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К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

ТО THE PROBLEM OF THE FORMATION OF THE DETECTIVE 

POLICE OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

Аннотация. В статье отражены характерные черты становления и развития 

первых общегосударственных структур уголовного сыска России на рубеже XIX и XX 

веков. Затронуты как организационно-правовые принципы становления системы 

сыскных отделений, так и духовно-нравственные аспекты, положенные в основу 

деятельности служащих этих учреждений. Публикация приурочена к официальному 

празднованию 100-летия отечественного уголовного розыска. Однако автор 

доказывает, что названная полицейская служба фактически появилась в России 

значительно раньше. 
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turies. Here are affected as organizational and legal principles offormation of the system of 
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sary of the national criminal investigation. However, the author proves that the named police 

service actually appeared in Russia much earlier. 
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5 октября 1918 г. отмечался 100-

летний юбилей российского уголовного 

розыска. В основу его легло принятое 

Народным комиссариатом внутренних 

дел РСФСР «Положение об организа-

ции отделов уголовного розыска». Дата, 
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безусловно, знаменательная, но в значи-

тельной мере оторванная от историче-

ских реалий. При желании можно 

вспомнить немало более древних струк-

тур, призванных ловить преступников. 

Но все же оставим пока без внимания 

губные избы, Разбойный приказ и ряд 

других учреждений в силу их несо-

вершенства и много профильности.  

На наш взгляд, истоки уголов-

ного розыска в качестве самостоятель-

ного направления правоохранительной 

деятельности следует отнести к 1866 г., 

когда при канцелярии Санкт-Петербург-

ского обер-полицмейстера была создана 

первая в России сыскная часть. 

Аналогичное подразделение в Москве 

появилось лишь через 15 лет. В целом 

же рождение уголовного розыска в 

статусе общероссийской структуры на-

прямую связано с реализацией Закона 

Российской империи «Об организации 

сыскной части» от 6 июля 1908 г. 

Как отмечалось в этом доку-

менте, «для производства розыска по 

делам общеуголовного характера как в 

городах, так и в уездах» было решено 

учредить 89 сыскных отделений [1]. 

Они подразделялись на 4 разряда. К 1-

ому разряду могли быть отнесены лишь 

учреждения в городах с населением 

более 190 тыс. человек. Таких набра-

лось только три: Киев, Харьков и Тиф-

лис, поскольку Москва, Санкт-Петер-

бург и Варшава выделялись в особую 

категорию. Сыскные части 2-го разряда 

вводили в городах с населением от 90 

до 190 тыс. жителей. На 1908 год их 

насчитывалось 14. 3-й разряд (с населе-

нием от 35 до 90 тыс. человек) был са-

мым многочисленным и насчитывал 53 

части, поскольку в малых городах с на-

се-лением менее 35 тыс. человек учре-

дили только 19 сыскных отделений 4-го 

разряда [2, с. 259]. 

Благодаря этому нововведению 

местные структуры полиции были 

ощутимо усилены, невзирая на то, что 

штатная численность их была отнюдь 

немногочисленной. В частности, для 

отделений 1-го разряда предусматри-

вались должности: начальник, помощ-

ник начальника, 2 чиновника для осо-

бых поручений, 4 надзирателя и 12 

городовых. Как уже отмечалось, осо-

бым статусом обладали столичные под-

разделения. Максимальный их кадро-

вый состав сформировался за полгода 

до Февральской революции. Усиленный 

штат сыскного отделения Петрограда – 

города, насчитывающего в ту пору око-

ло 2 млн жителей, составил 13 классных 

чинов, 200 надзирателей и 10 служащих 

[3, л. 40]. По нынешним временам это 

смешные цифры. 

Начальники сыскных частей, в 

отличие от участковых приставов, 

имели больше свободы в принятии 

служебных решений и более высокий 

чин в  Табели о рангах. Помимо того, 

они могли использовать достаточно 

крупные суммы на оперативные нужды. 

Как правило, начальник сыскного 

отделения числился помощником 

полицмейстера, имея при этом в 

полтора раза более высокое жалование 

и сумму столовых денег, чем другие 

помощники [4, с. 7, 49]. Если же 

имелись основания подозревать полити-

ческий характер разрабатывае-мого 

дела, то оно должно было срочно на-

правляться в охранное отделение или 

жандармерию. В таких случаях руково-

дитель сыскного отделения делал отче-

ты о ходе негласных расследований 

прокурору окружного суда, а не полиц-

мейстеру [5, с. 3–4]. 

Личный состав сыскных отделе-

ний был укомплектован наиболее опыт-

ными и зареко-мендовавшими себя с 

лучшей стороны полицейскими. При 

этом многие руководители МВД пола-

гали, что сыщику уголовной поли-ции 

«нужно быть если не самим из таких же 

преступников, то, по крайней мере, 

иметь близкие интимные связи с прес-

тупным миром». Другие же считали, что 

«полицейский розыск лишь тогда даст 

благие результаты, когда ведущие его 

лица будут сами глубоко нравствен-
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ными и безупречно чисты, будут далеки 

от каких бы то ни было интимных 

сношений с преступной средой, кроме 

сношений официальных» [6, с. 15]. 

Но пока они вели теоретические 

споры, уровень криминальных про-

явлений в обществе рос высокими 

темпами. В целом по стране чины сыск-

ных отделений отдавали все силы на 

борьбу с противоправными деяниями. 

Критериями этой деятельности могут 

быть статистические данные. Так, в 

1908 г. в суды было передано 1 109 256 

уголовных дел, участие в которых 

принимал уголовный сыск, а в 1913 г. 

их число достигло 2,1 млн [7, с. 112–

113]. Однако результативность труда 

сыщиков нередко определялась эконо-

мической и политической обстановкой, 

а не их стараниями и приобретенным 

опытом. 

Для выяснения деловых и 

моральных качеств личного состава в 

1915 г. персонал сыскных отделений был 

обследован Департаментом полиции. От 

выявленного ненужного «балласта» 

освобождались без особых колебаний. 

Этому в значительной мере поспособ-

ствовали выработанные критерии и 

методы работы, сформулированные в 

«Инструкции чинам сыскных отделе-

ний» (1910 г.). Благодаря названному 

документу стало возможным конкре-

тизировать цели их деятельности и 

способы ее реализации. Особое внима-

ние уделялось законности осуществле-

ния негласных расследований; меро-

приятий, нацеленных на предупре-

ждение, разоблачение, устранение и 

преследование криминальных деяний. 

Более детальной и продуманной стала 

работа сыщиков по организации наруж-

ного наблюдения и негласной агентуры. 

Организационной новеллой для 

полицейских учреждений России стало 

внедрение сыскными отделениями уз-

кой профессиональной специализации 

служащих. Первоначально личный со-

став подразделений разделили на 4 ос-

новных направления: 

«– убийства, разбои, грабежи и 

поджоги; 

– кражи и профессиональные 

воровские организации (конокрады, 

карманники, взломщики и т. д.); 

– мошенничества, подлоги, 

обманы, фальшивомонетчики, шулера, 

аферисты и т. д.; 

– «летучий отряд» для постоянно-

го дежурства, обходов, облав» [8, с. 14]. 

Важной составной частью орга-

низационно-разыскных преобразований 

стало внедрение новой системы регист-

рации уголовных преступников. Наряду 

с уже практиковавшимся фотографиро-

ванием повсеместно стали производить 

антропометрию и дактилоскопию. Важ-

ным учебно-методическим звеном стал 

музей полиции, учрежденный в 1900 г. в 

Санкт-Петербурге по инициативе гене-

рал-губернатора Н. В. Клейгельса. Осо-

бый интерес представляли фонды уго-

ловно-сыскного отдела. Наряду с 27 

альбомами, содер-жавшими фотографии 

всех наиболее известных рецидивистов, 

там хранились разнообразные орудия 

преступления, поступавшие новые све-

дения о преступниках [9, с. 142]. 

Названные разработки стали ос-

новополагающими для всех сыскных от-

делений России. Повсеместно вводи-

лась практика формирования базы спе-

циализированных регистрационных 

карт. Каждая из них содержала 120 

пунктов, включавших, помимо фото-

графий и отпечатков пальцев, достаточ-

но подробное описание отличительных 

особенностей, внешности, привычек ре-

цидивистов. Анализ материалов, заклю-

ченных в картах, способствовал более 

эффективному розыску преступников. 

Копии новых карт региональные отде-

ления в обязательном порядке направ-

ляли в Департамент полиции, и это бы-

ло очень важно. Со временем регистра-

ционная система совершенствовалась. В 

частности, силами Центрального реги-

страционного бюро, создан-ного распо-

ряжениями МВД от 29 декабря 1906 г. и 

от 9 апреля 1907 г., практиковавшиеся 
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преступные «профессии» были класси-

фи¬цированы и сведены к 30 наиболее 

распространенным криминальным спе-

циальностям. 

Раскрываемость уголовных пре-

ступлений в России начала XX века 

редко превышала 50 % от регистрируе-

мых дел. Но это соответствовало сред-

нему европейскому уровню и даже пре-

вышало его. Недаром на состоявшемся 

в Швейцарии Международном съезде 

криминалистов в 1913 г. сыскное отде-

ление Москвы признали лучшим опера-

тивным подразделением в Европе [10, 

с. 4]. 26 июня того же года был созван 

отечественный съезд начальников сы-

скных отделений. На нем с учетом ми-

рового опыта были намечены конкрет-

ные мероприятия и важнейшие направ-

ления развития борьбы с уголовной 

преступностью [11]. 

Подводя итог, следует отметить, 

что в условиях Первой мировой войны 

российская экономика не способна была 

наряду с содержанием армии в дос-

таточной мере финансировать полицию. 

Тем не менее деятельность сыскных 

отделений осуществлялась на высоком 

уровне. Надо понять и оценить высокую 

организованность и ответственность 

личного состава уголовного сыска, 

продолжавшего работать даже в 

условиях разваливающейся монархии. 

Ими руко-водило убеждение о том, что 

борьба с преступностью является одной 

из основных функций любого 

государства. Но политика бывает 

временами далека от здравого смысла. 

Временное правительство ликвидиро-

вало полицию. Следствием чего стало 

разорение архивов и картотек МВД. 

Жалкие остатки уголовного сыска 

перешли в Министерство юстиции, где 

оказались чужеродными элементами. 

Что же касается их бывших «подо-

печных», то большинство криминаль-

ных элементов вышли на свободу в ходе 

массовой амнистии. Можно предполо-

жить, что названные факторы сущес-

твенно повлияли на развитие последую-

щих событий.

 

*** 
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С точки зрения клинической 

психологии, суицид представляет собой 

форму психической и поведенческой 

активности, имеющей целью добро-

вольное самоуничтожение [1]. В пред-

ставленном определении особую трево-

гу вызывает такая детерминанта, как 

«добровольность самоуничтожения». 

Попробуем рассмотреть указанный акт 

в контексте обеспечения прав личности.   

Одним из ключевых личных прав 

человека во все периоды существования 

человеческого общества было, есть и 

остается право на жизнь, которое за-

щищается нормами международного и 

внутригосударственного права. Впер-

вые это право было провозглашено в 

качестве естественного права в Декла-

рации независимости США 4 июля 

1776 года. В нашем государстве указан-

ное право нашло отражение в ч. 1 ст. 20 

Конституции Российской Федерации.  

Первичным условием нормаль-

ного функционирования государства 

является относительное благополучие 

отдельной личности, то есть такое со-

стояние защищенности ее прав и сво-

бод, при котором человек ощущает себя 

полноценной частью социума, видит 

смысл своего существования и возмож-

ность самореализации. Если же индиви-

дом в качестве единственно возможного 

выхода из складывающейся ситуации 

рассматривается суицид, то вполне ло-

гично возникает вопрос эффективности 

государственной политики по обеспече-

нию права на жизнь.  

Согласно имеющимся данным 

официальной статистики ежегодно  

число суицидов колеблется в районе 
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1 100 000 человек, а число попыток дос-

тигает 19 000 000 [2]. Россия начиная с 

2003 года является лидером по числу 

суицидов среди детей и подростков 

(первое место в Европе) [3].  

Безусловно, рассматриваемая 

проблема не осталась без внимания  

международного сообщества. В мае 

2013 года на 66 сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения был утвер-

жден первый в истории План действий в 

области психического здоровья Все-

мирной организации здравоохранения 

(далее – ВОЗ), в котором предотвраще-

ние самоубийств обозначено в качестве 

неотъемлемой составляющей, поставле-

на цель – снизить к 2020 году частоту 

самоубийств в странах на 10 % [4]. 

Представляется, что наиболее 

полное определение понятия суицида, 

причин, его провоцирующих, а также 

признание самоубийства в качестве од-

ной из основных проблем общественно-

го здравоохранения приводится в докла-

де о состоянии здравоохранения в мире в 

2001 году «Психическое здоровье: новое 

понимание, новая надежда» [5]. Однако 

признание проблемы – это лишь первый 

шаг на пути ее разрешения. 

В настоящее время стереотипное 

восприятие суицида как акта, на кото-

рый способны лица, страдающие раз-

личными психическими заболеваниями 

(шизофрения, паранойя и др.), отошло 

на второй план, так как согласно дан-

ным статистики большинство суицидов 

(и попыток суицида) были совершены 

психически здоровыми людьми, от-

дающими отчет своим действиям, пред-

полагающими наступление определен-

ных последствий и желающими их на-

ступления. Таким образом, можно кон-

статировать: в группу риска входит ка-

ждый индивид, вне зависимости от по-

ла, возраста, вероисповедания, состоя-

ния физического и психического здоро-

вья,  социального статуса и финансово-

го положения. Это обуславливает необ-

ходимость выработки определенной 

стратегии государственной политики в 

вопросах профилактики самоубийств. 

Ювенальная государственная по-

литика, направленная на предупрежде-

ние суицидов в подростковой среде, 

может стать эффективной формой дос-

тижения положительного результата в 

рассматриваемых вопросах. Представ-

ляется, что в данном направлении клю-

чевым аспектом внедрения соответст-

вующих ювенальных технологий долж-

ны выступать формы и методы равно-

правного взаимодействия государствен-

ных органов, общественных организа-

ций и лиц, осуществляющих непосред-

ственные воспитательные функции в 

отношении несовершеннолетних (роди-

телей, лиц, их заменяющих, педагогов 

основного и дополнительного образова-

ния и т. п.). Достижение подобного рода 

равноправия должно достигаться путем 

внесения соответствующих законода-

тельных изменений, а также создания и 

реализации различных превентивных 

проектов по типу Дорожной карты про-

филактики суицида [6]. 

Основным приоритетом в рас-

сматриваемом направлении профилак-

тической деятельности должно стать 

качественное и всестороннее изучение 

причин, влияющих на выбор суицида 

подростков в качестве основного спосо-

ба разрешения возникающих проблем. 

При этом все имеющиеся программы, 

разрабатываемые как на государствен-

ном, так и на местном уровнях, в каче-

стве основного направления деятельно-

сти по профилактике суицидов преду-

сматривают пропагандистские меро-

приятия, коллективные и индивидуаль-

ные беседы. Однако в ходе работы по 

изучению избранной проблемы были 

получены результаты, позволяющие 

усомниться в эффективности данной 

формы профилактической деятельно-

сти. Так, в результате проведенного ан-

кетирования подростков удалось вы-

явить интересные закономерности: 

1. Мысль о суициде как наиболее 

оптимальной форме разрешения про-
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блем допускают в среднем 33 % опро-

шенных. При этом юноши в этом мас-

сиве составляют значительную часть. 

2. Отрицательно относятся к са-

моубийству 98 % опрошенных (т. е. от-

рицательное отношение к суициду было 

высказано даже теми подростками, ко-

торые считают самоубийство оптималь-

ной формой разрешения проблем). 

3. В качестве причин, которые 

могут заставить подростков (не кон-

кретно отвечающего, а в целом данную 

категорию лиц) решиться на самоубий-

ство, были обозначены (предлагалось 

написать варианты самостоятельно, по 

количеству вариантов ограничений не 

ставилось): 

– на первом месте проблемы с 

личной жизнью (одиночество, безответ-

ная любовь, предательство и т. п.) – 75 % 

респондентов; 

– на втором месте проблемы с 

пониманием в семье – 64 % (конкретно 

обозначалось в основном следующее: 

а) страх наказания за совершенный по-

ступок; б) конфликты с родителями по 

поводу образа жизни, внешнего вида, 

круга общения и т. п.; в) невозможность 

откровенного разговора с родителями 

по ключевым вопросам и т. п.); 

– на третьем месте расположи-

лись различные частные случаи – 35 % 

(в частности, смерть близких людей, 

страх перед экзаменами (ЕГЭ), минут-

ная слабость, вызванная неудачами, к 

примеру: проигрыш на соревновании, 

плохие оценки, травля в коллективе, а 

также неприятие собственной внешно-

сти и т. п.). 

4. Наиболее эффективными ме-

рами профилактики суицидов среди не-

совершеннолетних опрошенные назы-

вали (можно было предложить несколь-

ко вариантов): 

– установление доверительных 

отношений с родителями – 95 %; 

– создание условий для занято-

сти несовершеннолетних путем пре-

доставления возможности посещения 

каких-либо дополнительных занятий 

(спорт, фитнес, музыка, танцы, языки и 

т. п.) – 72 %; 

– предоставление несовершенно-

летнему возможности работать и зара-

батывать на собственные нужды – 67 %; 

– организация интересного досу-

га, прежде всего в кругу семьи (совме-

стные поездки в другие города, посеще-

ние спектаклей, спортивных и иных 

зрелищных мероприятий и т. п.) – 42 %; 

– социальная реклама, обозна-

чающая проблемы суицида (прежде 

всего размещенная в социальных се-

тях) – 15 %. 

5. В качестве самой бессмыслен-

ной формы профилактики суицидов 

среди подростков были обозначены 

классные часы и иные мероприятия 

воспитательного характера, проводимые 

в школах – 98 % респондентов. 

Таким образом, проведенное ис-

следование свидетельствует о практиче-

ски полном несовпадении имеющихся 

программ профилактики суицидов фак-

тическим ожиданиям целевой аудито-

рии. Безусловно, это ни в коей мере не 

свидетельствует о необходимости пол-

ного отказа от профилактических бесед, 

в том числе проводимых в формате 

классных часов. Однако при разработке 

превентивных мероприятий не учиты-

вать отношение объекта профилактиче-

ского воздействия было бы не вполне 

оправданным.  

Изучение обстоятельств, способ-

ствовавших (повлекших) совершению 

подростком суицида (как доведенного, 

так и не доведенного до конца), позво-

ляет констатировать, что основным 

фактором выступают личные пережива-

ния и неразрешимые проблемы, кото-

рые с позиции взрослого человека вы-

званы совершенно ничтожными, не за-

служивающими особого внимания при-

чинами. Вместе с тем несовершенно-

летним, с учетом его психоэмоциональ-

ного состояния и уровня мировосприя-

тия, указанные факторы воспринимают-

ся как критические. К числу ведущих    

в классификации психотравмирующих 
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ситуаций предлагается отнести стрессо-

образующие факторы, порожденные со-

циальной жизнью подростка, и пробле-

мы, возникающие в детских коллекти-

вах, а именно: дезадаптация, неуспеш-

ность в учебе, отвержение подростка в 

классе (кружке, секции и т. п.), кон-

фликт с учителями, тренерами, несоот-

ветствие результатам ожиданиям, гор-

мональная перестройка организма и, как 

следствие, критическое отношение к 

собственной внешности и т. п. Своевре-

менное выявление и минимизация их 

негативного воздействия на психику – 

вот что должно стать главной задачей в 

профилактике суицидов. 

В алгоритме работы с подрост-

ком в рассматриваемом направлении 

представляется возможным выделить 

следующие ключевые составляющие: 

проведение мероприятий по осознанию 

несовершеннолетним собственной зна-

чимости как личности; уточнение и за-

крепление ценностно-смысловых ори-

ентаций несовершеннолетнего; развитие 

уверенности в себе,  формирование ак-

тивной жизненной позиции, в том числе 

путем формирования позиции личной 

ответственности за последствия, вызы-

ваемые принятием решения;  коммуни-

кативные тренинги взаимодействия с 

окружающими. 

Ведущую роль в профилактике 

суицидального поведения и настроения 

подростков следует отводить родителям 

(лицам, их заменяющим). Именно от 

них хотят получить внимание несовер-

шеннолетние, от их чуткого и довери-

тельного общения, способности понять 

и предложить выход из сложных ситуа-

ций, позитивного примера зависит каче-

ство жизни подростков.  

Кроме того, не стоит умалять ро-

ли в рассматриваемом профилактиче-

ском процессе педагогов основного об-

разования, педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, педагогов дополни-

тельного образования (в том числе тре-

неров и инструкторов), сотрудников 

подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел, со-

трудников комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав различ-

ного уровня, уполномоченных по пра-

вам ребенка и др., которые в пределах 

своей компетенции могут разрабатывать 

и осуществлять разнообразные превен-

тивные мероприятия, направленные на 

своевременное выявление психотрав-

мирующих факторов, которые могут 

стать причиной суицида, а также на 

возможное замещение выявленных фак-

торов позитивными установками [7, 8].  

Полагаем, важное значение в 

процессе профилактики суицидов среди 

несовершеннолетних в Российской Фе-

дерации имеет Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2017 г. 

№ 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», про-

возгласивший 2018–2027 годы в Рос-

сийской Федерации особым временем, в 

котором основное внимание государст-

ва и общества должно быть направлено 

на проблемы, возникающие у этой со-

циальной группы.  

Безусловно, в разработанном пла-

не основных мероприятий до 2020 г. на-

шлось место и для превенции суицидов, 

среди которых следует особо отметить: 

– создание мер, направленных на 

обеспечение предотвращения суицидов 

и всех форм насилия в отношении рас-

сматриваемой категории; 

– создание службы оперативного 

реагирования с включением в нее кри-

зисных психологов, юристов, специали-

стов в области компьютерных техноло-

гий для немедленного реагирования на 

сообщения о фактах вовлечения детей в 

группы, пропагандирующие суициды 

или различные формы противоправного 

поведения, наносящие вред их психиче-

скому и физическому здоровью;  

– выведение детей из таких 

групп; блокирование сайтов, где содер-

жатся призывы к суицидам, с выведени-

ем из строя технических средств адми-

нистратора группы, сообщества;  
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– разработка обучающей про-

граммы для педагогов, психологов, 

иных специалистов, работающих с 

детьми, направленной на выявление и 

предотвращение суицидов детей, дру-

гих форм деструктивного поведения;  

– организация широкомасштаб-

ной работы с родителями в образова-

тельных организациях с целью разъяс-

нения им особенностей психического 

развития несовершеннолетних, методов 

общения с детьми, а также способов 

распознавания вступления ребенка в 

сообщества, группы, где происходит 

манипуляция сознанием, последствием 

которой является их самоубийство, и 

многое другое [9]. 

Указанные направления, безус-

ловно, являются приоритетными в об-

ласти ювенальной политики Российской 

Федерации. 

 

*** 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Напрасная смерть: причины и профилактика самоубийств / под ред. Д. Вассермана. 

М.: Смысл, 2005. 

2. URL: https://rgdn.info/samoubiystva_detey_i_podrostkov_prichiny_tragedii_k to_ili_chto_ 

za_etim_stoit (дата обращения: 13.10.2018). 

3. URL: http://doctorhiller.com/materials/394-samoubiystva-sredi-nesovershennoletnih/; 

https://lenta.ru/articles/2014/11/10/death/ (дата обращения: 13.10.2018). 

4. Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013–2020 гг. 

Женева: Всемирная организация здравоохранения. URL: http://programma.x-pdf.ru/16meditsina/ 

136729-1-vsemirnaya-organizaciya-zdravoohraneniya-shestdesyat-shestaya-sessiya-vsemirnoy-assam 

blei-zdravoohraneniya-zheneva-20-27-maya.php (дата обращения: 13.10.2018). 

5. URL: http://www.who.int/publications/list/whr01/ru/ (дата обращения: 13.10.2018). 

6. URL: https://минобрнауки.рф/департаменты/384/файл /8472/Сборник%20памяток% 

20суициды.pdf; https://infourok.ru/programma-po-profilaktike-suicida-sredi-detey-i-podrostkov-

1522978.html; https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-dorozhnaya-karta-profilaktika-

suicidalnogo-povedeniya-sredi-obuchayus chihsya-obrazovatelnoy-or-2559301.html (дата 

обращения: 13.10.2018). 

7. Кудрявцева О. Г. Профилактика суицидальных настроений подростков как одно из 

приоритетных направлений реализации ювенальной политики государства // Вестник 

Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 4 (78).  

8. Кудрявцев А. В., Кудрявцева О. Г. Ювенальные технологии в современной России // 

Вестник Башкирского института социальных технологий. 2013. № 2 (18).  

9. URL: http://дети-петербург.рф/Storage/Files/2324/вариант%2025%2007%2017%20про-

екта%20плана%2010%20лет%20детства%20.pdf (дата обращения: 13.10.2018). 

 

© Кудрявцева О. Г. 

________________ 

https://lenta.ru/articles/2014/11/10/death/
http://programma.x-pdf.ru/16meditsina/%20136729-1-vsemirnaya-organizaciya-zdravoohraneniya-shestdesyat-shestaya-sessiya-vsemirnoy-assam%20blei-zdravoohraneniya-zheneva-20-27-maya.php
http://programma.x-pdf.ru/16meditsina/%20136729-1-vsemirnaya-organizaciya-zdravoohraneniya-shestdesyat-shestaya-sessiya-vsemirnoy-assam%20blei-zdravoohraneniya-zheneva-20-27-maya.php
http://programma.x-pdf.ru/16meditsina/%20136729-1-vsemirnaya-organizaciya-zdravoohraneniya-shestdesyat-shestaya-sessiya-vsemirnoy-assam%20blei-zdravoohraneniya-zheneva-20-27-maya.php
http://www.who.int/publications/list/whr01/ru/
https://минобрнауки.рф/департаменты/384/файл%20/8472/Сборник%20памяток%25%2020суициды.pdf
https://минобрнауки.рф/департаменты/384/файл%20/8472/Сборник%20памяток%25%2020суициды.pdf
https://infourok.ru/programma-po-profilaktike-suicida-sredi-detey-i-podrostkov-1522978.html
https://infourok.ru/programma-po-profilaktike-suicida-sredi-detey-i-podrostkov-1522978.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-dorozhnaya-karta-profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-sredi-obuchayuschihsya-obrazovatelnoy-or-2559301.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-dorozhnaya-karta-profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-sredi-obuchayuschihsya-obrazovatelnoy-or-2559301.html
http://дети-петербург.рф/Storage/Files/2324/вариант%2025%2007%2017%20про-екта
http://дети-петербург.рф/Storage/Files/2324/вариант%2025%2007%2017%20про-екта


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ  

И ГОСУДАРСТВЕ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

19 
 

УДК 929 (575.4) ”19” 

В. К. САМИГУЛЛИН, профессор кафед-

ры конституционного права Уфимского 

юридического института МВД России, 

доктор юридических наук, профессор 

(г. Уфа) 

 

V. K. SAMIGULLIN, professor of the de-

partment of constitutional law of the Ufa Law 

Institute of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, doctor of law, professor (Ufa) 

 

МУСТАФА ЧОКАЙ-БЕЙ – СОВЕСТЬ ВОСТОКА 

 

MUSTAFA CHOKAI-BEYE – CONSCIENCE OF THE EAST 

 

Аннотация. В статье рассказывается о забытой в нашей истории личности – 

Мустафе Чокай-бее (1890–1941), который, несмотря на все препятствия и сложно-

сти, получил прекрасное воспитание и образование и в различных социальных условиях 

отстаивал  права народов Туркестана. Он был сторонником образования Туркестан-

ской Федерации (Конфедерации). На Всетуркестанском конгрессе всех политических 

сил (партий и движений) Туркестана (Коканд, 22 ноября 1917 г.) было объявлено о соз-

дании Кокандской автономии, и Мустафа Чокай-бей был избран президентом этого 

автономного образования. 

Оказавшись в эмиграции, Мустафа Чокай-бей занимался  научно-

исследовательской, просветительской и публицистической деятельностью. Во всех 

этих сферах увлечения Мустафы Чокай-бея важное место занимает деятельность, 

направленная на защиту прав и интересов коренных народов Центральной Азии. В свое 

время Мустафа Чокай-бей был очень популярной личностью. Однако отношение к его 

личности и его деятельности по настоящее время оценивается неоднозначно. 

Ключевые слова: Мустафа Чокай-бей, Туркестан, Ак-Мечеть, президент, Па-

риж, просветитель, Компьен, пределы, правда. 

 

Annotation. The article tells about the personality trapped in our history – Mustafa 

Chokai-bei (1890–1941), who, despite all the obstacles and difficulties, received an excellent 

upbringing and education and defended the rights of the peoples of Turkestan in various so-

cial conditions. He was a supporter of the formation of the Turkestan Federation (Confedera-

tion). At the All-Turkestan congress of all political forces (parties and movements) of Turke-

stan (Kokand, November 22, 1917), the establishment of the Kokand autonomy was an-

nounced, and Mustafa Chokay-bey was elected president of this autonomous entity. 

Once in exile, Mustafa Chokai Bey was engaged in research, education and journalistic 

activities. In all these areas of Mustafa Chokay-Bey's passion, an important place is occupied 

by human rights activities aimed at protecting the rights and interests of the indigenous peoples 

of Central Asia. At one time, Mustafa Chokai Bey was a very popular person. However, the atti-

tude to his personality and to his activities is currently not clearly characterized. 

Keywords: Mustafa Chokay-Bey, Turkestan, Ak-Mosque, President, Paris, Enlighten-

er, Compiegne, limits, true. 

 

Популярен афоризм «Восток – 

дело тонкое». Хотя «Ex Oriente Lux!» 

(«Свет идет с Востока!»), для многих 

Восток все еще нечто темное. Известно, 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ  

И ГОСУДАРСТВЕ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

20 

где тонко, там рвется, а где темно – 

можно заблудиться. Восток – это не 

только часть света. У каждой страны 

есть свой Восток. И когда чрезмерно 

увлеченный Западом вдруг обращается 

к Востоку, то он может обнаружить 

удивительные вещи. Его ждут открытия 

в том смысле, что в пантеоне 

мыслителей и ученых могут появиться 

совершенно новые имена, чья жизнь, 

деятельность, творчество достойны 

внимания и анализа более взвешенного, 

чем когда-то в прошлом. 

На рубеже 1990–1991 гг., когда 

перестройка в СССР была в самом раз-

гаре, тюрки (турки, туркестанцы) Афга-

нистана, Ирана, Китая, Монголии, Тур-

ции, стран Арабского Востока, Европы 

и Азии широко отметили 100-летие со 

дня рождения и 50-летие со дня смерти 

Мустафы Чокай-бея, назвав его вождем 

национальной борьбы Туркестана.  

Об этом человеке мы знаем не-

много. Это в какой-то мере объяснимо, 

потому что долгое время его труды в 

нашем отечестве не публиковались. На 

его имя было наложено табу. В этих ус-

ловиях тот, кто обращался к вопросам, 

рассматриваемым Мустафой Чокай-

беем, сильно рисковал. Такого человека 

власть предержащие с легкостью могли 

отнести к недоброжелателям, противни-

кам сложившегося политического ре-

жима, социальная природа которого все 

еще до конца не выяснена. И сегодня 

опасно. Но чего же стоит мыслитель и 

ученый, если он не стремится к свету, 

истине, добру и справедливости. Руко-

водствуясь этой идеей, не без известной 

боязни, я решился по мере возможности 

объективнее рассмотреть, кто же он, 

этот самый Мустафа Чокай-бей, что он 

исповедовал, за что его любили и нена-

видели.  

Мустафа родился в городе Ак-

Мечеть (Кзыл-Орда) 7 января 1890 года. 

Его отец Чокай-бей (Шокай-бек) и дед 

Тургай Даткаха (Торгай – датхан) пред-

ставляли известный в тюркской среде 

клан торайгыров из кипчакского рода. 

Считается, что по материнской линии 

он был выходцем из династии казахских 

ханов Хивы.  

Начальное образование Мустафа 

получил на родном языке у себя дома, в 

ауле. Среднее – в русской гимназии в 

Ташкенте, которую окончил вместе 

Александром Керенским, русским поли-

тическим деятелем. Причем с наградой 

первой степени. Преодолев определен-

ные сложности, он отправился в Петер-

бург, где поступил на юридический фа-

культет столичного университета, обу-

чение в котором завершил с отличием.  

Во время турецко-балканской 

войны 1912 года Мустафа Чокай-бей 

принимал деятельное участие в движе-

нии, приняв сторону братьев по крови. 

Определенную известность он приоб-

рел, сотрудничая с Мусульманской 

фракцией, образованной в Государст-

венной Думе депутатами российских 

территорий, в которых тюркское насе-

ление было значительным. В Учреди-

тельном собрании Мустафа Чокай-бей 

возглавлял комиссию представителей 

по защите прав народов Туркестана. 

Как известно, в феврале 1917 го-

да (по новому стилю в марте) состоя-

лось буржуазно-демократическая рево-

люция, приведшая к падению самодер-

жавия династии Романовых в России и 

формированию Временного правитель-

ства. Рассказывают, что А. Ф. Керен-

ский, став главой этого правительства, 

предложил Мустафе Чокай-бею порт-

фель министра, но Мустафа не согла-

сился. Это похоже на правду, если 

учесть то, что интересы Мустафы      

Чокай-бея не совсем совпадали с взгля-

дами и намерениями А. Ф. Керенского. 

Мустафу Чокай-бея сильно занимала 

идея об автономии Туркестана в сос-

таве единой Туркестанской Федерации 

(Конфедерации). 

В Коканде 22 ноября 1917 года 

состоялся Всетуркестанский конгресс 

всех политических сил (партий и дви-

жений) Туркестана, на котором было 

объявлено о создании Кокандской авто-
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номии. Ее первым президентом был из-

бран Мустафа Чокай-бей. В принятых 

документах отстаивались идеи и прин-

ципы о политической, национальной, 

культурной, демократической самостоя-

тельности. Отношения с Россией пред-

полагалось строить на началах равенст-

ва и взаимного уважения, учитывая на-

сущные интересы сторон. В декабре 

1917 года в Оренбурге было образовано 

казахское правительство во главе с ли-

дером национальной партии «Алаш-

Орда» Алиханом Букейхановым.  

Однако в соответствии с решени-

ем Совета народных комиссаров, обра-

зованного в Ташкенте 16 ноября 1917 г., 

в начале января 1918 года Кокандская 

автономия была разгромлена совмест-

ными усилиями красногвардейцев Таш-

кентского гарнизона, милиции, отрядов 

вооруженных рабочих, красных казаков. 

Вскоре была разгромлена и Казахская 

автономия под эгидой «Алаш-Орды». 

Мустафа Чокай-бей бежал. Вначале он 

примкнул к басмачам (с тюрк. «бас-

мак» – налетчик), а затем перебрался в 

Грузию. В 1920 году Мустафа Чокай-

бей уехал в Турцию. Оттуда он перее-

хал в Германию, в Берлин, затем – во 

Францию, где обосновался в пригороде     

Парижа. 

С той поры в течение 20 лет 

Мустафа Чокай-бей занимается научно-

исследовательской, просветительской и 

публицистической деятельностью. Во 

всех этих сферах важное место занима-

ет, говоря сегодняшней терминологией, 

правозащитная деятельность, направ-

ленная на защиту прав и интересов ко-

ренных народов Центральной Азии: ка-

захов, кара-калпаков, киргизов, таджи-

ков, туркмен, узбеков и др. Не оставался 

безразличным и к случаям нарушений 

прав конкретных людей, кем бы они не 

были по своему этническому происхож-

дению. Во время Второй мировой вой-

ны 1939–1945 гг. в одном из нацистских 

лагерей военнопленных он спас от рас-

стрела несколько десятков молодых 

грузин, принятых немцами за евреев и 

осужденных на расстрел. Рискуя своей 

жизнью, Мустафа Чокай-бей задержал 

исполнение приговора, объяснив ужас-

ную ошибку [1, с. 135]. 

За пределами России Мустафа 

Чокай-бей стал весьма популярной лич-

ностью как просветитель, пропагандист 

истории и культуры народов Средней 

Азии и Казахстана. Он успешно сотруд-

ничал со многими изданиями, имел об-

ширные связи среди представителей за-

падной интеллигенции и в эмигрант-

ских кругах. Этому во многом способ-

ствовало то, что Мустафа Чокай-бей, по 

свидетельству современников, был по-

лиглотом. Он прекрасно владел не толь-

ко русским языком и языками многих 

тюркских народов, а еще фарси, англий-

ским, немецким, французским, араб-

ским языками.  

В день, когда Гитлер – фюрер 

германских национал-социалистов – на-

пал на Союз ССР (как известно, это 

случилось 22 июня 1941 года), Мустафа 

Чокай-бей был внезапно арестован. Его 

вместе со всеми русскими эмигрантами, 

находившимися тогда во Франции, во-

дворили в концлагерь Компьен под Па-

рижем. Там он пробыл две недели. Его 

освободили также внезапно, как и аре-

стовали. Вероятно, национал-социали-

сты хотели использовать его в своих 

интересах. 

Карис-бей, оказавшийся в авгу-

сте 1941 года в плену и помещенный в 

концлагерь в городе Сувалки, пишет, 

что Мустафа Чокай-бей поспособство-

вал переводу его в другой лагерь, где 

находилось несколько тысяч туркестан-

цев. По его словам, Мустафа Чокай-бей, 

обращаясь к находящимся в лагере 

пленникам, сказал следующее. 

«Мои дорогие соотечественники! 

Сердце мое обливается кровью, 

глядя на вас. Неужели вы заслужили, 

чтобы вас держали за колючей проволо-

кой? Нет! Да видит Аллах, свободолю-

бивым сынам Туркестана место в бес-

предельных степях нашей родины. И 

верю, что Он поможет нам освободить-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ  

И ГОСУДАРСТВЕ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

22 

ся из немецкого плена и зажить мирным 

и честным трудом у себя дома. И для 

этого нам необходимо сплотиться в од-

ну тесную семью и быть друг другу 

братьями в полном смысле этого слова. 

Самой насущной заботой моей 

будет устроить вас на разные специаль-

ные работы, чтобы каждому из вас при-

обрести специальность, нужную для 

строительства нашей будущей родины – 

Туркестана!» [1, с. 132–133] .  

Мечты сбываются и не сбывают-

ся. Мустафе Чокай-бею не удалось убе-

диться ни в первом, ни во втором, так 

как он умер в Берлине 27 декабря 1941 г. 

Об обстоятельствах ухода его в иной 

мир много неясного. Ануар Алимжанов 

склоняется к тому, что Мустафа Чокай-

бей был убит нацистами за отказ сотруд-

ничать с ними [1, с. 156]. Едва ли кто 

сможет дать однозначный окончатель-

ный ответ, не подлежащий сомнению и 

никакой отмене никем и никогда, если 

не изучить должным образом материалы 

фактического характера. 

Что понимал Мустафа Чокай-бей 

под Туркестаном? По его мнению, это 

обширная территория, образованная по-

сле государства эфтамидов (между 563–

567 гг.) турками, была прозвана Турке-

станом в VI веке иранцами. Территория 

новообразованной империи простира-

лась от границ Китая до границ Персии 

и Византии, к северу от служившей то-

гда границей между нею и сассанидской 

монархии реки Аму-Дарьи до пределов 

Китая, доходя на востоке до Инда. За-

падная граница заходила за реку Урал, 

который еще Птолемею был известен 

под название Даике (Джик или Яик). Он 

правильно отмечает, что эта река стала 

именоваться Уралом лишь с 1775 года, 

когда Екатерина II, желая наказать яиц-

ких казаков за их участие в пугачевском 

движении, переименовала их в ураль-

ских казаков с повелением одновремен-

но и реке называться впредь Уралом. 

Мустафа Чокай-бей  писал, что в 

древности Туркестан был ареной вели-

чайших исторических событий. С ним 

связаны воспоминания о таких древних 

государствах, как Бактриа, Трансокса-

ния, Согдиана, Парфия. Через Турке-

стан совершались великие переселения 

народов. Он считает установленным ту-

рецкое (тюркское) происхождение гун-

нов, которые двигались с Востока на 

Запад. Кир, Ксеркс, Александр Великий, 

Чингис-хан, Тамерлан (Тимур), Надир-

шах – всем этим историческим лично-

стям Туркестан был не только известен, 

но и являлся ареной их деятельности. 

Интересно то, что Мустафа Чо-

кай-бей различает политические и этно-

графические пределы Туркестана. В по-

литическом отношении границы Турке-

стана менялись с изменениями полити-

ческих условий. Политическая история 

Туркестана – это история подъемов и 

упадков, единства и распрей. Туркестан 

завоевывался китайцами, арабами, мон-

голами. Со второй половины XIX века 

он становится достоянием России. По-

литические и этнографические границы 

Туркестана не совпадают. В этнографи-

ческом отношении Туркестан Мустафа 

Чокай-бей делит на три неравные части, 

входящие в состав трех государств: 

а) Восточный Туркестан (Синьзян) в 

составе Китая; б) Западный Туркестан – 

России (СССР); Южный Туркестан 

(«Чахар вилайет», распадающийся на 

четыре провинции – Баданшан, Боль-

шой и Малый Маймене и Анахой) – 

Афганистана. 

По его убеждениям, коренное на-

селение Туркестана состоит из двух 

численно неравных частей – турок и 

таджиков. Соотношение между ними 

15:1. Первых в Европе знают по их 

кличкам – «казак(х)», «кара-калпак», 

«киргиз», «туркмен», «узбек». Все они 

говорят на одном общем языке, распро-

страненном от Северного-Ледовитого 

до Адриатического моря, – турецком. 

Таджики – по крови и языку иранского 

происхождения. Но турки и таджики, 

живя бок о бок много сотен лет, в куль-

турном и экономическом отношении 

переплелись столь сильно, что могут 
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рассматриваться как одно целое, нигде 

не противопоставляя друг другу. Любо-

пытно, Хади Мифтахутдинович Атласи 

[Хади Атласи (1876–1938)] пишет: 

«... Скифией ученые Греции называли 

места расселения тюрков, т. е. Турке-

стан, носивший у иранцев название Ту-

ран. Иначе говоря, Туран, Туркестан и 

Скифия – разные названия одного и то-

го же края». По его мнению, «народы, 

известные в Европе под названием ски-

фы, сарматы, гунны, авары, половцы, 

татары, – выходцы из предместий Алтая 

и озера Ыссык, все дети тюрков, рассе-

лившихся на обширной территории» 

[2, с. 13–14].  

Туркестан – это не только поли-

тика, где мир и война чередуются, а еще 

и высокая культура, в которой велико 

значение мусульманского компонента 

суннитского толка. Мустафа Чокай-бей 

с гордостью называет имена тех мысли-

телей и ученых [Аль-Хорезми Мухам-

мед бен Муса (ок. 780–ок. 850), Ибн-

Сина Абу-Али (Авиценна) (980–1037), 

Улуг-бек (?), Бурхан-эд-Дин Маргинани 

(XII в.), Султан Бабер (Бабур (?) и др.], 

чья деятельность самым лучшим обра-

зом сказалась на развитии европейской 

интеллектуальной мысли.  

В творчестве Мустафы Чокай-бея 

вопрос о колонизации и деколонизации 

Туркестана занимает одно из централь-

ных мест. Он приводит высказывание 

обычного туркестанца, «бедняка-му-

сульманина», оглашенное 5 июня 1919 г. 

на заседании Третьего краевого съезда 

Коммунистической партии Туркестана в 

Ташкенте: «Мы, бедные мусульмане, как 

находились при Николае Кровавом 

скотиною, так находимся и теперь при 

нынешнем пролетарском правительстве. 

И даже хуже, хотя не сопротивлялись 

советской власти ...» [1, с. 25–26].  

Тревожный факт, который не 

могли оставить без внимания ни нацио-

налисты, ни социалисты, ни коммуни-

сты, ни либералы, ни демократы – никто, 

кто не был равнодушен, а озабочен нор-

мальным развитием людей, несмотря на 

жизнь в разных условиях. Искренне 

стремясь дать правдивую картину о си-

туации в Туркестане в разные историче-

ские периоды, Мустафа Чокай-бей при-

водит факты, свидетельствующие о том, 

что действительно в крае в период Им-

перской России в области индустриаль-

ной и аграрной политики, культуры и 

образования, межнациональных отноше-

ний было неблагополучно. Вместе с тем 

он обращает внимание и на то, что за 

первые два десятилетия Советской вла-

сти в крае ситуация в этих областях не 

только не изменилась в лучшую сторону, 

а кое в чем, ухудшившись, даже еще и 

обострилась. В частности, он указывает 

на то, что в Туркестане все еще не изжит 

великодержавный шовинизм, который 

принимает порой скрытые формы, что 

здесь идея о национальном самоопреде-

лении народов вплоть до отделения реа-

лизуется непоследовательно.  

Оперируя цифрами, он показыва-

ет, что тюрки-мусульмане в массе своей 

остаются неграмотными или малогра-

мотными; рабочая и партийная про-

слойка среди них незначительная; насе-

ление коренных народов не вовлечено в 

должной мере к осуществлению мест-

ного самоуправления. Его сильно бес-

покоит распространение пьянства – по-

рока, к которому мусульманская часть 

Туркестана раньше была не приобщена; 

тревожат факты хищений народного 

достояния, насилия, особенно над жен-

щинами. 

Вроде бы ничего, что расходи-

лось бы с действительностью, проза 

жизни, все – Правда. За Правду одни 

любили его. Другие за нее же его нена-

видели.  

Мустафа Чокай-бей для одних – 

гуманист, демократ, человек энцикло-

педических знаний, исследователь основ 

культурных связей народов, в частности, 

народов Туркестана, Кавказа и Украины. 

Вот как характеризовал Мустафу Чокай-

бея профессор А. Шульгин: «Мустафа 

Бей был большим государственным 

деятелем, выдающимся писателем и 
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журналистом, но он был, прежде всего, 

человеком, интересной, оригинальной 

личностью. Мустафу Бея без Туркестана 

невозможно мыслить, настолько в 

каждом его слове и жесте чувствовался 

Туркестан. Да и сердцем своим он не мог 

ни на минуту забыть свою родину, ее 

прошлое и нерадостное настоящее. Но, 

оставаясь верным своим традициям, он 

имел в себе все то ценное, человеческое, 

что может и должно связывать между 

собой людей самых разных и, казалось 

бы, непонятных друг другу народов. 

Высокая гуманность, доброта сердца, 

верность дружбе, вер-ность раз данному 

слову – вот черты, которыми 

характеризовали Мустафу Бея. Но кроме 

этой чисто моральной его сущности в 

нем было еще редкое уменье проникать 

в самые основы человеческой культуры. 

Туркестанец до мозга костей, он 

великолепно понимал русскую жизнь, 

среди которой получил образование. Он 

отлично разбирался в Европейских 

отношениях и поражал не меня одного 

меткостью своих суждений. Этот Тур-

кестанец – был одновременно высоко 

образованным Европейцем» [1, с. 133].  

Доктор Тахир Чагатай пишет: 

«Когда однажды спросили одного 

европейца, друга Туркестана, почему он 

так любил Мустафу Чокая, он ответил: 

“Потому что Мустафа Чокай является 

такой личностью, которая в единствен-

ном числе может представить эту 

огромную страну. Идея и любовь 

Туркестана нашли в себе в его лице свое 

выражение, в полном смысле этого 

слова” – и этим ответом она нарисовал 

самый полный портрет» [1, с. 129, 152].  

Для других же Мустафа Чокай-

бей – «пантюркист», «враг народа», 

«турецкий шпион», «агент мировой 

буржуазии». 

Кто же прав?  

Тюркский мир не менее велик, 

чем Русский мир. Причем эти два 

огромных мира не только соседствуют, а 

еще взаимодействуют, пересекаясь и 

дополняя друг друга. Еще в далекой 

древности среди тюркских народов было 

принято различать внутренних и 

внешних тюрок. Эта классификация 

актуальна также и для современных 

башкир, казахов, татар и для других 

тюркских и даже нетюркских народов. 

Чтобы преодолеть односторонность в 

оценках и выводах, точнее определиться 

в поставленном вопросе, надо бы осно-

вательнее изучить жизнь, деятельность, 

творчество Мустафы Чокай-бея, опи-

раясь на его публикации, которые стали 

доступными для изучения благодаря 

гласности, демократии и другим пози-

тивным составляющим социального раз-

вития постсоветского периода и совре-

менности.  

Эта статья – лишь шаг в этом 

направлении, который, надеюсь, будет 

полезен нашему современнику, во мно-

гом дезориентированному и (кажется, 

сам того не замечая) теряющему пони-

мание смысла жизни. 
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Стабильное экономическое раз-

витие страны обеспечивает националь-

ную безопасность. Сегодня для реали-

зации нaмeчeнных стратегических цe-

лeй нeoбхoдимы cмeнa экoнoмичecкoй 

мoдeли paзвития и пepeхoд экoнoмики 

нa инвecтициoнную мoдeль. Данная мо-

дель предпoлaгaeт paзpaбoтку страте-

гии, нaпpaвлeнной нa oбecпeчeниe ин-

вecтициoннoй opиeнтaции экoнoмики; 

пoвышeниe инвecтициoннoй aктивнocти 

cpeдcтв чacтнoгo кaпитaлa c цeлью 

oбecпeчeния pocтa инвecтиций нa уpo-

внe 7–9 % к кoнцу 2020 г.; pocт инвec-

тиций в иннoвaциoнныe ceктopы экoнo-

мики, влияющиe нa пoвышeниe кaчec-

твa и эффeктивнocти чeлoвeчecкoгo 

кaпитaлa [1]. Некоторые мaкpoэкoнo-

мичecкиe пoкaзaтeли paзвития Pоссий-

ской Федерации пpивeдeны в тaблицe 1. 
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Тaблица 1 

НЕКОТОРЫЕ ПOКAЗAТEЛИ ПPOГНOЗA [2] 

 

Стратегия по прогнозу 2016 г.  2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отчeт Пpoгнoз 

Индeкc пoтpeбитeльcких цeн нa кoнeц гoдa, в % к дeкaбpю 

Оптимистичный 5,4 3,2 4,0 4,0 4,0 

Основной 5,4 3,2 4,0 4,0 4,0 

Пессимистичный 5,4 3,2 4,3 4,0 4,0 

Вaлoвoй внутpeнний пpoдукт, % 

Оптимистичный -0,2 2,1 2,1 2,2 2,3 

Основной -0,2 2,1 2,2 2,6 3,1 

Пессимистичный -0,2 2,1 0,8 0,9 1,5 

Peaльныe pacпoлaгaeмыe дoхoды нaceлeния, % 

Оптимистичный -5,1 1,3 2,3 1,1 1,2 

Основной -5,1 1,3 2,4 1,4 1,7 

Пессимистичный -5,1 1,3 1,4 0,2 0,6 

Peaльнaя зapaбoтнaя плaтa, % 

Оптимистичный 0,8 3,2 4,1 1,3 1,5 

Основной 0,8 3,2 4,2 1,5 2,0 

Пессимистичный 0,8 3,2 3,2 0,2 0,8 

 

Оптимистичный (базовый) вари-

ант предполагает, что отрицательные по-

казатели  дeмoгpaфичecкой cитуaции, та-

кие как cтapeниe нaceлeния и увeличeниe 

дoли нaceлeния вышe тpудocпocoбнoгo 

вoзpacтa, будут oкaзывaть влияниe на 

зaмeдлeниe экoнoмичecкoгo pocтa. 

Пo прогнозу нaибoльший pocт 

peaльнoй зapaбoтнoй плaты oжидaeтcя в 

2018 г. (4,1 % – пo бaзoвoму вapиaнту) c 

пocлeдующим eгo зaмeдлeниeм (дo 1,3–

1,5 % в 2019–2020 гг.). Pocт peaльных 

зapaбoтных плaт и oптимaльныe уcлo-

вия для пoтpeбитeльcкoгo кpeдитoвaния 

будут oкaзывaть пoддepжку пoтpe-

битeльcкoму cпpocу, чтo пpивeдeт к увe-

peннoму pocту в тeчeниe вceгo пepиoдa. 

Нeблaгoпpиятныe дeмoгpaфичec-

киe показатели, c oднoй cтopoны, и 

вoccтaнoвлeниe экoнoмичecкoй aктив-

нocти – c дpугoй, будут oкaзывaть влия-

ние нa pынoк тpудa. Тaкжe это повлечет 

cнижeниe ecтecтвeннoгo уpoвня бeзpa-

бoтицы (дo уpoвня 4,5–4,7 % к 2020 г.) 

кaк зa cчeт измeнeния вoзpacтнoй 

cтpуктуpы нaceлeния, тaк и зa cчeт 

coкpaщeния вpeмeни пoиcкa paбoты (пo 

мepe бoлee шиpoкoгo pacпpocтpaнeния и 
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aктивнoгo иcпoльзoвaния Интepнeт-

тeхнoлoгий в дaннoй oблacти). Тaким 

oбpaзoм, дaвлeниe нa зapaбoтныe плaты 

будeт oгpaничeнным. 

Вмecтe c тeм в бaзoвoм cцeнapии 

пpoгнoзиpуeтcя, чтo в cpeднecpoчнoм 

пepиoдe зapaбoтныe плaты в чacтнoм 

ceктope будут pacти тeмпaми, близкими 

к pocту пpoизвoдитeльнocти тpудa. Тaк, 

нe oжидaeтcя cильнoгo дaвлeния нa ин-

фляцию. В этих уcлoвиях пpoгнoзиpуeт-

cя ee нaхoждeниe вблизи цeлeвoгo уpoв-

ня 4 % нa пpoтяжeнии вceгo пpoгнoз-

нoгo пepиoдa. 

В уcлoвиях улучшeния дeмoгpa-

фичecкoй oбcтaнoвки пpoвoдимaя нa 

pынкe тpудa пoлитикa вoвлeчeния в 

тpудoвую дeятeльнocть кaтeгopий гpaж-

дaн, иcпытывaющих тpуднocти пpи 

тpудoуcтpoйcтвe, пoзвoлит чacтичнo 

coхpaнить тpудoвыe pecуpcы. Тaким oб-

paзoм, чиcлeннocть paбoчeй cилы к 

2020 г. coкpaтитcя нa 801 тыc. чeлoвeк 

пo cpaвнeнию c 2016 г. пpи coкpaщeнии 

чиcлeннocти нaceлeния тpудocпocoб-

нoгo вoзpacтa нa 2 827 тыc. чeлoвeк. В 

peзультaтe чиcлeннocть зaнятых в экo-

нoмикe будeт пpимepнo нa уpoвнe 

72,1 млн чeлoвeк.  

Блaгoдapя бoлee выcoким тeмпaм 

pocтa экoнoмики в цeлeвoм вapиaнтe 

тeмпы pocтa peaльнoй зapaбoтнoй плaты 

paбoтникoв opгaнизaций в 2018–2020 гг. 

будут вышe, чeм в бaзoвoм в cpeднeм нa 

0,2 пп., a в цeлoм зa 3 гoдa pocт cocтaвит 

7,8 %, чтo в cвoю oчepeдь пoлoжитeль-

нo пoвлияeт нa pocт peaльных дoхoдoв, 

кoтopый будeт бoлee интeнcивным (увe-

личeниe зa 2018–2020 гг. нa 5,6 %), cти-

мулиpуя пoтpeбитeльcкий cпpoc. Oбo-

poт poзничнoй тopгoвли будeт pacти 

eжeгoднo бoлee чeм нa 3 %, a в цeлoм зa 

2018–2020 гг. увeличитcя нa 9,7 % [3]. 

Основной вариант прогноза 

предполагает, что рaзpaбoткa и peaли-

зaция мep экoнoмичecкoй пoлитики в 

oблacти увeличeния инвecтициoннoй 

aктивнocти пoзвoлит pocту инвecтиций 

в ocнoвнoй кaпитaл уcкopитьcя в cpeд-

нeм дo 7 % в гoд нa cpeднecpoчнoм пe-

pиoдe. Пpeдпoлaгaeтcя бoлee aктивнoe 

вoccтaнoвлeниe интepeca бизнeca к ин-

вecтиpoвaнию [4]. 

Пессимистичный вариант явля-

ется самым нежелательным сценарием 

развития экономической ситуации. В 

пocлeднeм пpoгнoзнoм вapиaнтe пo 

пpичинe бoлee cлaбoгo куpca pубля 

тeмп пpиpocтa oбъeмa импopтa oжи-

дaeтcя нa нулeвoм уpoвнe в тeчeниe 

вceгo cpeднecpoчнoгo пepиoдa. Oтpицa-

тeльныe тeмпы pocтa будут хapaктepны 

для импopтa пpoдoвoльcтвeнных тoвa-

poв (в cpeднeм 97,4 % в гoд), a тaкжe 

мaшин, oбopудoвaния и тpaнcпopтных 

cpeдcтв (в cpeднeм 99,6 % в гoд). Все 

основные макроэкономические показа-

тели дают меньшую динамику развития. 

Тем не менее при любом прогно-

зе предполагается, что оcнoвными нa-

пpaвлeниями стратегической гocудap-

cтвeннoй пoлитики экoнoмичecкoгo paз-

вития для обеспечения национальной 

безопасности будут: 

– oбecпeчeниe cтaбильнoгo pocтa 

peaльнoгo ceктopa экoнoмики; 

– coвepшeнcтвoвaниe мeхaниз-

мoв уpeгулиpoвaния внутpeннeй и 

внeшнeй мигpaции; 

– уcoвepшeнcтвoвaниe мeхaниз-

мoв cтимулиpoвaния cубъeктoв Poc-

cийcкoй Фeдepaции и муниципaльных 

oбpaзoвaний к нapaщивaнию coбcтвeн-

нoгo экoнoмичecкoгo пoтeнциaлa; 

– oпpeдeлeниe пoлнoмoчий фeдe-

paльных opгaнoв гocудapcтвeннoй влa-

cти, opгaнoв гocудapcтвeннoй влacти 

cубъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции и op-

гaнoв мecтнoгo caмoупpaвлeния, уcoвep-

шeнcтвoвaниe их финaнcoвoгo oбecпe-

чeния и opгaнизaция эффeктивнoгo иc-

пoлнeния дaнных пoлнoмoчий. 
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Проблема уголовного проступка 

в отечественной юридической науке не 

является новой. Еще в русском дорево-

люционном уголовном законодательст-

ве проступок рассматривался как усто-

явшийся институт права, наряду, есте-

ственно, с институтом преступления. 

Так, Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. достаточно 

полно использовало категорию «уго-

http://www.bigpowernews.ru/photos/0/0_y2FnJYU3j
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ловный проступок». Отмеченная тради-

ция сохранялась в русском уголовном 

праве вплоть до известных событий 

1917 г., когда новая власть отказалась от 

этого института права. 

Однако в этой связи следует за-

метить, что дискуссия по проблеме уго-

ловного проступка в советской науке 

уголовного права не прекращалась [1, 2, 

3]. Предпринимались даже усилия по 

созданию кодифицированного законо-

дательства, посвященного уголовному 

проступку. Известно, что был подготов-

лен проект Кодекса уголовных проступ-

ков  ВНИИ Прокуратуры СССР в 70-х 

годах прошлого столетия, в котором  

под проступком понималось «деяние, 

степени общественной опасности, не 

являющееся преступлением, но нару-

шавшее социалистический правопоря-

док, охраняемые законом интересы го-

сударства и общества, а также права и 

свободы отдельных граждан» [4]. 

Обращает на себя внимание то, 

что критерием определения уголовного 

проступка в рассматриваемом проекте 

выступает степень общественной опас-

ности совершенного деяния, которую, 

как известно, трудно определить на 

уровне правоприменительной практики. 

Представляется наиболее удачным тео-

ретическим подходом к определению 

рассматриваемого понятия является за-

конодательный критерий, где наказание 

в виде лишения свободы и наказание, не 

связанное с лишением свободы, исполь-

зуется для выделения категории «уго-

ловный проступок». В частности, 

Н. В. Щедрин подошел к решению рас-

сматриваемой проблемы наиболее близ-

ко, определяя уголовный проступок как 

виновно совершенное уголовное дея-

ние, за которое законом предусмотрена 

санкция наказания в виде лишения сво-

боды менее чем на один год или уго-

ловная санкция наказания, не связанная 

с лишением свободы [5]. 

Тем не менее к приведенному 

определению «проступка» имеется ряд 

проблемных вопросов, состоящих в том, 

что примерно так определяется в ныне 

действующем УК РФ категория «пре-

ступления небольшой тяжести». При 

таком методологическом подходе на-

рушается законодательная классифика-

ция преступлений (ст. 15 УК РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ 

31 октября 2017 г. принял постановление 

о внесении в Государственную Думу 

проекта поправок в действующий УК и 

УПК РФ, в котором предполагалось вве-

дение понятия «уголовный проступок». 

Основная идея этого проекта в том, что 

преступление небольшой тяжести, за со-

вершение которого не предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы, при-

знается уголовным проступком, а лицо, 

совершившее уголовный проступок, ос-

вобождается от уголовной ответственно-

сти с назначением штрафа или исправи-

тельных работ. Обращает на себя внима-

ние то обстоятельство, что в проекте до-

пущено некоторое противоречие. Из-

вестно, что уголовная ответственность 

реализуется в форме наказания или иных 

мер уголовно-правового характера. Ос-

вобождение от уголовной ответственно-

сти предполагает, что лицо не подлежит 

наказанию, в том числе не связанному с 

лишением свободы. 

Такой формальный подход к оп-

ределению уголовного проступка может 

привести к тому, что к нему могут быть 

отнесены такие правонарушения, как 

фальсификация доказательств и резуль-

татов оперативно-разыскной деятельно-

сти (ч. 1 ст. 303 УК РФ) либо заведомо 

ложные показания, заключения эксперта, 

специалиста или неправильный перевод 

(ч. 1 ст. 307 УК РФ). Как известно, уго-

ловная ответственность за эти преступ-

ления имеет важнейшее значение в сфе-

ре отправления правосудия. К тому же 

санкции в статьях Особенной части 

УК РФ представляют собой самостоя-

тельную проблему. К примеру, санкции 

ч. 1 ст. 115 УК РФ за умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью и санк-

ции ст. 116 УК РФ, предусмотренные за 

побои, вызывают много вопросов. 
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В зарубежном уголовном праве 

существует преимущественно двухзвен-

ная классификация (преступления или 

проступки). Во Франции существует  

трехзвенное деление преступления, про-

ступки, правонарушения. Представляет 

научный интерес в этой связи опыт за-

конодательного конструирования уго-

ловных проступков в УК Республики 

Казахстан, дополненный в 2014 г. 171 

проступком, наряду с институтом пре-

ступления, используя метод «пожарного 

исправления»: 58 статей из законода-

тельства, предусматривающего ответст-

венность за административные правона-

рушения; 104 статьи, определяющие от-

ветственность за преступления неболь-

шой тяжести. Достоинством такого под-

хода является то, что административные 

правонарушения по типу «мелкой кра-

жи», «хулиганства» и других перешли в 

разряд уголовных проступков. 

Общим недостатком всех пере-

численных нами подходов определения 

уголовного проступка является то, что 

они не затрагивали вопроса об измене-

нии законодательной классификации 

преступлений. При наличии уголовного 

проступка категории преступлений не 

могут быть четырехзвенными (неболь-

шой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие). В противном случае, 

преступления небольшой тяжести прак-

тически не будут отличаться от уголов-

ного проступка по степени тяжести. 

Предлагаемое нами понятие уго-

ловного проступка сводится к тому, что 

оно находится в неразрывной функцио-

нальной связи с категориями преступ-

лений: уголовный проступок представ-

ляет собой виновно совершенное деяние 

(действие или бездействие), не пред-

ставляющее повышенной общественной 

опасности, но посягающее на охраняе-

мые уголовным законом общественные 

отношения (блага), наказуемые лише-

нием свободы до трех лет или иным на-

казанием, не связанным с лишением 

свободы, либо наказанием, предусмот-

ренным в КоАП РФ. При этом, мы по-

лагаем, что это понятие является рабо-

чим и временным, имеющим цель – ис-

править существующее положение дел, 

связанных с классификацией преступ-

лений в действующем УК РФ. Уголов-

но-правовая классификация, на наш 

взгляд, должна включать в себя: 

1) уголовный проступок; 

2) тяжкие преступления; 

3) особо тяжкие преступления. 

Преступления небольшой тяже-

сти в классификации ныне действующе-

го УК РФ фактически являются уголов-

ным проступком. Уголовный проступок 

должен являться самостоятельным ин-

ститутом права, основанным на более 

фундаментальном исследовании про-

блемы классификации преступлений и 

выделении на этой основе категории 

уголовный проступок. 
 

*** 
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Аннотация. В статье исследуются уголовно-правовая характеристика и осо-

бенности квалификации преступлений, предусматривающих ответственность за ле-

гализацию доходов, добытых в результате незаконной добычи древесины (ст.ст. 174 и 

174.1 УК РФ). 
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the qualification of crimes that provide for responsibility for legalization of incomes obtained 

as a result of illegal timber extraction (Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation). 
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28 мая 2001 года в Российской 

Федерации была ратифицирована Кон-

венция Совета Европы № 141 «Об от-

мывании, выявлении, изъятии и конфи-

скации доходов от преступной деятель-

ности» [1]. Следом за ратификацией по-

следовало принятие Госдумой Феде-

рального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем» (далее – 

ФЗ «О противодействии легализации») 

[2] и иных нормативных актов [3, 4]. 
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Принятие мер по пресечению и регули-

рованию легализации (отмывания) до-

ходов, приобретенных преступным пу-

тем, обусловлено возрастающей угрозой 

экономической безопасности России, 

криминализацией сферы экономики и 

разрастанием нелегального «черного» 

рынка. Все это способствует ослабле-

нию системы государственного контро-

ля за экономической сферой и разраста-

нием экономической преступности. 

Анализ криминальной ситуации 

свидетельствует о стабильном росте 

уровня всей преступности в экономиче-

ской сфере в целом и организованной 

преступности в частности. Кроме того, 

наблюдается постепенная криминализа-

ция основных сфер экономической дея-

тельности. К одной из таких сфер в Рос-

сийской Федерации относится лесопро-

мышленный комплекс, который входит в 

число базовых отраслей экономики 

большинства регионов России.  

Как сказано в Отчете ФАТФ 

(группа разработки финансовых мер по 

борьбе с отмыванием денег) «Легали-

зация (отмывание) доходов от корруп-

ции» [5], часто прослеживается опре-

деленная связь распространения кор-

рупции и экономической преступности 

в тех странах, в которых благосостоя-

ние обеспечивается высокой добычей 

природных ресурсов, таких как нефть и 

древесина. В условиях слабости кон-

троля со стороны государства растут 

преступные доходы от нелегального 

владения природными ресурсами и их 

продажи. В отдаленных регионах стра-

ны, таких как Сибирь, Дальний Восток, 

широко распространены незаконная 

добыча золота, вырубка леса и продук-

тов переработки древесины.  

В 2013 году Международная не-

правительственная организация Агентст-

во экологических расследований (далее – 

EIA) провело расследование вырубок ле-

са на Дальнем Востоке. В результате рас-

следования агентство выявило схему и 

пути следования незаконно вырубаемого 

леса, а также оценило убытки Российской 

Федерации от контрабанды древесины. 

Ежегодно от 50 до 80 % экспортируемой 

из России древесины вырубается неза-

конно. Согласно данным официальной 

государственной статистики Российской 

Федерации из-за нелегальной вырубки 

лесов российский бюджет ежегодно теря-

ет около 4 млрд рублей. Эксперты EIA 

утверждают, что официальная статистика 

учитывает не более 5 % реальных потерь 

[6]. Поскольку УК РФ не содержит спе-

циального состава преступления о лега-

лизации доходов, полученных в результа-

те незаконной добычи древесины, рас-

смотрим общие ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. 

Родовым объектом рассматри-

ваемых преступлений является сфера 

экономики государства в целом. Видо-

вым объектом являются общественные 

отношения в сфере экономической дея-

тельности, регулируемые государством 

в соответствующих правовых актах, 

прежде всего это ФЗ «О противодейст-

вии легализации». Непосредственным 

объектом преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются 

общественные отношения в сфере эко-

номической деятельности, обеспечи-

вающие правовой порядок совершения 

финансовых операций и иных сделок с 

денежными средствами и имуществом. 

Предметом преступлений явля-

ются денежные средства или иное иму-

щество, приобретенные преступным пу-

тем другими лицами (ст. 174 УК РФ) 

или самим лицом в результате соверше-

ния им предшествующего легализации 

преступления (ст. 174.1 УК РФ). В на-

стоящее время с учетом всех изменений 

ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ стоимостный 

порог отмываемого имущества в диспо-

зиции статей не установлен.  

В примечании к ст. 174 УК РФ 

имеется лишь указание на крупный раз-

мер – 1,5 млн рублей и особо крупный – 

6 млн рублей. Однако, на наш взгляд, 

данные суммы никак не соотносятся с 

суммой, установленной в ч. 1 ст. 6 ФЗ 

«О противодействии легализации». В 

данной норме сказано, что обязательно-



 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ 

33 
 

му контролю подлежат операции с де-

нежными средствами или иным имуще-

ством на сумму 600 тыс. рублей и более. 

Мы считаем, что в ч. 1 ст. 174 и ст. 174.1 

УК РФ необходимо ввести дополнитель-

ный квалифицирующий признак «значи-

тельный размер» и установить сумму 

600 тыс. рублей. А в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях необхо-

димо предусмотреть соответствующую 

норму, закрепляющую ответственность 

за легализацию доходов на сумму мень-

шую, чем 600 тыс. рублей. 

В. А. Третьяков, действуя умыш-

ленно, из корыстных побуждений, с це-

лью незаконной рубки лесных насажде-

ний, совершил незаконную рубку 20 де-

ревьев породы сосна общим объемом 

48,831 м
3
 на общую сумму 320 917 руб-

лей. Далее, находясь на территории пи-

лорамы, действуя умышленно, с целью 

легализации и придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоря-

жению имуществом, осуществил Н. про-

дажу спиленных им 20 деревьев породы 

сосна. Н. выплатил В. А. Третьякову на-

личные денежные средства в размере 

56 700 рублей. Продолжая свой единый 

преступный умысел, В. А. Третьяков с 

целью легализации вырученных им де-

нежных средств за продажу незаконно 

спиленных им 20 деревьев породы сосна, 

добытых в результате совершения им 

преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 260 УК РФ, и придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоря-

жению указанными денежными средст-

вами заключил договор купли-продажи, 

согласно которому А. осуществил про-

дажу В. А. Третьякову лесопродукции в 

количестве 124 м
3
. Сумма договора куп-

ли-продажи в зависимости от количест-

венных, качественных характеристик и 

стоимости лесопродукции составила 

15 909 рублей. Оставшимися денежными 

средствами В. А. Третьяков распорядил-

ся по своему усмотрению. 

Таким образом, Кыштымский го-

родской суд Челябинской области при-

знал В. А. Третьякова виновным в со-

вершении преступлений, предусмот-

ренных ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 174.1 

УК РФ, и назначил ему наказание в ви-

де штрафа в размере 15 000 рублей и 

1,6 года лишения свободы условно [7]. 

Объективную сторону ст.ст. 174 и 174.1 

УК РФ образуют действия, проявив-

шиеся в совершении финансовых опе-

раций или иных сделок с денежными 

средствами или иным имуществом, 

приобретенных преступным путем. 

Способ совершения легализации в 

УК РФ не устанавливается. Таким обра-

зом, конструкция состава охватывает 

все возможные способы совершения 

финансовых операций или сделок. 

Так, А. С. Язиджян, имея умысел 

на организацию незаконной рубки де-

ревьев, привлек для исполнения своих 

преступных намерений М. Г. Христини-

на, И. А. Бульбас и Ю. Н. Бондарева, 

которые были осведомлены о преступ-

ных намерениях А. С. Язиджяна. Затем 

он, действуя согласно задуманному пре-

ступному плану, указал вышеназванным 

лицам на неопределенное количество 

деревьев породы дуб и бук, которые не-

обходимо было незаконно срубить.       

В результате преступных действий 

А. С. Язиджяна, М. Г. Христинина, 

И. А. Бульбаса и Ю. Н. Бондарева было 

незаконно срублено 62 дерева породы 

дуб общим объемом 61,96 м
3
, 2 дерева 

породы бук общим объемом 2,45 м
3
. 

Данными действиями Лермонтовскому 

лесничеству Джубгcкого лесничества 

был причинен ущерб в особо крупном 

размере на сумму 977 000 рублей. После 

этого А. С. Язиджян, имея умысел на 

сбыт заведомо незаконно заготовленной 

древесины, сбыл 30 м
3
 древесины А. за 

435 000 рублей. Сбыв незаконно заго-

товленную древесину, А. С. Язиджян, 

имея умысел на легализацию (отмыва-

ние) денежных средств, добытых им 

преступным путем от реализации неза-

конно добытой деловой древесины, 

скрыл подлинный характер и источник 

их происхождения, зная о наличии у не-

го обязательств имущественного харак-
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тера перед ОАО АБ «КУБАНЬБАНК», 

произвел платеж в сумме 435 000 руб-

лей за приобретенный им в кредит ав-

томобиль «Фольксваген», тем самым 

легализовал денежные средства в сумме 

435 000 рублей. 

Таким образом, Туапсинский 

районный суд Краснодарского края 

признал А. С. Язиджяна виновным в со-

вершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ, ч. 3 

ст. 191.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назна-

чил ему наказание в виде лишения сво-

боды сроком на 4 года условно с испы-

тательным сроком на 4 года [8]. 

Следующим обязательным при-

знаком анализируемых преступлений 

является субъективная сторона. Так, рас-

сматриваемые нами преступления со-

вершаются только с прямым умыслом и 

только с целью придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоря-

жению денежными средствами или 

иным имуществом, добытых преступ-

ным путем. 

В приговоре Сыктывкарского го-

родского суда указано, что объективная 

сторона преступления, предусмотренно-

го ст. 174.1 УК РФ, заключается в со-

вершении финансовых операций и дру-

гих сделок с денежными средствами 

или иным имуществом, приобретенны-

ми лицом в результате совершения им 

преступления. При этом совершение 

указанных деяний должно быть обу-

словлено целью придания правомерно-

сти владению, пользованию и распоря-

жению имуществом, добытым преступ-

ным путем, и, соответственно, сопро-

вождаться действиями, направленными 

на создание видимости такой правомер-

ности. При таких обстоятельствах суд 

полагает, что изложенные в предъяв-

ленном В. М. Осипову и А. С. Навали-

хину по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ об-

винении обстоятельства свидетельству-

ют именно о наличии у них корыстного 

мотива при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, 

что нашло свое отражение и в предъяв-

ленном им обвинении, однако самого 

состава преступления, предусмотренно-

го п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, не обра-

зуют [9]. 

Субъектом состава легализации 

(отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, является вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Следует отметить, что в 

УК РФ установлено разграничение со-

ставов, предусмотренных ст.ст. 174 и 

174.1, в зависимости от субъекта пре-

ступления. На наш взгляд, такое разгра-

ничение является необоснованным. 

С учетом зарубежного опыта (уголовное 

законодательство зарубежных стран не 

предусматривает разграничение состава 

о легализации в зависимости от субъек-

та преступления), а также с учетом схо-

жей общественной опасности мы счита-

ем, что ст. 174.1 УК РФ необходимо 

декриминализировать. 

На основе проведенного иссле-

дования представляется возможным 

сформулировать некоторые выводы: 

1. Предметом преступлений яв-

ляются денежные средства или иное 

имущество, приобретенные преступным 

путем, стоимостный порог которого в 

УК РФ не установлен. Мы предлагаем 

ввести в соответствии с ФЗ «О противо-

действии легализации» в ст.ст. 174 и 

174.1 УК РФ криминообразующий при-

знак в виде установления минимальной 

суммы в размере 600 000 рублей. 

2. Способ совершения легализа-

ции в УК РФ не устанавливается, таким 

образом, конструкция состава охваты-

вает всевозможные способы соверше-

ния финансовых операций или сделок. 

3. Обязательным признаком ле-

гализации (отмывания) доходов, приоб-

ретенных преступным путем, является 

цель придания правомерного вида вла-

дению, пользованию и распоряжению 

денежными средствами или иным иму-

ществом, добытых преступных путем. 
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Возникновение и становление 

российского уголовного законодатель-

ства, ориентированного на борьбу с 

преступлениями, относящимися к дея-

тельности нетрадиционных религиоз-

ных объединений деструктивного ха-

рактера, сопряжено с историей развития 

ответственности за преступления про-

тив религии и церкви. 

В Императорском Указе от 

17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал 

веротерпимости» и принятом в соответ-

ствии с ним одноименном Положении 

Комитета Министров также от 17 апре-

ля 1905 года государственная политика 

в области религиозных отношений по-

лучила свое подтверждение и дальней-

шее развитие [1, 2]. Эти нормативные 

акты существенно изменили правовой 

статус иноверных исповеданий. Соглас-

но Императорскому Указу существо-

вавшие тогда в России вероучения, под-

падающие под понятие «раскол», разде-

лялись на три группы: а) старообрядче-

ские согласия; б) сектантство; в) после-

дователи изуверных учений, принад-

лежность к которым каралась согласно 

уголовному закону. Примечательно, что 

в отношении старообрядцев отменялись 

все ограничения, связанные с поступле-

нием их на государственную службу. 

Меры административного и по-

лицейского контроля за деятельностью 

неправославных религиозных общин 

осуществлялись структурами МВД с 

опорой на «Устав о предупреждении и 

пресечении преступлений». В гл. 4 Ус-

тава разд. 1 «О предупреждении и пре-

сечении преступлений против веры» 

предусматривались: а) условия сосуще-
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ствования неправославных религиозных 

сообществ между собой; б) практика 

бюрократического регулирования пере-

хода из одного христианского вероис-

поведания в другое; в) приоритет хри-

стианства перед нехристианскими со-

обществами при перемене вероиспове-

дания; г) преимущества православия в 

привлечении последователей из «ино-

странных христианских и иноверных 

исповеданий»; д) запрещение любых 

проявлений миссионерской деятельно-

сти среди православных со стороны ду-

ховенства и монашествующих неправо-

славных христианских конфессий [3]. 

Следующим этапом в развитии 

уголовного законодательства России бы-

ли разработка и частичное утверждение 

Императором России 22 марта 1903 г. 

проекта Уголовного уложения [4, с. 242]. 

Все религиозные преступления в нем 

были объединены в одну главу, вклю-

чающую в себя 26 статей, которые пре-

дусматривали следующие деяния: 

1) богохуление (пп. 1, 2, 3 ч. 1 и 

ч. 2 ст. 73); 

2) кощунство (ст. 74), т. е. пору-

гание действием или поношение уста-

новлений или обрядов церкви, а также 

освященных предметов; 

3) бесчинство или воспрепятст-

вование церковному богослужению 

(ст. 75). В норму были включены три 

квалифицированных состава: «прерва-

лось богослужение или если такое бес-

чинство учинено толпою» (ч. 2 ст. 75); 

«с целью помешать отправлению бого-

служения» (ч. 3 ст. 75); «если же вслед-

ствие бесчинства с целью помешать от-

правлению богослужения прервалось 

богослужение или если такое бесчинст-

во учинено толпою» (ч. 4 ст. 75). Дан-

ные составы группировались законода-

телем в две разновидности: первая – на-

казуемая более строго, если преступле-

ние совершалось против христианской 

церкви; вторая, если деяние направлено 

против «признанного в России нехри-

стианского вероисповедания» (ст.ст. 76, 

77). Вторая группа преступлений была 

сформулирована проще и их соверше-

ние наказывалось менее строго, нежели 

деяния из первой группы; 

4) надругательство над умершим 

предусматривало две разновидности: 

погребение христианина без христиан-

ского обряда и похищение или поруга-

ние действием умершего, включавшим 

в себя один квалифицированный со-

став – если совершалось «над умершим 

оскорбляющее нравственность дейст-

вие», один привилегированный – «по 

суеверию, неразумию, невежеству или в 

состоянии опьянения»; 

5) отвлечение и отступление от 

церкви, названное в законе как «совраще-

ние», было регламентировано в 16 стать-

ях Уложения (ст.ст. 80–95). Совращение 

означало: а) наличность активного уча-

стия, имеющего характер подстрекатель-

ства путем нравственного воздействия, 

обольщения, обещания выгод и т. п.; 

б) действительное отпадение совращае-

мого от церкви, а не просто прекращение 

им посещения церкви, исповеди, посеще-

ние виновными иноверных молитвенных 

домов; в) причинная связь между отпаде-

нием совращенного от церкви и воздей-

ствием совратителя; г) умышленность в 

действиях совращающего, связанная с 

намерением лица вызвать отпадение сов-

ращаемого от церкви. 

Особое место в Уголовном Уло-

жении занимали составы, предусматри-

вающие ответственность виновного за 

принадлежность «… к расколоучению 

или секте, соединенным с изуверным 

посягательством на жизнь свою или 

других, или с оскоплением себя или 

других, или с явно безнравственными 

действиями» (ст.ст. 84, 85, 98). Такая 

принадлежность наказывалась «ссылкой 

на поселение в особо предназначенные 

для таких осужденных местности». По-

добным образом наказывались и винов-

ные «в оскоплении самого себя по за-

блуждению фанатизма».  

По поводу отношения государст-

ва к видам религиозного вероисповеда-

ния С. В. Познышев писал: «Всего более 
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охраняет оно христианскую православ-

ную веру. Другие вероисповедания раз-

деляются на терпимые и нетерпимые. К 

терпимым, кроме католического, люте-

ранского, армяно-грегорианского и не-

которых других, относятся, между про-

чим, старообрядчество и неизуверные 

секты, а также разные нехристианские 

исповедания: исповедание караимов, ев-

рейское, магометанское, ламаитов и 

язычников. К нетерпимым принадлежат 

разные изуверные учения, то есть такие, 

принадлежность к коим соединена с по-

сягательством на жизнь свою или дру-

гих, или с оскоплением себя или других, 

или с явно безнравственными действия-

ми» [5, с. 343]; 

6) преступлениями против свя-

щеннослужителей признавали (ст.ст. 97 

и 98) самовольное присвоение лицом са-

на священнослужителя христианского 

вероисповедания и учинение «священ-

нодействия, которое может быть совер-

шаемо только священнослужителем сего 

вероисповедания», а также оскорбление 

православного священнослужителя или 

насилие над его личностью. При этом 

закон указывал в этих составах на специ-

альный субъект преступления – лицо не-

христианского вероисповедания, ино-

славного христианского вероисповеда-

ния, раскольник или сектант. В ч. 2 ст. 80 

Уложения был сформулирован более 

общий состав, предусматривавший за-

щиту священнослужителей от принуж-

дения к иному, нежели то, к которому 

они имеют отношение, вероисповеда-

нию: «Если сие принуждение или вос-

препятствование учинено по отношению 

к священнослужителю христианского 

вероисповедания или духовному лицу 

нехристианского вероисповедания». 

По справедливому замечанию 

О. В. Старкова и Л. Д. Башкатова, к ре-

лигиозным нужно относить и преступ-

ления, предусмотренные в иных главах 

(не о религии) соответствующих норма-

тивных правовых актов. Так, в Уложе-

нии о наказаниях 1845 г. к таковым от-

носится состав преступления, преду-

смотренный ст. 212, а в Уголовном уло-

жении 1903 г. – п. 2 ст. 455. Оба деяния 

включены в данных уложениях в главы, 

посвященные преступлениям против 

жизни. Лишение жизни священнослужи-

теля определено в них в качестве обстоя-

тельства, квалифицирующего убийство. 

Это в том случае, когда: а) убит священ-

нослужитель или вообще духовное лицо 

одного из христианских вероисповеда-

ний, признанных в России; б) если убий-

ство совершено во время службы Божи-

ей или исполнения треб; в) с умыслом 

(всех его оттенков) [6, с. 41]. 

Начало развития советского за-

конодательства, регулирующего рели-

гиозные отношения, было положено 

Декретом РСФСР от 23 января 1918 г. 

«Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» [7]. Его положения 

нашли впоследствии свое отражение в 

Конституции РСФСР 1918 г., Конститу-

ции СССР 1924 г., Конституции СССР 

1936 г., которые провозгласили свободу 

совести как неотъемлемое право каждо-

го гражданина РСФСР и СССР на вы-

бор им вероисповедания или на неиспо-

ведование никакой религии. Это закре-

плялось в отдельной норме всех из на-

званных Основных законов без измене-

ния смысла лишь с небольшими коррек-

тировками, не меняющими принципи-

ально их содержания. Так, в ст. 124 

Конституции СССР 1936 г. было указа-

но: «В целях обеспечения за граждана-

ми свободы совести церковь в СССР 

отделена от государства и школа от 

церкви. Свобода отправления религиоз-

ных культов и свобода антирелигиозной 

пропаганды признается за всеми граж-

данами». 

В первых советских Уголовных 

кодексах РСФСР 1922 и 1926 гг. отсут-

ствовали специальные нормы, преду-

сматривающие ответственность за пося-

гательство на личность и права граждан, 

сопряженное с исполнением ими рели-

гиозных обрядов, либо за совершение в 

отношении потерпевшего преступления 

по религиозным мотивам. Нередко от-
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ветственность за деяния, совершенные 

по таким мотивам, наступала по статьям 

Уголовного кодекса за преступления 

против личности и ее прав. При этом 

оба кодекса содержали главы с нормами 

о преступлениях, нарушающих правила 

об отделении церкви от государства. 

Такой подход советского законодателя 

служит подтверждением декларативно-

сти свободы совести как в Конституци-

ях РСФСР и СССР, так и в УК РСФСР. 

Данная ситуация свидетельствовала и о 

движении советской власти к полному 

искоренению религии в стране. 

Основные начала уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г. послужили дальней-

шему сведению свободы совести к сво-

боде антирелигиозной пропаганды [8]. 

В началах отсутствовал принцип осуж-

дения лица за совершение конкретного 

преступного деяния, они предусматри-

вали объективное вменение. Так, со-

гласно положениям Основных начал 

ссылка и высылка могли применяться 

не только в отношении лиц, осужден-

ных за совершение конкретного престу-

пления, но и лиц, признанных общест-

венно опасными «по связи с преступной 

средой в данной местности». Нормы 

Основных начал допускали уголовно-

правовые репрессии в отношении лиц, 

как являющихся на момент их действия 

участниками религиозных объединений, 

так и бывших таковыми до этого. 

Только 8 апреля 1929 г. в РСФСР 

был принят специальный нормативный 

правовой акт, создававший правовую 

основу деятельности религиозных объе-

динений на ее территории. Речь идет о 

совместном постановлении ВЦИК и 

СНК РСФСР «О религиозных объеди-

нениях» [9]. В данный период в боль-

шинстве отраслей советского права и в 

юридической литературе религиозные 

объединения почти не упоминались или 

упоминались как организации несоци-

ального характера, деятельность кото-

рых регулировалась советским правом 

[10, с. 123]. Как видим, в РСФСР имела 

место последовательная реализация 

плана властей по исключению объеди-

нений верующих не только из государ-

ственной, но и из общественной жизни 

[11, с. 32]. 

В соответствии с постановлени-

ем от 8 апреля 1929 г. религиозные об-

щины могли лишь «отправлять культы» 

в стенах «молитвенных домов». Права 

юридического лица им не предоставля-

лись и, как следствие, для них устанав-

ливался запрет на просветительскую и 

благотворительную деятельность. Рели-

гиозные общины фактически являлись 

самоуправляемыми образованиями, и 

духовенство устранялось из их хозяйст-

венной и финансовой деятельности. 

В гл. III УК РСФСР 1922 г., рав-

но как и в гл. IV УК РСФСР 1926 г., бы-

ли включены нормы, посвященные пре-

ступлениям религиозного характера. 

Данные главы в обоих кодексах называ-

лись одинаково – «Нарушение правил 

об отделении церкви от государства» 

[12]. В гл. III УК РСФСР 1922 г. содер-

жалось 6 статей, а гл. IV УК РСФСР 

1926 г. – 7, которые были направлены 

на защиту государственных интересов и 

конституционного порядка и носили, по 

своей сути, политизированный и явно 

атеистический характер. Для настояще-

го исследования научный интерес пред-

ставляют три нормы из числа указанных 

статей. Речь идет о нормах УК, составы 

которых могли использоваться при про-

тиводействии криминальной деятельно-

сти нетрадиционных религиозных объе-

динений деструктивного характера. 

Так, в ст. 121 УК РСФСР 1922 г. 

была предусмотрена ответственность за 

«преподавание малолетним и несовер-

шеннолетним религиозных вероучений 

в государственных или частных учеб-

ных заведениях и школах». В свою оче-

редь ст. 122 УК РСФСР 1926 г. допол-

няла данное положение формулировкой 

«или с нарушением установленных для 

этого правил». В обоих случаях объек-

тивная сторона содеянного – это «пре-

подавание религиозных вероучений». 
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Вместе с тем в уголовном законе отсут-

ствовала ответственность за ведение ан-

тирелигиозной или атеистической про-

паганды. Очевидно, что подобные дей-

ствия поощрялись государством. Для 

квалификации деяния не имело значе-

ния, какое религиозное вероучение пре-

подается – православное или любое 

христианское, ислам, иудаизм и пр. 

Также не имели значения вид, формы, 

методы и характер преподавания. 

В ст. 120 УК РСФСР 1922 г. и 

дублирующей ее ст. 123 УК РСФСР 

1926 г. была установлена ответствен-

ность за «совершение обманных дейст-

вий с целью возбуждения суеверия в 

массах населения, а также с целью из-

влечь таким путем какие-либо выгоды». 

Давая оценку данным нормам, 

Л. Д. Башкатов отмечает, что они «пре-

дусматривали уголовную ответствен-

ность за совершение необычных рели-

гиозных обрядов, поскольку тогда        

бы имело место противоречие Консти-

туциям РСФСР и СССР, гарантирую-

щим свободу отправления религиозных 

культов» [13, с. 176]. Отсюда получает-

ся, что в данных нормах УК речь идет о 

явно мошеннических действиях, совер-

шаемых в целях извлечения материаль-

ной или какой-либо иной выгоды, за 

счет использования суеверия или рели-

гиозных чувств населения. Сюда же от-

носятся, наряду с мнимым исцелением 

неизлечимо больных, и «чудесные зна-

мения», «пророчества», «воскрешение» 

из мертвых и т. д. Полагаем, что идея 

криминализации подобного вида деяний 

может быть воспринята современным 

российским законодателем в варианте, 

адаптированном к настоящему времени. 

В свете криминальных явлений, 

характеризующих деятельность некото-

рых нынешних тоталитарных сект, по-

ложения ст. 122 УК РСФСР 1922 г. и 

ст. 124 УК РСФСР 1926 г. об ответст-

венности за «всякое принуждение при 

взимании сборов в пользу церковных и 

религиозных организаций или групп» 

выглядят сегодня весьма актуально. Ко-

нечно, цели и задачи такой криминали-

зации указанного деяния в 20-х годах 

прошлого столетия выглядели совсем 

по-иному. В основном они были обу-

словлены идеологией борьбы с «опиу-

мом для народа» – религией, т. е. исхо-

дили от воинствующего государствен-

ного атеизма. Между тем реалии совре-

менного мира свидетельствуют о необ-

ходимости принятия решительных мер 

уголовно-правового характера, направ-

ленных на установление ответственно-

сти лидеров нетрадиционных религиоз-

ных объединений деструктивного ха-

рактера, заставляющих адептов переда-

вать принадлежащую им собственность 

в пользу возглавляемых ими структур.  

Достаточно интересной пред-

ставляется для нас норма, содержащаяся 

в главе о преступлениях против порядка 

управления УК РСФСР 1922 г. Речь 

идет о п. «г» ст. 81, предусматривающей 

ответственность за «уклонение от при-

зыва к обязательной военной службе... 

под предлогом религиозных убежде-

ний». Криминализация такого вида ук-

лонения была результатом учета поли-

тических составляющих и вызывалась 

необходимостью формирования дейст-

вующей армии. Однако, несмотря на 

это, религиозные учения некоторых 

сект предполагали уклонение от госу-

дарственной службы вообще и от воен-

ной в частности. Так, члены секты ду-

хоборов стремились последовательно 

исполнять заповедь «не убий» и отказы-

вались служить в армии, скрывали де-

зертиров, хотя в их рядах было много 

людей, профессионально владевших 

оружием, – казаков, пикинеров. Такой 

же позиции придерживались и молока-

не, отрицательно относившиеся к войне, 

службе в армии. Среди них также было 

распространено дезертирство [14]. 

Таким образом, конец XIX века в 

России отмечался смягчением проводи-

мой государством политики в отноше-

нии нетрадиционных религиозных объ-

единений деструктивного характера и 

появлением у властей терпимости к сек-
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тантству. Свое отражение последнее 

нашло и в уголовном законодательстве. 

Проект Уголовного уложения 1903 г. 

устанавливал повышенную ответствен-

ность только за совращение и принад-

лежность к «расколоучению или секте, 

соединенным с изуверным посягатель-

ством на жизнь свою или других, или с 

оскоплением себя или других, или с яв-

но безнравственными действиями». 

В советский период развития 

уголовного законодательства, после ок-

тября 1917 г., наметилась тенденция к 

смягчению ответственности в от оше-

нии деятельности различных нетради-

ционных религиозных культов. При 

этом государство признавало за гражда-

нами право на свободу вероисповеда-

ния, считая преступным совершение ря-

да запрещенных законом действий в 

процессе функционирования религиоз-

ных объединений. Значительное внима-

ние законодателем уделялось вопросам, 

связанным с закреплением в УК состава 

преступления об ответственности за ор-

ганизацию религиозного объединения, 

деятельность которого связана с нару-

шением общественного порядка и с по-

сягательствами на личность и интересы 

граждан. В результате в уголовном за-

коне впервые появилась норма об от-

ветственности за создание религиозной 

группы, деятельность которой сопряже-

на с причинением вреда здоровью граж-

дан или с половой распущенностью. В 

последующем эта норма была изменена 

в направлении расширения сферы ее 

действия.  
 

*** 
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ДОПУСТИМОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ХОДЕ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА: БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 

 

THE VALIDITY OF THE TERMINATION OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS 

DURING PRE-TRIAL PROCEEDINGS: MORE QUESTIONS THAN ANSWERS 

 

Аннотация. В статье поднимаются проблемы допустимости прекращения 

уголовного дела на стадии предварительного расследования и связанные с ними вопро-

сы о разрешении уголовного дела по существу и признании лица виновным в совершении 

преступления не судом, а следователем; о процессуальном статусе следователя, а 

также о контрадикторности функций следователя. При этом решать поставленные 

вопросы автор предлагает с применением функционально-содержательного анализа 

деятельности следователя. 

Ключевые слова: следователь, суд, прекращение уголовного дела, разрешение уго-

ловного дела по существу, функция юстиции, функционально-содержательный анализ. 

 

Annotation. The article raises the problems of the admissibility of the termination of 

the criminal case at the stage of preliminary investigation and related issues on the resolution 

of the criminal case on the merits and the recognition of the person guilty of a crime not by 

the court but by the investigator; on the procedural status of the investigator, as well as on 

the counter. At the same time, the author proposes to solve the questions with the use of func-

tional and content analysis of the investigator's activity. 
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Исследование вопроса о допус-

тимости и обоснованности прекращения 

уголовного дела в ходе досудебного 

производства – принятие решения, кото-

рым фактически на стадии предвари-

тельного расследования осуществляется 

разрешение уголовного дела по сущест-

ву, – несколько потеряло свою актуаль-

ность после выхода в свет решения Кон-

ституционного Суда РФ от 28 октября 

1996 г. № 18-П «По делу о проверке кон-

ституционности статьи 6 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи 

с жалобой гражданина О.В. Сушкова» 

[1]. И хотя заявитель оспаривал законо-

дательные положения, ограничивающие 

его право на обжалование судебного ре-

шения о прекращении уголовного дела, 

Конституционный Суд РФ затронул 

важный аспект – самой возможности 

прекращения уголовного дела по нереа-

билитирующим основаниям не судом, а 

иными субъектами уголовно-процес-

суальной деятельности, в частности, ор-

ганами прокуратуры или предваритель-

ного расследования. 

Конституционный Суд РФ выде-

лил четыре главные правозащитные 

идеи, на которых базируется принимае-

мое решение: 

1) в соответствии с Конституци-

ей РФ каждый обвиняемый в соверше-

нии преступления считается невинов-

ным, пока его виновность не будет до-

казана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена всту-

пившим в законную силу приговором 

суда (ч. 1 ст. 49);  

2) правосудие в Российской Фе-

дерации осуществляется только судом 

(ч. 1 ст. 118 Конституции РФ);  

3) каждому гарантируется судеб-

ная защита его прав и свобод и обеспе-

чивается возможность обжало-вать в 

суд решения и действия (или бездейст-

вие) органов государственной власти и 

должностных лиц (чч. 1 и 2 ст. 46 Кон-

ституции РФ); 

4) презумпция невиновности и 

право граждан на судебную защиту от-

носятся к таким правам, которые в силу 

ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежат 

ограничению ни при каких условиях. 

При этом Конституционный 

Суд РФ, как представляется, без доста-

точного обоснования указал, что приня-

тое на основании ст. 6 УПК РСФСР ре-

шение о прекращении уголовного дела 

не подменяет собой приговор суда и, 

следовательно, не является актом, кото-

рым устанавливается виновность обви-

няемого в том смысле, как это преду-

смотрено ст. 49 Конституции РФ. 

Рассматриваемый случай пре-

кращения уголовного дела вследствие 

изменения обстановки, если совершен-

ное лицом деяние потеряло характер 

общественно опасного или это лицо пе-

рестало быть общественно опасным, 

предполагает освобождение лица от уго-

ловной ответственности и наказания, но 

только после того, как в ходе предвари-

тельного расследования будет установ-

лено, что лицо совершило деяние, со-

держащее признаки преступления, и в 

материалах уголовного дела найдет от-

ражение процесс доказывания виновно-

сти лица в совершении преступления и 

его результат – утверждение, что именно 

это лицо совершило именно это уголов-

но наказуемое деяние. Соответственно, 

решение о прекращении производства по 

уголовному делу по рассматриваемому 

основанию не влечет за собой реабили-

тации лица (этим решением лицо не при-

знается невиновным, а подтверждается 

законность и обоснованность осуществ-

ляемого ранее в отношении него уголов-

ного преследования).  

Таким образом, вопрос о вино-

вности лица при прекращении уголов-

ного дела по нереабилитирующим     

основаниям не просто остается откры-

тым, как указывает Конституционный 

Суд РФ, (на этот вопрос в ходе предва-

рительного расследования и принятым 

законным и обоснованным процессу-

альным решением следователя дан чет-

кий и однозначный ответ) – лицо при-
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знается виновным в совершении пре-

ступления. 

В настоящее время, после приня-

тия УПК РФ в 2001 году, к рассматри-

ваемым основаниям, которые принято 

называть нереабилитирующими, относят-

ся: истечение сроков давности уголовно-

го преследования; смерть подозреваемого 

или обвиняемого; прекращение уголов-

ного дела в связи с примирением сторон 

(ст. 25 УПК РФ) и другие, определяемые 

пп. 5, 6 ст. 24 и ст. 25.1 УПК РФ. 

При этом, учитывая то, что пре-

кращение уголовного дела влечет за со-

бой одновременно прекращение уго-

ловного преследования (ч. 3 ст. 24 

УПК РФ), а также то, что уголовное де-

ло подлежит прекращению в случае 

прекращения уголовного преследования 

в отношении всех подозреваемых или 

обвиняемых (ч. 4 ст. 24 УПК РФ), к сис-

теме нерабилитирующих оснований 

прекращения производства по уголов-

ному делу в отношении конкретного 

лица относятся, в частности, издание 

акта об амнистии, прекращение уголов-

ного преследования в связи с деятель-

ным раскаянием, а также основания, 

определяемые п. 6 ч. 1 ст. 27 и ст. 28.1 

УПК РФ. 

Уголовно-процессуальный закон 

учитывает, что указанные основания 

относятся к категории нереабилити-

рующих, в связи чем допускает воз-

можность прекращения уголовного дела 

при их наличии лишь с согласия лица, в 

отношении которого осуществляется 

уголовное преследование. 

На необходимость получения 

согласия лица на прекращение уголов-

ного дела по нереабилитирующим ос-

нованиям обращал свое внимание и 

Конституционный Суд РФ, отмечая, 

что это вело к нарушениям конститу-

ционного права на судебную защиту и 

презумпции невиновности. И это по-

ложение нашло свое закрепление в 

УПК РФ. 

Однако здесь нельзя не акценти-

ровать внимание на то, что Конститу-

ционный Суд РФ в целом поставил со-

блюдение прав лица, вовлекаемого в 

сферу уголовно-процессуальных право-

отношений в качестве подозреваемого и 

обвиняемого, при прекращении уголов-

ного дела, в том числе на стадии пред-

варительного расследования, в зависи-

мость от того, возражает ли это лицо 

против прекращения уголовного дела и 

ходатайствует о продолжении произ-

водства по делу или нет. 

Конституционный Суд РФ силь-

но упростил проблему. Его решение не 

снимает основного вопроса: может ли 

следователь на стадии предварительно-

го расследования прекратить уголовное 

дело, приняв, таким образом, итоговое 

решение по делу, фактически разрешив 

его по существу? Конституционный 

Суд РФ лишь переложил рассматривае-

мую проблему на плечи подозреваемо-

го, обвиняемого. Основываясь на его 

постановлении, можно указать, что ре-

шение о виновности лица в совершении 

преступления принимает сам подозре-

ваемый, обвиняемый. Получается, что 

он дает согласие органам предваритель-

ного расследования на прекращение 

уголовного дела по нереабилитирую-

щим основаниям, признавая свою ви-

новность в совершении преступления со 

всеми вытекающими правовыми по-

следствиями. Такой подход может нас 

завести в рассуждениях очень далеко – 

вплоть до возвращения к тому, что при-

знание лица в совершении преступле-

ния является «царицей доказательств». 

Это совершенно недопустимый подход. 

Н. С. Алексеев, Л. Е. Ароцкер, 

А. Д. Бойков, Г. Ф. Горский, В. Г. Даев, 

Л. Д. Кокорев, Н. А. Комарова, 

А. Ф. Кони, Д. П. Котов, В. В. Леонен-

ко, С. Г. Любичев, Н. А. Сидорова, 

М. С. Строгович, П. С. Элькинд [2–14] и 

многие другие ученые всю свою жизнь 

посвятили научному обоснованию на-

стоятельной потребности отказа от об-

винительного уклона в работе следова-

теля и суда, отказа от признания обви-

няемым своей вины в качестве доказа-
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тельства, которое может быть положено 

в основу обвинения и приговора суда. 

Именно их четкая обоснованная линия 

научных рассуждений, упорство в рас-

пространении гуманистических идей и 

их проецировании на сферу уголовно-

процессуальных отношений привели к 

появлению в уголовно-процессуальном 

законе нормы о том, что показания по-

дозреваемого, обвиняемого, данные в 

ходе досудебного производства по уго-

ловному делу в отсутствие защитника, 

включая случаи отказа от защитника, и 

не подтвержденные подозреваемым, об-

виняемым в суде, относятся к недопус-

тимым доказательствам (п. 1 ч. 2 ст. 75 

УПК РФ). 

Таким образом, исследование 

поднимаемого для обсуждения вопроса 

должно быть продолжено. А продол-

жать исследование, как нам представля-

ется, необходимо в следующем ключе. 

Разрешение уголовного дела по 

существу – это функция суда в сфере 

уголовного судопроизводства. Разрешая 

уголовное дело по существу, суд осуще-

ствляет правосудие. При этом, разрешая 

уголовное дело, суд может как вынести 

приговор (оправдательный или обвини-

тельный), так и прекратить уголовное 

дело, в том числе по нереабилитирую-

щим основаниям, фактически признав 

лицо виновным в совершении преступ-

ления. Получается, что на стадии пред-

варительного расследования следова-

тель, обладая полномочиями прекратить 

уголовное дело, в том числе по нереа-

билитирующим основаниям, фактиче-

ски берет на себя полномочия суда и 

реализует функцию юстиции – осуще-

ствляет правосудие (признает лицо ви-

новным в совершении преступления). 

Таким образом, решить научно-

исследовательскую задачу о допустимо-

сти и обоснованности прекращения уго-

ловного дела (его разрешения) в ходе до-

судебного производства мы можем толь-

ко через анализ деятельности следовате-

ля. Требуется разрешить многие вопросы: 

назначение следственной деятельности, 

ценностные ориентиры в деятельности 

следователя, правовой статус следователя 

(права и обязанности), а также функции 

следователя (на наш взгляд, относить его 

к стороне обвинения и, таким образом, 

требовать от него реализации функции 

обвинения – недопустимо, как недопус-

тим и обвинительный уклон в следствен-

ной деятельности).  

Основываясь в исследовании 

деятельности следователя на теории 

функционального анализа, уже на на-

чальном этапе исследования мы выяви-

ли контрадикторность (противоречи-

вость) функций следователя, которая 

чрезвычайно негативно влияет на со-

держание его деятельности (абстраги-

руясь от четкости научных определе-

ний, можно сказать, что следователь 

выполняет: функцию обвинения – соби-

рая обвинительные доказательства, ус-

танавливая отягчающие вину обстоя-

тельства; функцию защиты – собирая 

(проверяя) оправдательные доказатель-

ства, устанавливая смягчающие вину 

обстоятельства; функцию юстиции – 

разрешения уголовного дела по сущест-

ву – прекращая уголовное дело по нера-

билитирующим основаниям). 

При этом в научных работах мы 

находим больше управленческий, орга-

низационный подход к анализу, в том 

числе следственной деятельности, – с 

использованием функционально-струк-

турного анализа (или функционально-

целевого анализа организации работы), 

что не подходит для нашего исследова-

ния (нас в рассматриваемом аспекте     

не интересует структура органов пред-

варительного следствия и пути ее опти-

мизации).  

Мы учитываем, что наиболее 

важно для нас – получение системных 

знаний о содержании деятельности сле-

дователя, а также о его процессуальном 

статусе. В этой связи нам потребуется 

применение функционально-содержа-

тельного анализа деятельности следова-

теля, который позволит выявить функ-

ции и существенные признаки следст-
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венной деятельности, ее свойства и ка-

чества, чтобы в последующем ответить 

на вопрос о едином предназначении 

следователя и судьи в решении двуеди-

ного правозащитного назначения уго-

ловного судопроизводства, о едином 

ценностном подходе в их работе, а так-

же, как следствие: либо говорить о 

функции расследования уголовных дел, 

которая является однородной по суще-

ству с функцией разрешения уголовного 

дела (таким образом, следователь вы-

полняет самостоятельную функцию – 

функцию расследования, реализация 

которой связана с объективным, бес-

пристрастным, всесторонним исследо-

ванием обстоятельств совершенного 

уголовно наказуемого деяния, и не от-

носится к стороне обвинения); либо го-

ворить о единой функции, осуществ-

ляемой судом и следователем (и тогда 

придется настаивать на дополнительном 

внимании к поднимаемым сегодня во-

просам о возрождении института судеб-

ных следователей, чья работа предше-

ствует работе судьи и выступает в каче-

стве начального этапа реализации еди-

ной функции отправления правосудия).  

Может быть, более рационально возло-

жить полномочия по прекращению уго-

ловных дел, в том числе по нереабили-

тирующим основаниям, на суд, исклю-

чив это право органов предварительного 

расследования? 

Итак, вопросы поставлены, зада-

чи, требующие решения, обозначены, 

исследование допустимости и обосно-

ванности прекращения уголовного дела 

в ходе досудебного производства про-

должается. 
 

*** 
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СОЗДАНИЕ «СУЩЕГО БЕЗ НУЖДЫ» 

 

NO ACCUSED, NO WITNESS: CREATING A «EXISTING WITHOUT NEED» 

 

Аннотация. В статье анализируются изменения, внесенные  в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, которыми в систему участников уго-

ловного судопроизводства введен новый участник – лицо, в отношении которого уго-

ловное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. Прослеживается взаимосвязь правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 20 июля 2016 г. 

№ 17-П), которая и стала инициирующим фактором законодательных новелл и формы 

ее отражения в законе. На основании диалектического метода (с учетом истории 

развития правового положения обвиняемого, в связи с общими положениями теории 

доказательств, на основе анализа реального правового положения лица, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве) с привлечением общенаучных методов (ана-

лиза, синтеза, моделирования, формально-логического и др.), а также частнонаучных 

методов (формально-юридического, логико-юридического и др.) делается вывод о том, 

что реальная необходимость предусматривать указанного участника уголовного су-

допроизводства отсутствовала. Фактически он является обвиняемым, даже невзирая 

на использованные законодателем средства придать ему некоторые черты процессу-

ального статуса свидетеля.  

Ключевые слова: лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдель-

ное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничест-

ве, обвиняемый, свидетель, досудебное соглашение о сотрудничестве, показания.  

 

Annotation. The article analyzes the changes made to the Criminal Procedure Code 

of the Russian Federation, which introduced a new participant into the system of participants 

in criminal proceedings - a person in respect of whom the criminal case was separated into 

separate proceedings in connection with the conclusion of a pre-trial cooperation agreement 

with him. The relationship of the legal position of the Constitutional Court of the Russian 

Federation (Resolution of July 20, 2016 No. 17-P), which became the initiating factor of leg-

islative innovations and the form of its reflection in the law, is traced. Based on the dialectical 

method (taking into account the history of the development of the legal position of the ac-

cused, in connection with the general provisions of the theory of evidence, based on the anal-

ysis of the real legal status of the person who entered into the pre-trial agreement on coop-

eration) with the use of general scientific methods (analysis, synthesis, modeling, formal-
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logical and others), as well as private scientific methods (formal legal, logical legal, etc.), it 

is concluded that the real need to provide for a specified participant in the criminal zvodstva 

absent. In fact, he is an accused, even in spite of the means used by the legislator to give him 

some features of the procedural status of a witness. 

Keywords: a person in respect of whom the criminal case has been separated into 

separate proceedings in connection with the conclusion of a pre-trial cooperation agreement 

with him, the accused, a witness, a pre-trial cooperation agreement, testimony. 

 

Федеральным законом от 30 ок-

тября 2018 г. № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» в уго-

ловное судопроизводство России введен 

новый участник – лицо, в отношении 

которого уголовное дело выделено в 

отдельное производство в связи с за-

ключением с ним досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве (ст. 56
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Рос-сийской 

Федерации, далее – УПК РФ). Вновь 

введенный участник определяется как 

участник уголовного судопроизводства, 

привлекаемый к участию в процессу-

альных действиях по уголовному делу в 

отношении соучастников преступления 

(ч. 1 ст. 56
1 

УПК РФ).  

Своим появлением в уголовном 

судопроизводстве России он обязан    

постановлению Конституционного Су-

да РФ от 20 июля 2016 № 17-П по делу о 

проверке конституционности положений 

чч. 2 и 8 ст. 56, ч. 2 ст. 278 и гл. 40
1
 

УПК РФ в связи с жалобой гражданина 

Д. В. Усенко [1]. Это постановление уже 

критически анализировалось автором 

настоящей статьи [2]. Напомним, что 

суть постановления сводилась к тому, 

что лицо, в отношении которого уголов-

ное дело выделено в отдельное произ-

водство в связи с заключением с ним до-

судебного соглашения о сотрудничестве, 

не должно предупреждаться об уголов-

ной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний и за отказ от дачи по-

казаний по ст.ст. 307 и 308 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), поскольку свидетелем не явля-

ется, ибо не утрачивает интерес к исходу 

«основного» уголовного дела, и в то же 

время не является по нему обвиняемым. 

Соответственно, с позиции Конституци-

онного Суда РФ данное лицо обладает 

особым процессуальным статусом, кото-

рый не       соотносится в полной мере ни 

со статусом свидетеля, ни со статусом 

обвиняемого (подсудимого). В судебной 

практике, – подчеркивает Конституци-

онный Суд РФ, – не сложилось единооб-

разное понимание его правового поло-

жения в качестве участника судебного 

разбирательства по «основному» уго-

ловному делу, и потому оно подлежит 

интерпретации с учетом того обстоя-

тельства, что права и свободы человека 

обусловливаются наличием определен-

ных сущностных признаков, фактиче-

ским положением данного лица, а не од-

ним лишь формальным признанием его 

тем или иным участником.  

Самое странное в указанном    

постановлении Конституционного Су-

да РФ то, что в поисках неких гарантий 

достоверности показаний соучастников 

преступления по выделенному делу в 

отношении подсудимых «основному» 

делу, взамен невозможности предупре-

ждать допрашиваемых об уголовной 

ответственности как свидетелей Кон-

ституционный Суд РФ предложил счи-

тать средством, обеспечивающим дос-

товерность таких показаний, – угрозу 

общего порядка судебного разбиратель-

ства в отношении солгавших соучаст-

ников, заключивших досудебное согла-

шение о сотрудничестве. Нужно ли 

убеждать в том, что перспектива полу-

чить справедливое наказание никак не 

считается ответственностью и не явля-

ется действенным средством от лжи.  

Конституционный Суд РФ пору-

чил федеральному законодателю с уче-

том сформулированной правовой пози-
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ции внести в УПК РФ соответствующие 

изменения, касающиеся участия обви-

няемого в уголовном деле, выделенном 

в отдельное производство в связи с за-

ключением досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в судебном разбира-

тельстве по основному делу в целях да-

чи показаний (курсив наш. – А. П.) в от-

ношении лиц, обвиняемых в том же 

преступлении в соучастии с ним. 

С учетом сформулированной 

Конституционным Судом РФ правовой 

позиции федеральному законодателю, 

фактически попавшему в «клещи», бы-

ло не из чего выбирать, он должен был 

исходить из того, что лицо, в отноше-

нии которого уголовное дело выделено 

в отдельное производство, когда оно 

дает показания в отношении соучастни-

ка, – не обвиняемый и не свидетель.   

Каких еще решений можно было ждать 

от законодателя в предложенных ему 

условиях?  

Между тем Конституционному 

Суду РФ не стоило так убедительно и 

витиевато [3, с. 92] доказывать, что ли-

цо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производст-

во в связи с заключением с ним досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, 

не является свидетелем и не подлежит 

уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо лож-

ных показаний. Это достаточно очевид-

ный факт. Жалоба, ставшая предметом 

рассмотрения Конституционного Су-

да РФ, хотя и была основана на кон-

кретных прагматических интересах зая-

вителей, имела глубокий «процессуаль-

ный» смысл – каким образом гаранти-

ровать от «оговора» тех, кто досудебное 

соглашение о сотрудничестве не заклю-

чил. Институт досудебного соглашения 

о сотрудничестве влечет повышенный 

риск со стороны тех, с кем обсуждаются 

возможность и условия заключения со-

глашения [4, с. 152].  

Ясно, что поиск таких гарантий 

не может лежать в плоскости возложе-

ния какой-либо ответственности за 

ложные показания на лицо, заключив-

шее досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, хотя бы потому, что оно по 

своему «фактическому» положению, 

как часто выражается Конституционный 

Суд РФ, не кто иной, как обвиняемый.  

Данное лицо имеют прямую лич-

ную заинтересованность в исходе как 

основного уголовного дела, так и дела, 

которое выделено в отдельное произ-

водство. Конечно, как и замечает Кон-

ституционный Суд РФ, в случае выде-

ления уголовного дела в отношении ли-

ца, заключившего досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, оно приобретает 

статус обвиняемого по выделенному 

уголовному делу. Верно и то, что он не 

является подсудимым по основному 

уголовному делу. Однако он обвиняется 

в совершении тех же деяний (или свя-

занных с ними), в которых обвиняются 

его соучастники, и никакого иного по-

ложения, кроме обвиняемого, занимать 

не может, даже если привлекается к 

участию по выделенному делу. Проци-

тируем Конституционный Суд РФ: 

«В рамках досудебного соглашения о 

сотрудничестве отказ от свидетельского 

иммунитета означает, что подозревае-

мый, обвиняемый обязуется совершить 

в целях содействия следствию в рас-

крытии и расследовании преступления, 

изобличении и уголовном преследова-

нии других соучастников преступления, 

розыске имущества, добытого в резуль-

тате преступления, определенные дей-

ствия…, в том числе сообщить сущест-

венные для следствия сведения, изобли-

чающие соучастников преступления и 

иных лиц, совершивших преступления». 

Речь совершенно правильно ведется о 

подозреваемом, обвиняемом, который 

взял на себя обязательства изобличить 

соучастников.  

Право не давать показаний, от-

сутствие ответственности за дачу заве-

домо ложных показаний является харак-

теристикой правового статуса именно 

подозреваемого или обвиняемого. Уже 

много лет в теории уголовного процесса 
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аксиоматичным является положение о 

том, что заинтересованность обвиняе-

мого в деле проявляется не только то-

гда, когда он излагает свои соображения 

по поводу события преступления, по 

поводу фактов, но и тогда, когда он из-

лагает сами факты, когда ведет речь о 

самом событии преступления [5, с. 160].  

Очевидно, что фактическое пра-

вовое положение лица не может изме-

ниться в случае выделения уголовного 

дела в отношении него в отдельное про-

изводство. Об этом с достаточной оче-

видностью свидетельствуют положения 

ст. 154 УПК РФ, предусматривающей 

основания такого выделения.  Вряд ли 

возникают сомнения, что обвиняемый 

по уголовному делу, выделенному в от-

дельное производство на основании, на-

пример п. 1 или 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, 

будет допрашиваться по уголовному 

делу в отношении своего соучастника в 

каком-либо ином качестве, кроме стату-

са обвиняемого. Да и ч. 4 ст. 154 

УПК РФ, строго говоря, не требует обя-

зательного выделения в отдельное про-

изводство уголовного дела в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, с кото-

рым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве. На этом настаивает 

только Пленум Верховного Суда РФ, 

который усмотрел из смысла ч. 1 

ст. 317
4
 УПК РФ, что в противном слу-

чае особенности производства, установ-

ленные гл. 40
1
 УПК РФ, попросту не-

применимы [4, с. 113; 6; 7, с. 20–28].  

Профессор Н. Е. Павлов отмечал, 

что термин «уголовное дело» как сово-

купность материалов употребляется в 

УПК РФ неточно. Уголовное дело – это 

преступление (человек совершил уго-

ловное дело) [8, с. 4–6], недооцененное, 

но очень глубокое, по сути, суждение. 

По уголовному делу (как преступле-

нию) может быть сколько угодно произ-

водств, но статус лиц, обвиняемых (по-

дозреваемых) в его совершении, не мо-

жет меняться в зависимости от того, в 

каком именно производстве они участ-

вуют. Уголовное преследование в от-

ношении лица, заключившего досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве, «по 

изначально единому делу… против него 

далее формально не ведется» (курсив 

наш. – А. П.), – отмечено в рассматри-

ваемом постановлении. Однако право-

вые позиции Конституционного Су-

да РФ юристами уяснены: необходимо 

ориентироваться на фактическое, а не 

формальное положение участника судо-

производства.  

Тем более непонятно, почему 

Конституционный Суд РФ отказал ли-

цу, уголовное дело в отношении кото-

рого выделено в отдельное производст-

во, в полноценной реализации права на 

защиту, не в пример обвиняемому по  

«основному» уголовному делу: «… по-

скольку участие в процессе по основно-

му уголовному делу лица, уголовное 

дело которого выделено в отдельное 

производство, сопряжено, прежде всего, 

с правом на защиту лиц, по уголовному 

делу которых оно дает показания, к та-

кому лицу не применяются и не могут 

применяться процедурные правила, рег-

ламентирующие участие в судебном за-

седании (в том числе при производстве 

допроса) подсудимого».  

Для чего потребовались столь 

противоречивые аргументы обоснова-

ния особого правового статуса лица, в 

отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство, в 

связи с заключением с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве, при до-

просе в отношении соучастников по 

«основному» уголовному делу? Объяс-

нение на поверхности: Конституцион-

ный Суд РФ ищет (и, к сожалению, не 

находит) гарантии достоверности пока-

заний лиц, заключивших досудебное 

соглашение о сотрудничестве, в отно-

шении изобличаемых соучастников.  

Таким образом, федеральный за-

конодатель оказался перед небогатым 

выбором и был обязан закрепить статус 

лиц, заключивших досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, уголовное дело в 

отношении которых выделено в отдель-
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ное производство, «в целях дачи пока-

заний в отношении лиц, обвиняемых в 

том же преступлении в соучастии с 

ним» как не свидетеля и не обвиняемо-

го. Обращаем внимание на кавычки: это 

цитата из постановления Конституци-

онного Суда РФ, который ведет речь 

только о даче показаний.  

Федеральный законодатель вы-

рвался даже из узких «клещей», задан-

ных Конституционным Судом РФ. Без 

необходимости он ввел нового участни-

ка уголовного судопроизводства, тогда 

как вполне достаточно было предусмот-

реть, например в ст.ст. 164 и 278 

УПК РФ (или других статьях УПК РФ), 

правило, согласно которому лицо, уго-

ловное дело в отношении которого вы-

делено в отдельное производство в связи 

с заключением с ним досудебного со-

глашения о сотрудничестве, допрашива-

ется по уголовному делу в отношении 

соучастников преступления без преду-

преждения его об уголовной ответствен-

ности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний.  

Законодатель пошел дальше. Ли-

цо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производст-

во в связи с заключением с ним досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, 

определяется как самостоятельный уча-

стник процесса через признак: «привле-

каемый к участию в процессуальных 

действиях по уголовному делу в отно-

шении соучастников преступления». 

Речь, следовательно, идет о том, что 

именно этот участник со свойственным 

ему процессуальным статусом действу-

ет при привлечении лица, заключивше-

го досудебное соглашение о сотрудни-

честве, к любому процессуальному дей-

ствию по уголовному делу в отношении 

соучастников. Например, при проведе-

нии обыска по основному уголовному 

делу, в ходе которого могут быть обна-

ружены предметы (документы), изобли-

чающие и лицо, заключившее досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве, по-

следнее может участвовать не как обви-

няемый с полноценным статусом, а как 

«лицо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производст-

во в связи с заключением с ним досу-

дебного соглашения о сотрудничестве».  

Статус этот (в полном соответст-

вии с идеей Конституционного Су-

да РФ) определяется через процессу-

альное положение свидетеля: данное 

лицо «наделяется правами, предусмот-

ренными ч. 4 ст. 56 настоящего Кодек-

са, с изъятиями, предусмотренными на-

стоящей статьей» (ч. 1 ст. 56
1
 УПК РФ). 

Собственно, никаких изъятий, кроме 

недопустимости предупреждения дан-

ного лица об уголовной ответственно-

сти за дачу заведомо ложных показаний 

либо отказ от дачи показаний в соответ-

ствии со ст.ст. 307 и 308 УК РФ, из ста-

туса свидетеля законодатель не делает. 

Вызов на допрос и сам допрос произво-

дится по правилам допроса свидетеля 

(несколько странно, что лицо, заклю-

чившее досудебное соглашение о со-

трудничестве и чаще всего содержащее-

ся под стражей, вызывается на допрос 

повесткой, еще более странно, что на 

данное лицо распространили правила 

оказания юридической помощи в ходе 

допроса, предусмотренные ч. 5 ст. 189 

УПК РФ, явно ограничивающие его 

право на защиту). Уклоняться же от яв-

ки по вызовам следователя или в суд, 

равно как и разглашать данные предва-

рительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в произ-

водстве по уголовному делу, в случае 

предупреждения об этом в порядке 

ст. 161 УПК РФ, не вправе ни свиде-

тель, ни обвиняемый. На обоих распро-

страняются и правила о приводе при 

уклонении от явки без уважительных 

причин.  

Федеральный законодатель, объ-

являя статус лица, в отношении которо-

го уголовное дело выделено в отдельное 

производство, в связи с заключением с 

ним досудебного соглашения о сотруд-

ничестве, производным от статуса сви-

детеля, явно ограничивает его право на 
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защиту, даже привлекая к процессуаль-

ным действиям по «основному» уголов-

ному делу.  

Право отказаться свидетельство-

вать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких род-

ственников, круг которых определен 

п. 4 ст. 5 УПК РФ (п. 1 ч. 4 ст. 56 

УПК РФ), не тождественно праву обви-

няемого не давать показаний, который 

не несет наказания и за их ложность. 

Обвиняемый имеет только право давать 

показания. Положения ч. 1 ст. 51 Кон-

ституции РФ, продублированные п. 1 

ч. 4 ст. 56 УПК РФ для свидетеля, рас-

пространяются вообще на всех лиц, на-

ходящихся на территории России, вне 

зависимости от того, в каком качестве и 

в ходе каких процессуальных и непро-

цессуальных действий им предлагается 

представить самоизобличающую вер-

бальную информацию (постановление 

Европейского Суда по правам человека 

от 10 марта 2009 г. «Быков против Рос-

сийской Федерации») [9, с. 41–44]. 

Кроме того, ч. 1 ст. 51 Конституции РФ 

не освобождает от дачи заведомо     

ложных показаний в случае согласия       

их дать.  

Несмотря на правовую позицию 

Конституционного Суда РФ и положе-

ния ст. 56
1
 УПК РФ, утверждать о том, 

что лицо, в отношении которого уголов-

ное дело выделено в отдельное произ-

водство в связи с заключением им досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, 

обязано давать показания или несет от-

ветственность за заведомую их лож-

ность, невозможно. В самом деле нельзя 

же утверждать, что юридической ответ-

ственностью за отказ лица, заключивше-

го досудебное соглашение о сотрудниче-

стве являются последствия, на которые 

указывается в ч. 3 ст. 56
1 

УПК РФ, т. е. 

последствия несоблюдения им условий и 

невыполнения обязательств, предусмот-

ренных досудебным соглашением о со-

трудничестве. Эти последствия – снаб-

женная процессуальными гарантиями 

процессуальная форма судебного разби-

рательства с назначением справедливого 

наказания. Право на это имеет любой 

обвиняемый, включая (при его желании) 

и того, кто заключил досудебное согла-

шение о сотрудничестве, но решил его 

не выполнять.  

Таким образом, положения ч. 3 

ст. 56 УПК РФ не могут свидетельство-

вать о юридической обязанности лица, 

заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве, давать показания или 

об ответственности за их ложность. 

К тому же о последствиях нарушения 

подозреваемым, обвиняемым досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве под-

робно сказано в гл. 40
1 

УПК РФ и тира-

жировать эти положения в других 

статьях нет никакого смысла.  

Лицо, дающее показания в отно-

шении соучастника преступления, мо-

жет находиться только в статусе подоз-

реваемого или обвиняемого. Фактиче-

ски оно в нем и находится, несмотря на 

несколько неуклюжую конструкцию, 

привнесенную законодателем в УПК РФ 

в связи с правовой позицией Конститу-

ционного Суда РФ.  

Конституционный Суд РФ под-

черкнул, что факт дачи показаний ли-

цом, чье уголовное дело выделено в от-

дельное производство в связи с заклю-

чением досудебного соглашения о со-

трудничестве, не освобождает органы 

обвинения от обязанности доказывания 

виновности и иными средствами. Пока-

зания лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве, не только 

не имеют заранее установленной силы, 

но и, напротив, подлежат проверке и 

оценке с точки зрения относимости, до-

пустимости и достоверности по всем 

правилам уголовно-процессуального за-

кона. Иначе говоря, проверять покзания 

лица, заключившего досудебное согла-

шение о сотрудничестве, в отношении 

соучастника нужно не менее тщательно, 

чем показания подозреваемого или об-

виняемого [10, с. 12–13; 11, с. 17].  

Несколько настораживает, что 

Конституционный Суд РФ считает нор-

consultantplus://offline/ref=F418EAB92E32881CF036EB04C1632A040BC0AE1C584691E8EEC965B12634BC097984551DC88089B265491E77CFB8CE725DD929B558B62FC5T6y8H
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мальным вынесение приговора по вы-

деленному делу раньше, чем по «основ-

ному», отмечая, что даже приговор, вы-

несенный в отношении лица, заклю-

чившего досудебное соглашение о со-

трудничестве, не имеет преюдициаль-

ной силы (ст. 90 УПК РФ) и не может 

предрешать виновность лиц, являющих-

ся обвиняемыми по основному уголов-

ному делу, что означает необходимость 

полноценной проверки обстоятельств, 

сообщенных лицом, в отношении кото-

рого уголовное дело выделено в отдель-

ное производство.  

К сожалению, Конституционный 

Суд РФ, озабоченный в первую очередь 

гарантиями прав обвиняемых по «основ-

ному» уголовному делу, а вслед за ним и 

законодатель прошли мимо важного 

средства обеспечения объективности 

производства в случае заключения ли-

цом (лицами) досудебного соглашения о 

сотрудничестве: рассмотрение «основ-

ного» уголовного дела раньше, чем вы-

деленного [4, с. 116]. Тем более пред-

принимаются попытки доказать, что вы-

деленное дело нужно рассматривать в 

первую очередь [12, с. 17]. Хотя, будем 

откровенны, при рассмотрении уголов-

ного дела в отношении лица, заключив-

шего досудебное соглашение о сотруд-

ничестве «… судья оказывается перед… 

необходимостью сформировать свое, в 

значительной степени окончательное 

мнение о доказанности обвинения под-

судимого уже в стадии подготовки к су-

дебному заседанию» [13, с. 27]. 

С учетом изложенного, усилиями 

Конституционного Суда РФ и законода-

теля в уголовном судопроизводстве без 

насущной потребности появился новый 

участник: по фактическому его положе-

нию в уголовном процессе – обвиняе-

мый, по процессуальному статусу – за-

интересованный в исходе уголовного 

дела свидетель, не несущий уголовной 

ответственности за отказ от дачи показа-

ний и за дачу заведомо ложных показа-

ний.  

 

*** 
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mulates separate recommendations aimed at ensuring the admissibility, relevance and relia-

bility of audio and video materials. 

Keywords: evidence, proof, audio and video materials. 

        

Доказывание представляет собой 

разновидность познания человеком ре-

альной действительности, осуществ-

ляющегося в соответствии с общими 

закономерностями познавательной дея-

тельности [1, с. 136]. Доказывание как 

процесс познания совершенного пре-

ступления является сложной комплекс-

ной и многогранной деятельностью, в 

основе которой лежит философское 

учение об отражении как свойстве ма-

терии [2, с. 162]. Доказывание в уголов-

ном процессе имеет, как нам представ-

ляется, два аспекта: познавательный и 

удостоверительный, при этом первый 

характеризует содержание процесса по-

знания, а второй – его форму. 

Для уголовно-процессуального 

познания важно единство познаватель-

ного и удостоверительного аспектов, 

поскольку, во-первых, в ходе уголовно-

процессуального познания не могут 

быть использованы произвольные сред-

ства доказывания, а, во-вторых, позна-

ние в сфере уголовного процесса может 

осуществляться только с помощью спо-

собов, указанных в законе. Исчерпы-

вающий перечень доказательств, допус-

тимых к применению в уголовном     

судопроизводстве, сформулирован в          

ст. 74 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ). При этом круг источников 

доказательств также ограничен законом. 

Нарушение указанных требований ведет 

к признанию доказательства недопус-

тимыми. 

Отметим также, что познание в 

уголовном процессе всегда направлено 

на установление обстоятельств, значи-

мых для разрешения уголовного дела, 

совокупность которых составляет пред-

мет доказывания и может осуществ-

ляться только определенными субъек-

тами, исчерпывающий перечень кото-

рых сформулирован в УПК РФ.  

В ст. 74 УПК РФ сформулирова-

но понятие доказательства. Законода-

тель понимает под этим термином «лю-

бые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном настоящим Ко-

дексом, устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уго-

ловному делу, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для уголов-

ного дела». 

Однако, несмотря на весьма ши-

рокое определение доказательства как 

«любых сведений», для того чтобы кон-

кретные сведения могли стать доказа-

тельствами по уголовному делу, они 

должны обладать рядом характеристик, 

которые нередко именуются «правовыми 

свойствами» [3, с. 40]. Статья 88 

УПК РФ указывает в этой связи на отно-

симость, допустимость, достоверность 

доказательств, а также на их достаточ-

ность для разрешения уголовного дела.  

В соответствии со ст. 84 УПК РФ 

документы как разновидность доказа-

тельств могут содержать сведения, за-

фиксированные как в письменном, так и 

в ином виде. К ним могут относиться: 

материалы фото- и киносъемки, аудио- 

и видеозаписи, иные носители инфор-

мации, полученные, истребованные или 

представленные в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. 

Таким образом, аудио- и видео-

документы, будучи разновидностью до-

казательств, также подлежат обязатель-

ной оценке с точки зрения относимости, 

допустимости и достоверности. Отно-

симость доказательств, как нам пред-

ставляется, должна рассматриваться че-

рез призму предмета доказывания. 

С этих позиций относимыми могут быть 

лишь те аудио- или видеодокументы, 

которые позволяют установить обстоя-
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тельства, перечисленные в ст. 73 

УПК РФ.  

В современный период таких ау-

дио- и видеоматериалов становится все 

больше. К ним, например, относятся за-

писи с видеокамер наружного наблюде-

ния, видеорегистраторов или любые 

любительские записи полностью или в 

части, зафиксировавшие событие пре-

ступления. В процессе доказывания та-

кие документы выполняют функцию 

прямых доказательств. Однако аудио- и 

видеодокументы в определенных ситуа-

циях могут выступать как косвенные 

доказательства и в связи с этим тоже 

быть признанными относительными. 

Такие аудио- и видеоматериалы фикси-

руют промежуточные факты, сами по 

себе не включенные в предмет доказы-

вания, но позволяющие установить об-

стоятельства, перечисленные в ст. 73 

УПК РФ.  

Отдельную группу аудио- и ви-

деодокументов составляют аудио- и ви-

деозаписи следственных действий и  

судебного заседания. Поскольку они      

создаются при производстве следствен-

ного действия или в ходе судебного 

разбирательства и на основании ст. 166 

УПК РФ прилагаются к его протоколу, 

их относимость определяется относимо-

стью к предмету доказывания протоко-

ла следственного действия или судебно-

го заседания.  

Протокол – это основной и обя-

зательный способ фиксации факта про-

изводства, хода и результатов любого 

следственного действия. Он позволяет 

впоследствии уяснить (реконструиро-

вать) содержание, направленность и ди-

намику проводимых познавательных и 

организационно-обеспечительных прие-

мов, формы поведения присутствующих 

лиц, исследовать и проверить итоги 

следственного действия в целях оценки 

относимости, допустимости, достовер-

ности собранных (сформированных) 

доказательств, решения вопроса об их 

использовании в дальнейшем производ-

стве по уголовному делу [4, с. 162].  

Изложенное, по нашему мнению, 

не лишает рассматриваемую группу ау-

дио- и видеодокументов доказательст-

венного значения. Как следует из ст. 166 

УПК РФ, материалы аудио- и видеозапи-

си хранятся при уголовном деле, являясь 

по своей сути приложением к соответст-

вующему протоколу, и в соответствии со 

ст. 83 УПК РФ они, как и протоколы 

следственных действий и протоколы су-

дебных заседаний, допускаются в каче-

стве доказательств, если соответствуют 

требованиям УПК РФ [5]. 

Допустимость доказательств 

принято рассматривать как свойство, 

отражающее законность его получения. 

Законодатель признает недопустимыми 

любые доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ. Это в 

полной мере относится и к материалам 

аудио- и видеозаписи. 

Наиболее сложным вопросом с 

позиций оценки аудио- и видеодокумен-

тов является установление их достовер-

ности. Понятие достоверности доказа-

тельств в УПК РФ не раскрывается, а в 

толковом словаре рассматривается как 

«нечто, не вызывающее сомнения» [6, 

с. 154]. Следовательно, достоверность 

аудио- и видеодокументов означает от-

сутствие сомнений по поводу соответст-

вия их содержания реальным событиям.  

Сложность определения досто-

верности аудио- и видеоматериалов за-

ключается в возможности создания их 

копий и «злонамеренного изменения 

зафиксированной на фонограмме ин-

формации без оставления следов произ-

веденных манипуляций» [7, с. 36]. При 

этом под видом аутентичной копии, пе-

реписанной с исходного цифрового 

файла, может быть представлен файл, 

содержащий отредактированную или 

видоизмененную, модифицированную, 

смонтированную фонограмму. При этом 

установить факт внесения изменений в 

первоначальное содержание документа 

возможно только экспертным путем. 

Мы полагаем, что для оценки ау-

дио- или видеодокумента, с точки зрения 
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достоверности их содержания, необхо-

димо оценить запись с позиции логично-

сти и непротиворечивости ее содержа-

ния, ее соответствия иным доказательст-

вам, уже имеющимся в материалах уго-

ловного дела. Также необходимо уста-

новить способ создания документа, ис-

точник его получения, последователь-

ность передачи аудио- и видеодокумента 

из рук в руки до того момента, как они 

были получены следователем, дознава-

телем, прокурором или судом. 

Поскольку аудио- и видеограммы 

на цифровом носителе наиболее уязви-

мы для подделки [8, с. 83–88], при на-

личии любых сомнений в их достовер-

ности необходимо назначать компью-

терно-техническую экспертизу, объек-

том которой будет как компьютерная 

техника, так и компьютерные носители 

информации. 

Таким образом, материалы ау-

дио- и видеозаписи уверенно заняли 

свое место в системе доказательств в 

уголовном процессе Российской Феде-

рации. Бесспорно, это будет способст-

вовать своевременному выявлению, 

раскрытию и расследованию преступ-

лений, а также всестороннему и полно-

му судебному рассмотрению уголовных 

дел. При этом материалы аудио- и ви-

деозаписи, как и другие доказательства, 

должны строго соответствовать требо-

ваниям их допустимости, относимости и 

достоверности.  
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AND CRIMINALIZATION OF RELATIONS  

AS A DESTRUCTIVE FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов обеспече-

ния экономической безопасности России. Одним из основных деструктивных факто-

ров, направленных на экономическую безопасность, является преступность в сфере 

экономической деятельности и криминализация отношений. Подчеркивается, что эф-

фективное обеспечение экономической безопасности возможно только при системном 

подходе и комплексном сочетании усилий субъектов, образующих государственно-

правовой механизм обеспечения экономической безопасности.  
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Annotation. The article is devoted to the consideration of problematic issues of ensur-

ing the economic security of Russia. One of the main destructive factors aimed at economic 

security is crime in the sphere of economic activity and the criminalization of relations. It is 

emphasized that the effective provision of economic security is possible only with a systematic 

approach and an integrated combination of efforts of the subjects that form the state-legal 

mechanism for ensuring economic security. 

Keywords: economic security, state-legal mechanism for ensuring economic security, 
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Преступность и экономическое 

развитие государства – явления взаимо-

связанные. Низкий уровень экономиче-

ского развития, финансовые и экономи-

ческие кризисы, крайне негативно 

влияющие на благополучие граждан го-

сударства, приводят к росту преступно-

сти. В структуре преступности значи-

тельную долю в этих случаях занимают 

преступления корыстной, корыстно-

насильственной направленности. В об-

ществе усугубляется социальная напря-

женность. 

Для современного государства в 

целях устранения деструктивных фак-

торов экономической безопасности и 

поддержания экономического развития 

необходима адекватная их оценка. Эко-

номические преступления отличаются 

достаточно высокой степенью общест-

венной опасности ввиду их крайне де-

структивного влияния на состояние 

экономики страны в целом. Следует со-
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гласиться, что у большинства преступ-

лений экономической направленности 

есть одна общая черта: они всегда пла-

нируются, всегда умышленные, хотя в 

редких случаях и совершаются по неос-

торожности. Подобные деяния представ-

ляют собой, с одной стороны, незакон-

ное «проникновение» в одну из сфер 

экономики, которое влечет за собой не-

гативные последствия для участников 

рынка. С другой – они не что иное, как 

незаконное «проникновение» в деловые 

отношения между предпринимателями-

партнерами. В результате нарушается 

стабильность бизнеса, компания теряет 

свое устойчивое финансовое положение, 

а в этом случае ее довольно легко «унич-

тожить», то есть разорить [1, с. 201].  

Преступность в сфере экономи-

ческой деятельности имеет ряд отличи-

тельных свойств, прежде всего необхо-

димо отметить повышенный уровень 

латентности. Так, отмечается, что по 

сравнению с январем–декабрем 2016 г. 

на 3,4 % сократилось число преступле-

ний экономической направленности, 

выявленных правоохранительными ор-

ганами (с января по декабрь 2017 года). 

Всего выявлено свыше 105 тысяч пре-

ступлений данной категории, удельный 

вес зарегистрированных преступлений в 

общем числе составил 5,1 % [2]. На наш 

взгляд, официальная статистическая от-

четность не отражает реальный уровень 

экономической преступности и напря-

мую не может рассматриваться в каче-

стве индикатора экономической безо-

пасности. 

Криминализация хозяйственных 

отношений наносит колоссальный 

ущерб налоговой, бюджетной сфере в 

виде сокращения доходной части бюд-

жета государства. Трудности реальной 

оценки уровня криминализации отно-

шений оказывают негативное воздейст-

вие на эффективность макроэкономиче-

ской политики. Конвертация преступ-

ных доходов в иностранную валюту, 

вывоз ее за рубеж негативно сказыва-

ются на денежно-кредитной сфере, 

ухудшают платежный баланс, стимули-

руют инфляцию, деформируют кредит-

ные отношения, увеличивают инвести-

ционные риски [3, с. 137–141]. Как пра-

вило, исследователи выделяют полити-

ческие, экономические, психологиче-

ские и правовые причины преступности 

в сфере экономической деятельности.  

В рамках данной статьи рассмот-

рим правовые причины. Особенности 

преступности в сфере экономической 

деятельности предопределяют особен-

ности их правовой регламентации. Уго-

ловное законодательство отчасти выну-

жденно носит бланкетный характер. 

С одной стороны, бланкетность норм 

уголовного законодательства требует от 

правоприменителя достаточно серьез-

ных познаний в гражданском, налого-

вом, бюджетном, финансовом и иных 

отраслях права. Однако бланкетность 

норм уголовного законодательства спо-

собствует определенной  их стабилиза-

ции, так как изменения в этих отраслях 

не во всех случаях требуют изменения 

норм уголовного законодательства. 

Изменения, вносимые в уголов-

ное, уголовно-процессуальное законо-

дательство с целью противодействия 

экономической преступности, показы-

вают отсутствие консенсуса в обществе 

относительно стратегии противодейст-

вия подобным преступлениям. Бессис-

темное внесение изменений  в уголов-

ное, уголовно-процессуальное законо-

дательство негативно отражается на 

правоприменительной практике. Как 

отмечает Е. П. Ищенко, если проанали-

зировать гл. 22 УК РФ, регламенти-

рующую преступления в сфере эконо-

мической деятельности, то из 50 ее ста-

тей 4 за это время утратили силу 

(«Лжепредпринимательство», «Заведо-

мо ложная реклама», «Контрабанда» и 

«Обман потребителей»), а остальные 46 

статей подверглись интенсивным изме-

нениям: 10 статей были поправлены 

дважды, 11 – трижды, 12 – четырежды, 

2 – пятью федеральными законами, 

а ст. 169 – восемью федеральными за-
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конами. Кроме того, 10 статей этой гла-

вы появились в течение последних трех 

лет, а потому следственная практика по 

ним еще не наработана, методики их 

расследования находятся в стадии фор-

мирования [4, с. 91–99]. Формирование 

методики расследования преступлений 

предполагает анализ правопримени-

тельной практики с  целью составления 

криминалистической характеристики 

преступлений, выявления типичных 

следственных ситуаций и алгоритмов 

действий по ним, определения особен-

ностей следственных действий на пер-

воначальном и последующем этапах 

расследования преступлений. Так, в ча-

стности, необходимо определить такти-

ческие приемы, которые целесообразно 

применить при допросе потерпевшего, 

подозреваемого в совершении преступ-

ления в зависимости от складывающей-

ся ситуации. Соответственно, неста-

бильность законодательства порождает 

необходимость внесения изменений в 

разработанные методики, формирова-

ния новых методик, учитывающих так-

тические особенности проведения след-

ственных действий.  

Общество нуждается во взве-

шенной уголовной политике, обеспечи-

вающей, с одной стороны, эффективное 

противодействие криминализации об-

щественных отношений, с другой – не 

причиняющей ущерба легальным эко-

номическим отношениям. В условиях 

рыночной экономики важно иметь за-

конодательство, не подавляющее пред-

принимательскую инициативу.  

Обеспечение экономической бе-

зопасности России в условиях ужесто-

чения международного давления, при-

нятия экономических санкций, нере-

шенности основных проблем экономи-

ческого развития требует принятия эф-

фективных и своевременных мер по 

противодействию преступности в сфере 

экономической деятельности и крими-

нализации отношений.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

(В РАМКАХ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ) 

 

ENVIRONMENTAL SAFETY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS  

OF ECONOMIC INTEGRATION (WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE ENTRY INTO THE WORLD TRADE ORGANIZATION) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспек-

ты членства России во Всемирной торговой организации на протяжении последних пя-

ти лет с точки зрения обеспечения экологической безопасности страны. Раскрывается 

взаимосвязь экономического механизма и его экологической составляющей. Анализиру-

ются и предлагаются целесообразные пути решения рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: экономика, торговля, экологическая безопасность, междуна-

родное сотрудничество, экологическое регулирование, государственные ресурсы. 

 

Annotation. The article deals with the theoretical and practical aspects of Russia's 

membership in the WTO for quite a long time, to a greater extent from the point of view of the 

country's environmental security. The interrelation of the economic mechanism and the ecolog-

ical component is revealed. Appropriate solutions to the problem are analyzed and proposed. 

Keywords: economy, trade, environmental safety, international cooperation, environ-

mental regulation, public resources. 

 

Вступление России во Всемир-

ную торговую организацию (далее – 

ВТО) 22 августа 2012 года предполагало 

ратификацию действующих правил этой 

организации в разнообразных сферах 

деятельности. В первую очередь это ка-

сается международной торговли, в том 

числе правил, имеющих отношение к 

экологической безопасности и охране 

окружающей среды. При этом сегодня 

значительную роль в работе ВТО игра-

ют непосредственно экологические со-
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ставляющие, так как различные меро-

приятия по защите окружающей среды 

или обеспечению благополучия челове-

ка взаимосвязаны с экологическими 

стандартами, правилами, нормами, а 

также введением ограничений или за-

претов, которые каким-либо образом 

соприкасаются с международной тор-

говлей [1, c. 28]. 

В связи с этим представляется 

важным сравнительный анализ соответ-

ствия норм соглашений ВТО, контроли-

рующих международную торговлю, и 

деятельности (норм), направленной (на-

правленных) на урегулирование эколо-

гической безопасности, охрану окру-

жающей среды, содержащихся и во 

внутригосударственных правовых актах 

стран – членов ВТО и множестве меж-

дународных соглашений по охране ок-

ружающей среды, которые были заклю-

чены вне рамок ВТО. Несоответствия в 

действующем законодательстве в об-

ласти охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасно-

сти, обнаружившиеся в ходе реализации 

соглашений в рамках ВТО, активизи-

руют объективную потребность в ис-

следовании и упорядочивании функ-

ционирующего правового поля, а также 

усовершенствовании настоящей норма-

тивно-правовой базы и правопримени-

тельной практики. 

Разрешение данных вопросов 

объясняет потребность определенного 

подхода к проведению комплексного 

анализа норм международного права, 

федерального законодательства, стаби-

лизирующего отношения в области ох-

раны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, а также 

правоприменительной практики с целью 

формирования практических рекомен-

даций и совершенствования данной 

сферы деятельности. Данные, сформи-

ровавшиеся за время нахождения Рос-

сии в ВТО, к большому сожалению, не 

обладают необходимой глубиной для 

более глубоких и принципиальных оце-

нок. Это требует выбора ретроспектив-

ного подхода к анализу основополагаю-

щих тенденций и трендов развития, что в 

целом характерно для исследований в 

сфере экологической безопасности.  

Обеспечение экологической бе-

зопасности – это прерогатива не ВТО, а 

непосредственно нашей стратегии и 

тактики членства в ВТО. Имеется дос-

таточное количество примеров, как эф-

фективных, так и не совсем, членства 

стран в рамках ВТО. Для нас наиболее 

значимо отыскать те «точки роста», 

«точки устойчивости», которые помогут 

с вероятным успехом создать гармо-

ничное сочетание национального зако-

нодательства и правоприменения в та-

кой весьма щепетильной сфере, как эко-

логическая безопасность. По мнению 

Н. А. Соколовой, «устойчивое развитие 

в рассматриваемой области, очевидно, 

не может быть достигнуто путем уста-

новления преимущества для торговых 

или экологических интересов. Следова-

тельно, важно найти между ними ба-

ланс, когда цели развития должны дос-

тигаться путем использования мер под-

держки и международного сотрудниче-

ства» [2, c. 42]. 

Исследование результативности 

деятельности системы государственных 

органов управления, нормотворческой и 

правоприменительной деятельности в 

сложившихся условиях государства – 

участника ВТО в одной из специфиче-

ских сфер – экологической безопасно-

сти позволит ответить на конкретные 

вопросы в рамках усовершенствования 

правовых и экономических механизмов 

в области обеспечения экологической 

безопасности и охраны окружающей 

среды, что является достаточно акту-

альным на сегодняшний день. Подни-

мая вопрос об охране окружающей сре-

ды и экологических последствиях, не-

обходимо подчеркнуть, что их доволь-

но-таки непросто точно спрогнозиро-

вать ввиду разрозненной динамики про-

цессов, сроков ведения тарифов, весьма 

трудных географических и природо-
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охранных связей, воздействия политики 

государства и иных условий. 

Меры государственной поддерж-

ки должны обладать такими характери-

стиками, как срочность и адекватность. 

В первую очередь это относится к сель-

ским товаропроизводителям. Если брать 

конкретно российское экологическое 

законодательство, то надо отдать долж-

ное еще советскому наследию, которое 

более углубленно, чем, допустим, зако-

нодательство стран – членов ЕС, вклю-

чая нормирование загрязняющих ве-

ществ. Современное экологическое за-

конодательство Российской Федерации 

не отвечает и международным амбици-

ям нашей страны, поскольку в силу сво-

ей «вторичности» и «рамочности» не-

сколько тормозит развитие националь-

ной экономики, кроме того, снижает 

конкурентоспособность российских 

компаний на мировом рынке и не со-

действует привлечению иностранных 

инвестиций в эколого-ориентированные 

отрасли [1, c. 55].  

Для отдельных отраслей имеет 

место сокращение рынков, если в таких 

рынках, как ЕС, к примеру, смогут при-

нять достаточно суровые экологические 

требования к продукции. Если смотреть 

на это иначе, то это способно стать сти-

мулом в целях обновления оборудова-

ния. В качестве негативных воздействий 

на экологическую безопасность России 

можно указать на косвенное влияние на 

нее режима ВТО: открытие границ для 

экологически грязных производств, ма-

териалов, сырья и неэкологичных това-

ров, усиление инвазий чужеродных ви-

дов растений и животных, расширение 

ассортиментов ГМО-продуктов, ГМО-

культур, ГМО-сырья и технологий. 

Мы считаем, что важнейшей 

проблемой является не столько членст-

во в ВТО, а устоявшаяся в нашей стране 

структура экономики и доля высокотех-

нологичной продукции. ВТО на словах 

предоставляет России большие возмож-

ности для экологизации экономики. В 

частности, членство ВТО, как отмечено 

в ряде документов, способствует уде-

шевлению импорта современного и бо-

лее «зеленого» оборудования, техноло-

гий и услуг. 

В целом имеет значение повы-

шение доступа к полной информации 

других стран – членов ВТО по экологи-

ческому регулированию на основании 

требований ВТО. Необходимо стимули-

рование последующей гармонизации 

национального экологического законо-

дательства с нормами международного 

права с целью формирования правового 

поля, создающего механизм реализации 

экологических проектов по вторичной 

переработке утилизации отходов произ-

водства и потребления, а также стиму-

лирование увеличения возможностей 

для производства и экспорта россий-

ских экологически чистых товаров и 

услуг. 

Участие в ВТО не исключает 

возможности привлечения иностранных 

инвестиций в современные экологиче-

ски чистые производства и тем самым 

понижения уровня протекционизма по 

экологическим мотивам. Руководству-

ясь правилами ВТО, не запрещено ини-

циировать судебную процедуру по раз-

решению споров, непосредственно свя-

занных с применением протекционист-

ских мер, включая субсидирование про-

изводства товаров или использования 

«зеленого налогообложения». 

На сегодняшний день общий аг-

ропродовольственный рынок принял 

новый вызов и одновременно импульс к 

развитию, связанный с введением Рос-

сийской Федерацией продовольственно-

го эмбарго (США, ЕС, Канада, Австра-

лия, Норвегия). Исходя из оценок экс-

пертов ЕврАзЭС, с момента введения 

санкций до конца текущего года из 

санкционных стран при условии отсут-

ствия запрета на ввоз товаров могло бы 

быть импортировано: свинины – 

170 тыс. тонн (70 % от потребности в 

импорте России), мяса птицы – 87 тыс. 

тонн (60 %), сыров и творога – 133 тыс. 
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тонн (80 %), картофеля – 500,0 тыс. 

тонн (25 %) [3, c. 28]. 

Предложение различных вариан-

тов импортозамещения продовольствия 

за счет партнеров Российской Федера-

ции по Таможенному союзу отвечает 

задачам нашего интеграционного объе-

динения – интенсификации взаимной 

торговли. Так, наибольшая часть дефи-

цита указанных товаров будет покры-

ваться с помощью импорта из третьих 

стран, что, несомненно, связано с угро-

зами в сфере экологической безопасно-

сти России. 

Руководствуясь проведенными 

исследованиями, в интересах анализа и 

учета последствий для окружающей 

среды и требований экологической 

безопасности для компенсации негатив-

ных последствий от ратификации со-

глашений в рамках ВТО, целесообраз-

но: провести оценку экологических по-

следствий членства России в ВТО в 

рамках деятельности по мониторингу 

окружающей среды; провести сопоста-

вительный анализ всех международных 

соглашений и обязательств России в об-

ласти обеспечения экологической безо-

пасности (СНГ, ВТО, ЕАЭС); Счетной 

палате Российской Федерации в качест-

ве главного постоянно действующего 

органа финансового контроля страны 

повторно изучить механизм (в том чис-

ле организационные вопросы, наработ-

ку соответствующей нормативной пра-

вовой и методической базы, внедрение 

информационно-аналитических техно-

логий стратегического аудита и т. д.) 

проверки законности и эффективности 

финансирования федеральных про-

грамм в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической 

безопасности, в том числе с учетом 

вступления России в ВТО. 

В современных условиях только 

через повышение эффективности ис-

пользования государственных ресурсов, 

достижений науки, переход на иннова-

ционный путь развития и на новые тех-

нологии можно обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие и 

благоприятную для человека окружаю-

щую среду. 

 

*** 
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Аннотация. Статья содержит анализ действующих норм права, разъяснений, 

изложенных в письмах Минтруда России, определяющих основания предоставления 

гарантий (компенсаций) работникам, замещающим должности во вредных условиях 

труда. С учетом анализа правоприменительной практики определяется критерий от-

несения условий труда к вредным.  
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Annotation. The article contains an analysis of the existing rules of law, the explana-

tions set out in the letters of the Ministry of labor of Russia, determining the basis for the pro-

vision of guarantees (compensation) to employees who replace positions in harmful working 

conditions. Taking into account the analysis of law enforcement practice, the criterion of 
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Трудовое законодательство пре-

дусматривает, что одним из последствий 

специальной оценки условий труда явля-

ется предоставление гарантий (компен-

саций) работникам, замещающим долж-

ности во вредных или опасных условиях 

труда. Представляется необходимым 

уточнить правовые основы предоставле-

ния гарантий (компенсаций) работникам, 

замещающим должности во вредных ус-

ловиях труда. На территории России до 

принятия действующего Трудового ко-

декса право на гарантии и компенсации 

за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливалось в со-

ответствии с принятыми в СССР актами 

(постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974 г. № 298/П-22).  

При отсутствии в них должности 

(профессии) работника применялось 

постановление Правительства РФ от 

20 ноября 2008 г. № 870 «Об установле-

нии сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска, по-

вышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда», которое ут-

ратило силу в связи с действием поста-

новления Правительства РФ от 30 июля 

2014 г. № 726. 

С 2014 года правовые и органи-

зационные основы и порядок проведе-

ния специальной оценки условий труда, 

правовое положение, права, обязанно-

сти и ответственность участников спе-

циальной оценки условий труда уста-

навливаются Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» (ч. 2 

ст. 1) (далее – ФЗ 426). 

К числу основных обязанностей 

работодателя трудовое законодательст-

во относит обязанность обеспечивать 

безопасные условия и охрану труда 

(ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)) с проведе-

нием специальной оценки условий тру-

да в соответствии с ФЗ 426.  

Как отмечает В. П. Ющин, 

«смысл спецоценки заключается в том, 

что работодатель через приглашенную 

независимую специализированную ор-

ганизацию проводит анализ состояния 

условий труда на заранее определенных 

рабочих местах. Это делается для: 

– выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

– оценки уровня воздействия та-

ких факторов на работника; 

– определения степени отклоне-

ния полученных значений от установ-

ленных нормативов; 

– оценки эффективности приме-

нения средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников» [1]. 

Однако многие работодатели до 

сих пор не провели специальную оценку 

условий труда. В этой связи очень важ-

но помнить, что в 2018 году заканчива-

ют действие результаты аттестации ра-

бочих мест. 

В соответствии со ст. 14 ФЗ 426 

условия труда по степени вредности и 

(или) опасности подразделяются на че-

тыре класса: оптимальные, допустимые, 

вредные и опасные.  

Установление условий труда 3-го 

класса 2-ой степени означает, что на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых способны 

вызвать стойкие функциональные изме-

нения в организме работника, приводя-

щие к появлению и развитию начальных 

форм профессиональных заболеваний 

или профессиональных заболеваний 

легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), 

возникающих после продолжительной 

экспозиции (пятнадцать и более лет) 

(п. 2 ч. 4 ст. 14 ФЗ 426).  

Как отмечает Ю. А. Доценко, 

«при изменении условий трудового до-

говора в части условий труда на рабо-

чем месте и исключении из трудового 

договора гарантий и компенсаций за ра-

consultantplus://offline/ref=B2D38D9721856C3461B0AF630DB26A18C8B37352E62B1A4D8311795B65M5aDM
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боту с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда усматривается, что необ-

ходимо заключение дополнительного 

соглашения к трудовому договору в 

письменной форме» [2]. 

В дополнительных соглашениях 

необходимо обозначить условия труда на 

рабочем месте в соответствии с результа-

том спецоценки условий труда, а также 

отсутствие гарантии и компенсации за 

работу с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, если они не отнесены к 

уровню вредности, влекущему право ра-

ботника на гарантии и компенсации. 

Правовым последствием призна-

ния условий труда на рабочем месте к 3-

му или 4-му классу вредности по ре-

зультатам специальной оценки относят 

обязанность работодателя предоставить 

работникам определенные гарантии 

(компенсации). К числу основных га-

рантий и компенсаций за работу во 

вредных условиях законодатель отно-

сит: соответствующую надбавку за 

вредность (ст. 147 гл. 21 разд. VI 

ТК РФ); дополнительный отпуск 

(ст. 117 гл. 19 разд. V ТК РФ); сокраще-

ние рабочего времени (ст. 92 гл. 15 

разд. IV ТК РФ); получение молока и 

других равноценных пищевых продук-

тов (пп. 264, 514 разд. 1 прил. 3 приказа 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федера-

ции от 16 февраля 2009 г. № 45н); право 

на досрочное назначение трудовой пен-

сии (ст. 30 гл. 6 ФЗ от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ); медицинские осмотры 

(пп. 3.5, 1.2.37 прил. 1, п. 18 прил. 2 

приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Фе-

дерации от 12 апреля 2011 г. № 302н). 

Правовое регулирование гаран-

тий (компенсаций) за работу во вредных 

условиях осуществляется Трудовым ко-

дексом РФ, а именно ст.ст. 92, 117, 147. 

Данные статьи являются основными 

нормами, в соответствии с которыми 

предоставляются компенсации работни-

кам. Кроме нормативных актов, весомое 

значение в формировании правоприме-

нительной практики предоставления 

гарантий и компенсаций за вредные ус-

ловия имеют разъяснения, изложенные 

в письмах Министерства труда Россий-

ской Федерации от 16 декабря 2015 г. 

№ 15-1/ООГ-6372, от 21 октября 2015 г. 

№ 15-1/В-4549, содержащие разъясне-

ния по вопросу предоставления гаран-

тий (компенсаций) работникам, занятым 

на работах во вредных (опасных) усло-

виях труда. 

В частности, Министерство тру-

да Российской Федерации разъяснило, 

что в связи с введением специальной 

оценки условий труда результаты атте-

стации рабочих мест по условиям труда 

действительны в течение пяти лет с мо-

мента ее завершения, но не более чем до 

31 декабря 2018 г. В этой связи часто 

возникающий вопрос о возможности 

снижения уровня гарантий и компенса-

ций, например непредставления допол-

нительного отпуска, решается в пользу 

работников. Работникам с вредными 

условиями труда, выявленными по ре-

зультатам аттестации рабочих мест, 

нельзя отменить гарантии и компенса-

ции до проведения спецоценки.  

На применение норм в рассмат-

риваемой сфере оказывает влияние и 

правоприменительная практика, в част-

ности решение Верховного Суда РФ 

от 14 января 2013 г. № АКПИ12-1570. 

Данное решение содержит важное разъ-

яснение, касающееся критериев отнесе-

ния условий труда к вредным. Верхов-

ный Суд РФ решил, что работники, за-

нятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, конкретные 

условия труда которых признаны по ре-

зультатам специальной оценки рабо-чих 

мест вредными, по действующему зако-

нодательству РФ имеют право на пре-

доставление им гарантий и компенса-

ций, а невключение про-фессии, долж-

ности в какой-либо список или перечень 

производств, работ, профессий и долж-

ностей, работа в которых дает право на 

соответствующие компенсации, не ли-

шает их такого права [2].  

consultantplus://offline/ref=88409077A636E770C44B392C06AA625A1539DF238D2453D12B349CBE44BE5F2A9DB02D053BE952W1W5M
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Сложившаяся правопримени-

тельная практика в качестве критерия 

отнесения условий труда к вредным от-

носит результаты специальной оценки, 

а не включение должности (профессии) в 

какой-либо список или перечень произ-

водств, работ, профессий и должностей, 

работа в которых дает право на соответ-

ствующие компенсации [3]. 

Вопрос критерия отнесения ус-

ловий труда к вредным представляется 

весьма актуальным и имеющим практи-

ческую значимость. В условиях, когда 

правовое регулирование предоставле-

ния отдельных гарантий и компенсаций 

в определенной степени носит диспо-

зитивный характер, например: выплата 

надбавок за вредность, списки и переч-

ни должностей (профессий), работ с 

вредными условиями труда четко не 

регламентированы, все чаще появляют-

ся спорные ситуации, когда работник в 

силу своих субъективных оценочных 

суждений полагает, что его работа свя-

зана с вредными условиями труда, а ра-

ботодатель убежден в обратном. 
 

*** 
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В практике государственных за-

купок нередко возникают сложности с 

применением положений Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), касающих-

ся института одобрения крупных сделок.  

В соответствии с п/п. «е» п. 1 ч. 2 

ст. 51 и п. 4 ч. 5 ст. 66 Закона 44-ФЗ за-

явки на участие в открытом конкурсе 

или электронном аукционе должны со-

держать, в том числе решение об одоб-

рении или о совершении крупной сдел-

ки либо копию такого решения в случае, 

если требование о необходимости нали-

чия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законода-

тельством Российской Федерации, уч-

редительными документами юридиче-

ского лица и для участника открытого 

конкурса поставка товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являю-

щихся предметом контракта, либо вне-

сение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в откры-

том конкурсе, обеспечения исполнения 

контракта является крупной сделкой. 

Пунктом 8 ч. 2 ст. 62 Закона 44-ФЗ 

установлено, что в реестре участников 

электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке 

должно содержаться решение об 

одобрении или о совершении по 

результатам сделок от имени его 

участника – юридического лица с 

указанием информации о максимальной 

сумме одной сделки в соответствии с п. 8 

ч. 2 ст. 61 Закона 44-ФЗ. 

Какие же критерии имеются для 

определения крупной сделки? 

В силу ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Закон № 14-

ФЗ) крупной сделкой считается сделка 

(несколько взаимосвязанных сделок), 

выходящая за пределы обычной 

хозяйственной деятельности и при этом: 

– связанная с приобретением, от-

чуждением или возможностью отчуж-

дения обществом прямо либо косвенно 

имущества (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство, приобретение 

такого количества акций, цена или ба-

лансовая стоимость которого составляет 

25 и более процентов балансовой стои-

мости активов общества, определенной 

по данным его бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности на последнюю отчетную 

дату; 

– предусматривающая обязан-

ность общества передать имущество во 

временное владение и (или) пользова-

ние либо предоставить третьему лицу 

право использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства 

индивидуализации на условиях лицен-

зии, если их балансовая стоимость сос-

тавляет 25 и более процентов балансо-

вой стоимости активов общества, опре-

деленной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Согласно ч. 3 ст. 46 Закона 14-ФЗ 

принятие решения о согласии на совер-

шение крупной сделки является компе-

тенцией общего собрания участников 

общества, однако необходимо учиты-

вать, что в силу ч. 7 ст. 46 указанного 

закона положения ст. 46 не применяются: 

– к обществам, состоящим из од-

ного участника, который одновременно 
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является единственным лицом, обла-

дающим полномочиями единоличного 

исполнительного органа общества; 

– к отношениям, возникающим 

при переходе к обществу доли или 

части доли в его уставном капитале в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

– к отношениям, возникающим 

при переходе прав на имущество в 

процессе реорганизации общества, в 

том числе по договорам о слиянии и 

договорам о присоединении; 

– к сделкам, совершение которых 

обязательно для общества в соответст-

вии с федеральными законами и (или) 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, расчеты 

по которым производятся по ценам, 

определенным в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, 

или по ценам и тарифам, установленным 

уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти, а также к 

публичным договорам, заключаемым 

обществом на условиях, не отлича-

ющихся от условий иных заключаемых 

обществом публичных договоров; 

– к сделкам по приобретению ак-

ций (иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции) публичного 

общества, заключаемым на условиях, 

предусмотренных обязательным пред-

ложением о приобретении акций (иных 

эмиссионных ценных бумаг, конверти-

руемых в акции) публичного общества; 

– к сделкам, заключенным на тех 

же условиях, что и предварительный 

договор, если такой договор содержит 

все сведения, предусмотренные п. 3 на-

стоящей статьи, и было получено согла-

сие на его заключение в порядке, преду-

смотренном настоящей статьей. 

При этом ч. 8 ст. 46 Закона об 

обществах установлено, что по умолча-

нию все сделки являются не выходящи-

ми за пределы обычной хозяйственной 

деятельности, если сделки не приводят 

к прекращению деятельности общества 

или изменению ее вида либо сущест-

венному изменению ее масштабов. 

Необходимо отметить, что по 

практике Федеральной антимонополь-

ной службы одним из условий, которым 

должна отвечать сделка, не выходящая 

за пределы обычной хозяйственной 

деятельности, является наличие вида 

деятельности, связанного с предметом 

закупки в уставе организации и, соот-

вет-ственно, в Едином государственном 

реестре юридических лиц [1]. 

Согласно постановлению Плену-

ма Верховного Суда РФ от 26 июня 

2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных 

сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность» для квали-

фикации сделки как крупной необходи-

мо одновременное наличие у сделки на 

момент ее совершения двух признаков: 

1) количественного (стоимостно-

го): предметом сделки является имуще-

ство, в том числе права на результаты 

интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуа-

лизации (далее – имущество), цена или 

балансовая стоимость (в случае переда-

чи имущества во временное владение и 

(или) пользование, заключения лицен-

зионного договора – балансовая стои-

мость) которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости акти-

вов общества, определенной по данным 

его бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности на последнюю отчетную дату; 

2) качественного: сделка выхо-

дит за пределы обычной хозяйственной 

деятельности, т. е. совершение сделки 

приведет к прекращению деятельности 

общества или изменению ее вида либо 

существенному изменению ее масшта-

бов (п. 4 ст. 78 Закона об акционерных 

обществах, п. 8 ст. 46 Закона об обще-

ствах с ограниченной ответственно-

стью). Например, к наступлению таких 

последствий может привести продажа 

(передача в аренду) основного произ-

водственного актива общества. Сделка 

также может быть квалифицирована как 

влекущая существенное изменение мас-

consultantplus://offline/ref=C1399795DAC6BD9DE303EE7B4B3295B9CF411ECA47DC0C072DDA0AF13CB1CD733B0C23DFBFyFvAN
consultantplus://offline/ref=C1399795DAC6BD9DE303EE7B4B3295B9CE481AC647DF0C072DDA0AF13CB1CD733B0C23DEBCyFvAN
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штабов деятельности общества, если 

она влечет для общества существенное 

изменение региона деятельности или 

рынков сбыта. 

Устанавливая наличие данного 

критерия, следует учитывать, что он дол-

жен иметь место на момент совершения 

сделки, а последующее наступление та-

ких последствий само по себе не свиде-

тельствует о том, что их причиной стала 

соответствующая сделка и что такая 

сделка выходила за пределы обычной хо-

зяйственной деятельности. При оценке 

возможности наступления таких послед-

ствий на момент совершения сделки су-

дам следует принимать во внимание не 

только условия оспариваемой сделки, но 

и иные обстоятельства, связанные с дея-

тельностью общества в момент соверше-

ния сделки. Например, сделка по приоб-

ретению оборудования, которое могло 

использоваться в рамках уже осуществ-

ляемой деятельности, не должна была 

привести к смене вида деятельности. 

В связи с этим возникает вопрос: 

«Правомерно ли отказывать в допуске к 

участию в закупке участнику, не пред-

ставившему решение об одобрении 

крупной сделки (или копию такого ре-

шения), либо в случае, если истек срок 

его действия?». Как было ранее отмече-

но, в зависимости от организационно-

правовой формы участник на основании 

своих учредительных документов само-

стоятельно определяет, является ли 

сделка для него крупной. 

Судебно-арбитражная практика 

по данному вопросу достаточно проти-

воречива. Так, постановлением Арбит-

ражного суда Уральского округа от 

20 марта 2018 г. № Ф09-765/18 по делу 

№ А07-22006/2016 [2] судом сделан вы-

вод о том, что заявка участника должна 

содержать решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо доку-

менты, подтверждающие отсутствие 

обязанности ее одобрения. В то же вре-

мя в постановлении шестнадцатого Ар-

битражного апелляционного суда от 15 

апреля 2015 г. № 16АП-700/2015 по де-

лу № А63-8107/2014 [3] отмечено, что 

если участник закупки в составе заявки 

не представил решение о совершении 

крупной сделки или его копию, то под-

разумевается, что данная сделка не яв-

ляется для него крупной. 

Также судами отмечается, что 

Закон 44-ФЗ не обязывает участника 

документально подтверждать, будет ли 

сделка на поставку товаров (выполне-

ние работ, оказание услуг), которые 

входят в предмет закупки, являться 

крупной. Требовать от участника пре-

доставления документов и сведений, не 

предусмотренных в ч. 2. ст. 51 назван-

ного Закона, не допускается [4]. 

Согласно ч. 1 ст. 69 Закона 44-ФЗ 

аукционная комиссия проверяет вторые 

части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные 

заказчику оператором электронной 

площадки согласно ч. 19 ст. 68 настоя-

щего Федерального закона на соответ-

ствие их требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

Основания для признания заявки 

участника закупки несоответствующей 

требованиям, установленным докумен-

тации об электронном аукционе, пере-

числены в ч. 6 ст. 69 Закона 44-ФЗ. 

Пунктом 4 ч. 5 ст. 66 Закона     

44-ФЗ предусмотрено предоставление 

участником аукциона в составе второй 

части заявки решения об одобрении или 

о совершении крупной сделки либо ко-

пии данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия 

данного решения для совершения круп-

ной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации 

и (или) учредительными документами 

юридического лица и для участника та-

кого аукциона заключаемый контракт 

или предоставление обеспечения заявки 

на участие в таком аукционе, обеспече-

ния исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 62 

Закона 44-ФЗ в реестре участников, по-
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лучивших аккредитацию на электронной 

площадке, должно содержаться решение 

об одобрении или о совершении сделок 

по результатам аукционов от имени уча-

стника аукциона – юридического лица с 

указанием информации о максимальной 

сумме одной сделки. Данное решение и 

указание максимальной суммы одной 

сделки предоставляется участником аук-

циона при аккредитации. 

Таким образом, в Законе 44-ФЗ 

разделены два понятия: 1) решение об 

одобрении или о совершении крупной 

сделки (которое участник предоставляет 

по своему усмотрению, если сделка для 

него является крупной) должно предос-

тавляться в случаях, предусмотренных 

Законом 14-ФЗ; 2) решение об одобре-

нии или о совершении сделок по ре-

зультатам аукционов предоставляется 

обязательно в составе аккредитацион-

ных документов соответствии с п. 8. ч. 2 

ст. 62 Закона 44-ФЗ, причем на данный 

вид решения не следует распространять 

действие Закона 14-ФЗ. 

При рассмотрении спорных во-

просов с данным документом комисси-

ям заказчика необходимо, во-первых, 

руководствоваться принципом обеспе-

чения конкуренции, заложенным в ст. 8 

Закона 44-ФЗ, и не отклонять заявки 

участников, если имеются сомнения в 

правомерности таких действий. В том 

случае, если участником закупки при-

ложено одобрение крупной сделки с ис-

текшим сроком действия, необходимо 

обратиться к аккредитационным доку-

ментам и проверить максимальную 

сумму одной сделки по результатам 

аукционов. Если данная сумма не пре-

вышена по результатам торгов, заявку 

отклонять нельзя. В том случае, если 

сумма по результатам аукциона превы-

шает заявленную, а у представленного 

участником в виде отдельного докумен-

та одобрения крупной сделки истек срок 

действия, то такую заявку необходимо 

признавать несоответствующей на ос-

новании п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона 44-ФЗ в 

связи с наличием недостоверной ин-

формации об участнике аукциона [5]. 

Однако не следует отклонять заявку 

участника на основании применения 

положений Закона 14-ФЗ, например, в 

части срока действия решения, к реше-

ниям, прилагаемым к заявке в составе 

аккредитационных документов.  

Потенциальным участкам заку-

пок с учетом нечеткой законодательной 

формулировки можно рекомендовать с 

целью снижения риска отклонения 

включать в состав заявки одобрение со-

вершаемых сделок с обязательной про-

веркой его актуальности, учитывая ог-

раниченный срок его действия, а также 

производимые изменения в составе уч-

редителей юридического лица.  

 

*** 
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Ни у кого не возникает сомне-

ния, что довольно сложным аспектом 

при изучении русского языка иностран-

ными слушателями является граммати-

ка. Иностранцам сложно постигать как 

большое количество грамматических 

правил, так и большое количество ис-

ключений из них. И конечно же, одна из 

самых трудных грамматических тем, по 

мнению исследователей, в обучении 

русскому языку как иностранному – 

глаголы несовершенного и совершенно-

го вида (далее – НСВ, СВ) [1], так как 

категория вида глагола не свойственна 

многим другим языкам. Трудность свя-

зана с тем, что иностранным слушате-

лям сложно не только запомнить спосо-

бы образования глаголов, но и правиль-

но употребить глаголы НСВ в общефак-

тическом значении, когда наблюдается 

разобщенность действия, имевшего ме-

сто в прошлом, с моментом высказыва-

ния, когда заявляется только тот факт, 

что данное действие совершилось в 

прошлом, безотносительно к каким-либо 

событиям, которые последовали за этим 

действием, т. е. вне какой-то конкретной 

ситуации.  

Общефактическое значение, как и 

конкретно-фактическое значение глаго-
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лов, раскрывается только в определен-

ном контексте, поэтому при изучении 

темы необходимо показывать основные 

функции видов глагола на конкретных 

примерах.  

На элементарном уровне при 

изучении глаголов НСВ и СВ объясне-

ние материала надо начинать с того, ко-

гда и в каких ситуациях мы используем 

данные глаголы. Это значит, что необ-

ходимо определить значения глаголов. 

Глаголы НСВ обозначают:  

1) процесс действия (действие, 

которое продолжается в течение какого-

то времени действия);  

2) повторяющееся действие 

(обычное или повторяющееся в течение 

какого-то времени действие);  

3) констатация одного факта; 

4) два факта в одно время; 

5) отрицание действия. 

Глаголы СВ обозначают:  

1) результат действия (закон-

ченное действие в прошлом или буду-

щем, которое имеет или будет иметь 

результат); 

2) одно-единственное действие 

(единичное действие в прошлом или 

будущем времени); 

3) последовательные действия.  

Показывая различия в значении 

глаголов, необходимо сразу предложить 

иностранным слушателям слова-

сигналы, которые помогут правильно 

использовать вид глагола. Например, 

для НСВ это следующие слова: всегда, 

часто, иногда, редко, обычно, каждый 

день, никогда, долго, недолго, 2 (3, 4) 

часа, весь день, целый день, всю жизнь. 

Для СВ такими словами будут: в конце 

концов, наконец, вдруг, сразу, неожи-

данно.   

Следующим шагом в изучении 

темы будет объяснение способов обра-

зования видовых пар глаголов. Извест-

но, что существует несколько способов 

образования видовых пар глаголов. Во-

первых, СВ образуется от НСВ с помо-

щью приставок: инфинитив НСВ + при-

ставка = СВ. Самые распространенные 

приставки: про-; у-; по-; за-; на-; при-;  

с-; вы-. Во-вторых, с помощью суффик-

сов: инфинитив СВ + суффикс = НСВ; 

самые распространенные суффиксы:      

-ива, -ыва, -ва, -а, -я. Для лучшего запо-

минания можно предложить иностран-

ным слушателям таблицу. 

 

Несовершенный вид Совершенный вид 

Глаголы без приставки / Глаголы с приставкой 

Делать 

Мочь 

Есть 

 

С Сделать 

Смочь 

Съесть 

 

Гулять 

Звонить 

Слушать 

Смотреть 

Знакомиться 

ПО Погулять 

Позвонить 

Послушать 

Посмотреть 

Познакомиться 

Болеть 

Платить 

Хотеть 

ЗА Заболеть 

Заплатить 

Захотеть 

Видеть 

Слышать 

У Увидеть 

Услышать 

Писать 

Рисовать 

НА Написать 

Нарисовать 

Готовить ПРИ Приготовить 

Читать ПРО Прочитать 
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Пить 

Учить 

ВЫ Выпить 

Выучить 

Глаголы с суффиксом -ЫВА, -ИВА, -ВА / Глаголы без суффикса 

Давать 

Сдавать 

Забывать 

Открывать 

Спрашивать 

Опаздывать 

Рассказывать 

Дать 

Сдать 

Забыть 

Открыть 

Спросить 

Опоздать 

Рассказать 

Глаголы с суффиксом -А, -Я / Глаголы с суффиксом -И 

Изучать 

Отвечать 

Получать 

Повторять 

Приглашать  

Изучить 

Ответить 

Получить 

Повторить 

Пригласить  

 

Необходимо отметить исключе-

ния: инфинитив НСВ + суффикс -ну = 

СВ (отдыхать – отдохнуть), иногда об-

разование НВС сопровождается чередо-

ванием примыкающей согласной 

(спрашивать – спросить), чередованием 

гласной в корне (заканчивать – закон-

чить). Существуют также особые слу-

чаи образования пар, при котором не 

предполагается знание правила. Эти па-

ры необходимо запомнить. Такие слу-

чаи делятся на две группы: 1) разные 

глаголы (глагол другого вида – новое 

слово), например, говорить – сказать; 

2) изменения в корне, например, поку-

пать – купить.   

 

Несовершенный вид Совершенный вид 

Начинать 

Начинаться 

Понимать 

Отдыхать 

Покупать 

Говорить 

Брать 

Начать 

Начаться 

Понять 

Отдохнуть 

Купить 

Сказать 

Взять 

 

Далее необходимо, используя 

таблицу, перейти к объяснению времен-

ных форм. Глаголы НСВ имеют все 

временные формы, глаголы СВ не име-

ют форм настоящего времени, способ 

образования прошедшего времени у гла-

голов НСВ и СВ совпадает, способ обра-

зования будущего времени – различный. 

При дальнейшем изучении употребления 

глаголов НСВ и СВ необходимо указать 

на то, что глаголы НСВ обозначают два 

одновременных действия в настоящем, 

прошедшем или будущем времени:  

– Студенты шли по улице и раз-

говаривали.  

Глаголы СВ обозначают два по-

следовательных действия в прошедшем 

или будущем времени:  

– Мы пообедали и пошли в биб-

лиотеку. 

Важно также отметить, что, если 

единичное действие происходит во вре-

мя действия процесса, употребляются 

глаголы разных видов:  

– Когда мы смотрели фильм, 

пришел мой друг.  
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С глаголами начинать/начать, 

продолжать/продолжить, кончать/кон-

чить, нравиться/понравиться, учить-

ся/научиться, уметь, не хотеть и други-

ми употребляются только глаголы несо-

вершенного вида:  

– Я начал готовить ужин; мне 

нравится читать книги; он не хочет 

смотреть фильм. 

Для качественного усвоения 

иностранными слушателями данной 

темы можно порекомендовать записы-

вать глаголы в отдельную тетрадь. 

В методике преподавания русского 

языка как иностранного считается це-

лесообразным не одноразовое (линей-

ное) предъявление темы, а трехразовое. 

Это позволяет вводить грамматиче-

скую тему постепенно, не перегружая 

иностранных слушателей, и в конце 

периода обучения получить запланиро-

ванный результат. При этом в ино-

странной аудитории анализ граммати-

ческого материала проводится с учетом 

анализа функционирования единицы в 

речевой деятельности.  

Недостаточное внимание к грам-

матическому аспекту изучения русского 

языка как иностранного ведет к загряз-

нению речи иностранных слушателей, 

их многочисленным ошибкам, затруд-

няет нормальное общение на русском 

языке [2, с. 125]. После объяснения за-

кономерностей образования и использо-

вания видовых пар иностранным слу-

шателям предлагаются языковые уп-

ражнения, которые обеспечат закрепле-

ние данного материала [3]. 

Обычно используются следую-

щие виды языковых упражнений: 

– заполнение пропусков в пред-

ложении (вставить глаголы НСВ и СВ); 

– выбор правильной формы 

глагола из предложенных; 

– трансформация предложений 

(на основе образца); 

– образование одной граммати-

ческой формы от другой (раскрыть 

скобки, употребляя соответствующую 

грамматическую форму). 

При изучении базового уровня 

освоения русского языка иностранным 

слушателям можно вводить понятие не-

парных глаголов, то есть глаголов, у ко-

торых нет видовой пары. Такие глаголы 

имеют или только совершенный вид, не 

соотносящийся с несовершенным, или 

только несовершенный вид, не соотно-

сящийся с совершенным.  

В изучении одновидовых глаго-

лов также наблюдаются некоторые 

сложности. Иностранные слушатели 

должны понять, что одновидовые 

глаголы совершенного вида обозначают 

стремительность действия, мгновен-

ность действия, его результативность, 

могут показывать лишь какой-то 

момент действия или смену одного 

состояния другим: очнуться, молвить, 

ринуться, хлынуть, встрепенуться, 

грянуть, кануть, рухнуть, ринуться, 

соскучиться, состояться и др. В то 

время как одновидовые глаголы НСВ 

выражают действия, которые ни коим 

образом не связаны с результатом или с 

каким-то одним моментом действия: 

преследовать, руководить, утверждать, 

состоять, заведовать, находиться, 

зависеть, предвидеть, присутствовать, 

значить, отрицать, ожидать и др. 

В самую последнюю очередь 

иностранным слушателям вводится 

понятие двувидовых глаголов, которые 

в определенном контексте выступают 

или как глаголы СВ, или как глаголы 

НСВ: арестовать, атаковать, заимство-

вать, женить, жениться, расследовать, 

образовать, организовать, ранить, заим-

ствовать, гарантировать, велеть, исполь-

зовать, воздействовать. Например: Опе-

ративники сегодня расследовали кражу 

ювелирных изделий (СВ). Оператив-

ники часто расследовали кражи ювелир-

ных изделий (НСВ). 

Таким образом, поэтапное изу-

чение глаголов НСВ и СВ, система 

упражнений, обеспечивающих закреп-

ление материала, помогут выработать у 

иностранных слушателей навыки упо-

требления видовых пар глаголов. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

 

SOCIO-CULTURAL COMPONENT  

IN THE ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISING TEXT 

 

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена всевозрастающим ин-

тересом к проблеме «язык-культура», которая выражается в появлении ряда работ, 

представляющих лингвокультурологическое изучение всех уровней языка. Лингвокуль-

турологический подход к анализу рекламных текстов является наиболее продуктив-

ным, поскольку именно в семантике рекламных текстов, к числу которых относятся 

разного рода рекламные объявления, в силу их непосредственной связи с каждодневной 

жизнью народа, культурный компонент выражен наиболее ярко. 

Ключевые слова: рекламный текст, реклама, социокультурный компонент.  

 

Annotation. The relevance of this article is determined by the ever-increasing interest 

in the problem of «language-culture», which is expressed in the emergence of a number of 

works representing linguoculturological study of all levels of language. Linguoculturological 

approach to the analysis of advertising texts is the most productive, as it is in the semantics of 

advertising texts, which include all sorts of advertisements, because of their close connection 

with the everyday life of the people, the cultural component is expressed most vividly.  

Keywords: advertising text, advertising, socio-cultural component. 

 

Современный этап развития лин-

гвистической науки характеризуется 

усиленным интересом к единицам языка, 

отражающим сложный процесс взаимо-
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обусловленного развития национальной 

культуры и языка. К таким единицам от-

носятся рекламные тексты. Это обуслов-

лено тем, что реклама широко вошла в 

различные сферы повседневной жизни – 

социальную, экономическую, политиче-

скую. Следует отметить, что тексты мас-

совой коммуникации, или медийные 

тексты, включающие в себя все реклам-

ные тексты, являются одной из самых 

распространенных форм языковой реа-

лизации. 

В последнее время увеличилось 

количество работ, посвященных различ-

ным аспектам английской рекламы. На 

сегодняшний день рекламные тексты на 

английском языке изучены подробнее 

других. Как отмечает Е. А. Петрова, «ис-

следование текста только средствами 

лингвистики оказывается неудачным – 

созданные модели являются бедными 

или чрезмерно усложненными и в силу 

этого не дают адекватного описания са-

мого текста» [1, с. 176]. Исходя из этого, 

базой для исследования рекламного тек-

ста могут послужить постулаты не толь-

ко лингвистики, но и психологии, социо-

логии, социолингвистики, семиотики, 

культурологии и других наук.  

Итак, реклама – это особая сфера 

речевой деятельности, продуктом кото-

рой являются рекламные тексты. Боль-

шинство определений рекламного тек-

ста отражают его направленность на 

конкретную группу лиц, обращение к 

интересам и потребностям его участни-

ков, а также пропаганду рекламируемых 

товаров или услуг. В работах И. Г. Мо-

розовой, Ю. К. Пироговой, Н. В. Учено-

вой, Л. Г. Фещенко реклама рассматри-

вается как многофункциональное явле-

ние, связывающее социально-экономи-

ческую информацию, социально-гума-

нитарную и социокультурную природу. 

Именно поэтому сейчас можно говорить 

о рекламе как о новом явлении, т. е. как 

о социокультурном явлении, отражаю-

щем, с одной стороны, торговое пред-

ложение коммерческого плана, ориен-

тирующее потребителей и формирую-

щее их социальные намерения, а с дру-

гой – дающем потребителю как субъек-

ту массового сознания идейно-эстети-

ческую детерминированную идею со-

вершенных жизненных кодов совре-

менности. 

По мнению Л. В. Лебедевой, рек-

лама как массовое социальное явление 

имеет большой культурный потенциал и 

играет важную роль не только с точки 

зрения развития так называемой массо-

вой культуры, но и традиционной куль-

туры [2, с. 56]. 

Таким образом, реклама – это 

форма коммуникации, оплачиваемая 

частными лицами или компаниями с 

целью оказания влияния на людей, что-

бы они думали или действовали опреде-

ленным образом, или для предоставле-

ния информации. Цель большинства 

объявлений – убедить клиентов поку-

пать товары или услуги, предлагаемые 

рекламодателем. Реклама – это много-

вековая практика, восходящая к древней 

Греции и Риму. Она возникла из-за не-

обходимости рассказать людям о това-

рах, услугах или событиях. Реклама 

сейчас – многомиллионная индустрия. 

Компании инвестируют огромные сум-

мы, запуская новые продукты, исполь-

зуя очень сложные методы и убеди-

тельный язык.  

Классификации рекламных тек-

стов весьма различны, и типы реклам-

ных текстов зависят от выбранной клас-

сификации. Вид рекламного текста мо-

жет зависеть от его функций, коммуни-

кативного типа, характеристики рекла-

мируемого товара и т. д. Например, в 

зависимости от целей и задач рекламы 

бывают информативными, убеждаю-

щими и ориентированными на покупку. 

Мы в своей работе обратились к лин-

гвокультурологическому анализу тек-

стов печатной рекламы, чья словесная 

структура обычно включает в себя сло-

ган, заголовок, основной рекламный 

текст и эхо-фразу. Отметим, что каждый 

из этих структурных элементов выпол-

няет определенные функции.  
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В русле лингвокультурологиче-

ского исследования указанные единицы 

именуются социокультурными компо-

нентами или лингвокультуремами. По-

нятие «лингвокультурема» было введе-

но В. В. Воробьевым как аналог фонемы 

и морфемы. Сравнивая лингвокульту-

рему со словом, В. Воробьев пришел к 

выводу о том, что слово принадлежит 

языку, а лингвокультурема – объектив-

ному миру. Лингвокультурема, в отли-

чие от слова, включает в себя как язы-

ковое значение, так и культурный 

смысл. Для объяснения сходства и раз-

личия между словами и лингвокульту-

ремами В. В. Воробьев обращается к 

концепции Потебни. 

Существуют и другие, практиче-

ски идентичные понятия. Так, 

С. В. Иванова считает, что культурная 

составляющая материализуется в речи. 

Речь становится лакмусовой бумажкой 

лингвокультурологического элемента, 

с другой стороны, этот элемент фикси-

руется в сознании говорящих. Автор 

приходит к выводу о том, что культур-

ный компонент материализуется в речи 

и существует на уровне языка. На 

уровне речи – это взаимодействие 

культурных элементов различных 

уровней языковой системы и различ-

ных степеней узуализации. 

В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурви-

кова использовали термин «логоэписте-

ма» (логос «слово, речь, учение + эпи-

стема «знание, понимание») – это язы-

ковое выражение, которое воплощается 

социальной памятью отражения реаль-

ности в сознании носителей языка в ре-

зультате постижения (или создания) ими 

духовных ценностей отечественной и 

мировой культуры. Логоэпистемы име-

ют когнитивный смысл, некоторое зна-

ние, некоторую информацию [3, с. 6]. 

А. Вежбицкая в своей работе 

ссылается на термин «ключевые слова». 

Ключевые слова особенно важны и по-

казательны для единой культуры. На-

пример, в книге «Семантика, культура и 

познание» автор пытается показать, что 

в русской культуре особое значение 

имеют такие слова, как судьба, душа и 

тоска [4, с. 87]. 

В. Телия вводит понятие куль-

турной коннотации, которое является 

базовым для лингвокультурологии. Рас-

сматривая культурные коннотации как 

способ реализации культуры в языковом 

знаке, В. Телия трактует денотативные, 

образно-мотивированные аспекты зна-

чения в категориях культуры [5, с. 91]. 

Социокультурная составляющая 

является эффективным средством пере-

дачи смысла, эмоционального и убеди-

тельного воздействия на слушателя, соз-

дания современного дискурса. Смысл 

социокультурной составляющей заклю-

чается в том, что она позволяет ярко, об-

разно, с помощью исторического опыта 

и культуры народа выражать мысли и 

чувства людей. Это достижимо в отно-

шениях с людьми, которые обладают 

таким же или хотя бы подобным набо-

ром социокультурной составляющей. 

При изучении социокультурного ком-

понента выделен социокультуный ком-

понент, локализованный на трех уров-

нях – синтактике, семантике и прагма-

тике. Как и любая многосимвольная 

система, рекламный текст состоит из 

трех компонентов.  

Синтактика характеризует отно-

шение одного знака к другому или дру-

гим. Например: «Наша компания помо-

жет построить бизнес. И наши люди по-

могают строить сообщества» («Our com-

pany help build business. And our people 

help build communities»). Эта реклама 

посвящена американской страховой 

компании. На рекламе мужчина и жен-

щина изготавливают какие-то стройма-

териалы. В этом примере стоит обратить 

внимание на слово «помощь», оно куль-

турно маркировано, как будто мы обра-

щаемся к этимологии, и даже в наше 

время оно отражает дух американского 

народа. Ведь американцы известны сво-

ей дружелюбностью и самоотдачей. 

Семантика характеризует отно-

шения между знаками и обозначаемыми 
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объектами действительности. Напри-

мер: «Потому что вы достойны этого. 

Измените жизнь ваших волос» («Be-

cause you are worth it. Change the life of 

your hair»). В этой рекламе мы видим 

фразу, прошедшую проверку временем. 

Копирайтер очаровывает своих потен-

циальных клиентов заманчивой фразой. 

Он вкладывает в нее уважение к поку-

пателю, также проанализировав эту 

фразу, мы можем почувствовать, что 

автор хочет подчеркнуть качество това-

ра. Эта культурологическая составляю-

щая стала частью культурной ценности 

американского народа, поскольку она 

вселяет уверенность в народ, подчерки-

вая его уникальность. Получая эту ин-

формацию, покупатель перефразирует 

ее в «потому что я достоин этого». 

Прагматика характеризует отно-

шение между знаками и говорящим или 

слушающим. Например: «Пора про-

снуться и почувствовать запах чая» 

(«It's time to wake up and smell the tea»). 

В этой рекламе мы видим чашку чая на 

столе. Можно провести аналогию с анг-

лийской идиомой «Проснись и понюхай 

кофе» («Wake up and smell the coffee»). 

Это означает, что нужно обратить на это 

внимание, потому что Вы не понимаете 

(потеряли) что-то важное и очевидное. 

Возможно, копирайтер хочет подчерк-

нуть, что если потенциальному покупа-

телю не удастся попробовать чай этой 

марки, то он упустит что-то очень важ-

ное в жизни, в данном примере чай: ес-

ли Вы не купите этот продукт, Вы не 

сможете оценить качество этого товара. 

Таким образом, социокультур-

ные компоненты широко используются 

во всех частях современного рекламно-

го текста: заголовках, слоганах, инфор-

мационных блоках. Итак, являясь со-

ставляющими когнитивной базы носи-

телей языка, исследованные единицы 

обладают широким ассоциативным по-

тенциалом и делают речь экспрессивной 

и эмоционально окрашенной. Особыми 

свойствами социокультурного компо-

нента являются: 

1) легкое восприятие, они знако-

мы большинству людей, поэтому рек-

ламные сообщения, основанные на них, 

воспринимаются быстро; 

2) образность социокультурного 

компонента оказывает достаточно силь-

ное эмоциональное воздействие на ре-

ципиента; 

3) трансформация или перефра-

зирование известной социокультурной 

составляющей неизбежно привлекает 

внимание получателя рекламного сооб-

щения. 

 

*** 
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К важнейшим системам социали-

зации для современного человека отно-

сится учреждение высшего образова-

ния, в котором происходят процессы 

передачи профессиональных знаний и 

умений, а также профессионально зна-

чимой информации, культуры, общест-

венной морали. Главной целью высшего 

образования является формирование 

профессионала, в то же время одновре-

менно с этим происходит общее разви-

тие личности, закладывается фундамент 

научного мировоззрения. Одна из ос-

новных задач высшей школы заключа-

ется в психолого-педагогической под-

держке обучающихся в становлении 

«личностного фундамента» смысложиз-

ненных ориентаций [1, с. 16].  

Известна большая мировоззрен-

ческая нагрузка психологического зна-

ния, имеющего непосредственное от-

ношение к важнейшим ответам на во-

просы о сущности личности, ее ценно-

стных ориентациях, определяющих от-

ношение к миру, о смысле существова-

ния личности и ее места в мире [2, 

с. 72]. Освоение психологического зна-

ния, обладающего сильно выраженной 

активной, действующей составляющей, 

может помочь обучающемуся изменять-

ся, развиваться как личность. 

В учебные планы подготовки 

обучающихся по специальностям «Пра-

вовое обеспечение национальной безо-

пасности» и «Правоохранительная дея-

тельность», реализуемым в образова-

тельных организациях высшего образо-

вания системы МВД России, включена 

дисциплина «Психология», относящаяся 

к базовой части основной образователь-

ной программы подготовки специалиста. 

Согласно рабочей учебной программе 

дисциплины, включающей тему «Лич-

ность как объект психологического по-

знания в правоохранительной деятельно-

сти», обучающиеся должны усвоить сле-

дующее содержание темы: понятие лич-

ности и ее психологические признаки; 

основные подходы к пониманию лично-

сти в психологической науке; общая ха-

рактеристика и содержание основных 

компонентов структуры личности.  

Согласно мнению исследовате-

лей проблема личности является основ-

ной и самой сложной в психологии, как 

и в науке вообще. В психологии лично-

сти в настоящий момент отсутствует 

единая непротиворечивая теория, мно-

гочисленные определения понятия лич-

ности подчинены определенным теоре-

тическим авторским концепциям. Раз-

личия зачастую диаметрально противо-

положных позиций в психологических 

подходах к определению сущности лич-

ности объясняются большим разнообра-

зием способов построения психологиче-

ских теорий личности [3, с. 176].  

Современная психология лично-

сти характеризуется как крайне раз-

дробленная, с наличием серьезных раз-

ногласий в своих теоретических и мето-

дологических подходах [4, с. 523]. В 

связи с тем, что тема и вопросы для ос-

воения обучающимися поставлены ши-

роко и развернуто, перед преподавате-

лем психологии в образовательной ор-

ганизации системы МВД России стоит 

достаточно сложная и ответственная 

задача анализа и выбора значимого ма-

териала изучения психологии личности 

среди бесчисленного количества много-

томных изданий и учебников.  

А. Г. Асмолов призывает психо-

логов помочь обществу овладеть прав-

дой о личности, а самой личности осоз-

нать правду об обществе, стать свобод-

но действующей, отвечающей за свои 

поступки и отстаивающей свою инди-

видуальность [5, с. 407]. Автор, выделяя 

особенности познавательной ситуации 

изучения личности в виде многогранно-

сти ее феноменологии и междисципли-

нарного статуса проблемы личности, 

приходит к мысли о необходимости ее 

изучения в системе координат методо-

логии науки. Следовательно, в рамках 

изучения дисциплины и темы «Лич-

ность как объект психологического по-
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знания в правоохранительной деятель-

ности» преподавателю в первую оче-

редь необходимо определиться с пара-

дигмальной трактовкой поведения и 

деятельности личности, основными 

принципами понимания личности, ме-

ханизмами и закономерностями ее раз-

вития, то есть осмыслить методологиче-

ские основания психологии личности.  

На ракурс рассмотрения психо-

логии личности существенное влияние 

оказывает общее направление научного 

психологического знания к смене доми-

нирующей парадигмы – исходного об-

разца, матрицы, общего контекста на-

учных представлений, аксиом, методов, 

которые предопределяют общепризнан-

ные установки, разделяемые научным 

сообществом в конкретной историче-

ский период.  

Г. А. Берулава называет гумани-

стическую парадигму доминирующей 

сегодня для всех наук о человеке, кон-

статируя психологическую науку со 

сложившейся парадигмой развития 

личности, также носящей название гу-

манистической [6, с. 194]. Данная пара-

дигма противостоит естественно науч-

ной парадигме развития личности (по-

зитивистской, объектно-ориентирован-

ной), объясняющей личностное разви-

тие детерминированностью социумом и 

биологическими факторами с выделе-

нием основного критерия развития – 

степени адаптации личности к социуму. 

Так, рассмотрение личности как зер-

кального отражения, «слепка» оказан-

ных на нее в разное время в процессе 

онтогенеза социальных воздействий на-

звано А. А. Реаном «механистической 

концепцией социализации личности» [7, 

с. 377]. В. М. Розин признает психоло-

гию, ориентированную на естественно 

научный идеал, «псевдопсихологией» 

по причине того, что она, по его мне-

нию, способствует антидуховности 

личности, закрывая путь для ее духов-

ного роста, для свободы [8, с. 531].  

Применительно к психологии 

личности Д. А. Леонтьевым выделена 

суть гуманистической парадигмы в пси-

хологической науке: неприродное изме-

рение жизнедеятельности человека, 

приобретение личностью многообразия 

возможностей, демонстрация «цвету-

щей сложности» расходящихся дискур-

сов, видение мира через призму воз-

можностей, а не только необходимости, 

наличие у каждой личности внутренне-

го мира с определенным смысловым 

содержанием [9, с. 107].  

Фактором, определяющим осно-

вы развития личности в рамках гумани-

тарной парадигмы, названа собственная 

активность личности при существенном 

влиянии на ее развитие социальной сре-

ды и присваиваемых поведенческих 

стереотипов. Сочетание социального и 

биологического факторов и собственной 

активности в развитии каждой личности 

является индивидуальным; источником 

новообразований индивидуальности 

личности и одновременно ее главной 

движущей силой названы отношения 

человека с другими людьми; образ мира 

как основной интегральный системооб-

разующий феномен психики оказывает 

основополагающее влияние на развитие 

личности.  

Наряду с осмыслением совре-

менной методологии психологии лич-

ности, необходимо обозначить особен-

ности возрастного развития обучаю-

щихся в вузе с целью определения эф-

фективных смысловых акцентов изуче-

ния психологии личности, актуальных и 

значимых для них на данном возрас-

тном этапе развития.  

В юношеском возрасте происхо-

дят кардинальные сдвиги в смысловой 

сфере личности, заключаются они в 

уточнении и углублении образа себя и 

Я-концепции в целом, важных измене-

ниях восприятия и осознания собствен-

ных позиций на мир, определении в нем 

своего пути и своих целей. То есть 

именно данный возрастной этап являет-
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ся особым, сензитивным периодом раз-

вития мировоззрения личности как 

обобщенной системы взглядов на мир в 

целом и своего собственного места в 

нем, понимания и оценки смысла дея-

тельности.  

Результаты психологических ис-

следований показывают, что юноше-

ский возраст является противоречивым, 

сочетающим в себе обретение субъект-

ности в отношении своего будущего, 

яркое переживание собственной авто-

номии, постоянные соблазны испытать 

свои новые «взрослые» права и возмож-

ности. При этом в развитии абсолютно-

го большинства обучающихся на млад-

ших курсах проявляется несоответствие 

социальным, а нередко и психологиче-

ским критериям взрослости: идентич-

ность все еще находится в периоде ста-

новления, иерархия мотивационной 

сферы неустойчива, поведение в ре-

зультате чаще всего неровное и доволь-

но инфантильное [10, с. 10]. К моменту 

завершения юности формируется цен-

тральное психологическое новообразо-

вание возраста – становление устойчи-

вого самосознания; обретаются лично-

стный контроль, самоуправление, ак-

тивная жизненная позиция, самоопреде-

ление, формирование убеждений и цен-

ностей.  

Процесс обучения в вузе в тече-

ние пяти лет является переходной гра-

ницей от юности к молодости – возрас-

тному периоду, в котором должно про-

изойти становление самостоятельности 

и ответственности личности за свои по-

ступки, развитие способности прини-

мать «смысложизненные» решения. 

Значимым является то, что именно дан-

ный возрастной этап развития характе-

ризуется закреплением мировоззренче-

ских ориентаций при построении ус-

тойчивого «образа мира», осмысленно-

стью построения будущего с выстраи-

ванием системы ценностей, обретением 

и реализацией индивидуальных смы-

слов жизни.  

Культурное поле, социокультур-

ный контекст современного общества, в 

котором сегодня существует личность, 

принципиально изменились: новая ин-

формационная революция обусловлена 

массовым вхождением в жизнь лично-

сти мировой информационной сети. Не-

посредственным результатом влияния 

на психологические особенности обу-

чающейся личности стала смена сис-

темного подхода в обучении на сетевой 

подход, характеризующийся эклектич-

ностью и бессистемностью информа-

ции, опосредованной мотивационными 

установками человека.  

Психология, основанная на ус-

воении конгломерата знаний, вклю-

чающих калейдоскоп имен, мыслей, 

фактов, не может научить обучающего-

ся самостоятельно искать и находить 

смысл собственной жизни, причем та-

кой смысл, который способствует ста-

новлению личности, ее самореализации.  

Таким образом, определяется 

важнейшая воспитывающая задача изу-

чения психологии личности курсантами 

и слушателями образовательных орга-

низаций системы МВД России: воору-

жение обучающихся определенными 

смысловыми психологическими зна-

ниями, призванными в максимальной 

степени действенно помочь им изме-

ниться, развиваться как личности, наце-

лить на формирование картины мира с 

соответствующими ей убеждениями и 

мировоззрением. Это достаточно слож-

ная задача объединения смысла гумани-

тарной парадигмы психологии личности 

с траекторией личностного возрастного 

развития обучающихся образователь-

ных организаций высшего образования 

системы МВД России требует от препо-

давателя психологии рефлексивной по-

зиции, опоры на методологические ос-

нования психологии личности, а также 

нацеленности на способствование ду-

ховному росту обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена социальному, психологическому и педагогиче-

скому сопровождению детей, подростков, молодежи с суицидальным поведением. Рас-
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сматриваются аспекты совершенствования межведомственного взаимодействия по 

вопросам документооборота несовершеннолетнего с суицидальным риском. Анализи-

руются факторы социальной среды, провоцирующие суицидальное поведение несовер-

шеннолетних. Отражены основные проблемы социально-правовой незащищенности 

детей и подростков в кризисных ситуациях, способствующие возникновению суици-

дальной мотивации. Приведен алгоритм оказания помощи несовершеннолетним с суи-

цидальными высказываниями и действиями.  
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Проблема изучения самоубийств 

как причин смерти несовершеннолет-

них, социально-правовой незащищенно-

сти данной категории граждан, приво-

дящих к формированию суицидального 

поведения в современном обществе, 

анализ эффективности методов соци-

ального, медицинского, психологиче-

ского, педагогического сопровождения 

лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по-прежнему остается много-

гранной и актуальной темой исследова-

ний в психологии, психиатрии и других 

отраслях науки [1, 2, 3]. Данной темати-

ке был посвящен Всероссийский науч-

но-практический семинар «Родителям 

посвящается…» по профилактике суи-

цидов несовершеннолетних, прошед-

ший 18 октября 2018 года в Уфе. В ра-

боте семинара в режиме онлайн приня-

ли участие города-миллионники Рос-

сийской Федерации: Волгоград, Казань, 

Красноярск, Самара, Челябинск, Екате-

ринбург.  

В рамках данного форума обсу-

ждались основные функции семьи в из-

меняющемся мире; стили воспитания и 

влияние родителей на формирование 

личности ребенка; повышение превен-

тивной грамотности среди родительской 

общественности по вопросам профилак-

тики аутоагрессивного поведения среди 

детей, подростков и молодежи; виды 

поддержки семьи как способ адаптации 

в трудной жизненной ситуации; про-

блемы отчужденности в семейных дет-

ско-родительских отношениях [4]. Рас-

сматривались аспекты социально-пси-

хологической помощи уязвимым кате-

гориям молодежи; предупреждение де-

структивного поведения среди несо-

вершеннолетних; формирование навы-

ков общения в конфликтных ситуациях; 

кибердвижение как средство формиро-

вания безопасного Интернет-простран-

ства для несовершеннолетних [5]. Ана-

лизировались социально-психологичес-

кий портрет несовершеннолетнего в 
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Интернет-пространстве; принципы эф-

фективности межведомственного взаи-

модействия по профилактике суици-

дального поведения; превенция, марке-

ры суицидального поведения; формиро-

вание практических навыков психолого-

педагогической компетентности по 

профилактике суицидов подростков, 

оказавшихся в социально-опасном по-

ложении [6]; социально-психологичес-

кое сопровождение несовершеннолет-

них с аутоагрессивными формами пове-

дения в условиях образовательной ор-

ганизации; социальная среда как фактор 

влияния на суицидальное поведение ре-

бенка; социальные технологии опреде-

ления риска самоубийств среди детей, 

подростков, молодежи [7]. 

Проблема суицидов в современ-

ном обществе была и остается актуаль-

ной в России. Самоубийство несовер-

шеннолетних, как правило, вызывает 

резонанс в обществе и СМИ. По офици-

альным данным, количество само-

убийств за 9 месяцев 2018 года в России 

составило более двух тысяч человек, из 

которых более трети – несовершенно-

летние. Исследования данной проблемы 

показывают, что только в 10 % случаев 

у подростков имеется истинное желание 

покончить с собой, а в 90 % случаев 

суицидальное поведение является «кри-

ком о помощи» [8]. Количество суици-

дальных попыток, совершенных детьми 

и подростками в Республике Башкорто-

стан с 2011 по 2018 гг., указывает на 

«стабилизацию» данного показателя на 

высоком уровне (график 1).  

 

 
 

График 1. Количество попыток и завершенных самоубийств, 

совершенных несовершеннолетними в Республике Башкортостан 

за период с 2011 г. по октябрь 2018 г. 

 

Так, в 2011 году несовершенно-

летними было совершено 198 попыток 

самоубийства и 50 завершенных суици-

дов. В 2012 г. данные показатели соста-

вили 167 попыток и 36 суицидов, 

в 2013 г. – 134 попытки и 37 суицидов, 

в 2014 г. – 115 попыток и 36 суицидов, 

в 2015 г. – 136 попыток и 44 суицида, 

в 2016 г. – 121 попытка и 41 суицид, 

в 2017 г. – 114 попыток и 33 суицида, за 

9 месяцев 2018 г. была совершена 

81 суицидальная попытка и 17 суицидов 

детей и подростков. Соотношение дан-

ных показателей по половому признаку 

за период с 2014 по 2018 гг. представ-

лено на диаграммах 1 и 2. 

 

Количество попыток 

Количество суицидов 
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Диаграмма 1. Количество завершенных самоубийств, совершенных мальчиками  

и девочками в Республике Башкортостан за период с 2014 г. по октябрь 2018 г. 

 

Количество суицидов, совершен-

ных мальчиками, начиная с 2015 года 

имеет тенденцию к снижению на фоне 

«стабильной» суицидальной смертности 

среди девочек. При этом в 2018 году 

соотношение совершенных самоубийств 

девочками превышает количество тако-

вых совершенных мальчиками. Проти-

воположную тенденцию видим на диа-

грамме 2. Показатель суицидальных по-

пыток, совершенных девочками за по-

следние 5 лет, стабильно высокий, за 

исключением максимального показате-

ля в 2015 году, составивший 111 случа-

ев, в остальные годы она превышает 

80 попыток самоубийства в год. Коли-

чество совершенных попыток девочками 

по сравнению с мальчиками в 2014 году 

больше в 2,4 раза, в 2015 г. – в 4,4 раза, в 

2016 г. – в 2,5 раза, в 2017 г. – в 2,9 раза. 

За 9 месяцев 2018 года количество со-

вершенных попыток самоубийства де-

вочками в 3,1 раза больше по сравне-

нию с мальчиками.  

 

 
 

Диаграмма 2. Количество суицидальных попыток, совершенных мальчиками 

и девочками в Республике Башкортостан за период с 2014 г. по октябрь 2018 г. 
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Более 80 % попыток самоубийст-

ва совершают подростки в возрасте 15–

17 лет, оставшиеся 20 % приходятся на 

несовершеннолетних в возрасте 10–14 

лет. Более 90 % завершенных суицидов 

приходятся на подростков в возрасте 

15–17 лет, оставшиеся 10 % – несовер-

шеннолетние в возрасте 10–14 лет. Ста-

тистика показывает, что в 2016 году по-

пытки суицида среди школьников со-

ставили 75 %, учащихся профессио-

нальных училищ – 18 %, учащихся кол-

леджей – 7 %, а суициды среди школь-

ников – 81 %, учащихся профессио-

нальных училищ – 14 %, учащихся кол-

леджей – 5 %, что свидетельствует о не-

достаточной социально-психологичес-

кой защищенности данной возрастной 

категории обучающихся во всех пере-

численных образовательных учрежде-

ниях. Если возрастные и гендерные по-

казатели суицидов среди несовершен-

нолетних являются, как уже отмечалось, 

стабильными и высокими, то мотивация 

совершения суицидальных попыток 

подростков в 2017 и 2018 годах сущест-

венно отличается.  

Так, в 2017 году основными мо-

тивами самоубийств несовершеннолет-

них являлись: неразделенная любовь 

(32 %), конфликты с родителями или 

сверстниками (31 %), проблемы с обу-

чением в школе (23 %), другие причи-

ны, включая неустановленные (14 %). 

Причинами самоубийства несовершен-

нолетних явились: «сексуальные про-

блемы» – 22 %, психические расстрой-

ства – 15 %, внутрисемейные пробле-

мы – 11 %, внутриличностный кон-

фликт как проявление «комплекса не-

полноценности», неуверенности, низкой 

самооценки – 10 %, проблемы в школе – 

7 % суицидентов. Подобная инверсия 

суицидальной мотивации требует де-

тального исследования, адекватной пре-

венции самоубийств, повышения соци-

альной защищенности, в том числе по-

средством своевременной и эффектив-

ной психологической помощи. Еще од-

ной особенностью суицидов несовер-

шеннолетних в Республике Башкорто-

стан, требующей анализа и решения, 

является социально-территориальный 

фактор. Если в развитых странах суицид 

преимущественно совершают подрост-

ки, проживающие в крупных городах, 

то Республике Башкортостан, как и в 

Российской Федерации в целом, наблю-

дается обратная тенденция. Уровень са-

моубийств несовершеннолетних, про-

живающих в сельской местности, в не-

сколько раз превышает городской.   

Таким образом, попытки само-

убийства несовершеннолетними в рес-

публике предполагают постоянный мо-

ниторг и анализ половозрастных харак-

теристик и суицидальной мотивации. 

Профилактика суицидов детей, подро-

стков и молодежи должна включать 

скоординированную деятельность обра-

зовательных учреждений, районных, 

городских и республиканских психоло-

гических центров, специалистов психо-

терапевтических отделений системы 

здравоохранения, отделений по делам 

несовершеннолетних МВД Республики 

Башкортостан, направленную на: 

– пресечение жестокого обраще-

ния, любых форм насилия над детьми и 

подростками; 

– организацию занятости несо-

вершеннолетних; 

– оптимизацию педагогического 

процесса с дифференциальной учебной 

нагрузкой всех возрастных групп уча-

щихся школ, профессиональных учи-

лищ, колледжей; 

– психолого-психиатрическую 

коррекцию, включающую индивидуаль-

ность, комплексность, эффективную 

длительность и преемственность; 

– эффективную психофармаколо-

гию с использованием современных 

технологий и лечебно-диагностических 

процедур; 

– доступность получения кон-

сультаций и помощи посредством «Те-

лефона доверия»; 

– сотрудничество со СМИ по 

информационно-психологической безо-
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пасности и формированию взвешенной 

информационной политики при осве-

щении ими фактов суицидов, особенно 

детей, подростков и молодежи.  

Также профилактика суицида у 

несовершеннолетних должна включать: 

– подготовку учителей, роди-

телей по распознаванию признаков рис-

ка суицидального поведения у учащих-

ся, повышению навыков бесконфликт-

ного общения;  

– систему школьного образова-

ния как площадку по внедрению про-

грамм по укреплению психического 

здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике самоубийств; 

– доступную психолого-психи-

атрическую амбулаторную и стационар-

ную помощь посредством увеличения 

количества психологических центров и 

квалифицированных специалистов, спо-

собных оказать эффективную помощь. 

 

*** 
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Всем известно, что в настоящее 

время в связи с реализацией полицей-

ской реформы 2011 года повышаются 

требования к сотрудникам полиции. Эти 

требования касаются и огневой подго-

товки. На сегодняшний день ни для кого 

не секрет, что данное направление име-

ет весьма значимое практическое значе-

ние, что обусловлено осуществлением 

властных полномочий сотрудниками 

полиции и наличием у них права на 

применение огнестрельного оружия [1]. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1 

ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции» (далее – ФЗ «О полиции») пред-

назначением полиции является защита 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противо-

действие преступности, охрана общест-

венного порядка, собственности и обес-

печение общественной безопасности. В 

связи с этим, при осуществлении слу-

жебной деятельности сотрудники поли-

ции наделяются определенными полно-

мочиями, позволяющими им более ка-

чественно и эффективно выполнять 

свои функции. Это отражено в ч. 1 

ст. 18 ФЗ «О полиции», где говорится о 

том, что сотрудник полиции вправе 

применить физическую силу, специаль-

ные средства и огнестрельное оружие 
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лично или в составе подразделения 

(группы). К тому же ст. 19 ФЗ «О поли-

ции»четко регламентирует порядок их 

применения сотрудником полиции. 

Таким образом, предполагается, 

что, имея законодательную регламента-

цию применения огнестрельного ору-

жия, сотрудник полиции должен дейст-

вовать быстро и решительно, основыва-

ясь на букве закона. Но, к сожалению, 

на практике мы видим совершенно 

иную картину. Нередки случаи непра-

вомерного применения огнестрельного 

оружия, за что нерадивые сотрудники 

привлекаются к ответственности. Нель-

зя оставлять без внимания и случаи 

причинения вреда сотрудниками поли-

ции вследствие неумелого обращения с 

оружием, что иногда приводит и к ле-

тальным исходам [2]. 

Ежегодная статистика МВД Рос-

сии отражает случаи, когда сотрудники 

полиции, не принимая мер личной безо-

пасности, получают ранения, увечья и 

гибнут. Так, по официальным данным, 

лишь за 2016 год при исполнении слу-

жебных обязанностей погибло 139 че-

ловек, в том числе 93 сотрудника орга-

нов внутренних дел и 46 военнослужа-

щих Росгвардии [3]. 

Как видно из представленных 

выше статистических данных, в ходе 

осуществления служебных обязанностей 

сотрудники полиции допускают ряд не-

простительных ошибок, просчетов, при-

водящих в конечном счете к негативным 

последствиям, подрывающим репутацию 

правоохранительных органов. 

Именно поэтому необходимо 

особое внимание уделять подготовке 

молодых специалистов. Мы знаем, что 

образовательные организации системы 

МВД России имеют все условия для ка-

чественной подготовки будущих со-

трудников полиции. Но нередко обуче-

ние происходит в тирах путем отработки 

стандартных нормативов, которые не 

всегда бывают эффективны в практиче-

ской деятельности. Курсанты и слушате-

ли могут отлично выполнять упражне-

ния в ходе учебных занятий, но на прак-

тике они сталкиваются с психологиче-

ским аспектом применения оружия. Со-

гласитесь, очень сложно применять ору-

жие в отношении живого человека в ре-

альной ситуации. В связи с этим, следует 

уделять внимание и психологической 

подготовке курсантов и слушателей. 

Преподаватели кафедры дея-

тельности органов внутренних дел в 

особых условиях Краснодарского уни-

верситета МВД России А. Н. Таранов и 

А. А. Бойков считают важнейшим фак-

тором успешной подготовки стрелка 

именно психофизиологическую подго-

товку. По их мнению, формирование у 

сотрудника особого психического со-

стояния способно обеспечить достиже-

ние поставленной цели, иными словами, 

способности переводить непроизволь-

ные эмоциональные реакции в экстре-

мальных ситуациях в осознанные и кон-

тролируемые. Кроме того, оказывает 

помощь стрелку в овладении приемами 

самоуправления (аутогенной трениров-

ки), рефлексии, переключения и отвле-

чения внимания, осмысления обстоя-

тельств, послуживших причиной стрес-

сового состояния, самоконтроля за экс-

прессией и установления спокойного 

ритма дыхания [4, с. 325]. 

Таким образом, думается, что нет 

смысла умалять значение психофизио-

логической подготовки курсантов и 

слушателей. Следует осознавать, что 

при обучении важно работать на пер-

спективу: от того, какие знания, умения 

и навыки курсанты и слушатели полу-

чат в годы обучения, зависит успешная 

их деятельность в будущем. К тому же 

следует учитывать, что накопленный 

опыт данные сотрудники будут переда-

вать последующим поколениям, и это 

приведет исключительно к позитивным 

последствиям [5]. 

Поговорив о важности психоло-

гической подготовки курсантов и слуша-

телей, следует сказать о практической 
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реализации данного направления подго-

товки будущих сотрудников полиции.  

Важное значение в освоении 

применения огнестрельного оружия 

курсантами и слушателями играет мо-

рально-психологический аспект. Необ-

ходимо формирование процесса обуче-

ния и воспитания, нацеленного на ре-

шение таких задач, как: 

1)  знание курсантами требова-

ний федеральных законов, указов Пре-

зидента РФ и постановлений Прави-

тельства РФ, нормативных правовых 

актов МВД России, определяющих со-

держание действий сотрудников орга-

нов внутренних дел при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

2)  формирование у каждого обу-

чающегося высокого морального духа, 

осознанного понимания социальной зна-

чимости участия в выполнении задач 

при чрезвычайных обстоятельствах; 

3)  актуализация таких морально-

психологических и профессиональных 

качеств, как бдительность, стойкость, 

смелость, мужество, собранность, вни-

мание, выносливость, разумная инициа-

тива, находчивость, решительность, от-

ветственность за соблюдение требований 

служебной дисциплины и законности, 

чувство взаимопомощи, взаимовыручки, 

готовность к самопожертвованию во имя 

защиты прав и свобод человека и граж-

данина, защиты Отечества и др. 

Таким образом, подводя итоги, 

хотелось бы отметить, что высокого 

уровня подготовки специалистов орга-

нов внутренних дел можно добиться, 

лишь применяя достижения передовых 

знаний в области науки и практики, 

ориентированных на совершенствова-

ние средств и методов обучения. Дос-

тижение качественно нового уровня ра-

боты возможно при условии повышения 

профессиональной подготовки и ее со-

ставной части – огневой тренировки. 

Для сотрудников органов внутренних 

дел ее эффективность особенно важна, 

поскольку при выполнении служебных 

задач они сталкиваются с противодей-

ствием и неповиновением со стороны 

правонарушителей, что требует реши-

тельности и соответствующих умений и 

навыков. 
 

*** 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN PROFESSIONAL TRAINING 

OF TRAINERS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE SYSTEM 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни обучающихся образовательных организаций 

системы МВД России. Изучены характеристики физической активности обучающихся. 

Ключевые слова: движение, физическая культура, спорт, физическая актив-

ность, профессиональная подготовка. 

 

Annotation. In the article the role of physical culture and sport is examined in form-

ing of healthy way of life among student educational organizations of the system of the Minis-

try of Internal Affairs of Russia. Descriptions of physical activity of student are considered.  

Keywords: motion, physical culture, sport, physical activity, professional preparation. 

 

Начиная с ранних этапов разви-

тия человеческого общества движение 

всегда являлось необходимым услови-

ем выживания человека. Движение по-

средством мышечной деятельности за 

время эволюционного развития челове-

чества подчинило себе жизнедеятель-

ность практически всех систем орга-

низма. Древние римляне говорили: 

«Движение есть жизнь, нет движения – 

нет жизни». За последние полтора сто-

летия доля мышечной деятельности че-

ловека благодаря научно-техническому 

прогрессу снизилась до ничтожно ма-

лого уровня. Достижения цивилизации 

привели в конечном итоге к такому 
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низкому уровню двигательной актив-

ности современного человека, что че-

ловек, по сути, превратился в «дея-

тельного бездельника». В одночасье 

человек, тысячелетиями активно дви-

гающийся, стал человеком сидящим.  

Ежедневная работа у многих лю-

дей в большинстве своем связана с си-

дением и недостаточной двигательной 

активностью. Эти недостатки невоз-

можно компенсировать ничем иным, 

как активной двигательной деятельно-

стью. К сожалению, эти проблемы че-

ловечества не обошли стороной и обу-

чающихся образовательных организа-

ций системы МВД России. В период 

обучения в образовательных организа-

циях системы МВД России у большин-

ства обучающихся, занимающихся ум-

ственной деятельностью, наблюдается 

ограничение двигательной активности.  

Встает вопрос: «Сколько часов в 

день сидят обучающиеся при получении 

знаний?». С уверенностью можно ска-

зать, что в состоянии относительной 

обездвиженности обучающиеся нахо-

дятся от 50 до 70 % времени в течение 

дня. Снижение двигательной активно-

сти обучающихся постепенно, но одно-

значно пагубно сказывается на их здо-

ровье. Великий ученый и мыслитель 

древности Гиппократ отмечал, что «бо-

лезнь не сваливается на голову как гром 

среди ясного неба. Она является резуль-

татом постоянных нарушений законов 

природы» [1].  

Здоровый обучающийся (в даль-

нейшем сотрудник подразделения орга-

нов внутренних дел) – это тот, который 

может систематически и уверенно вы-

полнять свои служебные задачи. Пото-

му одним из наиболее действенных 

средств повышения двигательной ак-

тивности обучающихся в образователь-

ных организациях системы МВД России 

является грамотное использование ши-

рокого спектра средств физической 

культуры и спорта. При этом нередко 

физическая культура и спорт выступают 

единственной альтернативой многоча-

совой обездвиженности и различным 

болезням среди обучающихся. Путь к 

общекультурному развитию, а следова-

тельно, и к здоровью обучающихся в 

образовательных организациях системы 

МВД России начинается с овладения 

знаниями, в том числе о здоровье и здо-

ровом образе жизни.  

Имеющийся теоретический раз-

дел дисциплины «Физическая подго-

товка» предусматривает овладение обу-

чающимися системой научно-практи-

ческих и специальных знаний, необхо-

димых для понимания социальной зна-

чимости физической культуры и спорта, 

умения их творческого использования в 

целях личностного и профессионально-

го развития, самосовершенствования, 

организации здорового образа жизни 

при выполнении учебной и профессио-

нальной деятельности. При этом необ-

ходимо учитывать, что обладание толь-

ко теоретическими знаниями не создает 

установку на повседневную оздорови-

тельную активность и активность в об-

ласти физической культуры. Только со-

ответствующая организация теоретиче-

ских и практических занятий, включая 

проблемы формирования знаний в сфе-

ре самостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом, позволяет в 

широком диапазоне и направленно из-

менять целый ряд показателей физиче-

ского развития, функционального со-

стояния и психофизиологических воз-

можностей обучающихся. Поэтому об-

разовательные организации ставят пе-

ред собой задачу – придать физкультур-

но-спортивным мероприятиям массо-

вый характер.  

В своем выступлении на учреди-

тельном съезде «Ассоциации студенче-

ских спортивных клубов России» 

В. В. Путин отметил: «Занятия спортом в 

вузах – это не только престижное заня-

тие. Зачастую именно на соревнованиях 

и характер закаляется, и делается при-

вивка любви к спорту, к физической 
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культуре на многие годы вперед» [2]. 

Следует отметить, что их значение во 

многом определяется еще и тем, что они 

являются методом приобщения обучаю-

щихся к физической культуре и спорту, 

повышая уровень их физической подго-

товленности, стимулируя интерес к 

дальнейшим послевузовским занятиям 

физическими упражнениями и спортом.  

О сформированности физической 

культуры личности обучающихся мож-

но судить по тому, как и в какой кон-

кретной форме проявляются личност-

ные отношения к физической культуре 

и ее ценностям. К сожалению, несмотря 

на проведение всевозможных физкуль-

турных и спортивных мероприятий, в 

силу различных объективных и субъек-

тивных причин двигательная актив-

ность в различных ее проявлениях, в 

особенности на первом этапе обучения, 

не представляет интерес для большин-

ства обучающихся.  

Для многих обучающихся, к со-

жалению, аспекты физической культу-

ры и спорта в лучшем случае остаются 

интересным зрелищем. Здесь, объек-

тивности ради, следует отметить, что ни 

приказы, ни надлежащим образом орга-

низованные спортивно-массовые меро-

приятия не смогут заставить обучаю-

щихся задуматься о своем здоровье и 

начать активно двигаться, не имея для 

этого четких психологических устано-

вок, конкретных знаний, умений и на-

выков. Потому успех данных мероприя-

тий в укреплении здоровья обучающих-

ся, особенно на первом этапе их обуче-

ния, во многом заключен в изменении 

отношения самих обучающихся к спор-

тивным мероприятиям, замене безлич-

ного «надо» на осознанное «хочу».  

Определенным шагом в этом на-

правлении должно стать формирование 

у обучающихся осознанной потребно-

сти в физическом совершенствовании и 

воспитании привычек к здоровому об-

разу жизни. Многолетний опыт показы-

вает, что эффективное влияние на орга-

низацию спортивных и спортивно-

массовых мероприятий в образователь-

ных организациях системы МВД России 

оказывает привлечение к данным меро-

приятиям спортсменов, кумиров моло-

дежи, достигших высоких спортивных 

достижений, из числа самих курсантов 

и слушателей. Вот почему соответст-

вующим образом организованные тео-

ретические и практические занятия с 

обучающимися, включающие знания в 

сфере здоровья и здорового образа жиз-

ни, могут стимулировать к занятиям фи-

зической культурой и спортом. Данная 

работа должна вестись целенаправленно 

и систематически.  

Таким образом, развитие физиче-

ской культуры и спорта в образователь-

ных организациях системы МВД России 

является частью социальной политики 

государства, позволяющей внедрить в 

жизнь обучающихся гуманистические 

ценности «здоровья» и «здорового об-

раза жизни». 

 

*** 
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