголовное дело № 6124 по убийству милиционе-
ра Славгородского РоМВД Суздалева В. А. от 12 марта 
1949  г.  // Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 
699. Л. 309, 310; 

38 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Алексан-
дра Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. 
облисполкома. – Ф. 10. Д. 944. Л. 24.

39 Громов В. У. Предварительное расследование по 
уголовным делам: Руководство для органов расследова-
ния.  – 4-е перер. изд. кн. «Дознание и предварительное 
следствие». – Москва: Госюриздат РСФСР, «Интернацио-
нальная» (39-я) тип. «Мосполиграф», 1930. – С. 212; Уго-
ловное дело № 1932 по убийству и ограблению Аксененко 
Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // Архив УВД 
Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 14, 15, 31.

40 Инструкция Милиции и Уголовному Розыску о по-
рядке производства дознаний. Могилев-Белоруссия : Типо-
Литография изд. «Соха и Молот», 1926. – С. 14–15.

41 Громов В. У. Предварительное расследование по 
уголовным делам: Руководство для органов расследова-
ния.  – 4-е перер. изд. кн. «Дознание и предварительное 
следствие». – Москва: Госюриздат РСФСР, «Интернацио-
нальная» (39-я) тип. «Мосполиграф», 1930. – С. 212.

42 Инструкция Милиции и Уголовному Розыску о по-
рядке производства дознаний. Могилев-Белоруссия : Типо-
Литография изд. «Соха и Молот», 1926. – С. 14–15.

43 Инструкция Милиции и Уголовному Розыску о по-
рядке производства дознаний. Могилев-Белоруссия : Типо-
Литография изд. «Соха и Молот», 1926. – С. 9.

44 Уголовное дело по убийству мальчика Леонова Иг-
натия Алимповича от 1 апреля 1947 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 947. Л. 45.
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производство по факту совершения которо-
го осуществлялось в форме предварительного 
следствия, орган дознания в течение 24 часов 
обязывался сообщить следователю или участко-
вому прокурору. Обязательным элементом про-
анализированных нами протоколов задержания 
является отражение в них результатов личного 
обыска, произведённого исключительно с уча-
стием понятых45. 

Учитывая специфику уголовных дел, хра-
нящихся в архиве УВД Могилевского облиспол-
кома (это дела, не направленные в суд), в боль-
шинстве из них в качестве заключительных 
документов выступают постановления о  при-
остановлении производства по делу либо о пре-
кращении производства по нему. При этом ин-
тересно, что согласно нормам УПК БССР 1927 г. 
(ст. 205), а также УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. 
решение о приостановлении производства по 
уголовному делу должен был принимать суд пу-
тём вынесения определения. Однако на практи-
ке следователи, прокуроры и дознаватели сами 
принимали такие решения и оформляли их по-
становлением46. При этом ни в учебной, ни в на-
учно-практической литературе такой подход не 
оспаривался47, а директивой Прокуратуры СССР 
названные постановления предписывалось ут-
верждать у надзирающих прокуроров [13, с. 22].

Что касается решений о прекращении про-
изводства по уголовному делу, то в соответствии 
со ст. 203 УПК БССР 1927 г., сохранившей преем-
ственность с Уставом уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., о прекращении предварительного 
следствия следователь составлял постановление, 
которое препровождал прокурору для передачи 
его в суд. Последний при согласии с принятым 
решением в распорядительном заседании вы-
носил определение о прекращении дела, а при 
несогласии либо возвращал его следователю 
с  указанием о необходимости проведения до-
полнительных процессуальных действий, либо 
начинал процедуру предания обвиняемого суду. 
Постановлением ЦИК и СНК БССР от 5 сентя-
бря 1930 г. указанный порядок прекращения уго-
ловных дел был упрощён: органам, ведущим рас-
следование, предоставлялось право самим без 

участия суда принимать соответствующие реше-
ния, но в уголовно-процессуальный закон соот-
ветствующие корректировки внесены не были48.

Все решения о прекращении производ-
ства по уголовному делу на основании указаний 
Прокуратуры СССР [12, с. 22] принимались сле-
дователями и дознавателями с последующим их 
утверждением начальником органа уголовного 
преследования и прокурором (в отдельных слу-
чаях последний санкционировал такие реше-
ния), что подтверждается материалами архив-
ных уголовных дел49. Лишь в некоторых случаях 
в соответствующих реквизитах постановлений 
отсутствовали подписи названных должност-
ных лиц50, что ставит под сомнение законность 
и обоснованность принятых решений о пре-
кращении производства по уголовному делу. 
В обозначенном контексте заслуживают внима-
ния слова О. В. Химичевой, которая пишет, что 
рассматриваемый исторический период (30-50-е 
годы ХХ в.) в целом охарактеризовался усилени-
ем надзорных полномочий прокурора в отноше-
нии следователей, которые не только процессу-
ально, но и организационно стали подчинены 
ему [14, с. 13–14]. 

Также представляется интересным обра-
тить внимание на основание к прекращению 
производства по делу, указанное в ст. 202 УПК 
БССР 1927 г., а именно – необнаружение вино-
вного. По названному основанию производство 
по уголовным делам часто прекращалось не 
в связи с тем, что не были установлены лица, со-
вершившие преступления, а лишь потому, что 
истекал срок предварительного расследования 
[15, с. 225]. Данное правило распространялось 
на все уголовные дела вне зависимости от степе-
ни общественной опасности совершенного пре-
ступления. Так, например, 20 января 1948 г. опе-
руполномоченный ОУР УМ УМВД Бобруйской 
области младший лейтенант милиции Давыдов 
вынес постановление о прекращении уголовно-
го дела, возбуждённого 1 апреля 1947 г. по факту 
убийства двенадцатилетнего И. А. Леонова «за 
необнаружением преступника»51. 

Обсуждение и заключение
Резюмируя изложенное, целесообразно 

сформулировать следующие выводы. Проведен-
ный анализ архивных уголовных дел свидетель-

45 Уголовное дело по убийству неизвестной женщины 
от 19 сентября 1948 г. // Архив УВД Могилев. облисполко-
ма. – Ф. 10. Д. 765. Л. 22.

46 Уголовное дело № 43 об убийстве Гусева Александра 
Ивановича от 30 декабря 1948 г. // Архив УВД Могилев. об-
лисполкома. – Ф. 10. Д. 944. Л. 54; Уголовное дело № 2891 
по обнаружению трупа Кнышева Демьяна Герасимовича от 
12 августа 1947 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – 
Ф. 10. Д. 840. Л. 14.

47 Громов В. У. Предварительное расследование по 
уголовным делам: Руководство для органов расследования. 
– 4-е перер. изд. кн. «Дознание и предварительное след-
ствие». – Москва: Госюриздат РСФСР, «Интернациональ-
ная» (39-я) тип. «Мосполиграф», 1930. – С. 238; Настольная 
книга следователя / под. общ. ред. Г. Н. Сафонова. – Мо-
сква: Государственное издательство юридической литера-
туры, 1949. – С. 597; Строгович М. С. Уголовный процесс. 
– Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – С. 203.

48 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР 
: официальный текст с изменениями на 15 апреля 1957 г. 
и с приложением систематизированных материалов. – Минск 
: Редакция научно-технической литературы, 1957. – С. 4, 34.

49 Уголовное дело № 1932 по убийству и ограблению 
Аксененко Елизаветы Егоровны от 22 февраля 1947 г. // 
Архив УВД Могилев. облисполкома. Ф. 10. Д. 705. Л. 62; 
Уголовное дело № 2473 по убийству Михасевой Анны Кузь-
миничны от 13 июля 1946 г. // Архив УВД Могилев. облис-
полкома. – Ф. 10. Д. 701. Л. 42; Уголовное дело по убийству 
мальчика Леонова Игнатия Алимповича от 1 апреля 1947 г. 
// Архив УВД Могилев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 947. Л. 45; 
Уголовное дело по убийству неизвестной женщины от 
19 сентября 1948 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. 
– Ф. 10. Д. 765. Л. 37.

50 Уголовное дело б/н по убийству Стенковой А. П. от 
3 ноября 1944 г. // Архив УВД Могилев. облисполкома. – 
Ф. 10. Д. 734. Л. 24.

51 Уголовное дело по убийству мальчика Леонова Иг-
натия Алимповича от 1 апреля 1947 г. // Архив УВД Моги-
лев. облисполкома. – Ф. 10. Д. 947. Л. 82.
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ствует о том, что досудебное производство на 
белорусских территориях в обозначенный исто-
рический период велось на русском языке. 

Производство по материалам и уголовным 
делам в БССР в 40-е годы ХХ столетия в нема-
лой степени сохранило следы нормативного 
регулирования и соответствующей практики 
дореволюционного периода истории уголовно-
го процесса. В качестве таковых можно назвать 
закреплённый в УПК БССР порядок назначения 
и проведения экспертизы, а также процедуру 
приостановления и прекращения производства 
по уголовному делу. Вместе с тем, необходимо 
акцентировать внимание на том, что практика 
применения дознавателями и следователями 
данных норм не соответствовала требовани-
ям законодателя и в 1961 г. сформировавший-
ся де-факто порядок деятельности правопри-
менителей был включён в содержание нового 
уголовно-процессуального закона. В обозначен-
ном контексте следует обратить внимание и на 
имевший место на практике подход, согласно 
которому при отсутствии соответствующего 
нормативного предписания каждая страни-
ца протокола допроса подписывалась допра-
шиваемым лицом. Этот подход был известен 
и  в  предыдущие периоды развития уголовного 

процесса, в том числе в начале XIX в., а сегод-
ня является нормой права, закреплённой в ч. 6 
ст. 218 УПК Республики Беларусь. Свое отраже-
ние в ст. 212 УПК Республики Беларусь нашли 
правила фиксации в протоколе задержания ре-
зультатов личного обыска, проведённого с уча-
стием понятых при задержании подозреваемо-
го, соблюдаемые правоприменителями в 40-е 
годы ХХ в., но не отражённые в действовавшем 
на тот период УПК БССР.

Научный интерес представляет также сохра-
нение формы протоколов допросов, составлен-
ных не на формализованных бланках в  рассма-
триваемый исторический период, до настоящего 
времени. Такое оформление в наши дни при от-
сутствии соответствующих нормативных требо-
ваний применяется сотрудниками ОВД при со-
ставлении объяснений по материалам проверок 
заявлений и сообщений о преступлениях.

Проведённое исследование, помимо 
прочего, позволяет уяснить картину разви-
тия очной ставки и предъявления для опоз-
нания до их включения в уголовно-процес-
суальный закон в качестве следственных 
действий, когда в практической деятельно-
сти существовало несколько вариантов их 
проведения и оформления.
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Педагогическое сопровождение
в деятельности руководителя

органа внутренних дел
Аннотация: Введение. В статье определяется значимость педагогического аспекта деятельно-

сти руководителя органа внутренних дел Российской Федерации. Авторы акцентируют внимание на 
том, что для эффективного осуществления руководителем органов внутренних дел педагогических 
функций, реализующих педагогическое сопровождение управленческой деятельности, ему следует 
сформировать педагогическую компетентность. При этом особое внимание уделяется педагогиче-
скому стимулированию, представленному как процесс применения внешних стимулов, взаимодей-
ствующих с мотивами и внутренними установками личности. 

Методы исследования – диалектический подход к рассматриваемой проблематике с использо-
ванием общих и частных методов научного познания, таких как: системно-структурный, догмати-
ческий, логический, а также иные методы. 

Авторы представляют  результаты анонимного анкетирования, проведенного среди сотрудни-
ков органов внутренних дел, по изучению их отношения к применяемым методам мотивации слу-
жебно-профессиональной деятельности, которые обосновывают необходимость создания методи-
ки осуществления педагогического сопровождения деятельности руководителя органа внутренних 
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дел любого уровня. В данном исследовании приняли участие 250 сотрудников органов внутренних 
дел: 80 человек – руководители различного уровня, 170 человек – подчиненные. Согласно анкетным 
данным, из числа респондентов, занимающих руководящие должности (в возрасте от 35 до 47 лет), 
64 % – мужчины, 36 % – женщины. Сотрудники из числа подчиненных (в возрасте от 23 до 37 лет): 
72 % – мужчины, 28 % – женщины. 

Результаты: В заключение делается обоснованный вывод о значении и необходимости владе-
ния методикой педагогического сопровождения в деятельности руководителя органов внутренних 
дел.

Ключевые слова: руководитель, подчиненный сотрудник, педагогическое сопровождение, ком-
петентность, компетенция, деятельность руководителя
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Pedagogical support
in law enforcement leaders’ activity

Abstract. Introduction: The article defines the significance of pedagogy in the work of law enforcement 
leaders. The authors focus on the fact that in order to implement pedagogical functions and pedagogical 
support of administrative activity, law enforcement leaders should develop pedagogical competence. In this 
case, special attention is paid to pedagogical encouragement, described as a process of applying external 
stimuli that interact with motives and internal attitudes of an individual.

Research methods: dialectical approach to the topic with the use of general and specific methods of 
scientific cognition, such as: system-structural, dogmatic, logical, as well as other methods.

The anonymous questionnaire was conducted among 250 police officers to examine their attitude to 
the methods of professional activity motivation. 80 respondents were supervisors of different levels and 170 
were subordinate officers. The data revealed that 64% of the respondentsholding executive positions are 
men and 36% are women(aged 35 to 47 years). Among the subordinates (aged 23 to 37 years) 72 % are men 
and 28 % are women. The results indicate the necessity of creating a pedagogical support technique for law 
enforcement leaders at any level. 

Results: The study draws a reasonable conclusion about the importance and necessity of apedagogical 
support technique mastering the activity of law enforcement leaders. 
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Введение
В системе МВД России существуют глу-

бокие связи между педагогической наукой 
и  правоохранительной практикой. Расширение 
и укрепление этих связей является важным и не-
отъемлемым аспектом работы органов внутрен-
них дел Российской Федерации [1, с. 127].

Многие задачи, связанные с педагогической 
деятельностью, включая создание педагогиче-
ских условий, соблюдение педагогических прин-
ципов, применение педагогических мер и мето-
дов, имеют прямое отношение к деятельности 
руководителей органов внутренних дел, то есть 
предполагают педагогическое сопровождение 
в их деятельности.

Цель исследования заключается в анализе 
потребности педагогического сопровождения де-
ятельности руководителя органа внутренних дел.

Задача исследования – обоснование необ-
ходимости создания методики педагогического 
сопровождения деятельности руководителя ор-
гана внутренних дел любого уровня.

Методы
В исследовании применялись такие общие 

и частные научные методы, как аналитический, 
сравнительный, формально-логический, метод 
опроса. Эмпирический материал исследования 
представлен анкетами 250 сотрудников органов 
внутренних дел. 

Результаты
Работы таких ученых, как А. М. Столярен-

ко [14, с. 95], К. М. Левитан [8, с. 167] позволяют 
нам выделить следующие элементы, входящие 
в  педагогический аспект деятельности руково-
дителей:

– наличие устойчивых нравственных прин-
ципов службы, основанных на понятии чести, 
долга, достоинства и др.;

– понимание значения и целей правоохра-
нительной деятельности;

– признание необходимости непрерывного 
процесса самообразования и готовности оказывать 
поддержку сотрудникам в процессе их развития;

– представление перспектив и возможно-
стей карьерного роста.

Суть педагогического сопровождения дея-
тельности руководителя заключается в обеспе-
чении профессионального и личностного раз-
вития личного состава, а также повышение его 
(руководителя) эффективности в роли лидера 
и организатора деятельности [6, с. 53]. 

Педагогическое сопровождение предпола-
гает использование целого ряда методов и стра-
тегий, направленных на улучшение практиче-
ских навыков, расширение знаний руководителя 
в области управления и правоприменения, а так-
же развитие его лидерских качеств. Помимо это-
го, педагогическое сопровождение также на-
правлено на повышение профессиональной 
компетентности руководителя. 

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что термины «компетентность» и «компе-
тенция» являются важными понятиями, осо-

бенно в контексте профессиональных навыков 
и умений. Часто эти термины рассматриваются 
как взаимосвязанные, но обладающие некото-
рыми отличительными особенностями. Компе-
тентность обращается к более широкому кругу 
знаний и умений, в то время как компетенция 
фокусируется на конкретной области знаний 
[2, с. 194]. И компетентность, и компетенция яв-
ляются важными для руководителя органа вну-
тренних дел любого уровня, так как их приоб-
ретение и развитие способствует достижению 
успеха в управленческой деятельности.

Как отмечали в своих трудах В. А. Ермо-
ленко [3, с. 6], Э. Ф. Зеер [4, с. 81], И. А. Зимняя 
[5, с. 12], Д. А. Махотин, Ю. В. Фролов [15, с. 36], 
А. В. Хуторской [16, с. 121] и др., компетент-
ность обычно относится к общей способности 
руководителя решать различные задачи, эффек-
тивно применять свои знания, навыки и опыт 
в различных сферах деятельности. Она подразу-
мевает наличие широкого круга знаний, умения 
и опыта, которые позволяют руководителю до-
стигать поставленных целей и выполнять свои 
обязанности на должном уровне.

В свою очередь компетенция более узко 
ориентирована на специфическую область зна-
ний и навыков. Она описывает уровень вла-
дения определёнными знаниями и умениями, 
необходимыми для выполнения конкретной ра-
боты или решения определенных задач. Компе-
тенция обычно является результатом обучения 
и практики. 

В последние годы большое распростране-
ние получили научные исследования, в которых 
в качестве одной из основных компетенций вы-
деляют педагогическую компетентность руко-
водителя органа внутренних дел. 

Одним из основных аспектов педагогиче-
ского сопровождения деятельности руководи-
теля является формирование у него педагоги-
ческой культуры, позволяющей эффективно 
воздействовать на подчиненных сотрудников, 
выстраивать конструктивные взаимоотноше-
ния в коллективе и реализовывать общие цели 
[9, с. 545]. Для этого используются методы обу-
чения коммуникативным навыкам, развития 
лидерских качеств, а также формирование на-
выков мотивации и поддержки сотрудников 
в достижении общих целей.

Так, Н. В. Сердюк делает акцент именно на 
саморазвитии и самообучении сотрудников ор-
ганов внутренних дел и мотивационной роли 
руководителя в этой деятельности [10, с. 8]. 

Важным элементом педагогического со-
провождения является повышение личностной 
готовности руководителя к выполнению своих 
обязанностей. С этой целью необходимо при-
влекать сотрудников психологической службы 
для проведения психологических тренингов, 
направленных на развитие личностных качеств, 
таких как уверенность в себе, стрессоустойчи-
вость, эмоциональный интеллект и т. д. 

Структуру педагогической компетентности 
руководителя можно представить состоящей из 
следующих компетенций:
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– педагогическая грамотность: руководи-
тель обладает знаниями и умениями в области 
педагогики, что позволяет ему эффективно 
осуществлять профессиональную подготовку 
подчиненного личного состава к выполнению 
поставленных задач, в том числе и в особых ус-
ловиях;

– управленческая компетентность: руково-
дитель должен иметь навыки и знания в обла-
сти управления персоналом, чтобы эффективно 
распределять задачи, контролировать их выпол-
нение, а также разрабатывать стратегические 
планы развития. Он должен уметь мотивиро-
вать сотрудников, разрешать конфликты и обе-
спечивать эффективную командную работу;

– коммуникативная компетентность: руко-
водитель должен обладать навыками эффектив-
ного общения, чтобы устанавливать конструк-
тивные отношения с сотрудниками. Важно 
уметь слушать, высказывать свои мысли и умело 
управлять информацией, чтобы обеспечить эф-
фективный обмен данными как внутри подраз-
делений, так и с другими органами власти;

– инновационная компетентность: руково-
дитель должен быть готов к постоянному само-
развитию и самосовершенствованию;

– этическая компетентность: руководи-
тель должен обладать высокими моральными 
принципами, этическими нормами и стандарта-
ми. Важно обладать чувством ответственности 
и  проявлять заботу о коллективе. Он должен 
выступать примером для подчиненных сотруд-
ников в соблюдении законов, правил и норм 
профессиональной этики [13, с. 75].

Данные направления необходимо учиты-
вать при разработке методического обеспечения 
педагогического содержания управленческой 
деятельности в целях формирования педагоги-
ческой компетенции.

Таким образом, успех деятельности ру-
ководителя органа внутренних дел связан не 
только с профессиональными качествами, но 
и  с  личностными характеристиками, такими 
как умение ставить задачи и мотивировать под-
чиненных сотрудников.

В целях обоснования необходимости соз-
дания методики осуществления педагогическо-
го сопровождения деятельности руководителя 
органа внутренних дел любого уровня нами 
проведен опрос различных категорий сотрудни-
ков органов внутренних дел.

В рамках рассмотрения управленческой де-
ятельности руководителей изучены следующие 
стимулы:

1) материальные и нематериальные блага, 
социальные гарантии;

2) стабильность занимаемой должности, 
карьерные перспективы;

3) мотивация «служения обществу» и ис-
полнения долга.

Примерно половина опрошенных со-
трудников заявили о проявлении зависимости 
в  своей работе от стажа службы, что говорит 
о  развитии «привычки» к профессиональной 
деятельности, т. е. долгосрочной мотивации. 

Внутренняя мотивированность сотрудни-
ка к активности определяется его потребностя-
ми, установками, целями и эмоциями. Внешнее 
стимулирование рассматривается как средство 
побуждения к труду. Неэффективное осущест-
вление управленческого воздействия может 
привести к обратной реакции, когда сотрудники 
начинают сомневаться в смысле своей работы.

Проведя анализ мотивации труда, можно 
заметить, что при отсутствии развитых систем 
стимулирования и вознаграждения, сотрудники 
часто полагаются только на свою внутреннюю 
мотивацию и ответственность, однако такая си-
туация неизбежно приводит к конфликтам и от-
рицательно сказывается на результате деятель-
ности.

Полученные в ходе исследования данные 
свидетельствуют о том, что для руководителей 
важными факторами мотивации являются полу-
чение стабильного дохода – 74 %, возможность 
самореализации – 62 %, расположение места ра-
боты – 57 %, интересная работа – 54 % и возмож-
ность профессионального роста – 47 %.

Анализируя вышеприведенные данные, мы 
приходим к выводу, что в основе любого реше-
ния об использовании тех или иных мотивиру-
ющих факторов лежат личные представления 
руководителя об их ценности. При этом в случае 
отсутствия возможностей материального поощ-
рения другие методы стимулирования, несущие 
большой педагогический потенциал, не приме-
няются.

Педагогическое сопровождение управлен-
ческой деятельности должно помочь руководи-
телям лучше понять мотивацию своего лично-
го состава и развивать навыки оптимального 
использования различных видов поощрения 
и стимулирования.

Вызывают интерес и данные о значимых 
мотивирующих факторах для сотрудников, не 
занимающих руководящие должности. Наи-
более значимым фактором является интерес 
к  служебной деятельности, который указали 
86 % респондентов, заработную плату отметили 
80 %, возможность самореализации – 56 % ре-
спондентов, признание и ощущение значимости 
в коллективе – 35 % опрошенных сотрудников. 

С учетом полученных нами результатов ру-
ководители органов внутренних дел всех уров-
ней при ограниченности возможностей матери-
ального поощрения сотрудников должны делать 
акцент на «заинтересованность» личного соста-
ва выполняемой работой. Эти аспекты играют 
ключевую роль в управленческой деятельности 
[11, с. 76].

Кроме того, исследование результатов 
опроса выявило различное влияние и приме-
няемых поощрительных мер. Большинство ре-
спондентов (90 %) считает премиальные выпла-
ты наиболее эффективным видом поощрения, 
что совершенно не удивительно. Однако инте-
ресно отметить, что для 89 % опрошенных мо-
тивирующим эффектом обладает награждение 
почетной грамотой МВД России. Отметим, что 
разница между ними составляет всего 1 %, и это 
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дает нам повод усомниться в приоритетности 
только материального стимула.

Исходя из этих данных, мы приходим к вы-
воду, что налицо чередование как материальных, 
так и нематериальных видов поощрения, что сви-
детельствует об их безусловной эффективности. 

Исследование распределения выборки по-
казало, что нематериальные виды поощрений 
и  стимулирования имеют значительный моти-
вационный потенциал, который не уступает ма-
териальным видам. 

Вместе с тем существуют некоторые раз-
личия в оказываемом мотивационном воздей-
ствии. Например, только 5 % руководителей 
отметили эффективность награждения государ-
ственной наградой, в то время как подчиненные 
сотрудники вовсе не отметили этот вид поощ-
рения. 17 % руководителей и только 6 % под-
чиненных отметили стимулирующий эффект 
перевода в более престижное подразделение. 
77 % починенных сотрудников выделили предо-
ставление дополнительного дня отдыха, как ме-
тода стимулирования, но для руководителей это 
оказалось не столь очевидным – его отметили 
только 15 % опрошенных.

Заключение
Анализ полученных результатов позволил 

выявить условия, которые определяют необхо-
димость создания методики педагогического со-
провождения деятельности руководителя орга-
на внутренних дел любого уровня.

1.  Разнообразие методов мотивации игра-
ет важную роль. Необходимо подбирать различ-
ные подходы, чтобы поддерживать интерес со-
трудников к работе. 

2. Сбалансированное использование мето-
дов материального и морального стимулирова-
ния также является значимым фактором. Такой 
подход позволяет создать равные возможности 
для всех сотрудников.

3.  Чередование использования методов 
материального и морального стимулирования 
также является эффективным подходом, помо-
гающим избежать привыкания к одному виду 
поощрения и сохранять интерес сотрудников 
к достижению новых результатов.

4. Необходимо учитывать особенности 
применения различных видов стимулирования. 
Их знание поможет эффективнее использовать 
методы стимулирования.

Очевидно, что успех сотрудника тесно свя-
зан с его личной мотивацией и способностью 
принять правила и нормы деятельности [12, с. 23].

Вместе с тем руководитель должен учитывать 
педагогические задачи, создавать условия, соблю-
дать принципы и применять соответствующие меры 
и методы в свой управленческой деятельности.

Таким образом, повышение эффективно-
сти деятельности сотрудников непосредствен-
но зависит от того, насколько педагогический 
аспект присутствует в деятельности руководи-
теля любого уровня. 

Руководитель сегодняшнего дня – это не 
только профессионал, владеющий спецификой 
своей работы, но и лидер, психолог, педагог. 
Руководитель, обладающий педагогически-
ми навыками при работе с личным составом, 
должен учитывать не только свои функцио-
нальные обязанности, но и знать особенности 
каждого члена команды, создавать благопри-
ятные условия для эффективной работы, учи-
тывая индивидуальность каждого сотрудника, 
несмотря на возникающие сложности. Стиму-
лирование роста и развития коллектива и от-
дельных его членов – это одна из основных за-
дач руководителя.

Основной акцент ставится на педагогиче-
ской компетентности руководителя, его лич-
ностных качествах, которые отражают уровень 
развития его педагогических методов и практик, 
соответствующих запросам общества, органи-
зации и его собственных потребностей в про-
фессиональном росте. 

В целом педагогическое сопровождение 
деятельности руководителя органа внутренних 
дел играет важную роль в развитии и совер-
шенствовании подчиненного личного состава. 
Благодаря этому руководитель получает воз-
можность не только успешно выполнять свои 
обязанности, но и эффективно влиять на работу 
коллектива и достигать поставленных целей.

Таким образом, управленческая деятель-
ность включает множество аспектов, в том чис-
ле наиболее важный – педагогический. Чтобы 
руководитель любого уровня системы МВД эф-
фективно выполнял педагогические функции 
в  своей деятельности, ему необходимо разви-
вать педагогическую компетентность, то есть 
овладевать методикой самой управленческой 
деятельности и методикой педагогического со-
держания в своей работе.
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Аннотация. Введение. Актуальность темы исследования определена изменениями в Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закре-
пившими общие требования к организации воспитания обучающихся. В соответствии с данными 
изменениями возникла необходимость проведения работы по созданию и утверждению типовой 
рабочей программы воспитания и типового календарного плана воспитательной работы в образо-
вательных организациях системы МВД России. 

Методы исследования. Автором был использован комплекс общенаучных методов познания 
(анализ, синтез, индукция, дедукция).

Результаты исследования. Проведен анализ нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, регламентирующих воспитательную работу в образовательных организациях высшего об-
разования. На основе данного анализа и с учетом направленности воспитательной работы в си-
стеме МВД России предложена примерная структура и содержание типовой рабочей программы 
воспитания и типового календарного плана воспитательной работы, изложены правовые, орга-
низационные, методологические и методические основы для их разработки. Предложенные мето-
дические указания по планированию воспитательной работы с курсантами и слушателями обра-
зовательных организаций МВД России рекомендуется использовать субъектам образовательного 
процесса. В статье представлен детализированный перечень мероприятий воспитательной направ-
ленности. Выделены модули: патриотическое воспитание, профессиональное воспитание, правовое 
воспитание, нравственно-этическое воспитание, эстетическое воспитание, духовно-нравственное 
воспитание, научно-образовательное воспитание, физическое воспитание, экологическое воспита-
ние. Выделение названных выше модулей обосновано логикой построения воспитательной рабо-
ты и необходимостью создания воспитательной среды в образовательных организациях системы 
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Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Abstract: Introduction. The relevance of the research is determined by amendments to Federal Law No. 

273-FZ dated December 29, 2012 «On Education in the Russian Federation», which fixed general requirements 
for the organization of educational activitiesfor students. In accordance with these changes, it became necessary 
to work on the creation and approval of a standard work program for education and a standard calendar plan for 
educational activities and trainingin educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation.

Research methods. The author used a set of general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, 
induction, deduction).

The results of the research. The analysis of regulatory legal acts of the Russian Federation regulating 
educational activities in educational institutions of higher education is carried out. Based on this analysis and 
taking into account the orientation of educationalactivities in the system of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation, an approximate structure and content of a standard work program of educational 
activities and a standard calendar schedule of educational activities are proposed, as well as legal, organizational, 
methodological and methodological foundations for their development are outlined. The proposed guidelines for 
planning educational activities with cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia are recommended to be used by members of the educational process. The article presents a 
detailed list of educational activities. The following modules are highlighted: patriotic education, professional 
education, legal education, moral and ethical education, aesthetic education, spiritual and moral education, 
scientific and educationalactivity, physical education, environmental education.The allocation of the above-
mentioned modules is justified by the logic of building educational activities and the need to create an educational 
environment in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as the requirements 
of legislation in the field of education and moral and psychological support for the activities of internal affairs 
bodies of the Russian Federation.
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Введение 
В условиях возникновения острых проти-

воречий, причинами которых являются транс-
формации в экономической, политической, пра-
вовой и культурной сферах жизни различных 
стран, крайне важными в целях обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции становятся вопросы воспитания. Полити-
ческое руководство страны, осознавая внешние 
вызовы и угрозы, а также важность воспитания 

как социального института, на протяжении по-
следних десятилетий последовательно прини-
мало нормативные правовые акты и вносило 
изменения в действующие, в целях защиты го-
сударственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, многонациональной 
культуры страны и дальнейшего ее развития.

С 1 сентября 2020 г. в Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации» были внесены измене-
ния, закрепившие общие требования к  органи-
зации воспитания обучающихся. В соответствии 
с данными требованиями воспитание обуча-
ющихся при освоении ими основных обще-
образовательных программ, образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания, образовательных программ высшего об-
разования (программ бакалавриата и программ 
специалитета) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется 
на основе включаемых в такие образовательные 
программы федеральной рабочей программы 
воспитания и федерального календарного плана 
воспитательной работы (при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования), 
рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, разрабатываемых 
и утверждаемых с учетом включенных в пример-
ные образовательные программы, примерных 
рабочих программ воспитания и примерных ка-
лендарных планов воспитательной работы1 .

В соответствии со статьей 12.1 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» Министер-
ством науки и высшего образования Российской 
Федерации были разработаны «Методические 
рекомендации по разработке рабочей програм-
мы воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы образовательной организации 
высшего образования», которые адресованы 
организаторам воспитательной деятельности 
образовательных организаций высшего обра-
зования, предназначены для оказания им помо-
щи в практической деятельности по разработке 
рабочих программ воспитания и календарного 
плана воспитательной работы2.

В соответствии с данными правовыми 
и  организационными изменениями в системе 
высшего образования МВД России ведется ра-
бота по созданию и утверждению типовой рабо-
чей программы воспитания и типового кален-
дарного плана воспитательной работы, которые 
бы представляли собой методическую основу 
планирования воспитательной работы с обу-
чающимися в образовательных организациях 
МВД России. В рамках данной статьи предлага-
ется обсудить правовые, организационные, ме-
тодологические и методические основы работы 
по их созданию.

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-
питания обучающихся: федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_358792/?ysclid=lpceata2
nc762082844 (дата обращения: 12.09.2023).

2 Об образовании в Российской Федерации: феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» : 
сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ (дата обращения: 12.09.2023).

Методы исследования
Автором был использован комплекс обще-

научных методов познания (анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция).

Результаты
Правовой основой при разработке типовой 

рабочей программы воспитания и типового ка-
лендарного плана воспитательной работы долж-
ны являться следующие нормативные правовые 
акты: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»,  Федеральной закон от 30 ноября 2011 г. 
№ 42-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных цен-
ностей», Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», Указ Президента РФ от 
24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики», приказ 
МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы 
организации морально-психологического обес-
печения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации», приказ МВД России от 
26 июня 2020 г. № 460 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения сотрудников ор-
ганов внутренних дел», приказ МВД России от 
5  мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации», приказ МВД России от 19 сентября 
2022 г. № 691 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, про-
граммам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, дополнительным 
профессиональным программам и основным 
программам профессионального обучения…». 

Типовая рабочая программа воспитания 
и  типовой календарный план воспитательной 
работы разработаны с целью оказать содействие 
подразделениям по работе с личным составом 
и факультетам образовательных организаций 
системы МВД России при формировании ими 
структуры и содержания рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитания 
для каждого факультета, специальности или 
направления подготовки. Субъектам образо-
вательной деятельности следует принять во 
внимание, что рабочая программа воспитания 
и  календарный план воспитательной работы 
разрабатываются в соответствии с типовыми, 
являются частью основной профессиональной 
образовательной программы высшего образо-
вания и подготавливаются на весь период обу-
чения курсантов и слушателей. 

Типовая рабочая программа воспитания 
должна включать в себя организационно-мето-
дические указания, обеспечивающие последо-
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вательное и целенаправленное формирование 
личности сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, обладающего высоки-
ми гражданскими, профессиональными и нрав-
ственными качествами, строго соблюдающего 
правила профессионального этикета и служеб-
ного поведения, способного и готового успешно 
осуществлять оперативно-служебную деятель-
ность в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства3.

Содержание типовой рабочей программы 
воспитания могут составлять: общие положе-
ния (концептуально-ценностные основания 
и  принципы организации воспитательной ра-
боты в образовательной организации МВД Рос-
сии, методологические подходы к организации 
воспитательной работы образовательной орга-
низации МВД России, цель и задачи воспита-
тельной работы в образовательной организации 
МВД России), содержание и условия реализации 
воспитательной работы в образовательной ор-
ганизации МВД России, управление системой 
воспитательной работы. Типовой календарный 
план воспитательной работы целесообразно 
предусмотреть не как самостоятельный доку-
мент, а как приложение к типовой рабочей про-
грамме воспитания, что обеспечит единство при 
планировании воспитательной работы в образо-
вательных организациях системы МВД России. 

В типовом календарном плане воспитатель-
ной работы должно содержаться указание на то, 
что в каждом календарном плане воспитатель-
ной работы следует учесть особенности воспита-
тельной работы с обучающимися по различным 
специальностям или направлениям подготовки. 
Следует предусмотреть, что при разработке ка-
лендарных планов воспитательной работы об-
разовательные организации МВД России имеют 
право включать не все мероприятия, указанные 
в типовом календарном плане, а также допол-
нять их своими мероприятиями. Количество 
и виды мероприятий для включения в календар-
ный план воспитательной работы определяются 
необходимостью реализации всех основных на-
правлений воспитательной работы, указанных 
в типовой программе воспитания. 

Воспитательная работа, проводимая с обу-
чающимися в образовательной организации 
МВД России, – это работа, направленная на раз-
витие личности, создание условий для самоо-
пределения и социализации обучающихся на ос-
нове духовно-нравственных, социокультурных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей среде, а также на 
формирование комплекса профессиональных, 
психологических и нравственных качеств, обу-
словленных потребностями службы.

В основу разработки типовой рабочей про-
граммы воспитания и типового календарного 
плана воспитательной работы могут быть по-
ложены следующие методологические подходы: 
аксиологический или ценностно-ориентиро-
ванный подход в воспитании (Ю. В. Артюхович, 
П.  П. Блонский, С. И. Гессен, М.  А.  Ерофеева, 
М. Р. Илакавичус, П. Ф. Каптерев, А. П. Нечаев, 
И.  А. Сикорский, В. А. Сластенин, И.  В.  Улья-
нова, К. Д. Ушинский), который предполагает 
рассмотрение обучающегося в процессе вос-
питания как наивысшую ценность общества, 
формирование у него системы социальных цен-
ностей [7; 12; 17; 18]; системный подход в воспи-
тании (В. Г. Белинский, И. Ф. Гербарт, А. Дистер-
вег, М. С. Каган, П. Ф. Каптерев, Я. А. Коменский, 
Д. Локк, Н. И. Пирогов, А. А. Реан, К. Д. Ушин-
ский), авторы которого указывают на нераз-
рывную связь между воспитанием, обучением 
и развитием личности, последовательную и ре-
гулярную работу, направленную на воспитание 
обучающихся, подчеркивают важную роль обра-
зовательной организации в формировании лич-
ности [8; 10; 13; 18];  системно-деятельностный 
подход в воспитании (А. Г. Асмолов, Л. С. Выгот-
ский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леон-
тьев, В. В. Рубцов, Д. Б. Эльконин), который под-
разумевает построение воспитательной работы 
на основе вовлечения обучающихся в широкий 
круг социально и профессионально значимых 
видов деятельности, при выполнении которых 
обучающиеся проявляют активность, самосто-
ятельность и творчество [1;  5;  6]; культуроло-
гический подход в воспитании (В.  И.  Андреев, 
М. М. Бахтин, Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крыло-
ва, К. Леви-Строс, Н. С. Розов, Н. З. Чавчавадзе, 
Е. Н. Шиянов), который предполагает решение 
воспитательных задач на основе культурных 
традиций, сложившихся в Российской Федера-
ции и органах внутренних дел, направленность 
воспитания на соответствие поведения осо-
бенностям и  менталитету нации, на бережное 
отношение к достижениям культуры [2; 3]; на-
учно-исследовательский подход в  воспитании 
(П.  П.  Блонский, Н. В. Бордовская, Дж. Дьию, 
Э. Паркхерс, А. И. Савенков, И. Ф. Свадковский, 
М. Н. Скаткин), который основан на обобще-
нии и распространении положительного опыта 
воспитательной работы, использовании педа-
гогических инноваций в воспитании [4; 14; 16]; 
проектный подход в воспитании (Дж. Дьюи, 
У. Килпатрик, В. Ш. Масленникова, Х. Паркер-
херст), который подразумевает реализацию 
комплекса воспитательных проектов в рамках 
единой программы воспитания [11]; информа-
ционный подход в воспитании (В. М. Казакевич, 

3 Вопросы организации морально-психологическо-
го обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации: приказ МВД России от 25 дека-
бря 2020 г. № 900 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»: сайт. – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_315838/f921b63a95cad2bebfe06a0
65f9a281c109bb8f1/?ysclid=lpceuioecq433789737 (дата обра-
щения: 12.09.2023).
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Л. И. Фишман, В. А. Якунин), который предпо-
лагает использование современных информа-
ционно-коммуникативных технологий в вос-
питательной работе, позволяющих повысить ее 
качество и обеспечить разнообразие [9; 15; 19] 
и другие. Разработчикам типовой рабочей про-
граммы воспитания и типового календарного 
плана воспитательной работы при планирова-
нии своей методической работы следует выде-
лить два или три из указанных методологиче-
ских подхода и придерживаться их принципов 
и требований.

При выборе мероприятий воспитатель-
ной работы и их направленности для отраже-
ния в  типовой рабочей программе воспитания 
и  типовом календарном плане воспитательной 
работы следует принять во внимание не толь-
ко «общие»4, но и специальные задачи воспита-
тельной работы в образовательных организаци-
ях МВД России, которыми являются:

– обеспечение понимания и поддержки 
курсантами и слушателями государственной по-
литики в сфере внутренних дел, решений Пре-
зидента Российской Федерации, министра вну-
тренних дел Российской Федерации по вопросам 
обеспечения законности и правопорядка;

– воспитание курсантов и слушателей в духе 
преданности своему Отечеству – Российской Фе-
дерации, знания и уважения его истории, нацио-
нальных, культурных и духовных ценностей;

– формирование у курсантов и слушателей 
высокого правосознания, выражающегося в не-
уклонном соблюдении положений Конституции 
Российской Федерации, требований норматив-
ных правовых актов Российской Федерации 
и МВД России;

– воспитание у курсантов и слушателей 
чувства гордости за принадлежность к профес-
сии, верности Присяге сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации, лучшим 
профессиональным традициям;

– развитие у курсантов и слушателей устой-
чивой нравственной мотивации к добросо-
вестному труду, повышению образовательного 
уровня и совершенствованию профессиональ-
ного мастерства;

– выработка у курсантов и слушателей 
устойчивых навыков служебного поведения, 
основанных на строгом соблюдении служебной 
дисциплины и законности, требований служеб-
ной этики, антикоррупционных стандартов;

– воспитание курсантов и слушателей на 
героической истории органов внутренних дел, 
примерах высокого профессионализма, муже-
ства и отваги, проявленных сотрудниками орга-
нов внутренних дел.

На основе анализа требований, содержа-
щихся в актах Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и  Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, 
мы выделили следующие направления воспи-
тательной работы в образовательных органи-
зациях МВД России: патриотическое, профес-
сиональное, правовое, нравственно-этическое, 
эстетическое воспитание5, духовно-нравствен-
ное, научно-образовательное, физическое и эко-
логическое воспитание6. Данные направления 
рекомендуем включить в типовую рабочую про-
грамму воспитания образовательных организа-
ций МВД России (табл. 1).

В соответствии с выделенными направле-
ниями воспитательной работы в образователь-
ных организациях МВД России мы предлагаем 
включить в типовой календарный план вос-
питательной работы комплекс мероприятий 
и представить их в виде модулей:

Модуль 1. Патриотическое воспита-
ние. К основным мероприятиям, реализуемым 
в данном направлении, можно отнести: участие 
курсантов и слушателей в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию государственных празд-
ников, дней воинской славы и памятных дат, 
знаменательных событий истории МВД  России 
и  образовательной организации; проведение 
ознакомительных мероприятий, посвященных 
истории и традициям Российской Федерации, 
уроков Мужества; участие курсантов и слуша-
телей в работе общественных формирований 
образовательной организации МВД России па-
триотической направленности; организацию 
и  проведение мероприятий по защите исто-
рической памяти и историко-культурного на-
следия Российской Федерации; организацию 
и  проведение межфакультетских конкурсов 
и  соревнований патриотической направленно-
сти; творческих и научных конкурсов патриоти-
ческой направленности; выставок патриотиче-
ской направленности с привлечением курсантов 
и  слушателей к их организации и проведению; 
встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны и  ветеранами боевых действий; встреч 
с  сотрудниками правоохранительных органов, 
совершившими героические поступки и награж-
денными государственными наградами Россий-
ской Федерации и ведомственными наградами; 
спортивно-патриотических игр; организацию 
просмотра курсантами и слушателями художе-
ственных и документальных фильмов патриоти-
ческой направленности (например, «А зори здесь 
тихие» (1972 г., 2015 г.), «Акция» (1987 г.), «Аты-
баты, шли солдаты» (1976  г.), «Битва за Севасто-
поль» (2015 г.), «Блокада» (1974 г., 1977 г.), «Блок-
пост» (1998 г.), «Брестская крепость» (2010  г.), 
«В зоне особого внимания» (1977 г.), «В августе 
44-го» (2000 г.), «В небе ночные ведьмы» (1981 г.), 
«Война на западном направлении» (1990 г.), «Где 
042-й?» (1969 г.), «Генерал» (1992  г.), «Герой на-
шего времени» (1965 г., 1966 г.), «Горячий снег» 
(1972 г.), «Диверсант» (2004 г.), «Если враг не 
сдается» (1982 г.), «Легенда № 17» (2013 г.), «Ле-

4 В соответствии с Методическими рекомендациями 
по разработке рабочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы образовательной ор-
ганизации высшего образования [Электронный ресурс] // 
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации: сайт. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата 
обращения: 12.09.2023).

5 В соответствии с приказом МВД России от 25 дека-
бря 2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-психо-
логического обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел».

6 В соответствии с Методическими рекомендациями 
по разработке рабочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы образовательной орга-
низации высшего образования.
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нинград» (2007 г.), «Майские звезды» (1959 г.), 
«Молодая Гвардия» (1948 г.), «Мы из будущего» 
(2008  г.), «На киевском направлении» (1968 г.), 
«Начальник разведки» (2022 г.), «Нет неизвест-
ных солдат» (1965 г.), «Обратной дороги нет» 
(1970 г.), «Операция «Апостол» (2008 г.), «Офи-
церы» (1971 г.), «По законам военного времени» 
(2015  г.), «По  тонкому льду» (1966 г.), «Подвиг 
разведчика» (1947 г.), «Разведчики» (1968 г.), 
«Разведчицы» (2013 г.), «Ржев» (2019 г.), «Смерть 
шпионам» (2007 г., 2012  г.), «Снайпер. Оружие 
возмездия» (2009 г.), «Сталинград» (2013  г.), 
«Т-34» (2018  г.), «У опасной черты» (1983 г.), 
«Утомленные солнцем-2» (2010 г.), «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» (2011 г.), «Щит и меч» (1968 
г.), «28 панфиловцев» (2016 г.) и другие фильмы); 
участие курсантов в подготовке стенной печа-
ти патриотической направленности; организа-
ция проведения рассказов (подготовка презен-
таций) об истории и достопримечательностях 
своей малой Родины (города, районного центра, 
села, деревни); участие курсантов и слушателей 
во всероссийских форумах, акциях, фестивалях 
патриотической направленности, проводимых 
образовательными организациями, государ-
ственными органами, муниципальными образо-
ваниями или общественными объединениями; 
участие курсантов и слушателей в мероприятиях 
по реконструкции исторических событий патри-
отической направленности; организация посе-
щения курсантами и слушателями исторических 
и военных музеев; участие курсантов и слушате-
лей в траурных церемониях возложения цветов 
на мемориалах в дни памяти.

Модуль 2. Профессиональное воспита-
ние. К основным мероприятиям, реализуемым 
в  данном направлении, можно отнести: изуче-
ние основ службы в ОВД; проведение ознакоми-
тельных мероприятий, посвященных истории 
и  традициям ОВД, образовательной органи-
зации МВД России, факультета; участие в тор-
жественных мероприятиях (посвящение в кур-
санты, вручение служебных удостоверений, 
зачетных книжек, принятие Присяги сотруд-
ника ОВД, присвоение первого специального 
звания среднего начальствующего состава, вру-
чение дипломов и нагрудных знаков выпускни-
кам); изучение с младшими командирами основ 
педагогики и психологии, выработка навыков 
работы с личным составом; участие курсантов 
и слушателей в организации и проведении ме-
роприятий, посвященных празднованию про-
фессиональных праздников, памятных и значи-
мых дат (Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, Дня образования 
Российской полиции, дня образования под-
разделения, дня образования образовательной 
организации МВД России, дня образования 
факультета) и других; вовлечение курсантов 
в  работу общественных формирований вуза 
(совет образовательной организации (факуль-
тета, курса), совет общежития, редколлегии), 
в детских подшефных учреждениях, творческих 
коллективах и др.); организация и проведение 
межфакультетских конкурсов и соревнова-
ний профессиональной направленности; орга-
низация и проведение творческих и научных 
конкурсов профессиональной направленно-

сти; организация и проведение выставок про-
фессиональной направленности; организация 
и проведение встреч с сотрудниками органов 
внутренних дел, достигшими высоких показате-
лей в служебной деятельности и награжденных 
государственными наградами Российской Фе-
дерации и ведомственными наградами; участие 
курсантов в подготовке стенной печати про-
фессиональной направленности; организация 
посещения курсантами и слушателями музеев 
(музейных формирований) МВД России; про-
смотр советских и российских кинофильмов, 
пропагандирующих позитивный образ сотруд-
ника органов внутренних дел («Будни уголов-
ного розыска» (1973 г.), «Деревенский детектив» 
(1968  г.), «Ко мне, Мухтар!» (1964 г.),  «Ленин-
град 46» (2015 г.), «Ликвидация» (2007 г.), «Место 
встречи изменить нельзя» (1979 г.), «Мой друг 
Иван Лапшин» (1984 г.), «Огарева, 6» (1980  г.), 
«Петровка, 38» (1980 г.), «Приступить к ликви-
дации» (1983 г.), «Противостояние» (1985  г.), 
«Рожденная революцией» (1974 г.), «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (1971–1989  гг.), «Статский со-
ветник» (2005 г.), «Сыщик Путилин» (2007 г.), 
«ТАСС уполномочен заявить» (1984 г.), «Трак-
тир на Пятницкой» (1977 г.), «Улица полна не-
ожиданностей» (1957  г.), «Это случилось в ми-
лиции» (1963 г.); организация и  проведение 
мероприятий по защите курсантов и слушателей 
от негативного информационно-психологиче-
ского воздействия; участие курсантов и слушате-
лей в организации и проведении мероприятий по 
профессиональной ориентации молодежи, дней 
открытых дверей образовательной организации; 
организация и проведение вечеров с  приглаше-
нием выпускников образовательной организа-
ции и действующих сотрудников профильных 
подразделений; участие курсантов и слушателей 
в форумах, семинарах, иных образовательных 
системах с целью повышения профессиональной 
компетентности, получения новых знаний, уме-
ний и навыков.

Модуль 3. Правовое воспитание. К основ-
ным мероприятиям, реализуемым в данном на-
правлении, можно отнести: организацию встреч 
курсантов и слушателей с работниками проку-
ратуры и ФСБ России с целью профилактики на-
рушений служебной дисциплины, совершения 
противоправных поступков; участие курсантов 
и слушателей в мероприятиях, посвященных 
праздникам правовой направленности (Дня 
юриста в России, Дня Конституции Российской 
Федерации, Всемирного дня защиты прав по-
требителей, Всемирного Дня книги и авторского 
права, Всемирного дня охраны труда); участие 
курсантов и слушателей в работе общественных 
формирований образовательной организации 
МВД России правовой направленности; про-
ведение информационных часов, посвященных 
изучению изменений в нормативных правовых 
актах, регламентирующих служебную деятель-
ность; проведение занятий по соблюдению норм 
административного и уголовного законодатель-
ства Российской Федерации в части соблюде-
ния требований и запретов, установленных для 
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Таблица 1
 

 Характеристика направлений воспитательной работы
в образовательных организациях МВД России

для включения в типовую рабочую программу воспитания
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сотрудников органов внутренних дел; прове-
дение инструктивных занятий по соблюдению 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, в том числе смотры лич-
ного автотранспорта; организация и проведение 
межфакультетских конкурсов и соревнований 
правовой направленности; участие курсантов 
и слушателей во всероссийских форумах, акци-
ях, фестивалях правовой направленности, про-
водимых образовательными организациями, 
государственными органами, муниципальными 
образованиями или общественными объедине-
ниями; участие курсантов в подготовке стенной 
печати правовой направленности; привлечение 
курсантов и слушателей к мониторингу законо-
дательства Российской Федерации

Модуль 4. Нравственно-этическое воспи-
тание. К основным мероприятиям, реализуемым 
в данном направлении, можно отнести: прове-
дение воспитательных бесед с курсантами о  не-
обходимости соблюдения морально-этических 
и нравственных норм в профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, 
служебной дисциплины, законности, предупреж-
дения служебных и межличностных конфликтов; 
организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом, Международного дня защиты 
детей, Международного дня пожилых людей, Дня 
матери, Дня семьи, любви и верности и других; 
взаимодействие с  Советом ветеранов образова-
тельной организации, в том числе проведение 
совместных мероприятий, посещение ветеранов 
и поздравление с праздничными датами, оказание 
им помощи в решении социально-бытовых во-
просов; участие курсантов и слушателей в работе 
общественных формирований образовательной 
организации МВД  России нравственно-этиче-
ской направленности; организация и проведение 
межфакультетских конкурсов и соревнований 
нравственно-этической направленности; участие 
курсантов и слушателей во всероссийских фору-
мах, акциях, фестивалях нравственно-этической 
направленности, проводимых образовательны-
ми организациями, государственными органа-
ми, муниципальными образованиями или обще-
ственными объединениями.

Модуль 5. Эстетическое воспитание. К ос-
новным мероприятиям, реализуемым в  данном 
направлении, можно отнести: участие курсан-
тов и слушателей в работе творческих самодея-
тельных коллективов (в том числе танцевальных 
и  вокальных студиях, оркестре, поэтической 
гостиной), фестивальных движениях (КВН); 
участие курсантов и слушателей в фестивале 
музыкального творчества МВД России «Щит 
и Лира»; участие курсантов и слушателей в фо-
токонкурсе МВД России «Открытый взгляд»; 
участие курсантов и слушателей в литературном 
конкурсе МВД России «Доброе слово»; участие 
курсантов и слушателей в работе общественных 
формирований образовательной организации 
МВД России эстетической направленности; уча-
стие курсантов и слушателей в культурных ме-
роприятиях на международном, федеральном, 

городском и районном уровнях; организация 
и проведение межфакультетских конкурсов и со-
ревнований эстетической направленности; орга-
низация и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Масленицы, Всемирного дня 
поэзии, Международного дня театра и других.

Модуль 6. Духовно-нравственное воспи-
тание. К основным мероприятиям, реализу-
емым в данном направлении, можно отнести: 
организацию и проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня знаний, Дня учите-
ля, Нового года, Международного женского дня, 
Дня славянской письменности и культуры, Дня 
молодежи и других; организацию и проведение 
мероприятий, посвященных Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф; организацию и проведение мероприятий, 
направленных на воспитание в духе сохранения 
и укрепления традиционных ценностей, сохра-
нения исторической памяти, противодействие 
попыткам фальсификации истории и распро-
странению деструктивной идеологии; участие 
курсантов и слушателей в работе общественных 
формирований образовательной организации 
МВД России духовно-нравственной направлен-
ности; проведение диспутов, круглых столов, 
фестивалей, выставок с  приглашением пред-
ставителей традиционных религиозных кон-
фессий, этнокультурных и общественных орга-
низаций для  формирования конструктивного 
диалога между представителями различных эт-
носоциальных групп; организация и проведе-
ние межфакультетских конкурсов и  соревно-
ваний духовно-нравственной направленности; 
участие курсантов и слушателей в  обучающих 
форумах, семинарах, иных образовательных 
системах, проводимых при поддержке Россий-
ского союза молодежи, регионального комите-
та по молодежной политике; участие курсантов 
и слушателей в благотворительных акциях, про-
водимых МВД России, а также общественными 
организациями; участие курсантов и слушате-
лей во Всероссийской благотворительной акции 
МВД России «Милосердие белых ночей»

Модуль 7. Научно-образовательное воспи-
тание. К основным мероприятиям, реализуемым 
в данном направлении, можно отнести: органи-
зацию и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня российской науки, Дня 
российской печати и других; участие курсантов 
и слушателей в работе общественных формиро-
ваний образовательной организации МВД Рос-
сии научной направленности; участие курсантов 
и слушателей в научно-представительских ме-
роприятиях на международном, федеральном, 
городском и районном уровнях; участие курсан-
тов и слушателей в тематических олимпиадах, 
конкурсах, викторинах; организацию и проведе-
ние межфакультетских конкурсов и соревнова-
ний научно-образовательной направленности; 
участие курсантов и слушателей в  международ-
ных, всероссийских, ведомственных научных 
конференциях; участие курсантов и слушателей 
в конкурсах научно-исследовательских работ ве-
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домственного, регионального, всероссийского 
и  международного уровней; участие курсантов 
и  слушателей в подготовке научно-исследова-
тельских работ по заказу государственных орга-
нов и муниципальных образований

Модуль 8. Физическое воспитание. К ос-
новным мероприятиям, реализуемым в данном 
направлении, можно отнести: проведение лек-
ций с курсантами первых курсов о значении фи-
зической культуры и систематических занятий 
спортом, вовлечение курсантов в деятельность 
спортивных секций; организацию и проведе-
ние мероприятий, посвященных празднованию 
Дня образования Всероссийского спортивного 
общества «Динамо», Дня физкультурника и дру-
гих; участие курсантов и слушателей в работе 
общественных формирований образовательной 
организации МВД России физкультурной, оз-
доровительной и спортивной направленности; 
организацию и проведение спортивных и оздо-
ровительных праздников; организацию участия 
в спортивных соревнованиях: международного 
уровня, Чемпионатах России, МВД России, ОГО 
ВФСО «Динамо», спартакиадах университета 
по отдельным видам спорта; проведение про-
филактических акций, приуроченных к отказу 
от курения и употребления алкоголя; чествова-
ние курсантов и слушателей, ставших победите-
лями и призерами спортивных соревнований; 
участие курсантов в подготовке стенной печати 
физкультурной направленности.

Модуль 9. Экологическое воспитание. 
К основным мероприятиям, реализуемым в дан-
ном направлении можно отнести: организацию 
и проведение мероприятий, посвященных празд-
нованию Всемирного дня экологического обра-
зования и других значимых экологических со-

бытий; участие курсантов и слушателей в работе 
общественных формирований образовательной 
организации МВД России экологической на-
правленности; проведение экологических меро-
приятий (субботников, экологических акций); 
участие курсантов и слушателей в акциях эколо-
гической направленности, проводимых другими 
образовательными организациями, органами 
государственной власти, муниципальными об-
разованиями и общественными объединениями; 
организацию и проведение межфакультетских 
конкурсов и соревнований экологической на-
правленности; участие курсантов в подготовке 
стенной печати экологической направленности.

Заключение
Эти направления воспитательной работы 

в образовательных организациях МВД России, 
представленные в виде модулей (патриотиче-
ское, профессиональное, правовое, нравствен-
но-этическое, эстетическое воспитание, ду-
ховно-нравственное, научно-образовательное, 
физическое и экологическое воспитание) явля-
ются обязательными для включения в типовую 
рабочую программу воспитания и типовой ка-
лендарный план воспитательной работы.

В типовом календарном плане воспитатель-
ной работы необходимо закрепить положение о 
том, что при разработке календарного плана вос-
питательной работы каждой образовательной 
организацией МВД России необходимо отразить 
специфику воспитательной работы с обучающи-
мися по различным специальностям (направ-
лениям подготовки) путем частичного выбора 
мероприятий из типового календарного плана вос-
питательной работы, а их количество должно быть 
достаточным, уместно разумным и выполнимым. 
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Особенности профессионального выгорания
сотрудников  уголовно-исполнительной системы:

психологический аспект
Аннотация: Введение. Представлены результаты проведенного исследования, в котором при-

няли участие младший и средний начальствующий состав из числа сотрудников УФСИН России по 
Тверской области. Сотрудники обеспечивают безопасность государства и общества, работают в не-
нормированном режиме, часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, обусловленными взаи-
модействием со спецконтингентом. Всё это приводит к проблеме личностных изменений в профес-
сиональной деятельности. Возникает необходимость изучения и преодоления профессионального 
выгорания для предотвращения негативных последствий и улучшения качества выполнения долж-
ностных и служебных обязанностей. 

Цель исследования состоит в изучении у сотрудников уголовно-исполнительной системы 
признаков профессионального выгорания и определении факторов, способствующих его прояв-
лению. 

Методы. В качестве основных методик и методов диагностики профессионального выгорания 
сотрудников уголовно-исполнительной системы были использованы следующие: опросник «Оцен-
ка профессиональной дезадаптации» О. Н. Родиной, опросник «Определение интегральных форм 
коммуникативной агрессивности» (В. В. Бойко) [1], методика диагностики профессионального вы-
горания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой), опросник «Профессиональная 
деформация сотрудников УИС» (Е. М. Данилина). Для дополнительного исследования применялся 
тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева.
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Результаты. Отмечены значимые компоненты модели профессионального выгорания сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы, в числе которых внешний локус контроля, эмоциональ-
ные сдвиги; стаж службы в уголовно-исполнительной системе, склонность к аутоагрессии, способ-
ность заражаться агрессией, снижение общей активности, получение удовольствия от агрессии 
и склонность к отражению агрессивного проявления. Установлено, что внешний локус контроля 
имеет корреляционную связь с высоким и средним уровнем профессионального выгорания. Наря-
ду с внешним локусом контроля к основным личностным особенностям, влияющим на формирова-
ние профессионального выгорания сотрудников следственного изолятора, относятся эмоциональ-
ные сдвиги, имеющие положительную корреляцию с психоэмоциональным истощением. Доказано, 
что факторами профессионального выгорания сотрудников следственного изолятора являются 
личностные особенности, связанные с эмоциональной и волевой сферой личности человека.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, профессиональная деформация, агрессия, 
уголовно-исполнительная система, смысложизненные ориентации
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Professional burnout among correctional officers: 
psychological aspect

Abstract: Introduction. The paper describes the results of the research involving junior and midlevel 
officers of the Federal Penitentiary Service of Russia in Tver Oblast. Officers maintain the state security, 
work unsocial hours, experience stress caused by interaction with convicts. All these lead to the problem 
of personal changes in professional activity. There is a need to study and overcome professional burnout to 
prevent negative consequences and improve the way officers perform their duties. 

The aim of the research is to study the signs of professional burnout among correctional officers and 
determine the factors facilitating its occurrence.

Methods. The basic techniques and methods comprise the questionnaire “Assessment of professional 
maladaptation” (O. N. Rodina), the questionnaire “Determination of integral forms of aggressive 
communication” (V. V. Boyko), The Maslach Burnout Inventory (MBI) adapted by N. E. Vodopyanova, the 
questionnaire “Professional deformation of correctional officers” (E. M. Danilina). An additional survey 
included “Test of meaning-life orientations” (MLO) (D.A. Leontiev).

Results. The research revealed the significant components of the model of professional burnout of 
a correctional system officer. They include external locus of control, emotional shifts, work experience as 
a penal system officer, tendency to auto aggression, ability to become violent, decrease in activity, enjoying 
aggressive behaviour and ability to reflect aggression. The study found that the external locus of control is 
correlated with a high and moderate level of professional burnout. Beside the external locus of control, the 
main personal characteristics influencing the development of professional burnout of pretrial detention 
centre officers are emotional shifts with positive correlation with psycho-emotional exhaustion. According 
to the data, the factors of professional burnout of pretrial detention centre officers are personal features 
related to the emotions and volition of a person.

Keywords: professional burnout, professional deformation, aggression, correctional officers, meaning-
life orientations
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Введение
Профессиональная деятельность сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы имеет 
свою специфику, которая, с одной стороны, ре-
гулируется требованиями действующего законо-
дательства и конкретизируется ведомственными 
нормативно-правовыми документами, с другой 
стороны, обусловлена особенностями контак-
тирования с осуждёнными лицами. Последнее 
становится одним из факторов проявления про-
фессионального выгорания у сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы [4]. 

Под профессиональным выгоранием при-
нято понимать истощение психологических 
и  физиологических ресурсов человека, которое 
связано с негативными переживаниями в ра-
бочей деятельности либо с отсутствием навы-
ков противодействия стрессу. При выполнении 
служебных задач сотрудники учреждений и ор-
ганов, исполняющих уголовные наказания, стал-
киваются со специфическим общением в рамках 
взаимодействия со спецконтингентом, разными 
отношениями с лицами, преступившими закон, 
которые часто отягощены эмоциональной на-
сыщенностью, в частности, при конфликтных 
ситуациях. Это оказывает деструктивное воз-
действие на личность сотрудника, что негативно 
отражается в его профессиональной деятельно-
сти, семейной сфере, на психоэмоциональном 
состоянии и др.

Изучение особенностей проявления про-
фессионального выгорания у сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы позволяет по-
нять психологические факторы, тем или иным 
образом обусловливающие это социально-пси-
хологическое явление.

Методы исследования 
В рамках проведенного на базе СИЗО № 1 

УФСИН России по Тверской области исследо-
вания выборка испытуемых составила 50 со-
трудников мужского пола из числа младшего 
и  среднего начальствующего состава, из них 
10  сотрудников среднего начальствующего со-
става и 40 человек из числа сотрудников млад-
шего инспекторского состава. Данный выбор 
был обусловлен тем, что сотрудники этой кате-
гории в ходе межличностного общения испы-
тывают переизбыток информации, находятся 
под воздействием стрессовой обстановки, более 
интенсивно взаимодействуют с осужденными, 
в связи с чем высока вероятность подверженно-
сти их профессиональному выгоранию.

В качестве основных методик и методов 
диагностики профессионального выгорания 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы были использованы следующие: опросник 
«Оценка профессиональной дезадаптации» 
О.  Н.  Родиной, опросник «Определение инте-
гральных форм коммуникативной агрессивно-
сти» (В. В. Бойко) [1; 5], методика диагности-
ки профессионального выгорания (К. Маслач, 
С. Джексон в адаптации Н. Е. Водопьяновой), 
опросник «Профессиональная деформация со-
трудников УИС» (Е. М. Данилина). Для дополни-
тельного исследования применялся тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, 
который позволил выделить факторы, оказыва-
ющие влияние на профессиональное выгорание.

Результаты исследования
При изучении результатов диагностики по 

опроснику «Оценка профессиональной деза-
даптации» (О. Н. Родиной) были получены сле-
дующие результаты (рис. 1).

Рис. 1. Усредненный профиль личностных особенностей
(опросник для оценки проявлений профессиональной дезадаптации О. Н. Родиной)
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Анализ результатов исследования свиде-
тельствует, что для испытуемых сотрудников 
наиболее характерны такие проявления про-
фессиональной дезадаптации, как эмоциональ-
ный сдвиг и снижение общей активности.

Это позволяет характеризовать сотрудни-
ков как проявляющих импульсивность, склон-
ных к пессимизму и доминированию негатив-
ных эмоций, не умеющих управлять эмоциями, 
дозировать их. Полученные данные могут объ-
ясняться особенностями выборки, так как ос-
новной процент диагностируемых – это сотруд-
ники младшего инспекторского состава. В ходе 
интерпретации результатов было выявлено так-
же, что для некоторых сотрудников характерно 
снижение общей активности, постоянное ощу-
щение усталости, недомогания и утомленности, 
проявление синдрома хронической усталости.

Известно, что причинами возникнове-
ния дезадаптации в условиях служебной де-
ятельности является воздействие факторов, 
оказывающих негативное влияние на психоэ-
моциональное состояние сотрудника [6]. Так, 
долговременное воздействие стресс-фактора бу-
дет способствовать ухудшению процесса адап-
тации к профессиональной деятельности [10; 
14]. В результате дезадаптации возможно про-
явление деструктивного поведения, выражаю-
щееся в нарушении служебной дисциплины, не-
гативизме к окружающей обстановке, цинизме 
в рамках взаимодействия с коллективом [9; 11]. 

Далее были определены интегральные 
формы коммуникативной агрессивности со-
трудников. Установлено, что основная масса ре-
спондентов, участвовавших в исследовании, вне 
зависимости от стажа имеет невысокий уровень 
агрессии. Скорее всего, сотрудникам, прини-
мавшим участие в исследовании, больше свой-
ственно направление агрессии на себя (риск 
возникновения аутоагрессивного поведения) 
либо проявление спонтанной агрессии, что обу-
словливает обратить внимание на изучение спо-
собов эмоциональной разгрузки, адекватных 
способов снижения агрессивного поведения [8]. 

Представленные на рис. 2 результаты сви-
детельствуют, что сотрудники со стажем ра-
боты до 10 лет в большей мере склонны к ау-
тоагрессивному поведению. Кроме того, у них 
наблюдается отсутствие навыков переключения 
агрессивности. Возможно, это обусловлено от-
сутствием навыков преодоления агрессивно-
сти. Сотрудники данной категории не обладают 
спонтанной агрессией, что говорит о хорошем 
уровне нервно-психической устойчивости, кон-
троле эмоциональных реакций, они не склонны 
к провокации агрессии, получению удоволь-
ствия от агрессии.  

В рамках изучения опроса сотрудников со 
стажем от 10 до 20 лет наблюдается тенденция 
к  их неумению переключать агрессию на дея-
тельность или иные адекватные способы раз-
рядки, к проявлению аутоагрессивного поведе-

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов, полученных респондентами по опроснику
«Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» (В. В. Бойко)
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ния, что недопустимо для сотрудников, так как 
в основном их деятельность связана с несением 
службы с оружием. Аутоагрессивное поведение 
может привести к суицидальным попыткам. 
Однако при этом сотрудники данной категории 
склонны заражаться агрессивным поведением, 
но не получают от этого чувства удовольствия. 
Возможно, это обусловлено длительным воз-
действием специфической среды следственно-
го изолятора: особые режимные требования, 
постоянное взаимодействие с различными ка-
тегориями осуждённых (с теми, кто осужден 
впервые, и иными категориями осуждённых). 
При отсутствии возможности повышения ква-
лификации и изменения перечня выполняемых 
обязанностей сотрудник может ощущать эмо-
циональное истощение от выполняемой дея-
тельности, что может служить признаком про-
фессионального выгорания [7; 13]. 

У респондентов, имеющих стаж служ-
бы в  уголовно-исполнительной системе более 
20 лет, выявлены завышенные показатели по 
шкалам «склонность к отраженной агрессии» 
и «получение удовольствия от агрессии», что 
указывает на следующие черты таких сотруд-
ников: для них свойственным является повто-
рение агрессии партнеров, что вероятно связа-
но с получением удовольствия, в том числе, от 
самой перенятой от другого человека агрессии. 
При этом указанная категория сотрудников 
в своей профессиональной деятельности успеш-
но выполняют должностные обязанности, что 
позволяет говорить об их устойчивости к воз-
действию негативных факторов, с которыми 
они сталкиваются на службе. Такие сотрудники 
могут выстроить стратегии поведения, способ-
ствующие сохранению стрессоустойчивости 
при конфликтных ситуациях или проявлению 
агрессивности во внешней среде. 

В целом сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы обладают возможностями со-
владать с агрессивными импульсами, не считают 
нужным лицу, демонстрирующему агрессивный 
настрой, отвечать тем же [2].

Анализ результатов, полученных по опрос-
нику профессионального выгорания (К. Мас-
лач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяно-
вой), показал, что у 21 % испытуемых выявлен 
высокий показатель по шкале «психоэмоцио-
нальное истощение». Под психоэмоциональным 
истощением в рамках выполнения служебных 
и  должностных обязанностей подразумевается 
переутомление на рабочем месте, безразличие 
к выполняемой деятельности, скудность эмоци-
ональных реакций на результат работы, апатич-
ность, безучастное отношение к коллегам, тре-
бующим помощи и поддержки.  

При анализе результатов выявлены высо-
кие показатели по шкале «деперсонализация», 
которые выражены в стремлении обособиться 
от контактов с коллегами, повышенной гневли-
вости на окружающих, импульсивности в отве-
тах [3]. Так, у 5 % респондентов эта шкала вы-
ражена на крайне высоком уровне, а у 27 % – на 
высоком уровне. Показатели по шкале «редук-

ция личных достижений» (профессиональная 
мотивация) находятся у 49 % на высоком уровне, 
т. е. значительной части опрошенных свойствен-
на мотивация к выполнению своих професси-
ональных обязанностей. При более подробном 
рассмотрении результатов было выявлено, что 
в число 49 %, имеющих высокий уровень, входят 
сотрудники, стаж службы которых не превыша-
ет 5 лет. У сотрудников со стажем службы менее 
5 лет (преимущественно из категории младшего 
инспекторского состава) наблюдаются мотива-
ционный подъём, выражающийся в стремле-
нии продемонстрировать профессионализм, 
эффективность в решении поставленных задач, 
творческий подход к привычной деятельности, 
заинтересованность в карьерном росте. Однако 
при этом данная категория сотрудников в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
отличается большей текучестью кадров. Часто 
данные сотрудники увольняются, не прослужив 
года. Эта ситуация обусловлена несоответстви-
ем между ожиданиями при трудоустройстве 
на службу и требованиями, предъявляемыми 
к дальнейшей служебной деятельности [12].

Крайне низкое и низкое значения пока-
зателей характерны для 10 % и 20 % опрошен-
ных сотрудников. Это лица, стаж службы кото-
рых в  уголовно-исполнительной системе выше 
10  лет, в возрасте от 31 года и которые имеют 
ограниченные возможности в передвижении по 
службе. Это ведёт к обесцениванию результа-
тов, достигнутых в профессиональной деятель-
ности, снижению уровня мотивации, вызывает 
ощущение неудовлетворённости выполняемой 
работой. Угасает энтузиазм, появляются разо-
чарование в профессии, безразличие к работе, 
заниженная самооценка [15]. Интерпретируя 
полученные в ходе исследования данные по 
опроснику «Профессиональная деформация со-
трудников УИС», авторы выявили, что у 25  % 
опрошенных наблюдается высокий уровень 
профессиональной деформации, 20 % имеют 
средний уровень, а 55 % – низкий уровень.

Для определения факторов, влияющих на 
профессиональное выгорание сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, рассмотрена 
характеристика лиц с высоким уровнем профес-
сиональной деформации, выявленных по мето-
дике «Уровень профессионального выгорания 
сотрудников УИС» и по опроснику профессио-
нального выгорания К. Маслача и С. Джексона 
в адаптации Н. Е. Водопьяновой.

Значительное число лиц с признаками про-
фессионального выгорания приходится на воз-
раст от 40 до 50 лет. Это говорит о том, что чем 
выше возраст и стаж службы, тем выше уровень 
профессиональной деформации. Показатель 5 % 
у группы людей от 50 лет связан с тем, что в об-
щей группе испытуемых таких сотрудников два 
человека.

Наблюдая тенденцию роста профессио-
нальной деформации с возрастом у данной 
группы, было принято решение рассмотреть 
также стаж службы сотрудников, имеющих вы-
сокий уровень профессиональной деформации.
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Анализ данных показал, что большинство 
сотрудников (50 %) служит в уголовно-исполни-
тельной системе от 10 до 20 лет, 20 % – свыше 
20 лет. Количество сотрудников со стажем до 10 
лет составило 30 % от числа имеющих высокий 
уровень профессиональной деформации.

Полученные в ходе исследования данные 
позволили выделить группу с высоким и  сред-
ним уровнем профессионального выгорания  – 
это 23 сотрудника. Было решено провести 
дополнительную диагностику по тесту смысло-
жизненных ориентаций А. Н. Леонтьева. Вы-
борку для диагностики с помощью данной мето-
дики составили 30 сотрудников. Основная часть 
испытуемых – 23 человека, имеющих высокий 
и средний уровень профессионального выгора-
ния, и 7 человек с низким уровенем.

Согласно результатам, представленным на 
рис. 3, у большего процента данной выборки 
выявлены пониженные показатели по шкалам 
«результативность жизни или удовлетворен-

Рис. 3. Усредненный профиль личностных особенностей
(тест смысложизненных ориентаций СЖО)

ность самореализацией» и «локус контроля – Я 
или внешний локус контроля». Следователь-
но, сотрудники, имеющие профессиональную 
деформацию, испытывают чувство неудов-
летворенности своей настоящей жизнью, они 
воспринимают свою жизнь как неинтересную, 
эмоционально бедную и бессмысленную. Говоря 
о восприятии своих успехов в рабочей среде, они 
обращают особое внимание на внешние факто-
ры, считая, что не способны контролировать си-
туации, складывающиеся в их жизни, и предпо-
читают придерживаться философии фатализма. 
Респонденты не ощущают результатов от прило-
женных усилий, а если деятельность эффектив-
на, это рассматривается как везение, удача, дело 
случая. 

Для выявления факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на появление про-
фессионального выгорания, и силы их воздей-
ствия был проведён корреляционный анализ 
с помощью программы STATISTICA.

 Таблица 
Результаты корреляционного анализа
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Представленные в таблице результаты вза-
имосвязи уровня профессионального выгора-
ния и личностных особенностей (результаты 
корреляционного анализа по критерию Стью-
дента) сотрудников СИЗО-1 УФСИН России по 
Тверской области позволяют утверждать, что 
уровень профессионального выгорания связан 
с переменными факторами – личностными осо-
бенностями, и данная связь является статисти-
чески значимой.

Исходя из представленных результатов 
в модели профессионального выгорания сотруд-
ника можно выделить следующие переменные:

– внешний локус контроля;
– эмоциональные сдвиги;
– стаж службы в уголовно-исполнительной 

системе;
– склонность к аутоагрессии;
– способность заражаться агрессией;
– снижение общей активности.
Анализ результатов показывает, что важ-

ной переменной является внешний локус кон-
троля, имеющий корреляционную связь с вы-
соким и средним уровнем профессионального 
выгорания. Следовательно, такие личностные 
особенности, как восприятие себя слабым, ощу-
щение отсутствия свободы выбора, неверие 
в свои силы контролировать события собствен-
ной жизни, способны детерминировать профес-
сиональное выгорание.

Эмоциональные сдвиги являются пере-
менной, которая объясняет появление высокого 
уровня профессионального выгорания и также 
является статистически значимой. С данным 
показателем ассоциируются следующие каче-
ства: отрицательный эмоциональный фон, не-
обоснованная изменчивость настроения, раз-
дражительность [8].

Следовательно, основными личностными 
особенностями, влияющими на формирование 
профессионального выгорания у сотрудников 
представленной выборки, являются внешний ло-
кус контроля и эмоциональные сдвиги. Это означа-
ет, что факторами профессиональной деформации 

сотрудников выступают личностные особенности, 
связанные с эмоциональной и волевой сферой 
личности человека. Преобладание в структуре 
личности внешнего локуса контроля, эмоциональ-
ных сдвигов оказывает влияние на развитие про-
фессионального выгорания сотрудников.

Заключение 
Проведенное психодиагностическое иссле-

дование показало наличие профессионального 
выгорания у сотрудников следственного изо-
лятора УФСИН России по Тверской области. 
В качестве признаков профессионального вы-
горания у сотрудников этого учреждения были 
выделены следующие: переутомление на работе, 
скудность эмоциональных реакций на результат 
работы, апатичность, безучастное отношение 
к коллегам, стремление обособиться от контак-
тов с ними, повышенная гневливость, неудов-
летворенность жизнью, отрицательный эмоци-
ональный фон, необоснованная изменчивость 
настроения, раздражительность. Кроме того, 
были выделены и личностные особенности, обу-
славливающие профессиональное выгорание со-
трудников следственного изолятора, в их числе: 
восприятие себя слабым, ощущение отсутствия 
свободы выбора, неверие в свои силы контро-
лировать события собственной жизни. Наряду 
с этим, основными факторами, оказывающими 
влияние на развитие профессионального выго-
рания, явились преобладание в  структуре лич-
ности внешнего локуса контроля, эмоциональ-
ных сдвигов. Выделенные в ходе исследования 
компоненты профессионального выгорания 
сотрудников позволяют обратить на себя вни-
мание и учесть их при дальнейшей разработке 
психокоррекционных программ, направленных 
на снижение уровня профессионального выго-
рания у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в целом, а также подготовки практи-
ческих рекомендаций в целях профилактики 
профессионального выгорания среди молодых 
и вновь назначаемых на должности в уголовно-
исполнительной системе сотрудников.
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О когнитивном компоненте
дисциплинированности личности

 (на примере курсантов
образовательных организаций ФСИН России)

Аннотация: Введение. Развитие профессионально важных качеств сотрудника уголовно-
исполнительной системы возможно на основе сформированных задолго до поступления сотрудни-
ка на службу таких качеств, как ответственность и дисциплинированность. 

Изучению дисциплинированности личности сотрудников УИС как на этапе поступления на 
службу, так и в процессе осуществления служебной деятельности уделяется недостаточно внима-
ния.

Целью статьи является раскрытие значения когнитивного компонента в структуре дисципли-
нированности личности, который отражает представления индивида о дисциплине, понимание её 
значения и роли в трудовой деятельности той или иной организации, а также понимание различий 
между дисциплиной и дисциплинированностью.

Методы. В исследовании применялись общенаучные методы исследования, направленные на 
сбор, анализ, систематизацию и обобщение данных, в частности, анализ литературных источников, 
непосредственно связанных с исследованием дисциплинированности как свойства личности; для 
диагностики когнитивного компонента использовались авторская анкета и шкала «Осознанность» 
в методике «Дисциплинированность» (В. П. Прядеин, Н. В. Воротникова).

Результаты. Анализ когнитивного компонента дисциплинированности личности курсантов 
Академии ФСИН России и Владимирского юридического института ФСИН России с помощью ав-
торской анкеты позволили установить, что для них в целом характерно достаточно близкое к на-
учному понимание дисциплинированности личности. Они признают необходимость дисциплины, 
а также разделяют внутреннюю, мотивированную дисциплинированность и внешнюю, демонстра-
тивную, что согласуется с данными шкалы «Осознанность» методики «Дисциплинированность».  

Для курсантов более характерно восприятие дисциплины как чего-то преподнесённого, на-
вязанного извне, но не связанного с наличием дисциплинированности как свойства их личности. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы о важности диагностики когнитивного 
компонента дисциплинированности личности, так как выявленное преобладание в понимании 
обучающихся значимости внешней дисциплинированности над внутренней следует рассматривать 
как отрицательный момент, который непременно отразится на их будущей профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: дисциплина, дисциплинированность личности, структура дисциплиниро-
ванности, диагностика, когнитивный компонент
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Cognitive component of self-discipline
of cadets of educational organisations

of the Federal Penal Correction Service of Russia

Abstract: Introduction. The development of professionally important qualities of an employee of the 
penitentiary system is possible on the basis of such characteristics as responsibility and self-discipline being 
developed well in advance of the employee’s joining the service. Little attention is paid to the discipline of the 
Federal Penitentiary Service employees either at the stage of recruitment or during their service.

The purpose of the article is to reveal the significance of the cognitive component in the structure of 
self-discipline, which reflects the individual’s ideas about discipline, understanding its meaning and role 
during job activity, as well as the differences between discipline and self-discipline.

Methods. The study used general scientific research methods aimed at data collection, analysis, 
systematisation and generalisation, in particular, the analysis of literature sources directly related to the 
study of discipline as an individual characteristic; the authors’ questionnaire and the “Awareness” scale in 
the “Discipline” methodology (V. P. Pryadein, N. V. Vorotnikova) were used to test the cognitive component.

Results. The analysis of the cognitive component of self-discipline of the cadets of the Academy of 
FSIN of Russia and Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service allowed to determine that the 
cadets are generally characterised by a scientific understanding of self-discipline. They realise the necessity of 
discipline, and also divide internal, motivated discipline and external, demonstrative discipline. The findings 
correspond to the data of the scale “Awareness” of the methodology “Discipline”.  

The cadets perceive discipline as something given, being ordered them, but it is not connected with the 
idea of maintaining discipline as a characteristic of their personality. Based on the obtained results, we can 
draw conclusions about the importance of diagnostics of the cognitive component of personal discipline, as 
the revealed predominance of the cadets’ understanding of the importance of external discipline over internal 
discipline should be considered as a negative moment, which will certainly affect their future professional 
activity.

Keywords: discipline, self-discipline, structure of self-discipline, diagnostics, cognitive element

For citation: Kalashnikova T. V., Kalashnikova M. M., Maksimov M. A. Cognitive component of self-
discipline of cadets of educational organisations of the Federal Penitentiary Service of Russia // Vestnik of 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 4 (100). – P. 221–227; doi: 
10.35750/2071-8284-2023-4-221-227.
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Введение
Развитие профессионально важных ка-

честв сотрудника уголовно-исполнительной 
системы возможно на основе сформированных 
у  кандидата на службу таких качеств, как от-
ветственность и дисциплинированность. Эти 
два базовых качества взаимосвязаны, взаимо-
обусловливают друг друга. Внешняя реализация 
дисциплинированности проявляется в соблю-
дении определённых нормативных правил, в со-
блюдении дисциплины, которая в свою очередь 
является формой проявления ответственности 
личности. Следует согласиться с точкой зрения 
Л.  В. Медведицковой, что «дисциплинирован-
ность – это проявление ответственности лично-
сти перед обществом, ближайшим окружением, 
перед собой» [15, c. 219].

Процесс формирования дисциплинирован-
ности как свойства личности начинается задол-
го до поступления сотрудника на службу. Объ-
яснение и понимание закономерностей данного 
процесса возможно и необходимо с  позиций 
культурно-исторической концепции развития 
высших психических функций Л. С. Выготско-
го [19]. Формирование дисциплинированности 
первично обусловлено влиянием на ребёнка со-
циальных факторов, внешних по отношению 
к его психике. Именно социальная среда (семья, 
школа и т. д.) является источником развития 
дисциплинированности как одного из базовых 
свойств личности в направлении от внешнего её 
проявления к внутреннему, индивидуальному 
свойству. Таким образом, результатом процесса 
интериоризации должно стать формирование 
дисциплинированности как устойчивого свой-
ства личности, обладающего «признаком со-
знательности», основанного «на нравственной 
системе ценностей, свободе и ответственности, 
развитой саморегуляции» [1]. Идеи Л. С. Выгот-
ского получили развитие в теории деятельности 
А. Н. Леонтьева, с позиции которого развитие 
дисциплинированности должно протекать при 
выполнении ребёнком ведущих типов деятель-
ности (игра, учёба, труд, общение). Следова-
тельно, у будущего сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы дисциплинированность 
как свойство его личности должна быть сфор-
мирована. На это обращается внимание в ис-
следовании дисциплинированности курсантов 
военных вузов (Л. Я. Дорфман и др., 2018), по 
результатам которого при отборе абитуриентов 
в военные учебные заведения предлагается при 
диагностике учитывать показатели, в частности,  
послушания с детства [9, с. 86]. При отборе на 
службу речь может идти также о степени разви-
тости дисциплинированности как свойства лич-
ности, о его содержательных характеристиках. 
М. В. Алещенко предлагает следующие крите-
рии оценивания  степени развития дисциплини-
рованности: способность к сознательному са-
мостоятельному выбору и принятию решений, 
сформированность волевых качеств, «обуслов-
ливающих целеполагание, ответственное вы-
полнение, настойчивость, самоконтроль и пр.», 
система ценностных ориентаций, определяю-
щая выбор «типа и способа поведения и моти-

вов как побудителей деятельности» [1]. Данные 
критерии позволяют оценить содержатель-
ную характеристику дисциплинированности 
и  должны показывать возможности кандидата 
на службу осознанно и ответственно выполнять 
те обязанности, которые будут на него возложе-
ны по должности. В этом заключается важная 
прогностическая функция дисциплинирован-
ности личности, позволяющая быть основой 
для определения профессиональной пригодно-
сти. Недостаточная степень развитости дисци-
плинированности является фактором риска как 
в общей, так и в профессиональной деятельно-
сти человека. Деформация дисциплинирован-
ности – показатель профнепригодности.

Методы
В исследовании применялись общенауч-

ные методы исследования, направленные на 
сбор, анализ, систематизацию и обобщение 
данных, в частности, анализ литературных ис-
точников, непосредственно связанных с иссле-
дованием дисциплинированности как свой-
ства личности; для диагностики когнитивного 
компонента использовались авторская анкета 
и шкала «Осознанность» в методике «Дисци-
плинированность» (В. П. Прядеин, Н. В. Во-
ротникова).

Результаты  
Степень развитости дисциплинированно-

сти как свойства личности важно диагностиро-
вать при приёме кандидатов на службу не только 
в исправительные учреждения, но и в образова-
тельные организации ФСИН России. Наличие 
развитой дисциплинированности у курсантов 
позволяет избегать деструктивного поведения 
в процессе обучения, а потому воспитательная 
работа с курсантами должна быть направлена не 
на формирование дисциплинированности во-
обще, а на воспитание профессиональной дис-
циплинированности как «способности сотруд-
ника управлять своими эмоциями, привычками, 
готовности действовать в любой сложной обста-
новке в соответствии с требованиями устава» 
[15, с. 218]. Профессиональная дисциплиниро-
ванность – это осознанное, ответственное отно-
шение к своим служебным обязанностям в  со-
ответствии с требованиями устава, приказов, 
распоряжений. Данное свойство должно быть 
основано на общечеловеческих духовно-нрав-
ственных ценностях. Для сотрудника уголовно-
исполнительной системы это в первую очередь 
гуманизм по отношению к человеку, вера в воз-
можность его исправления, стремление оказать 
возможную помощь, поэтому значение дисци-
плинированности как профессионально важ-
ного качества личности сложно переоценить. 
Так, согласно Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года, одним из вызовов, сто-
ящих перед УИС, является повышение уровня 
мотивации при прохождении службы и форми-
рование здоровой морально-психологической 
обстановки, исключающей противоправное 
поведение сотрудников уголовно-исполнитель-
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ной системы1. Именно дисциплинированность 
личности представляет собой качество, которое 
способно как поддержать морально-психологи-
ческий климат в коллективе сотрудников, так 
и  предотвратить дисциплинарные и правовые 
нарушения. В обзорном исследовании автор-
ских систем профессионально важных качеств 
сотрудников УИС дисциплинированность лич-
ности не обозначена [18], однако о важности 
этого качества для сотрудников УИС говорит 
то, что дисциплине уделяется значительное вни-
мание в правовом поле [6; 7; 16]. Дисциплини-
рованный сотрудник – это надёжный член кол-
лектива, который готов нести ответственность 
за совершаемые им действия и беспрекословно 
выполнять законные поручения руководства. 
Такой сотрудник представляет особую ценность 
для исправительных учреждений, где точность, 
серьёзность и исполнительность определяют 
не только качество исполнения наказаний, но 
и безопасность общества.

Однако изучению дисциплинированно-
сти личности сотрудников УИС как на этапе 
поступления на службу, так и в процессе осу-
ществления служебной деятельности уделяет-
ся недостаточное внимание. Можно отметить 
исследование Э. В. Зауторовой, проведённое на 
сотрудниках рядового и начальствующего со-
става ИУ УФСИН России по Вологодской об-
ласти, в котором с применением 16-факторного 
личностного опросника Кеттела были выявле-
ны некоторые особенности лиц, допускающих 
нарушения служебной дисциплины (например, 
уступчивость, зависимость, приспособляемость 
к другим, неорганизованность, безответствен-
ность, подверженность влиянию случая и об-
стоятельств, суетливость, беспокойство, подо-
зрительность, раздражительность и др. [12]. 
Применительно к данному исследованию умест-
но говорить об изучении сотрудников по прояв-
лению именно внешней дисциплинированности 
личности (отбор в экспериментальную группу 
осуществлялся по критерию наличия у сотруд-
ников дисциплинарных взысканий), а так как 
опросник Кеттела не является специализиро-
ванным инструментом измерения дисциплини-
рованности личности, то в данном исследовании 
изучена корреляция личностных особенностей 
с внешней дисциплинированностью. Подоб-
ные результаты были получены в исследовании 
А.  С. Змеевой. В частности, это исследование 
показало, что сотрудники с личностной беспо-
мощностью, как недостаточно психологически 
подготовленные к действиям в особых условиях 
деятельности, чаще допускают нарушения слу-
жебной дисциплины [13].

При проведении исследований дисципли-
нированности личности сотрудников УИС не-

обходимо опираться на результаты изучения 
данного свойства, выполненные в рамках пси-
хологии в следующих направлениях:

– раскрыты функции данного свойства, 
к числу которых отнесены профилактическая, 
психологическая, социализирующая, адапта-
ционная,  консолидирующая, интегрирующая, 
мирообеспечивающая, информационно-ори-
ентировочная, мотивационно-побудительная, 
регулятивная (рефлексивная), аксиологическая 
[17], прогностическая [11];

– представлены возможности измере-
ния дисциплинированности  не только в фор-
ме тестов (В. П. Прядеин, Н. В. Воротникова, 
Л.  Я.  Дорфман, 2015), но и квалиметрической 
оценки сформированности её компонентов [20];

– выделены и описаны типы дисциплини-
рованности на примере военнослужащих (кур-
сантов) – конфликтный, гармоничный, диффуз-
ный [2], по критерию детерминации мотивами, 
различными по их зрелости – истинная (созна-
тельная), прагматическая, конформная (подра-
жательная) критическая [5], по влиянию фак-
торов – внутренняя и внешняя [3], социальная 
дисциплина и самодисциплина [8];

– обоснована и экспериментально под-
тверждена структура дисциплинированности 
личности на примере военнослужащих (курсан-
тов), с позиций системно-диспозиционного под-
хода А. И. Крупнова, включающая в себя устано-
вочно-целевой, мотивационный, когнитивный, 
продуктивный, динамический, эмоциональный, 
регуляторный и рефлексивно-оценочный ком-
поненты [14; 10].

Измерение дисциплинированности лично-
сти посредством диагностики и анализа всех её 
компонентов позволяет чётко характеризовать 
степень развитости данного свойства. Одно из 
центральных мест в структуре дисциплини-
рованности личности занимает когнитивный 
компонент, который отражает представления 
индивида о дисциплине, понимание её значения 
и  роли в деятельности той или иной организа-
ции, а также понимание различий между дисци-
плиной и дисциплинированностью. Это – субъ-
ективная осведомлённость личности о понятии 
«дисциплинированность», а потому измерять 
этот компонент сложно. С целью получения со-
держательной характеристики когнитивного 
компонента используется следующий диагно-
стический инструментарий: методика «Дисци-
плинированность» (В. П. Прядеин, Н.  В.  Во-
ротникова, 2013), в которой имеется шкала 
осмысленности (понимание сути и природы дис-
циплины, дисциплинированности); «Вопросник 
дисциплинированности» (Л. Я. Дорфман и  др., 
2018) со шкалой осмысленности для анализа са-
модисциплинированности [9]; эссе на тему «Что 
такое дисциплинированность?» [4]; авторские 
анкеты; оценка когнитивного компонента в рам-
ках квалиметрической оценки дисциплиниро-
ванности (Е. Ю. Шлюбуль и др., 2012).

В нашем исследовании с целью диагности-
ки содержательной составляющей когнитивно-
го компонента дисциплинированности лично-

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 2021 г. № 1138-р. [Электронный ресурс] // До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/f62e
e45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 
10.045.2023).
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сти курсантов третьего курса Академии ФСИН 
России и Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России (n = 49) использовались ав-
торская анкета и методика «Дисциплинирован-
ность» (В. П. Прядеин, Н. В. Воротникова). 

Были получены следующие данные. Для 
92 % опрошенных при ответе на вопрос об опре-
делении дисциплины характерно использование 
таких понятий, как «подчинение, соблюдение, 
выполнение… норм, правил, требований, при-
казов, распоряжений, указаний… начальства 
(руководства)». Для 8 % под дисциплиной пони-
мается «умение контролировать свое поведение, 
умение вести себя на работе, умение держать 
себя в руках», что свидетельствует о понимании 
дисциплины в значении, близком к волевым ка-
чествам.

На вопрос о значимости дисциплины для 
нормальной работы организации положитель-
но ответили 90 % опрошенных; при этом 10 %, 
давших отрицательный ответ, оказались несвя-
занными с «группой риска».

Отвечая на вопрос о наиболее значимых 
факторах, влияющих на дисциплинированность, 
80 % респондентов на первое место поставили 
воспитание. На втором месте оказались такие 
характеристики, как чёткость, понятность, кон-
кретность требований, указаний и  распоряже-
ний (60 %), на третьем – авторитет руководителя 
(57 %). Некоторые респонденты выделили такие 
факторы, как качество системы стимулирова-
ния (системы поощрений и наказаний) – 25 %, 
подчиняемость как свойство личности – 17 %, 
а также страх  –15 %.

Давая ответы на парные вопросы о воз-
можности проявления внутренней дисципли-
нированности без внешней и внешней без вну-
тренней, 30 % опрошенных согласились, что 
внутренне недисциплинированный человек 
может изображать одобряемое поведение; 35 % 
ответили отрицательно и 35 % встретились 
с  затруднениями при ответе. При этом только 
25 % указали на возможность недисциплини-
рованного внешнего поведения при развитой 
внутренней дисциплинированности; о невоз-
можности такого сочетания заявили 55 % кур-
сантов, принявших участие в опросе; 20 % от-
ветили: «Не знаю». Анализ ответов показывает 
следующий положительный момент: курсанты 
(35 % в  первом случае и 55 % во втором) раз-
личают внутреннюю и внешнюю дисциплини-
рованность, отдавая предпочтение внутренней, 
считая её устойчивой характеристикой лично-
сти, не позволяющей проявлять внешнее недис-
циплинированное поведение. 

Анализ когнитивного компонента с по-
мощью авторской анкеты позволяет сделать 
вывод, что для курсантов в целом характерно 
достаточно близкое к научному понимание дис-
циплинированности личности. Они признают 
необходимость дисциплины, а также разделя-
ют внутреннюю, мотивированную дисципли-
нированность и внешнюю, демонстративную. 
Это согласуется с данными шкалы «Осознан-
ность» методики «Дисциплинированность», 

направленной на диагностику понимания сути 
и природы дисциплины и дисциплинированно-
сти. Для обеих групп курсантов показатели по 
шкале – 33,5 балла, что соответствует среднему 
уровню осознанности дисциплинированности. 
Полученный результат объясняется тем, что 
в большей степени курсанты осознают внешние 
факторы дисциплинированности, которые вли-
яют на соблюдение дисциплины –  воспитание, 
понятность  требований, авторитет руководите-
ля и качество системы стимулирования. Гораз-
до меньшая часть респондентов смогла назвать 
внутренние факторы дисциплинированности 
личности, отнеся к ним только подчиняемость 
и страх. Это говорит о том, что курсанты боль-
шей частью воспринимают дисциплину как что-
то навязанное извне, но не связанное с дисци-
плинированностью как свойством их личности. 
Подобное понимание дисциплинированности 
личности характерно не только для обучающих-
ся в ведомственных вузах ФСИН и МВД России. 
Ф. Т. Галеева в своём исследовании когнитивного 
компонента дисциплинированности личности 
студентов также делает вывод, что «общее пред-
ставление обучающихся о дисциплинированно-
сти можно выразить как соблюдение каких-ли-
бо установленных правил и норм» [4, с. 48]. При 
этом большинство студентов имеют правильное 
представление о дисциплинированности как ка-
честве личности.

Заключение
Исходя из полученных результатов, мож-

но сделать выводы о важности диагностики 
когнитивного компонента дисциплинирован-
ности личности. Выявленное в понимании обу-
чающихся преобладание значимости внешней 
дисциплинированности над внутренней следу-
ет рассматривать как отрицательный момент, 
который непременно отразится на их будущей 
профессиональной деятельности. На это об-
ращается внимание в исследовании дисципли-
нированности военнослужащих Н. Я. Большу-
новой и М. В. Алещенко. Авторы, в частности, 
утверждают, что «ведущая роль в профессио-
нальной деятельности военнослужащих должна 
принадлежать внутренней дисциплинирован-
ности» [2, с. 73]. Формальное и буквальное при-
знание требований «не соизмеряемых с профес-
сионально значимыми ценностями и мотивами, 
не осмысливаемых в их контексте, не являются 
действенными регуляторами поведения и дея-
тельности» [2, с. 73]. 

В исследованиях военных психологов так-
же обращается внимание на значимость когни-
тивного компонента для   возможности оценить  
дисциплинарную компетенцию как готовность 
к соблюдению дисциплинарных требований 
(Б. П. Бархаев и др., 2006) и необходимости по-
нимания дисциплины и реализации её требова-
ний со стороны командиров (Н. Я. Большунова, 
М. В. Алещенко, 2018). 

Необходимость знания субъективного 
понимания и отношения обследуемого к дис-
циплинированности как к психологическому 
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свойству личности позволит понять причины 
недисциплинированного поведения и  раз-
работать эффективную программу воспита-
тельной и психокоррекционной работы. Вос-
питание дисциплинированности должно идти 

в направлении формирования высшего про-
явления данного свойства – самодисципли-
нированности, к  характеристикам которой 
относятся, в частности,   осознанность и от-
ветственность личности.
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Удовлетворённость трудом
и субъективное благополучие

сотрудников органов внутренних дел

Аннотация: Введение. В статье рассмотрены удовлетворенность деятельностью, субъективное 
благополучие, базисные убеждения и стрессонаполненность жизни сотрудников органов внутрен-
них дел. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа факторов, способствую-
щих позитивному самоощущению сотрудников полиции, с целью укрепления их психологического 
здоровья, субъективного благополучия и повышения эффективности служебной деятельности. 

Методы. В исследовании приняли участие 60 сотрудников органов внутренних дел, средний 
возраст 30,21 ± 5,30 лет, стаж службы в полиции 7,2 ± 8,41 лет. Методики исследования: анонимная 
анкета, «Методика диагностики интегральной удовлетворенности трудом», «Шкала субъективного 
благополучия», «Шкала удовлетворённости жизнью»; «Шкала субъективного счастья»; «Шкала ба-
зисных убеждений личности», «Стрессонаполненность жизни». Статистическая обработка результа-
тов проводилась методами описательного, сравнительного и корреляционного анализа.

Результаты. В результате исследования установлено, что для 34 % сотрудников полиции харак-
терна высокая и средняя степень стрессонаполненности жизни, низкая удовлетворенность жизнью 
и деятельностью, убеждение в недоброжелательности окружающих, невысокий уровень субъектив-
ного счастья. 40 % полицейских считают, что не всегда способны контролировать события своей 
жизни, 16 % – имеют низкую уверенность в удаче, 12 % опрошенных не верят в справедливость окру-
жающего мира, 10 % убеждены в неспособности справляться с жизненными трудностями. С  уве-
личением возраста и стажа у сотрудников полиции снижается удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью, достижениями в службе, ограничивается круг социального общения. Высокая 
стрессонаполненность жизни, несправедливость наказания уменьшают ощущение благополучия 
и удовлетворенности трудом. Субъективное благополучие положительно коррелирует с базисными 
убеждениями о доброжелательности и справедливости окружающего мира, ценностью и значимо-
стью собственной личности, удачливостью и способностью к контролю. Удовлетворённость жизнью 
и уровень здоровья выше у лиц, для которых значимость выполняемой деятельности преобладает 
над размером вознаграждения. С целью повышения субъективного благополучия и удовлетворённо-
сти служебной деятельностью сотрудников полиции, могут быть использованы методы позитивной 
психологии, когнитивно-поведенческой, рационально-эмотивной, патогенетической психотерапии, 
телесно-ориентированной, клиент-центрированной, гештальт-терапии.
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Job satisfaction and subjective well-being
of law enforcement officers

Abstract: Introduction. The article deals with the job satisfaction, subjective well-being, basic beliefs 
and stressful life of law enforcement officers. The relevance of the study is determined by the need to analyse 
the factors influencing police officers’ positive self-perception in order to improve their psychological health, 
subjective well-being as well as police officers service. 

Methods. The participants of the study were 60 law enforcement officers, aged 30.21 ± 5.30 serving 7.2 ± 
8.41 years in the Russian police. The research methods include an anonymous questionnaire, “Methodology 
of diagnostics of integral job satisfaction”, “Scale of subjective well-being”, “Satisfaction with life scale”, 
“Subjective happiness scale”, “Personal beliefs scale”, “Stressfulness of life”. Statistical processing of the results 
was carried out by methods of a descriptive, comparative and correlation analysis. 

Results. The study found that 34% of police officers are characterised by a high and moderate level of 
stress, low life satisfaction, belief that people around them are unfriendly, as well as a low level of subjective 
happiness. 40% of police officers believe that they are not always able to control their life events, 16% have low 
confidence in success, 12% of respondents consider the world around them to be unfair, and 10% are convinced 
of their inability to cope with their life difficulties. Police officers’ satisfaction with their professional activity 
and career achievements decreases rapidly along with age and work experience. Their social contacts become 
more limited. Too much stress and unfair punishment reduce the feeling of well-being and job satisfaction. 
Subjective well-being is positively correlated with basic beliefs about the world’s friendliness and fairness, 
self-esteem, good fortune, and self-control. Satisfaction with life and the level of health are high among people 
whose importance of the performed duties prevails over the amount of rewards. In order to increase subjective 
well-being and job satisfaction of police officers, methods of positive psychology, cognitive-behavioural, 
rational-emotive, pathogenetic psychotherapy, body-oriented, client-centred, and gestalt therapy can be used.

Keywords: police officers, subjective well-being, basic beliefs of personality, job satisfaction, psychological 
health

For citation: Strelnikova Yu. Yu. job satisfaction and subjective well-being of law enforcement officers // 
Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 4 (100). – 
P. 228–236; doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-228-236.

Введение
Интерес к исследованию предикторов, осо-

бенностей и компонентов позитивного функ-
ционирования личности возник в психологии, 
медицине и общественных науках сравнительно 
недавно – в середине ХХ века. 

С развитием гуманистической психоло-
гии фокус научных исследований постепенно 
сместился с изучения девиантного поведения, 
патопсихологических и психопатологических 
особенностей личности на выявление того, что 
помогает здоровому человеку в его позитивной 
самореализации в жизни, социуме и профессии. 
Внимание специалистов в области психологии 
труда нацелено на психологическое сопрово-
ждение профессионального здоровья, которое 
является одним из аспектов психологического 
здоровья личности и составляет основу как эф-
фективности деятельности, так и благополучия 
человека. 

Г. С. Никифоров полагает, что «психология 
здоровья – это наука о психологических причи-
нах здоровья, о методах и средствах его сохра-
нения, укрепления и развития на протяжении 
всего жизненного пути»1, а социальное здоровье 

заключается «в количестве и качестве межлич-
ностных связей индивидуума и степени участия 
последнего в жизни общества» [6, с. 43]. 

Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры, посвященной проблемам психологиче-
ского здоровья, показывает, что существует не-
сколько подходов к определению его критериев: 

– адаптационный – в русле которого пси-
хологическое здоровье определяется как способ-
ность человека «актуализировать собственные 
психологические ресурсы, выступать в качестве 
активного и автономного субъекта собственной 
жизни в изменяющемся мире»2 (Л. Д. Демина, 
И.  А. Ральникова); к «стрессоустойчивости, со-
циальной адаптированности, жизнеспособно-
сти, саморазвитию и успешной самореализации» 
(А. В. Воронина) [3];

– акмеологический – определяет различ-
ные аспекты зрелости человека и психологиче-
ское здоровье как «интегративную характери-
стику психики, обусловленную гармоничным 
развитием всех ее аспектов, способствующих 
состоянию психологического комфорта, благо-
получной социальной адаптации и эффектив-

1 Психология здоровья : учеб. для вузов / под ред. 
Г. С. Никифорова. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – С. 27.

2 Демина Л. Д., Ральникова И. А. Психологическое 
здоровье и защитные механизмы личности : учеб. посо-
бие. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. – 132 с.
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ной самореализации» (Сулейманов Р. Ф., Пилю-
гина Е. Р.) [13]; а также как «онтогенетическое 
развитие в соответствии с возрастной нормой» 
(В. И. Слободчиков, А. В. Шувалов) [11], как «ка-
чественный показатель личностного развития» 
(В. И. Стець, О. О. Волошин) [12] и «основу пси-
хического развития человека на каждом возраст-
ном этапе» (Т. И. Безуглая) [1];

– экзистенциальный – рассматривает пси-
хологическое здоровье через призму высших 
потребностей и ценностей человека, определяя 
«психологически здоровую личность» как «са-
моактуализирующуюся личность» (А. Маслоу), 
«продуктивную» (Э. Фромм), «следующую за сво-
ей Самостью» (К. Роджерс), обладающую «психо-
социальной идентичностью» (Э. Эриксон) и на-
шедшую «смысл своей жизни» (В. Франкл) [10].

По мнению Л. В. Куликова, субъективное 
благополучие включает в себя следующие аспек-
ты: «социальный (удовлетворённость социаль-
ным статусом и состоянием общества), духовный 
(осознание смысла жизни, наличие веры – в Бога, 
себя, судьбу или счастливую удачу), физический 
(самочувствие, телесный комфорт, здоровье), 
материальный (надёжность финансового со-
стояния), психологический (гармония чувств, 
ощущение внутреннего равновесия)» [5, с. 405]. 
Таким образом, удовлетворённость человека тру-
дом (и жизнью в целом) – это одни из важнейших 
аспектов субъективного благополучия, его эмо-
ционального компонента (доминирующего фона 
переживаний), играющего важную роль в психо-
логическом и социальном здоровье личности. 

В зарубежных и отечественных исследова-
ниях выделяются множество факторов, объяс-
няющих различия в оценке удовлетворённости 
деятельностью и её взаимосвязь с благополучи-
ем личности: объективные – возраст, состояние 
здоровья, уровень образования, материального 
дохода, характер профессиональной деятель-
ности, социальная среда и др.; субъективные – 
качества личности, психотравмирующий опыт, 
копинг-стратегии, базисные убеждения, религи-
озные и иррациональные установки, дисбаланс 
между  затраченными усилиями и вознагражде-
нием и др. Например, Кристофер Р. М. Вернер-
Десондберг (Christopher Robert Mark Werner-
Desondberg) апробировал интегрированную 
модель организационной культуры и  климата, 
в  которой благополучие рассматривается как 
эффективная психосоциальная цель, дости-
жение которой зависит от таких факторов, как 
низкий уровень стресса, низкое эмоциональное 
истощение и личные достижения сотрудников 
органов внутренних дел [19]. В. Джайн, Х. Ку-
реши (Vineet jain, Hanif Qureshi) установили, 
что справедливое вознаграждение, перегруз-
ка и стресс на работе, личностная и професси-
ональная безопасность являются факторами 
высшего уровня, влияющими на качество жиз-
ни (благополучие, социальные обязательства, 
взаимоотношения человека с окружающей сре-
дой) сотрудников полицейского департамента 
Индии (n  = 223) [16]. Х.  Куреши, Э. Г. Ламберт 
(H. Qureshi, E. G. Lambert) с соавторами рассма-

тривали также удовлетворённость жизнью сре-
ди сотрудников полиции штата Харьяна (Индия) 
во взаимосвязи с такими факторами, как про-
фессиональный стресс, вовлечённость в работу 
и приверженность организации [18].

Исследования отечественных специалистов 
подтверждают значимость изучения феномена 
«субъективного благополучия» как внутреннего 
ресурса успешной профессиональной деятель-
ности сотрудников правоохранительных орга-
нов. Н. А. Гончарова установила, что «факторами 
успешности выступают не только способности 
и профессионально важные качества, но и «лич-
ностные резервы», которые «реализуются в ком-
муникативных феноменах, гибкой адаптации 
и активности, нормативности и зрелости лич-
ности, направленности на достижения, интел-
лектуальном потенциале, удовлетворённости 
трудом» [4]. А. А. Сарсенова выявила, что «осо-
бенности переживания психологического благо-
получия у сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) зависят от уровня служебной лояльности 
и выражены в более высоких значениях у группы 
сотрудников с низким уровнем лояльности в по-
казателях автономии и личностного роста» [9].

Таким образом, актуальность настояще-
го исследования обусловлена необходимостью 
анализа факторов, способствующих устойчивой 
удовлетворённости трудом и позитивному само-
ощущению сотрудников полиции, с целью укре-
пления их здоровья, субъективного благопо-
лучия и повышения эффективности служебной 
деятельности в органах внутренних дел.

Цель исследования: выявление эмоциональ-
ных и когнитивных компонентов субъективного 
благополучия сотрудников органов внутренних 
дел в их взаимосвязи с удовлетворённостью тру-
дом и базисными убеждениями личности. 

Выборка исследования (n = 301) была разде-
лена на две сравниваемые группы (эксперимен-
тальная и контрольная):

1) сотрудники полиции по охране обще-
ственного порядка: патрульно-постовая служба 
(ППСП) и участковые уполномоченные поли-
ции (УУП) МВД России (n = 60), средний возраст 
30,21 ± 5,30 лет, стаж службы в ОВД 7,2 ± 8,41 лет; 

2) обучающиеся 2-го и 3-го курса факуль-
тета подготовки сотрудников полиции для под-
разделений по охране общественного порядка 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии (n = 241), средний возраст 20,2 ± 1,04.

Методы и методики исследования 
В эмпирическом исследовании использо-

вались: «Методика диагностики интегральной 
удовлетворённости трудом» (А. В. Батрашев)3, 
«Шкала субъективного благополучия» (в адап-
тации М. В. Соколовой)4, «Шкала удовлетво-

3 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Со-
циально-психологическая диагностика развития личности 
и малых групп : учеб. пособие для студентов вузов. – Мо-
сква: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. – С. 470–473.

4 Духновский С. В. Диагностика межличностных 
отношений. Психологический практикум. – Санкт-
Петербург: Речь, 2009. –  С. 66. 
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рённости жизнью» (Э. Динера); «Шкала субъек-
тивного счастья» (С. Любомирски) [7]; «Шкала 
базисных убеждений личности» (в адаптации 
М. А. Падун, А. В. Котельниковой) [8] и «Шкала 
социальной адаптации» (анкета «Стрессонапол-
ненность жизни») Т. Холмса, Р. Райха [2].  Ано-
нимная анкета содержала следующие вопросы: 
возраст, семейное положение, заболеваемость 
(количество дней нетрудоспособности за год). 
Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась в программе «SPSS Statistics 
19.0» методами описательного, сравнительного 
и корреляционного анализа, с использованием 
U-критерия Манна–Уитни, коэффициента кор-
реляции Пирсона (p < 0,01; p < 0,05). 

Результаты исследования 
В табл. 1 представлены результаты обсле-

дования сотрудников ОВД по «Методике инте-

гральной удовлетворенности трудом» (А. В. Ба-
трашева).

В целом сотрудники ОВД поддерживают ин-
терес к профессиональной деятельности и пони-
мают ответственность за её результаты, они удов-
летворены условиями труда, своими служебными 
достижениями, а также взаимоотношениями с кол-
легами и (в меньшей степени) с руководством. На-
стораживает тот факт, что у опрошенных сотрудни-
ков ППСП и участковых уполномоченных полиции 
отмечается низкий уровень притязаний в служеб-
ной деятельности, а также предпочтение заработ-
ка выполняемой работе. У 34 % сотрудников ОВД 
выявлена низкая удовлетворённость профессио-
нальной деятельностью, которая может быть объ-
яснена сложностью и напряжённостью оператив-
но-служебных задач, значительными временными 
затратами, организационным стрессом и  другими 
факторами стрессонаполненности жизни. 

Таблица 1 

интегральная удовлетворенность трудом сотрудников  органов внутренних дел

Таблица 2

Средние значения показателей субъективного благополучия и базисных убеждений
сотрудников органов внутренних дел
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В таблице 2 представлены результаты ис-
следования сотрудников территориального ор-
гана внутренних дел по шкалам субъективно-
го благополучия, удовлетворенности жизнью, 
субъективного счастья и базисных убеждений. 
В классической модели Э. Динера удовлетворён-
ность жизнью является когнитивным компонен-
том субъективного благополучия, а субъектив-
ное счастье (баланс позитивных и негативных 
эмоций) – аффективным.  Отметим, что низкие 
значения показателей субъективного благополу-
чия (1–3 стэна) соответствуют позитивным ха-
рактеристикам измеряемого признака.

76 % сотрудников ОВД отличаются умерен-
ным субъективным благополучием, они пози-
тивно настроены, не имеют серьезных проблем, 
позитивно оценивают окружающих, здоро-
вье и  события своей жизни, успехи в достиже-
нии значимых целей. Однако 34 % сотрудников 
ППСП и участковых уполномоченных полиции 
испытывают напряжение, беспокойство, имеют 
нарушения сна и не удовлетворены повседнев-
ной деятельностью. Об отсутствии полного эмо-
ционального комфорта свидетельствуют так-
же средние показатели субъективного счастья 
и удовлетворенности жизнью. 

Описанные результаты не в полной мере со-
гласуются с данными наблюдения, индивидуаль-
ных бесед с сотрудниками ОВД и результатами 
диагностики по «Шкале социальной адаптации»: 
66 % сотрудников ППСП и УУП имеют низкий, 
12 % – средний, а 22 % – высокий уровень стрес-
сонаполненности жизни (более 150 баллов) за 
год, что свидетельствует о значимом психоген-
ном воздействии на них психотравмирующих 
факторов (развод, смерть, серьёзное заболева-
ние родственника и др.). 12 % опрошенных со-
трудников ОВД со средним уровнем социальной 
адаптации не были в отпуске за истекший кален-
дарный год. При этом нельзя исключить вероят-

ность того, что часть сотрудников ППСП и УУП 
при оценке состояния субъективного благополу-
чия дали социально желательные ответы, осоз-
нанно или бессознательно скрыв дискомфорт 
и дисгармонию личности (несмотря на аноним-
ность, гарантию конфиденциальности ответов 
и результатов). Данный вывод также подтверж-
дают описанные выше результаты низкой инте-
гральной удовлетворенности трудом у 34 % об-
следованных лиц. 

На рисунке представлена гистограмма с 
процентным распределением выраженности 
базисных убеждений у сотрудников по охране 
общественного порядка и участковых уполно-
моченных полиции. 

84 % опрошенных полицейских считают 
себя очень удачливыми, большинству (66 %) со-
трудников свойственен высокий уровень убеж-
дения о доброжелательности окружающего 
мира. Они доверяют близкому кругу общения, 
считают его безопасным и дружелюбно настро-
енным. При этом убеждение о высокой способ-
ности контролировать события своей жизни 
у  60 % сотрудников ОВД может быть связано 
с  регламентированностью и упорядоченностью 
служебной деятельности, которая вызывает 
ощущение ясности и относительной предсказуе-
мости происходящих событий, а также стабиль-
ности в планировании своего будущего. 

34 % сотрудников ОВД не всегда уверены 
в  справедливости происходящих в их жизни 
событий, направлены на социальное взаимо-
действие, однако не распространяют позитив-
ную оценку на всех членов общества, сохраняя 
недоверие и подозрительность по отношению 
к некоторым лицам (вероятно, с криминальной 
направленностью). 54 % сотрудников ППСП 
и  УУП свойственен средний уровень уверен-
ности в объективном и честном к ним отноше-
нии, а  12 % респондентов имеют низкую убеж-

Рис. Базисные убеждения сотрудников органов внутренних дел
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дённость в  справедливости устройства мира, 
вероятно, обусловленную спецификой служеб-
ной деятельности (непосредственным участи-
ем в  действиях, способствующих пресечению 
уголовных или административных правона-
рушений и задержанию лиц, их совершивших). 
У 10 % сотрудников ОВД выявлена критичность 
к собственному поведению, негативные установ-
ки «образа-Я», свидетельствующие, возможно, 
о  низкой самооценке и убеждённости в неспо-
собности преодолевать жизненные трудности.  
При этом 16  % лиц уверены, что недостаточно 
удачливы, а 40 % не всегда способны контроли-
ровать события своей жизни. 

Результаты сравнительного анализа субъ-
ективного благополучия, базисных убеждений 
сотрудников территориальных ОВД и обучаю-
щихся образовательной организации МВД Рос-
сии представлены в табл. 3. 

Сотрудникам ОВД по сравнению с курсан-
тами образовательной организации МВД России 
свойственен более высокий уровень субъектив-
ного благополучия. У них преобладают пози-
тивные эмоции, реже наблюдаются нарушения 
сна, острое переживание неудач, рассеянность 
и  тревожное напряжение. Возможно, данное 
различие объясняется тем, что исследование 
было проведено в период активной подготовки 
обучающихся к сдаче зачётно-экзаменационной 
сессии, сопровождаемой значительными учеб-
ными нагрузками, и их беспокойством об итого-
вых результатах.

У опрошенных сотрудников ППСП и УУП 
сильнее, чем у обучающихся, развито убеждение 
в собственной удачливости, везении, достойном 
и хорошем образе «Я». Вероятно, оно обусловле-
но жизненным опытом, пониманием социальной 
значимости своей профессиональной деятель-
ности, которая также позволяет поддерживать 
стабильный уровень жизни за счёт социальных 
гарантий. 

Сотрудники ППСП и УУП также более по-
зитивно, чем обучающиеся, оценивают взаи-

модействие с социальным окружением и удов-
летворённость повседневной деятельностью. 
Это различие может быть объяснено тем, что 
эффективность сложной, динамичной и много-
задачной оперативно-служебной деятельности 
сотрудников ОВД обусловлена коллективным 
взаимодействием, слаженностью подразделения, 
доверием и взаимовыручкой коллег (38,5 % со-
трудников ОВД служат в одном подразделении 
более 5 лет, в то время как опрошенные курсан-
ты находятся в коллективах учебного взвода, 
курса и факультета 2–3 года). Далее, учебная де-
ятельность (несмотря на совместную активность 
обучающихся) предполагает рефлексивность, 
индивидуальный характер самоподготовки, кон-
троля и отчётности, регламентированность и не-
которую рутинность функционирования, об-
уславливая тем самым возможную фрустрацию 
и гипотимические состояния.

Однако корреляционный анализ позволил 
установить, что с увеличением возраста (r = –0,39; 
p < 0,01) и стажа (r = –0,39; p < 0,05) у  сотруд-
ников ОВД снижается удовлетворённость про-
фессиональной деятельностью (r = 0,41; p < 0,01) 
и достижениями в службе (r  =  –0,40; p < 0,05), 
уменьшается объём социального пространства, 
который ограничивается узким кругом семей-
ного и профессионального общения (r = –0,38; 
p < 0,05), а также увеличивается эмоциональ-
ный стресс (перепады настроения, тревожность, 
фрустрация, рассеянность внимания и др.). Ве-
роятно, эти закономерности являются следствием 
развития синдрома эмоционального выгорания, 
поскольку деятельность сотрудников подразде-
лений по охране общественного порядка и УУП 
отличается широким кругом социальных кон-
тактов, ежедневным (часто конфликтным) вза-
имодействием с различными категориями граж-
дан (в том числе подозреваемыми в совершении 
преступлений, поднадзорными лицами, субъ-
ектами с девиантным поведением). Сниженный 
уровень удовлетворенности служебной деятель-
ностью (r = 0,42; p < 0,01) и субъективного благо-

Таблица 3

Сравнительный анализ субъективного благополучия, базисных убеждений обучающихся об-
разовательной организации МВД России и сотрудников органов внутренних дел
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Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика

получия (r = 0,37; p < 0,05) характерен также для 
сотрудников ОВД, переживших психотравмиру-
ющие ситуации.

Сотрудники ППСП и УУП, которые ре-
гулярно занимаются спортом, удовлетворены 
условиями профессиональной деятельности 
(r = –0,35; p < 0,05), довольны своей служебной 
эффективностью (r = 0,54; p < 0,01) и позитив-
но оценивают взаимоотношения с руководите-
лем подразделения (r = 0,39; p < 0,05). Удовлет-
ворённость трудом отрицательно коррелирует 
(r  =  –0,44; p < 0,01) с оценкой справедливости 
личной дисциплинарной ответственности (на-
казания или поощрения).

Сотрудникам ОВД с высоким уровнем 
субъективного благополучия (r = 0,79; p < 0,01), 
счастья (r = 0,45; p < 0,01) и удовлетворённости 
жизнью (r = 0,57; p < 0,01) свойственны убеж-
дения в справедливости (r = 0,56; p < 0,01) и до-
брожелательности окружающего мира (r = 0,62; 
p  <  0,01), ценности и значимости собственной 
личности (r = 0,49; p < 0,01), удачливости (r = 0,52; 
p < 0,01) и способности контролировать свою 
жизнь (r  =  0,41; p < 0,05). Сотрудники ППСП 
и УУП, обладающие высоким уровнем удовлет-
ворённости жизнью (когнитивный компонент 
субъективного благополучия) и низким уровнем 
общей заболеваемости (r = 0,38; p < 0,05), отмеча-
ют большую значимость выполняемой деятель-
ности, чем ее оплаты (r = 0,49; p < 0,01). 

Результаты и обсуждение
Таким образом, у большинства сотрудни-

ков ОВД выявлены: умеренный уровень субъек-
тивного благополучия, позитивный «образ-Я», 
убеждённость в собственной удачливости и спо-
собности контролировать свою жизнь. Сотруд-
никам патрульно-постовой службы и участко-
вым уполномоченным полиции по сравнению 
с  курсантами образовательной организации 
МВД России свойственен более высокий уровень 
субъективного благополучия, удовлетворённо-
сти повседневной деятельностью и социальным 
окружением, а также базовых убеждений в уда-
че и позитивном к себе отношении. Полученное 
различие частично объясняется личностной 
зрелостью и профессиональной реализацией со-
трудников ОВД, а также, возможно, их недоста-
точной искренностью, настороженным отноше-
нием к психологическому обследованию.  

Для 34 % сотрудников ППСП и участковых 
уполномоченных полиции характерна высокая 
(22 %) и средняя (12 %) степень стрессонапол-
ненности жизни, низкая удовлетворённость тру-
дом, напряжение, эмоциональный дискомфорт, 
убеждение в недоброжелательности окружаю-
щих, невысокий уровень субъективного счастья 
и удовлетворённости жизнью, а также низкий 
уровень притязаний в служебной деятельности 
и предпочтение заработка выполняемой рабо-
те. При этом 40 % полицейских считают, что не 
всегда способны контролировать события своей 
жизни, 16 % имеют низкую уверенность в уда-
че. 12 % сотрудников ОВД не верят в справед-
ливость окружающего мира, 10 % опрошенных 

убеждены в неспособности справляться с жиз-
ненными трудностями. Полученные результаты 
требуют проведения дальнейшего углублённого 
психодиагностического обследования, а также 
психологической коррекции выявленных лич-
ностных особенностей и последствий травмати-
ческого стресса у сотрудников ОВД. 

Некоторые полученные результаты согла-
суются с данными зарубежных и отечественных 
исследований. Например, Юнэ Чо с соавторами 
исследовали взаимосвязь между моделью «при-
лагаемые усилия – вознаграждение» и показа-
телями благополучия (самооценка физического 
здоровья, заболеваемость, удовлетворённость 
работой и эффективность трудовой деятель-
ности) на выборке сотрудников полиции Син-
гапура (n = 8729). Авторы установили, что 
у  полицейских, характеризующихся высоким 
уровнем внутренних усилий и низким уров-
нем вознаграждения, были значительно выше 
показатели плохого физического здоровья, не-
удовлетворенности работой и неэффективности 
деятельности. Худшие результаты удовлетворен-
ности трудом и состояния здоровья наблюда-
лись у офицеров полиции в условиях низких уси-
лий и низкого вознаграждения, а оптимальные 
результаты –  при высоких усилиях и высоком 
вознаграждении [15]. М. Мартинуссен, А. М. Ри-
чардсен, Р. Дж. Берк, изучив взаимосвязь между 
требованиями к работе, трудовыми ресурсами, 
здоровьем и эмоциональным выгоранием у 223 
сотрудников норвежской полиции, выявили, 
что предикторами эмоционального выгорания 
являются психосоматические симптомы, низкая 
удовлетворённость жизнью и работой, а также 
намерение уволиться и недостаточная привер-
женность организации [17]. Т. В. Углова устано-
вила корреляции «удовлетворённости жизнью 
с  базисными убеждениями личности (отноше-
ние к людям, благосклонность и справедливость 
окружающего мира, наличие и  выраженность 
иррациональных когниций), которые являются 
отправной точкой для оценок, интерпретаций 
эмоционально-окрашенных переживаний и про-
исходящих событий)» [14].  

Выявленные взаимосвязи эмоциональных 
и когнитивных компонентов субъективного бла-
гополучия с удовлетворённостью трудом и ба-
зисными убеждениями личности позволяют по-
высить эффективность дифференцированного 
подхода к психологическому сопровождению со-
трудников патрульно-постовой службы и участ-
ковых уполномоченных полиции МВД России. 

Заключение
С целью повышения субъективного бла-

гополучия, удовлетворённости служебной де-
ятельностью и укрепления психологического 
здоровья сотрудников ОВД могут быть исполь-
зованы методы когнитивно-поведенческой 
психологической коррекции и психотерапии.  
Например, методы позитивной психологии 
(А.  Л.  Дакворт, Т. А. Стин) и программа повы-
шения субъективного благополучия М. Э. Се-
лигмана, предполагающие развитие позитив-
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ных эмоций, волевой активности в поведении 
и  мышлении, культивирование вовлечённости 
в  деятельность и смысла бытия; метод когни-
тивного реконструирования Дж. Фава, необхо-
димый для достижения позитивных отношений 
с окружающими, самопринятия и личностного 
роста; программы когнитивной психотерапии 
(Дж. Кабат-Зинн, Т.  Хагеса) и диалектической 
поведенческой терапии (М. Линехана) для устра-
нения дистресса, эмоциональных стрессовых 
расстройств, принятия ответственности и из-
менения образа мыслей на основе расширения 
осознанности; рационально-эмотивная психо-
терапия (А. Эллиса) для изменения неконструк-
тивных базисных убеждений личности (оце-
ночных когниций, иррациональных установок) 
и автоматических мыслей (А. Бек); патогенетиче-
ская психотерапия (В. Н. Мясищева) для коррек-
ции отношений к себе, другим людям, развитие 
способности к  эмпатии. Для индивидуальной 
работы с последствиями пережитых психотрав-

мирующих событий могут быть рекомендованы 
техники «мнемореабилитации», телесно-ориен-
тированной, клиент-центрированной, гештальт- 
и арт-терапии. Целесообразно также проводить 
обучающие занятия, направленные на профи-
лактику эмоционального выгорания, развитие 
рефлексивных способностей сотрудников, под-
держание у них устойчивой мотивации к про-
должению службы в ОВД, профессиональному 
самосовершенствованию. 

Полученные эмпирические результаты име-
ют перспективы для дальнейших исследований на 
расширенной выборке сотрудников ОВД из раз-
личных подразделений, с целью выявления взаи-
мосвязей и роли других предрасполагающих фак-
торов в рассматриваемой проблеме (например, 
сложности и напряжённости труда, мотивации 
деятельности, служебной лояльности, личност-
ных особенностей, способствующих и препят-
ствующих удовлетворенности трудом, субъек-
тивному благополучию во всех его аспектах).
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Оценка уровня развития
должностных компетенций

сотрудников Росгвардии
Аннотация: Введение. Проблема создания надёжной системы оценки сотрудников силовых 

структур, отбора кандидатов и формирования кадрового резерва постоянно находится в поле зрения 
исследователей и предполагает разработку и внедрение эффективных инструментов, позволяющих про-
водить как оценку профессиональной пригодности, так и прогнозирование результативности профес-
сиональной деятельности сотрудников. Применительно к сотрудникам подразделений вневедомствен-
ной охраны Росгвардии таким инструментом в последнее время становятся должностные компетенции. 

Цель исследования – разработка технологии оценки должностных компетенций сотрудников 
вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии в контексте компетентностной модели. Объектом 
исследования выступили сотрудники строевых подразделений ОВО Росгвардии России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (271 чел.), в том числе 72 руководителя (командиры взводов 
и рот), 60 полицейских и 139 экспертов ОВО. 

Методы исследования. При разработке процедур оценки должностных компетенций применя-
лись метод ассесмент-центра, метод оценки «360 градусов» П. Уорда, сравнительный, корреляционный, 
факторный, регрессионный анализ. Психодиагностический инструментарий исследования составил 
комплекс валидных, надёжных, взаимодополняющих методик: экспертное оценивание, стандартизи-
рованное интервью, краткий интеллектуальный отборочный тест КОТ (В. Н. Бузин, Э. Ф. Вандерлик); 
стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (Л. Н. Собчик), тест са-
моактуализации САT (Э. Шостром), методика мотивационной структуры личности (В. Э. Мильман), 
методика оценки уровня невротизации и психопатизации (И. Б. Ласко, Б. И. Тонконогий).

Результаты. В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня развития 
должностных компетенций сотрудников ОВО. Авторы приходят к выводу, что на результативность 
служебной деятельности рядового сотрудника влияют компетенции «профессиональная мотива-
ция» и «соблюдение официальной субординации», на результативность служебной деятельности 
руководителя подразделения – компетенции «профессиональная мотивация», «специальные зна-
ния», навыки общения, умение использовать синергию при решении рабочих задач.
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Assessment of the level of development
of job competencies of Rosguard employees

Abstract: Introduction. The problem of creating a reliable system for evaluating employees of law 
enforcement agencies, selecting candidates and forming a personnel reserve is constantly within the sphere 
of researchers’ interests and involves the development and implementation of effective tools that allow both 
assessing professional suitability and forecasting the effectiveness of professional activity of employees. In 
relation to the employees of the non-departmental security units of the Rosguard, official competencies have 
recently become such a tool.

The purpose of the study is to develop a technology for assessing the job competencies of employees 
of the non–departmental security (PSB) of the Rosguard within the context of a competence model. The 
object of the study were employees of the combatant units of the Rosguard of Russia in St. Petersburg and 
the Leningrad region (271 people), including 72 leaders (platoon and company commanders), 60 police 
officers and 139 PSB experts.

Research methods. While developing procedures for assessing job competencies, the assessment center 
method, P. Ward’s 360-degree assessment method, comparative, correlation, factor, and regression analysis 
were used. The psychodiagnostic tools of the study involved a set of valid, reliable, complementary methods: 
expert assessment, standardized interview, short intellectual selection test CAT (V. N. Buzin, E. F. Vanderlik); 
standardized multifactorial method of personality research SMIL (L. N. Sobchik), self-actualization test 
SAT (E. Shostrom), the methodology of the motivational structure of personality (V.  E.  Milman), the 
methodology for assessing the level of neuroticism and psychopathization (I. B. Lasko, B. I. Tonkonogy).

Results. The article presents the results of the empirical study of the level of development of job 
competencies of PSB employees. The authors come to the conclusion that such competencies as «professional 
motivation» and «compliance with official subordination» influence the effectiveness of the official activity 
of an ordinary employee, while such competencies as «professional motivation», «special knowledge», 
communication skills and the ability to use synergy in solving work tasks influence the effectiveness of the 
official activity of the head of the department.

Keywords: competence model, job competencies, behavioral markers, effectiveness, success

For citation: Khodova E. A., Shingaev S. M. Assessment of the level of development of official 
competencies of Rosguard employees // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. – 2023. – № 4 (100). – P. 237–246; doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-237-246.

Введение
Развитие современной системы оценки со-

трудников силовых структур и отбора канди-
датов на службу предполагает поиск эффектив-
ных и надёжных инструментов, направленных 
как на оценку профессиональной пригодности, 
так и на прогнозирование результативности 
профессиональной деятельности сотрудни-
ков. Одним из таких инструментов становит-
ся компетентностный подход [1–3]. За период 
с 2010 г. по 2023 г. по данным, размещённым на 
сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, было защищено 46 дис-
сертаций по психологическим наукам, касаю-
щихся формирования и совершенствования 
компетентностей специалистов того или иного 
профиля, в том числе 8 работ, ориентирован-
ных на изучение компетентностей сотрудников 
силовых структур. Сделаем акцент на то, что 
больше всего исследований, опирающихся на 
компетентностный подход в силовых структу-
рах, проведено именно в системе внутренних 
дел: защищено пять диссертаций из восьми, 
указанных выше; выходят в свет монографии 
[1, 4], учебники1 , научные статьи (А. С. Душкин, 

К. В. Злоказов2, Н. А. Гончарова, А. М. Иванова3, 
О. В. Челышева, О. Л. Романова4).

Отметим определённые наработки в данной 
области, полученные в последнее десятилетие 
психологической наукой и касающиеся компе-
тентностных моделей представителей силовых 
структур: военнослужащих Министерства обо-
роны России (С. В. Киселев [5], М.  А.  Скрип-
кина [6]), сотрудников МВД России (В. В. Ер-

1 Кулакова С. В., Новиков А. В., Панфилов А. Н., Сус-
лов  Ю. Е., Слабкая Д. Н. Профессиограмма специалиста 

правоохранительной деятельности: учебник. – Казань: Ка-
занский федеральный университет, Елабужский институт. – 
Москва, 2018. – Т. 1. – 174 с.

2 Душкин А. С., Злоказов К. В. Психологическое кон-
сультирование руководителей органов внутренних дел 
по вопросам эффективного управления служебным кол-
лективом // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2019. –  № 3. – С. 204–214. – DOI: https://doi.
org/10.35750/2071-8284-2019-3-204-214 (дата обращения: 
11.06.2023).

3 Гончарова Н. А., Иванова А. М. Дифференциально-
психологический анализ особенностей психологической 
устойчивости сотрудников органов внутренних дел // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России.  –  2022.  – 
№  1. – С. 217–224. – DOI: https://doi.org/10.35750/2071-8284-
2022-1-217-224 (дата обращения: 11.06.2023).

4 Челышева О. В., Романова О. Л. Компетентностный 
подход в профессиональной подготовке следователей орга-
нов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. – 2020. – № 1. – С. 169–173. – DOI: 
https://doi.org/10.35750/2071-8284-2020-1-169-173 (дата об-
ращения: 11.06.2023).
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молаев  [7], Н. В. Мартиросова5), сотрудников 
Росгвардии (Е. А. Ходова6). 

Стоит признать, что большинство совре-
менных публикаций констатируют имеющи-
еся проблемы и реже предлагают конкретные 
варианты моделей. Так, в статье В. А. Иванова 
[8] предпринята попытка описания структуры 
компетентностной модели выпускника лётного 
училища, сформулированы основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются преподаватели 
учебных заведений при формировании про-
фессиональных компетенций у специалистов. 
В.  В.  Меркинович [9] анализирует проблемы, 
возникающие при создании перечня компетен-
ций сотрудников таможенных органов, делая 
акцент на рассогласовании компетенций по-
ступающих на службу и тех, кто уже приступил 
к исполнению должностных обязанностей.

Ю. В. Шинкаренко, А. В. Шинкаренко, 
И. Э. Рахимбаева [10], А. В. Филиппов и др. [11] 
изучали теоретико-методологические подходы 

создания модели формирования экстремаль-
ной компетентности офицеров национальной 
гвардии. Моделированием процесса подготов-
ки курсантов учебных заведений Росгвардии 
к  профессиональной коммуникации занимает-
ся О. А. Поляков [12]. Опираясь на компетент-
ностный и системно-деятельностный подходы, 
С.  С.  Усанин предложил структурно-функци-
ональную модель развития готовности специ-
алистов защиты информации в подразделениях 
Росгвардии [13].  Развитие компетенций разного 
профиля у курсантов вузов национальной гвар-
дии РФ рассматривается в работах Е. В. Нюфти-
на [14], Е. Б. Заскалькина [15].

В рамках разработанной и прошедшей 
апробацию компетентностной модели сотруд-
ников подразделений вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии Российской 
Федерации в статье описаны должностные 
компетенции для сотрудников уровня от поли-
цейского вневедомственной охраны до коман-
дира роты, обозначены профили должностных 
компетенций с поведенческими маркерами для 
указанных категорий, а также предложена тех-
нология оценки должностных компетенций 
и программа их развития7. Разработана компе-
тентностная модель, которая предлагает профи-
ли должностных компетенций, инструментарий 
их оценки и программу развития должностных 

Рис. 1. Профиль должностных компетенций
командира отделения вневедомственной охраны (ЕХ-285) 

5 Мартиросова Н. В. Психологическое обеспечение 
расстановки кадров в подразделениях охраны обществен-
ного порядка органов внутренних дел : автореф. дис. … 
канд. психол. наук. – Санкт-Петербург: С.-Петерб. ун-т 
МВД России, 2014. – 26 с. 

6 Ходова Е. А. Компетентностная модель сотрудника 
вневедомственной охраны Росгвардии : дис. … канд. пси-
хол. наук. – Санкт-Петербург: «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» 2022. – 354 с. 
Далее в статье ссылки на эту работу в тексте будут поме-
чаться буквенно-цифровым кодом (ЕХ-ХХХ), где ХХХ – 
номер страницы.

7 Ходова Е. А. Компетентностная модель сотрудника 
вневедомственной охраны Росгвардии: дис. … канд. пси-
хол. наук. – Санкт-Петербург, 2022. – 354 с.
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компетенций после того, как проведена оценка 
компетенций и выявлены их дефициты.

Считаем, что оценка уровня развития 
должностных компетенций занимает важное 
место в  общей структуре компетентностной 
модели сотрудника ВО Росгвардии не только 
потому, что позволяет зафиксировать имею-
щее положение дел, но и при систематическом 
использовании отследить динамику изменений 
должностных компетенций сотрудников в ходе 
осуществления профессиональной деятельно-
сти, оценить профессиональный потенциал кон-
кретного сотрудника в целях выстраивания его 
карьеры (как горизонтальной, так и вертикаль-
ной), сформулировать перспективы професси-
онально-личностного роста, спрогнозировать 
результативность и успешность профессио-
нальной деятельности; выделить ключевые зоны 
развития и подбора наиболее эффективных ин-
струментов обучения сотрудника.

На примере командира отделения ОВО на 
рис. 1 показан один из профилей должностных 
компетенций.

Цель исследования заключалась в разра-
ботке технологии оценки должностных компе-
тенций сотрудников вневедомственной охраны 
(ОВО) Росгвардии в контексте компетентност-
ной модели.

База и выборка исследования. Исследование 
проводилось в период 2010–2022 г. на базе строевых 
подразделений ОВО Росгвардии России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Объектом эм-
пирического исследования выступили сотрудники 
ОВО: 72 руководителя – командиры взводов и рот, 
60 полицейских – на этапе разработки компетент-
ностной модели; 139 экспертов, в качестве которых 
выступили опытные сотрудники ОВО Росгвардии, 
имеющие большой стаж служебной деятельности 
и обладающие опытом участия в аттестационных 
процедурах. Общее количество выборки – 271 чел.

Таблица 1

анкета экспертной оценки должностных компетенций командира отделения (еХ-265-267)
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Методы
При разработке процедур оценки долж-

ностных компетенций применялись процеду-
ры ассесмент-центра, оценки «360 градусов», 
корреляционный, факторный, регрессионный 
и сравнительный анализы. Психодиагностиче-
ский инструментарий исследования составил 
комплекс валидных, надёжных, взаимодопол-
няющих методик: экспертное оценивание, стан-
дартизированное интервью, краткий интеллек-
туальный отборочный тест КОТ (В.  Н.  Бузин, 
Э. Ф. Вандерлик), стандартизированный мно-
гофакторный метод исследования личности 
СМИЛ (Л.  Н.  Собчик), тест самоактуализации 
(Э. Шостром), методика мотивационной струк-
туры личности (В. Э. Мильман), методика оцен-
ки уровня невротизации и психопатизации 
(И. Б. Ласко, Б. И. Тонконогий), самооценка сти-
ля руководства.

Для оценки уровня развития должностных 
компетенций, входящих в профиль, использова-
лась анкета эксперта, пример описания которой 
представлен в таблице 1.

В качестве экспертов выступали сотрудни-
ки, хорошо знающие оцениваемого по совмест-
ной деятельности, использующие одинаковые 
критерии оценки каждой компетенции. Каж-
дому эксперту была предоставлена подробная 
письменная инструкция с описанием каждой 
оцениваемой должностной компетенции. Для 
исключения фактора субъективизма по каждо-
му оцениваемому сотруднику было определе-
но не менее 5 экспертов, в том числе непосред-
ственный руководитель.

При использовании метода «360 градусов»8  
мы исходили из пяти этапов оценки должност-
ных компетенций: 1) оценка подчинённых (для 
командиров отделений, взводов и рот); 2) ре-
зультаты рейтинга руководителей (для коман-
диров отделений, взводов и рот); 3) оценка кол-
лег-сослуживцев; 4) оценка непосредственного 
руководителя; 5) самооценка.

При проведении стандартизированного 
интервью оцениваемому сотруднику предлага-
лось привести примеры нескольких ситуаций, 
происшедших в его оперативно-служебной де-
ятельности за последние полгода, которые он 
мог бы охарактеризовать как ситуации крайне-
го успеха и ситуации крайней неудачи. Ключе-
вое требование при описании – дать подробный 
анализ собственных действий сотрудника.

Здесь же использовался опросник с опи-
санием профессиональных ситуаций, позволя-
ющих оценить уровень развития должностных 
компетенций. Примеры ситуаций для руково-
дителей (командиров отделений, взводов, рот): 
как проводится служебное совещание во вве-
ренном подразделении; наличие или отсутствие 
чрезвычайных происшествий в подразделении, 
причины, система профилактики, алгоритм дей-
ствий; принимаемые управленческие решения 
в типовых служебных ситуациях; организация 

рабочего дня; порядок проведения инструктажа 
личного состава, какие вопросы ставятся перед 
подчинёнными, как на них отвечают; организа-
ция и порядок проведения приёма-сдачи постов, 
«пересменок»; личный авторитет и харизма, что 
для этого делается самим руководителем.

Результаты исследования
Применение широкого спектра психо-

диагностических инструментов для оценки 
должностных компетенций сотрудников ОВО 
Росгвардии позволило выделить в профиле 
должностных компетенций две составляющие: 
1) инвариантную, куда вошли  ключевые ком-
петенции, необходимые всем сотрудникам неза-
висимо от занимаемой должности); 2) вариатив-
ную, включающую компетенции, обусловленные 
спецификой конкретной должности сотрудника 
и решаемыми служебными задачами.

Установлено, что в профиль должностных 
компетенций всех категорий сотрудников как 
инвариантная составляющая входит компетен-
ция «специальные знания». Уровень развития 
данной компетенции оценивается как с помощью 
анкеты эксперта, так и с использованием мето-
дики КОТ, поскольку именно интеллектуальные 
способности выступают базисом данной ком-
петенции. Сравнительный анализ показал, что 
в группе руководителей (командиров отделений, 
взводов, рот) общий интегральный показатель 
по методике КОТ выше, чем в группе исполни-
телей (полицейских, специалистов, инспекторов, 
дежурных). Отметим также, что и по формаль-
ным признакам уровень образованности учи-
тывается при назначении на должность: для на-
значения на должность рядового полицейского 
необходимо среднее образование, а для включе-
ния в кадровый резерв на должность командира 
роты и выше важно иметь высшее образование.

В инвариантную составляющую профи-
ля должностных компетенций всех категорий 
сотрудников вошла также компетенция «про-
фессиональная мотивация», измерение ко-
торой осуществлялось с помощью методики 
В.  Э.  Мильмана. По результатам сравнитель-
ного анализа шкал мотивационного профиля 
значимых различий между представителями 
командного и рядового звена не обнаружено. 
Это позволило предположить, что для оценки 
уровня развития этой компетенции необходимо 
ориентироваться не на показатель общей сум-
мы по всем представленным в методике шка-
лам,  а на группу отдельных шкал (обществен-
ная полезность, творческая активность, деловая 
активность), характеризующих развивающие 
мотивы, при этом сравнивать с группой шкал, 
описывающих поддерживающие мотивы (ста-
тус, комфорт). При формировании факторной 
структуры и подготовке регрессионной фор-
мулы как для группы руководителей подразде-
лений, так и  исполнителей низового звена мы 
также опирались на показатели шкал мотиваци-
онного профиля.

Третьей инвариантной составляющей про-
филя должностных компетенций всех сотруд-8 Никифоров Г. С. Психология менеджмента : учебник 

для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 639 с.
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ников ОВО выступила компетенция «умение 
работать в команде», измеряемая методиками 
СМИЛ (шкалы лжи, пессимистичности, опти-
мистичности), САТ (шкалы поддержки, гиб-
кости поведения, самопринятия), самооценка 
стиля руководства (шкалы ориентации на себя 
и контактов). 

Для руководителей выделено несколько 
инвариантных составляющих, а именно ком-
петенции: «умение организовывать и планиро-
вать»; «способность руководить коллективом, 
командой»; «способность принимать решения 
и организовывать замещения». Их оценивание 
производится с помощью методик: КОТ (инте-
гральный показатель, количество верно решен-
ных задач, количество ошибок), СМИЛ (шкалы 
лжи, оптимистичности, пессимистичности), 
САТ (шкалы поддержки, гибкости поведения, 
самопринятия), самооценка стиля руководства 
(шкалы ориентации на себя и контактов) (ЕХ).

Для изучения должностных компетенций 
сотрудников ОВО мы опирались на данные кор-
реляционного и факторного анализов. В качестве 
основных показателей были взяты служебная нор-
мативность, социальная нормативность, эмоцио-
нальная устойчивость, взыскания, поощрения, 
заболеваемость, успешность и результативность. 
Установлены различия в структуре корреляцион-
ных связей для групп командиров подразделений 
и групп рядовых сотрудников ОВО.

Обнаружена устойчивая положительная 
взаимосвязь показателя «взыскания» у рядовых 
сотрудников с показателями «эмоциональная 
устойчивость» (r = 0,572, p < 0,01), «служебная 
нормативность» (r = 0,500, p < 0,01) и «заболе-
ваемость» (r = 0,263, p < 0,05). По результатам 
экспертного оценивания качества профессио-
нальной деятельности сотрудников установле-
но, что служебная нормативность имеет поло-
жительную корреляционную связь на уровне 
статистической значимости p < 0,01 с  показа-
телями маскулинности, стеническим стилем 
переживания фрустрации, направленностью на 
дело и отрицательную корреляционную связь 
с результативностью в интеллектуальной сфере, 
повышенной утомляемостью, ориентацией во 
времени (p < 0,01). Выявлена взаимосвязь соци-
альной нормативности с когнитивной негибко-
стью, неспособностью адаптироваться к изме-
няющимся условиям профессиональной среды, 
тревожностью, склонностью к невротизации 
(пребывании в возбуждённом нервном состоя-
нии в стрессовых ситуациях), возникновением 
социально ориентированных ценностных ори-
ентаций (p < 0,01), одновременно наблюдается 
отрицательное отношение к сохранению ком-
форта на рабочем месте, сниженная ориентация 
как на себя, так и на дело. Все это в совокупно-
сти может трактоваться как детерминанта за-
труднений в профессиональной деятельности. 

Выявлена положительная взаимосвязь экс-
пертной оценки эмоциональной устойчивости 
с ориентацией на дело, оптимизмом как личност-
ной характеристикой субъекта (уровень стати-
стической значимости p < 0,01), что доказывает-

ся высокими показателями по методике СМИЛ. 
В группе рядовых сотрудников информативным 
выступил показатель «взыскания»: больше все-
го взысканий имеют сотрудники, пассивно от-
носящиеся к выполнению должностных обязан-
ностей и ориентированные в первую очередь на 
собственные ценности и потребности.  

Показатели успешности и результатив-
ности сотрудников взаимосвязаны с рядом 
личностных и мотивационных показателей. 
Успешному сотруднику низового звена (поли-
цейскому, специалисту технического отделения, 
специалисту отделения по работе с личным со-
ставом) свойственны стенический, активный, 
волевой профиль, маскулинность, выдержка 
и  самообладание, высокая приспособляемость 
в  межличностных отношениях и нацеленность 
на решение рабочих вопросов служебной дея-
тельности, что отражается в таких профессио-
нальных компетенциях, как гибкость в общении, 
уверенность в своих силах, психическая уравно-
вешенность. Кроме того, успешный сотрудник 
отличается более высоким уровнем эксплици-
рованности представлений о человеческой при-
роде и проявлений ценностных ориентаций, 
имеющих отчётливую социальную направлен-
ность (компетенция – умение реагировать, дер-
жать обратную связь) (уровень статистической 
значимости p < 0,01). Сотрудники, склонные 
к  высокому уровню рабочей направленности 
и стеничности, гибкости при решении профес-
сиональных задач, демонстрируют более высо-
кие показатели по шкале «результативность». 
Сотрудники, оцениваемые руководством как 
более результативные, отличаются, с одной сто-
роны, искренностью, прямотой в высказывании 
своих взглядов, с другой стороны, они характе-
ризуются повышенной невротизацией и психо-
патизацией (компетенции – профессиональная 
мотивация, психическая уравновешенность) 
(уровень статистической значимости p < 0,01). 
Выскажем  предположение, что при ориентации 
сотрудника с высокими показателями результа-
тивности на других людей (контактность) это 
может сопровождаться не только высоким уров-
нем активности, стремлением во что бы то ни 
стало добиться решения поставленной задачи, 
но и провоцированием возникновения проблем, 
что может проявляться в повышении уровня не-
вротизации и психопатизации. На уровне само-
оценки сотрудники, воспринимающие себя как 
высоко результативные, демонстрируют такие 
компетенции, как «уверенность в себе» и «ком-
муникация». 

Детальное рассмотрение корреляционных 
взаимосвязей показателей качества деятельно-
сти сотрудников ОВО показало:

– успешность и результативность рядового 
сотрудника связаны с ценностными составля-
ющими, общим мотивационным рабочим про-
филем, мотивацией достижения, уверенностью 
в себе, способностью к адекватному взаимодей-
ствию с окружающими, конгруэнтным реагиро-
ванием на изменяющиеся условия (компетен-
ции: профессиональная мотивация, гибкость 
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в  общении, коммуникация, психическая урав-
новешенность) (ЕХ-161);

– успешность и результативность коман-
диров подразделений взаимосвязаны с показа-
телями шкал мотивационного профиля, ориен-
тации на дело, контакты и себя (компетенции: 
профессиональная мотивация, знание методов 
управления, способность руководить коллекти-
вом, командой) (ЕХ-166);

– в группе командиров подразделений вы-
явлена отрицательная корреляционная связь 
между показателями «социальная норматив-
ность» и «мотивация на социальный статус», на-
правленностью на поддержание субординации 
в отношениях с сослуживцами, положительная 
связь показателей «социальная нормативность» 
и невротизация, интеллектуальная продуктив-
ность (получены высокие результаты по мето-
дике КОТ);

– положительная корреляционная связь 
показателя «взыскания» с направленностью на 
эмоциональные переживания и отрицатель-
ная связь с нацеленностью на самого себя у ру-
ководителей говорит, скорее всего, о том, что 
увеличение количества получаемых взысканий 
обусловлено среди прочих причин излишним 
игнорированием своих интересов и потребно-
стей со стороны таких командиров подразделе-
ний, а также об их чрезмерной эмоциональной, 
личностной вовлечённости в профессиональ-
ную деятельность;

– в группе сотрудников рядового звена не 
выявлено взаимосвязей личностных особен-
ностей с показателем «заболеваемость». В то 
же время в группе руководящего состава этот 
показатель имеет положительную корреляци-
онную связь с показателями оптимистичности 
и показателями по шкале синергии (по методике 
САТ), а также отрицательную корреляционную 
связь с показателями по шкале поддержки. По-
лучается, что руководителям структурных под-
разделений, часто берущим больничные листы, 
с одной стороны свойственны оптимизм и силь-
ная ориентация на получение поддерживающих 
действий со стороны профессиональной среды 
(по существу, для них характерны внутренние 
ценности, опосредованные той системой взаи-
моотношений, в которой протекает их профес-
сиональная деятельность), а с другой стороны, 
они сильнее подвержены влиянию со стороны 
этой профессиональной среды, отличаются по-
вышенной альтруистичностью, синергично-
стью. Можно предположить, что частое отсут-
ствие на службе по причине болезни и большое 
количество больничных листов (особенно на 
короткий срок), вероятно, косвенно свидетель-
ствуют о высокой личностной, эмоциональной 
вовлеченности сотрудников в осуществляемую 
деятельность и связаны с эмоциональным вы-
горанием. 

На основе факторного анализа нами вы-
делено по пять факторов для рядовых сотруд-

Таблица 2

Группа рядовых сотрудников: результаты факторного анализа
(полная объяснённая дисперсия) (еХ-167)

Таблица 3

Группа руководителей: результаты факторного анализа
полная объяснённая дисперсия) (еХ-168)
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ников (табл. 2) и руководителей подразделений 
(табл. 3). 

По результатам факторного анализа уста-
новлено, что для группы рядовых сотрудников 
наиболее значимы факторы, связанные с пока-
зателями качества профессиональной деятель-
ности. Это такие должностные компетенции, 
как  профессиональная активность, самооценка, 
профессиональная и личностная стабильность, 
интеллектуальная результативность (компе-
тенции – профессиональная мотивация, обу-
чаемость, специальные знания, уверенность 
в своих силах)» (ЕХ-181). В то же время для ру-
ководителей подразделений такими факторами 
выступают мотивация, самооценка, психосо-
матический статус, интеллектуальная резуль-
тативность и направленность на максимальное 
использование собственных личностных ресур-
сов (компетенции – профессиональная мотива-
ция, специальные знания, уверенность в своих 
силах, коммуникация) (ЕХ-181). 

Результаты регрессионного анализа по-
зволили нам выйти на моделирование будущей 
зависимости показателя «результативность» от 
ряда переменных.  Результативность = – 0,707 
+ 0,153 (МильДР) + 0,172 (ССРо). 

На результативность служебной деятельно-
сти рядового сотрудника «влияют компетенции 
“профессиональная мотивация” (измеряемая 
с помощью шкалы мотивационного профиля 
опросника В. Э. Мильмана “общественная по-
лезность” (МильДР)) и “соблюдение официаль-
ной субординации” (измеряемой опросником 
самооценка стиля руководства (ССРо)). Ины-
ми словами, результативный сотрудник должен 
быть  ориентирован на рабочую мотивацию, 
подчиненность, иерархичность служебных цен-
ностей и дисциплинированность» (ЕХ-173).

Результативность = – 0,656 + 0,112 (МильДР) 
–0,396 (САТсин) + 0,32 (КОТ 2) + 0,30 (МильО). 

«На результативность служебной деятель-
ности руководителя подразделения влияют 
компетенции “профессиональная мотивация” 
(измеряемая с помощью шкалы мотивационно-
го профиля опросника В. Э. Мильмана “обще-
ственная полезность” (МильДР)), “специальные 
знания” (КОТ 2), навыки общения (МильО), 
умение использовать синергию при решении 
рабочих задач (САТсин)» (ЕХ-176). 

Исходя из полученных результатов можно 
сформулировать практические рекомендации по 
психологическому сопровождению профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВО в зави-
симости от должностной позиции. Для рядовых 
сотрудников фокус сосредотачивается на про-
филактике появляющихся симптомов психопа-
тизации как болезненных изменений в структуре 
индивидуально-психологических особенностей 
личности, повышении общего уровня мотивации 
в служебной деятельности, развитии навыков са-
моподдержки. Для командиров подразделений та-
кая работа ориентируется на совершенствование 
интеллектуальной сферы, повышение (а  в  ряде 
случаев – коррекцию) профессиональной мотива-
ции, в том числе через развитие бескорыстности 
как проявления альтруизма, улучшение навыков 
гибкости мышления и поведения, поддержание 
эмоционального равновесия в стрессовых ситуа-
циях служебной деятельности.

Заключение
Профиль должностных компетенций со-

трудников ОВО включает в себя вариативный 
и инвариантный компоненты, при этом инва-
риантный компонент включает: у рядовых ис-
полнителей – способность работать в команде; 
у командиров подразделений – «способность 
организовывать и планировать; способность 
руководить коллективом, командой; професси-
ональная мотивация; способность принимать 
решения и организовывать замещение пози-
ций, специальные знания; у всех сотрудников 
– специальные знания и профессиональная мо-
тивация» (ЕХ-205).

Перспективы дальнейших исследований 
видятся нам в расширении категорий сотруд-
ников ОВО Росгвардии (от батальона и выше), 
для которых возможна разработка должност-
ных компетенций и процедур оценки с опорой 
на компетентностную модель сотрудника ОВО, 
а также использование указанной модели для 
других силовых структур. Кроме того, пред-
лагаемая оценка уровня развития должност-
ных компетенций сотрудников может служить 
основой создания программ формирования 
и развития необходимых профессиональных 
компетенций сотрудников в образовательных 
организациях войск национальной гвардии.
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Современный взгляд
на проблему ургентной аддикции 

у сотрудников правоохранительных органов
Аннотация: Введение. Научно-технический прогресс и развитие информационных техноло-

гий способствовали поклонению «скорости» в достижении профессиональных целей. Специфика 
службы в правоохранительных органах требует постоянных физических и психических перегру-
зок, выполнения поставленных задач в максимально короткие сроки, что ведет к возникновению 
субъективного ощущения нехватки времени, а впоследствии к развитию серьёзной зависимости, 
профессиональному выгоранию. Остро встаёт вопрос о реализации мер профилактического харак-
тера среди сотрудников правоохранительных органов, поэтому возникает потребность в изучении 
представлений современных исследователей о данной проблеме. 

Методы исследования. Были проведены теоретический анализ современных литературных 
источников и исследований по данной теме и опрос сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области в количестве 50 человек с использованием специально разработанной анкеты. 

Результаты. На основе теоретического анализа нами выделены основные этапы формирова-
ния ургентной аддикции у сотрудников правоохранительных органов и её последствия для про-
фессиональной деятельности и личной жизни человека. Ургентная аддикция способна приводить 
к психическому и физическому истощению, развитию эмоционального выгорания, профессиональ-
ной деформации, различным формам деструктивного поведения (в том числе суицидального), что 
нарушает безопасность человека и его возможности благоприятной адаптации к изменяющимся ус-
ловиям жизни. Своевременная диагностика и реализация мер профилактического характера (орга-
низационных, воспитательных, социальных, медицинских, психологических) способны устранить 
предпосылки к развитию данной формы аддикции. Изучение индивидуально-психологических осо-
бенностей сотрудников правоохранительных органов, способных препятствовать формированию 
ургентной аддикции (ценностные ориентации, целеустремленность, позитивное отношение к буду-
щему, умение соблюдать баланс, регуляторные свойства личности), является возможным направле-
нием дальнейших исследований.

Ключевые слова: зависимость, ургентная аддикция, нехватка времени, правоохранительные 
органы, профессиональная деятельность, деформация
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of service in law enforcement agencies requires constant physical and mental overload, fulfilment of 
tasks in the shortest possible time, which leads to the emergence of subjective feeling of lack of time, and 
subsequently to the development of serious addiction, professional burn-out. The issue of implementation 
of preventive measures among law enforcement officers is acute, so there is a need to study the views of 
modern researchers on this problem.

Research methods. Theoretical analysis of modern literary sources and studies on this theme and 
a survey of 50 employees of FCU IK-2 of the Federal Penitentiary Institution of the Federal Penitentiary 
Service of Russia in the Ryazan region using a specially designed questionnaire were conducted.

Results. On the basis of theoretical analysis we have identified the main stages of formation of urgent 
addiction in law enforcement officers and its consequences for professional activity and personal life of 
a person. Urgent addiction can lead to mental and physical exhaustion, development of emotional burnout, 
professional deformation, various forms of destructive behaviour (including suicidal), which violates 
human security and his ability to adapt to changing conditions of life. Timely diagnosis and implementation 
of preventive measures (organisational, educational, social, medical, psychological) can eliminate the 
preconditions for the development of this form of addiction. The study of individual-psychological features 
of law enforcement officers capable of preventing the formation of urgent addiction (value orientations, 
purposefulness, positive attitude to the future, ability to maintain balance, regulatory properties of 
personality) is a possible direction for further research.
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Введение
Деятельность сотрудников правоохрани-

тельных органов связана с постоянной напря-
жённостью, ненормированным рабочим днем, 
отсутствием времени на личную жизнь, рабо-
той в выходные и праздники, «обширностью» 
должностных обязанностей в связи с неуком-
плектованностью штата сотрудников. Боль-
шинство требований руководства необходимо 
реализовать в ограниченные промежутки вре-
мени, что приводит к ощущению постоянной 
его нехватки на выполнение поставленных за-
дач и хроническому стрессовому состоянию, 
негативно сказывающемуся на здоровье, психо-
эмоциональном состоянии и межличностном 
взаимодействии. Постоянное давление внеш-
них (стиль руководства, жёстко структуриро-
ванный характер труда, социальные установки) 
и  внутренних (эмоциональная напряжённость, 
приоритет профессиональных ценностей, ак-
центуации характера) факторов приводит к воз-
никновению профессиональной деформации, 
которая выражается в злоупотреблении профес-
сиональными полномочиями, несвоевременном 
и некачественном выполнении трудовых задач, 
профессиональной деструкции, приводящей 
к  cовершению правонарушений. 

Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева ургент-
ной аддикцией обозначают пребывание в со-
стоянии постоянной нехватки времени [1, с. 87]. 
Данный термин введен N. Tassi, считавшей, что 
постоянная нехватка времени обуславливается 
сверхзанятостью человека, ускоренным темпом 
его жизни, необходимостью выполнения раз-
личных видов деятельности, общей гиперсти-
муляцией [2, с. 36].

Изучением данной зависимости занима-
лись как зарубежные, так и отечественные иссле-
дователи: N. Tassi, C. А. Беляев, В. А. Бурдукова, 
И. С. Вознесенский, А. Ю. Галецкая, Н. В. Дми-
триева, Р. И. Канунников, А. Г. Козловский, 
Ц. П. Короленко, О. П. Макушина, Б. Р. Мандель, 
М. Г. Рябова, О. Л. Шибко и другие.

Актуальность данной темы заключается 
в том, что с годами ургентная аддикция становит-
ся ведущей у сотрудников правоохранительных 
органов, обязанности которых связаны не толь-
ко непосредственно с разрешением практических 
задач системы (сотрудники оперативных подраз-
делений, участковые уполномоченные полиции, 
сотрудники следственных отделов, сотрудники 
отдела воспитательной работы с осуждёнными), 
но и теоретических проблем (научные сотрудни-
ки, преподаватели-исследователи). Увеличение 
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количества служебных задач и жёсткий контроль 
их выполнения способствуют развитию состоя-
ния нехватки времени, которое оказывает влия-
ние на скорость выполнения работы и вынуждает 
отказываться от выходных дней. При общении 
и  взаимодействии с сотрудниками можно обра-
тить внимание на жёсткий мониторинг времени: 
они заранее устанавливают временной интервал 
и строго соблюдают его, объясняя своё поведе-
ние чрезмерной нагрузкой, постоянно следят за 
часами [3]. Движущей силой аддикции выступает 
страх не реализовать значимые для карьеры и со-
циального статуса цели и задачи, детерминантом 
которого выступает культ скорости жизни [4]. 
Отрицательные эмоции являются настолько ин-
тенсивными, что состояние нехватки времени 
воспринимается как метод их контроля и «оправ-
дания» [5]. Однако стоит отметить, что уход в ра-
боту можно рассматривать также как способ из-
бегания проблем, связанных с другими сферами 
жизни (семейными, дружескими и т. д.). Т. В. Ще-
голева и М. И. Марьин считают, что сотрудники 
начинают ориентироваться в большей степени 
на ситуацию избегания неудач, считая успешное 
разрешение служебной проблемы невозможным. 
Данные обстоятельства оказывают воздействие на 
ценностно-мотивационную сферу личности [6].

Научная проблема исследования заклю-
чается в необходимости реализации мер про-
филактического характера среди сотрудников 
правоохранительных органов и в отсутствии 
в  литературных источниках результатов иссле-
дований особенностей ургентной аддикции на 
данной выборке участников. 

Цель исследования заключается в выяв-
лении современных представлений о проблеме 
ургентной аддикции у сотрудников правоохра-
нительных органов.

Методы 
В данном исследовании проанализированы 

современные литературные источники и резуль-
таты исследований, проведённых в последнее де-
сятилетие по данной теме. Был проведен опрос 
сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязан-
ской области в количестве 50 человек с использо-
ванием специально разработанной анкеты. 

Результаты
Анализ научной литературы позволил вы-

явить, что развитию ургентной зависимости 
(кроме специфики профессии) способствуют 
также следующие социальные факторы: высо-
кий уровень урбанизации; ускоряющийся темп 
жизни; возрастающая конкуренция между спе-
циалистами в разных сферах; амбиции и «нездо-
ровое» стремление к успеху, продиктованные 
средствами массовой информации.

Современными исследователями были на-
званы специфические особенности, характер-
ные для ургентной аддикции. 

О. Л. Шибко выявила, что ургентная за-
висимость часто возникает в период поздней 
взрослости у мужчин (41–55 лет) и в период 
средней взрослости у женщин (26–40 лет) и свя-

зана со стремлением загрузить себя ещё боль-
шим количеством «важных» дел при наличии 
незавершённых, сжатием отведённых на выпол-
нение работы сроков; постановкой новых целей 
и фиксацией на прошлых неудачах [7; 8]. 

Согласно исследованиям А. Д. Егоровой 
и А. И. Егоровой, мужчины в возрасте от 36 до 
50 лет более склонны к работоголизму и ургент-
ной аддикции. Они обладают высокой поведен-
ческой и повышенной деловой активностью, 
стремятся к лидерству и успеху. Женщины 
в  возрасте от 36 до 50 лет являются более ра-
циональными, осторожными, неторопливыми 
и обладают умеренной активностью. Однако 
женщины обеих возрастных групп (25–35 лет 
и 36–50 лет) менее склонны к проявлениям ур-
гентной зависимости по сравнению с мужчина-
ми. Данные исследователи выявили следующие 
особенности, характерные для лиц с ургентной 
аддикцией: наличие комплекса неполноценно-
сти и склонности ко лжи, скрываемые под внеш-
ним превосходством; неспособность к глубоким 
эмоциональным отношениям в сочетании с от-
крытостью в  общении и высокой коммуника-
бельностью; стереотипность в поведении и рас-
суждениях [9].

Б. Р. Мандель считает, что ургентная зависи-
мость  связана с «поклонением» скорости и аксе-
лерации [10, с. 263]. Людям навязывается модель 
успеха, основанного на выполнении большего 
количества задач во всё более короткие сроки. 
Автор выделяет следующие особенности, харак-
терные для лиц с данной зависимостью: жест-
кий мониторинг времени; функционирование 
со слишком большой скоростью; принятие всех 
рабочих требований (дополнительная нагрузка, 
выполнение заданий в нерабочее время); отказ 
от личного времени; потеря способности радо-
ваться текущему моменту; эмоционально отри-
цательная проекция будущего [10, с. 264].

А. В. Шаповалова выявила, что у руково-
дителей доминирует шкала «Темп жизни» по 
методике «Индекс ургентной аддикции» (ИУА) 
N. Tassi». Такие лица характеризуются тревож-
ностью, эмоциональностью, общительностью, 
чувствительностью, исполнительностью, обо-
стрённым чувством долга, умением отказать 
собственным интересам [11].

В исследовании В. А. Бурдуковой отмечены 
следующие особенности данной проблемы: сте-
пень выраженности патологического влечения 
к  работе, степень влияния времени на личность 
и  его эмоциональную сферу, приоритет деловых 
отношений, постоянное состояние спешки и стра-
ха опоздать, высокая раздражительность и кон-
фликтность, недовольство собой и другими [12].

Проявления ургентной зависимости мо-
гут являться детерминантами возникновения 
профессионального выгорания. Е. В. Самаль 
и Е. А. Черенович провели исследование и вы-
явили, что у лиц с высоким уровнем ургентной 
зависимости по сравнению с испытуемыми со 
средним уровнем выраженности наблюдается 
профессиональное выгорание, проявляющее-
ся в эмоциональном истощении, угнетенности, 
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апатии, высоком утомлении, эмоциональной 
опустошенности. Авторы отмечают, что шкала 
«Работоголизм» имеет прямые корреляционные 
связи со шкалами «Редукция профессиональ-
ных достижений» (г = 0,41 при р < 0,05) и «Са-
моорганизация» (г = 0,43 при р < 0,05) [13].

Обсуждение
В качестве одной из разновидностей данной 

зависимости можно рассматривать дедлайн-ад-
дикцию, при которой разрешение важных задач 
откладывается на последний момент, что при-
водит к «адреналиновым горкам», переходящим 
в эмоциональное и физическое истощение, при 
этом страдает и качество выполненной работы. 

Теоретический анализ результатов исследо-
ваний, провёденных за последние несколько лет, 
позволил нам выделить основные этапы форми-
рования ургентной зависимости у сотрудников 
правоохранительных органов (рис.1).

Разработанная нами анкета состояла из 15 
вопросов и позволила выявить следующие ос-
новные результаты. 84 % сотрудников исправи-
тельного учреждения отметили, что незнакомы 
с данным термином и не знают его определения. 
Однако 91 % респондентов указали на наличие 
у себя трёх или четырёх критериев аддикции, что 
свидетельствует о серьезности данной проблемы. 
Сотрудники отметили, что в развитии зависимо-
сти можно наблюдать определённую этапность 
с усугублением представленной симптоматики.

Мы считаем, что на формирование ургент-
ной аддикции оказывает влияние комплекс фак-
торов: биологических (тип нервной системы, 
хронические заболевания, органические при-
чины), социальных (политические изменения, 
общественные и культурные изменения, соци-
ально-экономическое положение семьи, воспи-
тание в неполной семье, специфика профессии) 
и психологических (особенности темперамента, 

характера, мотивационной сферы, волевых ка-
честв, психологической уязвимости, кризисных 
состояний), однако степень их воздействия тре-
бует дальнейших исследований. Необходимо 
также отметить, что в настоящее время отсут-
ствуют психологические программы, направ-
ленные на профилактику и коррекцию данной 
зависимости среди сотрудников, т. к. ей уде-
ляется незначительное внимание в связи с со-
циальной приемлемостью данной зависимости 
по сравнению с алкогольной, наркотической, 
азартной и компьютерной зависимостями. 

Хроническое состояние стресса приводит 
к  развитию широкого спектра психосоматиче-
ских проблем у сотрудников и осложняет про-
цесс терапии от аддикции: кратковременный 
и  даже долговременный отдых не способствует 
облегчению состояния. Стрессовые состояния 
связаны с  действиями гормонов и нейромеди-
аторов (адреналин, эндорфин, и т. д.), а отдых 
приводит к возникновению синдрома «отмены» 
(получения в том же объёме выхода нейромеди-
аторов в синаптическую щель). При изменении 
привычного химического дисбаланса организм 
испытывает сильный дискомфорт и тревож-
ность, что способствует возвращению к ургент-
ному поведению, воспринимаемому телом как 
менее угрожающее [14]. Данное представление 
подтверждается современными исследования-
ми. 

Заключение
Таким образом, ургентная аддикция как 

разновидность нехимической зависимости, вы-
ражающейся в субъективном ощущении посто-
янной нехватки времени, приобретает большую 
значимость в жизни сотрудников правоохра-
нительных органов в связи со спецификой вы-
полняемой ими деятельности и хронического 
стрессового состояния.

Рис. 1. Основные этапы формирования ургентной зависимости
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нами в ходе опроса сотрудников результатов по-
зволил сделать следующие выводы: 

1) ургентная аддикция способна формиро-
ваться под воздействием комплекса биологиче-
ских, социальных и психологических факторов;

2) в своём развитии у сотрудников право-
охранительных органов ургентная аддикция ха-
рактеризуется определённой этапностью;

3) ургентная аддикция способна приводить 
к эмоциональному выгоранию и дальнейшему 
развитию профессиональной деформации. 

Препятствием для возвращения к нормаль-
ной деятельности (равномерное распределение 
времени на работу и отдых) может выступать 
социальная установка: работоголизм является 
поощряемым обществом видом аддикции. Че-
ловек с зависимостью выглядит как достаточно 
успешный и деловой гражданин, целеустрем-
ленный и ответственный; поощрение его дей-
ствий ведет к ещё большему стимулированию 
аддиктивного поведения.

Чтобы избежать возникновения ургентной 
зависимости у сотрудников правоохранитель-
ных органов, необходимо:

1) своевременно осуществлять психопро-
филактические мероприятия;

2) уделять особое внимание режиму труда со-
трудников и их ценностно-мотивационной сфере.

Просветительские лекции позволят полу-
чить информацию о механизмах формирования 
аддикции и особенностях её проявления, что мо-
жет побудить сотрудника к самоанализу и осоз-
нанию своего отношения к времени, уделяемому 
работе. 

Предиктором насыщенной деятельности 
или учёбы может являться стремление избежать 
других жизненных проблем, «бегство от реаль-
ности», заполнение внутренней пустоты. Специ-
алисту необходимо обучить сотрудника иным 
конструктивным методам разрешения проблем 
и стратегиям совладания со стрессом. Психологу 
необходимо уделять особое внимание личност-
ным особенностям сотрудника, развитие которых 
может препятствовать формированию ургентной 
аддикции (ценностные ориентации, целеустрем-
лённость, позитивное отношение к будущему, 
умение соблюдать баланс, регуляторные свойства 
личности) и которые могут являться объектами 
дальнейших исследований в рамках данной темы.

При работе с лицами, имеющими ургент-
ную зависимость, необходимо уделять особое 
внимание страху «незаполненности времени» 
и собственной внутренней ценности. Умение 
переключаться с деятельности на отдых спо-
собствует накоплению энергии для реализации 
дальнейших целей и задач [15]. Однако, как от-
мечают Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева, при 
терапии ургентной аддикции существует пере-
ходный период (от нескольких дней до несколь-
ких недель), в течение которого рекомендуется 
выполнение физических нагрузок для снижения 
и смягчения симптомов отмены [1]. 

Умение планировать и управлять своим 
временем является навыком, способным по-
мочь человеку благополучно адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям жизни. Од-
нако N. Tassi отмечает, что самым главным яв-
ляется умение наслаждаться отведённым нам 
временем жизни. 
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Возможности субъектного подхода
в изучении отношений криминогенной личности

к социальному окружению

Аннотация. Введение. Исследование посвящено описанию возможностей субъектного под-
хода для выявления криминогенности личности на примере ее отношений к социальному окруже-
нию. Отмечается разрозненность представлений о криминогенности, требующая интеграции на-
учных знаний. Выдвигается предположение о возможностях субъектного подхода для описания 
криминогенности личности. Определяется специфика описания криминогенности в индивидуаль-
но-психологических и социально-средовых концепциях. Описывается современное состояние ге-
нетических и нейропсихологических исследований криминогенности личности. Раскрывается роль 
социально-средовых концепций, отмечается значение общества в формировании криминогенности 
в концепциях аномии, социального контроля и социализации личности. Подчеркивается значение 
субъективного отношения, опосредующего влияние индивидуально-психологических и социально-
средовых факторов. 

Методы. В процессе исследования применялась методология субъектного подхода,  использо-
вались общенаучные (индукции, анализа, синтеза) и частнонаучные (экстраполяции) методы ис-
следования.

Результаты. Описаны возможности субъектного подхода к анализу причин криминогенности 
личности, не объясняемые индивидуально-психологическими и социально-средовыми концепци-
ями криминогенности. Определено, что криминогенность может быть рассмотрена в качестве со-
циально-негативной формы самореализации личности. Воплощение самореализации объясняется 
через целенаправленное проявление когнитивных и регулятивных способностей в целях достиже-
ния личностно значимой цели. При этом субъектность характеризуется дефектами морально-нрав-
ственной сферы, позволяющими предпочитать криминальное поведение правопослушному в ситу-
ации выбора. Отмечается, что проявление субъектности может быть охарактеризовано в контексте 
отношений к социальному окружению, выступающих средством достижения самореализации.  

Результаты расширяют и уточняют возможности субъектного подхода в применении к ана-
лизу криминогенности личности. Показаны особенности реализации субъектности криминоген-
ной личности в части преодоления трудностей жизнедеятельности, формирования самоотношения 
и привлечения окружающих к самореализации. Намечены перспективы изучения причин, состоя-
ния и характеристик отношений криминогенной личности к социальному окружению как источник 
новых сведений о криминализации и декриминализации личности. 

Ключевые слова: субъектный подход, криминогенная личность, биологические причины пре-
ступления,  криминализация, ресоциализация осужденных, психология преступления
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Possibilities of the subjective
approach in the study of relations

of a criminogenic personality
to the social environment

Abstract: Introduction. The study is devoted to the description of the possibilities of the subjective 
approach to identifying the criminogenicity of the individual on the example of his/her relations to the social 
environment. It notes the disparate perceptions of criminogenicity, which requires the integration of scientific 
knowledge. The author suggests the possibilities of the subjective approach to describe the criminogenicity 
of personality. The specificity of the description of criminogenicity in individual-psychological and socio-
environmental concepts is determined. The current state of genetic and neuropsychological studies of 
personality criminogenicity is described. The role of socio-environmental concepts is revealed. The 
importance of society in the formation of criminogenicity is noted in the concepts of anomie, social control 
and socialisation of personality. The importance of subjective attitude mediating the influence of individual-
psychological and social-mediological factors is emphasised.

Methods. The methodology of the subject approach was applied in the research process, general 
scientific (induction, analysis, synthesis) and private-scientific (extrapolation) research methods were used.

Results. The possibilities of the subjective approach to the analysis of the causes of criminogenicity 
of personality, which are not explained by individual-psychological and socio-environmental concepts 
of criminogenicity, are described. It is determined that criminogenicity can be considered as a socially 
negative form of self-actualisation of personality. The self-actualisationis explained through the purposeful 
manifestation of cognitive and regulatory abilities in order to achieve a personally significant goal. At the 
same time subjectivity is characterised by defects of moral and ethical sphere, allowing preferring criminal 
behaviour to law-abiding in the situation of choice. It is noted that the manifestation of subjectivity can 
be characterised in the context of relations to the social environment, acting as a means of achieving self-
realisation.

The results extend and clarify the possibilities of the subjective approach as applied to the analysis of 
criminogenic personality. The peculiarities of the implementation of subjectivity of a criminogenic personality 
in terms of overcoming the difficulties of life activity, formation of self-relationship and involvement of others 
in self-realisation are shown. The prospects of studying the causes, state and characteristics of relations of 
criminogenic personality to social environment as a source of new information about criminalisation and 
decriminalisation of personality are outlined.

Keywords: subject approach, criminogenic personality, biological causes of crime, criminalisation, 
resocialisation of convicts, crime psychology
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Введение
Актуальность исследования. Раскрытие 

причин, способствующих совершению престу-
плений и правонарушений человеком, выступа-
ет одним из важных направлений юридической 
психологии с момента ее возникновения как 
науки. Результаты исследований используют-
ся для организации мероприятий по  противо-
действию правонарушениям и профилакти-
ке преступлений среди различных категорий 
населения. В числе причин криминогенности 
главенствующее место занимают индивиду-
ально-психологические и социально-средовые 
факторы, в  совокупности определяющие пред-
расположенность личности к совершению пре-
ступлений [2]. Проявление данных характе-
ристик в виде комплекса (симптомокомплекса 
черт, свойств) у конкретной личности обозна-
чается понятием «криминогенная личность» [6].

Следует отметить, что в настоящее время 
исследование криминогенности образует ши-

рокое междисциплинарное предметное поле, 
объединяющее ряд наук о человеке и обще-
стве. Несмотря на большое количество про-
водимых исследований, отсутствие единого 
теоретического основания не способствует 
построению целостной системы знаний о кри-
миногенности и представлено в локальных 
(отраслевых) концепциях. В их основе лежат ре-
зультаты генетических, нейропсихологических, 
психологических, социологических исследова-
ний, сгруппированных в индивидуально-пси-
хологические и социально-средовые концепции 
криминогенности. Результаты устанавливают 
детерминирующее и регулирующее значение ге-
нетических, нейропсихологических факторов, 
показывают роль социальных институтов и со-
обществ, культурных, правовых и экономиче-
ских отношений в формировании криминоген-
ности. Однако отсутствие интегральной теории 
криминогенности в юридической психологии 
затрудняет использование данных знаний для 
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противодействия и профилактики криминаль-
ного поведения, ресоциализации лиц, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы и их 
последующей реинтеграции в общество. 

Использование накопленных в междисци-
плинарных исследованиях знаний о кримино-
генной личности требует анализа и обобщения 
существующих концепций криминогенности, 
выбора релевантной общепсихологической тео-
рии, позволяющей интегрировать их в виде еди-
ной системы представлений о причинах крими-
нализации, дающей возможность  применения 
для научных и прикладных исследований.  

 В рамках данной статьи проводится ана-
лиз индивидуально-психологических и соци-
ально-средовых концепций криминогенности 
личности, а их положения анализируются через 
призму теоретических положений субъектного 
подхода (С. Л. Рубинштейн, Л. И. Анцыферо-
ва). Возможности субъектного подхода видятся 
в  его способности раскрыть причины крими-
нализации и декриминализации личности, не 
сводимые к индивидуально-психологическим 
и  социально-средовым причинам, а объясня-
емые стремлением криминогенной личности 
к самореализации как форме воплощения субъ-
ектности.  

Цель
Целью исследования является описание 

возможностей применения субъектного под-
хода для дополнения положений о кримино-
генности личности, содержащихся в индивиду-
ально-психологических и социально-средовых 
концепциях криминогенной личности.  

Гипотезой исследования выступает пред-
положение о возможности применения субъ-
ектного подхода для объяснения формирования  
криминогенности личности через призму ана-
лиза отношений к социальному окружению.  

Определение роли субъектности кримино-
генной личности, исключающее взаимодействие 
с другими факторами криминогенности требует 
установления условий, в которых ее проявление 
не будет зависеть от индивидуально-психоло-
гических или социально-средовых факторов. 
Полагая, что отношения личности к обществу 
наиболее зависят от субъективных представле-
ний, проявление субъектности криминогенной 
личности раскрывается через призму функций, 
которые выполняют данные отношения. 

Структура статьи соответствует поставлен-
ным задачам, включает аналитический раздел, 
содержащий описание концептуальных положе-
ний о криминогенной личности, разработанных 
в индивидуально-психологических и социаль-
но-средовых исследованиях, и синтезирующий, 
раскрывающий возможности субъектного под-
хода для объяснения причин криминализации, 
находящихся за границами других подходов. 

Методы
Общенаучные методы использовались 

в ходе обобщения и анализа теоретических све-
дений об индивидуально-психологических и со-

циально-средовых концепциях криминогенной 
личности. Методология субъектного подхода 
применялась для экстраполяции информации 
об отношениях личности к социальному окру-
жению на существующие представления о кри-
миногенной личности.  

Результаты исследования
Теоретические представления о кримино-

генной личности. Представление о криминоген-
ности личности в юридической психологии учи-
тывает комплексный, биосоциальный характер 
факторов, способствующих преступному пове-
дению. «Преступление всегда имеет два корня, – 
писал С. В. Познышев, – один лежит в личности 
преступника, а другой состоит из внешних для 
данной личности факторов, своим влиянием 
толкнувших ее на преступный путь» [11]. Пред-
полагается, что криминогенная личность откло-
няется от социально нормативного поведения 
из-за нарушений в ее психической организации, 
искажений в социализации и негативного соци-
ального влияния. 

Баланс между внутренними факторами 
и внешними условиями и составляет диапазон, 
внутри которого располагается большинство 
концепций криминогенной личности. Один из 
его полюсов образуют индивидуально-психо-
логические факторы, а другой – социально-сре-
довые. Для описания представлений о сущно-
сти криминогенных факторов, рассмотрим их 
в контексте современных исследований.  

Индивидуально-психологические концеп-
ции криминогенной личности представлены 
генетическими и нейропсихологическими ис-
следованиями, объясняющими преступление 
наличием особых свойств личности. Историче-
ски они относятся к периоду становления юри-
дической психологии (середина XIX – начало 
ХХ вв.) и ассоциированы с работами Ч. Ломбро-
зо. Несмотря на то, что позднее они получили 
экспериментальное опровержение (например, 
В. В. Браиловским [5]), идеи психоорганиче-
ской обусловленности преступного поведения 
сохранили эмпирическую поддержку. Так, гене-
тические исследования мужчин, имеющих допол-
нительную Y-хромосому, проведенные в 60–70-х 
годах ХХ века, выявили их подверженность кри-
минальному поведению. Хотя современные иссле-
дования лиц с XYY-кариотипом не обнаруживают 
статистически значимой связи с криминальным 
поведением и такими его предпосылками, как 
гиперактивность, импульсивность и агрессив-
ность, их изучение продолжается [17]. В част-
ности, установлены генетические предпосылки 
криминальной агрессии [16], аддиктивного по-
ведения [15] и сексуальных преступлений [14]. 

Отдельные научные результаты были апро-
бированы в судебной практике Германии, Ита-
лии, США [21]. Доказательства генетического 
нарушения, обусловливающего восприимчи-
вость к гормону моноаминоксидазы (MAOA-L), 
рассматривались в 11 уголовных делах и были 
приняты: а) на стадии установления вины в од-
ном из двух случаев, б) на стадии вынесения 
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приговора в четырех из пяти случаев, в одном 
из которых приговор был смягчен. На стадии 
апелляции доказательства генетических нару-
шений использовались в пяти случаях, в двух из 
которых приговор был смягчен. Отметим, что 
американские судьи в среднем мягче оценивали 
преступления лиц, чье асоциальное поведение 
обосновывалось генетическими особенностя-
ми, тогда как немецкие судьи чаще прибегали 
к мерам психиатрического контроля  (23 %  про-
тив 6 %).  

Можно заключить, что генетико-психоло-
гические исследования расширяют представле-
ние о генетических механизмах детерминации 
и  регуляции криминального поведения. Выво-
ды применяются не только в научных целях, но 
и используются в судебной практике для  опре-
деления мер постпенитенциарной профилакти-
ки и реабилитации криминогенных лиц. 

Размышляя о перспективах признания ге-
нетической обусловленности поведения крими-
ногенных лиц, следует развивать новые виды су-
дебно-экспертной оценки, в том числе влияния 
генетических нарушений на способность управ-
лять своим поведением, прогнозировать его по-
следствия [9].

В отличие от генетических исследований, 
нейропсихологические концепции кримино-
генной личности не предлагают новых объяс-
нений, но уточняют существующие представле-
ния о  регуляции поведения. Криминогенность 
через призму нейропсихологии объясняется на-
рушениями когнитивных функций, проявляю-
щимися в низком интеллектуальном развитии, 
нарушениях речи, трудностях концентрации 
внимания, дефектах памяти [18]. В совокупно-
сти они сказываются на криминогенно  значи-
мых дисфункциях саморегуляции и самоуправ-
ления.

В первом случае неспособность контроли-
ровать собственные побуждения, в том числе 
управлять негативными эмоциями, выступает 
основной причиной совершения насильствен-
ных преступлений – причинения телесных по-
вреждений или убийства. Исследователи от-
мечают, что нейропсихологический механизм 
насилия внешне схож с психопатическим, осо-
бенно в части аффективной картины его про-
явления и выборе в качестве жертв лиц, с кото-
рыми установлены межличностные отношения 
[20]. Однако, в отличие от психопатической мо-
дели, предполагающей провокацию насилия со 
стороны криминогенной личности, индикато-
ром нейропсихологических дисфункций высту-
пает неадекватная реакция на  конфликт с окру-
жающими людьми.

Нарушение самоуправления выступает 
вторым следствием нейропсихологических дис-
функций. Оно проявляется в слабом прогнози-
ровании собственного поведения, недооценке 
обстоятельств ситуации и приводит к ошибоч-
ному выбору противоправной модели поведения 
и отвержению правопослушной альтернативы 
[22]. Специфика самоуправления объясняется 
дефицитом когнитивных функций, наступаю-

щих в скоротечной, криминально-провоцирую-
щей ситуации. К  ним относятся: а) повышенная 
возбудимость, не позволяющая сравнить моде-
ли криминального и правопослушного поведе-
ния, соотнести преимущества и риски каждой 
из них; б) нарушение взаимодействия оператив-
ной и долговременной памяти, затрудняющее 
интеграцию имеющихся знаний и опыта с вос-
приятием текущей ситуации; в) нарушение вос-
приятия эмоционально окрашенных событий, 
не позволяющее сформировать эмоциональный 
ответ, останавливающий агрессию. 

Выявление нейропсихологических дефек-
тов саморегуляции и самоуправления осущест-
вляется посредством диагностики когнитивных 
функций (среди которых основное внимание 
уделяется показателям внимания, памяти, 
мышления) [25]. С их помощью установлены 
криминогенные последствия не только дефи-
цита когнитивных функций, но и нарушений  
социально-познавательных процессов. Данный 
механизм описывается в рамках двух процес-
сов оценки информации о криминогенной си-
туации: эвристического и аналитического [24]. 
Первый содержит информацию в виде эмоцио-
нально-окрашенных образов ситуации и харак-
теризуется быстрой ее обработкой и принятием 
решения. Второй осуществляется в знаково-
символической форме, является медленным, 
но более полным и точным. Предпочтение эв-
ристического процесса оценки информации 
приводит к недооценке последствий ситуации, 
рисков и потерь, связанных с уголовным осуж-
дением. Кроме того, дисфункция аналитических 
процессов выражается в попустительско-без-
различном отношении к мнению окружающих, 
выполняющем функцию торможения асоциаль-
ного поведения. 

Таким образом, индивидуально-психоло-
гические концепции криминогенной личности  
акцентируют внимание на генетических и ней-
ропсихологических нарушениях, вызывающих 
трудности саморегуляции и самоуправления. 
Предполагается, что в ситуациях, требующих 
выбора между криминальной и правопослуш-
ной моделью поведения, недостатки саморегу-
ляции приводят к ее срывам и вызывают агрес-
сивно-насильственные реакции, а недостатки 
самоуправления обусловливают предпочтение 
асоциальной цели ее правопослушной альтер-
нативе.  Данные выводы  показывают возмож-
ную область коррекции и профилактики кри-
миногенного поведения путем компенсации 
и развития когнитивной сферы криминогенной 
личности. Следует оговориться, что данная кор-
рекционно-профилактическая работа не может 
быть эффективной без мотивированного соуча-
стия самих криминогенных лиц.  

 Социально-средовые концепции крими-
ногенной личности основываются на социо-
логических теориях, раскрывающих значение 
общества и общественной организации для 
формирования криминогенных черт личности.

Социально-средовые концепции крими-
ногенной личности исходят не только из при-
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оритета общественного над индивидуальным, 
но и производности индивидуального от обще-
ственного. Криминальное поведение видится 
результатом воздействия общественных отно-
шений, выступающих либо в качестве прямых 
причин криминализации, либо условий, сопут-
ствующих  ее формированию. 

Ключевой идеей концепций выступает по-
ложение о том, что личность является «обще-
ственным проектом», формируемым под вли-
янием социальных сил. Методологическим 
основанием концепций выступает структур-
но-функциональная  теория, предложенная 
Э. Дюркгеймом и развитая его последователями 
(Р. Мертоном, А. Когеном и др.) [8]. Кримино-
генность объясняется особенностью организа-
ции современного общества, допускающей кри-
минальное поведение отдельных социальных 
групп и сообществ, ограничивающей доступ его 
членам и сообществам к ресурсам удовлетворе-
ния их потребностей. Криминогенность через 
призму структурно-функциональных теорий 
объясняется нарушением связи «общество–
личность», которая снижает восприимчивость 
личности к общественным нормам и представ-
лениям о морали, а также выводит ее поведение 
из-под социального контроля. 

При этом, описывая структурно-функцио-
нальные причины криминогенности, исследова-
тели не всегда принимают во внимание психо-
логическое стремление человека к образованию 
и поддержанию отношений с другими людьми. 
Считая социальные связи разрушенными по 
вине общества, исследователи не учитывают 
возможность их восстановления либо образова-
ния новых отношений по инициативе человека. 

Иные основания формирования крими-
ногенной личности предлагают концепции со-
циальной среды. Так, криминогенность объ-
ясняется результатом социализации личности, 
проходящей в криминальном социальном окру-
жении [19]. Механизмом формирования крими-
ногенности выступает формирование антиоб-
щественных ценностей и целей, а также моделей 
поведения, позволяющих их достигать. 

Однако в современных условиях социали-
зация редко осуществляется одним субъектом, 
зачастую в ней соучаствуют несколько социаль-
ных институтов, сообществ и групп, поэтому ве-
дущее значение в социализации подрастающего 
поколения имеет не только усвоение ценностей 
и норм, предлагаемых различными агентами 
социализации, но и выстраивание непротиво-
речивой системы ценностей и представлений, 
которая не должна препятствовать интеграции 
личности  в общество и при этом способство-
вать самореализации, позволяя реализовывать 
личные интересы и стремления. Воздействие 
криминогенных лиц не является в настоящее 
время единственным условием криминализа-
ции. Как показывают исследования R. L. Simons 
и  K. H. Burt, значение имеет отношение лично-
сти к участникам взаимодействия, позволяющее 
усвоить ценности и связанные с ними модели 
поведения [23].   

Подводя итоги, отметим, что с позиции со-
циально-средовых концепций криминогенность 
личности объясняется влиянием общества, ко-
торое задает условия, определяя правила и нор-
мы социального поведения, а также транслиру-
ет ценности и модели поведения. Вместе с тем 
социально-средовые концепции не учитывают 
ряд обстоятельств, опосредующих воздействие 
общества на личность, к примеру, конкурен-
ция агентов социализации, отсутствовавшая 
в период разработки социологических теорий, 
но возникающая сегодня в связи с развитием 
средств коммуникации. При возможности   нео-
граниченного получения информации о право-
послушном и криминальном поведении только 
субъективное отношение определяет эффектив-
ность ее воздействия на личность. Ключевое 
значение для формирования криминогенной 
личности приобретает содержание отношений 
к социальному окружению, опосредующее со-
циальное воздействие. 

Обсуждение результатов исследования
Обобщая результаты анализа, отметим, 

что и индивидуально-психологические, и со-
циально-средовые концепции криминогенной  
личности имеют серьезную теоретическую 
и эмпирическую поддержку, позволяющую рас-
сматривать их в качестве обоснованных и  на-
дежных оснований превентивного и профилак-
тического воздействия на криминогенных лиц 
[12]. Вместе с  тем анализ концепций показал, 
что они не всегда учитывают значение отноше-
ния личности к различным сторонам действи-
тельности, исключая субъектность из числа 
факторов, влияющих на криминогенность. Рас-
смотренные концепции акцентируют внимание 
на генетических, нейропсихологических или со-
циальных причинах, независимых от сознания 
или воли человека. В то же время признание 
приемлемости криминального образа жизни, 
отрицание правовых норм и правопослушного 
образа жизни не может быть объяснено в кон-
тексте  генетических или социальных факторов 
тогда, когда данные представления отражают 
субъектную позицию личности, воплощены в ее 
жизненных планах и самоотношении [4]. Буду-
чи производными от сознания, представления 
о собственной жизни, ее цели и значении, обу-
словливают стремление человека к самореали-
зации. Не имея прямой связи с индивидуально-
психологическими и социальными факторами, 
данные образования сознания определяют кри-
минальное поведение через представление о са-
мореализации. 

Относя криминогенность к проявлениям 
субъектности, целесообразно определить ее со-
циально-негативной формой самореализации 
личности. В таком значении криминальное пове-
дение выступает следствием целенаправленного 
проявления субъектом когнитивных и регуля-
тивных способностей для достижения личност-
но значимой цели. При этом субъектность как 
функциональное свойство личности у крими-
ногенной личности зачастую лишена мораль-
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но-нравственной составляющей [7]. Конечно, 
криминализация как проявление субъектности 
личности формируется в ходе взаимодействия 
и взаимоотношений, познания и самопознания. 
Но основной движущей силой ее формирова-
ния выступает убежденность криминогенной 
личности в том, что противоправное поведение 
будет способствовать ее самореализации. Учи-
тывая, что обоснование субъектности в разви-
тии криминогенности потребует верификации, 
предлагается рассмотреть ее проявление в кон-
тексте отношений криминогенной личности 
к социальному окружению. 

Комплекс отношений, сформированных 
к окружающим людям, позволяет охаракте-
ризовать степень независимости поступков, 
самостоятельности в достижении целей, ини-
циативности в выстраивании отношений к кон-
кретным участникам и группам, составляющим 
социальное окружение [8].  

Считая отношения к окружающим формой 
репрезентации субъектности [4; 13], следует 
подробнее рассмотреть их функциональное зна-
чение для криминогенной личности. В нашем 
представлении наиболее значимыми с позиции 
риска криминализации функциями отношений 
выступают адаптация к социальным условиям, 
построение самоотношения и соучастие в само-
реализации.  

Проблемы социального функционирова-
ния (низкий уровень дохода, отсутствие по-
стоянного места проживания, недостаточный 
уровень образования и квалификации, а также 
наличие зависимостей) чаще всего становятся 
предпосылками криминализации личности [1]. 
Несмотря на то, что социальное окружение вы-
ступает средством адаптации криминогенной 
личности к неблагоприятным жизненным об-
стоятельствам, недостатком субъектности будет 
являться отсутствие отношений помощи. Зача-
стую основная роль в оказании помощи ложит-
ся на членов семьи или родственников, но при 
невозможности ее получения, неумении обра-
зовывать данные отношения с другими участни-
ками социального окружения повышается риск 
криминализации, поэтому изучение состояния 
отношений помощи, а также развитие способ-
ности к их установлению выступает одной из 
значимых задач профилактики и предупрежде-
ния рецидивной преступности [10]. 

Второй функцией реализации субъект-
ности в отношениях криминогенной личности 
к  социальному окружению выступает форми-
рование самоотношения. Анализируя кримино-
генных лиц, отметим присущее им неадекватное 
самоотношение, выражающееся либо в исклю-
чении самокритики, самовозвеличивании и са-
моуверенности, либо в повышенной самокрити-
ке, самообвинении и самоуничижении. 

Подобное самоотношение обусловлено 
обвиняющим и обесценивающим отношением 
к окружающим, не позволяющим воспринимать 
их мнения и оценки в качестве информации, не-
обходимой для построения адекватного образа 
себя. Неспособность скорректировать пред-

ставление о себе вызывает неадекватное пред-
ставление об окружающих, способствуя прояв-
лению деструктивных форм отношения к ним 
(в виде манипуляции окружающими, их обмане 
и насилии над ними).  

 Третьей функцией реализации субъект-
ности в отношениях с окружающими является 
способность криминогенной личности привле-
кать окружающих к соучастию в ее самореали-
зации. Дисфункция субъектности выражается 
в отказе лиц, составляющих социальное окруже-
ние вовлекаться в реализацию жизненных целей 
криминогенной личности, сочетающейся с  ее 
неспособностью перестроить отношения или  
образовать новые, позволяющие достичь наме-
ченного. Как следствие, это приводит к разрыву 
связей с членами социального окружения, кото-
рые действительно могут  оказывать поддержку 
в реализации ее жизненных целей.

Завершая обсуждение проявлений субъ-
ектности криминогенной личности, можно 
прийти к выводу, что анализ ее отношений к со-
циальному окружению, с одной стороны, позво-
ляет выявить предпосылки криминализации, 
обусловленные дисфункциями данных отноше-
ний, а с другой, характеризует проявления субъ-
ектности, необходимые для декриминализации, 
поскольку они проявляются в способности ис-
пользовать возможности социального окруже-
ния для преодоления проблем на пути к саморе-
ализации. Описанные проявления субъектности 
не находят объяснения в индивидуально-психо-
логических или социально-средовых концепци-
ях криминогенности, показывая независимое 
значение  субъектности в жизнедеятельности 
криминогенной личности.

Заключение
Анализ индивидуально-психологических 

и социально-средовых концепций кримино-
генной личности показывает их неспособность 
объяснять причины криминогенности лич-
ности, обусловленные ее субъективным от-
ношением к себе, другим и обществу в целом. 
Используя методологию субъектного подхода 
как дополнительную по отношению к суще-
ствующим теоретическим представлениям 
о криминогенной личности, становится воз-
можным описать причины криминализации, 
связанные со стремлением к самореализации. 
Считая вслед за Ю. М. Антоняном, что престу-
пления являются «преступлениями отноше-
ний» [3], видится целесообразным обращение 
к отношениям, формируемым криминогенной 
личностью к социальному окружению.  Анализ  
предпосылок их образования, состояния и ха-
рактеристик дает новые возможности изуче-
ния причин совершения преступлений и фак-
торов, которые удерживают криминогенную 
личность от этого.
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Специфика профессионально важных качеств
заместителей командиров взводов

вузов ФСИН России 
Аннотация. Введение. Успешная деятельность учебного подразделения курсантов напрямую 

зависит от  руководства их коллективами. Достижение высоких результатов обеспечивается в том 
числе посредством воспитательной работы заместителя командира взвода, выбираемого из числа 
курсантов.  На деятельность заместителя командира взвода и востребованность в ней определен-
ных личностных качеств влияет специфика ведомственного вуза, двойственность положения в слу-
жебной иерархии, некоторые социально-психологические особенности обучающихся и их личност-
ные характеристики. Цель исследования: выявить совокупность психологических характеристик, 
повышающих эффективность деятельности заместителей командиров взводов образовательных 
организаций ФСИН России на основе оценок компетентных экспертов. Теоретическая основа 
исследования – обзор трудов, посвященных вопросам профессионально значимых качеств 
и подготовки младших командиров в вузах МВД России, МЧС России, ФСКН России, Минобо-
роны России, а также смежные по тематике исследования, затрагивающие заместителей команди-
ров взводов ФСИН России. 

Методы. Для выявления психологических  характеристик заместителей командиров взводов 
использовалось анонимное анкетирование на двух бланках. Общая выборка испытуемых составила 
362 человека (22 человека – это сотрудники учебно-строевых подразделений факультетов, 49 чело-
век – заместители командиров взводов и 291 человек – курсанты). 

Результатом исследования является описание заместителя командира взвода, обучающего-
ся в образовательных организациях ФСИН России следующей характеристикой: ответственный 
лидер с развитыми коммуникативными навыками, характеризующийся исполнительностью, стрес-
соустойчивостью в конфликте, уверенностью в себе, дисциплинированностью и справедливостью. 
То есть ряд психологических качеств является типовым у младшего командира ведомственного 
вуза, в том числе ответственность, лидерские качества, коммуникабельность, уверенность в себе, 
дисциплинированность. Ключевыми качествами для заместителя командира взвода образователь-
ной организации ФСИН России являются стрессоустойчивость в конфликте и справедливость.
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Specifics of professionally important qualities
of deputy platoon commanders
of higher education institutions

of the Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract. Introduction. The successful functioning of the cadet training unit is directly related to the 

management of their team members. Achievement of good performance is also ensured through the tutorial 
work of the deputy platoon commander, selected from the ranks of the cadets. The activity of the deputy 
platoon commander and the necessity for certain personal qualities in it are influenced by the specifics of 
the departmental university, the duality of the position in the hierarchy of service, some socio-psychological 
characteristics of students and their personal qualities. Research purpose: to identify a set of psychological 
characteristics that improve the effectiveness of deputy platoon commanders of educational organizations 
of the Federal Penitentiary Service of Russia based on the assessments of the qualified experts. Theoretical 
framework of the study is a review of publications devoted to the issues of professionally significant qualities 
and training of junior commanders in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, Ministry of Emergency Situations of Russia, Federal Drug Control Service of Russia, Ministry 
of Defense of Russia, as well as related studies concerning deputy platoon commanders of the Federal 
Penitentiary Service of Russia. 

Methods. An anonymous questionnaire survey on two blanks was used to identify the psychological 
characteristics of deputy platoon commanders. The total sample of respondents was 362 individuals 
(22 individuals were employees of training and combat units of faculties, 49 participants were deputy platoon 
commanders, and 291 participants were cadets).

The result of the study is a description of the deputy platoon commander training in educational 
organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia by the following characteristic: a responsible 
leader with well-developed communicative skills, characterized by diligence, stress resistance in a conflict, 
self-confidence, disciplining and justice. Thus, a number of psychological qualities are typical for a junior 
commander of a departmental university, which include responsibility, leadership qualities, communication 
skills, self-confidence, and disciplining. Key qualities for a deputy platoon commander of an educational 
organization of the Federal Penitentiary Service of Russia are stress resistance in a conflict and justice.

Keywords: specification, professionally important qualities, deputy platoon commander, junior 
commander, sergeant, psychological characteristics, effectiveness of activities, educational organizations, 
Federal Penitentiary Service of Russia
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Введение
Одним из условий успешной деятельности 

любого подразделения является эффективность 
его управления, которая в немалой степени 
определяется личностью непосредственного ру-
ководителя. К числу таких руководителей в об-
разовательных организациях Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН России) 
относятся заместители командиров взводов, на-
значаемые из числа курсантов и осуществляю-
щие непосредственное оперативное управление 
учебной группой в отсутствие офицеров  – ко-
мандиров взводов, начальника курса, замести-
теля начальника курса. В литературе данная ка-
тегория должностных лиц также именуется как 
«младшие командиры», «командиры учебных 
групп», «сержанты», «командиры младшего зве-
на», «младший начальствующий состав». 

Психологические требования к личности 
заместителя командира взвода в военизиро-
ванных образовательных организациях опре-
деляются их положением и характером дея-
тельности, а также спецификой организации. 
Во-первых, это специфика обучения в высших 
военных или военизированных образователь-
ных организациях высшего образования [1]. 
Во-вторых, заместитель командира взвода обла-
дает двойным статусом, одновременно выпол-
няя функции и члена коллектива учебно-стро-
евого подразделения, и его руководителя [2]. 
В-третьих, назначаемые на должность замести-
теля командира взвода, как правило, такого же 
возраста, образования, опыта несения службы 
и социального положения, как и подчиненные 
курсанты [3]. В-четвертых, существенную роль 
в восприятии  заместителя командира взвода 
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играют его личностные характеристики, влия-
ющие на стандарты общения и межличностных 
отношений в группе [4].

Наблюдение за процессом и результатами 
службы в должности заместителя командира 
взвода лиц, обладающих различными психологи-
ческими характеристиками, позволяет наблюдаю-
щим делать выводы о том, какие люди оказывают-
ся более успешными в этой должности. С учетом 
того, что критерии успеха разнообразны и отли-
чаются с точки зрения различных групп наблю-
дателей (подчиненных, коллег, руководителей), 
именно комплексный анализ их мнений позволит 
более достоверно обобщить характеристики, обе-
спечивающие всестороннюю успешность в каче-
стве заместителя командира взвода.

Несмотря на обозначенную выше акту-
альность исследования требований к личности 
заместителя командира взвода в образователь-
ных организациях, комплексных исследований 
на эту тему в образовательных организациях 
ФСИН России ранее не проводилось. 

Цель исследования: выявление психоло-
гических характеристик, повышающих эффек-
тивность деятельности заместителя командира 
взвода в образовательных организациях ФСИН 
России на основании оценок их значимости со 
стороны лиц, наиболее компетентных в их экс-
пертной оценке. 

В данном исследовании на основе мнения 
ближайшего окружения – офицеров, заместите-
лей командиров других взводов, курсантов, обу-
чающихся в ведомственных вузах ФСИН РФ, 
описана совокупность профессионально важ-
ных качеств личности заместителя командира 
взвода.

Теоретическую основу нашего исследова-
ния составили труды по вопросам компетенции, 
развития профессионально значимых качеств, 
межличностного взаимодействия и подготовки 
младших командиров в учебных подразделе-
ниях вузов МВД России, МЧС России, ФСКН 
России, Минобороны России, а также смежные 
по тематике исследования, затрагивающие за-
местителей командиров взводов ФСИН России.

А. С. Евдокимов пытался построить модель 
идеального командира из числа младшего на-
чальствующего состава вуза МЧС России, состо-
ящую из определенного перечня компетенций 
и  профессионально важных качеств1. О.  В.  Ев-
тихов отмечал, что младшим командирам вузов 
правоохранительных органов необходимо фор-
мировать и повышать их лидерский потенциал. 
Им описывались универсальные лидерские ка-
чества младшего командира вуза ФСКН России, 
которые востребованы на протяжении всего 
периода обучения2. В. Н. Курганов обосновывал 
методики, необходимые для оценки пригодно-

сти претендентов на должности младших коман-
диров. По его мнению, социальная эргичность, 
предметная пластичность, общительность, уве-
ренность в себе, интернальность, практичность, 
нормативность поведения как психологические 
свойства личности влияют на успешную про-
фессиональную деятельность младшего коман-
дира [5]. Ю. С. Мигунова полагает, что в начале 
службы младшие командиры стараются соот-
ветствовать образу идеального командира [6]. 
К  профессионально важным качествам млад-
ших командиров учебных подразделений обра-
зовательных организаций высшего образования 
МЧС России относятся «ответственность за ра-
боту коллектива; умение объективно оценивать 
на данный период возможности подчиненного; 
требовательность; приоритет интересов кол-
лектива; умение «повести» людей за собой (ли-
дерские характеристики); интерес и внимание 
к личности подчиненного; профессиональная 
грамотность; высокий уровень управленческих 
способностей (командирские навыки)»3. 

И. Б. Марьясис исследовала стиль руковод-
ства младшего начальствующего состава обра-
зовательных учреждений МВД России и описа-
ла набор индивидуально-личностных качеств, 
необходимых младшим командирам. В него 
вошли: «опыт и зрелость, фактор сходства или 
похожести воспринимающего на воспринима-
емого, индивидуальный интеллект (повышает 
способность разбираться в людях), сложность 
натуры, отстраненность, эстетические склон-
ности»4, а также глубокое понимание себя, со-
циальный интеллект. А. А. Головачев с целью 
изучения ролевого конфликта сравнивал пред-
ставления об идеальном сержанте и пришел 
к выводу, что эгоистичность, агрессивность, по-
дозрительность и подчиняемость характерны 
для младших командиров, стремящихся к доми-
нированию в коллективе и обладающих низким 
уровнем ролевого конфликта. Напротив, друже-
любие характерно для лиц, имеющих высокий 
уровень ролевого конфликта и принимающих 
позицию подчиненного5.

И. В. Дрюпина занималась изучением со-
ставляющих успешности служебной деятельно-
сти у младших командиров – сержантов в  воен-
но-учебном заведении Министерства обороны. 
Она выявила, что мотивация, уровень интеллек-
та, демократический стиль в руководстве, ори-
ентация на дело и рабочее состояние в данный 
момент оказывает влияние на успешное взаи-
модействие младшего командира с подразделе-
нием и положительную экспертную оценку дея-
тельности командира руководством [7].

1 Евдокимов А. С. Методическое обеспечение подго-
товки младшего начальствующего состава в образователь-
ном процессе вуза МЧС России : дис. …канд. пед. наук : – 
Санкт-Петербург, 2018. – 184 с.

2 Евтихов О. В. Формирование профессиональной 
компетентности курсантов в образовательной среде вуза 
правоохранительных органов : дис. … д-ра пед. наук. –
Красноярск. 2015. – 424 с.

3 Мигунова Ю. С. Социально-психологические детер-
минанты служебной деятельности младшего командного 
состава: на материале учебных подразделений вузов МЧС 
России: дис. … канд. психол. наук. – Иваново, 2018. – 216 с.

4 Марьясис И. Б. Психологические условия совершен-
ствования стиля руководства младшего начальствующего 
состава образовательных учреждений МВД России : авто-
реф. дис. … канд. психол. наук. – Москва, 2004.  – 193 с.

5 Головачев А. А. Ролевой конфликт в деятельности 
сержантов курсантских подразделений вуза : автореф. дис. 
… канд. психол. наук. – Ярославль, 2000. – 24 с.
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В. В. Капустин также освещал вопросы 

успешной деятельности сержантов и их подго-
товки, в том числе вопрос компетенций-стан-
дартов выполнения профессиональной дея-
тельности и идеальных требований к знаниям, 
умениям и навыкам младших командиров [8].

А. В. Колесник установил, что младше-
му командному составу нужно формировать 
командирские и лидерские качества. К числу 
важнейших качеств, необходимых младшему 
командиру, были отнесены: «ответственность, 
принципиальность, честность, справедливость, 
надежность, трудолюбие, отзывчивость»6.

О. М. Латышев, раскрывая поэтапную 
подготовленность младших командиров кур-
сантских подразделений в ввузах МВД России, 
указывал на необходимость развития комму-
никативных и командирских качеств, которые 
будут способствовать созданию оптимальных 
условий взаимодействия с руководством и под-
чиненными курсантами7.

Профессионально важные качества млад-
ших командиров вузов ФСИН России с тео-
ретических позиций изучались коллективом 
исследователей в контексте психологической го-
товности к служебной деятельности [9]. 

С учетом перечисленных выше требований 
к индивидуальным качествам младших коман-
диров различных образовательных организаций 
военного и военизированного типа было реше-
но осуществить эмпирическое исследование 
с  целью выявления индивидуальных качеств, 
необходимых заместителю командира взвода 
в образовательной организации ФСИН России.

Методы. Эмпирическое исследование 
было проведено на базе Федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Академия права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний». На момент 
проведения исследования общая выборка испы-
туемых составила 362 человека, из которых 22 че-
ловека – сотрудники учебно-строевых подраз-

делений факультетов, 49 человек – заместители 
командиров взводов и 291 человек – курсанты. 
Опрошенные офицеры учебно-строевого под-
разделения выступали в качестве экспертов, в их 
число входили начальник курса, его заместитель, 
командиры взводов, старшины. В выборку заме-
стителей командиров взводов и курсантов вош-
ли юноши и девушки 1–4-х курсов в возрасте от 
18 до 21 года, обучающиеся на трех факультетах 
образовательной организации. Перед процеду-
рой анкетирования до респондентов доводилась 
цель исследования. Анкетирование проводилось 
в анонимном формате. 

На Бланке 1 респондентам необходимо 
было перечислить индивидуальные качества, 
наиболее необходимые, по их мнению, замести-
телю командира взвода вуза ФСИН России, дру-
гими словами, описать идеального командира 
учебной группы.

На Бланке 2 респондентам предлагалась та-
блица, в которой были указаны 20 индивидуаль-
ных качеств, наиболее часто рассматриваемые 
отечественными учеными как профессиональ-
но важные качества заместителей командиров 
взводов в вузах силовых ведомств. Индивиду-
альные качества, предложенные в таблице, нуж-
но было проранжировать по степени важности, 
где 1 балл присваивался качеству с минималь-
ной значимостью, а 10 баллов – с максимальной. 
Для точной и корректной обработки результа-
тов анкетирования подсчет производился по 
формулам суммы и среднего значения в про-
грамме Microsoft Excel. 

Результаты. По итогам анализа Бланка 1 
установлено: всего было указано 957 различных 
формулировок индивидуально-психологиче-
ских качеств, умений, навыков и особенностей, 
характеризующих образцового заместителя 
командира взвода. На основании этого было 
выделено по три качества, описанных каждой 
экспертной группой в качестве приоритетных 
(табл. 1).

Далее были обобщены оценки значимости 
качеств из представленного на Бланке 2 и выде-
лены также по три качества, имеющих наивыс-
ший средний балл, по мнению трех категорий 
экспертов (табл. 2). 

Таким образом, обобщая результаты произ-
вольного выбора (Бланк 1) и выбора из списка 
(Бланк 2), можно выделить наиболее важные, по 

Таблица 1

Важнейшие индивидуально-психологические качества заместителя командира взвода
по мнению трех групп экспертов (бланк 1)

6 Колесник А. В. Формирование психолого-педагоги-
ческой компетенции у сержантов учебных подразделений 
в военном вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук. – Елец, 
2016. –  167 с.

7 Латышев О.  М. Подготовка младших командиров 
курсантских подразделений в условиях ВВУЗа МВД Рос-
сии : автореф. дис. …канд. пед. наук. – Санкт-Петербург, 
1995. – 18 с.
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мнению экспертов, личные качества заместителя 
командира взвода. По мнению офицеров учеб-
но-строевых подразделений, заместитель коман-
дира взвода должен обладать в первую очередь 
лидерскими качествами и исполнительностью, 
а также коммуникабельностью и дисциплиниро-
ванностью. С позиции заместителя командира 
взвода им необходимо прежде всего быть комму-
никабельными и ответственными, а в дальней-
шем характеризоваться лидерскими качествами 
и стрессоустойчивостью в конфликте. Курсанты 
в личностных характеристиках идеального за-
местителя командира взвода отметили также 
такие качества, как ответственность, справедли-
вость, уверенность в себе, коммуникабельность 
и стрессоустойчивость в конфликте. 

Выделяя общее в представлениях трех 
групп экспертов о важнейших личных качествах 
заместителя командира, мы можем описать за-
местителя командира взвода, обучающегося 
в образовательных организациях ФСИН России 
следующей характеристикой: ответственный 
лидер с развитыми коммуникативными навы-
ками, характеризующийся исполнительностью, 
стрессоустойчивостью в конфликте, уверенно-
стью в себе, дисциплинированностью и спра-
ведливостью.

Обсуждение. Анализ специализированной 
литературы и полученные в результате эмпири-
ческого исследования качества заместителя ко-
мандира взвода, позволяют выявить как общие 
моменты, так и специфику в требованиях к лич-
ности заместителя командира взвода в образо-
вательных организациях ФСИН России и  дру-
гих силовых ведомств. 

Самым часто встречающимся и достаточно 
очевидным в требуемых качествах к личности 
младшего командира в военизированных ву-
зах была ответственность. В работах вышепе-
речисленных исследователей (А. С. Евдокимов, 
О. В. Евтихов, Ю. С. Мигунова, И. Б. Марьясис, 
А. В. Колесник) данное качество встречается 
в  формулировках: «ответственность», «ответ-
ственный», «готовность брать на себя ответ-
ственность за принимаемые решения и результа-
ты групповой деятельности», «ответственность 
за работу коллектива». Заместитель командира 
взвода несет ответственность за  обеспечение 
деятельности всего подразделения, а также от-
ветственность за каждого из подчиненных. Дея-
тельность младшего командира, осуществляемая 
в ведомственных вузах (МВД, МЧС, МО, ФСБ, 
ФСИН), характеризуется совместным обучением 
и проживанием с курсантами, поэтому ответ-
ственность младшего командира за себя и кол-
лектив проявляется постоянно в различных си-
туациях. Но прежде всего это ответственность 
за свои действия и решения, поэтому замести-
телю командира взвода необходимо быть гото-
вым признать при необходимости свои ошибки 
и принять меры к их исправлению.

Лидерские качества как неотъемлемый 
атрибут любого руководителя естественным об-
разом присутствуют и в характеристике млад-
шего командира. Лидерские качества подробно 
интерпретировались учеными, рассматрива-
ющими личность командира учебной группы  
(О.  В. Евтихов, Ю. С. Мигунова, Е. И. Осипов, 
А. В. Колесник). Развитие, наличие и совершен-
ствование лидерских качеств определяется в ве-

Таблица 2

Средние оценки важнейших индивидуально-психологических качеств
заместителей командиров взводов, по мнению трех категорий экспертов (бланк 2)
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Юридическая психология и психология безопасности
домственных вузах тем фактом, что заместитель 
командира взвода, как правило, являясь свер-
стником подчиненных ему курсантов, тем не 
менее должен исполнять роль лидера, что под-
разумевает одновременно и роль образца, руко-
водителя, наставника.

Коммуникабельность – краеугольный 
камень эффективного руководства, хотя это 
индивидуальное качество реже упоминается 
в исследованиях. Тем не менее в некоторых ра-
ботах указывается на необходимость развития 
«коммуникативных качеств» у младших ко-
мандиров (О. М. Латышев), важность «форми-
рования навыков взаимодействия» младших 
командиров и курсантов (Е. И. Осипов). Кроме 
того отмечается, что «коммуникативные компе-
тенции» младшего командира косвенно влияют 
на результаты деятельности учебной группы 
(Ю. С. Мигунова), а «общительность» как психо-
логическое свойство младшего командира спо-
собствует успешности в деятельности. Таким 
образом, коммуникабельность как индивиду-
альное качество заместителя командира взвода 
в ее возможных формах в военизированных ор-
ганизациях необходима для внутриколлектив-
ного общения: получения и передачи инфор-
мации, сотрудничества между руководителями, 
подчиненными, коллективами, и в целом для 
достижения взаимопонимания друг с другом. 
Поскольку в военизированных образователь-
ных организациях преобладают вертикальные 
служебно-уставные отношения, коммуника-
бельность, с одной стороны, обеспечивает их 
эффективность, а с другой стороны расширяет 
их в межличностную сферу, поскольку младший 
командир одновременно выступает для подчи-
ненных курсантов и одногруппником. Способ-
ность заместителя командира взвода четко пе-
редавать информацию, идеи, решения, а также 
внимательно выслушивать мнения других спо-
собствует созданию прочных дружеских взаи-
моотношений, и  в дальнейшем положительно 
влияет на успехи курсантов в учебной и слу-
жебной деятельности. Поэтому коммуникабель-
ность нами также была отнесена к необходимым 
индивидуальным качествам заместителя коман-
дира взвода, сходным во всех военизированных 
вузах. 

Уверенность в себе как значимое индиви-
дуальное качество и одновременно требование 
к личности руководителя-сержанта встречается 
в работе О. В. Евтихова, В. Н. Курганова. Также 
«уверенность в себе» как профессионально важ-
ное качество младшего начальствующего соста-
ва упоминается в исследовании И. Б. Марьясис, 
хотя и не относится к первостепенным свой-
ствам личности. Ю. С. Мигуновой было замече-
но, что в состав выраженной мужественности 
младшего сержантского состава входит такое 
личностное качество как «самоуверенность», 
«напористость», «сила»8. Уверенность в себе, по 

нашему мнению, на первых порах деятельности 
компенсирует отсутствие позитивного опыта 
управления коллективом, который обычно от-
сутствует у кандидатов на должность замести-
теля командира взвода, позволяет брать на себя 
ответственность, принимать решения, идти на 
обоснованный риск. Также уверенность в себе 
способствует восприятию заместителя коман-
дира взвода группы как неформального лидера, 
достойного уважения. Таким образом, уверен-
ность в себе – это еще одно индивидуальное ка-
чество, подчеркивающее сходство заместителей 
командиров взводов вузов ФСИН России и дру-
гих военизированных вузов.

Дисциплинированность как индивиду-
альное качество личности была также выде-
лена нами при изучении характеристик млад-
шего командира курсантских подразделений 
ведомственных вузов. В исследованиях отече-
ственных авторов дисциплинированность ука-
зывалась И.  Б.  Марьясис при оценке стиля ру-
ководства младшего начальствующего состава 
вузов МВД  России, а также Е. Б. Каныгиным 
при описании личной примерности команди-
ра [10]. А.  С.  Евдокимов отмечал дисципли-
нированность как профессионально важное 
качество младшего командного состава вузов 
МЧС  России9. Командир учебной группы дол-
жен демонстрировать дисциплинированность 
в поведении, внешнем виде, действиях, чем по-
дает пример своим подчиненным курсантам. 
Дисциплинированность командира также под-
разумевает и поддержание дисциплины среди 
подчиненных, поэтому заместитель команди-
ра взвода, проявляющий снисходительность 
к нарушителям дисциплины, подрывает соб-
ственный авторитет. Дисциплинированность 
необходима для физического и психическо-
го благополучия курсантов, то есть помогает 
предотвратить несчастные случаи или травмы, 
а  также гарантирует безопасность обучающих-
ся. Вопросы, связанные с дисциплиной лично-
сти и в подразделениях, регулируются, в том 
числе на законодательном уровне10.

Процесс обучения и несения службы схо-
ден в большинстве военизированных вузов. 
Схожи и требования к заместителям команди-
ров взводов военизированных вузов. Тем не ме-
нее в результате исследования были выделены 
отличительные индивидуальные качества, зна-
чимые для заместителя командира взвода об-
разовательной организации ФСИН России, но 
редко выделяемые как необходимые для млад-
ших командиров других ведомственных вузов. 

К одному из таких качеств была отнесена 
исполнительность. Несомненно, что для образо-

8 Мигунова Ю. С. Социально-психологические детер-
минанты служебной деятельности младшего командного 
состава: на материале учебных подразделении вузов МЧС 
России : дис. …канд. психол. наук. – Иваново, 2018. –  216 с.

9 Евдокимов А. С. Методическое обеспечение подго-
товки младшего  начальствующего состава в образователь-
ном процессе вуза МЧС России : дис. …канд. пед. наук. – 
Санкт-Петербург, 2018. – 184 с.

10 О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений  в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» : 
федеральный закон № 197-ФЗ от 19 июля 2018 г. // Собра-
ние законодательства РФ. – 2018. – № 30. – Ст. 4532.
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вательных организаций военизированного типа 
характерно исполнение приказов, норматив-
но-уставные правила, субординационные от-
ношения, и исполнительность не могла не быть 
отмечена в литературных источниках. Однако 
в большинстве случаев в работах исполнитель-
ность включается в обобщенные блоки с дру-
гими качествами: как профессионально важное 
качество [11], как необходимая черта характера 
у курсанта [12]. А. А. Головачев указывал близ-
кую по смыслу к исполнительности «подчиня-
емость», но обозначал ее в контексте описания 
результатов методики для выявления сущности 
ролевого конфликта сержанта11. А.  С.  Евдоки-
мов относил исполнительность к многочислен-
ным морально-нравственным качествам, необ-
ходимым сержанту [13].

Другими словами, исполнительность 
и близкие ей по значению термины чаще пере-
числяются исследователями в составе общей 
совокупности профессионально важных ка-
честв или в структуре какой-либо сферы чело-
веческой деятельности, косвенно относящейся 
к личности младшего командира. Возможно, это 
связано с тем, что исполнительность рассматри-
вается как достаточно очевидное индивидуаль-
ное качество личности для всех обучающихся 
в ведомственном вузе. В результате исполни-
тельность как самостоятельно рассматриваемое 
индивидуальное качество, характерное для за-
местителя командира взвода образовательной 
организации ФСИН России, ранее не выделя-
лась. Очевидно, исполнительность как качество 
личности необходима младшему командиру для 
выполнения поручений, обеспечивая законо-
послушное поведение без контроля со стороны 
руководства. Конечно, исполнительность не 
гарантирует сознательного отношения к долж-
ностным обязанностям и тем действиям, кото-
рые выполняет заместитель командира взвода, 
однако исполнительность младшего командира 
способствует поддержанию порядка в учебной 
группе и мотивирует подчиненных курсантов 
к исполнению приказов. 

Во-вторых, исполнительность повышает 
доверие к младшему командиру со стороны кур-
сантов. Если командир пунктуален, выполняет 
свои обязательства и порученные задания, зна-
чит, он серьезно относится к обязанностям и на 
него можно положиться. 

В-третьих, исполнительность заместите-
ля командира взвода способствует появлению 
у курсантов авторитета и уважительности вна-
чале по отношению к младшему командиру, 
а в дальнейшем – к руководству, вузу и право-
охранительным органам в целом. 

И наконец, исполнительность заместителя 
командира взвода задает тон и его деятельности, 
и деятельности всего подразделения. Если млад-
ший командир транслирует исполнительность 
в  учебной группе, то она становится важной 
групповой ценностью всего подразделения.

Стрессоустойчивость в конфликте была 
выделена как индивидуальное качество, отлича-
ющее младшего командира в образовательной 
организации ФСИН России от других младших 
командиров ведомственных вузов. Стрессоу-
стойчивость как отдельное качество в структу-
ре личности сотрудника правоохранительных 
органов выделялась многими авторами-психо-
логами. А вот исследователями, изучавшими де-
ятельность младших командиров, указывалось 
на покладистость и неконфликтность сержан-
тов12, их эмоциональную уравновешенность, 
стрессоустойчивость на втором году обучения13, 
высокие требования к стрессоустойчивости14. 
Кроме того, они отмечали «высокий уровень 
эмоциональной устойчивости, терпимость к чу-
жому мнению позволяют избегать стрессовых 
ситуаций»15. А. Ю. Куликов в своем исследова-
нии изучал основы возникновения межлич-
ностных конфликтов курсантов и роль коман-
дира курсантского подразделения в процессе 
их урегулирования16. То есть авторы выделяли 
отдельные понятия – стрессоустойчивость, 
неконфликтность, разрешение конфликтов, 
а «стрессоустойчивость в конфликте» в качестве 
индивидуального качества личности младшего 
командира ведомственных вузов не выделялась, 
что позволяет охарактеризовать ее как особое, 
специфическое качество заместителей коман-
диров взводов образовательных организаций 
ФСИН России. 

Под стрессоустойчивостью в условиях кон-
фликта мы понимаем способность сохранять 
эмоциональную стабильность, сосредоточен-
ность, самообладание и принимать разумные 
решения даже в конфликтных ситуациях, харак-
теризующихся высоким эмоциональным напря-
жением, угрозой самооценке, активным проти-
водействием, в том числе подчиненных.

Раскрывая причины значимости этого 
индивидуального качества для заместителей 
командиров взводов вузов ФСИН России, от-
метим, что процесс формирования и функцио-
нирования любого коллектива сопровождается 
возникновением спорных и конфликтных ситу-
аций. В новом коллективе курсантов на первом 
году обучения нередко случаются конфликты 

11 Головачев А. А. Ролевой конфликт в деятельности 
сержантов курсантских подразделений вуза : дис. канд. 
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компетентности курсантов в образовательной среде вуза 
правоохранительных органов : дис. … д-ра пед. наук. – 
Красноярск, 2016. – 424 с.

14 Евдокимов А. С. Методическое обеспечение подго-
товки младшего  начальствующего состава в образователь-
ном процессе вуза МЧС России : дис. …канд. пед. наук. – 
Санкт-Петербург, 2019. – 184 с.

15 Головачев А. А. Ролевой конфликт в деятельности 
сержантов курсантских подразделений вуза : дис. … канд. 
псих. наук.  – Ярославль, 2000. – 181 с.
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на почве неподчинения вновь назначенному ко-
мандиру, который совсем недавно был на рав-
ных с курсантами. Основанием могут служить: 
низкий личный авторитет назначенного на ко-
мандирскую должность, слабые управленческие 
навыки младшего командира как руководителя, 
неудовлетворенные претензии подчиненных 
курсантов на лидерство, дефицит времени для 
выполнения поставленных задач, недостаток 
знаний и другие. Младший командир, которо-
му не хватает стрессоустойчивости в конфлик-
те, может быть потрясен, растерян или испуган, 
что ведет к неверным решениям и дальнейшей 
потере авторитета, неэффективному общению 
и в конечном итоге к падению морального духа, 
сплоченности и управляемости подразделе-
ния. Поэтому для младшего  командира важно 
в конфликтной ситуации  выдержать давление 
и нагрузку, проявить определенный уровень 
стрессоустойчивости, не потерять способности 
к эффективному мышлению и общению, отсто-
ять свой статус и решения, не теряя уважения 
к подчиненным. В ситуации провоцирования 
младшего командира другими курсантами их 
цели могут быть различны: самоутверждение, 
желание занять должность командира, несовпа-
дение интересов, попытка уклониться от пору-
чения, стремление установить в подразделении 
неформальные правила общения, базирующи-
еся на низкой культуре и бестактности. Но во 
всех случаях для младшего командира очень 
важно сохранять самообладание и обеспечить 
решение поставленных задач.

Важность устойчивости в конфликте для 
курсантов вузов ФСИН, вероятно, транслирует-
ся и от офицеров, имеющих опыт работы в ис-
правительных учреждениях, где их деятельность 
носит характер противостояния с осужденными 
и одновременно взаимодействия с ними.

Последним индивидуальным качеством, 
выявленным у заместителя командира взвода, 
стала справедливость, которая также была от-
несена к специфическим качествам, свойствен-
ным заместителям командиров взводов вузов 
ФСИН России. Другие авторы также выделяли 
справедливость в комплексе  профессиональ-
но важных качеств младшего командира вуза 
МЧС России [14] и в перечне социальных ка-
честв, необходимых младшему командиру вуза 
МВД России [15]. Однако, справедливость, так 
же как и исполнительность, рассматривалась 
не как отдельное индивидуальное качество, 
а скорее как одно из многих морально-нрав-
ственных качеств, которыми должен обладать 
в идеале сотрудник правоохранительных орга-
нов, без особого внимания к данному качеству 
и истолкования его содержания в контексте 
деятельности сержантского состава. На наш 
взгляд, справедливость является одним из ба-
зовых принципов деятельности, которыми 
руководствуются сотрудники правоохрани-
тельных органов, но чаще всего – сотрудники 
ФСИН, практически ежедневно  применяющие 
к осужденным нормы поощрения и взыска-
ния, принимающие другие решения, способные 

повлиять на их положение в исправительном 
учреждении и дальнейшую судьбу. Справедли-
вость по отношению к осужденным  – один из 
основных факторов стабильности обстановки 
в исправительных учреждениях. Установка на 
справедливость от офицеров, имеющих прак-
тический опыт, транслируется курсантам. Кро-
ме того, многие курсанты происходят из семей 
действующих сотрудников ФСИН России, ко-
торые и в семье могут оценивать происходящее 
с точки зрения справедливости. Курсанты по 
этой причине могут быть чувствительны к  не-
справедливости, проявляемой командирами, 
и остро реагировать на нее. Пример заместителя 
командира взвода должен формировать чувство 
справедливости у подчиненных курсантов, ко-
торые после выпуска из образовательной орга-
низации будут нести службу в уголовно-испол-
нительной системе и реализовывать принцип 
справедливости, на основе опыта, полученного 
за время обучения. В то же время, на почве не-
справедливого отношения младшего команди-
ра по отношению к курсантам могут возникать 
спорные и конфликтные ситуации. Ситуации на 
почве несправедливости могут возникать из-за 
неравномерного распределения учебно-служеб-
ной нагрузки, навязывания выполнения несвой-
ственных обязанностей, предвзятого отношения 
к конкретным курсантам и одновременно с этим 
выделение привилегированных обучающихся, 
получающих меньший объем нагрузки и посла-
бления от заместителя командира взвода.

Большинство указанных качеств имеют 
сложную структуру, определяются более про-
стыми качествами и их диагностика при помощи 
традиционных тестовых методик затруднена, 
в связи с чем необходимо прибегать к методам 
экспертной оценки. Сопоставляя ее результаты 
с ранее полученными нами данными по тести-
рованию успешных и неуспешных командиров 
взводов при помощи ряда методик [16], можно 
обнаружить частичное совпадение.

А именно, в 2020 году на базе Академии 
ФСИН России было проведено исследование 
личностных черт заместителя командира взво-
да с помощью батареи методик (анкетирование, 
16-факторный опросник Р. Кеттелла, методика 
исследования акцентуаций характера Х. Шми-
шека, МЛО-АМ А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина, 
ОТеЦ И. Г. Сенина, тест КОС), тестирование ко-
торое все курсанты проходили на первом курсе. 
Выборка составила 35 заместителей командиров 
взводов. Критериями успешности заместителей 
командиров взводов, позволяющими присвоить 
им ранг в выборке, рассматривались следующие: 
1) сохранение должности (продолжает руково-
дить учебной группой или снят с должности, так 
как в выборке изучались и бывшие заместите-
ли командиров взводов, пониженные до долж-
ности курсанта или отчисленные); 2)  оценка 
работы младшего командира с коллективом, 
полученная со стороны подчиненных курсан-
тов (по результатам анонимного анкетирова-
ния). По итогам рангового корреляционного 
анализа Спирмена были выделены личностные 
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особенности заместителей командиров взводов, 
которые коррелировали с успешностью в дея-
тельности. По результатам статистической об-
работки выявлены значимые различия между 
успешными и неуспешными младшими коман-
дирами по следующим исследованным параме-
трам: 1) шкалам «F» (сдержанность-экспрессив-
ность), «О» (гипертимия-гипотемия) и «МD» 
(стремление выглядеть в благоприятном свете) 
16-факторного личностного опросника Кеттел-
ла (форма А); 2) шкала «Застревание», «Дистим-
ность», «Экзальтированность», «Демонстратив-
ность» теста-опросника Х. Шмишека; 3) шкале 
«Духовное удовлетворение» «Опросника терми-
нальных ценностей» А. Г. Сенина; 4) шкале «Па-
ранояльность» Многоуровневого личностного 
опросника; 5) шкале «Организаторские склон-
ности» методики выявления коммуникативных 
и организаторских склонностей. Далее посред-
ством факторного анализа полученные данные 
были сгруппированы в четыре фактора: «Спо-
собность к адаптации», «Мнительность», «Эмо-
циональность реагирования» и «Увлеченность 
деятельностью». 

В том числе в фактор, названный «Способ-
ность к адаптации» вошли три шкалы из двух 
методик («Застревание», «Дистимность», «Пара-
нойяльность») с общим факторным весом – бо-
лее 0,82. Содержание фактора «Мнительность» 
составили шкалы «О» (спокойствие-тревож-
ность) и «МD» (адекватная-неадекватная само-
оценка) из одной методики с факторным весом 
– более 0,89. В третий фактор, обозначенный 
как «Эмоциональность реагирования», вошли 
«Сдержанность-экспрессивность» и «Демон-
стративность» (факторный вес > 0,87). В фак-
тор, названный «Увлеченность деятельностью», 
вошли «Экзальтированность» и «Духовное 
удовлетворение» (факторный вес = 0,74) [16].

Таким образом, тестовые и экспертные ме-
тоды дополняют друг друга в процедуре отбора 
кандидатов на должности заместителей коман-
диров взводов. Эти процедуры могут прово-
диться поэтапно, например, кандидаты из чис-
ла курсантов, отобранные руководством курса 
методом экспертной оценки на должности за-
местителей командиров взводов, проходят те-
стирование, по итогам которого выбираются 
и назначаются лучшие кандидаты.

Заключение
Таким образом, для заместителей команди-

ров взводов в вузах ФСИН России ряд качеств 
являются типовыми для представителей данной 
должности в других военизированных вузах 
(ответственность, лидерские качества, комму-
никабельность, уверенность в себе, дисципли-
нированность), что обеспечивается сходством 
обстановки и направленности деятельности.  
При этом как ключевые выделяются несколь-
ко качеств (стрессоустойчивость в конфликте 
и справедливость), которые  являются упомина-
емыми, но не лидирующими среди других пси-
хологических требований, предъявляемых к за-
местителям командиров взводов в вузах прочих 
силовых ведомств, что обусловлено качествен-
ной спецификой уголовно-исполнительной 
системы и системой взаимоотношений в вузах 
ФСИН России. Ряд психологических характе-
ристик, устанавливаемых психологическими 
тестами, обращается в достаточно специфи-
ческие качества, определяемые должностной, 
функциональной и ведомственной спецификой. 
По своим профессионально важным качествам, 
заместитель командира взвода отличается от 
офицера-командира взвода и других субъектов 
административной деятельности даже в рамках 
вузов ФСИН России.
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