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ТЕРРОР  И  ВОЛЯ  В  ЛЕГИСТСКОЙ  ПАРАДИГМЕ  ПРАВОПОНИМАНИЯ

TERROR  AND  WILL  IN  THE  LEGIST  PARADIGM   
OF  LEGAL UNDERSTANDING

Аннотация. В статье раскрывается влияние легистской парадигмы правопонимания на 
трансформацию воли социальных субъектов, порождающую террор и терроризм как девиантное 
манипулятивное средство современной коммуникации. Легистский тип правопонимания, рассма-
тривая государство как аппарат насилия, а закон как волю господствующего класса, способствует 
подавлению воли граждан, превращению ее в чужеволие. Это может привести к терроризму, являю-
щемуся, как правило, следствием вызванного террором страха, агрессии, ненависти и отчаяния. Тер-
роризм рассматривается в статье как проявление деформированной воли к смерти. Террористический 
акт выступает, с одной стороны, как послание террориста о непринятии этого мира, построенного 
на основе легистской парадигмы, а с другой, как форма трансцендирования самоубийства в массы. 
Анализируются причины такой деформации воли террористов. 

Ключевые слова и словосочетания: террор, терроризм, воля, легизм, страх, ненависть, отчаяние, 
смысл жизни, коммуникация, деформация, девиантность, гиперкомпенсация.

Annotation. The article reveals the influence of the legist paradigm of legal understanding on the trans-
formation of the will of social subjects, generating terror and terrorism, as a deviant manipulative means of 
modern communication. The legist type of legal understanding, considering the state as an apparatus of vio-
lence, and the law as the will of the ruling class, contributes to the suppression of the will of citizens, turning 
it into someone else’s will. This can lead to terrorism, which is usually a consequence of terror-induced fear, 
aggression, hatred and despair. Terrorism is considered in the article as a manifestation of a deformed will to 
die. A terrorist act is, on the one hand, as a message from a terrorist about the rejection of this world built on 
the basis of the legist paradigm, and on the other, is a form of transcending suicide to the masses. The reasons 
for this deformation of the will of terrorists are analyzed.

Keywords and phrases: terror, terrorism, will, legism, a fear, hatred, despair, meaning of life, communi-
cation, deformation, deviance, hypercompensation.

Сложность исследования социаль-
но-правовых феноменов заключается в 

порой неосознанной включенности иссле-
дователей в ту или иную научно-исследова-
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тельскую парадигму. Более того, иногда не 
осознается даже возможность существова-
ния других парадигм, а если и осознается, 
то они часто кажутся исследователю на-
столько абсурдными, что не принимаются 
всерьез. Например, насколько странной вы-
глядела бы в эпоху Средневековья марксист-
ская теория революции. Однако  различные 
парадигмы могут сосуществовать не только 
во времени, но и в пространстве, порождая 
непонимание и их агрессивное неприятие. 
Нередко имеет место признание, а иногда 
всего лишь провозглашение, одной модели 
понимания мира, а на деле реализуется дру-
гая. Подобное происходит на наш взгляд, с 
легистской парадигмой, влияние которой 
во всем мире, включая и демократические 
страны, недооценено. 

Представляется важным поэтому обра-
тить внимание на субстанциональное пони-
мание таких социально-правовых феноме-
нов, как террор, воля социальных субъектов, 
их взаимообусловленность и трансформа-
ция в различных парадигмах правопонима-
ния. Причем, трансформации подвергаются 
не только эти феномены, но и, как следствие, 
глобальная социально-политическая реаль-
ность. 

Исследование столь многосложного и 
актуального феномена, сознательно покры-
того завесой таинственности и потому порой 
привлекательного для неокрепших молодых 
душ, как террор, предполагает выявление 
его отличия от терроризма. Под террором 
обычно понимают угрозу физической рас-
правы, запугивание социальных субъектов 
с целью подавления их воли. Терроризмом 
же называют практическую реализацию 
идеи террора в конкретных актах насилия, в 
воздействии на общественное сознание [1]. 
Террор – больше стратегия, а терроризм – 
тактика ее реализации. Причем, второе не-
редко является следствием первого. Тер-
рор – это и эйдос, и одновременно способ 
его экзистенции. Терроризм же – конкрет-
ные меры реализации этого эйдоса. Поэтому 
люди, осуществляющие террористические 
акты, порой и не осознают, материализацией 
какого эйдоса служат их действия, подобно 

тому, как многие революционеры знают, что 
делают, но не ведают, что творят. Это актуа-
лизирует необходимость глубинной рефлек-
сии и дифференциации детерминирующих 
факторов террора и терроризма.

Террор в легистской парадигме, которая 
не дифференцирует силу и насилие, высту-
пает оправданным и законным, а порой и 
единственно возможным средством реше-
ния государственных проблем. Государство, 
понимаемое как аппарат насилия, опирается 
на закон как волю господствующего класса, 
чтобы держать в повиновении своих граж-
дан. Таким образом, в легистской парадигме 
государство выступает законным средством 
осуществления террора.  Основным и ча-
сто весьма действенным средством такого 
управления выступает Страх, превращаю-
щийся постепенно, по словам С. Кьеркего-
ра, в Трепет. Именно террор, сеющий страх, 
порождает терроризм как ответную реакцию 
на угрозы и насилие. Это ярко иллюстриру-
ет российская история начала ХХ века. 

Психологической основой терроризма, 
как правило, выступает желание вывести 
страх за собственные границы. Согласно 
второму закону термодинамики, система со-
храняется посредством выведения энтропии 
за свои пределы. Так обеспечивается негэн-
тропия, то есть порядок внутри системы. 
Поэтому управление посредством страха, 
парализующего волю социальных субъек-
тов, характерное легистской парадигме, по-
рождает террористические практики. 

Следует дифференцировать страх и бо-
язнь, которая всегда конкретна. Боящийся 
знает, чего и почему он боится. Страх же 
иррационален. Человек часто не осознает 
почему именно этого он страшиться. Пси-
хоаналитические исследования показывают, 
что даже испытанная младенцем при рожде-
нии боль может экстраполировать в буду-
щем страх и ненависть на другие субъекты. 
Многие преступники, совершая преступле-
ния, бессознательно мстят своим родителям 
и другим людям, невольно причинившим им 
боль. 

Средством реализации террора и терро-
ризма является воля социальных субъектов, 
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точнее то, во что она превратилась. Террор, 
насаждая страх, трансформирует волю не 
только тех, кого пугают, заставляя их слепо 
ненавидеть и мстить, порой посредством 
манипуляций объединяясь в группы с аб-
солютно незнакомыми людьми, но и волю 
пугающих, считающих себя вынужденными 
реализовать свою святую обязанность – обе-
спечить, например, порядок. В этих случаях 
«чужеволие» поглощает волю.  

Страх порождает возможность для ре-
ализации других возможностей. В этом его 
потенциальная мощь как одного из самых 
сильных человеческих чувств. «Страх – 
это желание того, чего страшатся», – пи-
шет С. Кьеркегор [2, c. 367].  Такой страх в 
большей степени присущ народам с патри-
архальной культурой. Именно в странах, 
культивирующих чрезмерную строгость в 
воспитании, страх перед отцом, чаще всего 
вырастают агрессивные и деструктивные 
юноши [3, c. 280].

Страх как эйдос террора и терроризма на 
прямую связан с ожидания угрозы, без кото-
рого нет и страха. Иногда страх порождает-
ся наличием свободы, к которой личность 
еще не готова. Это порождает феномен «бег-
ства от свободы», отмеченный Э. Фроммом. 
Поэтому идеологи террора пытаются повсе-
местно сеять страх, а современные СМИ, 
преследуя свои цели, раздувают угрозу, соз-
давая тотально боящихся людей. Это свиде-
тельствует о глобальности легистской пара-
дигмы сегодня.

Террористические действия как ответ 
на политику террора представляют собой 
делинквентную форму социального вза-
имодействия, основанного на отчаянии, 
страхе и ненависти. Деструктивность тер-
рора обусловлена, как правило, когнитив-
но-рациональной сферой, в то время как 
терроризма – чувственно-эмоциональной и 
поведенческо-волевой. В основании терро-
ра также лежит воля, точнее чужеволие, но 
идея в этом случае все же доминирует. Чуже-
волие выступает средством ее реализации. 
Анализ социально-психологических факто-
ров терроризма должен включать исследо-
вание трансформации индивидуального и 

коллективного сознания и воли субъектов, 
осуществляющих террористические акты. 
Это предполагает, прежде всего, выявление 
природы и сущности воли, трактуемой весь-
ма неоднозначно в специальной научной ли-
тературе [4, с. 150].

Воля, на наш взгляд, представляет собой 
не просто способность к мобилизации че-
ловеком своих сил для реализации постав-
ленной цели, как обычно отмечают иссле-
дователи, а самореализационную потенцию 
сущности человека, его духа, высшего «Я». 
Это означает, что поведение социального 
субъекта может называться волевым лишь 
в случае адекватной самоидентификации, 
осознании своей сущности и деятельности 
по ее реализации. Ведь мобилизовать свои 
усилия можно и при реализации навязанной 
цели извне, как это происходит с многими 
террористами. Мы это называем чужеволи-
ем. Волевым является тот, кто, говоря сло-
вами Лао-цзы, познал именно свое Дао и 
следует ему. Этот путь предполагает состо-
яние «молчания ума», а отнюдь не внешний 
и внутренний хаос, творящий маргинальных 
личностей.

Беспрецедентная коммерциализация и 
виртуализация современной жизни, помно-
женные на проблемы, вызванные глобализа-
цией, приводят не только к крайнему самоот-
чуждению социальных субъектов различных 
уровней, но и их потерянности в этом абсурд-
ном мире, обрекая противостоящие стороны 
на агрессивно-деструктивное существова-
ние.  Что должно произойти с человеком, 
чтобы он, жертвуя собой, решился пойти 
на массовые убийства? Отчаяние, разочаро-
вание в жизни и желание покинуть этот, по 
его мнению, несправедливый, жестокий и 
абсурдный мир. Он убивает других, именно 
желая покончить со своей бессмысленной и 
осточертевшей жизнью. И вновь здесь про-
глядывается зловещая тень страха – эйдоса 
террора и терроризма. Страх жизни, свобо-
ды, смерти и поэтому бессознательная тяга к 
смерти и трансцендирование ее. «Эшафот – 
это свобода!» – восклицает Сен Жюст. 

Обычно террористы – это, как правило, 
молодые религиозные люди до 35 лет, счи-
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тающие, что сам Бог призывает их наказать 
врагов. Вера помогает им преодолеть страх 
и собственные комплексы, поверив в себя, 
собрать свою волю воедино из мозаичных 
разбитых кусочков. Поэтому манипуляторы 
используют религию для направления их 
воли в «нужное» русло.

Следует подчеркнуть, что в основном 
террористы вполне вменяемы. Это подтвер-
ждают психологические исследования, на 
основе которых был воссоздан образ совре-
менного террориста, оказавшийся весьма 
похожим на революционеров конца XIX – 
начала ХХ вв.: идейный, романтичный бо-
рец за справедливость и правду [5, c. 132]. 
Заметим, однако, что изменения в сознании 
и воле человека не всегда можно обнару-
жить посредством психологического иссле-
дования. 

В развитии потенциального террориста, 
как правило, имеет место нарушение комму-
никаций с окружением, трансформирующее 
его волю, что превращает его в замкнутого, 
необщительного человека. «Самоубийство 
подготавливается в безмолвии сердца, по-
добно Великому Деянию алхимиков», – за-
мечает Альбер Камю [6, с. 215]. Сердце мол-
чит, оно не поддерживает зомбированный 
«великими» идеями рассудок покончить с 
жизнью. Воля к тотальному разрушению, 
включая саморазрушение, порой бывает об-
условлена неосознаваемым комплексом не-
полноценности. Как правило молодой чело-
век, пытаясь стать великим, порой исходя из 
благородных идей, подобно Великому инк-
визитору Ф. М. Достоевского, превращается 
в тирана и террориста. 

Сен-Жюст в «Бунтующем человеке» 
А.  Камю замечает: «Если Брут вовсе не уби-
вает других, он убьет себя сам» [6, с. 217]. 
Таким образом, убийство других является 
только трансформацией воли к самоубий-
ству. Это лишь различные ипостаси воли к 
смерти. Убивать, чтобы не покончить с со-
бой! Еще один пример превращения воли к 
власти в волю к смерти. Взаимосвязь терро-
ра и воли личности можно понять, прочитав 
книгу Бориса Савинкова «Конь бледный». 
На вопрос: «Почему он убивает?», – Жорж 

отвечает: «Я так хочу!» [7, с. 115]. Убийство 
князя является не проявлением его ненави-
сти к нему и даже не формой социального 
протеста. Это просто месть за себя, за свою 
нелюбовь к миру и отчаяние.  Такой человек 
становится сначала «посторонним», а затем 
уже палачом. Именно «по ту сторонним», 
где господствуют другие смыслы и даже… 
их отсутствие. По ту сторону привычного… 
абсурда. Воля некогда человека превращает-
ся в своеволие Чудовища. Это прекрасно по-
казал А. Камю в повести «Посторонний», с 
главным героем которой тоже произошло от-
чуждение воли и соответственно человечно-
сти. В определенный момент он обнаружи-
вает, что ничего не чувствует. Ему сообщают 
о смерти матери, но он проявляет холодное 
безразличие, которое сохраняется даже на 
ее похоронах. Он становится хладнокров-
ным убийцей и даже на суде при оглашении 
смертного приговора остается таким же по-
сторонним всему происходящему [8, с. 72].

Террористы, подражая героям боевиков, 
пытаются выглядеть «крутыми», не пони-
мая, что это сломленные обстоятельствами 
люди, ставшие жестокими и нечувстви-
тельными. Такое поведение превращается в 
стереотип, у человека возникает привычка 
убивать. Происходит так называемая «хаби-
туализация». Идейный борец, бунтарь пре-
вращается в обычного уголовника. Вот куда 
приводит отчуждение, «отмороженность» 
чувств и трансформация воли. Образ такого 
террориста ярко иллюстрирует мифологиче-
ский герой Ацефал – безголовое существо с 
мечом в руках. Что может быть хуже воору-
женного безголового существа?

В романе Б. Савинкова, когда один из ге-
роев молится Богу перед террористическим 
актом, Жорж грубо прерывает его: «Дьяволу 
молись!» [7, c. 158]. Действительно, странно 
во имя Всевышнего служить дьяволу.

Исследования показывают, что одной из 
важных причин трансформации воли лич-
ности может являться дефицит эмоциональ-
ных отношений в младенчестве и юности, 
которые нередко компенсируются в даль-
нейшем фанатической преданностью ли-
деру, фасцинацией. Таким молодым людям 



16

Теоретико-исторические  правовые  науки

часто свойственны морально-волевая зави-
симость, неадекватность, фантазии, жесто-
кость, агрессия и ненависть, максимализм, 
ведущий к тотальному разрушению своего 
окружения.

Отчаяние и неприятие существующей 
реальности могут привести к потребности в 
слиянии с чем-то большим для наполнения 
экзистенциальной пустоты хоть каким-то 
содержанием. Нежелание и неумение созда-
вать может привести такого человека к геро-
стратовской позиции самовозвеличивания 
посредством уничтожения. Ведь к великому 
можно прикоснуться и рукой смерти. Отсю-
да и склонность «заблудших» к некрофилии. 
Э. Фромм хорошо показал это в психограм-
ме А. Гитлера. Странно, что некрофил нена-
видит все, что любит. Крайний антиномизм 
чувств приводит его к убийству даже своих 
любимых и, в конечном счете, себя самого 
[9, с. 8].

Террор может трансформировать волю 
не только личности, но и толпы, которой 
может овладеть «садистическое безумие», и 
она из жертвы террора становится жестоким 
убийцей и насильником. Это явление объ-
ясняется известным в психологии законом 
заражения, подтверждающимся многими 
историческими событиями [10, с. 270]. Стать 
человеком сложно, еще труднее остаться че-
ловеком, а лишиться человечности большо-
го труда не представляет. Достаточно порой 
попасть в разъяренную толпу…

Для террориста весь мир замкнут его 
группой, организацией, целями их деятель-
ности. Его воля, точнее своеволие жестко 
ограничено в свободе выбора окружением, 
в котором такой человек больше пытается 
казаться, чем быть. Своеволие его в данном 
случае детерминируется чужеволием леги-
стской парадигмы, напоминая волю челове-
ка толпы. По сути, террорист потенциально 
и является человеком толпы, так как нахо-
дится всегда в сообществе с единомышлен-
никами. 

Жестокость, хладнокровие, неподчи-
нение законам, которые в легитсткой пара-
дигме отождествляются с волей господству-
ющего класса, считается ими проявлением 

силы и свободы. Специфику содержания 
воли террориста можно рассмотреть на при-
мере известных синдромов: зомби, Рембо и 
камикадзе. «Синдром зомби» – проявляется 
в агрессии боевика по отношению к врагу. 
«Синдром Рембо» выражается в невроти-
ческом своеволии личности, раздираемом 
конфликтом между стремлением к острым 
ощущениям и переживаниями тревоги, 
вины, стыда, отвращения за свое участие 
в них. «Синдром камикадзе» характерен 
для смертников, всегда готовых умереть за 
идею, забрав на тот свет как можно больше 
врагов. Их чужеволие полно противоречий, 
основным из которых является, с одной сто-
роны, желание слыть героями, а с другой – 
страх быть пойманными и потерять лицо. 
Психолог Тель-Авивского университета 
Ариэль Мерари отмечает, что в реальности 
немногие из религиозных фанатиков готовы 
пожертвовать собой [11, с. 143]. Подобное 
раздвоение воли характерно для многих тер-
рористов.

Изменение воли членов террористи-
ческой группировки похоже на изменение 
воли заложников, получившее название 
Стокгольмский синдром, выразившийся в 
появлении симпатии к захватчикам после 
некоторого времени совместного сосуще-
ствования с ними. В условиях полной физи-
ческой зависимости от агрессивно настро-
енного террориста люди начинают толковать 
его поведение в свою пользу. Стокгольмский 
синдром может проявиться в тоталитарных 
обществах, когда запуганное террором насе-
ление начинает искренне симпатизировать и 
сочувствовать диктатору. 

Эволюция воли людей, попавших в тер-
рористическую группировку в качестве ее 
членов, похожа на деформацию воли за-
ложников. Они часто «заражаются» идея-
ми своих «друзей», становясь зависимыми 
вследствие оказанного на них психического 
насилия. Воля личности искажается в ре-
зультате принятия ценностей давящей про-
странственно замкнутой среды.

Важным фактором деформации воли яв-
ляется неадекватная самооценка. Не имеет 
значения завышена она до ощущения себя 
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сверхчеловеком или, напротив, занижена до 
восприятия себя ничтожеством и жертвой. 
Чем моложе человек, тем более он подвер-
жен индоктринирующим влияниям, ибо 
бессознательно воспринимает окружение 
как обучающую среду. Сильная потребность 
в самоутверждении при осознании недоста-
точности своих сил заставляют молодого че-
ловека искать поддержку могущественных 
покровителей. Достаточно продемонстриро-
вать эффективное или просто решительное 
поведение в кризисных ситуациях, для того 
чтобы стать их кумиром. 

Насилие требует от личности внутрен-
него самооправдания, что часто приводит к 
раздвоению воли, наблюдающемуся, напри-
мер, у профессиональных врачей, несмо-
тря на клятву Гиппократа, ставших частью 
страшного конвейера убийств в нацистских 
концентрационных лагерях [12, с. 317]. Это 
объясняется ресоциализацией вследствие 
сильного группового давления и манипули-
рования базисными человеческими потреб-
ностями. Происходит как бы раскол «Я» 
личности на две независимо функциониру-
ющие целостности, похожий на «раскол» 
в психике Родиона Раскольникова. Ценно-
сти группы, сильно отличаясь от личност-
ных, разрушают психологическую защиту. 
Вследствие давления актуализируется аль-
тер эго, которое не противоречит требовани-
ям группы. Более того, альтер эго захваты-
вает власть в психике человека, как в сказке 
«Тень» Г. Х.  Андерсена.

Раздвоение воли может быть времен-
ным и относительно легко обратимым. Оно 
может спасти солдата на войне или жертву 
жестокости. Но так же, как и в сказке Ан-
дерсена, альтер эго может стать опасно не-
управляемым. Деструктивность террори-
стической группы заключается именно в 
таком влиянии на волю человека, угрожая 
привести к окончательному превращению ее 
в «Тень». Средством потери воли молодых 
людей выступают обычно «возвышенные 
идеи», ведь молодежь легко все принимает 
на веру. Тем более, что используются специ-
альные приемы воздействия на психику [13, 
с. 148].

На деформацию воли личности в про-
цессе идейной манипуляции влияет суще-
ствующий социально-психологический дис-
комфорт и чувство безвыходности. Люди, 
находящиеся в стрессе, легче подчиняются 
чужой воле. Именно потребность в обще-
нии, поддержке, преодолении разлада воли 
является одним из факторов попадания мно-
гих людей в террористические группы. При-
чем, чем слабее воля человека, тем сильнее 
его потребность в вовлеченности. 

Террористами являются, как прави-
ло, выходцы из регионов с низким обра-
зовательным и социально-экономическим 
уровнем, по тем или иным причинам по-
терявшие или вообще не имевшие работу. 
Отчуждение, возникающее в подобных си-
туациях, способствует попаданию людей в 
группы, предлагающие выход из сложив-
шейся ситуации. Единство с группой еди-
номышленников, борющейся с вопиющей 
несправедливостью, выступает для начи-
нающего горе-террориста средством само-
идентификации. 

Несмотря на существующую в специ-
альной литературе дифференциацию пси-
хологических типов личностей, склонных 
к террору, на наш взгляд, трудно говорить 
о существовании единого склада личности 
террориста [14, с. 115]. Идеи террора могут 
трансформировать волю любого человека, а 
тем более социально-психологически деста-
билизированного. Другое дело – внешнее 
насилие, государственное или семейно-лич-
ностное, детерминируемое господством ле-
гистской парадигмы.

Важную роль в трансформации воли 
начинающего террориста играет чувство 
безысходности. Социологический анализ 
показал, что около 80 % террористов, рас-
ценивали ситуацию перед преступлением 
как безвыходную. Обычно среди простых 
убийц-уголовников так оценивали ситуацию 
лишь 20 %. Это говорит о том, что террори-
сты недооценивают возможности собствен-
ных волевых усилий по преодолению труд-
ностей. В то же время практически никто из 
террористов не считал, что на террористи-
ческий акт способно большинство людей.  
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Более того, каждый из них был убежден в 
собственной уникальности. Это и есть оче-
редное подтверждение разлада воли. Проис-
ходит потеря террористом собственной воли, 
ее место занимает «чужеволие». Воля орга-
низации, а чаще всего ее лидера, «пожира-
ют» волю недостаточно развитой личности. 
Преданность организации требует отказа не 

только от всех близких и родных, но часто и 
от своей индивидуальности. Личность ста-
новится средством достижения общей цели. 
Таким образом, деиндивидуализация, то 
есть смерть собственной воли – неизбежная 
плата террориста как посланника Смерти. 
Легистская парадигма, культивируя Страх, 
формирует именно таких людей.
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Аннотация. В представленной работе рассматривается эволюция представлений о делении 
права на частное и публичное, характерное для стран романо-германской правовой семьи, со времен 
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С 1 января 2022 г. вступила в силу ак-
туальная редакция приказа Минобранау-
ки России от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об 
утверждении номенклатуры научных специ-
альностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение 
о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 
№ 1093», предусматривающая взамен пятнад-
цати научных специальностей юридического 
профиля теперь только пять, среди которых 
центральное место занимают «частно-пра-
вовые (цивилистические) науки», идущие 
под шифром 5.1.3 сразу за публично-право-
выми (государственно-правовыми) науками 
со шифром 5.1.2 [1]. Ничуть не оспаривая 
обоснованности новой номенклатуры, хоте-
лось бы обратить внимание на сам подход 
правотворца, априорно исходящего из дихо-
томии публичного и частного права.

В юриспруденции деление права как 
единственного общеобязательного регуля-
тора общественных отношений на частное и 
публичное получило название доктрины ду-
ализма права (теории правового дуализма) 
[2, c. 226; 3, с. 44]. Вместе с тем, такое пред-
ставление о базовых основах системы права 
не является универсальным. Так, например, 
страны англосаксонской системы не знают 
разграничения между частным правом и пу-
бличным [4, с. 57; 5, с. 134]. 

Французская юридическая доктрина, от-
носящаяся к романо-германской правовой 
семье, по меньшей мере с первой четверти 
XVIII в. признает оппозицию частного и 
публичного права в национальной системе 
права. При этом взгляды французских юри-
стов на природу и причины такого деления 
сильно расходятся. Вплоть до того, что не-
которые такую дихотомию объявляют арха-
ичной, тогда как другие, наоборот, весьма 
востребованной. Подробный обзор точек 
зрения французских правоведов на соот-
ношение публичного права с частным дает 
А. П. Семитко в своей обстоятельной статье, 
посвященной этой проблеме [5].

В отечественной юридической науке, 
несмотря на общепризнанность деления си-
стемы права на частно-правовую и публич-
но-правовую сферы, тоже нет единого мне-
ния об их границах и сочетании. Более того, 
зачастую отсутствует согласие и в том, какие 
отрасли права следует относить к частному 
праву, а какие к публичному. Если в отноше-
нии уголовного и административного права 
у правоведов разногласий нет, то, например, 
с семейным правом, а также гражданским и 
гражданским процессуальным правом точки 
зрения расходятся вплоть до противополож-
ных.

Так, А. М. Нечаева, говоря о преобла-
дании публично-правовых начал в семей-
ном праве [6, с. 42], фактически относит 
его к отраслям права публичного [7, с. 98], а 
Д. В. Осинцев ставит под сомнение отнесе-
ние гражданского права к отраслям частно-
го права [8, с. 38], тогда как преобладающим 
мнением является прямо обратное [9, с. 35; 
10, с. 3]. 

Кроме того, озадачивает выделение от-
дельными исследователями т. н. частно-пу-
бличных отраслей права. Т. А. Мазурова 
частно-публичной отраслью права называет 
трудовое право [9, с. 36], О.В. Гутников – 
право юридических лиц, саморегулируемых 
организаций, концернов и т. п. [11, с. 143], 
М. Г. Щербаков вслед за М. Ю. Челышевым – 
предпринимательское право [12, с. 104].

В свою очередь С. В. Дорохин в своей 
работе аргументирует отнесение всех про-
цессуальных отраслей права, в т. ч. граждан-
ского процессуального и арбитражного про-
цессуального, к отраслям публичного права 
[13, с. 24]. Такой подход является вполне 
традиционным для отечественной юриспру-
денции [10, с. 3], тем более что сложился он 
еще в советский период истории России [2; 
5], когда деление права на публичное и част-
ное отрицалось по идеологическим причи-
нам. 

Как указывал еще в феврале 1922 г. пред-
седатель Совнаркома РСФСР В. Ульянов (Ле-
нин): «Мы ничего «частного» не признаем, 
для нас все в области хозяйства есть публич-
но-правовое, а не частное. <…> Отсюда – 
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расширить применение государственного 
вмешательства в «частноправовые» отноше-
ния; расширить право государства отменять 
«частные» договоры; применять не corpus 
juris romani к «гражданским правоотношени-
ям», а наше революционное правосознание» 
[цит. по: 2, с. 227]. По этой причине в оте-
чественном правоведении концепция разде-
ления права на частное и публичное, весьма 
популярная в XIX – начале XX веков, была 
предана забвению без малого на семьдесят 
лет, в течение которых все элементы систе-
мы права рассматривались исключительно с 
публично-правовых позиций. В полном мере 
это относилось и к отрасли гражданского 
процессуального права.

Вместе с тем, начиная с 1990-х годов 
высказывается альтернативная точка зрения. 
Сперва робко, потом все увереннее и уверен-
нее. И. М. Зайцев одним из первых выска-
зался о том, что гражданское процессуаль-
ное право можно считать отраслью частного 
права, поскольку в его основе лежит спор о 
праве, разрешаемый в рамках искового су-
допроизводства, для которого характерны 
полноценная состязательность равноправ-
ных сторон (истца и ответчика, наделенного 
правом подачи встречного иска), приоритет 
частного интереса и использование диспо-
зитивного метода правового регулирования 
[14, с. 27].

Новая номенклатура научных специаль-
ностей, собственно, выдержана в рамках 
этого же подхода. Нет сомнений, что ис-
следования в области трудового, предпри-
нимательского, семейного, гражданского, 
гражданско-процессуального права и т. п. 
будут подпадать под категорию частно-пра-
вовых (цивилистических) наук, значащихся 
под шифром 5.1.3. Не случайно правотво-
рец, пусть и в скобках, отметил их эпитетом 
«цивилистические», отсылая таким образом 
к романо-германской традиции противопо-
ставления частного права (ius privatum) – 
праву публичному (ius publicum), которое, по 
мнению древнеримских юристов (Сальвия 
Юлиана, Мазурия Сабина, Эмилия Папи-
ниана, Домиция Ульпиана, Флавия Юсти-
ниана) и их последователей, не может быть 

изменено по договору, заключенному между 
частными лицами: ius publicum privatorum 
pactis mutari non potest.

Одновременно с этим необходимо 
помнить, что публичное право в Древ-
нем Риме, помимо положения магистратов 
(magitratibus constit), охватывало также со-
вершенно непредставимые в современных 
условиях богослужения (sacerdotibus) и та-
инства (sacris) как священнодейства [15]. В 
этой связи нынешнее понимание публично-
го права относительно древнеримской тра-
диции, трактовавшей его в качестве боже-
ственного (ius divinum соблюдение которого 
приводит к pax deorum – покровительству 
богов), претерпело существенную транс-
формацию, выразившуюся, прежде всего, в 
десакрализации общественных отношений 
и секуляризации правосознания. Однако 
базовый принцип публичных правоотноше-
ний, согласно которому норму нельзя менять 
в угоду отдельным лицам, даже по договору 
между ними, сохранился.

В сфере частного права действует прямо 
обратный принцип: общая норма применя-
ется только в том случае, если иное не пред-
усмотрено договором. Следовательно, со-
глашения отдельных субъектов по частным 
вопросам имеют приоритет над обычаями и 
иными правилами, установленными для не-
определенного круга лиц, вступающих друг 
с другом в отношения по необходимости, 
без взаимной заинтересованности, нередко 
случайно.

В Дигестах Юстиниана VI в. н. э., осно-
ванных на трудах Ульпиана, частное право 
рассматривается как единство трех состав-
ляющих – естественного права (ius naturale), 
права народов (ius gentium) и цивильного 
права (ius civile) [15, с. 82]. 

Естественное право, как право природы, 
включало в себя помимо правил, по которым 
живут и размножаются животные, также 
интуитивные нормы и обычаи (в т. ч. пра-
вовые), регулирующие заключение семей-
ного союза между мужчиной и женщиной, 
а также зачатие, рождение и воспитание 
ими детей. Именно в эти положения своими 
корнями уходит семейное право в качестве 
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отрасли частного права национальных пра-
вовых систем современности, относящихся 
к романо-германской правовой семье. 

Несмотря на общие закономерности соз-
дания семей у различных пар, в каждом кон-
кретном случае преобладающим является 
наличие взаимного интереса, если не между 
определенными мужчиной и женщиной как 
частными лицами, то их родителями, семь-
ями, родами – также частными субъектами. 
Это тот самый случай, когда договоренность 
между сторонами (женихом и невестой либо 
их родителями или отцами) выступает при-
оритетом в решении вопросов брака и про-
должения рода по отношению к случайным 
половым связям, которые по общему пра-
вилу позитивным правом не охватываются, 
оставаясь за рамками правового регулирова-
ния. 

Как и в случае с понятием публичного 
права, здесь наблюдается смещение смысло-
вой нагрузки (при сохранении сущностной 
характеристики) современного правопони-
мания относительно доктрины римского 
права, поскольку естественное право, по 
мнению древнеримских юристов, предо-
пределяло сексуальные и связанные с ними 
отношения между людьми, тогда как ны-
нешнее семейное право, наоборот, отказы-
вается от регулирования любовных связей, 
оставляя их преимущественно на откуп мо-
рали. В этом контексте весьма показатель-
но решение Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенное в 2017 году, о при-
знании недействительным брачного дого-
вора, содержащего со ссылкой на ч. 2 ст. 42 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(«Права и обязанности, предусмотренные 
брачным договором, могут <…> ставиться 
в зависимость от наступления или от нена-
ступления определенных условий») в каче-
стве одного из условий лишения прав на со-
вместно нажитое имущество супружескую 
измену [16, с. 11]. 

Что характерно, в странах, не относя-
щихся к романо-германской правовой се-
мье и, соответственно, не знающих деления 
права на частное и публичное, подобные 
условия в брачных контрактах признаются 

вполне допустимыми с точки зрения дей-
ствующего законодательства. Так, например, 
в Соединенных Штатах Америки – государ-
стве, относящемся к англосаксонской право-
вой семье, в котором не было рецепции рим-
ского права, адюльтер является обычным 
условием для развода с выплатой недобро-
совестным субъектом существенных сумм 
денежной компенсации добропорядочной 
стороне [16, с. 11]. 

В свою очередь право народов (ius 
gentium), как общее для всех людей, в Древ-
нем Риме соответствовало не только тому, 
что мы сейчас именуем международным 
частным правом, но и затрагивало ряд во-
просов, относящихся ныне к международно-
му публичному праву (ius cogens), – «веде-
ние войны, разделение народов, основания 
царств» [15, с. 84].

Цивильное же право (ius civile) являлось 
по сути национальным позитивным правом 
Римского государства, также включавшим в 
свой состав то, что сегодня воспринимается 
элементами права публичного. Например, 
кража в Древнем Риме являлась прерогати-
вой частного права [2, с. 238].

Разделение права на частное и публич-
ное является привычным и понятным для 
правоведов, принадлежащих к странам ро-
мано-германской правовой семьи. Однако 
четких и единых критериев, по которым это 
разграничение производится, юридической 
доктриной так и не выработано [5; 17]. Их 
обнаружение представляет собой насущную 
проблему общей теории права, в которой в 
настоящее время преобладают два основных 
подхода к решению этой задачи.

Первый подход в своей основе имеет 
материальный критерий интереса. Он исхо-
дит их того, преследование чьего интереса 
обеспечивается нормами права. Публичное 
право отстаивает интересы общества и госу-
дарства, закрепляя их приоритет над инте-
ресом частного лица, тогда как частное пра-
во, наоборот, признает интерес отдельного 
индивида более значимым, нежели интерес 
публичный, интерес общественности. 

Так, ярким примером выражения пу-
бличного права будет институт возбуждения 
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уголовного дела по факту, скажем, обнару-
жения трупа холостяка – круглого сироты с 
признаками насильственной смерти, когда 
нет частного интереса в розыске убийцы 
(вследствие отсутствия у погибшего супру-
ги и родственников, которые бы могли обра-
титься в правоохранительные органы с соот-
ветствующим заявлением), но есть интерес 
общественный, преследуя который государ-
ство постарается сделать все от него зави-
сящее, чтобы найти преступника и привлечь 
его к юридической ответственности. При-
мером же проявления частного права может 
быть закрепленный в законодательстве ин-
ститут аборта как права на прерывание бере-
менности по инициативе женщины, пресле-
дующей свой личный интерес, вступающий 
в прямое противоречие с интересом публич-
ным – интересом общества и государства в 
новом гражданине и налогоплательщике. 

Второй подход к разграничению частно-
го и публичного права основан на формаль-
ном критерии – используемом законодате-
лем методе правового регулирования [18, 
с. 96]. Соответственно, публичное право в 
своей основе имеет императивный метод 
правового регулирования, в то время как 
частное – диспозитивный. 

Публичное право при таком подходе 
оберегает правопорядок, права и свободы 
личности, а также иные социальные ценно-
сти по инициативе государства. Частное же 
право охраняет материальные и нематери-
альные блага, представляющие определен-
ную ценность для конкретной личности, ис-
ключительно по ее же инициативе. 

По этой причине Правила дорожного 
движения вкупе с гл. 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ), являющиеся 
частью административного права и обеспе-
чивающие безопасность дорожного движе-
ния, – пример публичного права. А вот воз-
можность подачи искового заявления в суд 
с требованием опровержения порочащих 
честь, достоинство либо деловую репута-
цию сведений (ст. 152 Гражданского кодек-
са Российской Федерации) – образец права 
частного.

Граница, разделяющая право на публич-
ное и частное, является весьма размытой 
и непостоянной. Это обусловлено, прежде 
всего, доктринальным характером такой ди-
хотомии – в современных законодательных 
текстах нет ни одного упоминания о ней. 
А также тем, что с течением времени мно-
гие правовые институты эволюционируют, 
смещаясь в ту или иную сторону относи-
тельной этой границы либо даже перемеща-
ясь из одной сферы права в другую в связи 
с реформированием существующего законо-
дательства.

Так, сравнительно недавно, в 2015 году 
в связи с принятием Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Фе-
дерации (далее – КАС РФ) из Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК РФ) был изъят подраздел 
III «Производство по делам, возникаю-
щим из публично-правовых отношений» 
(ст. ст. 245–261.8), который практически в 
неизменном виде был перенесен в КАС РФ. 
Это показательный пример того, как законо-
датель, следуя логике юридической доктри-
ны романо-германской правовой системы, 
привел в соответствие с ней существую-
щую нормативно-правовую базу, что мож-
но только приветствовать. В отечественной 
юриспруденции такой процесс получил наи-
менование дивергенции публичного и част-
ного права [19, с. 11; 20, с. 44]. 

Вместе с тем, наряду с дивергенцией – 
разграничением, отдалением частноправо-
вых и публично-правовых начал в отдель-
ных институтах и других элементах системы 
права, в национальных правовых системах 
романо-германской правовой семьи наблю-
дается и обратный процесс – сближения и 
даже взаимопроникновения частного и пу-
бличного права. Это явление, характерное 
не только для России, называется конверген-
цией [19; 20, с. 44; 21].  

Действительно, ни одну отрасль права 
нельзя полностью отнести исключительно 
к частному или публичному праву. Напри-
мер, в административном праве есть такое 
правонарушение, как оскорбление (ст. 5.61 
КоАП РФ), состав которого предполагает, 
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что человек, в адрес которого было допуще-
но оскорбительное высказывание, должен 
признать себя уязвленным и испытавшим 
моральные страдания. Если же он себя по-
терпевшим не посчитает, то с точки зрения 
действующего законодательства получит-
ся, что правонарушения не было. Именно 
в этом проявляется частноправовое начало 
данного института административного пра-
ва. Аналогичная ситуация с частным обви-
нением по уголовным делам. Это и есть 
конвергенция.

Деление права на публичное и частное 
имеет длительную, почти трехтысячелет-
нюю [2, с. 227] историю, в ходе которой 
оно благодаря как дивергенции, так и кон-
вергенции, приобретало новые формы. По-
этому неудивительно, что представления 
древнеримских юристов на эту дихотомию 
существенным образом отличались от со-
временных. Право – явление социальное и 
динамическое, постоянно меняющийся про-
дукт человеческой деятельности, обуслов-
ленный во многом представлениями людей 
(прежде всего юристов, особенно законода-
телей) о том, каким ему следует быть. Имен-

но на этом основаны все правовые, в первую 
очередь законодательные реформы, прово-
димые в человеческом обществе.

В настоящее время публичное право 
служит интересам государства и общества, 
обеспечивает правопорядок и, значит, ста-
бильность развития общественных отно-
шений. Частное право, в свою очередь, га-
рантирует каждому человеку возможность 
самореализации путем удовлетворения лич-
ных потребностей и интересов при условии 
непричинения объективного вреда другим 
лицам. Последнее в реальности сводится к 
соблюдению действующего законодатель-
ства, т. е. требований публичного права. 

По этой причине важнейшая задача 
юриспруденции – и ученых-правоведов, и 
законодателей, и правоприменителей – сво-
дится к поиску и обеспечению баланса меж-
ду публичными и частными интересами в 
постоянно меняющемся мире. Соотношение 
публичного права и частного, их сближение 
(конвергенция) и, наоборот, расхождение 
(дивергенция) – одна из тех проблем, что 
заслуживают пристального внимания как 
юристов-практиков, так и теоретиков права.
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Аннотация. Презумпция невиновности является межотраслевым принципом. На основе анали-
за административного законодательства и различных позиций автор делает вывод, что презумпция 
невиновности является принципом административного процессуального права. Для уяснения вопроса 
о презумпции невиновности в системе принципов административного процесса были рассмотрены 
вопросы о принципе права вообще и их система. Автор при определении понятия «принцип права», 
опираясь на теории о правопонимании и на общефилософское понятие «принцип», предлагает двоякий 
подход к трактовке понятия принципа права, который помогает заключить о том, что нельзя связы-
вать появление принципов права с закреплением их в нормах права. В статье исследуются назначение 
принципов права, причины их возникновения, становления и развития и показывается влияние рассмо-
тренных проблем для уяснения места презумпции невиновности в системе принципов административ-
ного процесса.
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Для уяснения вопроса о том, является 
ли презумпция невиновности принципом 
административно-процессуального права, 

необходимо разобраться, что такое принцип 
права вообще. Ни в Конституции Россий-
ской Федерации, ни в и отраслевом законо-
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дательстве России нет определения понятия 
принципа. В рекомендательном законода-
тельном акте – Модельном уголовно-про-
цессуальном кодексе для государств-участ-
ников СНГ, который принят на седьмом 
пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ 17 
февраля 1996 года, в ст. 11 дано определение 
понятия и значение принципов уголовного 
судопроизводства [1].

Между тем научное уяснение этого по-
нятия имеет большое практическое значение 
для правотворческой, правоприменительной 
и правоохранительной деятельности.

Само слово «принцип», заимствованное 
из латинского языка (principium), означает 
основу, первоначало [2]. Поиски принципов 
начинаются с давних времен. Вначале выяс-
няли реальность, жизнь, их закономерности, 
то есть основы бытия. Затем этими получен-
ными знаниями руководствовались в обы-
денной жизни [3, c. 289]. 

Встает вопрос, чем же руководствуется 
правоприменитель в своей деятельности? В 
теории права до настоящего времени не до-
стигнуто единства мнений о понятии принци-
пов права. Для объяснения понятия принци-
па права вообще необходимо решить вопрос 
об обязательных признаках этого понятия.

Высказанные взгляды на понятие прин-
ципа права могут быть классифицированы 
по различным основаниям. С позиций раз-
личного правопонимания можно выделить 
следующие определения понятия принципа 
права. С точки зрения позитивного права 
под принципами права понимались основ-
ные идеи, получившие свое закрепление в 
законе или положения, не получившие как 
таковые закрепления в законе, но вытекаю-
щие из ряда его норм [4, c. 8]. В рамках есте-
ственного права принципами права счита-
лись морально-нравственные, религиозные, 
этические ценности [5, c. 159–164.]. Исхо-
дя из либертарной теории права принципы 
права отражают такие сущностные свойства 
права, как свобода, формальное равенство и 
справедливость [6, c. 7].

Если брать за основание классификации  
нормативность, то высказанные взгляды 

на понятие принципа  права  могут  быть 
сведены к трем точкам зрения: 1) принципы  
права – это руководящие  идеи, получившие 
свое закрепление в законе  или вытекающие 
из него [5, с. 159; 7, c. 204; 8, с. 10 ]; 2) прин-
ципы права – это общие положения, закре-
пленные законом в качестве основополага-
ющих начал [9, c. 222–223]; 3) принципы 
права – это руководящие идеи независимо 
от того, получили ли они или нет законода-
тельное закрепление в той или иной фор-
ме [10, c. 21–23; 11, с. 32–33; 12, с. 221; 13, 
с. 8; 14, с. 192–193; 15, с. 45–46; 16, с. 3; 17, 
с. 159–160]. 

При определении понятия «принцип 
права» необходимо опираться, во-первых, 
на теории о правопонимании, во-вторых, 
на общефилософское понятие «принцип». 
В философии термин «принцип», как мы 
указали выше, раскрывается как «основа», 
«исходная идея», «исходное положение».  
Относительно правопонимания мы не бу-
дем рассматривать все позиции, но на одном 
аспекте остановимся.

Право как одна из форм духовного отра-
жения действительности связано с идеями (от 
греч. idea – образ, представление), которые 
являются более широкими понятиями, чем 
принципы. В том случае, когда идея рассма-
тривается в качестве основного положения 
для определения какого-либо явления [11, c. 
32–33], когда выражает ценности, на которые 
ориентировано право (такой ценностью явля-
ется сам человек, его права и свободы), она 
проявляется как принцип этого явления.  

Не случайно в теории права различают 
правовые принципы и принципы права [10, 
c. 32–33; 11, с. 32–33; 12, с. 221 и др.]. Такой 
подход к исследованию природы принципов 
позволяет понять генезис принципов права, 
их роль в системе правового регулирования 
общественных отношений.

Правовые принципы – это определен-
ные исходные для права идеи, которые пред-
шествуют созданию принципов права. Отку-
да берет мышление эти идеи-принципы? По 
этому поводу Ф. Энгельс пишет: «... прин-
ципы – не исходный пункт исследования, 
а его заключительный результат; эти прин-
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ципы не применяются к природе и к чело-
веческой истории, а абстрагируются из них; 
не природа и человечество сообразуются с 
принципами, а, наоборот, принципы верны 
лишь постольку, поскольку они соответству-
ют природе и истории» [18, c. 34]. 

Таким образом, правовые принципы 
выводятся, абстрагируются людьми и пред-
ставляют собой лишь теоретическое выра-
жение реальных отношений, являясь зако-
номерным проникновением мыслящего ума 
в сущность вещей.

Ряд ученых правильно отмечают, что 
правовые принципы вырабатываются не 
законодателем, а наукой [7, c. 204–205; 4, 
с. 11; 14, с. 195.]. Ф. Энгельс подчеркивал: 
для того, чтобы выводить из того, что есть, 
то для этого нам нужны положительные зна-
ния о мире и о том, что в нем происходит; 
то, что получается в результате этой работы 
есть положительная наука [18, c. 35]. 

Однако вряд ли можно согласиться с 
В. Т. Томиным и другими авторами, которые 
считают, что идеи-принципы имеют обяза-
тельную силу [14, c. 195; 16, с. 4]. Правы уче-
ные, которые отмечают, что идеи-принципы 
не имеют общеобязательной силы [19, с. 38; 
20, c. 11], ибо здесь, как верно подчеркнул 
Я. О. Мотовиловкер, стирается грань между 
понятиями научного исследования и право-
вого регулирования [13, c. 9].  Конечно, это не 
значит, что они вообще не имеют значения. 
Они помогают четче понять те принципы, на 
которых строится правовое регулирование 
общественных отношений, дают материал 
для правотворчества и правореализации, учи-
тываются при применении права в случаях, 
когда в нем выявляются пробелы [17, c. 160]. 

Правовые принципы – идеи-принципы, 
при закреплении их в нормах права пере-
растают в принципы права и приобретают 
общеобязательную силу. Однако с учетом 
двоякого подхода к трактовке понятия прин-
ципа права нельзя согласиться с категориче-
ским выводом, что принципы права не мо-
гут появиться раньше самих норм.

Стремление вывести эти принципы толь-
ко из системы норм права не соответствует 
действительности, т. к. они могут выражать-

ся в судебной практике или закрепляются в 
писанных или неписаных правовых обыча-
ях, юридических обыкновениях и традици-
ях, в правосознании. Бывают и просто неу-
дачные, непоследовательные или не совсем 
верные формулировки в законах основных 
идей. В подобных случаях норма права всту-
пает в противоречие с его принципами. Вот 
почему нельзя связывать появление принци-
пов права с закреплением их в нормах права. 
Принятие законов, закрепляющих данные 
принципы, придает им объективированную 
форму выражения в правовой системе.

Вопрос о закреплении в законе име-
ет значение для приобретения правовыми 
принципами общеобязательной силы, а не 
для создания принципов. Принципы права 
отражают существующие принципы.

Для определения понятия принципов 
права необходимо решить вопрос об обяза-
тельных признаках этого понятия.

Принципы права: 1) это руководящие 
идеи, которые закреплены или могут быть за-
креплены в законе, ибо выражают ценность 
(человека, его права и свободу), закономер-
ности права; характеризуются по сравнению 
с другими общими положениями большей 
степенью обобщенности; ими руководству-
ются при уяснении смысла других норм и при 
решении вопросов, не урегулированных за-
коном; 2) вытекают из природы государства; 
3) выражают демократические идеи; 4) обе-
спечивают выполнение назначения права.

Принципы права указывают правиль-
ный путь к развитию и совершенствованию 
действующего законодательства. Они явля-
ются необходимой основой при восполне-
нии пробелов в праве. Знание принципов 
права помогает правильно решать вопросы, 
при разрешении которых возникают пробле-
мы; правильно ориентироваться в сложных 
противоречивых жизненных ситуациях. Как 
известно, знание и следование принципам 
права в деятельности правоприменителя 
обеспечивает реальное осуществление прав 
личности.

В настоящее время принципы права 
наиболее полно и последовательно сфор-
мулированы и закреплены в нормах кон-
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ституционного законодательства и других 
законов. Однако сказанное не означает, что 
принципы права не будут изменяться. Нам 
чуждо представление о принципах как раз и 
навсегда данных началах. Принципы, обу-
словленные социальными условиями жизни 
общества, выражая потребности обществен-
ного развития и изменяясь вместе с ними, 
имеют не вечный и неизменный, а истори-
чески конкретный характер [21, c. 133, 137].  

Поэтому принципы права необходимо 
рассматривать как динамическую правовую 
категорию. Подчиняясь общим закономерно-
стям государства, система принципов права 
совершенствовалась: некоторые принципы 
наполнялись новым содержанием, другие 
появлялись вновь. Однако вопрос о системе 
принципов права является дискуссионным и 
до сих пор нет общепризнанной системы [5, 
c. 230–235; 9, с. 234–235; 7, с. 204–206]. 

Применение категории системы прин-
ципов имеет важное значение, поскольку 
позволяет вскрыть их внутреннее единство. 
Что же такое система принципов?  Исходя 
из философского определения системы [3, c. 
320], можно попытаться определить систе-
му принципов права. Система принципов 
права – это совокупность взаимосвязанных 
между собой принципов, составляющих 
определенное целостное образование. Свя-
зи между принципами взаимосвязаны, объ-
ективны, закономерны и необходимы. В то 
же время каждый принцип системы должен 
обладать самостоятельным содержанием.

Является ли презумпция невиновности 
принципом административного процессу-
ального права? На этот вопрос отвечают 
по-разному. Н. Г. Салищева отметила, что 
в Кодексе об административных право-
нарушениях Российской Федерации (да-
лее – КоАП РФ) закреплена презумпция 
невиновности как принцип администра-
тивно-юрисдикционного процесса [22, 

c. 224]. Б. В. Россинский заметил, что в ст. 
1.5 КоАП РФ прописан принцип россий-
ского административного права [23, c. 15]. 
Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихоми-
ров указали, что презумпция невиновности 
является принципом административной 
ответственности [24, c. 188]. А. Б. Агапов 
подчеркнул, что презумпция невиновности 
относится к принципам федерального за-
кона об административных правонаруше-
ниях [25, c. 40, 41], то есть он определяет 
место этой презумпции в системе законо-
дательства об административных правона-
рушениях, как это делает сам законодатель 
в КоАП РФ. Глава 1 КоАП РФ называется 
«Задачи и принципы законодательства об 
административных правонарушениях». И 
наконец, Н. Г. Деменкова, М. С. Игнатова, 
И. Ю. Стариков определили презумпции 
невиновности место среди принципов про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях [26, c. 77].

Конечно же, презумпция невиновно-
сти не является принципом материального 
права, то есть административного права, 
административной ответственности, законо-
дательства об административных правонару-
шениях, так как   презумпция невиновности 
относится к процессуальным принципам, 
то есть презумпцией руководствуются при 
осуществлении деятельности. Поэтому 
презумпция невиновности это принцип ад-
министративного процесса, административ-
ного процессуального права   или принцип 
административно-юрисдикционного про-
цесса, или принцип производства по делам 
об административных правонарушениях. 

В последние годы уделяется внимание 
презумпции невиновности в законодатель-
стве об административных правонарушени-
ях [27]. Презумпции невиновности присущи 
свойства принципов, о которых речь пойдет 
дальше.
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Аннотация. Настоящая статья направлена на раскрытие актуального понятия «туризм» и его 
признаков в российском законодательстве, в т. ч. в динамике. Дискуссионным конститутивным при-
знаком понятия «туризм» выступает свободное время, но, как представляется, при отсутствии дан-
ного признака путешественник лишь формально может считаться туристом. Частичной заменой 
реального туризма способен стать кибертуризм, что потребует более конкретное правовое регули-
рование последнего. К определению понятия «туризм» целесообразен комплексный подход, следова-
тельно, атрибутирование туризма с экономикой, спортом, молодежью, культурой или иными явле-
ниями представляется верным. Законодатель сформулировал цели туризма открытым перечнем; в 
качестве непоименованной цели туризма следует назвать коммуникативную. Перспективным направ-
лением для дальнейшего исследования данной темы видится изучение места и роли кибертуризма, а 
также предмет и пределы нормативного закрепления последнего.

Ключевые слова и словосочетания: туризм, конститутивный признак, свободное время, ком-
плексный подход.

Annotation. This article reveals the current tourism concept and its features in the Russian legislation, 
including in dynamics. The discussion constitutional feature of the tourism concept is free time; indeed, in the 
absence of this feature a traveler can only formally be considered a tourist. Cybertourism can become a partial 
substitute for real tourism, which will require a more specific legal regulation of the latter. An integrated ap-
proach to the definition of the tourism concept is advisable, therefore, the attribution of tourism with economy, 
sports, youth, culture or other phenomena is correct. The legislator formulated the goals of tourism in an open 
list; as an unnamed tourism goal, we should talk about a communicative goal. A promising research field is the 
study of the place and role of cybertourism, as well as subject and limits of the normative fixing of the latter.

Keywords and phrases: tourism, constitutional feature, leisure time, integrated approach.

На сегодняшний день туризм выступает 
(по крайней мере, до пандемии коронавиру-
са) одной из важнейших отраслей народного 
хозяйства в мире, где занято значительное 
количество работников. По данным Всемир-
ной туристской организации лидерами по 
доле туризма в экспорте товаров и услуг в 
2019 году выступили Греция (28 %), Порту-

галия (23 %) и Таиланд (20 %), а замкнули 
список Нидерланды и Бразилия (2 %), Китай 
(1 %). К сожалению, Россия в этом переч-
не тяготеет с 4 % к последним [1]. Однако 
такой показатель отнюдь не означает, что 
россияне путешествуют только до садового 
участка: в рейтинге международных турист-
ских расходов Россия в 2019 году достигла 
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результат в 36,2 %, проясняющий, что тури-
стские предпочтения россиян пока не лежат 
внутри государственных границ. В связи со 
сказанным представляется необходимым 
совершенствование российского законода-
тельства по вопросам туризма, что предпо-
лагает дальнейшее уяснение самого понятия 
«туризм» и конкретизацию его целей, в т. ч. 
путем рассмотрения последних в динамике.

Понятие «туризм» на российской почве 
принято дифференцировать с другим, смеж-
ным понятием «путешествие». Следует ука-
зать, что в советский период, когда еще от-
сутствовало специальное законодательство 
в области туризма, спорадически исполь-
зовался то один, то другой термин, и зако-
нодатель не ставил перед собой цели уни-
фицировать терминологический аппарат. 
В первоначальной редакции Федерального 
закона от 24 ноября 1996 г. № 132 «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 132) присутствовали также оба термина, 
однако уже к 2008 году термин «путеше-
ствие» практически покинул текст норма-
тивного правового акта (см. ст. 1 Федераль-
ного закона № 132 [2]). 

В отечественной доктрине представ-
лено мнение, согласно которому под путе-
шествием понимается перемещение людей 
в пространстве и времени независимо от 
цели такового [3, c. 14], а туризм – частный 
случай путешествия и представляет собой 
временные выезды (путешествия) граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без граж-
данства с постоянного места жительства в 
лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях без 
занятия деятельностью, связанной с получе-
нием дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания (ст. 1 Федерального 
закона № 132). 

По мнению М. Б. Биржакова, туризм от 
путешествия отличают 4 признака: 1) рас-
стояние путешествия; 2) местожительство 
путешествующего; 3) цели путешествия; 
4) продолжительность пребывания в дести-
нации [3, с. 53–54]. Пятым отличительным 

признаком следует назвать вслед за Н. В. Си-
рик время совершения – в свободное вре-
мя, поскольку туризм – это способ отдыха 
[4, с. 11]. По аналогичному пути идут и зару-
бежные авторы, когда называют 4 родствен-
ных туризму концепта: досуг, развлечения, 
гостеприимство и отдых [5, р. 43]. Иную 
позицию занимают ряд ученых, которые не 
считают свободное время конститутивным 
признаком туризма, а потому относят коман-
дировочных и деловых людей к категории 
туристов (деловой туризм), т. к. им платят 
деньги из источника в другой местности, а 
тратят они их в месте посещения [6; 7, с. 17; 
8, с. 43–45, 50].

Тем не менее, представляется, что туризм 
и работа – разные понятия. Это прослежи-
вается в следующих моментах: существуют 
различные виды виз (деловая, учебная, ту-
ристическая); отдельные услуги (например, 
экскурсионные) присущи более туризму, но 
даже если происходят экскурсии в рамках 
командировки, то они зачастую обладают 
обязательным характером, в то время как ту-
рист может отказаться от оплаченной услуги 
(например, не поехать на экскурсию). Кон-
ститутивный характер признака «свободное 
время» для понятия «туризм» подтверждает-
ся и материалами ранней судебной практики 
по вопросам туризма, сформулированной 
Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации. Так, частный предприниматель 
обратилась в Арбитражный суд Свердлов-
ской области с иском к товариществу с огра-
ниченной ответственностью «Сакура-94» о 
возмещении ущерба, причиненного ненад-
лежащим исполнением обязательства [9].

Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области иск был частично удов-
летворен. Постановлением апелляционной 
инстанции дело прекращено производством 
в связи с неподведомственностью, посколь-
ку спор возник из договора, заключенного с 
физическим лицом. Федеральный арбитраж-
ный суд отменил названные выше решения, 
в иске отказал, указав, что убытки в связи с 
порчей груза при авиаперевозке возникли у 
гражданки как у физического лица при по-
ездке в Китай по туристской путевке. Воз-
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никновение у этого же лица убытков как у 
гражданина-предпринимателя материалами 
дела не подтверждено, поэтому решение об 
удовлетворении иска гражданина-предпри-
нимателя является ошибочным.

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, рассмотрев 
протест на постановление апелляционной 
инстанции Арбитражного суда Свердлов-
ской области и постановление Федераль-
ного арбитражного суда Уральского округа 
по данному делу, указал, что из договора, 
заключенного частным предпринимателем 
с туристской организацией «Сакура-94» 
на поездку в Китай, приложения к нему и 
других материалов дела следует, что целью 
поездки указанного лица являлось приоб-
ретение товара не для личного семейного 
потребления, а для реализации его через 
магазин в г. Екатеринбурге. Таким образом, 
совокупность имеющихся в деле доказа-
тельств, а также действия гражданки, на-
правленные на приобретение товара не для 
личного потребления, а для реализации на 
рынке, подтверждают статус истца как пред-
принимателя.

10 февраля 1998 года Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации постановления апелляционной и 
кассационной инстанции отменил, дело на-
правил на новое рассмотрение в апелляци-
онную инстанцию.

На сегодняшний день конститутив-
ный характер признака «свободное время» 
и понимание туризма как способа отдыха 
косвенно обосновываются благодаря изме-
нениям специального законодательства с 3 
июля 2019 года: с одной стороны, из поня-
тия «туризм» элиминированы религиозные 
цели путешествия (ст. 1 Федерального зако-
на № 132); с другой стороны, введено поня-
тие «паломническая деятельность», которое 
expressis verbis не совместимо с отдыхом и 
развлечениями (п. 2 ст. 17.1 Федерального 
закона «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 25-
ФЗ [10]), а значит, эти признаки свойствен-
ны туризму, но не паломнической деятель-
ности.

Помимо этого, в 2017 году Министер-
ство культуры Российской Федерации 
опубликовало письмо, где изложило свою 
позицию по проблемному вопросу: коман-
дированный сотрудник не может иметь 
статуса туриста, поскольку сотрудник не 
осуществляет заказ необходимых для этого 
услуг, т. е. отсутствует воля туриста в опре-
делении и наполнении туристского продук-
та [11]. По аналогии со сказанным, думается, 
что работник, находящийся на больничном 
и отправляющийся, например, в санаторий 
в другой город в лечебно-оздоровительных 
целях, также не будет осуществлять туризм, 
поскольку в соответствии с трудовым зако-
нодательством нахождение на больничном 
не является свободным временем, а работ-
ник, хотя и освобождается от исполнения 
трудовых обязанностей, не может исполь-
зовать это время по своему усмотрению 
(ст. 106 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации [12]).

Возвращаясь к вопросу соотношения и 
разграничения понятий «туризм» и «путе-
шествие», следует отметить, что законода-
тель видит туризм как квалифицированное 
путешествие. В то же время, как представ-
ляется, не будет ошибкой рассматривать пу-
тешествие как архаичную, первоначальную 
форму туризма. 

Между тем, в литературе отмечается, 
что подменяет собой и подлинное путеше-
ствие, и реальный туризм кибертуризм или 
виртуальный туризм, т. е. «деятельность ин-
дивида, позволяющая посредством исполь-
зования современной компьютерной тех-
ники и коммуникационных сетей создать 
и получить максимально реалистичную 
сенсуальную информацию о желаемой де-
стинации из числа реально существующих 
без фактического перемещения в нее» [13, 
c. 132]. Отличительной же особенностью 
виртуального туризма от реального автор 
видит в том, что при виртуальном туре мас-
штаб «посещаемого» объекта может быть 
существенно меньше; виртуальный турист 
избавлен от необходимости знакомиться с 
объектами, находящимися на пути следова-
ния до конечной точки. Кроме того, вирту-
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альный туризм имеет ряд преимуществ по 
сравнению с реальным: минимальное рас-
ходование личных ресурсов (время, день-
ги); возможность посещения регионов и 
объектов, недоступных в офлайн-путеше-
ствии; безопасность; отсутствие необходи-
мости владения иностранным языком [13, 
c. 133–134]. 

С введением в действие Федерального 
закона № 132 в статье 1 появилось, как уже 
приведено ранее, легальное определение 
понятия «туризм». Вместе с тем, сказать, 
что проблема идеального определения по-
нятия «туризм» на российской почве была 
решена, нельзя: российские и зарубежные 
ученые до сих пор соглашаются, что хотя 
определений понятия «туризм» в между-
народных актах и национальном законода-
тельстве множество, но они все небезупреч-
ны, порой однобоки. Так, О. Н. Викулова 
условно выделяет 2 крупные группы опре-
делений понятия «туризм»: экономическую 
и юридическую [6]. Н. Лейпер выявляет 
3 подхода к определению туризма: эконо-
мический, технический и холистический 
(комплексный) [цит. по: 7, c. 9]. В то же 
время A. P. Netto указывает, что подходов 
к понятию «туризм» гораздо больше и все 
зависит от того, из какой науки пришел уче-
ный, исследующий туризм [5, p. 43].

Другим ракурсом, раскрывающим все 
ту же проблему идеальной дефиниции по-
нятия «туризм» и поиска его сущности на 
российской почве, является многократная 
смена компетентного органа, уполномочен-
ного на курирование вопросов туризма в 
России. Так, в 90-е годы в России действо-
вало Министерство Российской Федерации 
по физической культуре, спорту и туризму. 
В начале 2000-х годов Департамент туриз-
ма был закреплен за Министерством эко-
номического развития и торговли Россий-
ской Федерации [14]. С 12 мая 2008 года 
по 21 мая 2012 года туризм курировало 
Министерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ [15]. С 22 мая 2012 года 
туризм отнесен к компетенции Министер-
ства культуры РФ [16]. Данное закрепление 
продлилось до сентября 2018 года, когда 

Минэкономразвития РФ вновь приняло ту-
ризм под свое крыло [17]. Наконец, Указом 
Президента Российской Федерации от 5 
июня 2020 г. № 372 «О совершенствовании 
управления в сфере туризма и туристской 
деятельности» туризм выведен из управ-
ления Минэкономразвития Российской 
Федерации и подчиняется непосредствен-
но Правительству Российской Федерации 
[18]. Таким образом, можно видеть, что 
сущность туризма с позиции законодателя 
неоднозначна и варьирует между экономи-
кой, спортом, молодежью и культурой, что 
не в последнюю очередь обусловлено мно-
жеством целей, ради которых может осу-
ществляться туризм, причем как поимено-
ванных, так и непоименованных.

Помимо прочего, статья 1 Федераль-
ного закона № 132 устанавливает откры-
тый перечень целей туризма. К таковым 
первоначально были отнесены: лечеб-
но-оздоровительные, познавательные, 
спортивные, профессионально-деловые, 
религиозные и иные. На сегодняшний день 
этот перечень уточнен: 1) с 2007 года до-
бавилась новая цель туризма – рекреацион-
ная; 2) с 2007 года туристами считаются не 
только лица, занимающиеся спортом, но и 
те, кто занимается физической культурой 
(с учетом других признаков туризма); 3) в 
2019 году законодатель исключил из туриз-
ма религиозные цели путем введения по-
нятия «паломническая деятельность», как 
было упомянуто выше, в специальное зако-
нодательство. К слову сказать, изначально 
Межрелигиозный совет России по вопросу 
отношений религии и туризма считал не-
правильным отнесение паломничества к 
туризму в силу обрядовости действа, при-
сущей только религиозным организациям, а 
потому уже тогда религиозное (обрядовое) 
паломничество не охватывалось понятием 
«туризм», за исключением культурно-рели-
гиозных целей посещения храмов, святых 
мест и пр. [6]. Остановимся немного на ка-
ждой из целей туризма, перечисленных в 
Федеральном законе № 132. 

Лечебно-оздоровительные цели путе-
шествия предполагают в качестве главно-
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го мотива поездки получение туристами 
за собственные или корпоративные сред-
ства комплекса лечебно-диагностических, 
реабилитационных, профилактических и 
рекреационных услуг, предоставляемых в 
местностях, отличных от места их посто-
янного проживания и располагающих для 
этого природными, материальными и люд-
скими ресурсами с целью предотвращения 
заболеваний или реабилитации/лечения 
различной патологии [19, c. 50]. Познава-
тельные (культурные, культурно-познава-
тельные) цели путешествия предполагают 
удовлетворение любознательности и других 
познавательных интересов туристов, рас-
ширение их кругозора [8, c. 31]. В качестве 
базиса здесь выступает культура, познава-
тельные цели реализуются в таких подвидах 
туризма, как исторический, этнический, эт-
нографический, археологический, художе-
ственный, музейные и пр. [7, c. 26–28]. При 
путешествии в рекреационных целях цен-
тральное место занимают отдых, оздоровле-
ние, восстановление физических, психиче-
ских и эмоциональных сил; рекреационные 
цели реализуются посредством зрелищных 
и культурно-развлекательных программ, 
занятий по интересам, занятий спортом, 
посещение спортивных мероприятий, чем-
пионатов, олимпиад и пр. [8, c. 30]. Физ-
культурно-спортивные цели предполагают 
пассивное или активное участие туристов в 
физкультурных или спортивных мероприя-
тиях. Наконец, профессионально-деловые 
цели реализуются в связи с профессиональ-
ными поездками, включая участие в кон-
ференциях, конгрессах, симпозиумах без 
получения доходов в местах командировки 
[8, c. 31].

Поскольку российским законодателем 
сформулирован открытый перечень целей 
туризма, то надо полагать, что последних 
может быть значительно больше. Новые 
или потенциальные цели туризма доста-
точно легко выводятся из классификаций 
видов туризма: развлекательные, гостевые, 
рекламно-информационные (ознакоми-
тельные), социально-реабилитационные и 
пр. С другой стороны, можно также пред-

ставить себе, что упомянутые потенциаль-
ные цели туризма производны от назван-
ных законодателем и могут быть включены 
в уже имеющиеся легальные цели, напри-
мер, рекламные цели вполне укладывают-
ся в профессионально-деловые, поскольку 
зачастую турфирмы отправляют, например, 
инфлуенсеров в тот или иной тур с тем, 
чтобы последние в дальнейшем могли бо-
лее активно и профессионально продвигать 
новые дестинации. Как о самостоятельной 
цели туризма, непоименованной в статье 
1 Федерального закона № 132, необходи-
мо говорить о коммуникативной: ученые 
рассматривают коммуникацию в качестве 
функции туризма, туризм как фактор ком-
муникации [20; 21]. Тем не менее, думается, 
что здесь речь нужно вести как раз о новой 
цели туризма, т. к. коммуникация с себе по-
добными, с чужими, и, наконец, с природой 
свойственна человеку и относится к его по-
требностям ничуть не меньше, чем отдых, 
здоровье или познание.

Таким образом, конститутивными при-
знаками понятия «туризм», отличающими 
его от понятия «путешествие», выступают: 
расстояние путешествия; местожительство 
путешествующего; цели путешествия; про-
должительность пребывания в дестинации; 
свободное время. При отсутствии признака 
«свободное время» путешествующее лицо 
лишь формально может считаться туристом, 
что фактически не всегда имеет место (по-
ездка индивидуального предпринимателя за 
товаром, соревнования профессионального 
спортсмена и пр.). К определению понятия 
«туризм» целесообразно подходить ком-
плексно, потому туризм может быть атрибу-
тирован не только со спортом, экономикой, 
молодежью, культурой. Перспективным на-
правлением для дальнейшего исследования 
данной темы видится изучение места и роли 
кибертуризма, а также предмет и пределы 
нормативного закрепления последнего: бу-
дет ли это просто ложная или достоверная 
информация на сайте или же максимально 
полная замена реального туризма, подклю-
чающая все или практически все органы 
чувств.
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СТРУКТУРА  СПОСОБА  СОВЕРШЕНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КАК  ПРИЗНАКА  ОБЪЕКТИВНОЙ  СТОРОНЫ  ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE  STRUCTURE  OF  THE  METHOD  OF  COMMITTING  A  CRIME  AS  A  SIGN 
OF  THE  OBJECTIVE  SIDE  OF  THE  FALSIFICATION OF  EVIDENCE   

AND  THE  RESULTS  OF  OPERATIONAL  INVESTIGATIVE ACTIVITIES

Аннотация. В статье рассматриваются особенности структуры способа совершения преступ-
ного деяния как признака объективной стороны фальсификации доказательств и результатов опера-
тивно-разыскной деятельности. Способ совершения данных преступных деяний является одним из ос-
новных признаков его характеристики. В статье автором представлено понятие способа совершения 
преступных деяний, которые предусмотрены статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
проведена группировка способов совершения фальсификации доказательств и результатов оператив-
но-разыскной деятельности, рассмотрены материалы судебной практики по исследуемым составам, 
а также предложена авторская позиция способов совершения фальсификации доказательств (резуль-
татов оперативно-разыскной деятельности) исходя из критерия времени их формирования.

Ключевые слова и словосочетания: доказательства, способ, фальсификация, оперативно-ра-
зыскная деятельность, умысел, подготовка к преступлению, сокрытие, материалы уголовного дела, 
объективная сторона.

Annotation. The article discusses the features of the structure of the method of committing a crime as a 
sign of the objective side of falsification of evidence and the results of operational investigative activities. The 
method of committing these crimes is one of the main features of its characteristics. Presents the concept of the 
method of committing crimes under article 303 of the Criminal code of the Russian Federation, a grouping of 
ways of committing falsification of evidence and the results of operational-investigative activity, and considers 
the jurisprudence of the studied compositions, the author’s position of ways of committing falsification of evi-
dence (results of investigative activities) according to the criterion time of their formation.

Keywords and phrases: evidence, method, falsification, operational search activity, intent, preparation 
for a crime, concealment, materials of a criminal case, objective side.

Глава 31 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) в своем 
составе содержит уголовно-правовые нор-
мы, посредством которых устанавливается 
уголовная ответственность за преступные 

посягательства на интересы правосудия. В 
совокупности данных посягательств в ка-
честве одного из наиболее общественно 
опасных деяний выступает фальсификация 
доказательств и результатов оперативно-ра-
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зыскной деятельности (далее – ОРД). Об-
щественная опасность данных преступных 
деяний заключается в том, что при отправ-
лении правосудия доказательства, которые 
подверглись какому-либо искажению, на-
рушают значимую гарантию защиты кон-
ституционных прав человека и гражданина, 
образуют условия для вынесения неправо-
судного приговора, незаконного судебного 
решения. Вследствие изложенного борьба 
с посягательствами, направленными на ис-
кажение доказательственной информации 
по делу, приобретает все большую актуаль-
ность в современных условиях обществен-
ного развития.

Целью статьи является анализ структу-
ры способа совершения преступления как 
признака объективной стороны фальсифи-
кации доказательств и результатов ОРД.

Научная литература не содержит еди-
нообразной позиции, касающейся понятия 
способа совершения преступления, а так-
же его структуры. Несмотря на это, данный 
признак объективной стороны преступно-
го деяния, в том числе по преступлениям, 
предусмотренным ст. 303 УК РФ, выступает 
в качестве одного из значимых признаков 
характеристики преступления.

Систему объективных и субъективных 
признаков, которые закреплены в нормах 
уголовного законодательства, представля-
ет собой состав преступного деяния. При 
этом объективные и субъективные призна-
ки характеризуют конкретное совершенное 
общественно опасное деяние в качестве пре-
ступления, что является необходимым в це-
лях признания виновного в содеянном. 

Состав преступления уже, чем престу-
пление, и представляет собой своего рода 
абстракцию научного характера, которая в 
своем содержании имеет минимально не-
обходимую сумму типичных признаков от-
дельных видов преступных деяний. Состав 
преступного деяния выражает специфику 
определенного преступления и указывает на 
характер и степень общественной опасности 
содеянного. Данные признаки предусмотре-
ны в нормах УК РФ либо вытекают из содер-
жания уголовно-правовых норм. Следова-

тельно, категория преступления шире, чем 
его состав, исходя из того, что конкретный 
совершенный преступный акт представляет 
собой явление единичного характера, для 
которого свойственна множественность ин-
дивидуальных объективных и субъективных 
признаков.

При квалификации содеянного в каждом 
случае определения прочих фактических об-
стоятельств содеянного исключать нельзя. 
Органы предварительного расследования 
при квалификации содеянного обязаны вы-
являть, исследовать и производить оценку 
как признаков состава преступного деяния, 
так и прочих фактических обстоятельств, 
включая и способ содеянного.

Способ совершения преступного деяния 
при этом следует определить как приемы и 
методы, посредством которых виновный со-
вершил преступление, иными словами, это 
форма, в которой выражены общественно 
опасные действия. Поскольку способ суще-
ственным образом не оказывает влияния на 
общественную опасность содеянного, то он 
не всегда является обязательным признаком 
состава, несмотря на то, что преступное де-
яние всегда совершается определенным спо-
собом. Если способ обеспечивает качествен-
ную особенность совершения преступного 
акта, оказывает влияние степень обществен-
ной опасности, то он подлежит криминали-
зации.

Определяющим моментом являются ин-
тенсивность способа содеянного, уровень 
его опасности, возможность причинить тяж-
кий вред объекту уголовно-правовой охра-
ны, а также его результат в достижении со-
деянного. В содержании уголовного закона 
обособлены отдельные виды преступных 
деяний, поскольку при конкретных обстоя-
тельствах способ может изменить характер 
содеянного. Это указывает на то, что отдель-
ные виды преступлений выделяются исходя 
из способа их совершения. В некоторых же 
составах способ представлен законодателем 
в качестве обязательного признака. Подоб-
ное выделение имеет практическую значи-
мость, поскольку необходимо в целях диф-
ференциации преступных деяний одного 
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вида исходя из их общественной опасности 
[1, с. 77].

Следовательно, способ совершения пре-
ступления представляет собой важный при-
знак объективной стороны преступления, 
так как может содержать один либо несколь-
ко факультативных признаков. 

Особенности совершения преступле-
ний, предусмотренных ст. 303 УК РФ [2], 
позволяют выделить структурные элементы 
способов их совершения: 

– возникновение умысла на совершение 
преступления; 

– приготовление к совершению престу-
пления; 

– непосредственное совершение престу-
пления; 

– сокрытие содеянного; 
– последующее оказание преступного 

противодействия [3, с. 125].
Относительно момента возникнове-

ния умысла на совершение фальсификации 
доказательств по уголовному делу и (или) 
фальсификации результатов ОРД, то он не 
воздействует на квалификацию содеянно-
го. При этом совершение преступления 
не может быть без исходной проработки в 
подсознании виновного плана выполнения 
задуманного. Следует отметить, что данная 
мыслительная деятельность имеет характер 
идеальных следов преступления, преступ-
ник может обсуждать возникший у него пре-
ступный замысел с иными лицами.

Для стадии приготовления к преступле-
нию, в отличие от возникновения и обнару-
жения умысла, свойственны определенные 
общественно опасные действия, посред-
ством которых образуются условия для со-
вершения преступного деяния. 

Следует принимать во внимание, что 
общественная опасность приготовитель-
ных действий состоит в том, что они могут 
перейти в последующие действия, которые 
имеют своей направленностью совершение 
преступления, а в дальнейшем и в окончен-
ное преступление. Как верно отмечено в 
уголовно-правовой литературе, вероятность 
того, что приготовительные действия будут 
доведены до реализации задуманного, до-

статочно высока, поскольку при приготовле-
нии преступное посягательство прерывает-
ся собственно по независящим от виновного 
причинам [4, с. 45].

Относительно рассматриваемого обще-
ственно опасного деяния, то можно выде-
лить несколько способов совершения фаль-
сификации доказательств (результатов ОРД) 
по критерию времени их формирования: 

– способы, в результате которых созда-
ется новое сфальсифицированное доказа-
тельство либо результат ОРД; 

– способы, при которых вносятся из-
менения в доказательства либо результаты 
ОРД, которые уже есть; 

– способы, при которых одновременно 
создаются новые сфальсифицированные 
доказательства либо результаты ОРД, и вно-
сятся изменения, имеющие преступный ха-
рактер;

– доказательства и результаты ОРД, ко-
торые уже существуют (комбинированные). 

Так, следователь П. из иной личной за-
интересованности, преследуя преступный 
умысел на совершение преступного деяния, 
для того, чтобы оказать помощь своему дру-
гу Д., избежать привлечения к уголовной 
ответственности за преступное деяние по 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, зная, что след-
ственные протоколы, показания, данные 
очевидцами по уголовному делу представ-
ляют собой доказательства, в нарушение 
ст. ст. 164, 166, 190, 192 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) осуществила фальсифи-
кацию доказательства по уголовному делу, 
возбужденному в отношении Д. по п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а именно:

– внесла в протокол очной ставки, не 
соответствующие действительности пока-
зания, после чего организовала подписание 
протокола и подделку неустановленными 
лицами подписей в данном протоколе от 
имени свидетеля, подписала его лично и 
приобщила к материалам уголовного дела;

– без фактического допроса свидетеля 
изготовила протокол его дополнительного 
допроса, внеся в него несоответствующие 
действительности сведения о дате, времени, 
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месте его проведения, после чего организо-
вала подделку неустановленными лицами 
подписи от имени свидетеля, подписала его 
лично и приобщила к материалам уголовно-
го дела [5].

По другому делу Ч., состоящая в долж-
ности дознавателя, для того, чтобы сформи-
ровать противоправное создание оснований 
для прекращения уголовного дела, возбуж-
денного в отношении Г. по факту угрозы им 
убийством, потерпевшую М. на допрос не 
вызвала, и, не уточнив позицию потерпев-
шей М. по уголовному делу, без производ-
ства ее допроса изготовила поддельный про-
токол допроса потерпевшей М.

В данном протоколе Ч. указала все ан-
кетные данные якобы допрошенной потер-
певшей М., а также информацию, содержав-
шуюся в объяснении, которое ранее дала М. 
участковому.

Кроме того, Ч. в изготовленном ей под-
дельном протоколе допроса указала мнимые 
показания М. о ее примирении с подозрева-
емым Г. и заглаживании им нанесенного ей 
вреда. После этого Ч. в данном протоколе 
выполнила все подписи и рукописную за-
пись от имени М.: «С моих слов напечатано 
верно, мною прочитано», а также собствен-
норучно подписала протокол от имени до-
знавателя С. Данный, несоответствующий 
действительности протокол, Ч. приобщила к 
материалам уголовного дела, возбужденно-
го в отношении Г.

Далее Ч. вынесла незаконное поста-
новление, которым уголовное дело в отно-
шении Г. было прекращено. В данном поста-
новлении Ч. сослалась на сфабрикованный 
ею протокол допроса М. Затем Ч. приобщи-
ла указанное незаконное постановление к 
материалам уголовного дела [6].

К способам совершения анализируемых 
преступных деяний необходимо отнести 
следующие: 

– внесение сведений, касающихся вре-
мени, места производства следственного 
действия (либо ОРМ), не отвечающих дей-
ствительности;

– внесение изменений в экспертное за-
ключение; 

– приобщение к уголовному делу либо 
к материалам проверки по уголовному делу 
документов, являющихся фальшивыми; 

– в случае непроведения какого-либо 
следственного действия либо ОРМ состав-
ление протокола о его проведении; 

– проведение каких-либо преступных 
действий с доказательственной базой по 
делу; 

– подделывание подписей участников 
уголовного дела; 

– подделывание явки с повинной;
– внесение в протоколы информации, 

которая на самом деле не была сообщена до-
прашиваемым [7, с. 88].

Так, Ю.Г., являясь следователем, дей-
ствуя с целью фальсификации доказательств, 
распечатала бланки протоколов допроса по-
терпевшего, из которых изготовила путем 
внесения рукописных записей протокол до-
полнительного допроса потерпевшего по 
уголовному делу, содержащий следующие 
ложные сведения о самом факте проведения 
данных следственных действий, об участии 
в данных следственных действиях потерпев-
ших, разъяснении им их прав, обязанностей 
и ответственности, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательством 
для данного вида следственного действия, 
а также о разъяснении порядка его проведе-
ния; о личном ознакомлении с протоколами 
данных следственных действий и отсут-
ствии у них заявлений и замечаний.

После составления вышеуказанных 
протоколов дополнительного допроса по-
терпевших следователь Ю.Г., имитируя 
подписи указанных лиц для придания им 
достоверности, используя шариковую руч-
ку, умышленно собственноручно выполнила 
подписи от их имени на всех страницах дан-
ных протоколов и подписала составленные 
вышеуказанные протоколы от своего имени, 
как следователя, якобы проводившего дан-
ные следственные действия.

Вышеуказанные сфальсифицированные 
протоколы дополнительных допросов по-
терпевших, имеющие важное доказатель-
ственное значение, подтверждающие факт 
совершения хищения имущества и его стои-
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мость, следователь Ю.Г. приобщила к мате-
риалам уголовного дел [8].

Таким образом, действия Е.Г. создавали 
угрозу общественно опасных последствий 
в виде вынесения судом обвинительного 
приговора с учетом сфальсифицированных 
и недопустимых доказательств, получен-
ных с нарушением ст. ст. 74, 75, 78 УПК РФ, 
привели к существенному нарушению прав 
граждан, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства в виде подры-
ва авторитета правоохранительных органов.

По другому делу А.С., реализуя возник-
ший преступный умысел на фальсификацию 
доказательств, предоставление суду заведо-
мо подложного документа и недостоверных 
сведений, которые могли существенно по-
влиять на разрешение дела, желая ввести суд 
в заблуждение, представила суду через свое-
го представителя по доверенности заведомо 
подложный документ, который был принят 
судом в качестве доказательств невозможно-
сти и мог существенно повлиять на решение 
суда – светокопию описи вложения в письмо 
с оттиском календарного штемпеля почто-
вого отделения СОПС ФГУП «Почта Рос-
сии», свидетельствующий якобы о том, что 
индивидуальный предприниматель А.С. в 
установленном законом порядке уведомила 
работника о необходимости получить свою 
трудовую книжку в связи с его увольнением. 
В ходе данного судебного заседания пере-
данный А.С. подложный документ был при-
общен судом к материалам дела в качестве 
доказательства. Таким образом, А.С. совер-
шила преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 303 УК РФ [9].

Кроме того, подбрасывание каких-либо 
предметов либо веществ, обладание кото-
рыми может повлечь для соответствующего 
лица привлечением к уголовной ответствен-
ности, и предметов, документов, могущих 
выступить в качестве лжедоказательств по 
уголовному делу, также может являться спо-
собом по рассматриваемым преступлениям. 
Это могут быть, к примеру, наркотики, огне-
стрельное оружие, боеприпасы [10, с. 151].

В качестве примера можно привести 
следующее уголовное дело. Являясь началь-

ником отдела по расследованию преступных 
посягательств в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, А. для того, чтобы незаконным спо-
собом улучшить показатели работы отдела, 
предложил занимающимся незаконным сбы-
том наркотических средств Ш.Г. и Н.А. свое 
покровительство. Данное покровительство 
состояло в создании таких условий, которые 
бы исключали привлечение Ш.Г. и Н.А. к 
уголовной ответственности за сбыт наркоти-
ков, в том числе в непринятии соответству-
ющих мер к пресечению совершаемом ими 
сбыта наркотиков, в предупреждении Ш.Г. и 
Н.А. о предстоящих оперативных операциях 
по обнаружению лиц, которые занимаются 
преступным сбытом наркотических средств.

При этом по замыслу А. Ш.Г. и Н.А. не-
обходимо было организовать приобретение 
крупной партии наркотика и его перемеще-
ние с помощью незнающего об этом курье-
ра, которым должен был выступить гражда-
нин А.С.

В указанных целях Ш.Г. и Н.А. подбро-
сили наркотик в куртку А.С., который был 
использован ими в качестве перевозчика. 
При этом А.С. не был осведомлен о том, что 
его используют в качестве наркоперевозчи-
ка. В дальнейшем А. планировал задержать 
А.С., создав искусственную видимость об-
наружения им особо тяжкого преступного 
деяния в области нелегального наркотиче-
ского оборота.

В дальнейшем при выходе из электропо-
езда А.С. был задержан А. и находящимися в 
его подчинении сотрудниками. При личном 
досмотре в куртке А.С. был обнаружен и изъ-
ят не принадлежащий последнему наркотик, 
подложенный ему посредством преступных 
совместных действий Ш.Г., Н.А. и А.

Следовательно, являясь уполномочен-
ным на производство ОРМ, А. совершил 
фальсификацию результатов ОРД для даль-
нейшего уголовного преследования А.С., 
заведомо не имеющего причастность к пре-
ступному деянию [11].

Ю. И. Цветков полагает, что сфальси-
фицировать доказательства можно такими 
способами, как их уничтожение или сокры-
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тие [12, с. 95]. Однако фальсификация (от 
лат. falsificare) – это подделывание. В связи 
с этим, мы считаем, что фальсификация воз-
можна только путем внесения изменений в 
содержание доказательств, их подмены, а 
также создание ранее не существовавших 
доказательств.

По этому вопросу высказался Г. Г. Ра-
дионов, который считает, что, принимая во 
внимание большое разнообразие способов 
видоизменения доказательственной базы, в 
ч. 1–3 ст. 303 УК РФ, кроме фальсификации 
доказательств, следует регламентировать 
также и альтернативные общественно опас-
ные деяния в виде уничтожения, изъятия 
либо сокрытия доказательств [13, с. 16]. Та-
ким образом, Г. Г. Радионов также не отож-
дествляет фальсификацию доказательств и 
их уничтожение, предлагая отразить это пу-
тем изменения диспозиции ст. 303 УК РФ.

Следующим структурным элементом 
способа преступлений, предусмотренных 
ст. 303 УК РФ, является сокрытие содеянно-
го, которое начинает исполняться на протя-
жении всех этапов преступления, поскольку 
преступник уже на стадии планирования 
беспокоится о том, каким образом он будет 
скрывать следы содеянного.

Последним структурным элемент спо-
соба совершения преступлений, предусмо-
тренных ст. 303 УК РФ, является дальней-
шее оказание преступного противодействия. 
Данный способ выделяется исходя из того, 
что фальсификатор, как правило, имея зна-
ния юридического характера, продолжит 
противодействовать расследованию престу-
пления, начиная с отказа от дачи показаний 
и оканчивая своим влиянием на очевидцев 
содеянного и (или) уничтожением доказа-
тельственной базы по уголовному делу.

Таким образом, способ совершения рас-
сматриваемых преступных деяний пред-
ставляет собой совокупность действий, ко-

торые выражены в подготовке, совершении 
и сокрытии фальсификации доказательств 
и (или) результатов ОРД. Данная совокуп-
ность преступных действий определена 
должностью, которую занимает виновный, 
и предметом преступного посягательства.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать следующие выводы:

1. Разграничение основных составов 
преступлений главным образом проводится 
исходя из способа внешнего выражения об-
щественно опасного посягательства. Однако 
в то же время способ не следует относить к 
обязательным признакам объективной сто-
роны всех преступлений, вследствие того, 
что способ в большом количестве престу-
плений не имеет правового значения.

2. Преступление не может существовать 
в отрыве от способа его совершения, что 
отвечает пониманию способа в качестве от-
дельного признака объективной стороны.

3. На основании вышеизложенного, 
способ совершения рассматриваемых пре-
ступных деяний следует представить как 
совокупность действий, которые выражены 
в подготовке, совершении и сокрытии фаль-
сификации доказательств и (или) результа-
тов ОРД. Данная совокупность преступных 
действий определена должностью, которую 
занимает виновный, и предметом преступ-
ного посягательства. Структурными элемен-
тами способа рассматриваемых преступных 
деяний необходимо выделить:

– приготовление к фальсификации дока-
зательств и (или) результатов ОРД (прииска-
ние средств, соучастников, иное создание 
необходимых условий); 

– совершение фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу и (или) резуль-
татов ОРД;

– сокрытие содеянного (в различных 
формах может иметь место на любой стадии 
преступного деяния).
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Эволюционирование общества приво-
дит к усложнению отношений в социальной 
среде, что неизбежно влечет за собой фор-
мирование новых правовых норм, которые 
отвечали бы тем общественно значимым 
вызовам, которые возникают в результате 
развития общественных отношений. Осо-
бую актуальность своевременному реагиро-
ванию государства на угрозы общественной 
безопасности придает необходимость обе-
спечения охраны жизни и здоровья граждан. 
Зачастую степень общественной опасности 
определенного рода деяний зависит от на-
личия определенных факторов либо их со-
вокупности, которые могут способствовать 
совершению преступлений. Задача государ-
ства в этой связи минимизировать возмож-
ность осуществления преступного деяния. 
Следовательно, уголовное право должно 
своевременно реагировать на такого рода 
вызовы общественной безопасности путем 
криминализации соответствующих обще-
ственно опасных деяний. 

Уголовная политика государства в сфере 
противодействия преступлениям, совершае-
мым с использованием зарегистрированного 
огнестрельного оружия, строится как на при-
знании такого рода деяний преступлениями, 
так и на ужесточении контроля за оборотом 
оружия, который направлен, прежде всего, 
на предупреждение таких преступлений.

Актуальность названной проблемы, к со-
жалению, подтверждается произошедшими 
в последние годы в нашем обществе траги-
ческими событиями. Так, 11 мая 2021 года 
подросток пронес оружие в школу № 175 
г. Казани и открыл там стрельбу. По данным 
Интерфакс, девять человек погибли, среди 
жертв – школьники и учитель [1]. Стреляв-
ший получил разрешение на хранение огне-
стрельного оружия 28 апреля 2021 года [2]. 
Кроме того, совершено массовое убийство в 
техническом колледже г. Керчи в 2018 году. 
Тогда погиб 21 человек [3]. Преступник ле-
гально приобрел огнестрельное оружие и 
патроны к нему.

Признание определенного деяния пре-
ступлением осуществляется в результате 
правотворческой деятельности, которая 

устанавливает запреты на общественно 
опасные деяния под угрозой уголовного пре-
следования. Определение в общественных 
отношениях критических точек, на которые 
должны быть нацелены уголовно-правовые 
нормы, требует системный подход к такому 
правовому феномену, как владение зареги-
стрированным огнестрельным оружием. 
Системный взгляд на данную правовую про-
блему заключается в дифференцированном 
подходе к юридической конструкции право-
вого статуса владельца зарегистрированного 
огнестрельного оружия, который является 
вершиной правовой пирамиды. Основание 
этого юридического построения правовых 
норм составляют, прежде всего, личность 
владельца оружия, юридически характери-
зующаяся способностью соблюдения право-
вых норм, дающих право на приобретение 
оружия. Кроме этого, в качестве основания 
так называемой правовой пирамиды высту-
пают государственные органы и организа-
ции, иные юридические лица, которые в 
процессе исследования личности будущего 
владельца оружия принимают соответству-
ющие положительные решения. 

В уполномоченный государственный ор-
ган в сфере оборота оружия для получения 
лицензии на приобретение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия предо-
ставляются, помимо заявления и документа, 
подтверждающего гражданство Российской 
Федерации, документы о прохождении специ-
альной подготовки и проверки знаний правил 
безопасности обращения с оружием, меди-
цинская документация, свидетельствующая 
об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием, в том числе подтверждающая от-
сутствие в организме следов наркотических 
и иных запрещенных веществ (ст. 13 Феде-
рального закона «Об оружии») [4].

Следует учесть, что спортивное и охот-
ничье огнестрельное гладкоствольное ору-
жие, охотничье пневматическое и охотничье 
метательное оружие имеют право приобре-
тать граждане Российской Федерации, кото-
рым выданы охотничьи билеты.

Таким образом, можно утверждать, что 
у гражданина Российской Федерации, впер-



46

Уголовно-правовые  науки

вые приобретающего оружие, право на при-
обретение зарегистрированного огнестрель-
ного оружия может возникнуть только при 
условии документально подтвержденного 
одобрения ряда субъектов рассматривае-
мых правоотношений, к которым относятся: 
органы здравоохранения, выдающие необ-
ходимые заключения; организации, компе-
тентные осуществлять подготовку лиц, 
претендующих на владение оружием; орга-
низации, полномочные проводить проверку 
знаний основ безопасности обращения с 
оружием; организации, выдающие охотни-
чьи билеты. Безусловно ведущим органом в 
сфере анализируемых правоотношений яв-
ляется федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальные органы.

Следовательно, действиями выше на-
званных субъектов в полной мере обуслав-
ливается безопасное владение гражданами 
зарегистрированным огнестрельным ору-
жием. Поэтому уголовная политика госу-
дарства в сфере противодействия престу-
плениям, совершаемым с использованием 
зарегистрированного оружия, должна быть 
направлена на неукоснительное соблюдение 
законности в деятельности тех субъектов 
правоотношений, от которых зависит леги-
тимность приобретения гражданами зареги-
стрированного огнестрельного оружия.

Как представляется, в Уголовный кодекс 
Российской Федерации должны быть вклю-
чены формальные составы преступлений, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность всех субъектов правоотношений в рас-
сматриваемой сфере за незаконную выдачу 
документов, дающих право на приобретение 
гражданами охотничьего огнестрельного 
оружия. 

Исходя из принципа полинормативно-
сти уголовной политики, можно констати-
ровать, что в ее арсенал могут быть включе-
ны «различные нормативные возможности, 
включающие не только правовые меры воз-
действия, но и иные виды нормативного ре-
гулирования» [5, с. 28].

С учетом изложенного также есть осно-
вания обратить внимание на такой правовой 

институт, как допуск гражданина Россий-
ской Федерации к осуществлению частной 
детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности, в связи с повышенной опас-
ностью нарушения прав и свобод граждан и 
возникновением угроз общественной безо-
пасности в ходе ее осуществления.

Указанная юридическая конструкция 
образована постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 августа 
1992 г. № 587 «Вопросы частный детек-
тивной (сыскной) и частной охранной де-
ятельности» [6], которым определено, что 
основанием, препятствующим допуску 
гражданина Российской Федерации к осу-
ществлению частной детективной и ох-
ранной деятельности, в связи с повышен-
ной опасностью нарушения прав и свобод 
граждан и возникновением угрозы обще-
ственной безопасности, является наличие 
полученной от соответствующих государ-
ственных органов информации: а) о при-
частности гражданина к организованной 
преступной группе (организации, группи-
ровке), в том числе экстремистской или 
террористической направленности; б) о на-
мерении гражданина использовать полно-
мочия частного детектива или частного ох-
ранника в противоправных (преступных) 
целях; в) о намерении гражданина полу-
чить доступ к служебному оружию, охра-
няемым объектам и (или) имуществу в про-
тивоправных (преступных) целях.

Данная правовая норма принята для 
того, чтобы избежать возможного использо-
вания правового статуса частного детектива 
либо частного охранника, их права на ис-
пользование огнестрельного оружия во вред 
общественным интересам.

Вместе с тем, гражданское огнестрель-
ное оружие нисколько не уступает по своим 
техническим возможностям тому оружию, 
которое используется частными охранными 
или детективными организациями, а по не-
которым параметрам даже превосходит его, 
например, огнестрельное охотничье оружие 
с нарезным стволом. Поэтому представляет-
ся целесообразным систему проверки граж-
дан, претендующих на получение лицензии 
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на право приобретения охотничьего огне-
стрельного оружия, в том числе с нарезным 
стволом, дополнить таким правовым инсти-
тутом, как допуск к оружию, правовая осно-
ва которого сформулирована в постановле-

нии Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 1992 г. № 587 (в ред. от 10 
июля 2020 г.) «Вопросы частной детектив-
ной (сыскной) и частной охранной деятель-
ности».
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ПРОБЛЕМЫ  КВАЛИФИКАЦИИ  ОБМАННЫХ  ДЕЙСТВИЙ,  ПОСЯГАЮЩИХ 
НА  СОБСТВЕННОСТЬ  КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  И  ОТНОШЕНИЯ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ  ПРИ  ОТСУТСТВИИ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДОЛЖНИКА 
УДОВЛЕТВОРИТЬ  В  ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ  ТРЕБОВАНИЯ  КРЕДИТОРОВ

PROBLEMS  OF  QUALIFICATION  OF  FRAUDULENT  ACTIONS 
ENCROACHING  ON  THE  PROPERTY  OF  CREDIT  INSTITUTIONS 
AND  RELATIONS  ARISING  IN  THE  ABSENCE  OF  THE  DEBTOR’S  

ABILITY TO  SATISFY  IN  FULL  THE  CLAIMS  OF  CREDITORS 

Аннотация. В статье аргументирован вывод о том, что в уголовно-правовых нормах, предусмо-
тренных ст. ст. 195–197 УК РФ, отсутствует конкретизация круга субъектов данных преступлений, 
что обуславливает сложности для правоприменителя. В этой связи сформулирован вывод о том, что, 
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учитывая бланкетность данных составов, целесообразно закрепить содержание данного субъектив-
ного признака в отраслевом законодательстве. Автором предложено расширить перечень неправо-
мерных действий (бездействий), связанных с банкротством, в диспозиции статьи 195 УК РФ, так как 
неправомерные деяния, связанные с банкротством, приобретают новые формы и содержание.

Автором выявлены противоречия между диспозициями норм о кредитном мошенничестве в сфере 
банкротства (ст. 195–197 УК РФ), посягающих на собственность кредитных организаций и отно-
шения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования креди-
торов, что приводит к искаженному и (или) недостоверному их толкованию и применению. В резуль-
тате исследования сформулирован вывод о необходимости исключения статей 196 и 197 из УК РФ, 
поскольку их содержание охватывается статьей 195 УК РФ, исходя из грамматического толкования 
наименования и диспозиции указанной статьи, предусматривающей ответственность за любые не-
правомерные действия, связанные с банкротством.

Ключевые слова и словосочетания: экономика, преступления в сфере экономической деятельно-
сти, состав преступления, банкротство, кредитор, должник, обман, неправомерные действия при 
банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство.

Annotation. The article argues the conclusion that the criminal law norms stipulated by Art. 195–197 
of the Criminal Code of the RF, there is no specification of a circle of subjects of the given crimes that causes 
difficulties for the law-enforcer. In this regard, the conclusion is formulated that, given the blanket nature of 
these compositions, it is advisable to fix the content of this subjective feature in the sectorial legislation. The 
author proposed to expand the list of wrongful acts (omissions) related to bankruptcy in the disposition of arti-
cle 195 of the Criminal Code of the RF, as wrongful acts related to bankruptcy acquire new forms and content.

The author has identified contradictions between the dispositions of the norms on credit fraud in bank-
ruptcy (articles 195–197 of the Criminal Code of the RF), encroaching on the property of credit institutions 
and relations arising from the failure of the debtor to fully satisfy creditors’ claims, which leads to distorted 
and (or) unreliable interpretation and application of them. As a result of the study a conclusion was formulated 
on the need to exclude articles 196 and 197 of the Criminal Code of the RF, since their content is covered by 
article 195 of the Criminal Code of the RF based on the grammatical interpretation of the name and disposi-
tion of the article, which provides responsibility for any unlawful actions related to bankruptcy.

Key words and phrases: economy, crimes in the sphere of economic activity, corpus delicti, bankruptcy, 
creditor, debtor, fraud, bankruptcy misconduct, deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy.

Проблемы взаимоотношений должников 
и кредиторов существовали в обществе еще 
с древних времен. Данные проблемы харак-
теризуются появлением и развитием такого 
общественного института, как банкротство.

Различая условия наступления банкрот-
ства, принято выделять два критерия его 
наступления: юридический и финансовый. 
К юридическому критерию относится при-
знание судебными инстанциями экономиче-
ской несостоятельности организации (субъ-
екта хозяйствования). С позиции финансов 
банкротство определяется фактическим со-
стоянием имущества хозяйствующего субъ-
екта.

По своей сущности процедура банкрот-
ства вполне законное явление, если дей-
ствия участников процедуры банкротства не 
стали уголовно-наказуемыми, иными сло-

вами, криминальными. Под криминальным 
банкротством следует понимать недобросо-
вестное завладение чужой собственностью.

Так, Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) предусматривает 
три основных уголовно-правовых запрета 
противоправных деяний, совершаемых при 
проведении процедуры банкротства, и уго-
ловную ответственность за их совершение:

– статья 195 УК РФ – неправомерные 
действия при банкротстве;

– статья 196 УК РФ – преднамеренное 
банкротство;

– статья 197 УК РФ – фиктивное бан-
кротство.

Указанные составы преступлений обу-
словлены следующими элементами уголов-
но-правовой характеристики, которые свой-
ственны практически каждому из них:
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1. Объектом преступлений указанной 
категории являются: общественные отноше-
ния, возникающие в сфере экономической 
деятельности и направленные на защиту, ох-
рану, а также стабилизацию законных инте-
ресов всех участников данных отношений. 
Предметами данных преступлений высту-
пают: различное имущество, независимо от 
форм его собственности, в том числе, право 
на имущество; разнообразные официальные 
документы (учетные, бухгалтерские и т. д.), 
отображающие экономическую сторону де-
ятельности организации (предприятия). 

2. Объективной стороной преступле-
ний указанной категории следует считать: 
деяния, выражающиеся в сокрытии или же 
в утаивании того или иного имущества, ин-
формации, носителей; в передаче во владе-
ние другим лицам имущества; в уничтоже-
нии и фальсификации документированной 
информации и т. д.

3. Субъектами вышеуказанных престу-
плений являются: вменяемые лица, достиг-
шие 16-летнего возраста. Таковыми могут 
являться: руководители либо учредители ор-
ганизаций (предприятий), индивидуальные 
предприниматели, а также работники тех 
или иных организаций (предприятий). Од-
нако перечень обозначенных лиц является 
оценочным и на законодательном уровне не 
закреплен.

4. Субъективной стороне анализируе-
мых преступлений присущ прямой умысел. 
В данном случае противоправные действия 
(бездействия) совершаются преднамеренно, 
осознанно и целенаправленно.

Исходя из содержания диспозиции ста-
тьи 195 УК РФ под неправомерными дей-
ствиями при банкротстве следует понимать 
такие деяния, сопряженные с причинением 
крупного ущерба, которые были направлены 
на сокрытие имущества, а также утаивание, 
подделку либо уничтожение финансовых 
документов должника, только в случае, если 
перечисленные действия совершены при на-
личии признаков банкротства.

В соответствии со статьей 196 УК РФ 
преднамеренное банкротство образуют дея-
ния, повлекшие за собой причинение круп-

ного ущерба, умышленно направленные на 
искусственное создание таких условий, при 
которых должник не может в полной мере 
удовлетворить требованиям кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) выпол-
нить обязанности по уплате установленных 
обязательных платежей.

Согласно статьи 197 УК РФ, под фик-
тивным банкротством законодателем пони-
маются деяния, сопряженные с причинени-
ем крупного ущерба, которые направлены 
на заведомо ложное публичное объявление 
руководителем или учредителем организа-
ции (предприятия) об экономической несо-
стоятельности данного юридического лица, 
а равно гражданином, в том числе индиви-
дуальным предпринимателем, о своей несо-
стоятельности.

В диспозициях статей 196 и 197 УК РФ 
законодателем используется признак «заве-
домость» действий, влекущих негативные 
преступные последствия, поскольку добро-
совестность участия хозяйствующего субъ-
екта в реализации хозяйственных отноше-
ний позволила бы избежать банкротства. 
В пользу этого умозаключения свидетель-
ствует анализ уголовных дел о преднаме-
ренном банкротстве, расследование которых 
свидетельствует об использовании в каче-
стве доказательной информации заключений 
судебно-экономической, судебно-бухгалтер-
ской экспертизы о результатах деятельности 
должника в финансово-хозяйственной сфе-
ре [1, с. 124].

Анализ научной литературы позволил 
сформулировать вывод о том, что нали-
чие признака заведомости свидетельствует 
о том, что виновный причиняет крупный 
ущерб, действуя с прямым умыслом с целью 
создания или увеличения неплатежеспо-
собности должника ввиду его банкротства 
и сокрытия имеющихся активов [2, c. 48; 
3, c. 20–21; 4, с. 74].

В Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 27декабря 2004 г. 
№ 855 «Об утверждении Временных пра-
вил проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков фиктивного и предна-
меренного банкротства» раскрыт порядок 
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определения характерных преднамеренно-
му банкротству признаков. Так, преступ-
ными неправомерными действиями при 
банкротстве признаются те действия, кото-
рые совершаются при наличии признаков и 
состояния банкротства и осуществляются с 
целью дезориентирования кредиторов и ис-
кажения порядка осуществления процедуры 
банкротства. В случае же преднамеренного 
банкротства преступными действиями сле-
дует считать целенаправленные действия, 
совершенные и окончившиеся до начала 
процедуры банкротства, а равно действия, 
осуществляемые с целью неисполнения тех 
и иных имущественных обязательств при 
наличии реальной финансовой возможности 
их исполнения.

В ходе анализа действующего законо-
дательства усматриваются проблемы при 
определении субъектного состава выше-
указанных преступлений, и этот вопрос в 
настоящее время остается недостаточно 
изученным. Так, согласно Федеральному 
закону от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ, в 
субъектный состав всех преступных деяний, 
предусмотренных ст. ст. 195, 196 и 197, с 
1 июля 2015 г. в качестве исполнителя вклю-
чены физические лица (граждане).

В соответствии со ст. 168 Федерально-
го закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 2 июля 
2021 г. № 353-ФЗ) «О несостоятельности 
(банкротстве)» субъектами указанных пре-
ступлений могут быть должностные лица 
следующих организаций: стратегических 
предприятий и организаций, градообразую-
щих, финансовых и сельскохозяйственных 
организаций; субъектов естественных моно-
полий.

В приведенном выше нормативно-пра-
вовом акте используется такое понятие, как 
«руководитель должника». Данное понятие, 
исходя из количественного критерия, можно 
условно разделить на две группы:

– единоличные исполнительные органы 
юридического лица, к которым относятся: 
директор, генеральный директор, президент 
и т. д., осуществляющие в соответствии с 
действующим законодательством деятель-

ность от имени юридического лица без до-
веренности;

– коллегиальные исполнительные орга-
ны юридического лица, к которым относят-
ся: советы, правления и т. д. В данном слу-
чае подлежит уголовной ответственности не 
только соответствующий руководитель кол-
легиального органа, но и члены правления, 
совета директоров, при условии доказан-
ности отнесения их к лицам, осуществляю-
щим контроль должника [5, c. 35–36; 2, c. 48; 
6, c. 39; 7, c. 59–60; 8, c. 49].

В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 21 дека-
бря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, 
связанных с привлечением контролирую-
щих должника лиц к ответственности при 
банкротстве» дано разъяснение о том, кого 
следует относить к лицам, осуществляю-
щим контроль в отношении должника. К 
таковым, исходя из пункта 3 данного Поста-
новления, следует относить лиц, имеющих 
фактическую возможность обязывать долж-
ника исполнять определенные указания, 
либо в иной форме определять его действия. 
Также данное определение содержится в со-
ответствующем отраслевом законодатель-
стве (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, п. 1 ст. 1.10 Закона 
о банкротстве).

По мнению И. Михайленко, «…к уго-
ловной ответственности за преднамеренное 
и фиктивное банкротство могут быть также 
привлечены руководители временной адми-
нистрации кредитной организации» [9, с. 39]. 

При этом необходимо иметь в виду, что 
руководители временной администрации 
кредитной организации могут осуществлять 
деятельность от имени кредитной органи-
зации без доверенности в случае приоста-
новления полномочий исполнительных ор-
ганов кредитной организации.

Учитывая вышеизложенное можно сде-
лать вывод о том, что в законодательстве 
отсутствует единая нормативная регламен-
тация субъекта преступлений, связанных с 
банкротством. Однако анализ сложившейся 
юридической практики, а также понятий-
ного аспекта нормативно-правовой базы, 
позволяет сделать вывод о том, что субъек-
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том уголовного преследования по уголов-
ным делам данной категории может высту-
пать только физическое лицо, являющееся 
участником правоотношений банкротства. 
Действия указанного субъекта должны быть 
неоспоримо противоправными ввиду того, 
что уголовная ответственность не может 
наступать за правомерные действия. Вви-
ду чего, признаки противоправности и ви-
новности такового субъекта также должны 
быть регламентированы уголовным законом 
(Общей и Особенной частями УК РФ), ибо 
фактически не может быть уголовной ответ-
ственности за деяние, которое не предусмо-
трено в уголовном законодательстве в каче-
стве преступления (статья 3 УК РФ).

В связи с этим возникает проблема до-
казывания противоправности указанных 
деяний, и эта проблема требует детально-
го рассмотрения. Так, на законодательном 
уровне не регламентирована позиция о не-
обходимости решения арбитражного суда 
по делу о банкротстве. Указанное решение 
нужно для подтверждения «неспособности 
должника удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей», а также для подтверждения 
«признаков банкротства». Это позволит 
решить проблему определения начала уго-
ловного преследования в отношении лица, 
в действиях которого усматривается крими-
нальное банкротство.

Так, анализируя сложившуюся судеб-
ную практику, можно сделать вывод о том, 
что признаки преступлений, связанных 
с банкротством, необходимо определять 
только после вступления в законную силу 
решений, принятых в рамках процедуры 
арбитражного судопроизводства. При этом 
таковые решения должны быть предусмо-
трены нормами Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и ни в коей мере не 
противоречить им.

Схожий подход нашёл свое подтверж-
дение и в практической деятельности 
следственных органов. Так, сложившаяся 
юридическая практика показывает, что уго-

ловные дела о преступлениях, связанных с 
банкротством, как правило, возбуждаются 
только тогда, когда арбитражным судом уже 
была введена одна из процедур банкрот-
ства. Вместе с этим, правоохранительными 
органами должна быть получена первичная 
информация о признаках криминального 
банкротства должника, которая предостав-
ляется либо новым руководством организа-
ции, либо арбитражным управляющим.

В результате анализа вышеизложен-
ного следует сделать вывод о том, что уго-
ловно-правовые запреты, установленные в 
статьях 195, 196 и 197 УК РФ, имеют блан-
кетный характер. Это обусловлено тем, что 
указанные статьи УК РФ отсылают право-
применителя к иным отраслям российско-
го законодательства, регламентирующим 
содержание и особенности процедуры бан-
кротства. В этой связи при производстве по 
уголовным делам о банкротстве определяю-
щее значение имеет высокий уровень юри-
дической подготовленности в сфере специ-
ального законодательства. От этого факта во 
многом зависит ход расследования уголов-
ных дел указанной категории, а также объ-
ем предъявленного обвинения лицу, совер-
шившему вышеуказанные противоправные 
деяния. А в некоторых случаях может иметь 
место и недоказуемость деяния, заключаю-
щаяся в отсутствии тех или иных признаков 
состава преступления. В этой связи следует 
помнить о том, что уголовно-наказуемыми 
деяниями вышеуказанной категории явля-
ются только те действия (бездействия), ко-
торые совершаются вопреки или с наруше-
нием, а также несоблюдением процедуры 
банкротства. Вместе с тем, не следует за-
бывать, что статьи 195, 196 и 197 УК РФ по 
конструкции объективной стороны характе-
ризуются как нормы, содержащие в себе ма-
териальный состав. Как видно, для привле-
чения лица к уголовной ответственности по 
вышеуказанным статьям необходимо насту-
пление общественно опасного последствия 
в виде причинения крупного ущерба. Это 
является неотъемлемым признаком вышеу-
казанных преступлений. Отсутствие таково-
го влечет за собой принятие следственными 
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органами решения об отказе в возбуждении 
уголовного преследования ввиду отсутствия 
состава того или иного преступления.

Наиболее распространенными в практи-
ческой деятельности неправомерными дей-
ствиями при банкротстве следует считать: 
подтасовку голосов кредиторов; последова-
тельное формирование повышенной несо-
стоятельности организации; создание мни-
мого долга организации с последующей его 
перепродажей аффилированным юридиче-
ским (физическим) лицам; трату материаль-
ных средств должника; фиктивное оформ-
ление займов; производство сомнительных 
сделок; превышение пределов оплаты труда 
арбитражным управляющим с целью осу-
ществления «откатов»; проведение торгов 
фиктивного характера без реальной конку-
ренции, необоснованно заниженной стои-
мости, а также заранее определенным лицам 
и т. д.

Следует указать, что подобные деяния 
приобретают новые, все более изощренные 
формы и проявления. Это создает слож-
ность в нормативном регулировании обще-
ственных отношений, на которые посягают 
виновные, и невозможность их уголовного 
преследования. Следовательно, приобрета-
ет все большую актуальность вопрос о рас-
ширении перечня неправомерных действий 
(бездействий), связанных с банкротством, в 
нормах уголовного законодательства, кото-
рые следует изложить в диспозиции статьи 
195 УК РФ.

Вместе с тем, необходимо обратить вни-
мание, что в законодательстве Российской 
Федерации присутствует противоречивость 
диспозиций норм об обманных деяниях в 
сфере банкротства, посягающих на соб-
ственность кредитных организаций и отно-
шения, возникающие при неспособности 
должника удовлетворить в полном объе-
ме требования кредиторов (ст. ст. 195–197 
УК РФ). Это обстоятельство приводит к ис-
каженному и (или) недостоверному толкова-
нию указанных норм, а следовательно, и к 
их неверному правоприменению. Склады-
вающаяся проблематика указывает на нево-
стребованность правоприменителем данных 

норм, поэтому с учетом сложившейся ситу-
ации возникает вопрос о целесообразности 
исключения из российского уголовного за-
конодательства норм о ряде обманных пре-
ступлений в сфере банкротства (статей 196 
и 197 УК РФ). Это обусловлено тем, что ука-
занные деяния могут охватываться престу-
плениями, предусмотренными статьей 195 
УК РФ, исходя из грамматического толкова-
ния наименования и диспозиции указанной 
статьи, запрещающей любые неправомер-
ные действия, связанные с банкротством.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сформулировать следующие выводы.

1. Принимая во внимание тот факт, что 
в уголовно-правовых нормах, предусмо-
тренных ст. ст. 195- 197 УК РФ, отсутству-
ет конкретизация круга субъектов данных 
преступлений, что обуславливает сложно-
сти для правоприменителя, целесообразно, 
учитывая бланкетность данных составов, за-
крепить содержание данного субъективного 
признака в отраслевом законодательстве.

2. Ввиду того, что неправомерные дея-
ния, связанные с банкротством, приобрета-
ют новые формы и содержание, становится 
актуальным вопрос о расширении перечня 
неправомерных действий (бездействий), 
связанных с банкротством, в диспозиции 
статьи 195 УК РФ.

3. В российском уголовном законода-
тельстве имеются противоречия между 
диспозициями норм о кредитном мошен-
ничестве в сфере банкротства (ст. 195–197 
УК РФ), посягающем на собственность 
кредитных организаций и отношения, воз-
никающие при неспособности должника 
удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов, что приводит к искаженному и 
(или) недостоверному их толкованию и при-
менению. Учитывая это, целесообразным 
представляется исключение статей 196 и 
197 из Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, поскольку их содержание охваты-
вается статьей 195 УК РФ исходя из грам-
матического толкования наименования и 
диспозиции указанной статьи, включающей 
любые неправомерные действия, связанные 
с банкротством.
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РЕАЛИЗАЦИЯ  НОРМ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА 
В  СФЕРЕ  ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В  СОВРЕМЕННОМ  РОССИЙСКОМ  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ

IMPLEMENTATION  OF  THE  STANDARDS  OF  INTERNATIONAL 
LAW  IN  SPHERENAL  JUSTICE  OF  MINORS  

IN  THE  MODERN  RUSSIAN  CRIMINAL  PROCESS

Аннотация. На основе анализа зарубежных правовых норм, решений органов уголовной юстиции 
стран Совета Европы раскрывается юридическое содержание международно-правовых стандартов 
в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления не-
большой или средней тяжести. Отмечается, что комплекс международно-правовых норм в сфере 
ювенальной юстиции содержит рекомендации, регулирующие параметры отправления правосудия по 
делам несовершеннолетних. Рассматриваются основания для освобождения лиц в возрасте до 18 лет 
от уголовной ответственности в случае совершения ими противоправных деяний, не несущих серьез-
ных последствий для потерпевшей стороны. Для этого анализируются нормы, содержащиеся в ст. 
ст. 25, 28, 427 УПК РФ и их соотношение с нормами международного права как основания для измене-
ния меры наказания карательного характера на меры воспитательного воздействия. Устанавливает-
ся, что несовершеннолетний правонарушитель должен рассматриваться уголовной юстицией не как 
объект репрессии, а как субъект ресоциализации. Отмечается необходимость всестороннего подхода 
со стороны органов исполнительной власти к профилактической работе с несовершеннолетними. С 
этой целью анализируются существующие в настоящее время программы развития системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации. Обосновы-
вается необходимость использовать положительный опыт отдельных субъектов нашей страны, в 
которых такие программы привели к положительному результату, а именно снижению подростковой 
преступности. Вносятся предложения о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по модернизации производства по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних. Определяется значение международных норм для дальнейшей модернизации россий-
ского законодательства с учетом предложенных изменений.

Ключевые слова и словосочетания: несовершеннолетний преступник, прекращение уголовного 
преследования, международные стандарты, ресоциализация.
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Annotation. Based on the analysis of foreign legal norms, decisions of the criminal justice authorities of 
the Council of Europe countries, the legal content of international legal standards in the field of the admin-
istration of justice for minors who have committed crimes of small or medium gravity is revealed. It is noted 
that the set of international legal norms in the field of juvenile justice contains recommendations that regulate 
the parameters of the administration of juvenile justice. The author considers the grounds for the release of 
persons under the age of 18 from criminal liability in the event that they commit illegal acts that do not carry 
serious consequences for the injured party. For this, the norms contained in Art. 25, 28, 427 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation and their relationship with the norms of international law as a 
basis for changing the punitive measure to measures of educational influence. It is established that a juvenile 
offender should be considered by the criminal justice not as an object of repression, but as a subject of reso-
cialization. The need for a comprehensive approach on the part of executive authorities to preventive work 
with minors is noted. For this purpose, the current programs for the development of the system for the preven-
tion of neglect and juvenile delinquency in the Russian Federation are analyzed. The need to use the positive 
experience of individual subjects of our country, in which such programs have led to a positive result, namely, 
a decrease in juvenile delinquency, is substantiated. Proposals are being made on amendments and additions 
to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation for the modernization of criminal proceedings 
against minors. The importance of international norms for the further modernization of Russian legislation is 
determined, taking into account the proposed changes.

Keywords and phrases: minor, termination of criminal prosecution, international standards, resocialization.

В новом тысячелетии обеспечение бла-
гополучного и безопасного детства является 
одним из актуальных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации. 
В условиях развития демократии участие 
государства в жизни несовершеннолет-
них необходимо, ведь именно так строится 
правовое государство, молодое поколение 
в котором должно быть ориентировано на 
правильные жизненные цели и задачи. В 
последние десятилетия многими учены-
ми-процессуалистами в своих исследова-
ниях затрагиваются актуальные вопросы, 
связанные с организационными проблема-
ми обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних при отправлении пра-
восудия [1], необходимостью использования 
зарубежного опыта осуществления уголов-
ного судопроизводства с участием подрост-
ков [2], реализацией концепции ювенальной 
юстиции в производстве по делам лиц, не 
достигших совершеннолетия в России [3]. 
Среди негативных явлений, влияющих на 
становление и развитие высокоразвитого 
молодого поколения, в настоящее время сле-
дует остановиться на противоправных дея-
ниях несовершеннолетних. К сожалению, 
преступность лиц, не достигших 18 лет, 
один из элементов сегодняшней действи-
тельности. 

Так, по официальным данным Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
только в 2019 г. до 145 тысяч выросло коли-
чество несовершеннолетних, которые были 
поставлены на учет в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних, за 2020 г. – до 142 
тысяч. При этом более 70 тысяч из них со-
вершили административные деликты до 16 
лет [4]. Например, согласно статистическим 
данным Администрации Выборгского райо-
на г. Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2021 г. 
составлено 379 административных протоко-
лов по линии несовершеннолетних [5]. 

О серьезности ситуации говорит и то, 
что преступность несовершеннолетних за 
указанный период времени сохраняется на 
высоком уровне. Так, в 2017–2019 годах 
каждое двадцать пятое (4 %) преступление 
совершено несовершеннолетними, в 2020 
году – каждое двадцать седьмое (3,7 %). 
Всего к уголовной ответственности было 
привлечено 37 953 подростка, которые со-
вершили 41 548 преступлений. Кроме того, 
наблюдается угрожающая тенденция к росту 
тяжких и особо тяжких преступлений несо-
вершеннолетних. Если в 2018 году их было 
9716, то в 2019 году – 10 113, в 2020 году – 
9797 [6]. Увеличилось количество престу-
плений, сопряженных с экстремизмом, на 
почве национальной ненависти и вражды. 
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Такие явления в структуре преступности 
среди молодежи указывают на изменение 
мотивации совершаемых противоправных 
деяний подростков. При этом уголовная ста-
тистика отмечает ежегодный рост на 2–3 % 
рецидивной преступности несовершенно-
летних, что вызывает особое беспокойство 
среди ученых-юристов и практических ра-
ботников. Однако, стоит отметить тот факт, 
что негативные тенденции увеличения под-
ростковой преступности в том числе свя-
заны и с демографией, коснувшейся волны 
снижения рождаемости в России в опреде-
ленный период. Это касается лиц, на сегод-
ня достигших 10–15 лет, 16–18 лет. 

Бесспорно и то, что в любом государстве 
рост противоправных деяний среди несовер-
шеннолетних станет фактором скорейшего 
распространения неблагоприятных явле-
ний в социальной сфере страны, поэтому к 
уровню преступности несовершеннолетних 
всегда обращено пристальное внимание. От 
эффективности работы законодательной и 
исполнительной власти напрямую зависит 
дальнейшее развитие молодого поколения 
как в отдельном государстве, так и в миро-
вом сообществе в целом. Важно своевре-
менно перенимать, внедрять и применять те 
нормы, которые уже используются другими 
странами как эффективные профилактиче-
ские способы в борьбе с несовершеннолет-
ними правонарушителями и преступниками.

В Российской Федерации государствен-
ная политика в сфере предупреждения совер-
шения несовершеннолетними преступлений 
осуществляется в настоящее время органами 
власти на трех уровнях: федеральном, реги-
ональном и местном. Деятельность таких 
органов направлена на создание необходи-
мых, благоприятных, комфортных условий 
для включения подрастающего поколения в 
социальную, экономическую и культурную 
жизнь страны, а также профилактическую 
работу, ориентированную на коррекцию де-
виантного поведения детей и подростков. 
Однако использование международного 
опыта в целях защиты интересов подрост-
ков при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях или престу-

плениях, возможность замены карательных 
мер воспитательными в целях дальнейшего 
становления законопослушной личности не-
совершеннолетнего правонарушителя или 
преступника несомненно смогут дать допол-
нительный бонус к движению вперед в рам-
ках гуманного отношения к подрастающему 
поколению в нашем государстве, даже если 
он допустил нарушение закона.

Как отмечает Комитет министров Сове-
та Европы в своих Рекомендациях, в настоя-
щее время существующая система юстиции 
ориентирована на совершеннолетних пра-
вонарушителей и в полной мере разрешить 
проблемы, связанные с подростками, совер-
шающими противоправные деяния, она не 
может. В этой связи Советом Европы были 
разработаны новые механизмы, способные 
противодействовать правонарушениям лиц, 
не достигших 18 лет, среди которых выде-
лим: ресоциализацию несовершеннолетних, 
учет потребностей и интересов потерпев-
ших и др. При этом учитываются прежде 
всего меры и санкции, способные оказать 
воспитательное или восстановительное 
воздействие. В Рекомендациях сказано, что 
государством в лице правоохранительных 
органов должно поощряться стремление 
несовершеннолетнего правонарушителям к 
устранению негативных последствий сво-
его противоправного деяния или к устра-
нению ущерба, ставшего следствием про-
ступка. Основополагающими началами 
восстановительного правосудия должна 
стать не карательная мера от государства, 
а удовлетворение интересов потерпевшего. 
К нарушившим же правовые нормы под-
росткам применяться социально-реабили-
тационные программы, ориентированные 
на недопущение совершения противоправ-
ных деяний. Считаем, что данный подход 
наиболее приемлем для правонарушителей, 
чей возраст не достиг совершеннолетия. 
Мы солидарны с Л. В. Юрченко [7], ука-
зывающей, что восстановительный подход 
противодействия преступности подростков 
должен содержать поощрительную состав-
ляющую – положительную реакцию со сто-
роны должностных лиц на стремление несо-
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вершеннолетнего изменить свое поведение 
на законопослушное, осознание опасности 
содеянного и неизбежности наступления от-
ветственности.

Кроме указанных Рекомендаций, суще-
ствуют и иные международные правовые 
акты, предлагающие обращаться к програм-
мам восстановительного правосудия при 
отправлении уголовного судопроизводства 
в отношении несовершеннолетних право-
нарушителей.. К ним относятся, например, 
принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 
1990 году Руководящие принципы Органи-
зации Объединенных наций для предупреж-
дения преступности среди несовершенно-
летних, Декларация участников деловой 
встречи Международной Сети по исследо-
ванию восстановительного правосудия для 
несовершеннолетних 1997 года.

Новым этапом в развитии уголовно-
го судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних можно считать принятые 
ООН Минимальные стандартные правила, 
касающиеся отправления правосудия в от-
ношении лиц, не достигших 18 лет (далее – 
Пекинские правила) [8]. В них указывается 
на необходимость создания таких условий 
в правовой среде, при которых представи-
тели общественности смогут привлечь не-
совершеннолетних к участию в восстано-
вительных программах или мероприятиях. 
Пекинские правила направлены на более 
грамотное, четкое, органичное, эффектив-
ное, справедливое правосудие в отношении 
несовершеннолетнего с целью защиты его 
прав в том случае, если он стал подозрева-
емым или обвиняемым по делу. Правила-
ми рекомендуется не доводить уголовные 
дела до рассмотрения судом, а находить 
возможность досудебного урегулирова-
ния конфликта. Данным документом также 
предусматриваются принципы уголовного 
судопроизводства в отношении несовершен-
нолетних. Например, принцип обеспечения 
благополучия несовершеннолетнего. Суть 
его заключается в том, чтобы учитывать не 
только само содеянное противоправное де-
яние как нарушающее закон поведение, об-
стоятельства, приведшие к его совершению, 

но и особенности личности, его совершив-
шего. Еще один принцип базируется на со-
блюдении соразмерности степени тяжести 
совершенного проступка к мере наказания 
за него с возможностью освобождения от 
ответственности подростка в том случае, 
если воспитательными и иными мерами воз-
можно заменить ответственность. Считаем, 
что с учетом таких принципов при отправле-
нии уголовного судопроизводства возможно 
оценивать общественную опасность деяния 
несовершеннолетнего, не только принимая 
во внимание степень его тяжести, но и пси-
хологические аспекты личности подозревае-
мого (обвиняемого).

Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации (например, Постановлением от 
1 февраля 2011 г. № 1, от 27 июня 2013 г. 
№ 19) разъясняется, что при отправлении 
правосудия в отношении несовершенно-
летнего возможно применять междуна-
родно-правовые стандарты, в том числе 
перечисленные в Пенинских правилах. В 
Российской Федерации, именно опираясь на 
международные нормы, правила, рекомен-
дации, в каждом конкретном случае счита-
ем необходимым использовать возможность 
применения норм статей 75–78 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) (в том числе при примирении с по-
терпевшим по делам небольшой и средней 
тяжести) [9] и статей 24–28 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ) (об освобождении от 
уголовной ответственности) [10].

Распоряжением Правительства от 
22 марта 2017 г. № 520-р была утверждена 
Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на период до 2020 года. В ней 
подчеркивалось, что «обеспечение благопо-
лучного и безопасного детства стало одним 
из основных национальных приоритетов 
Российской Федерации» [11]. С учетом вне-
сенных изменений нормы реализации дан-
ной Концепции вместе с соответствующим 
Планом мероприятий в рамках профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних продлены до 2025 года.
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Наличие вышеуказанных правовых ак-
тов свидетельствует о том, что в последние 
десятилетия происходит изменение направ-
ленности уголовной политики в отношении 
несовершеннолетних, за которой следуют и 
изменения в уголовно-процессуальной от-
расли. Однако в связи с тем, что карательная 
направленность уголовной политики, в том 
числе и в отношении несовершеннолетних, 
устоялась среди правоприменителей, эти из-
менения, к сожалению, не всегда адекватно 
воспринимаются последними.  

По нашему мнению, именно восстано-
вительное правосудие способно изменить 
реакцию общества на противоправное дея-
ние несовершеннолетнего, ведь именно оно 
служит удовлетворению частных интересов 
граждан, в отличие от карательного право-
судия, которое служит в первую очередь ин-
тересам государства. Карательный подход 
противодействию преступности несовер-
шеннолетних сегодня не приносит резуль-
тата. Применение уголовного наказания в 
виде лишения свободы к лицу, не достигше-
му 18 лет, своим следствием приводит к не-
возможности, как правило, последних пол-
ноценно жить в обществе по возвращению 
в социум. Пребывание несовершеннолетних 
в воспитательных учреждениях закрыто-
го типа негативно влияет на еще несфор-
мировавшуюся их личностную структуру 
и, наоборот, способствует проявлению та-
ких негативных качеств, как жестокость и 
агрессия. Нельзя не согласиться с мнением 
Е. В. Марковичевой [12] в том, что в настоя-
щее время восстановительное правосудие – 
одна из наиболее предпочтительных моде-
лей реакции общества на противоправное 
деяние, совершенное лицом, не достигшим 
совершеннолетия. Полагаем, что именно 
такой подход должен стать основой отправ-
ления сегодняшнего правосудия в отноше-
нии подростков, допустивших нарушение 
закона. Тем более правовые условия для 
реализации в нашей стране модели восста-
новительного правосудия уже существуют. 
Так, УПК РФ предусматриваются основания 
прекращения уголовного дела в связи с дея-
тельным раскаянием (ст. 28), примирением 

сторон (ст. 25), а также применением прину-
дительных мер воспитательного характера 
(ст. 427) [10]. Это означает, что прекратить 
уголовное дело, в котором несовершенно-
летний выступает участником производства, 
с точки зрения восстановительного подхо-
да возможно, а в некоторых случаях даже 
необходимо. По мнению Л. М. Карнозовой 
[13], прекратить уголовное преследование в 
отношении подростка по основаниям, пред-
усмотренным указанными статьями уго-
ловно-процессуального законодательства, 
означает «открыть ворота» для применения 
медиации по уголовным делам. Полагаем, 
что урегулировать конфликт, сложившийся 
в результате совершения несовершеннолет-
ним противоправного уголовного наказуе-
мого деяния, возможно на стадии предвари-
тельного расследования в том случае, если 
деяние не несет тяжких последствий. Такой 
подход, с одной стороны, будет способство-
вать осознанию подростком своего поведе-
ния, нарушающего нормы действующего за-
конодательства, с другой – неотвратимости 
ответственности, а не наказания. Ведь как 
известно из практики, потерпевшей стороне 
не всегда возмещается ущерб в рамках уго-
ловного производства, зачастую речь идет о 
наказании виновного, именно поэтому как 
результат – «наказание» не приносит ни мо-
ральной, ни материальной компенсации. 

В тех субъектах Российской Федерации, 
где сегодня применяются указанные нор-
мы, очевиден их положительный результат. 
Так, в Ростовской области, где еще с нача-
ла нового тысячелетия в деятельность су-
дов были введены ювенальные технологии, 
ежегодно около 25–30 % уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних обвиняе-
мых прекращается. Кроме того, при судах 
появились помощники судей, наделенные 
специальной функцией профилактической 
работы с несовершеннолетними. Перечис-
ленные меры позволили снизить показатель 
рецидива преступности среди несовершен-
нолетних [14].

Таким образом, прекращение уголовно-
го дела в отношении несовершеннолетних 
в связи с примирением сторон, деятельным 
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раскаянием, применением принудительных 
мер воспитательного воздействия соответ-
ствует идеям восстановительного правосу-
дия. Поэтому указанные основания следует 
активно применять на практике, так как они 
выступают наиболее оптимальным реше-
нием уголовного конфликта между несо-
вершеннолетним подозреваемым (обвиняе-
мым) и потерпевшей стороной.

Не оставляет сомнений тот факт, что 
любое современное общество нуждается в 
образованной, культурной молодежи, гото-
вой соблюдать моральные и нравственные 
ценности, а значит без строго налаженной 
системы профилактики в предупреждении 
совершения противоправных деяний ли-
цами, не достигшими 18 лет, не обойтись. 
В настоящее время на федеральном уров-
не Правительственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав [15] 
утвержден дополнительный комплекс мер по 
развитию системы профилактики соверше-
ния несовершеннолетними противоправных 
деяний до 2025 года. Среди таких мер вы-
делим организацию и проведение меропри-
ятий по повышению квалификации долж-
ностных лиц, в обязанности которых входит 
работа по ресоциализации несовершенно-
летних через формирование моральных ка-
честв и нравственных взглядов, правовое 
воспитание, разъяснение законодательства 
Российской Федерации, выработку привыч-
ки соблюдать нормы права, воспитание не-
обходимости следовать закону.

За годы реализации различных целе-
вых программ в нашем государстве удалось 
сформировать нормативную правовую базу, 
соответствующую реалиям сегодняшнего 
времени, найти механизмы и институты 
осуществления государственной политики 
в отношении предупреждения совершения 
несовершеннолетними преступных деяний, 

повысить уровень координации органов ис-
полнительной власти, участвующих в вос-
питании молодого поколения. Однако, как 
и в любой поставленной цели, останавли-
ваться на достигнутом не стоит. В настоя-
щее время в России успешно реализуются 
региональные проекты развития системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (например, 
в Республике Башкортостан, Воронеж-
ской, Тульской областях и др.), эту прак-
тику необходимо продолжать и развивать. 
Регионам следует также активно внедрять 
передовой опыт субъектов Российской Фе-
дерации, например, принявших закон о за-
прете нахождения несовершеннолетних в  
ночное время в общественных местах без 
сопровождения взрослых, так как престу-
пления, совершаемые лицами в возрасте до 
18 лет, все чаще происходят в позднее вре-
мя суток; или о запрете на продажу энер-
гетиков несовершеннолетним – такой закон 
принят уже более  чем в сорока субъектах 
Российской Федерации (например, в Респу-
блике Адыгея, Бурятии, в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Курской, Липецкой, 
Ростовской, Рязанской и других областях). 
Бесконтрольное употребление подобной 
продукции не только приводит к истоще-
нию нервной системы несформировавшей-
ся личности подростка, но и нередко к их 
девиантному поведению. В целях преду-
преждения совершения несовершеннолет-
ними противоправных деяний в развитии 
направлений дальнейшей государственной 
политики следует изучать и использовать 
позитивный международный опыт для по-
иска новых возможностей и реализации 
новых механизмов построения правового 
российского государства, молодое поколе-
ние в котором ориентировано на правиль-
ные цели и жизненные приоритеты.
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Аннотация. Продолжая начатые ранее исследования о начальном этапе уголовного преследова-
ния в российском уголовном судопроизводстве, авторы обращают внимание на тот факт, что уста-
новленный в УПК РФ законодательный алгоритм производства по уголовному делу не предусматрива-
ет конкретных норм, непосредственно определяющих взаимосвязь и соотношение актов возбуждения 
уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого. Между тем, в реальности возможны вариан-
ты как совпадения указанных актов по предмету уголовного преследования, так и их расхождения по 
этому предмету. Из-за отсутствия прямого разрешения такой ситуации в законе на практике воз-
никают проблемы, не всегда имеющие очевидный выход. На основе анализа следственной и судебной 
практики, правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации формулируются основы 
взаимосвязи и соотношения актов уголовного преследования на досудебном производстве и на этой 
базе предлагаются дополнения в закон.

Ключевые слова и словосочетания: производство по уголовным делам, рамки производства по 
уголовным делам, возбуждение уголовного дела, возбуждение уголовного преследования, привлечение в 
качестве обвиняемого, предъявление обвинения, прекращение уголовного преследования.

Annotation. Continuing the previously begun research on the initial stage of criminal prosecution in 
Russian criminal proceedings, the authors draw attention to the fact that the legislative algorithm for criminal 
proceedings established in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation does not provide for 
specific rules that directly determine the relationship and correlation of acts of initiating a criminal case and 
the accused. Meanwhile, in reality, a number of options are possible, both the coincidence of these acts on the 
subject of criminal prosecution, and their discrepancies on this subject. Due to the lack of a direct resolution 
of such a situation in the law, in practice problems arise that do not always have an obvious way out. Based 
on the analysis of investigative and judicial practice, the legal positions of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation, the foundations of the relationship and correlation of acts of criminal prosecution in pre-trial 
proceedings are formulated, and on this basis, amendments to the law are proposed.
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Структура статьи. Предлагаемая уважа-
емому читателю статья, посвященная взаи-
мосвязи и соотношению актов возбуждения 
уголовного дела и привлечения в качестве 
обвиняемого, поделена на восемь рубрик, 
среди которых:

1. К постановке проблемы.
2. Типичная ситуация взаимосвязи и со-

отношения актов возбуждения уголовного 
дела и привлечения в качестве обвиняемого 
в практике прежних лет.

3. Допустимость привлечения лица в ка-
честве обвиняемого в совершении престу-
пления без возбуждения по признакам со-
става этого преступления уголовного дела.

4. Необходимость принятие следовате-
лем отдельного процессуального решения в 
связи с отказом от уголовного преследова-
ния по факту, по которому было возбуждено 
уголовное дело, и тем более в случае его воз-
буждения в отношении конкретного лица.

5. Правовое значение уведомления о пе-
реквалификации действий.

6. Противоречие следственной практики 
последних лет правовым позициям Консти-
туционного Суда Российской Федерации о 
взаимосвязи и соотношении актов возбуж-
дения уголовного дела и привлечения в ка-
честве обвиняемого.

7. Самая свежая судебная практика о вза-
имосвязи и соотношения актов возбуждения 
уголовного дела и привлечения в качестве 
обвиняемого.

8. Выводы.
Первая часть статьи была размещена в 

предыдущем номере журнала под названи-
ем «О взаимосвязи и соотношении актов 
возбуждения уголовного дела и привлече-
ния в качестве обвиняемого». Она содержит 
первые четыре рубрики.

Вторая часть статьи размещена в теку-
щем номере журнала под названием «Воз-
буждение уголовного дела и привлечение в 
качестве обвиняемого». Она содержит по-
следующие, с пятой по восьмую рубрики.

5. Правовое значение уведомления о 
переквалификации действий». В матери-
алах уголовного дела по обвинению Листоч-
кина имеется подписанный следователем 
документ, озаглавленный как «Уведомле-
ние» и адресованный начальнику СИЗО для 
вручения следственно-арестованному Ли-
сточкину и в копиях – адвокатам. В содер-
жании данного документа сообщается, что 
в ходе предварительного следствия по уго-
ловному делу № 813840 действия обвиняе-
мого Листочкина переквалифицированы с 
ч. 1 ст. 201 на ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) (по 
эпизоду причинения материального ущерба 
ОАО «НПО «Сатурн»).

С учетом того, что это был единствен-
ный документ, определяющий данную си-
туацию, возник вопрос о том, что стоит за 
этой новой процессуальной формой под на-
званием «уведомление о переквалификации 
действий». 

В результате предпринятого анализа 
материалов указанного уголовного дела 
выяснилось, что при производстве предва-
рительного следствия по одному составу 
преступления возбужденное уголовное пре-
следование в отношении лица завершилось 
привлечением этого лица в качестве обви-
няемого и предъявлением ему обвинения, 
по другому составу – возбужденное уголов-
ное преследование не получило процессу-
ального завершения в рамках производства 
по уголовному делу, по третьему составу – 
уголовное преследование, выразившееся в 
привлечении лица в качестве обвиняемого 
и предъявлении ему обвинения, осущест-
влялось без возбуждения уголовного дела 
отдельно по данному составу преступления.

Все отмеченные перипетии следствен-
ного производства нашли весьма лаконич-
ное словесное отражение в упомянутом до-
кументе. В этой связи возник вопрос о сути 
появившегося на практике уведомления о 
переквалификации действий и правовом 
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значении данного документа для определе-
ния рамок производства по уголовному делу.

В факте появления данного документа 
усматривается схожесть позиции следова-
теля с изложенными выше правовыми пози-
циями Конституционного Суда Российской 
Федерации, приведенными толкованиями 
закона, выводами ученых, суть которых со-
стоит в том, что начатое по уголовному делу 
уголовное преследование должно получить 
свое логичное продолжение либо заверше-
ние с соответствующим документальным 
оформлением. Однако предпринятое доку-
ментальное оформление принятых по делу 
решений в виде упомянутого уведомления 
вызывает критические замечания как не со-
ответствующее установленному в Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) порядку:

1) уголовное дело и уголовное преследо-
вание прекращается в соответствии со ст. 213 
УПК РФ по постановлению следователя. Уве-
домляя обвиняемого Листочкина о прекра-
щении уголовного преследования за совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 201 УК РФ, следователь не вынес поста-
новления об этом – в материалах уголовно-
го дела в отношении Листочкина сведения о 
наличии подобного документа отсутствуют;

2) о привлечении лица в качестве обви-
няемого за совершение преступления сле-
дователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ 
выносит постановление о привлечении дан-
ного лица в качестве обвиняемого. В слу-
чае изменения или дополнения обвинения 
в УПК РФ также предписывается выносить 
постановление в соответствии с указанной 
ст. 171 (ст. 175) УПК РФ. На момент уведом-
ления об изменении обвинения (21 ноября 
2014 года) подобный документ также отсут-
ствовал: постановление о привлечении Ли-
сточкина в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу с предъявлением ему обвинения 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, датиро-
вано 24 ноября 2014 года.

Указанное уведомление по сути сво-
ей является сопроводительным письмом, 
к которому должны быть приложены соот-

ветствующие процессуальные документы: 
постановление о прекращении уголовного 
преследования Листочкина в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 
УК РФ, и постановление о привлечении Ли-
сточкина в качестве обвиняемого в соверше-
нии преступлений, включая предусмотрен-
ное ч. 4 ст. 160 УК РФ. Однако на момент 
составления указанного уведомления подоб-
ных документов не существовало, и они в 
качестве приложений к нему не фигурируют. 

На этом основании можно сделать вывод 
о том, что уведомление о переквалификации 
действий, являясь по сути «сопроводилов-
кой», не имеет правового значения (имеет 
ничтожное правовое значение) и не может 
заменять предусмотренные законом соот-
ветствующие процессуальные документы, в 
рассматриваемой ситуации – постановление 
о прекращении уголовного преследования и 
постановление о привлечении в качестве об-
виняемого (дополнении обвинения).

6. Противоречие следственной прак-
тики последних лет правовым позици-
ям Конституционного Суда Российской 
Федерации о взаимосвязи и соотноше-
нии актов возбуждения уголовного дела 
и привлечения в качестве обвиняемого. 
Приведенные положения о взаимосвязи и 
соотношении актов возбуждения уголовного 
дела и привлечения в качестве обвиняемого 
в настоящее время прямо зафиксированы в 
правовых позициях Конституционного Суда 
Российской Федерации и уже находили свое 
отражение в юридической печати [1, п. 9 
комм. к ст. 146; 2, с. 188–194; 3, с. 55–61; 
4, с. 461–465]. Тем не менее, имеются сви-
детельства того, что практика их не воспри-
нимает. По-прежнему встречаются случаи 
переквалификации действий и привлечения 
к уголовной ответственности по признакам 
преступлений, по которым уголовное дело 
не возбуждалось. Приведем характерный 
пример из практики последних лет.

Чистков обвиняется в хищении денеж-
ных средств путем обмана в особо крупном 
размере с использованием своего служеб-
ного положения, то есть в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
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УК РФ «Мошенничество». Однако его уго-
ловное преследование начиналось по друго-
му составу преступления.

Возбуждение уголовного дела по факту 
причинения ущерба. Следственной частью 
СУ УМВД России по г. Н. Новгороду 25 
января 2019 г. возбуждено уголовное дело 
№ 11901220001000012 по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 
165 УК РФ (Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, причинившее особо крупный 
ущерб) по следующему  факту: в период с 
15декабря 2016 г. по 29 ноября 2017 г. не-
установленное лицо, из числа руководства 
ООО ГК «Ютон», действуя умышленно, 
путем обмана при отсутствии признаков 
хищения, причинило особо крупный иму-
щественный ущерб Министерству строи-
тельства Нижегородской области на сумму 
7 812 014 руб. путем завышения заакти-
рованных объемов работ над фактически 
выполненными при завершении строи-
тельства и оказании содействия заказчику 
по вводу в эксплуатацию объекта незавер-
шенного строительства «Жилой дом с по-
мещениями общественного назначения» по 
ул. Пролетарской, 4 в Канавинском районе 
г. Н. Новгорода. В качестве повода к воз-
буждению уголовного дела в постановле-
нии указано сообщение Контрольно-счет-
ной палаты Нижегородской области от 
22 февраля 2018 г., зарегистрированное в 
КУСП за № 1136 от 25 января 2019 г.

Обстоятельства вмененного Чисткову 
причинения особо крупного ущерба. ООО ГК 
«Ютон» – коммерческая организация, целью 
которой является систематическое извлече-
ние прибыли от выполнения строительных 
работ в рамках заключенных договоров под-
ряда с контрагентами. 

На основании коммерческого предло-
жения ООО ГК «Ютон» заключило договор 
подряда с «Жилищно-строительным коопе-
ративом по завершению строительства дома 
на Пролетарской 4» (далее – ЖСК) на сумму 
133 889 480 рублей для завершения строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объекта не-
завершенного строительства.

В соответствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии за счет средств 
бюджета Нижегородской области Мини-
стерством строительства Нижегородской 
области со счета казначейства на расчетный 
счет ЖСК перечислена субсидия в размере 
130 039 210,77 рублей для завершения стро-
ительства и ввода в эксплуатацию объекта 
незавершенного строительства, при этом 
обязательным условием для получения суб-
сидии было предоставление ЖСК в Мини-
стерство строительства Нижегородской об-
ласти уже заключенного договора подряда 
на завершение строительства и необходи-
мой проектной и финансовой документации. 
После перечисления субсидии на счет ЖСК 
денежные средства перестали быть бюджет-
ными. На основании ст. 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные 
ассигнования данным учреждениям на ис-
полнение государственного (муниципально-
го) задания выделяются в форме субсидий. 
По факту, когда денежные средства поступи-
ли учреждениям, они перестают быть бюд-
жетными и находятся в их собственности, 
тем самым с этого момента не применяется 
бюджетное законодательство. Но при этом 
эти учреждения не перестают быть объек-
том государственного (муниципального) 
финансового контроля.

Таким образом, следует, что в вопросах 
достройки объектов капитального строи-
тельства и введения их в эксплуатацию под-
рядчик не является получателем бюджетных 
средств (субсидии) и не является участ-
ником бюджетного процесса. Если между 
Министерством строительства Нижегород-
ской области и подрядчиком не заключено 
соглашение о предоставлении субсидии, у 
подрядчика отсутствует специальный при-
знак в виде открытого лицевого счета в Ми-
нистерстве финансов Нижегородской обла-
сти, то последний не является получателем 
бюджетных средств. Как следует из про-
екта Акта сверки расчетов между ООО ГК 
«Ютон» и ЖСК, «Ютон» получал все деньги 
от ЖСК на счета, открытые в коммерческих 
организациях, что подтверждает отсутствие 
обязательного признака получателя бюджет-
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ных средств – открытие счета в Минфине. 
Получателем бюджетных средств является 
только организация, с которой заключено 
соглашение о предоставлении субсидии, не-
посредственно которой перечислены денеж-
ные средства на лицевой счет, с которого по-
лучатель субсидии осуществляет их расход 
на цели, предусмотренные соглашением и 
предоставляет отчет об использовании суб-
сидии.

На то, что субсидия не являлась бюджет-
ными денежными средствами при расчетах 
с ООО ГК «Ютон», указывает и отсутствие 
необходимой процедуры, поскольку при 
заключении договоров подряда с расчетом 
средствами, принадлежащими бюджету, не-
обходимо проводить конкурс на основании 
законодательства о закупках и контрактной 
системе в сфере закупок, а не заключать до-
говор на основании коммерческого предло-
жения.

Субсидия предназначалась именно для 
завершения строительства дома на Проле-
тарской, 4 и цель ее предоставления достиг-
нута: строительство завершено и объект 
капитального строительства введен в экс-
плуатацию, данный объект не является му-
ниципальным.

Контрольно-счетная палата Нижегород-
ской области проводила выборочный кон-
трольный обмер выполненных работ на объ-
екте. Согласно акту, обмерами установлено 
завышение заактированного объема работ 
над фактически выполненными на общую 
сумму 7 812 014,00 рублей.

На основании акта ЖСК обратился с 
претензией к ООО ГК «Ютон» с требовани-
ем возвратить эту сумму как неоснователь-
ное обогащение, но получив отказ, в судеб-
ном порядке с требованием о ее взыскании 
не обращался.

Данные обстоятельства указывают на 
то, что ООО ГК «Ютон» исполняло обяза-
тельство в рамках договора с ЖСК, а ЖСК, 
установив излишне выплаченные деньги, 
инициировал досудебную процедуру их 
взыскания, что соответствует условиям до-
говора, арбитражному, гражданскому зако-
нодательству и обычаям делового оборота 

и указывает на спор гражданско-правового 
характера, а не на совершение умышленного 
преступления путем обмана Министерства 
строительства Нижегородской области.

Переквалификация действий неуста-
новленного лица. 30 апреля 2020 г. стар-
ший следователь по ОВД УМВД России по 
г. Н. Новгороду без предъявления обвинения 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, ссылаясь на 
ст. 38, 175 УПК РФ, выносит постановление 
о переквалификации, усматривая в действи-
ях неустановленного лица преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Таким образом, рассматриваемое уго-
ловное дело было возбуждено по факту 
причинения ущерба. В последующем, не 
предъявляя Чисткову обвинение, следова-
тель своим постановлением переквалифи-
цировал действия неустановленного лица 
на хищение путем мошенничества по ч. 4 
ст. 159 УК РФ. 

Предъявление обвинения по уголовно-
му делу. 16 июля 2020 г. и 10 августа 2020 г. 
Чисткову было предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Алгоритмы производства и сложивши-
еся ситуации по уголовному делу в отноше-
нии Чисткова. В производстве по уголовно-
му делу в отношении Чисткова сложились 
следующие ситуации:

1) возбуждено уголовное дело и начато 
уголовное преследование по факту престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ;

2) уголовное преследование, начатое 
по факту преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, переквалифици-
ровано без возбуждения нового уголовно-
го дела и предъявления обвинения по ч. 4 
ст. 159 УК РФ;

3) Чисткову предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому уголов-
ное дело не возбуждалось.

Первая ситуация, связанная с уголовным 
преследованием по факту преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 
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не вписывается в обычный законодатель-
ный алгоритм «успешного» производства 
по уголовному делу: по признакам данного 
состава преступления было возбуждено уго-
ловное дело и начато уголовное преследо-
вание, однако обвинение по этому составу 
преступления никому не предъявлено и все 
производство ничем не завершилось.

Легитимность второй ситуации не нахо-
дит своего подтверждения в действующем 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве. «Переквалификация» в этом случае, 
так же как и «Уведомление о переквалифи-
кации действий» по уголовному делу Ли-
сточкина, имеет ничтожное правовое значе-
ние и не может заменять предусмотренные 
законом соответствующие процессуальные 
документы – постановление о прекращении 
уголовного преследования, постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого.

В третьей ситуации было предъявлено 
обвинение в совершении такого преступле-
ния, по признакам которого уголовное дело 
не возбуждалось.

К тому же, для всех отмеченных ситуа-
ций характерно принятие решения об уго-
ловном преследовании по факту/обвинению 
в совершении преступления по уголовному 
делу частно-публичного обвинения, кото-
рые в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ 
возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представи-
теля, при отсутствии такого заявления.

Следовательно, по одному составу пре-
ступления возбужденное уголовное пресле-
дование ничем не завершилось, по друго-
му – уголовное преследование, начатое без 
возбуждения уголовного дела, завершилось 
привлечением Чисткова в качестве обвиняе-
мого и предъявлением ему обвинения.

Субъект причинения ущерба. Ущерб в 
размере 7 812 014 руб. (в редакции поста-
новления о привлечении в качестве обви-
няемого от 10 августа 2020 года – ущерб в 
размере 5 825 652,86 руб.) причинен Чист-
ковым, действовавшим в качестве Генераль-
ного директора ООО ГК «Ютон» – юриди-
ческого лица, целью деятельности которого 
является извлечение прибыли при выпол-

нении строительных работ в рамках заклю-
ченных договоров подряда с контрагентами. 
В соответствии с п. 5.19 Устава ООО ГК 
«Ютон» руководство текущей деятельно-
стью Общества осуществляется единолич-
ным исполнительным органом Общества. В 
соответствии с п. 5.20 Устава единоличным 
исполнительным органом Общества являет-
ся Генеральный директор. 

Следовательно, вмененные Чисткову 
действия по причинению ущерба соверше-
ны членом органа управления коммерческой 
организации в связи с осуществлением им 
полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерче-
ской организацией предпринимательской 
или иной экономической деятельности, что 
подпадает под признаки субъекта причине-
ния ущерба по уголовным делам частно-пу-
бличного обвинения, предусмотренным в 
ч. 3 ст. 20 УПК РФ.

Кому причинен ущерб. Возбуждая уго-
ловное дело, а в последствии переквали-
фицируя с п. «б» ч. 2 ст. 165 на ч. 4 ст. 159 
УК РФ, органы предварительного рассле-
дования ошибочно полагают, что денежные 
средства в размере 7 812 014 руб. принад-
лежат Министерству строительства Ниже-
городской области, т. е. бюджету, что не со-
ответствует установленным по уголовному 
делу обстоятельствам.

Между ООО ГК «Ютон» и Министер-
ством строительства Нижегородской об-
ласти отсутствуют договорные, контракт-
ные отношения, в том числе соглашения 
на достройку объекта капитального стро-
ительства – дома на ул. Пролетарская, 4 в 
г. Н. Новгороде.

15 декабря 2016 г. на основании ком-
мерческого предложения ООО «ГК «Ютон» 
заключило договор подряда с другим юри-
дическим лицом – Жилищно-строитель-
ным кооперативом по завершению строи-
тельства дома на Пролетарской, 4 на сумму 
133 889 480 рублей, при этом ЖСК не яв-
ляется участником бюджетного процесса в 
силу закона. Расчет по указанному догово-
ру производился по безналичному расчету 
денежными средствами, принадлежащими 
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ЖСК, и со счета, открытого ЖСК, а не со 
счета Министерства строительства Нижего-
родской области.

Довод о том, что ООО ГК «Ютон» – 
не сторона отношений с бюджетом, под-
тверждает и соглашение о предоставлении 
субсидии 328-03-02/15/17 от 22 декабря 
2016 г., которое заключено между Мини-
стерством строительства Нижегородской 
области и ЖСК.

Это обстоятельство подтверждает так-
же тот факт, что если бы при расчете с ООО 
ГК «Ютон» были бы бюджетные денежные 
средства, то договор подряда на основа-
нии коммерческого предложения ООО ГК 
«Ютон» заключить бы никто не позволил, 
в том числе Министерство финансов Ниже-
городской области, поскольку при заключе-
нии договоров подряда с расчетами средств, 
принадлежащих бюджету, необходимо про-
водить конкурс на основании бюджетного 
законодательства и Федеральных законов 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 2 июля 
2021 г.) «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
[5] и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 
1 июля 2021 г.) «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» [6]. Бюджетные средства в расчетах с 
ООО ГК «Ютон» отсутствуют, поэтому со-
ответствующий конкурс не проводился.

Бюджетные средства были выделены 
ЖСК: в соответствии с соглашением от 
22 декабря 2016 г. № 328-03-02/15/17 за счет 
средств бюджета Нижегородской области 
Министерством строительства Нижегород-
ской области со счета УФК на расчетный 
счет ЖСК перечислена субсидия в размере 
130 039 210,77 рублей для завершения стро-
ительства и ввода в эксплуатацию объекта 
незавершенного строительства.

Субсидия № 328-03-02/15/17 предна-
значалась именно для завершения строи-
тельства дома на Пролетарской 4 и цель ее 
предоставления достигнута: строительство 
завершено и разрешением  № 52RU52303000-
1950-2013 от 29.11.2017 объект капитально-
го строительства введен в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что для получе-
ния субсидии между ЖСК и Министерством 
строительства Нижегородской области 
было 22 декабря 2016 г. заключено соот-
ветствующее соглашение, в пункте 4 кото-
рого указано, что все споры относительно 
переданных в качестве субсидии денежных 
средств разрешаются в Арбитражном суде 
Нижегородской области. Более того, на мо-
мент заключения соглашения от 22 декабря 
2016 г. (между ЖСК и Министерством стро-
ительства Нижегородской области) уже был 
заключен договор подряда от 15.12.2016 
между ЖСК и ООО ГК «Ютон» на сумму 
133 889 480 рублей.

Таким образом, установленный счетной 
палатой ущерб на сумму 7 812 014 руб. был 
причинен (по версии следствия) юридиче-
скому лицу «Жилищно-строительный коо-
ператив по завершению строительства дома 
на Пролетарской 4».

Следовательно, вмененные Чисткову 
действия по причинению ущерба не причи-
нили вреда интересам государственного или 
муниципального унитарного предприятия, 
государственной корпорации, государствен-
ной компании, коммерческой организации с 
участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) государства или муници-
пального образования и их предметом не яв-
лялось государственное или муниципальное 
имущество. То есть, Чистков не совершил 
такого преступления, уголовное дело о кото-
ром может быть отнесено в соответствии с 
ч. 3 ст. 20 УПК РФ к уголовным делам част-
но-публичного обвинения.

Заявление, послужившее поводом к воз-
буждению уголовного дела. Поводом для 
возбуждения уголовного дела послужило 
сообщение Контрольно-счетной палаты Ни-
жегородской области, зарегистрированное в 
КУСП за № 1136 от 25 января 2019 г. «ЖСК 
по завершению строительства дома на Про-
летарской 4» заявление о возбуждении уго-
ловного дела в правоохранительные органы 
не подавал. При этом каких-либо претензий 
к объемам выполненных работ, использу-
емым материалам ни со стороны «ЖСК по 
завершению строительства дома на Проле-
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тарской 4», ни со стороны компетентных 
органов к ООО ГК «Ютон» не имелось. Ми-
нистерство строительства Нижегородской 
области также не обращалось с заявлением 
о причинении ему ущерба.

Оценка законности возбуждения уго-
ловного дела. Возбуждение уголовного 
дела № 11901220001000012 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 
2 ст. 165 УК РФ, по факту причинения Ми-
нистерству строительства Нижегородской 
области материального ущерба на общую 
сумму 7 812 014,00 рублей является незакон-
ным как при первоначальной квалификации 
действий неустановленного лица по п. «б» ч. 
2 ст. 165 УК РФ, так и после переквалифика-
ции его действий по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В силу положений  ч. 3 ст. 20 УПК РФ 
уголовные дела, предусмотренные ч. 2 
ст. 165 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, отно-
сятся к делам частно-публичного обвине-
ния и могут быть возбуждены не иначе как 
по заявлению потерпевшего, за исключе-
нием случаев, если вред причинен интере-
сам государственного или муниципального 
унитарного предприятия, государственной 
корпорации, государственной компании, 
коммерческой организации с участием в 
уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) государства или муниципального об-
разования либо если предметом преступле-
ния явилось государственное или муници-
пальное имущество.

Возбуждая уголовное дело, а в послед-
ствии переквалифицируя уголовное пресле-
дование с п. «б» ч. 2 ст. 165 на ч. 4 ст. 159 
УК РФ, органы предварительного рассле-
дования необоснованно полагают, что де-
нежные средства в размере 7 812 014 руб. 
принадлежат Министерству строительства 
Нижегородской области, т. е. бюджету. 

С учетом того, что денежные средства, 
хищение которых вменено Чисткову, бюд-
жетными не являются, а заявлений от веро-
ятных потерпевших – от Министерства стро-
ительства Нижегородской области (которое 
таковым не является ввиду отсутствия све-
дений о наличии ущерба) и от руководства 

«Жилищно-строительного кооператива по 
завершению строительства дома на Проле-
тарской 4» о фактах хищения не поступало, 
указанное уголовное дело возбуждено неза-
конно и подлежит прекращению, поскольку 
в силу п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело 
не может быть возбуждено, а возбужденное 
уголовное дело подлежит прекращению при 
отсутствии заявления потерпевшего, если 
уголовное дело может быть возбуждено не 
иначе как по его заявлению.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что выявление в процессе расследова-
ния по основному делу признаков нового 
преступного события, в том числе совер-
шенного тем же подозреваемым или обви-
няемым, влечет необходимость решения 
вопроса о возбуждении нового уголовного 
дела. 

Следовательно, исходя из вышеизло-
женного, можно сделать вывод о недопу-
стимости привлечения генерального дирек-
тора ООО ГК «Ютон» Чисткова в качестве 
обвиняемого в совершении мошенничества 
в особо крупном размере, то есть преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
без возбуждения уголовного дела по призна-
кам данного состава преступления.

7. Самая свежая судебная практика 
о взаимосвязи и соотношении актов воз-
буждения уголовного дела и привлечения 
в качестве обвиняемого. Приведенные 
выше факты из следственной практики, а 
также положения о взаимосвязи и соотно-
шении актов возбуждения уголовного дела 
и привлечения в качестве обвиняемого из 
правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации получили в настоя-
щее время особое звучание в связи с Касса-
ционным определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
№ 89-УДП20-10, которая отменила приговор 
в части осуждения по обвинению, по кото-
рому уголовное дело не возбуждалось [7]. 

В Кассационном определении Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, в частности, 
отмечено: «При этом из материалов уго-
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ловного дела усматривается, что решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении 
Болкоева Б. М. по факту приобретения им и 
передачи на хранение Б. в мае 2012 года нар-
котических средств массой 3452,2 г, не при-
нималось, а инкриминируемое осужденному 
указанное преступление не является частью 
ранее возбужденного и расследуемого дела 
по факту незаконного сбыта наркотических 
средств К., поскольку данные преступления 
отличаются конкретными фактическими об-
стоятельствами, направленностью умысла 
осужденного при совершении в разное вре-
мя преступлений и разными лицами».

В обоснование принятого решения в 
Определении Судебной коллегии указано, 
что согласно правовой позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации стадия 
возбуждения уголовного дела является обя-
зательной; актом возбуждения уголовного 
дела начинается публичное уголовное пре-
следование от имени государства в связи с 
совершенным преступным деянием, которое 
обеспечивает последующие процессуаль-
ные действия органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда и одновременно 
влечет необходимость обеспечения права 
на защиту лица, в отношении которого осу-
ществляется обвинительная деятельность. 
Таким образом, возбуждение дела понима-
ется как процедура официального начала 
предварительного расследования. Актом 
возбуждения дела создается условие для 
производства принудительных процессу-
альных действий, и обеспечиваются права 
заинтересованных лиц: заявителя, будущего 
потерпевшего и подозреваемого. При этом ч. 
1 ст. 46, ч. 1 ст. 108, ст. ст. 171 и 172 УПК РФ 
не предполагают возможность привлечения 
лица в качестве подозреваемого или обвиня-
емого и применения в отношении него меры 
пресечения в связи с подозрением (обвине-
нием), уголовное дело по поводу которого 
не было возбуждено.

С учетом изложенного вынесение по-
становления о возбуждении уголовного 
дела в соответствии с требованиями ст. ст. 
140–146 УПК РФ является обязательным, 
поскольку именно этот процессуальный 

документ порождает правовые основания и 
последствия для осуществления уголовно-
го преследования конкретного лица и воз-
никновение у того соответствующих прав, 
в том числе и право на его обжалование 
прокурору, в суд с целью предупреждения 
необоснованного ограничения прав и сво-
бод личности [7].

Совершенно очевидно, что приведенная 
позиция Верховного Суда Российской Феде-
рации по вопросу о взаимосвязи и соотно-
шения актов возбуждения уголовного дела и 
привлечения в качестве обвиняемого сфор-
мирована на основе правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 
И хотя подобное толкование весьма прибли-
зительно вытекает из норм УПК РФ, оно по 
сути представляет современный тренд, ко-
торый определяет новое видение упомяну-
тых институтов досудебного производства, 
направленное на ограничение произвола в 
деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации по уголовному пре-
следованию лиц, совершивших преступле-
ния.

8. Выводы.
1. В соответствии с правовыми пози-

циями Конституционного Суда Российской 
Федерации запрещается привлекать лицо в 
качестве подозреваемого или обвиняемого, 
а также изменять и дополнять ранее предъ-
явленное обвинение в связи с совершением 
лицом преступления, по признакам которого 
уголовное дело не возбуждалось.

2. В соответствии с Кассационным опре-
делением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федера-
ции исключается возможность привлечения 
лица в качестве подозреваемого или обви-
няемого, и применения в отношении него 
меры пресечения в связи с подозрением (об-
винением), уголовное дело по поводу кото-
рого не было возбуждено.

3. Законодательный алгоритм производ-
ства по уголовному делу, установленный в 
УПК РФ, сам по себе непосредственно не 
предусматривает конкретных норм, устанав-
ливающих взаимосвязь и соотношение актов 
возбуждения уголовного дела и привлече-
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ния в качестве обвиняемого в соответствии 
с правовыми позициями Конституционного 
Суда Российской Федерации и современ-
ной практикой Верховного Суда Российской 
Федерации. Между тем, в реальности здесь 
возможны варианты как совпадения ука-
занных актов по предмету уголовного пре-
следования, так и их расхождения по этому 
предмету. Из-за отсутствия прямого разре-
шения такой ситуации в законе на практике 
возникают проблемы, не всегда имеющие 

очевидный выход, порой получающие неза-
конные варианты разрешения. В этой связи 
предлагается установить в УПК РФ соответ-
ствующую норму, дополнив ст. 171 УПК РФ 
частью пятой следующего содержания:

«5. Запрещается привлекать лицо в ка-
честве подозреваемого или обвиняемого, а 
также изменять и дополнять ранее предъ-
явленное обвинение в связи с совершени-
ем лицом преступления, уголовное дело по 
признакам которого не было возбуждено».
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Ходатайства и жалобы несомненно об-
ладают общими чертами, отличающими их 
от иных форм обращений лиц, вовлекаемых 
в уголовное судопроизводство. Сходство 
это проявляется прежде всего в их общей 
волевой (правозащитной) направленно-
сти [1, с. 34; 2, с. 35]. Цель и ходатайств и 
жалоб как элементов уголовно-процессу-
альной формы – не принятие конкретного 

решения или производство определенного 
действия, а реализация имеющихся в связи 
с процессуальным или реальным статусом 
прав и законных интересов по осуществле-
нию судопроизводства в форме, гарантиру-
ющей достижение назначения уголовного 
процесса, – например, установление обсто-
ятельства, изменение процессуального по-
ложения и т. д., – с помощью производства 



72

Уголовно-правовые  науки

требуемых действий или принятия решений. 
Таким образом, они направлены на приведе-
ние в «действующее», «рабочее» состояние 
имеющегося у обращающегося права и тем 
самым на организацию уголовно-процес-
суальной деятельности в соответствии с 
уголовно-процессуальной формой, гаран-
тирующей достижение уголовного судопро-
изводства.

Еще один значимый момент – невозмож-
ность реализации таких прав без активности 
заявителя какими-либо иными уголовно-про-
цессуальными средствами и диспозитив-
ность таких прав. Исследователи имеют про-
тивоположную точку зрения на то, является 
ли право на ходатайство и жалобу диспози-
тивным. По мнению А. М. Юсубова, оно дис-
позитивно [3, с. 57]. И. С. Дикарев с этим не 
согласен по причине возможности реализа-
ции этого права только по усмотрению долж-
ностного лица или органа [4, с. 80].

Мы безусловно относим такое право к 
диспозитивному. И ходатайство, и жалоба 
подаются лицом, обладающим процессуаль-
ным статусом, включающим в себя право на 
требование от компетентных органов реали-
зации их полномочий по принятию решений 
и производства действий (бездействия) по 
собственному решению. О диспозитивности 
ходатайств и жалоб свидетельствует и пра-
во на отзыв такого обращения, неминуемо 
влекущий отсутствие производства по тако-
му обращению. В то же время обращение в 
суд процессуального органа или лица в по-
рядке ст. ст. 105.1–109, 114, 115, 165, 214.1 
и др. Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
не обладает признаком диспозитивности, 
так как основано на публичном требовании 
о реализации соответствующих функций го-
сударственных органов и должностных лиц 
в уголовном процессе. Активность сторон, 
основанная на их процессуальном стату-
се, – неотъемлемая часть состязательности. 
Основной способ ее реализации лицами, 
вовлеченными в уголовный процесс – хода-
тайства и жалобы. Таким образом, институт 
ходатайств и жалоб гарантирует состяза-
тельное построение процесса.

Третий объединяющий эти явления 
признак состоит в том, что и ходатайства и 
жалобы запускают к действию публичные 
полномочия процессуальных органов. Не-
смотря на отнесение процессуальных орга-
нов досудебного производства к стороне об-
винения, что позволяет говорить о запрете 
для них «заниматься защитой личности от 
необоснованного обвинения» [5, с. 127–133; 
6, с. 122–125], требования ст. ст. 7, 9–16, 73 
УПК РФ заставляют лиц, осуществляющих 
предварительное расследование, прокурора 
и суд применять свои полномочия в интере-
сах обращающихся лиц. 

Еще один важный момент заключается в 
том, что и ходатайства и жалобы – требова-
ния, а не просьбы. Как уже отмечалось, они 
заявляются в целях реализации тех возмож-
ностей, которые заложены в публично-пра-
вовом регулировании уголовно-процессу-
альных отношений на нормативном уровне. 
Обращение с просьбой о совершении дей-
ствия (принятия решения), которое не за-
ложено в рамки уголовно-процессуальной 
деятельности, ни ходатайством, ни жало-
бой, в придаваемом нами смысле, расцене-
но быть не может. Его можно рассматривать 
как просьбу и следует разрешать вне рамок 
уголовного дела. Кроме того, обращение с 
ходатайством (жалобой) само по себе влечет 
обязательное его рассмотрение, что также 
не соотносится со значением слова «прось-
ба», предполагающим «призыв», в отличие 
от «требования», являющегося «притязани-
ем», «распоряжением».

Таким образом, несмотря на суще-
ственные различия, ходатайства и жалобы 
представляют собой единое правовосста-
новительное средство, что позволяет нам 
включать в содержание принципа права на 
обжалование процессуальный действий и 
решений (ст. 19 УПК РФ) и то и другое, и 
доказать единство указанного правового ин-
ститута. Выявленные нами существенные 
черты позволяют отделить «правовосстано-
вительные» ходатайства и жалобы от иных 
процессуальных явлений, терминологиче-
ски сходных с рассматриваемыми, – хода-
тайств и жалоб процессуальных органов, 
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жалоб на окончательные решения суда и т. п.
Отграничение ходатайств и жалоб от 

иных форм обращений в уголовном процес-
се необходимо на практике для единообра-
зия процессуального режима работы с ними. 

Термин «заявление» в УПК РФ исполь-
зуется в различных значениях.

Обязательность предупреждения лица, 
подающего заявление, о преступлении об 
уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос свидетельствует о том, что 
законодательно охраняемой ценностью в 
данном обращении является именно инфор-
мация. И. А. Тутикова указывает, что если в 
жалобе содержатся конкретные обвинения 
в совершении преступления, то заявитель 
должен быть предупрежден об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос 
[7, с. 22]. Публично-правовые последствия, в 
большинстве (за исключением дел частного 
обвинения) случаев не зависящие от заяви-
теля, не позволяют рассматривать право на 
подачу заявления о преступлении в качестве 
права диспозитивного. Отозвать поданное 
заявление невозможно, жалобу же и хода-
тайство всегда можно отозвать до момента 
их разрешения. Даже поданное пострадав-
шим лицом заявление не дает ему возмож-
ности защитить свои права и законные ин-
тересы, кроме как добиваться законного 
рассмотрения заявления и знать о принятых 
по нему решениях. Для этого требуется (в 
случае, если уголовное дело было возбуж-
дено) отдельное решение о признании по-
терпевшим и реализация прав потерпевшего 
в уголовном деле. Таким образом, волевой 
компонент не является обязательным эле-
ментом заявления. Отмечаемая в науке от-
страненность заявителя от процессуальных 
функций подчеркивает характер заявления о 
совершении преступления как информаци-
онного повода для возбуждения уголовного 
дела и факультативность его правоохрани-
тельной направленности.

Заявление о явке с повинной, упомянутое 
в ч. 1 ст. 142 УПК РФ, обладает теми же свой-
ствами, что и заявление о преступлении, «по-
скольку это тоже заявление о преступлении, 
предположительно совершенном самим зая-

вителем, как это и указано в его заявлении» 
[8, с. 133]. По этой причине мы не будем оста-
навливаться подробно на его сущностных от-
личиях от ходатайств и жалоб.

В частях 5 и 6 ст. 6.1 УПК РФ «Разум-
ный срок уголовного судопроизводства» 
упоминается возможность подачи «заявле-
ния об ускорении рассмотрения дела». Это 
достаточно новый вид обращения в рос-
сийском уголовном процессе, при этом он 
отличен от ходатайств и жалоб. Специфика 
ходатайств и жалоб заключается, в том чис-
ле в том, что они направлены на создание 
юридически значимых последствий путем 
применения полномочий процессуальных 
органов. Результат же рассмотрения указан-
ного заявления – скорее организационный, 
чем уголовно-процессуальный. Суд незави-
сим при рассмотрении уголовного дела и 
постановление председателя суда не может 
касаться ни существа ни процедуры рассмо-
трения дела. Таким образом, заявление об 
ускорении рассмотрения дела – не требо-
вание, а просьба, не подкреплено полномо-
чиями процессуальных органов и, несмотря 
на наличие некоторых общих черт, не может 
быть отнесено к ходатайствам или жалобам.

Статья 64 УПК РФ предусматривает за-
явление об отводе как самостоятельный вид 
обращения. Значение заявления об отводе 
состоит в доведении информации о наличии 
обстоятельств, препятствующих участию 
в деле, причем при наличии таких обстоя-
тельств лицо, ими связанное, обязано само 
устраниться из дела, даже если все осталь-
ные участники процесса не возражают или 
желают его участия. О какой-либо диспози-
тивности распоряжения правом на отвод го-
ворить также не приходится. Данный инсти-
тут публично-правовой. Различия отводов и 
рассматриваемого нами в качестве предмета 
исследования института подчеркивается и 
тем, что заявление об отводе не может быть 
заявлено повторно, кроме случаев повтор-
ного заявления отвода в суде после отказа 
в нем на досудебной стадии (ч. 3, 4 ст. 62 
УПК РФ). Ходатайства же (как и жалобы) 
могут быть заявлены неограниченное коли-
чество раз.
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Статья 330 УПК РФ говорит о возможно-
сти заявления о том, что вследствие особен-
ностей рассматриваемого уголовного дела 
образованная коллегия присяжных заседа-
телей в целом может оказаться неспособной 
вынести объективный вердикт. Полагаю, что 
такое заявление в какой-то степени является 
применением правил ч. 2 ст. 61 УПК РФ о не-
возможности участия в уголовном процессе 
при наличии какой-либо заинтересованности 
в исходе уголовного дела применительно не 
к конкретному лицу, а ко всей коллегии при-
сяжных заседателей. Так, по мнению Верхов-
ного Суда Российской Федерации, тенденци-
озность может быть вызвана однородностью 
состава коллегии присяжных [9]. Полагаю, 
что однородность как причина тенденци-
озности обуславливается тем, что однород-
ный состав имеет общие интересы, которые 
не могут быть преодолены по отношению к 
конкретному делу. Поэтому единство воз-
растных, социальных, профессиональных и 
иных факторов ведет к односторонней, осно-
ванной на общем для всей членов коллегии, 
собственной заинтересованности и невоз-
можности всесторонне и объективно оцени-
вать обстоятельства рассматриваемого дела и 
принять по нему справедливый вердикт. 

При этом формальных, то есть инфор-
мационных критериев для признания колле-
гии «тенденциозной» закон не определяет и 
определить не сможет по причине того, что 
в отношении одного преступления одно-
родная коллегия будет в состоянии вынести 
объективный вердикт, а в отношении друго-
го – нет. Таким образом, оценивая коллегию 
по существу, заявитель выражает свою волю 
на определение состава суда – требует при-
менить полномочия процессуального органа 
с целью защитить его от возможного необъ-
ективного вердикта. Право на это принад-
лежит только стороне, невозможно к реали-
зации без заявления требования и в полной 
мере является диспозитивным.

Все это позволяет нам отнести рассма-
триваемое правовое средство к ходатайствам, 
несмотря на использование законодателем 
термина «заявление». В подтверждение на-
шего мнения следует также указать исполь-

зование Верховным судом термина «хода-
тайство» в отношении рассматриваемого 
инструмента в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
22 ноября 2005 г. № 23. Отметим, что это не 
явилось решающим аргументом по причине 
привычности достаточно вольного обраще-
ния как законодателя, так и судебной власти 
и правоохранительных органов с термино-
логическим аппаратом вообще, а в отноше-
нии различных видов обращений в уголов-
ном процессе – в наибольшей степени. Один 
и тот же инструмент в различных случаях 
может называться по-разному, а различные 
средства порой имеют одинаковые названия, 
что, наряду с другими основаниями, и под-
толкнуло нас к проведению данного иссле-
дования. Еще одним аргументом является 
сформулированное в том же самом Поста-
новлении требование о мотивированности и 
обоснованности такого обращения.

Требование реабилитированного лица 
о возмещении имущественного вреда и о 
восстановлении трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных прав (ч. 2, 3, 4, 5 ст. 135, 
138, п. 1 ст. 397 УПК РФ), несмотря на непо-
именование его ходатайством, однозначно 
является таковым. Оно представляет собой 
диспозитивное волеизъявление о желании 
реализовать права, ранее предоставленные 
(признанные) специальными решениями 
процессуальных органов в связи со стату-
сом обращающегося и имеющимися пол-
номочиями суда. Интерес обращающегося 
направлен на реализацию положений, га-
рантирующих соблюдение процессуальной 
формы – защиту прав личности, вовлечен-
ной в уголовный процесс, путем примене-
ния санкции за незаконное применение мер 
принуждения, что отличает его от интереса 
гражданского истца, направленного на обе-
спечение имущественного интереса путем 
использования уголовно-процессуального 
инструментария. Имеет четко выраженный 
явочный характер, за исключением разме-
ра вреда. В качестве основания такое хода-
тайство содержит ссылку на допущенные в 
отношении лица нарушения, при этом обра-
щающийся не ставит вопрос об оценке этих 
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действий (решений), так как эта оценка уже 
сделана, что отличает его от жалобы, не-
смотря на сходность оснований требования. 
П. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ не случайно назы-
вает такое требование ходатайством.

Согласно ст. 328 УПК РФ (ч. ч. 5, 6), 
кандидаты в присяжные заседатели заявля-
ют ходатайства о невозможности участия в 
судебном разбирательстве, освобождении 
от участия в рассмотрении уголовного дела. 
Обстоятельства, препятствующие исполне-
нию обязанностей присяжного заседателя 
указаны в пункте 2 ст. 7 Федерального зако-
на от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции». Именно эти причины указывает лицо 
согласно ч. 4 ст. 328 УПК РФ, и данные ос-
нования представляют собой информаци-
онный повод для однозначного решения об 
их исключении из списка присяжных засе-
дателей наряду с требованиями ст. 3 упомя-
нутого Закона, ч. 3 ст. 326 УПК РФ и ины-
ми основаниями для отвода, указанными в 
УПК РФ. Пункт 10 Постановления Плену-
ма Верховного суда Российской Федерации 
от 22 ноября 2005 г. № 23 (в действующей 
редакции) обязывает лицо, составляющее 
предварительный список присяжных засе-
дателей, по собственной инициативе, без 
соответствующего заявления, проверять на-
личие вышеуказанных обстоятельств, как 
и иных обстоятельств, по закону безуслов-
но препятствующих участию лица в каче-
стве присяжного заседателя. Правовая по-
зиция Конституционного Суда Российской 
Федерации состоит в том, что кандидаты в 
присяжные заседатели в случае выявления 
обстоятельств, которые препятствуют их 
участию в рассмотрении уголовного дела 
(ч. ч. 2, 3 ст. 3 и ст. 7 Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», во 
всяком случае не допускаются к исполне-
нию обязанностей присяжных заседателей 
и подлежат исключению председательству-
ющим из предварительного списка [10; 11; 
12]. Обращения с такой информацией срод-

ни отводу (самоотводу) и не имеют волевой 
составляющей, что не позволяет нам отне-
сти их к ходатайствам.

Отсюда мы делаем вывод, что ходатай-
ства, упомянутые в ч. ч. 5, 6 ст. 328 УПК РФ, 
подаются на основании ч. 7 ст. 326 УПК РФ, 
являются толчком к рассмотрению заявлен-
ного ходатайства, но не ведут к обязатель-
ному, обусловленному лишь наличием со-
ответствующей информации, решению об 
освобождении лица от исполнения обязан-
ностей присяжного заседателя. Они обла-
дают признаками ходатайства, входящего в 
исследуемый нами институт, – заявляются 
с целью освобождения от возможного уго-
ловно-процессуального статуса присяжного 
заседателя, основаны на имеющемся праве 
не участвовать в отправлении правосудия в 
качестве присяжного заседателя, могут быть 
заявлены или не заявлены (то есть диспози-
тивны), запускают к действию публичные 
полномочия суда. 

Прения внешне представляют собой хо-
датайства, так как их основная цель – обо-
сновать мнение о принятии интересующе-
го решения. Однако целью выступления в 
прениях является не защита прав выступа-
ющего или лица, в чьих интересах выска-
зывается выступающий, а принятие по делу 
правосудного решения. Они не запускают к 
использованию полномочия процессуаль-
ных органов. Приговор будет вынесен не в 
связи с тем, что об этом просят, а в связи с 
публичной необходимостью. То есть пре-
ния – не требования, в отличие от ходатайств 
и жалоб. Кроме того, право на прения, в от-
личие от ходатайств и жалоб, является не 
средством выражения диспозитивности, а 
обязательным элементом процессуальной 
деятельности. Таким образом, прения не вы-
ражают желание субъекта на принятие ре-
шения или совершение действия. В ст. 119 
УПК РФ совершенно справедливо указано, 
что лицо «вправе заявить ходатайство». Та-
ким образом, ходатайства отличаются от 
иных обращений тем, что они могут и не 
быть заявлены. Отсутствие ходатайства при-
водит к тому, что указанные права остаются 
нереализованными и не могут реализовать-
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ся никаким иным образом. Аналогичный ха-
рактер имеет и выступление с репликой.

В УПК РФ имеются еще несколько спо-
собов обращения лиц, вовлекаемых в уго-
ловное судопроизводство, к процессуальным 
лицам и органам, ведущим уголовный про-
цесс. Законодатель использует термины «вы-
сказывать позицию» (ч. 3. ст. 335 УПК РФ), 
«изложить позицию» (ч. 2 ст. 399 УПК РФ), 
«довести позицию» (ч. 3 ст. 473.4 УПК РФ), 
«разъяснить мнение» (ч. 4 ст. 80 УПК РФ), 
«изложить мнение» (ч. 1 ст. 248 УПК РФ), 
«выступать» (ч. 2 ст. 18 УПК РФ) «выступать 
с репликой» (ч. 4 ст. 125, ч. 6 ст. 242 УПК 
РФ), «обращать внимание суда» (ч. 1 ст. 284 
УПК РФ), «представлять суду письменные 
формулировки» (ст. 244 УПК РФ). Мнения 
высказываются сторонами по предложению 
суда по различным вопросам (ч. 2 ст. 271, 
ст. 272, ч. 4 ст. 274 и др. УПК РФ).

Все эти обращения имеют только ин-
формационную сторону, в них выражается 
мнение, сообщается информация, однако не 
выражается интерес лица на приведение в 
движение механизма уголовного судопро-
изводства, отсутствует требование. Они не 
являются основанием для совершения про-
цессуальных действий и принятия процес-
суальных решений, что и отличает их от 
жалоб и ходатайств, имеющих целевую на-
правленность на принятие по делу каких-ли-
бо решений и совершение действий по делу. 

Все это позволяет отграничить исследуемый 
нами правовой институт от упомянутых 
выше средств обращения.

Пункт 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ предусма-
тривает право эксперта на заявление хо-
датайства о предоставлении ему дополни-
тельных материалов, необходимых для дачи 
заключения, либо привлечении к производ-
ству судебной экспертизы других экспертов. 
Как видно уже из законодательно установ-
ленных целей данного обращения, оно не 
имеет своей целью реализацию процессу-
ального интереса заявителя как личности, а 
направлено на реализацию профессиональ-
ного интереса, экспертной инициативы [13, 
с. 68]. Также сложно говорить о диспозитив-
ности такого обращения – оно вызвано не 
желанием реализовать свои права, а необхо-
димостью выполнить обязанность по пра-
вильному проведению исследования. Таким 
образом, эксперт обращается только если 
это необходимо, а отказ от использования 
такой возможности приведет к недопусти-
мости заключения эксперта.

Терминологическая путаница имеющая 
место в законодательстве оказывается зна-
чительным препятствием для реализации 
права на ходатайство и жалобу. Такие пре-
пятствия порождают не только обозначение 
в качестве ходатайства или жалобы явлений, 
не обладающих их признаками, но и подме-
на одного из них другим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Насонова И. А. Ходатайства, жалобы, отводы: сходства и различия // Вестник Воронежского ин-
ститута МВД России. 2011. № 1. С. 34–38.

2. Зеленская Ю. Е. Ходатайства, жалобы: сходства и различия // Вестник Восточно-Сибирского 
института МВД России. 2014. № 1 (68). С. 33–40.

3. Юсубов А. М. Принцип публичности в советском уголовном процессе: дисс. … канд. юрид. 
наук. Москва, 1988. 184 с.

4. Дикарев И. С. Диспозитивность в уголовном процессе России: монография / под ред. проф. 
А. П. Кругликова. Волгоград, 2005. 164 с.

5. Григорьев В. Н. О некоторых замечаниях к нормативным формулировкам назначения уголовного 
судопроизводства // Право и государство: теория и практика. 2021. № 1 (63). С. 127–133.

6. Григорьев В. Н. Нормативные формулировка назначения уголовного судопроизводства и его ре-
альное содержание // Вестник экономической безопасности. 2021. № 2. С. 122–125.

7. Тутикова И. А. Внесудебный порядок рассмотрения жалоб участников уголовного судопроиз-
водства (в порядке ст. 124 УПК РФ): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. 32 с.



77

Уголовно-правовые  науки

8. Тарасов А. А. О процессуальном статусе «заявитель о преступлении» // Судебная власть и уго-
ловный процесс. 2021. № 1. С. 131–141.

9. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-
лирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей: постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23 // СПС «КонсультантПлюс» http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56702/ (дата обращения: 27.01.2022 г.)

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № 1478-О // 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision110426.pdf (дата обращения: 27.01.2022 г.)

11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 1218-О // 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision110426.pdf (дата обращения: 27.01.2022 г.)

12. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1445-О // 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision555345.pdf (дата обращения: 27.01.2022 г.)

13. Дьяконова О. Г. Право эксперта заявлять ходатайства, связанные с назначением и производ-
ством экспертизы, как реализация экспертной инициативы // Вестник Университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА). 2019. № 5. С. 66–78.

© Максимов О. А.
_______________

УДК 343.132:004.773.5(470)                                                   
А. В. ПОБЕДКИН, начальник кафедры уголов-
ной политики Академии управления МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор 
(г. Москва)

A. V. POBEDKIN, head of the criminal politi-
cians chair of the Management Academy of the 
Ministry of the Interior of Russia, doctor of law, 
professor (Moscow)

ПРОИЗВОДСТВО  СЛЕДСТВЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СИСТЕМ  ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

НА  ДОСУДЕБНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕ: 
РАМОЧНОСТЬ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ 

PRODUCTION  OF  INVESTIGATIVE  ACTIONS
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IN  THE  PRE-COURT  PROCEEDINGS:
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Аннотация. В статье анализируются новеллы отечественного уголовно-процессуального зако-
нодательства, предусматривающие возможность производства с использованием систем видео-кон-
ференц-связи допроса, очной ставки, опознания. Обращено внимание на широкую рамочность процес-
суальной регламентации производства указанных действий, что ставит под угрозу процессуальные 
гарантии. Рассмотрены различные варианты производства следственных действий с использованием 
видео-конференц-связи в зависимости от места нахождения их участников. Предлагаются наиболее 
приемлемые действия должностных лиц в различных ситуациях и направления совершенствования 
уголовно-процессуального закона. 

Ключевые слова и словосочетания: видео-конференц-связь, цифровые технологии в уголовном су-
допроизводстве, дистанционный допрос, опознание, очная ставка.
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Annotation. The article analyzes the novelties of the domestic criminal procedural legislation, which pro-
vide for the possibility of production using video-conferencing systems for interrogation, confrontation, identi-
fication. Attention is drawn to the broad framework of the procedural regulation of the production of these ac-
tions, which jeopardizes the procedural guarantees. Various options for the production of investigative actions 
using video-conferencing are considered, depending on the location of their participants. The most acceptable 
actions of officials in various situations and directions of improving the criminal procedure law are proposed.
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Использование современных информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий в уголовном судопроизводстве – самая 
актуальная тема в науке уголовного процес-
са последних лет, нередко, к сожалению, в 
ущерб иным актуальным процессуальным 
проблемам. На преувеличенные ожидания 
от использования таких технологий в уго-
ловном судопроизводстве уже обращалось 
внимание [1, с. 15–25; 2, с. 50–55].

Технологические прорывы в истории 
человечества в целом не изменили суще-
ство уголовного процесса, который, конеч-
но, воспринимал в разумных пределах от-
дельные результаты научно-технического 
прогресса. Развитие цифровых технологий 
не способно и не должно перевернуть уго-
ловное судопроизводство, придать ему ме-
ханистическую сущность, разрушить нрав-
ственные основы процесса, теоретические 
представления о доказывании, понятии и 
видах доказательств, роли должностного 
лица, ведущего производство по уголовно-
му делу и несущего за его ход и результа-
ты полную ответственность как процессу-
альную, так и иную. В этой связи не имеют 
оснований быть поддержанными мнения о 
необходимости цифровой революции в судо-
производстве [3; 4, с. 24–34]. Впрочем, мно-
гочисленные предложения о цифровизации 
уголовного судопроизводства и, прежде все-
го, уголовно-процессуального доказывания 
носят поверхностный лозунговый характер, 
мало помогающий в решении конкретных 
уголовно-процессуальных проблем. Один 
из примеров: «Привлечение информацион-
ных технологий позволит оценивать эффек-
тивность приговоров. Современная теория 
уголовно-процессуальных процессов дока-
зательств виновности требует неизбежных 

изменений, так как переход в цифровую 
эпоху связан с внедрением инновационных 
средств» [5, с. 226–227]. 

Однако после теоретического осмысле-
ния использование в уголовном судопроиз-
водстве возможностей цифровизации, ко-
нечно, неизбежно. Об этом свидетельствует 
и опыт отдельных государств на постсовет-
ском пространстве (например, в Республике 
Казахстан), где, к слову, цифровые техноло-
гии большей частью используются в про-
цессуально-организационном ключе в целях 
ускорения доведения информации о процес-
суальных действиях и решениях до уполно-
моченных участников уголовного процесса 
(прокурора, защитника и т. д.). Такое направ-
ление внедрения цифровых технологий в уго-
ловный процесс не вызывает возражений. 

Более осторожного отношения требуют 
предложения и законодательные решения в 
части использования информационно-теле-
коммуникационных технологий, особенно, 
дистанционных, при производстве процес-
суальных действий, требующих обеспече-
ния процессуальных гарантий прав и закон-
ных интересов участников процесса. Здесь 
важно руководствоваться правилом, в соот-
ветствии с которым внедрение современных 
технологий в уголовное судопроизводство 
ни в коем случае не может снижать уровень 
таких гарантий, а, напротив, должно высту-
пать дополнительным средством, их усили-
вающим [6, с. 27–38]. При этом недопустимо 
ставить под угрозу и гарантии правильного 
установления обстоятельств по уголовному 
делу, которые зачастую являются одновре-
менно и гарантиями прав человека, хотя 
нередко обеспечивают исключительно пра-
вильное установление значимых для уголов-
ного дела обстоятельств. 
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Использования информационно-теле-
коммуникационных технологий именно при 
собирании доказательств стало особенно ак-
туальным в условиях пандемии COVID-19. 
В ситуации введенных ограничений Верхов-
ный Суд Российской Федерации даже до-
зволил дистанционное участие в судебных 
разбирательствах в случаях, прямо не пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) [7, с. 268; 8, с. 211–219]. 

Ясно, что действия, не разрешенные 
УПК РФ, даже в сложных обстоятельствах 
организационного характера оправданы 
быть не могут. Вопрос о внесении изме-
нений в уголовно-процессуальный закон 
резко актуализировался. Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин в высту-
плении на расширенном заседании колле-
гии МВД России в 2020 г. поставил задачу 
проработать вопрос использования в уго-
ловном процессе новых способов собира-
ния доказательств, в том числе в случаях, 
когда участники следственных действий к 
месту их проведения по объективным при-
чинам явиться не могут [9]. 

Поручение Президента Российской Фе-
дерации реализовано в виде Федерально-
го закона от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации», 
который предусматривает возможность 
производства отдельных следственных дей-
ствий: допроса, очной ставки, опознания – 
путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи.

Как и следовало ожидать, изменения в 
УПК РФ в целом ориентированы на случаи 
территориальной отдаленности участников 
следственных действий от места производ-
ства предварительного расследования и не 
способны кардинально решить проблему 
преодоления ограничений, введенных в ус-
ловиях пандемий и эпидемий, поскольку 
лица, участвующие в следственных дей-
ствиях, обязаны являться в орган предва-
рительного расследования по месту своего 
нахождения, т. е. вступать в непосредствен-
ное общение с людьми. Другого решения 

не следовало и ожидать, ибо не существует 
никакой реальной возможности обеспечить 
как необходимую деловую обстановку, так и 
процессуальные гарантии при дистанцион-
ном участии в следственном действии лица, 
находящегося по месту своего жительства, 
без присутствия следователя (дознавателя). 

С учетом этого законодатель пошел по 
пути использования аналогии со ст. 278.1 
УПК РФ, позволяющей суду допрашивать 
свидетеля (потерпевшего) с использовани-
ем систем видео-конференц-связи. Однако 
заметные различия между правилами новой 
ст. 189.1 и ст. 278.1 УПК РФ существуют. 

Прежде всего, ст. 189.1 УПК РФ допуска-
ет с использованием видео-конференц-связи 
производство не только допроса, но также 
очной ставки и опознания. Заметим, что в 
отличие от наименования ст. 193 («Предъяв-
ление для опознания») использование тер-
мина «опознание» в названии гл. 26 УПК РФ 
представляется более точным, поскольку 
суть действия состоит именно в опозна-
нии – процедуре установления тождества, 
осуществляемой опознаваемым [10, с. 151]. 
Опознание как следственное действие допу-
скается и в ходе судебного следствия (гл. 37 
УПК РФ), однако законодатель не решился 
разрешить его производство дистанционно. 
Вероятно, причины здесь исключительно 
организационные: проработка вопроса дис-
танционных следственных действий была 
поручена МВД России. 

Однако по какой причине законодатель 
допустил производство с использованием 
систем виде-конференц-связи, кроме допро-
са и очной ставки, только предъявление для 
опознания? Вероятно, разработчики зако-
нопроекта ориентировались на ошибочную 
точку зрения о производности предъявления 
для опознания от допроса, тогда как на са-
мом деле сутью предъявления для опозна-
ния является отождествление личности, а 
не сообщение вербальной информации [10, 
с. 149–150]. 

Действительно, в ходе предъявления для 
опознания постановка задачи осуществляет-
ся в вербальной форме, далее – наблюдение 
за идентификациоными действиями опозна-
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ющего, результат которых выражается им в 
вербальной форме. При этом допрос и очная 
ставка – действия технически статичные. 
Они не требуют от их участников соверше-
ния каких-либо действий, кроме вербальной 
коммуникации (за исключением составле-
ния протокола следственного действия), что 
удобно для применения дистанционных тех-
нологий, позволяющих установить связь с 
лицом, ведущим производство по уголовно-
му делу. Таким образом, решение о возмож-
ности дистанционной очной ставки вполне 
объяснимо.

Иные следственные действия требуют 
производства процедур, которые по виде-
о-конференц-связи осуществить затруд-
нительно. Речь об активных действиях 
невербального характера (осмотр, освиде-
тельствование, обыск, выемка), в том числе 
о перемещениях, восприятии полноценной 
картины обстановки следственного дей-
ствия для принятия процессуальных реше-
ний в его ходе (следственный эксперимент,  
проверка показаний на месте).

Для таких следственных действий, про-
изводство которых не позволяет следовате-
лю (дознавателю), ведущему производство 
по уголовному делу, в полном объеме кон-
тролировать их ход, предусмотрена возмож-
ность направления письменного поручения 
о производстве следственного действия в 
порядке ч. 1 ст. 152 УПК РФ.

Отметим другие отличия правил, уста-
новленных ст. 198.1 УПК РФ, от правил 
допроса с использованием видео-конфе-
ренц-связи в ходе судебного следствия. Су-
дья по месту нахождения допрашиваемого 
свидетеля (потерпевшего) удостоверяет их 
личность (ч. 4 ст. 278.1 УПК РФ), однако 
такая обязанность на следователя (дозна-
вателя) по тому же месту не возложена и, 
как представляется, напрасно. Правоприме-
нитель склонен толковать закон буквально, 
в связи с чем процессуально удостоверять 
личность явившихся для производства след-
ственного действия придется должностному 
лицу, ведущему производство по уголовно-
му делу, что в условиях дистанционных тех-
нологий малоэффективно. 

Обратим внимание и на то, что в ходе су-
дебного следствия дистанционному допросу 
подлежит только свидетель и потерпевший. 
Подсудимый участвует в судебных проце-
дурах с использованием систем видео-кон-
ференц-связи только в строго оговоренных 
законодателем случаях. При рассмотрении 
в суде первой инстанции уголовного дела 
по существу участие подсудимого, содер-
жащегося под стражей, допускается в ис-
ключительных случаях в целях обеспечения 
безопасности участников уголовного судо-
производства, и только по уголовным делам 
о преступлениях, прямо перечисленных в 
ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ. В ст. 189.1 УПК РФ 
прямых исключений для дистанционного 
допроса обвиняемого (его же участия в оч-
ной ставке) не делается. Придется опираться 
на косвенные признаки воли законодателя: 
протокол допроса, очной ставки, опознания 
согласно ст. 189.1 УПК РФ составляется с 
учетом требований статей 166, 167, 170, 189, 
190, 192 и 193 УПК РФ. Обратим внимание, 
что ст. 173 УПК РФ в приведенный перечень 
не включена. Однако в ней сказано, что до-
прос проводится в порядке, установленном 
ст. 189 УПК РФ («Общие правила прове-
дения допроса»), с изъятиями, предусмо-
тренными ст. 173 УПК РФ. К числу изъятий 
относятся правила, касающиеся допроса 
обвиняемого сразу после предъявления ему 
обвинения. Повторные допросы обвиняемо-
го производятся по его просьбе по общим 
правилам производства допроса, которые 
предусмотрены в ст. 189 УПК РФ. Исходя 
из изложенного можно сделать вывод: за-
конодатель позволяет повторные допросы 
обвиняемого производить с использованием 
систем видео-конференц-связи. 

Равно допустим с использованием ви-
део-конференц-связи и допрос подозрева-
емого, за исключением подозреваемого, 
задержанного в порядке ст. 92 УПК РФ, по-
скольку в приведенном перечне статей, учи-
тываемых при составлении протокола след-
ственного действия, отсутствует ч. 4 ст. 92 
УПК РФ. Соответственно и очная ставка с 
использованием видео-конференц-связи с 
участием любых ранее допрошенных лиц 
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при наличии существенных в них противо-
речий в случае необходимости может быть 
проведена между любыми участниками уго-
ловного процесса. 

При этом должностное лицо, осущест-
вляющее производство по уголовному делу, 
вправе произвести очную ставку с исполь-
зованием видео-конференц-связи при на-
хождении ее участников в одном помещении 
не по месту производства предварительного 
расследования. В таком случае направление 
поручения в порядке ч. 1 ст. 152 УПК РФ 
нецелесообразно, поскольку следователь 
(дознаватель), у которого уголовное дело на-
ходится в производстве, безусловно лучше 
ориентируется в его обстоятельствах, чем 
следователь (дознаватель), выполняющий 
поручение. Соответственно и гарантии эф-
фективности результата очной ставки выше, 
когда она проводится лицом, осуществляю-
щим расследование. 

Очная ставка между участниками судо-
производства, находящимися в разных ме-
стах, территориально отдаленных друг от 
друга, – это вариант, который, надо полагать, 
законодатель имел в виду в первую очередь. 
Права участникам этого следственного дей-
ствия следователь (дознаватель), осущест-
вляющий производство по уголовному делу, 
имеет возможность разъяснить самостоя-
тельно. В полном объеме он способен и ру-
ководить следственным действием, ставить 
допрашиваемым лицам вопросы, отводить 
заданные вопросы и т. д. 

При проработке проблемы использова-
ния дистанционных технологий в ходе след-
ственных действий вызывал вопросы поря-
док подписания протокола следственного 
действия (допроса, очной ставки) допро-
шенными участниками уголовного судопро-
изводства [11, с. 451], однако законодатель 
решил его вполне приемлемо, ограничив 
при этом возможность личного прочтения 
протокола лицами, давшими показания, – 
путем оглашения протокола и направле-
ния в адрес лица, ведущего производство 
по уголовному делу, подписки, в которой 
отражается факт разъяснения участникам 
следственного действия прав, обязанно-

стей и ответственности, а также оглашения 
протокола следственного действия. В дан-
ной подписке, направляемой должностному 
лицу, производившему следственное дей-
ствие, участники следственного действия 
вправе сделать замечания об уточнении или 
дополнении протокола. Обратим внимание, 
что законодатель указывает на замечания о 
дополнении и уточнении протокола. Заме-
тим также, что собственноручная запись в 
протоколе допроса, невзирая на различные 
точки зрения, показаниями не является, по-
скольку показания все же предполагают из-
ложение сведений устно с последующей их 
фиксацией в протоколе. Письменные записи 
без предварительного устного изложения 
имеют иную природу информационного 
сигнала. Участник следственного действия 
даже в ходе допроса (очной ставки) не мо-
жет ни уточнить, ни дополнить протокол. Он 
имеет возможность лишь сделать замечания 
относительно его полноты и правильности.

Некоторые процессуальные сложно-
сти могут возникнуть при производстве с 
использованием видео-конференц-связи 
опознания.  Наиболее сложная задача сле-
дователя (дознавателя) в ходе этого след-
ственного действия – соблюсти процессу-
альные требования его производства, в том 
числе правильно вербальным способом по-
ставить задачу. В ст. 193 УПК РФ опущена 
формулировка задачи, ставящейся перед 
опознающим, т. е. не предусмотрена фор-
мулировка вопроса следователя (дознавате-
ля). Правильно сформулированный вопрос 
должен быть акцентирован на том, видел 
ли опознающий предъявляемых для опозна-
ния лиц, и если видел, то при каких обсто-
ятельствах (вместо: «есть ли среди предъ-
являемых лиц то, о котором опознающий 
ранее давал показания», ибо другие предъ-
являемые лица могут быть знакомы ему по 
иным причинам). В целом применительно к 
предъявлению для опознания в режиме ви-
део-конференц-связи это вполне возможно, 
хотя и не для всех ситуаций целесообразно. 

В случае нахождения опознаваемого и 
опознающего в одном и том же месте, тер-
риториально отдаленном от места произ-
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водства предварительного расследования, 
производство данного действия с использо-
ванием систем видео-конференц-связи неце-
лесообразно, поскольку ответственность за 
его законность в полном объеме несет долж-
ностное лицо, производящее следственное 
действие, однако именно оно и не в состо-
янии проконтролировать, соблюдались ли 
при опознании необходимые требования, 
в частности не допускались ли какие-либо 
подсказки опознающему вне зоны охваты-
ваемой видеокамерой. В рассматриваемом 
варианте следователю (дознавателю), у ко-
торого уголовное дело находится в произ-
водстве, затруднительно гарантировать со-
блюдение всех процессуальных гарантий, и 
прежде всего, недопустимость визуального 
контакта опознающего и опознаваемого до 
следственного действия, или иных вольных 
или невольных подсказок опознаваемому. 

В таком случае ответственность за за-
конность производства следственного дей-
ствия должен в полном объеме нести следо-
ватель (дознаватель) по месту нахождения 
опознаваемого и опознающего. Иначе го-
воря, необходимо направлять поручение о 
производстве предъявления для опознания в 
порядке ч. 1 ст. 152 УПК РФ. Представляет-
ся, те же правила следует применять и для 
производства предъявления для опознания 
предметов и трупа, если опознающий может 
это сделать без использования видео-конфе-
ренц-связи непосредственно.

Нахождение опознаваемого в месте про-
изводства предварительного расследования 
или в ином месте, территориально отдален-
ном от места нахождения опознаваемого, и 
есть те случаи, когда необходимо предъяв-
ление для опознания с использованием си-
стем видео-конференц-связи. В самом деле 
организационные сложности обеспечения 
нахождения в одном и том же месте опозна-
ющего и опознаваемого в отдельных случа-
ях могут оказаться непреодолимыми. 

Однако именно в этом случае важно 
полноценное руководство ходом следствен-
ного действия следователем, производящим 
предъявление для опознания, его персональ-
ная ответственность за соблюдение всех 

процессуальных гарантий, обеспечивающих 
достоверность полученного результата. Тех-
нически это представляется вполне возмож-
ным. Следователь (дознаватель) направляет 
соответствующее поручение по месту на-
хождения опознаваемого и опознающего, 
разъясняет порядок производства следствен-
ного действия опознающему, его права, обя-
занности и ответственность по видео-конфе-
ренц-связи (или непосредственно, в случае 
нахождения опознающего по месту произ-
водства предварительного расследования) в 
присутствии по месту нахождения опознаю-
щего понятых и вне видео-конференц-связи 
между местом нахождения опознаваемого и 
местом нахождения опознающего. Затем в 
присутствии понятых и следователя (дозна-
вателя) по месту нахождения опознаваемого 
порядок производства следственного дей-
ствия, права, обязанности, ответственность 
по видео-конференц-связи разъясняются 
и ему, в том числе его право занять любое 
место среди предъявляемых для опознания. 
После реализации опознаваемым данного 
права следователь (дознаватель) подключа-
ет к сеансу видео-конференц-связи опозна-
ющего, который осуществляет процедуру 
идентификации. 

Предъявление для опознания предме-
тов, трупов в случае территориальной отда-
ленности места нахождения опознающего 
также целесообразно осуществлять посред-
ством видео-конференц-связи при условии 
нахождения понятых в месте нахождения 
опознающего. 

Не исключается предъявление для опо-
знания с использованием систем видео-кон-
ференц-связи и в условиях исключающих 
визуальное наблюдение опознаваемым 
опознающего. Это возможно, если защит-
ник будет находиться по месту нахождения 
опознающего или ему будет предоставле-
на возможность дистанционно наблюдать 
место нахождения опознающего. При этом 
виде-конференц-связь между опознающим 
и опознаваемым – односторонняя: опозна-
ющий наблюдает предъявляемых для опо-
знания лиц, опознаваемый опознающего не 
видит. 
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С учетом особенностей опознания в 
условиях, исключающих визуальное на-
блюдение опознаваемым опознающего, 
отсутствие защитника в месте нахожде-
ния обвиняемого (подозреваемого) – един-
ственный случай, при котором защитник 
может отсутствовать в том месте, где на-
ходится обвиняемый (подозреваемый). 
Очевидно, что снижение процессуальных 
гарантий прав и законных интересов обви-
няемого (подозреваемого), участвующего 
в следственном действии дистанционно, в 
иных случаях не позволяет допустить дис-
танционного участия защитника в таком 
следственном действии. 

Незаконченным представляется тре-
бование законодателя, имеющее целью 
компенсацию снижения уровня процессу-
альных гарантий прав и законных интере-
сов участников уголовного судопроизвод-
ства, заложенное в ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ, 
об обязательном применении видеозаписи 
в ходе следственных действий, проводи-
мых с использованием систем видео-конфе-
ренц-связи. Ограничиваться видеозаписью 
обстоятельств, охватываемых видео-кон-
ференц-связью, явно недостаточно. Це-
лесообразно обеспечить видеозаписью с 
максимальным охватом место нахождения 
участника следственного действия не по 
месту производства предварительного рас-
следования, что выступит дополнительной 
гарантией недопустимости незаконного воз-
действия на него, в том числе в ситуациях 
нарушения видеосвязи. 

Явно неполными являются формули-
ровки п. 4.1 ч. 2 ст. 38 и п. 1.3  ч. 3 ст. 41 
УПК РФ, предусматривающих право лица, 
ведущего производство по уголовному 
делу, давать следователю, дознавателю, 
органу дознания обязательное для испол-
нения письменное поручение об организа-
ции участия в следственном действии лица, 
участие которого в данном следственном 
действии признано необходимым. В от-
дельных случаях от следователя (дозна-
вателя) по месту нахождения участника 
следственного действия требуется выпол-
нение и иных действий, явно выходящих 

за рамки обеспечения участия лиц в след-
ственном действии. Например, при опо-
знании, осуществляемом с использованием 
видео-конференц-связи, в случае нахожде-
ния опознаваемого вне места производства 
предварительного расследования, следова-
телю (дознавателю) в этом месте придет-
ся обеспечить выполнение требования о 
предъявлении для опознания лиц, сходных 
по внешности (контроль за выполнением 
данного требования лежит на должностном 
лице, у которого уголовное дело находится 
в производстве). Следователь (дознаватель) 
по месту нахождения предмета (трупа), 
подлежащего опознанию, должен обеспе-
чить его предъявление опознающему по 
видео-конференц-связи. Не забудем, что 
это же должностное лицо отвечает за уста-
новление видео-конференц-связи в части 
функционирования технических средств 
вне места производства предварительного 
расследования. 

В этой связи в п. 4.1 ч. 2 ст. 38 и п. 1.3  ч. 3 
ст. 41 УПК РФ следовало бы предусмотреть, 
что следователь,  дознаватель в случаях, 
предусмотренных ст. 189.1 УПК РФ, вправе 
давать поручение соответственно следова-
телю (органу дознания, дознавателю), до-
знавателю (органу дознания) осуществить 
отдельные процессуальные действия в ходе 
производства следственного действия, осу-
ществляемого с использованием систем ви-
део-конференц-связи.

Законодатель решился на первый серьез-
ный шаг в сторону применения информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
при собирании доказательств в уголовном 
процессе. В настоящий момент фактически 
предусмотрена только такая возможность, 
а не процессуальный порядок. Если и мож-
но говорить о процессуальном порядке ис-
пользования дистанционных технологий в 
ходе следственных действий, то только как о 
правилах в широких рамках. Такой вариант 
процессуальной регламентации можно было 
бы признать достаточным при подготовлен-
ном правоприменителе, владеющем прави-
лами толкования уголовно-процессуального 
закона, применения аналогии, выявления 
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смысла закона путем анализа его принципов 
и т. д. В современных реалиях рамочность 
процессуальных гарантий при производстве 

следственных действий с использованием 
систем видео-конференц-связи вызывает се-
рьезное беспокойство. 
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ОСОБЕННОСТИ  ДОПРОСА  СУДОМ  ЗАЩИЩАЕМЫХ  ЛИЦ
ПО  УГОЛОВНОМУ  ДЕЛУ 

В  УСЛОВИЯХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

FEATURES  OF  COURT  QUESTIONING  OF  PROTECTED  PERSONS 
IN  CRIMINAL  CASE  UNDER  SECURITY  CONDITIONS

Аннотация. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства регулируется в 
современном российском законодательстве разноотраслевыми актами, которые в совокупности об-
разуют достаточную систему правовых средств для повышения эффективности доказательствен-
ного процесса, выполнения назначения уголовного судопроизводства. Установленный в ч. 3 ст. 11 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) перечень мер уголов-
но-процессуальной безопасности включает две меры: закрытое судебное заседание (п. 4 ч. 2 ст. 241 
УПК РФ) и проведение допроса в судебном заседании без оглашения подлинных данных допрашивае-
мого и в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими присутствующими в зале судеб-
ного заседания (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Как показывает правоприменительная деятельность, допрос в 
судебном заседании в указанных условиях вызывает определенные проблемы, о чем свидетельствует 
его крайне редкое применение. В этой связи, по нашему мнению, правовая регламентация содержания 
ч. 5 ст. 278 УПК РФ нуждается в анализе и совершенствовании.  

Ключевые слова и словосочетания: безопасность личности; допрос; судебное заседание; оглаше-
ние подлинных данных; защита свидетелей и потерпевших.

Annotation. Ensuring the safety of participants in criminal proceedings in modern Russian legislation 
is regulated by various sectoral acts, which together form a sufficient system of legal means to increase the 
effectiveness of the evidentiary process and fulfill the purpose of criminal proceedings. The list of measures 
of criminal procedure safety established in part 3 of article 11 to the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation includes two measures: the closed court session (paragraph 4 of part 2 of article 241 of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation) and conducting interrogation in court session without 
announcement of original data interrogated and in the conditions of excluding his visual observation by other 
attendees in the courtroom (part 5 of article 278 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). 
As shown by law enforcement activity, interrogation in court under these conditions causes certain problems, 
as evidenced by its extremely rare use. In this regard, in our opinion, the legal regulation of the content of part 
5 of art. 278 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation needs to be analyzed and improved.

Keywords and phrases: personal security; interrogation; court hearing; the disclosure of genuine data; 
protection of witnesses and victims.

Рассмотрение и исследование доказа-
тельств по уголовному делу в судебном за-

седании является основным средством уста-
новления истины в современном российском 
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уголовном судопроизводстве. Судебное раз-
бирательство включает разнообразные про-
цедуры исследования собранных органами 
уголовного преследования доказательств. 
Наиболее распространенным среди про-
цессуальных средств установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, являет-
ся допрос. Помимо этого, допрос в судебном 
заседании при реализации этой процессу-
альной формы, установленной в ч. 5 ст. 278 
УПК РФ, представляет интерес и в связи 
с установлением гарантий безопасности 
участников процесса. 

Защита свидетелей и потерпевших от 
угроз в их адрес в связи с участием в уго-
ловном судопроизводстве в современных 
условиях противодействия преступности 
становится актуальной задачей государ-
ственного масштаба. Этой проблеме по-
священо достаточное количество научных 
публикаций [1, с. 225–229; 2, с. 140–143; 
3, с. 180–183; 4, с.359], в том числе посвя-
щенных непосредственно допросу в судеб-
ном заседании [5, с. 480–496; 6, с. 94–100; 
7, с. 108–111]. 

Процесс установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, обязывает соз-
давать необходимые и достаточные усло-
вия для собирания, проверки и оценки по-
лученной информации по уголовному делу. 
Отметим, допрос в судебном заседании в 
условиях, обеспечивающих безопасность, 
является самостоятельной мерой процессу-
альной безопасности, которая установлена в 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Кроме общих условий 
допроса как процессуального действия, до-
прос в судебном заседании имеет свои спец-
ифические особенности. 

Показания свидетелей и потерпевших 
являются наиболее распространенным ви-
дом доказательств в подавляющем количе-
стве уголовных дел. Допрос этих участников 
уголовного процесса в судебном заседании 
отличается от допроса в досудебном произ-
водстве. Кроме того, он может быть суще-
ственно осложнен в связи с угрозами потер-
певшим, свидетелям или иным участникам 
процесса по причине их содействия произ-
водству по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальные меры безо-
пасности перечислены в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. 
В этой связи уголовно-процессуальные нор-
мы регулируют обязанность суда обеспечить 
такой допрос в условиях, исключающих в 
судебном заседании угрозы в отношении 
участников процесса (ст. 278 УПК РФ).

Обратим внимание на то, что процеду-
ра, установленная в ст. 278 УПК РФ, рас-
пространяется на проведение допроса не 
только свидетелей и потерпевших, но и лиц, 
заключивших досудебное соглашение о со-
трудничестве, и дело, в отношении которых 
выделено в отдельное производство. Уго-
ловно-процессуальный статус этого участ-
ника процесса установлен на основании Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 30 октября 2018 г. 
№ 376-ФЗ (далее – Закон № 376-ФЗ) в ст. 
56.1 УПК РФ, а сам допрос регламентиро-
ван в новой статье 281.1 «Допрос и оглаше-
ние показаний лица, в отношении которого 
уголовное дело выделено в отдельное про-
изводство в связи с заключением с ним досу-
дебного соглашения о сотрудничестве» [8].

В части 1 ст. 281.1 УПК РФ имеется от-
сылочная норма к правилам допроса такого 
лица – по процедуре ст. 278 УПК РФ, в ко-
торой установлена возможность допроса в 
условиях, исключающих визуальное наблю-
дение допрашиваемого иными участника-
ми процесса и присутствующими лицами в 
судебном заседании. Как полагаем, правила 
заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве с подозреваемым или обвиня-
емым предполагают расследование престу-
пления, которое совершено в соучастии. То 
есть личность заключившего такое согла-
шение уже известна другим подсудимым. В 
таком случае, по нашему мнению, вряд ли 
применение положений ч. 5 ст. 278 УПК РФ 
может принести ожидаемый результат для 
обеспечения безопасного проведения до-
проса и последующего режима секретности. 
Однако не следует исключать применение 
допроса в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение заключившего соглашение 
лица в случае, когда его личность другим 
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соучастникам до этого момента судебного 
разбирательства не известна.   

На содержание закона № 376-ФЗ, кро-
ме указанных новелл (ст. 56.1 и 281.1 УПК 
РФ), обращено наше внимание в контексте 
безопасности участников уголовного про-
цесса и в связи с дополнением ряда статей 
уголовно-процессуального закона: в ст. 113 
УПК РФ – о возможности привода лица, с 
которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве; в ч. 5 ст. 164 УПК РФ – о 
предупреждении такого лица об ответствен-
ности несоблюдения или невыполнения им 
обязательств, предусмотренных досудеб-
ным соглашением о сотрудничестве (гл. 40.1 
УПК РФ) при производстве следственных 
действий с его участием (умышленного со-
общения ложных сведений или сокрытия 
правдивых и существенных обстоятельств 
по уголовному делу); в ст. 264 УПК РФ – об 
удалении лица, заключившего соглашение, и 
иных лиц, свидетелей из зала судебного за-
седания; в ст. 278 УПК РФ – о привлечении 
этого участника процесса к к осмотру судом 
местности и возможности постановки ему 
судом вопросов; в ст. 288 УПК – об участии 
в следственном эксперименте, проводимом 
судом.  

Перечисленные изменения в отдельных 
статьях УПК РФ, которые в целом не уста-
навливают меры безопасности, вместе с тем 
не содержат обязанности обеспечения безо-
пасности участия в следственных и процес-
суальных действиях лица, с которым заклю-
чено досудебное соглашение и в отношении 
которого уголовное дело было выделено в 
отдельное производство. Считаем необходи-
мым дополнить положения ст. ст. 113, ч. 5 
ст. 164, 264, 278 и 288 УПК РФ указанием на 
необходимость обеспечения безопасности 
этого участника процесса в связи с его при-
влечением к перечисленным следственным 
и иным процессуальным действиям. Такое 
дополнение, как считаем, будет направлено 
на усиление процесса обеспечения безо-
пасности лица, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, при 
проведении с его участием отдельных след-
ственных и иных процессуальных действий.

Проведение судом допроса участников 
процесса в безопасных условиях имеет свои 
процессуальные и организационные особен-
ности в отличие от его проведения в досу-
дебных стадиях по уголовному делу. Они 
обусловлены такими факторами, как 1) глас-
ность судебного разбирательства, 2) состя-
зательность процесса и 3) необходимость 
обеспечения сторонам возможности иссле-
довать показания, в том числе путем поста-
новки вопросов и пр.

Правовое регулирование процессуаль-
ных правил допроса потерпевшего и свиде-
теля в судебном заседании (ст. 277 УПК РФ) 
является идентичным. Правовая регламента-
ция допроса в суде определена в ч. 5 ст. 278 
УПК РФ: «При необходимости обеспечения 
безопасности свидетеля, его близких род-
ственников, родственников и близких лиц 
суд без оглашения подлинных данных о лич-
ности свидетеля вправе провести его допрос 
в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение свидетеля другими участниками 
судебного разбирательства, о чем суд выно-
сит определение или постановление». Такая 
мера безопасности закреплена в ч. 3 ст. 11 
УПК РФ и может применяться при наличии 
к тому строго установленных оснований.

Прежде всего, следует обратить внима-
ние на то, что: 1) подобное решение при-
нимается только судом; 2) решение фик-
сируется в самостоятельном определении 
(постановлении); 3) условием применения 
является необходимость защиты участни-
ков процесса; 4) угроза существует как в 
отношении допрашиваемого лица, так и его 
близких родственников, родственников и 
близких лиц. 

Как полагаем, базовым основанием при-
менения этой меры безопасности в судеб-
ном заседании является наличие угрозы как 
основание применения уголовно-процессу-
альной меры. Проблемы противодействия 
имеющимся или потенциально возможным 
угрозам участнику судебного процесса свя-
заны с исключением визуального наблю-
дения защищаемого другими участника-
ми судебного разбирательства. В судебной 
практике может возникнуть проблема реа-
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лизации такой обстановки судебного засе-
дания, при которой лицо будет допрошено в 
условиях, исключающих его визуальное на-
блюдение другими участниками процесса. 
Как полагаем, в этой норме следовало бы бо-
лее подробно раскрыть такие условия. Вме-
сте с тем, в УПК РФ невозможно установить 
регламентацию абсолютно всех процедур, в 
нем определены только основополагающие 
нормативные регуляторы. Как полагаем, 
разрешение проблем проведения допроса в 
суде лица вне визуального контроля долж-
но вырабатываться в процессе правоприме-
нительной деятельности. Например, защи-
щаемое лицо может находиться в кабинете 
судьи, который совмещен с залом судебного 
заседания.  

Содержание ч. 5 ст. 278 УПК РФ было 
предметом рассмотрения Конституционно-
го Суда Российской Федерации, который не 
нашел нарушений этого уголовно-процес-
суального положения [9; 10]. В заявлении 
В. В. Скепского было указано, что установ-
ленные в ч. 5 ст. 278 УПК РФ процедуры 
конфиденциальности ущемляют его пра-
ва на исследование доказательств (допрос 
участника судебного заседания без визуаль-
ного контроля, использование специальной 
техники, искажающей голос допрашива-
емого), применение подобной процедуры 
ставит сторону обвинения в некое приви-
легированное положение по сравнению с 
полномочиями защиты. В определении от-
мечено, что стороны процесса, в том числе 
и защита, не лишены возможности иссле-
дования и оценки иных доказательств по 
рассматриваемому судом уголовному делу. 
В частности, в ст. 2.1 отмечена ссылка на 
соответствующие положения Конституции 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 55) о том, 
что права гражданина могут быть ограниче-
ны, если это необходимо «для обеспечения 
борьбы с преступностью и защиты прав и 
законных интересов потерпевших, свидете-
лей и иных лиц, оказывающих содействие в 
раскрытии и расследовании преступлений». 
Помимо этого, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации определил соответствие 
оспариваемых положений ряду норм меж-

дународных документов, в частности, ст. 22 
«Защита лиц, сотрудничающих с правосуди-
ем, и свидетелей» Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию [11]. 

В этой связи, отметим и иные нормы 
международных документов, в которых 
установлена обязанность создания безопас-
ных условий для участвующих в деле лиц. 
Так, в ст. 22 «Защита свидетелей» Конвенции 
против транснациональной организованной 
преступности устанавливает возможность 
применения средств связи (видеоконфе-
ренции) и иных мер безопасности свидете-
лей и потерпевших в судебном заседании 
[12]. Аналогичные положения закреплены в 
ст. 32 «Защита свидетелей, экспертов и по-
терпевших» Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции [13]. 

В содержании раздела III «Меры по за-
щите и программы защиты» Рекомендации 
N R (2005) 9 Комитета министров Совета 
Европы «О защите свидетелей и лиц, со-
трудничающих с правосудием» [14], как 
представляется, указано очень важное пра-
вило о возможности использования «пока-
заний, данных во время предварительного 
рассмотрения дела, в качестве показаний в 
суде, если их появление в зале суда может 
стать причиной серьезной реальной опасно-
сти для свидетелей/лиц, сотрудничающих с 
правосудием, или их близких». Как видно, 
основанием для использования судом ранее 
данных в досудебном производстве показа-
ний защищаемого лица необходимо основа-
ние: наличие реальной угрозы его безопас-
ности при его появлении в зале судебного 
заседания. В подобной ситуации сторона 
защиты и вовсе лишается возможности по-
становки вопросов уличающему подсудимо-
го свидетелю или потерпевшему, так как он 
не присутствует в зале судебного заседания, 
а его показания оглашаются. 

Подобная процедура с одной сторо-
ны нарушает права участников со стороны 
защиты на постановку вопросов защища-
емому лицу и право на исследование дока-
зательств, с другой – обеспечивает безопас-
ность участника процесса и его близких лиц. 
В этой проблемной ситуации необходим 
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процессуальный баланс интересов обвине-
ния и защиты. По справедливому утвержде-
нию Л. В. Брусницына, показания защищае-
мого лица должны подтверждаться и иными 
доказательствами по уголовному делу [15, 
с. 7–11]. 

Вместе с тем, интересы правосудия в 
данном случае, по нашему мнению, также 
необходимо гарантировать путем надлежа-
щей процедуры установления достаточно-
сти совокупности полученных в судебном 
заседании доказательств, которые долж-
ны отвечать таким свойствам, как отно-
симость, допустимость, достоверность и 
в своей совокупности достаточность. Од-
ной из серьезных проблем, возникающих 
в правоприменительной судебной деятель-
ности, является выполнение предписания 
ч. 5 ст. 278 УПК РФ о создании условий, 
«исключающих визуальное наблюдение 
свидетеля другими участниками судебного 
разбирательства». Более того, УПК РФ не 
дает уточнений этой формулировки или ка-
ких-либо формальных критериев, правовых 
формулировок или предписаний. Следова-
тельно, организация допроса наполняется 
конкретикой в самом судебном заседании в 
зависимости от условий, которые имеются у 
суда в судебном заседании. 

В этой связи О. Д. Жук справедливо от-
мечает отсутствие достаточной конкрети-
зации в правовых актах, направленных на 
применение мер государственной защиты и 
обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства, по сравнению 
с аналогичными правовыми актами в зако-
нодательстве ряда западных государств [16, 
с. 46–51]. 

Обратим внимание на то, что специаль-
ное оборудование и материально-техниче-
ское состояние современных помещений 
судов пока оставляет желать лучшего. Уси-
лиями Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в этом на-
правлении проводится работа и в последние 
годы наблюдается позитивные результаты. 
Одной из задач Судебного департамента на 
сегодняшний день является оснащение тех-
ническими средствами и системами обеспе-

чения безопасности зданий федеральных 
судов, включая федеральные арбитражные 
суды. Эти мероприятия проводятся в со-
ответствии с ранее принятой федеральной 
целевой программой «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы» [17]. 
В частности, на оснащение указанных су-
дов техническими средствами и системами 
обеспечения безопасности, их надлежащее 
обслуживание, а также физическую охра-
ну зданий судов предусмотрено ежегодное 
финансирование в размере около 2 млрд 
рублей из федерального бюджета, направ-
ленное на повышение уровня безопасности 
судебной деятельности и создание условий 
для независимого отправления правосудия. 
Кроме того, в разделе III «Мероприятия» 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 
предусмотрено финансирование на «осна-
щение федеральных судов общей юрисдик-
ции комплектами оборудования для допроса 
потерпевших и свидетелей без возможности 
их визуального наблюдения» [18].

Вместе с тем, возникают и иные, уже 
процессуальные, вопросы. Если допрос осу-
ществляется в условиях, исключающих ви-
зуальное наблюдение, то в отношении кого 
из участников судебного разбирательства 
этот запрет распространяется. Очевидно, 
что судья должен иметь такой визуальный 
контакт с защищаемым свидетелем (потер-
певшим), так как он должен, прежде всего, 
удостовериться в личности допрашиваемого 
путем сопоставления удостоверяющего его 
личность документа и самого защищаемо-
го лица. По нашему мнению, в отношении 
остальных участников запрет визуального 
контроля должен распространяться без ка-
ких-либо исключений. Такого же мнения 
придерживается ряд ученых [19].

Кроме того, допрос в таких условиях мо-
жет быть эффективным в случае, если лич-
ность потерпевшего, свидетеля неизвестна 
подсудимому или его окружению. В другой 
ситуации, когда данные о защищаемом сви-
детеле, потерпевшем известны, судом мо-
жет принято решение о применении другой 
меры безопасности, содержащейся в п. 4 ч. 2 
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ст. 241 УПК РФ, – закрытое судебное засе-
дание.

Таким образом, эффективная организа-
ция и применение уголовно-процессуаль-
ных положений, установленных в ч. 5 ст. 278 
УПК РФ, позволяют обеспечить надлежа-

щие гарантии проведения допроса защища-
емых свидетеля и потерпевшего в судебном 
заседании и выполнить назначение уголов-
ного судопроизводства при вынесении ито-
гового судебного решения по уголовному 
делу.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ДЛЯ  ОПОЗНАНИЯ

PROCEDURAL  ISSUES  OF  PRESENTATION  FOR  IDENTIFICATION

Аннотация. Проведение предъявления для опознания, в отличие от таких следственных дей-
ствий, как допрос или осмотр места происшествия, может быть актуально при расследовании не 
каждого уголовного дела. Для его проведения должен сложиться ряд условий.

Опознание человека актуально в случае непосредственного восприятия одного, ранее незнакомого 
лица, другим лицом, при этом хорошо запомнившим признаки и не видевшим его позже, в связи с рас-
следованием уголовного дела; предмета – если в процессе расследования обнаружены орудие престу-
пления или похищенные вещи. 
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В случае возникновения условий для проведения рассматриваемого следственного действия, оно 
приобретает очень важное значение для получения доказательств. Однако в процессе его производ-
ства может возникнуть множество проблемных ситуаций, да и в его процессуальной регламентации 
существуют пробелы. Эти аспекты, а также возможные пути преодоления возникающих сложно-
стей рассматриваются в статье. Анализируются доказательства, которые могут быть получены в 
результате данного следственного действия. Проведен обзор проблемных ситуаций, которые могут 
возникнуть в процессе предъявления для опознания, и предложены пути их разрешения. 

Ключевые слова и словосочетания: предъявление для опознания, зеркало Гезелла, встречное опо-
знание, опознаваемый, опознающий, статист.

Annotation. Conducting a presentation for identification, in contrast to such investigative actions as an 
interrogation or an inspection of the scene of the incident, may not be relevant in the investigation of every 
criminal case. There must be a number of conditions for its implementation.

Identification of a person is relevant in the case of direct perception of one person, previously unknown 
to him, by another person, who at the same time remembered his signs well, and did not see him later, in con-
nection with the investigation of a criminal case, Item – if a crime weapon or stolen items are found during 
the investigation.

In the event that conditions arise for carrying out the investigative action under consideration, it becomes 
very important for obtaining evidence. However, in the process of its production, many problematic situations 
may arise, and there are gaps in its procedural regulation. These aspects, as well as possible ways to overcome 
the emerging difficulties, are considered in the article. The evidence that can be obtained as a result of this 
investigative action is analyzed. The review of problematic situations that may arise in the process of presenta-
tion for identification is carried out, and ways of their resolution are proposed.

Keywords and phrases: presentation for identification, mirror Gesell, counter identification, identifiable, 
identifying statistician. 

Проведение предъявления для опо-
знания, в отличие от таких следственных 
действий, как допрос или осмотр места 
происшествия, может быть актуально при 
расследовании не каждого уголовного дела. 

Если речь идет об опознании человека, 
оно может понадобиться в случае, когда по-
терпевший, либо свидетель видел лицо, со-
вершившее преступление, оно ему не было 
знакомо, при этом он хорошо запомнил его 
признаки, и не видел его позже, в связи с 
расследованием уголовного дела. Либо, 
если указанные выше участники уголов-
ного судопроизводства хорошо запомнили 
орудие преступления, его индивидуальные 
признаки, и оно обнаружено в процессе рас-
следования. Также могут быть обнаружены 
похищенные у потерпевшего предметы, и он 
может их опознать по знакомым ему инди-
видуальным признакам. В общем это след-
ственное действие, которое представляет 
собой отождествление воспринятого ранее 
объекта по запечатленному в памяти опо-
знающего его мысленному образу. Порядок 
данного следственного действия регламен-

тирован в ст. 193 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). 

В случае, если при расследовании уго-
ловного дела возникают условия для про-
ведения рассматриваемого следственного 
действия, оно приобретает очень важное 
значение в плане получения доказательств. 
Однако в процессе его производства может 
возникнуть множество проблемных ситу-
аций, да и в его процессуальной регламен-
тации существуют пробелы. Эти аспекты, а 
также возможные пути преодоления возни-
кающих сложностей, будут рассмотрены в 
данной статье. 

Опознаваемый объект предъявляется 
опознающему для того, чтобы определить 
его относимость к преступлению. Напри-
мер, потерпевший может опознать человека, 
совершившего на него разбойное нападе-
ние, либо нож, которым преступник угро-
жал ему. Установление того обстоятельства, 
что какой-либо объект имеет отношение к 
расследуемому преступлению является це-
лью предъявления для опознания. Задачей 
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предъявления для опознания является пре-
доставление возможности опознающему 
узнать среди предъявляемых ему людей, 
предметов, животных и иных объектов тот, 
который наблюдался им ранее. 

Если в процессе расследования устанав-
ливается факт наблюдения допрашиваемым 
лицом какого-либо объекта, оно называет 
признаки данного объекта, по которым мо-
жет его опознать, и заявляет о возможности 
опознания им этого объекта, следователю 
целесообразно провести предъявление для 
опознания. При этом следует иметь ввиду, 
что данное следственное действие не долж-
но производиться, если имеются сведения, 
с очевидностью устанавливающие тожде-
ство объекта, опознаваемый и опознающий 
знакомы между собой (за исключением 
опознания трупов), либо после первичного 
наблюдения объекта лицо получило о нем 
дополнительные сведения (например, лицо, 
совершившее грабеж, задержали в присут-
ствии потерпевшей в результате объезда 
окрестной территории).

При решении вопроса о проведении 
предъявления для опознания следует прини-
мать во внимание психические и физические 
свойства опознающего, а также и его психо-
логическое и физическое состояние при вос-
приятии объекта; совершалось ли над этим 
человеком психологическое, физическое 
или сексуальное насилие, в какой степени 
преступление затрагивало интересы этого 
человека. Важное значение имеют психофи-
зиологические свойства опознающего – со-
стояние его органов чувств и памяти. Состо-
яние органов чувств влияет на способность 
воспринимать зрительные образы (острота 
зрения, наличие глазных болезней), звуко-
вую информацию (острота слуха, наличие 
болезней органов слуха). Информацию о 
состоянии органов восприятия у лица, с 
которым предполагается проводить предъ-
явление для опознания следователь должен 
узнать при его допросе. В исключительных 
случаях опознание может проводиться по-
средством органов обоняния, осязания и 
вкуса, но, как правило, данные каналы вос-
приятия носят вспомогательный характер. 

Память каждого человека характеризует-
ся индивидуальными свойствами: объемом, 
быстротой, точностью, длительностью, вли-
яющими на процессы запоминания, воспро-
изведения и узнавания. Узнавание во мно-
гом зависит от того, насколько тренирована 
память опознающего. На эту способность 
может оказать влияние профессия человека, 
например, у преподавателей, фотографов, 
художников вырабатывается профессио-
нальная память на лица людей. Следует от-
метить, что человек, отдающий себе отчет, 
что является свидетелем преступления, ста-
рается запомнить его как можно лучше, его 
восприятие становится целенаправленным. 

Кроме этого, мы согласны с мнением 
М. В. Савельевой, А. Б. Смушкина, О. В. До-
мниной, что результативность процесса опо-
знания человека будет обусловлена психо-
логической готовностью опознающего лица 
воспринимать тот объект (опознаваемого), 
который он воспринимал в экстремальных 
условиях, связанных с событием преступле-
ния, что предопределено психологической 
составляющей деятельности субъекта опо-
знания [1, с. 215–216].

В связи с этим А. И. Рахимов отмечает, 
что для получения от человека сведений, 
имеющих важное значение для раскрытия и 
расследования преступлений, требуются по-
знания не только в области юриспруденции 
и практики использования традиционных 
криминалистических средств и методов, но 
и определенные познания в области психо-
логии и психофизиологии, которые возмож-
но эффективно использовать для получения 
дополнительной информации от челове-
ка [2, с. 176]. Мы поддерживаем эту точку 
зрения и считаем, что хороший потенциал 
применения в предъявлении для опознания 
имеет трансактный анализ [3]. 

Трансактный анализ представляет собой 
психологическую модель, служащую для 
описания и анализа поведения человека. Ис-
ходя из этой модели, можно анализировать 
и прогнозировать поведение каждого участ-
ника данного следственного действия и при 
необходимости корректировать его процес-
суальными средствами.
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Кроме способности запомнить, на опо-
знание влияет способность воспроизведения 
запечатленного образа в памяти. При опо-
знании в уголовном судопроизводстве такое 
воспроизведение происходит по крайней 
мере два раза. Впервые – когда допрашивае-
мое лицо описывает признаки воспринятого 
им объекта, затем – когда ему предлагают 
изучить с помощью органов чувств один 
или несколько представленных на опозна-
ние объектов и сравнить их с мысленным 
образом запечатленного ранее объекта. 

В уголовно-процессуальном законе 
(ст. 193 УПК РФ) подробно регламентиро-
ван порядок проведения предъявления для 
опознания, поскольку наряду с указанными 
выше факторами чрезвычайно значимы ус-
ловия предъявления для опознания. 

При подготовке предъявления для опо-
знания нужно учесть субъективные и объ-
ективные факторы, оказывающие влияние 
на восприятие, запоминание и воспроиз-
ведение признаков объектов. К субъектив-
ным факторам можно отнести пол, возраст, 
профессию, состояние здоровья, эмоцио-
нальное состояние человека, его отношение 
к событию преступления. К объективным 
факторам можно отнести время суток, осве-
щенность, расстояние до объекта, погодные 
условия (дождь, снег, туман).

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом, при предъявлении для опозна-
ния должны соблюдаться следующие правила:

1) опознающий обязательно должен 
быть предварительно допрошен;

2) опознаваемый объект располагается в 
числе не менее двух других, имеющих с ним 
внешнее сходство объектов;

3) лицо, предъявляемое для опознания, 
имеет право первым занять любое место 
среди лиц, предъявляемых вместе с ним, по 
своему усмотрению;

4) должно проводиться в присутствии 
понятых;

5) опознающий должен указать, по ка-
ким признакам опознал объект.

Целью допроса, проводимого перед опо-
знанием, является выявление обстоятельств 
и условий восприятия объекта опознания, 

эмоциональное состояние опознающего на 
момент восприятия объекта, обозначение 
признаков этого объекта. В целях последу-
ющего опознания живого лица в протоко-
ле допроса фиксируются анатомические и 
функциональные признаки опознаваемого.

Подбор объектов, имеющих внешнее 
сходство с объектом, подлежащим опозна-
нию, имеет важное значение для проведе-
ния опознания. Сходство определяется по 
совокупности общих признаков, свойствен-
ных опознаваемому объекту. Например, в 
следственной практике автора по уголовно-
му делу появилась потребность предъявить 
ботинки из черной кожи со шнуровкой, при-
надлежавшие подозреваемому, которые он 
выбросил в мусорный контейнер недалеко 
от места совершения кражи, переобувшись 
в похищенные ботинки потерпевшего. Для 
предъявления для опознания были подо-
браны мужские ботинки того же размера, из 
черной кожи со шнуровкой, примерно оди-
наковой степени изношенности.

При предъявлении для опознания людей 
подбор статистов осуществляется по полу, 
возрасту (разница должна быть не более 
пяти лет), росту (разница должна быть не 
более пяти сантиметров), расовым и нацио-
нальным признакам. 

Объектами, которые могут быть предъ-
явлены для опознания, могут являться:

1) человек;
3) предметы и документы;
2) труп или его части;
4) животные;
5) помещения, строения и участки мест-

ности [4].
Опознаваемыми людьми чаще всего 

могут выступать подозреваемый и обвиня-
емый, но также ими могут стать потерпев-
ший или свидетель в том случае, если, на-
пример, подозреваемый дает признательные 
показания, запомнил потерпевшего и готов 
это подтвердить его опознанием. 

Необходимость в предъявлении для опо-
знания трупов может возникнуть в случае 
обнаружения трупа, личность которого с по-
мощью документов установить не представ-
ляется возможным. 
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Предметами, подлежащими опознанию, 
могут быть любые вещи, имеющие отношение 
к расследуемому событию, например, орудия 
преступления, похищенные у потерпевшего, 
обнаруженные на месте происшествия.

При предъявлении для опознания живот-
ных подбор объектов происходит по виду и 
масти. А само опознание считается возмож-
ным, если животное имеет ряд каких-либо 
сравнительных или характерных признаков, 
отличающих его от других животных, по-
добных ему. 

Помещения, участки местности предъ-
являются для опознания в тех случаях, когда 
опознающий хорошо помнит описываемую 
территорию или помещение, но не может 
назвать его точного адреса. 

Подготовительный этап предъявления 
для опознания людей включает в себя:

– допрос, лица, которому будет предъяв-
ляться для опознания живое лицо;

– выбор места, в котором будет прово-
диться следственное действие (кабинет сле-
дователя, следственный изолятор или иное);

– подбор лиц, в числе которых будет 
предъявляться опознаваемое лицо (стати-
стов), сходных с ним по общим признакам, 
описанным выше;

– подготовка необходимых технических 
средств (фотоаппарата или видеокамеры, 
специальной ширмы, исключающей визу-
альное наблюдение опознающего и т. д.);

– подбор понятых (при опознании в ус-
ловиях, исключающих визуальное наблю-
дение, их желательно, чтобы было четверо: 
двое находятся рядом с опознающим, двое – 
рядом с опознаваемым);

– ознакомление всех участников след-
ственного действия с их правами и обязан-
ностями, порядком проведения следствен-
ного действия.

Следует отметить, что перед подготов-
кой предъявления для опознания необхо-
димо получить согласие опознающего на 
участие в данном следственном действии и 
создать у него соответствующий психологи-
ческий настрой [5, с. 171].

На рабочем этапе производятся следую-
щие действия:

– в помещение, где будет проводиться 
опознание, приглашаются понятые;

– приглашаются опознаваемый и стати-
сты;

– опознаваемому предлагается занять 
любое место среди статистов;

– присутствующим разъясняется, кто и 
для чего будет далее приглашен в данное по-
мещение;

– приглашается опознающий, ему разъ-
ясняются его права и обязанности;

– опознающему предлагается осмотреть 
представленных лиц и сказать, узнает ли он 
кого-либо из них, если узнает, то по каким 
признакам (этих признаков должно быть ми-
нимум 2–3);

– опознанному предлагается назвать 
себя;

– опознающему задается вопрос, откуда 
он знает опознанного, при каких обстоятель-
ствах встречал или видел его ранее, не зна-
ком ли ему кто-либо из остальных предъяв-
ленных ему людей;

– в протоколе фиксируются ход и резуль-
таты следственного действия;

– присутствующим разъясняется их пра-
во делать заявления по поводу проведения 
следственного действия, и если заявления 
поступили, они фиксируются в протоколе;

– протокол подписывается всеми уча-
ствующими лицами.

На практике иногда бывают случаи, 
когда опознающий пугается сказать, что 
узнал преступника, а потом наедине гово-
рит следователю, что в действительности 
он узнал его, но побоялся заявить об этом 
во всеуслышание. В этом случае следова-
телю необходимо подробно допросить дан-
ного человека по этим обстоятельствам. 
Дело в том, что протокол предъявления для 
опознания, согласно которому подозревае-
мый или обвиняемый не был опознан как 
лицо, совершившее преступление, являет-
ся доказательством его непричастности к 
преступлению, а допрос лица, которое его 
не опознало, будет опровергать это доказа-
тельство.

Бывают и случаи, когда опознающий 
указывает на статиста как на лицо, совер-
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шившее преступление. В этом случае такой 
результат опознания фиксируется в протоко-
ле, а в последующем необходимо допросить 
опознанного статиста, где он находился в 
период совершения преступления, чем за-
нимался, кто это может подтвердить, то есть 
необходимо установить его алиби, посколь-
ку протокол, согласно которому он был опо-
знан как лицо, совершившее преступление, 
является доказательством его причастности 
к преступлению.

Следователю стоит заранее предусмот-
реть ситуацию, когда опознающий из стра-
ха не говорит, что узнал лицо, совершившее 
преступление, исходя из психологического 
состояния и особенностей характера этого 
человека. В случае, если опознающий испы-
тывает страх и неуверенность перед встре-
чей с преступником, возможно проведение 
предъявления для опознания в условиях, 
исключающих наблюдение опознаваемым 
опознающего. Это может обеспечиваться 
различными способами. Может быть обо-
рудовано специальное помещение с пере-
городкой из стекла, пропускающего свет 
только в одну сторону (зеркало Гезелла). В 
этом случае по одну сторону этой перего-
родки находятся опознаваемый, его защит-
ник, если он имеется в деле, понятые; по 
другую сторону – опознающий, понятые и 
следователь. 

Следует отметить, что узнавание опо-
знающего опознаваемым возможно не толь-
ко по внешним признакам, воспринимаемым 
визуально, но также и по голосу. Подобная 
проблема верно отмечена З. Г. Самошиной 
[6, с. 41–42]. Узнавание свидетеля или по-
терпевшего не способствует его безопасно-
сти и облегчает дальнейшее неправомерное 
давление на него. Мы поддерживаем точку 
зрения М. В. Савельева, А. Б. Смушкин, 
О. В. Домнина, которые для решения этой 
проблемы предлагают вообще исключить 
указание на способ восприятия из ч. 8 ст. 193 
УПК РФ [1, с. 216].

Иногда возникают дискуссии относи-
тельно того, где может находиться защит-
ник. Высказывается мнение, что он должен 
видеть, как проходит сам процесс опозна-

ния, то есть находиться рядом с опознаю-
щим и следователем. Можно предоставить 
ему возможность перемещаться из поме-
щения в помещение, то есть наблюдать и 
за своим подзащитным и за опознающим, 
однако в этом случае есть опасность, что 
он сообщит приметы опознающего своему 
подзащитному и тогда смысл опознания в 
условиях, исключающих наблюдение опо-
знающего опознаваемым, теряется. Для 
того, чтобы этого избежать, предлагается 
закамуфлировать его одеждой, скрывающей 
лицо и фигуру. Либо можно придерживаться 
позиции, что защитник находится рядом со 
своим подзащитным и охраняет его интере-
сы, за законностью же действий следователя 
и опознающего следят понятые, кроме это-
го можно использовать видеосъемку, чтобы 
при просмотре видеозаписи каждый мог 
убедиться в законности проведения данного 
следственного действия. 

М. В. Савельева, А. Б. Смушкин, 
О. В. Домнина также пишут, что по воз-
можности местонахождение защитника 
(адвоката) опознаваемого должно быть 
рядом со своим подзащитным, поскольку 
если он будет находиться в комнате рядом 
с опознающим, он может запомнить и опи-
сать его внешность своему подзащитному. 
В таком случае опознающий будет подвер-
гаться опасности, что создаст дополнитель-
ный тревожный фактор, влияющий на ре-
зультат следственного действия. В данной 
ситуации целесообразно законодательное 
закрепление местонахождения защитника 
опознаваемого подозреваемого, обвиня-
емого исходя из интересов опознающего 
лица [1, с. 217].

При отсутствии специально оборудо-
ванного кабинета, можно использовать шир-
му с зеркалом Гезелла, которая также может 
быть оборудована и устройством, преобра-
зующим голос, чтобы по нему не могли уз-
нать опознающего. Но, к сожалению, далеко 
не все органы внутренних дел оборудованы 
таким образом, чтобы у следователя была 
возможность при необходимости провести 
опознание в условиях, исключающих на-
блюдение опознающего опознаваемым.
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Бывают случаи так называемого встреч-
ного опознания, когда в процессе опознания 
не только опознающий говорит, что узнал 
лицо, совершившее в отношении него пре-
ступление, но и опознаваемый говорит, что 
узнал человека, в отношении которого со-
вершил преступление. Согласно статье 74 
УПК РФ, доказательствами являются по-
казания подозреваемого, обвиняемого (п. 1 
ч. 2), показания потерпевшего, свидетеля 
(п. 2 ч. 2), протоколы следственных и судеб-
ных действий (п. 5 ч. 2), таким образом, в 
результате данного следственного действия 
будут получены сразу три доказательства – 
показания потерпевшего, узнавшего подо-
зреваемого, показания подозреваемого, о 
том, что он узнает потерпевшего, и протокол 
данного следственного действия. Однако 
следователю нужно помнить, что они будут 
иметь силу только если подозреваемый (об-
виняемый) был предупрежден о том, что его 
слова могут быть использованы в качестве 
доказательств.

Если информация о готовности к опо-
знанию обеих сторон друг друга имеется 
заранее, как поступать следователю, законо-
дательно не регламентировано, а практика 
идет разными путями. Если опознание од-
ним человеком другого проводилось в об-
щем порядке, то предъявлять для опознания 
его опознанному уже нельзя, ведь он видел 
его на данном следственном действии. Оста-
ется два варианта: предъявить одного по 
фотографии, а другого потом вживую, либо 
предъявить одного в условиях, исключаю-
щих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым, а другого потом в общем 
порядке. Оба эти варианта не соответству-
ют закону по целям, поскольку согласно ч. 5 
ст. 193 УПК РФ опознание по фотографии 
возможно только при невозможности предъ-
явления лица в живую, а опознание в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым, производится 
в целях обеспечения его безопасности. На 
наш взгляд, следует устранить этот пробел 
и законодательно ввести такое понятие, как 
встречное опознание, а также регламентиро-
вать порядок его проведения.

Для предъявления лица для опознания 
по фотографии необходимо на специальный 
бланк наклеить три фотографии в одном 
цвете (цветные или черно-белые), одного 
размера, с одинаковым расположением на 
них людей, причем люди должны быть од-
ного пола, возраста, одной национальной 
принадлежности, иметь сходные прически и 
одежду. Каждая фотография опечатывается 
по углам. 

Приглашенному опознающему разъ-
ясняются его права и обязанности, после 
чего предлагается посмотреть и сказать, 
опознает ли он кого-то на представленных 
фотографиях. В случае опознания предла-
гается пояснить, по каким признакам он 
опознал человека, изображенного на фо-
тоснимке. 

В целях экономии сил и средств на 
отдельные организационные моменты 
возможно проведение предъявления для 
опознания в ходе видеоконференцсвязи. 
Также в последнее время этот способ при-
обрел актуальность в связи с пандемией 
и вводимыми повсеместно ограничитель-
ными мерами на контактирование людей. 
Данный инновационный способ проведе-
ния предъявления для опознания требует 
особого рассмотрения. М. В. Новикова 
предлагает узаконить применение виде-
отехнологий при проведении опознания 
и дополнить ч. 8 ст. 193 УПК РФ следу-
ющим положением: «В случае невозмож-
ности проведения опознания в условиях, 
исключающих визуальный контакт между 
опознаваемым и опознающим, допустимо 
использование технических средств виде-
освязи» [7, с. 40]. 

Предметы предъявляются для опозна-
ния в числе однородных, совпадающих по 
общим признакам, однако не рекомендуется 
подбирать предметы, совпадающие с опо-
знаваемыми во всех деталях. Перед началом 
следственного действия следователь в при-
сутствии понятых расставляет все предъяв-
ляемые предметы, среди которых распола-
гает и опознаваемый объект. Около каждого 
предмета располагается табличка с номером. 
Расположение предметов с номерами нужно 
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сфотографировать и в виде фототаблицы 
приложить к протоколу. К фототаблице не-
обходимо приложить справку с указанием 
номера опознаваемого предмета.

После такой подготовки в помещение 
приглашается опознающий, которому разъ-
ясняются его права и обязанности, а затем 
предлагается указать на объект, который он 
видел ранее, и при каких обстоятельствах это 
происходило. Допускается, чтобы опознаю-
щий брал предметы в руки и рассматривал 
их. В случае опознания предмета, следова-
тель предлагает опознающему перечислить 
признаки, по которым он опознал предмет. 
Ход и результаты следственного действия 
заносятся в протокол данного следственного 
действия.

В случаях, когда для опознания нет 
возможности подобрать похожие предме-
ты (уникальность вещи), он может быть 
представлен в единственном числе. Тако-
му предъявлению для опознания должен 
предшествовать подробный допрос, в ходе 
которого у опознающего нужно узнать все 
отличительные признаки опознаваемого 
предмета и детально их зафиксировать в 
протоколе допроса, а затем и при производ-
стве предъявления для опознания обратить 
на них особое внимание и также зафиксиро-
вать их наличие или отсутствие в протоколе 
данного следственного действия.

Животные предъявляются для опозна-
ния в числе особей того же пола и возрас-
та, той же породы, а также сходной масти. 
Предъявляемые животные фотографируют-
ся с указанием номеров. При фиксировании 
результатов в протоколе следственного дей-
ствия необходимо отметить, помимо того, 
узнал ли опознающий животное и по каким 
признакам, как животные реагировали на 
присутствие предполагаемого владельца, 
отзывались ли на кличку, наблюдались ли 
признаки дрессировки и т. п.

Таким образом, для опознания могут 
предъявляться самые разнообразные объек-
ты. Определенные сложности представляет 
подбор объектов, которые будут предъяв-
ляться вместе с опознаваемым. Они долж-
ны быть достаточно похожими по общим 

признакам, однако иметь и отличительные 
признаки. Следует иметь в виду, что чело-
век видел объект лишь раз и не помнит всех 
подробностей того, как он выглядел, поэто-
му может ошибиться, если предъявляемые 
объекты очень похожи. Подбор подходящих 
предметов для опознания тоже может пред-
ставлять сложность, поэтому, на наш взгляд, 
следует законодательно закрепить возмож-
ность следователя брать на время необходи-
мые для опознания предметы в различных 
коммерческих организациях (магазинах, 
ломбардах).

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Следователь должен быть готов к 
возможным неожиданным результатам опо-
знания – опознанию статиста, неопознанию 
предъявляемого лица из страха, и знать, как 
действовать в этих случаях; применять при 
данном следственном действии знания пси-
хологии, в частности трансактного анализа, 
для оценки и прогноза действий участвую-
щих лиц.

2. В законодательстве остаются спорны-
ми некоторые моменты. Например, не закре-
плено понятие встречного опознания, а оно 
может наблюдаться на практике. По нашему 
мнению, следует закрепить в УПК РФ это 
понятие, а также процедуру его проведения. 
Также необходимо законодательно закре-
пить процедуру опознания с использовани-
ем средств видео-конференц-связи.

3. Подбор предметов, предъявляемых 
для опознания, может представлять для 
следователя значительные сложности, поэ-
тому предлагаем законодательно закрепить 
возможность следователя брать на время 
необходимые для опознания предметы в 
различных коммерческих организациях (ма-
газинах, ломбардах).

Таким образом, следственное действие 
предъявление для опознания все еще ну-
ждается в законодательном усовершенство-
вании, а органы внутренних дел – в техни-
ческом оснащении для предъявления лица 
для опознания в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опо-
знаваемым.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  В  УГОЛОВНОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

THE  PRINCIPLE  OF  PERSONAL  INVIOLABILITY
AS  A  GUARANTEE  OF  THE  RIGHT  TO  FREEDOM  AND  PERSONAL 

INVIOLABILITY  IN  CRIMINAL  PROCEEDINGS

Аннотация. В статье рассматривается соотношение принципа неприкосновенности личности 
в уголовном судопроизводстве с конституционным правом на свободу и личную неприкосновенность, 
обращается внимание на границы действия принципа. Автором соотносятся понятия «лишение сво-
боды» и «ограничение свободы», проводится анализ правовых позиций Европейского Суда по правам 
человека и Конституционного Суда Российской Федерации относительно мер принуждения, связан-
ных с лишением свободы в уголовном судопроизводстве. На основании произведенного анализа вносят-
ся предложения по совершенствованию уголовно-процессуальной нормы, закрепляющей принцип не-
прикосновенности личности в уголовном процессе Российской Федерации, а также о внесении в число 
основных понятий, используемых в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, понятия 
«лишение свободы».



100

Уголовно-правовые  науки

Ключевые слова и словосочетания: принцип неприкосновенности личности, право на свободу и 
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Annotation. The article examines the correlation of the principle of personal inviolability in criminal 
proceedings with the constitutional right to freedom and personal inviolability, draws attention to the limits of 
the principle. The author correlates the concepts of «deprivation of liberty» and «restriction of liberty», ana-
lyzes the legal positions of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian 
Federation regarding coercive measures related to deprivation of liberty in criminal proceedings. Based on the 
analysis made, proposals are made to improve the criminal procedure norm that enshrines the principle of per-
sonal inviolability in the criminal process of the Russian Federation, as well as to include the concept of «dep-
rivation of liberty» among the basic concepts used in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
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Право на свободу является основопо-
лагающим правом человека. Конституция 
Российской Федерации (далее – Конститу-
ция), общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации допускают 
возможность ограничения права на свободу 
лишь в той мере, в какой оно необходимо в 
определенных законом целях и в установ-
ленном законом порядке. На такой же под-
ход ориентирует правоприменителя Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации [1]. 

По понятным причинам государство в 
лице уполномоченных органов, преследу-
ющих цели защиты личности и государства 
от преступных посягательств, выявления, 
раскрытия и расследования преступлений, 
осуществления правосудия, наделено ши-
рокими возможностями принудительного 
ограничения свободы человека.   

Так, невзирая на существенное сниже-
ние за последние несколько лет количества 
лиц, к которым в качестве меры пресечения 
применено заключение под стражу (соглас-
но данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
(далее – Судебный департамент), в 2018 
году судами общей юрисдикции удовлетво-
рено 102 205 ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
в 2019 году – 94 632 аналогичных ходатай-
ства, в 2020 году – 84 919, а в первом полу-
годии 2021 года – 43 427 ходатайств) [2], она 
продолжает оставаться довольно распро-

страненной, особенно на фоне других мер 
пресечения, допускаемых по решению суда 
(ходатайств об избрании меры пресечения 
в виде домашнего ареста в 2018 году было 
удовлетворено 6 329, в 2019 году – 6 038, в 
2020 году – 6 949, в первом полугодии 2021 
года – 3 485; об избрании меры пресечения в 
виде запрета определенных действий в 2018 
году удовлетворено 301, в 2019 году – 1 246, 
в 2020 году – 1 850, в первом полугодии 2021 
года – 1 298) [2].

На необходимость более тщательной 
оценки оснований применения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу вновь 
обратил внимание и Президент Российской 
Федерации В. В. Путин [3]. 

Гораздо меньший общественный резо-
нанс и внимание законодателя вызывают 
случаи лишения свободы, состоящие в по-
мещении лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях (далее – психиа-
трический стационар), для производства су-
дебно-психиатрической экспертизы (ст. 203 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, далее – УПК РФ), а также 
после признания судебными экспертами 
лица, нуждающимся в применении при-
нудительных мер медицинского характера 
(ст. 435 УПК РФ). Однако и эти меры про-
цессуального принуждения применяются 
часто (в 2019 году было удовлетворено 7 756 
ходатайств о помещении подозреваемого, 
обвиняемого, не находящего под стражей, в 
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психиатрический стационар, в 2020 году – 
7 212, в первом полугодии 2021 года – 3 681 
ходатайство; ходатайств о переводе в психи-
атрический стационар лица, содержащегося 
под стражей, в 2019 году удовлетворено 685, 
в 2020 году – 615, в первом полугодии 2021 
года – 332) [2].

В связи с этим актуальной является ре-
альная и эффективная реализация консти-
туционного положения о праве на свободу 
и личную неприкосновенность (ст. 22 Кон-
ституции) и принципа уголовного судопро-
изводства – неприкосновенности личности 
(ст. 10 УПК РФ).

Стоит обратить внимание на то, что 
Конституция в качестве одного из основных 
прав закрепляет право на свободу и личную 
неприкосновенность, в то время как в уго-
ловном процессе данное право выражено 
посредством принципа неприкосновенно-
сти личности, что не одно и то же. В Кон-
ституции речь идет о субъективном праве, в 
УПК РФ – об основополагающем, концепту-
альном положении, на основании которого 
строится вся уголовно-процессуальная де-
ятельность, включая обязанность органов 
и должностных лиц, осуществляющих уго-
ловный процесс, обеспечить реализацию 
конституционного субъективного права. 

Простое дублирование конституцион-
ного права в качестве принципа уголовного 
судопроизводства не может являться сред-
ством эффективного обеспечения и защиты 
прав и свобод человека [4, с. 31], посколь-
ку принцип является основой механизма, 
распространяющегося на все стадии уго-
ловно-процессуальной деятельности, пред-
ставляя собой важнейшую процессуальную 
гарантию [5, c. 70].

Из анализа содержания принципа непри-
косновенности личности в его современной 
редакции следует, что резервы совершен-
ствования этой процессуальной гарантии, к 
сожалению, не исчерпаны. 

Обратимся к терминологии, которая в 
данном случае имеет ключевое значение. 
В Конституции речь идет о невозможности 
ограничения свободы личности и личной не-
прикосновенности без законных оснований. 

Уголовно-процессуальный принцип в наи-
меновании не содержит указания на обеспе-
чение свободы личности. При этом в самом 
содержании принципа речь идет о мерах, 
связанных с ограничением свободы, то есть 
принцип формулирует законные основания 
ограничения именно права на свободу. Воз-
никает вопрос о разграничении таких поня-
тий, как свобода, личная неприкосновенность 
и неприкосновенность личности в уголовном 
судопроизводстве. В чем направленность 
принципа неприкосновенности личности – в 
защите от неправомерного лишения свободы, 
или же от безосновательного ограничения 
права личной неприкосновенности? 

Полагаем что в первую очередь для отве-
та на поставленные выше вопросы, целесо-
образно остановиться на анализе соотноше-
ния таких понятий, как «свобода личности», 
«неприкосновенность личности» и «личная 
неприкосновенность».

Существует мнение, что само по себе 
понятие «свобода» неосязаемо, а в каче-
стве официального предела осуществления 
личной свободы каждого выступает именно 
право, поскольку для человека, живущего в 
социуме, ограничение его свободы возмож-
но и необходимо в определенных ситуаци-
ях, однако осуществляться может лишь в 
рамках формально установленных пределов 
[6, с. 107]. Только правовая свобода является 
реальной формой свободы человека, так как 
лишь в таком виде может быть гарантирова-
на государством ввиду формальной опреде-
ленности и законодательной регламентации 
[7, с. 2]. Иными словами, согласно приведен-
ной точке зрения, свобода не является тако-
вой вне права и определяется законодатель-
но установленными границами возможного 
поведения, которое дозволено в обществе.

Существует и другой взгляд. По мне-
нию Е. А. Лукашевой, право, находящееся в 
естественном состоянии, которое не ограни-
чивается формальностями и юридическими 
условностями, – это и есть свобода, то есть 
право в фактической форме [8, с. 25]. С точ-
ки зрения О. Е. Кутафина и Е. И. Козловой, 
обе категории – «право» и «свобода» – явля-
ются общепризнанной возможностью каж-
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дого члена общества самостоятельно опре-
делять вид и меру поведения, ввиду чего 
разграничение между данными понятиями 
условно [9, c. 215]. Заметим, что последняя 
точка зрения по большей части основана на 
понимании свободы как категории, близкой 
к субъективному праву, а не как свободы в ее 
социальном смысле.

Зачастую понятие «свобода» применяет-
ся в устойчивой связи с понятием «личная 
неприкосновенность». В дореволюционный 
период отечественные ученные неразрыв-
но связывали личную неприкосновенность 
с осуществлением государственной власти, 
описывая неприкосновенность как границы 
деятельности уполномоченных органов по 
пресечению нарушений закона [10, c. 561], 
как право требовать от государства не ка-
саться личности гражданина до момента 
совершения им противозаконного деяния 
[11, c. 7], или же как возможность посту-
пать и действовать, исходя из собственных 
убеждений, но в пределах, которые установ-
лены законом, не подвергаясь насильствен-
ному противодействию власти или иных лиц 
[12, c. 6–7]. Таким образом, в дореволюци-
онный период личную неприкосновенность 
рассматривали в качестве необходимого эле-
мента свободы личности, однако связывая 
ее с действиями государственных органов, 
уполномоченных эту свободу ограничивать.

Сегодня весьма распространена более 
широкая трактовка личной неприкосновен-
ности, которая И. Л. Петрухиным, например, 
рассматривается через призму таких катего-
рий, как свобода и личная безопасность, в 
свою очередь включающих недопущение, 
предотвращение и наказуемость любых 
посягательств как на нравственную и пси-
хическую, так и на физическую неприкос-
новенность [13, c. 144]. М. В. Баглай писал 
о том, что понятие личной неприкосновен-
ности включает не только жизнь и здоровье 
человека, но также его честь и достоинство 
[14, с. 197].

В доктрине отечественного уголовного 
процесса существует и узкий взгляд на лич-
ную неприкосновенность как на невозмож-
ность незаконного лишения свободы, и, судя 

по формулировкам Конституции и УПК РФ, 
в них отражен именно такой подход. В науке 
обращается внимание и на соотношение та-
ких терминов, как «личная неприкосновен-
ность» и «неприкосновенность личности». 
О. Е. Кутафин не видит различий в данных 
понятиях, рассматривая их как идентичные 
[15, c. 121]. Существует и другой взгляд, 
согласно которому личная неприкосновен-
ность заключает в себе идею высшей ценно-
сти прав и свобод, «вытекающих из самой 
жизни и воплощаемых в юридических нор-
мах» [16, c. 8; 17, с. 10], а неприкосновен-
ность личности рассматривается в качестве 
результата волевой деятельности законо-
дателя, выраженной в его правотворчестве 
[18, c. 26–27].

Говоря о соотношении вышеприведен-
ных категорий на сегодняшний день, с точки 
зрения их реализации в законодательстве, 
в первую очередь необходимо отметить, 
что в соответствии с Конституцией право 
на свободу находится в неразрывной связи 
с личной неприкосновенностью – характе-
ристикой, которая трактуется как невмеша-
тельство в личные права и защищенность, 
выраженные в обязанности государства в 
установлении тех необходимых запретов, 
которые в полной мере служили бы для 
обеспечения автономии каждого человека 
от общества, государства и других людей 
[19, c. 175; 20, с. 1754]. 

Таким образом, свобода и личная непри-
косновенность – двугранное понятие, сочета-
ющее в себе неотъемлемое право на личную 
свободу как таковую, и в то же время пра-
во на неприкосновенность, то есть защиту 
от необоснованного посягательства со сто-
роны государственных органов. Исходя из 
вышесказанного, процессуальный принцип 
неприкосновенности личности не означает 
его ограниченное действие, охватывающее 
лишь право на личную неприкосновенность. 
Напротив, принцип неприкосновенности 
личности подчеркивает и усиливает роль 
права на личную неприкосновенность, под-
разумевающего защиту от произвольного 
ограничения свободы личности.

Итак, если личная неприкосновенность 
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является характеристикой правового поло-
жения личности, а в совокупности свобо-
да и личная неприкосновенность являются 
связанными субъективными правами, то 
неприкосновенность личности, полагаем, 
следует рассматривать как обязанность го-
сударственных органов, позволяющую обе-
спечить ограничение свободы лишь на ос-
новании и в порядке, предусмотренными 
законом.

Право на свободу и личную неприкосно-
венность имеет любой человек, находящий-
ся в Российской Федерации. Следовательно, 
и в уголовном процессе это право распро-
страняется на всех его участников. Однако 
формально принцип, предусмотренный в 
ст. 10 УПК РФ, охватывает далеко не всех 
участников, которые могут быть фактически 
лишены свободы. Сегодня он охраняет лишь 
подозреваемого, обвиняемого и лицо, поме-
щенное в психиатрический стационар. Со-
гласиться с тем, что сфера действия данного 
принципа распространяется только на лиц 
с указанным статусом, нельзя. Несмотря на 
традиционное отношение к лишению свобо-
ды как к понятию, связанному с действиями 
в отношении обвиняемого, подозреваемого, 
такая узкая его трактовка ошибочна.

Прежде всего, проведем различие между 
такими понятиями, как «лишение свободы» 
и «ограничение свободы». Ограничение сво-
боды нередко рассматривается как «сокра-
щение сферы свободы» [21, c. 45], «умень-
шение объема возможностей, свободы, а 
значит, и прав личности» [22, c. 157]», зако-
нодательное сужение границ прав и свобод, 
а также ограничение всевозможных условий 
и возможностей каким-либо образом поку-
шаться на установленные обществом блага 
[23, c. 11]. При таком подходе ограничение 
представляет собой частичное умаление че-
го-либо, помещение в определенные рамки, 
выполнение каких-либо действий при соот-
ветствующих условиях, а лишение – это пол-
ное изъятие, утрата, отчуждение чего-либо.

Например, меры пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении, 
запрета определенных действий в суще-
ственной степени ограничивают свободу 

лиц, в отношении которых они избраны. Од-
нако можно ли считать, что подобного рода 
ограничения охватываются принципом не-
прикосновенности личности?

Полагаем, ограничение свободы прин-
ципиально отличается от лишения свободы. 
В частности, при применении меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде, неверно 
было бы говорить о полной утрате лицом, в 
отношении которого она избрана, свободы, 
поскольку в данном случае оно не утрачи-
вает свободы действия, выбора местона-
хождения и передвижения, не подвергается 
принудительной изоляции. Налицо как раз 
сохранение свободы при соблюдении кон-
кретных условий, установленных уголов-
но-процессуальной нормой, то есть ограни-
чение. 

При этом при избрании меры пресече-
ния в виде запрета определенных действий 
ситуация представляется иной, так как в 
этом случае может применяться запрет, свя-
занный с полной невозможностью покидать 
место жительства, совершать определенные 
действия и контактировать с определенны-
ми лицами. Данная мера предполагает хоть 
и кратковременные, но ограничения консти-
туционного права на свободу и личную не-
прикосновенность, то есть лишение свобо-
ды. При этом лишение свободы в уголовном 
судопроизводстве имеет различные формы.

Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
(далее – Конституционный Суд) любые 
вводимые в отраслевом законодательстве 
ограничения, независимо от их характера, 
влекущие фактическое лишение свободы, 
лежат в границах данного понятия и долж-
ны соответствовать установленным крите-
риям правомерности, отраженным в первую 
очередь в положениях ст. 22 Конституции, и 
распространяться не только на арест, задер-
жание и заключение по стражу, прямо ука-
занные в данной статье, но и на все другие 
виды лишения свободы [24]. 

В толковании норм, связанных с поняти-
ем «лишение свободы», Конституционный 
Суд опирается на позицию Европейского 
Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), 
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исходящего из того, что лишение свободы не 
сводится лишь к тюремному заключению, 
потому как его восприятие должно отталки-
ваться не от формальных, а от сущностных 
признаков, заключающихся в физическом 
лишении свободы, будь то принудительное 
нахождение в условиях ограниченного про-
странства, изоляция от общества, ограниче-
ние свободы передвижения и коммуникации. 
Также показательно, что согласно ст. 5 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод, к лишенным свободы относятся и 
лица, лишенные свободы по приговору суда, 
и задержанные, и заключенные под стражу, 
в том числе душевнобольные, алкоголики, 
наркоманы и бродяги.

При этом, дав оценку понятию «огра-
ничение свободы», Конституционный Суд 
отметил, что отличие от лишения свободы 
в данном случае состоит в степени интен-
сивности применяемых мер, но не в их ха-
рактере [25]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что ограничение свободы, также как 
и лишение свободы, затрагивает право на 
свободу и личную неприкосновенность. 

Принцип неприкосновенности личности 
в уголовном процессе фактически распро-
страняет свое действие лишь на участников, 
подвергнутых уголовному преследованию. 
Вместе с тем, это не отменяет того факта, 
что свобода и личная неприкосновенность 
остальных участников также не могут быть 
ограничены без законных на то оснований, в 
том числе и применительно к свободе свиде-
теля, потерпевшего, подвергнутых, напри-
мер, принудительному приводу, согласно ст. 
113 УПК РФ и др. 

Так, ЕСПЧ, определяя факт лишения 
свободы, исходит из таких категорий, как 
элемент принуждения, влияющий на свобо-
ду передвижения, ограничение пространства 
и невозможность его беспрепятственного 
оставления, длительность ограничения, кон-
троль за осуществлением жизнедеятельно-
сти. В контексте реализации ст. 5 Конвенции 
о защите прав и основных свобод человека 
даже кратковременное ограничение сво-
боды может считаться лишением свободы 
при условии принудительного физическо-

го удержания, либо угрозе его применения 
[26]. Причем, по смыслу, заложенному Кон-
венцией о защите прав и основных свобод 
человека, считаться такое ограничение ли-
шением свободы будет не только в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого с уже 
установленным процессуальным статусом, 
но и в отношении лиц, которые таковой еще 
не приобрели, то есть доставленных в связи 
с подозрением в совершении преступления 
и тех, которые имеют статус свидетеля или в 
последующем могут его приобрести. 

Справедливо стоит отметить, что и меж-
дународные правовые нормы, и Конститу-
ционный Суд одинаково трактуют понятие 
«лишение свободы», что отчетливо отраже-
но еще в постановлении от 27 июля 2000 г. 
№ 11-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части первой статьи 47 и 
части второй статьи 51 Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР в связи с жало-
бой гражданина В. И. Маслова», где любые 
меры, реально ограничивающие право  на 
свободу и личную неприкосновенность, в 
том числе и свободу передвижения, счита-
ются задержанием, то есть лишением свобо-
ды, независимо от процессуального статуса 
лица им подвергнутого, а задержание – вид 
лишения свободы. 

Таким образом, очевидно, что лишение 
свободы в уголовном процессе очень много-
образно, принимает различные формы и мо-
жет касаться не только лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности, но и других 
участников уголовного судопроизводства. В 
соответствии с вышесказанным, формули-
ровка принципа неприкосновенности лич-
ности в действующей редакции является 
неполной, и более того, не отвечает самой 
идее принципа как основного начала, фун-
даментального, руководящего положения, 
задающего вектор развития отрасли права и 
правоприменения. 

Таким образом, полагаем целесообраз-
ным в число основных понятий, применяе-
мых в УПК РФ, внести понятие «лишение 
свободы». Под лишением свободы предлага-
ется понимать полную или частичную изо-
ляцию от общества, сопряженную с утратой 
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лицом свободы действия, выбора местона-
хождения, передвижения в результате дей-
ствий должностных лиц, с применением 
принуждения, либо с угрозой его примене-
ния, вне зависимости от процессуального 
статуса лица и длительности применяемой 
меры. 

Исходя из того, что лишение свободы 
является результатом применения процес-
суального принуждения, возможного как в 
психической, так и в физической его фор-
ме, и непосредственно затрагивает право 
на свободу и личную неприкосновенность, 
следует вывод о том, что и принцип непри-

косновенности личности должен охватывать 
все меры, относящиеся к лишению свободы.

На основании вышесказанного пред-
лагается изложить принцип неприкосно-
венности личности, закрепленный в ст. 10 
УПК РФ, в следующей редакции:

1. Никто из участников уголовного судо-
производства не может быть лишен свободы 
при отсутствии на то законных оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Суд, прокурор, следователь, орган до-
знания и дознаватель обязаны немедленно 
освободить всякого незаконно лишенного 
свободы.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НЕЗАКОННОМУ  ОБОРОТУ  ПРЕКУРСОРОВ  
И  ХИМИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ  НЕЗАКОННОМ  ИЗГОТОВЛЕНИИ  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  
И  ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ  В  РАМКАХ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА

COUNTERING  THE  ILLICIT  TRAFFICKING  OF  PRECURSORS 
AND  CHEMICALS  USED  IN  THE  ILLICIT  MANUFACTURE 

OF  NARCOTIC  DRUGS  AND  PSYCHOTROPIC  SUBSTANCES 
AS  PART  OF  INTERNATIONAL  COOPERATION

Аннотация. В статье анализируются наиболее существенные факторы, способствующие неза-
конному обороту прекурсоров и химических веществ, необходимых для неправомерного изготовле-
ния наркотических средств и психотропных веществ. По результатам исследования предложены 
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некоторые меры организации эффективного контроля за оборотом прекурсоров в рамках междуна-
родного сотрудничества.

Ключевые слова и словосочетания: прекурсоры наркотиков и их заменителей, незаконный обо-
рот, противодействие, международное сотрудничество, обмен информацией, контроль за оборотом 
прекурсоров.

 
Annotation. The article analyzes the most significant factors contributing to the illicit trafficking of pre-

cursors and chemicals necessary for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 
Based on the results of the analysis, some measures are proposed to organize effective control over the turno-
ver of precursors in the framework of international cooperation.

Keywords and phrases: precursors of drugs and their substitutes, illicit trafficking, counteraction, inter-
national cooperation, information exchange, control over the trafficking of precursors.

Стремительный рост и разнообразие хи-
мических веществ, которые могут быть ис-
пользованы вместо прекурсоров наркотиков 
и их заменителей, не включенных в списки 
химических веществ, ставит перед системой 
международного контроля сложные задачи в 
борьбе с незаконным производством нарко-
тиков.

Система международного контроля над 
прекурсорами осуществляется посредством 
мониторинга международной торговли хи-
мическими веществами, перечисленных в 
Таблице I и Таблице II Конвенции 1988 года 
[1] (далее – таблицы Конвенции 1988 года), 
как это предусмотрено в статье 12 данной 
Конвенции, и направлена на предупрежде-
ние утечки этих веществ в незаконный обо-
рот. В настоящее время в перечень включе-
ны свыше пятидесяти отдельных веществ. 

Многие страны мира по-прежнему ис-
пытывают обеспокоенность нововведения-
ми, внедряемыми наркоторговцами по при-
менению веществ, у которых нет известных 
видов законного применения и на которые 
не распространяются меры контроля, дей-
ствующие в отношении легального оборота 
[2, с. 150]. Вероятно, не требуется подроб-
ных объяснений, что на протяжении ряда 
лет наркоторговцы в своей противоправной 
деятельности с целью уклонения от между-
народного контроля активно используют но-
вые химические вещества, не включенные в 
таблицы Конвенции 1988 года, в том числе 
новейшие «дизайнерские» прекурсоры, ко-
торые являются близкородственными кон-
тролируемым прекурсорам и легко преобра-
зуются в подконтрольные. 

Относительно незаконного оборота «ди-
зайнерских» прекурсоров, их быстрой эво-
люции, в том числе повышенной доступно-
сти через Интернет, настоятельно требуется 
осуществление адекватных мер со стороны 
международных правоохранительных орга-
нов по предотвращению фактов попадания 
таких химических веществ в подпольные 
лаборатории.

Следует отметить, что в 2012 году в 
России произошли кардинальные измене-
ния законодательства в области оборота 
прекурсоров: введена уголовная (ст. 228.3 
УК РФ, 228.4 УК РФ) и административная 
(ст. 6.16 КоАП РФ) ответственность. Это 
способствовало значительному снижению 
объема незаконного оборота прекурсоров 
и, как следствие, повлияло на оздоровление 
наркоситуации. В 2012 году правоохрани-
тельными органами на территории России 
изъято 60,2 т прекурсоров [3]. Однако до 
конца 2017 года наблюдалось резкое сни-
жение количества изъятых прекурсоров до 
187 кг, а 2018 году уже произошло резкое 
увеличение конфискованных препаратов 
(веществ), их количество составило 2,532 т, 
а в 2020 году вновь отмечалось значитель-
ное снижение количества изъятых прекур-
соров до 224 кг [4].

Практика привлечения к уголовной от-
ветственности за незаконное распростране-
ние прекурсоров остается крайне низкой. 
Как результат, число лиц, осужденных за 
преступления, предусмотренные статьями 
228.3, 228.4 УК РФ, весьма незначительно. 
Так, за период 2016 года привлечено к уго-
ловной ответственности за указанные пре-
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ступления лишь 10 человек (6 – по ст. 228.3 
УК РФ, 4 – по ст. 228.4 УК РФ), а 2020 году – 
22 человека (16 – по ст. 228.3 УК РФ, 6 – по 
ст. 228.4 УК РФ) [5].

Результаты ежегодных плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с Адми-
нистративным регламентом исполнения 
государственной функции по осуществле-
нию государственного контроля (надзора) в 
сфере деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и пси-
хотропных веществ, утвержденным прика-
зом МВД России от 26 июня 2017 г. № 411, 
по-прежнему свидетельствуют о ряде на-
рушений, связанных с отсутствием на объ-
ектах оборота прекурсоров специальных 
журналов учета операций с прекурсорами; 
ведением указанных журналов с наруше-
нием установленных правил; непредстав-
лением в срок отчетности о деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров, пред-
усмотренной законодательством Российской 
Федерации, но вместе с тем наблюдается не-
которое ухудшение обстановки в контроли-
руемой сфере.

Так, в 2020 году при проведении терри-
ториальными органами МВД России 83 про-
верок выявлено 86 правонарушений. Доля 
проведенных проверок, по результатам ко-
торых выявлены правонарушения, состави-
ла 29,4 % (83 из 282 проверок, в 2019 году 
данный показатель составлял 29,0 %). По 
итогам 81 проверки по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. Доля прове-
денных проверок, по результатам которых 
возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях, составила 28,7 % (81 из 282 
проверок, в 2019 году данный показатель 
составлял 25,4 %) Причиной, приведшей к 
совершению указанных административных 
правонарушений, как правило, послужил 
недостаточный уровень знания действую-
щего законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего вопросы оборота пре-
курсоров [6].

При этом следует заметить, что в пода-
вляющем большинстве случаев предметом 

правонарушений выступали прекурсоры, 
внесенные в таблицу III списка IV Переч-
ня [7] (ацетон, этиловый эфир, соляная и 
серная кислоты и др.)

Анализ показывает, что низкая эффек-
тивность работы правоохранительных орга-
нов за последние годы в данном направлении 
объясняется несовершенством нормативной 
правовой базы, определяющей перечень 
подконтрольных прекурсоров на междуна-
родном уровне.

Кроме того, успешному завершению 
многих расследований, связанных с неза-
конным оборотом прекурсоров, препят-
ствуют трудности в организации своевре-
менного обмена оперативной информацией 
между зарубежными правоохранительными 
органами. В ряде случаев контактная инфор-
мация не представляется или является уста-
ревшей, запросы о потенциально подозри-
тельных сделках и изъятиях остаются без 
ответа, а уровень участия и обмен информа-
цией с Международным комитетом по кон-
тролю над наркотиками (далее – МККН, Ко-
митет) и Целевой группой по прекурсорам 
являются недостаточными. 

Так, в конце 2020 года в соответствии с 
требованиями ст. 12 Конвенции 1988 года 
компетентные органы только 120 стран 
(примерно 63 процента участников) в соот-
ветствии с установленными требованиями 
представили сведения о химических веще-
ствах, наиболее часто используемых при 
незаконном изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ [2, с. 19]. 
Вместе с тем целый ряд стран, как отмеча-
ет МККН, вторично направили отчетные 
документы с незаполненными формами 
или с неполным содержанием информации. 
Анализ свидетельствует, что так же, как и в 
предыдущие годы, большинство государств 
не передают подробные сведения о методах 
организации утечки прекурсоров и обору-
дования, используемого для их незаконного 
изготовления.

В этой связи стоит отметить, что уровень 
детализации обмена информацией об изъя-
тиях прекурсоров в целом остается низким, 
что сказывается не только на оперативных 
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мерах вмешательства, но и на проводимом 
МККН анализе глобальных и региональных 
тенденций в области химических веществ, 
которые в настоящее время используются 
при незаконном изготовлении наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а 
также при выявлении каналов и использу-
емых в своей деятельности наркодельцами 
методах, приемах и способах в целях изъя-
тия прекурсоров из легального оборота.

Из сказанного можно заключить, что не-
достаточность или отсутствие достоверных 
сведений, а также другие факторы, обуслов-
ленные внутригосударственными проблема-
ми ряда стран, препятствуют надлежащему 
представлению статистических данных, их 
исчислению и оценке МККН, что свиде-
тельствует о несовершенстве национальных 
механизмов контроля и имеющихся недо-
статках в системе здравоохранения ряда го-
сударств.

Кроме того, такие недостатки могут 
быть сопряжены с воплощением проблема-
тичных положений международных дого-
воров, недоработками в действующей зако-
нодательной базе, неурегулированностью 
административно-правовых норм или недо-
статочной квалификацией чиновников кон-
тролирующих национальных органов.

Другим фактором, вызывающим озабо-
ченность, являются территории, на которых 
существуют конфликты, неурегулированные 
территориальные споры или другие обстоя-
тельства, препятствующие осуществлению 
эффективного правительственного контро-
ля. На таких территориях, как правило, нар-
которговцы, воспользовавшись отсутствием 
контроля со стороны правомочных органов, 
организуют хищения прекурсоров и хими-
ческих веществ, используемых при незакон-
ном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ. Вместе с тем, как 
показывают результаты исследования, име-
ет место ненадлежащий контроль в зонах 
свободной торговли и свободных портах. 

В связи с этим существует необходи-
мость во всестороннем международном 
сотрудничестве и своевременном обмене 
результатами правоохранительной деятель-

ности для выявления мест утечки прекурсо-
ров и привлечения к ответственности лиц, 
причастных к незаконным операциям. 

Верно, отмечает П. С. Шевчук, что уве-
личение масштабов проведения согласо-
ванных совместных межгосударственных 
оперативно-разыскных мероприятий будет 
способствовать совершенствованию меж-
дународного сотрудничества в данной сфе-
ре [8, с. 49].

Анализ показывает, что для решения 
этой проблемы применяются инновацион-
ные инструменты, например, ограниченный 
перечень не включенных в списки конвен-
ций химических веществ, не имеющих из-
вестного законного применения, составлен-
ный в соответствии с резолюцией 1996/29 
Экономического и Социального Совета 
МККН от 24 июля 1996 г. «О мерах по укре-
плению международного сотрудничества в 
целях установления контроля над прекурсо-
рами и их заменителями». Следует заметить, 
что использование перечня МККН и анало-
гичных национальных и региональных пе-
речней не носит юридически обязательного 
характера и зависит от уровня и масштаба 
добровольного сотрудничества между госу-
дарственной властью и отраслями промыш-
ленности международных стран.

Мы полагаем, что включение постоянно 
растущего числа новых химических веществ 
в таблицы Конвенции 1988 года нецелесоо-
бразно, особенно при отсутствии возможно-
сти осуществления мониторинга этих хими-
ческих веществ в рамках законных торговых 
операций.

В данной ситуации, на наш взгляд, раз-
работка общей межгосударственной право-
вой основы, которая бы позволила органам 
государственной власти зарубежных стран, 
включая Россию, пресекать поставки таких 
химических веществ в целях противоправ-
ного изготовления наркотических средств 
и психотропных веществ, избегая при этом 
каких бы то не было юридических колли-
зий. В целях решения проблем, связанных 
с активным распространением ряда род-
ственных химических веществ, необходимо 
определить пути и средства упреждающего 
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характера для включения их в таблицы Кон-
венции 1988 года. Кроме того, необходимо 
предусмотреть возможность выделения в 
отдельную категорию прекурсоров, которые 
в настоящее время не имеют признанного 
законного применения.

При более внимательном рассмотре-
нии видно, что непременным условием для 
успешного выявления сомнительных тор-
говых операций и предотвращения фактов 
утечки химических веществ из легальных 
каналов в нелегальные является хорошее 
знание «теневого» рынка, понимание и рас-
познание характера и масштабов незакон-
ной торговли прекурсорами, необходимого 
количества использования таких веществ в 
различных сферах деятельности.

Важно также отметить, что с 2012 года 
в целях обмена информацией о фактах изъ-
ятия, приостановок транзитных поставок, 
попыток организовать утечку прекурсоров, 
ликвидаций подпольных лабораторий, свя-
занных с изготовлением химических ве-
ществ, для создания прекурсоров функцио-
нирует защищенная онлайновая платформа 
(система PICS).

Так, по данным МККН в 2020 году в си-
стеме PICS были зарегистрированы пользо-
ватели из более чем 285 ведомств 123 стран, 
которые представили информацию о более 
чем 3 100 фактах утрат прекурсоров, что на 
300 случаев больше, по сравнению с преды-
дущим периодом [2, с. 20].

В конечном итоге уровень использо-
вания данной системы свидетельствует о 
заинтересованности работающих с PICS 
пользователей и оперативных сотрудников 
в своевременном выявлении ценных прак-
тических сведений и оперативных данных, 
а также обмене ими.

Участники проектов «Призма» и «Спло-
ченность», образованных МККН, с целью 
предупреждения утечек прекурсоров, ис-
пользуемых при незаконном изготовлении 
синтетических наркотиков, а также преду-
преждения незаконного оборота химических 
веществ, используемых при незаконном из-
готовлении кокаина и героина, пользуются 
регулярными предупредительными сигна-

лами о случаях утечки прекурсоров, новых 
способах совершения противоправных дея-
ний лиц, связанных с незаконным оборотом 
химических веществ, в том числе и психо-
активных, включая сведения о компаниях, 
причастных к подозрительным или незакон-
ным сделкам.

В настоящее время в своевременном 
предупреждении имеющихся фактов утечки 
прекурсоров важное место отводится добро-
вольным государственно-частным партнер-
ствам, объединившим свои усилия общими 
целями и ответственностью, а также посред-
ством официально оформленных соглашений.

Отметим, что взаимодействие с про-
мышленными предприятиями, связанными 
с производством прекурсоров и химиче-
ских веществ, используемых при незакон-
ном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, позволяет выявлять 
подозрительные запросы, заказы и сделки, 
основанные на нестандартных методах тор-
говли или методах, не совместимых с ком-
мерческой моделью направления запросов. 

Кроме того, поступающие сообщения 
от представителей промышленности могут 
способствовать своевременному форми-
рованию предупредительных мер, направ-
ленных на пресечение утечки химических 
веществ, в том числе и не включенных в 
таблицы химических веществ, которые в 
конкретный момент времени находятся в 
центре внимания наркоторговцев. Впослед-
ствии такие сведения могут быть использо-
ваны в работе правоохранительных органов 
других зарубежных стран.

Поэтому организация надлежащего кон-
троля за оборотом прекурсоров в целях пред-
упреждения поступления данных веществ в 
незаконный оборот ограничивает развитие 
сырьевой базы нелегального производства и 
изготовления наркотических средств, а в ко-
нечном итоге спобствует выработке адекват-
ных мер противодействия незаконному обо-
роту прекурсоров, что является важнейшей 
составляющей механизма противодействия 
наркоугрозе [9, с. 20].

С другой стороны, профилактические 
меры (в форме отраслевого сотрудничества 



111

Уголовно-правовые  науки

и внутреннего контроля) и правоохрани-
тельные меры (остановка поставок или изъ-
ятие партий химических веществ, предна-
значенных для противоправных целей), на 
наш взгляд, являются основными компонен-
тами стратегии контроля над прекурсорами, 
которые будут адаптированы к будущему 
законному использованию и потребностям в 
таких веществах.

Одним из важнейших условий деятель-
ности правоохранительных органов в рамках 
международного сотрудничества в борьбе 
по противодействию незаконному обороту 
прекурсоров и химических веществ, исполь-
зуемых при незаконном изготовлении нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
являются своевременная оперативная ос-
ведомленность и системный комплексный 
подход в борьбе с данным видом наркопре-
ступности.

В этой связи с учетом складывающейся 
ситуации, на наш взгляд, необходимо: 

– продолжить разработку и реализацию 
комплекса мер по оздоровлению ситуации 
на рынке услуг, связанной с легальным обо-
ротом прекурсоров в рамках совместной 
деятельности международных правоохра-
нительных органов, включая структуры по 
надзору в сфере здравоохранения; 

– обеспечить повышение уровня взаи-
модействия между оперативными и след-
ственными подразделениями международ-
ных правоохранительных органов, в том 
числе с привлечением квалифицированных, 
преимущественно негласных сил, использо-
ванием современных технических средств, а 
также проведение совместных комплексных 
оперативно-профилактических операций по 
пресечению каналов нелегальной поставки 
прекурсоров и химических веществ, исполь-
зуемых при незаконном изготовлении нарко-
тических средств и психотропных веществ; 

– активно применять тактические прие-
мы, основанные на аналитической разведке 
в криминально активной среде с целью вы-
явления устойчивых преступных формиро-
ваний, глубоком изучении образа их жизни, 
источников доходов, окружения, контактов 
всех лиц, так или иначе связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств и 
их прекурсоров;

– инициативно и качественно проводить 
комплексы оперативно-разыскных меропри-
ятий, направленных на своевременное вы-
явление и задержание всех участников ра-
зоблачаемых организованных преступных 
групп, с учетом оперативной информации о 
наличии у них связи в криминальной среде, 
в том числе и за пределами Российской Фе-
дерации; 

– проводить оперативно-тактические 
операции, направленные на установление 
новых источников и каналов поступления 
в незаконный оборот прекурсоров, пресече-
ние преступной деятельности лиц, занима-
ющихся их контрабандой и сбытом, а также 
осуществлять конфискацию полученных 
преступных доходов; 

– систематически организовывать и про-
водить межведомственные оперативно-ра-
зыскные мероприятия (с учетом имеющейся 
оперативной информации), направленные 
на своевременное перекрытие каналов не-
легальной поставки прекурсоров и химиче-
ских веществ, используемых при незакон-
ном изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ, на территорию Рос-
сийской Федерации.

Полагаем, что в целях адекватного глу-
бокого анализа имеющейся ситуации в обла-
сти законного перемещения и незаконного 
оборота прекурсоров требуется предостав-
ление реальной статистической отчетности 
о фактах изъятий веществ, их происхожде-
нии и местах утечки, совершенствование 
нормативно-правовой базы, повышенное 
внимание к доказательственной базе по де-
лам о преступлениях, связанных с прекур-
сорами, что сведет к минимуму вероятность 
утечки химических веществ в незаконные 
каналы.

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует отметить, что в современных услови-
ях эффективная совместная деятельность 
по противодействию незаконному обороту 
прекурсоров и химических веществ, ис-
пользуемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств и психотропных ве-
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ществ, должна базироваться на понимании 
происходящих мировых процессов, имею-
щемся опыте различных государств. В це-

лом данное направление немыслимо без 
формирования единой межгосударствен-
ной политики.
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ПРИЕМЫ  ПОСТАНОВКИ  И  РАЗЛИЧЕНИЯ  ЗВУКОВ  [C],  [З]  И  [Ц] 
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METHODS  OF  INSTALLING  AND  DISTINCTING  SOUNDS  [C],  [З]  AND  [Ц] 
IN  THE  CLASSES  IN  RUSSIAN  AS  A  FOREIGN  LANGUAGE

Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования русского произношения сотрудни-
ками правоохранительных органов иностранных государств. В данной работе на материале исследо-
ваний по лингвистике, научных статей по русской фонетике, учебных пособий по методике препода-
вания русского языка как иностранного, материалов для развития фонетических навыков инофонами 
представлены артикуляционная характеристика, комплекс приемов постановки и дифференциации 
звуков [с], [з], [ц] у иностранных слушателей на занятиях по русскому языку как иностранному. 
Уточняются понятия «фонологическая компетенция», «слухопроизносительный навык». Приведены 
тренировочные упражнения и задания, тексты стихотворений, скороговорки, пословицы, поговор-
ки, идиоматические выражения, звуковая форма которых представляет собой особую трудность для 
иностранных обучающихся, и работа над которыми способствует коррекции и закреплению произно-
шения свистящих звуков русского языка

Ключевые слова и словосочетания: звук, инофон, артикуляция, постановка, дифференциация, 
фонетический навык, русский язык как иностранный.

Annotation. The article is devoted to the problem of improving Russian pronunciation by law enforcement 
officers of foreign states. In this work, based on research in linguistics, scientific articles on Russian phonetics, 
textbooks on the methodology of teaching Russian as a foreign language, materials for the development of 
phonetic skills by foreign speakers, an articulation characteristic, a set of techniques for staging and differen-
tiating sounds [с], [з], [ц] from foreign students in the classroom on Russian as a foreign language. The con-
cepts of «phonological competence», «hearing and pronunciation skill» are being clarified. There are training 
exercises and tasks, texts of poems, tongue twisters, proverbs, sayings, idiomatic expressions, the sound form 
of which is a particular difficulty for foreign students, and work on which contributes to the correction and 
consolidation of the pronunciation of the whistling sounds of the Russian language.

Key words and phrases: sound, inofon, articulation, staging, differentiation, phonetic skill, Russian as a 
foreign language.

Все сотрудники правоохранительных 
органов иностранных государств, приехав-
шие в Российскую Федерацию, изучают 

русский язык. Усвоение иностранными слу-
шателями фонетической системы современ-
ного русского литературного языка – про-
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цесс длительный, трудоемкий, требующий 
значительных усилий как от преподавателя, 
так и от инофонов. 

Преподаватели русского языка как ино-
странного часто сталкиваются с проблемны-
ми вопросами, не имеющими однозначных 
ответов. Например, какова последователь-
ность работы со звуками разного типа, ка-
кой фонетический акцент допускается у 
иностранцев, как работать над интонацией, 
какие фонетические ошибки должны устра-
няться в первую очередь, надо ли объяснять, 
как образуется звук, нужно ли продолжать 
работать над фонетикой на продвинутом 
этапе и другие [1, c. 118]. Однако, все иссле-
дователи сходятся во мнении: прежде чем 
изучать лексику и грамматику, прежде чем 
учиться говорить (произносительные навы-
ки) и понимать чужую речь на слух (слухо-
вые навыки), необходимо овладеть фонети-
ческими средствами языка [2, c. 111].  

Более того, мы считаем, что совершен-
ствование произношения должно быть ор-
ганизовано на всех этапах изучения русско-
го языка как иностранного, не зависимо от 
того, на каком уровне в данный момент про-
ходит обучение русскому языку иностран-
ный слушатель: элементарном, базовом, 
первом сертификационном, втором серти-
фикационном, продвинутом этапе и т. д. То 
же самое касается и периодов обучения. Так, 
например, в Уфимском юридическом инсти-
туте МВД России сотрудники правоохрани-
тельных органов иностранных государств 
изучают русский язык на этапе довузовской 
подготовки, когда проходят подготовку по 
дополнительной общеобразовательной про-
грамме подготовки иностранных специ-
алистов к освоению профессиональных 
программ на русском языке гуманитарной 
направленности, на первом и втором курсе. 
Обращение к особенностям фонетической 
системы русского языка продолжается все 
три года обучения. 

После освоения инофонами вводного 
фонетико-грамматического курса, на ко-
тором они получают основные сведения о 
звуках, ударении, интонационных конструк-
циях, правилах чтения звуковых сочетаний, 

ритмике многосложных слов, грамматике, в 
начале каждого занятия по русскому языку 
как иностранному в течение 10–15 минут 
проводится фонетическая зарядка. Это сво-
его рода произносительная разминка или 
тренинг. Цель данного этапа – подготовить 
речевой аппарат иностранца к артикулиро-
ванию, при необходимости провести кор-
рекцию звуков у отдельных слушателей. Как 
правило, одна фонетическая зарядка бывает 
посвящена какому-то одному звуку. В каче-
стве материала мы предлагаем использовать 
короткие стихотворения, пословицы, пого-
ворки, идиомы, песни, тексты, фонетиче-
ские упражнения, речевые образцы. 

Возможно обращение к фонетике и в 
середине занятия. Так, например, с целью 
активизации мыслительной деятельности 
обучающихся целесообразно провести ко-
роткую несложную фонетическую игру. Пе-
реключение видов деятельности, во-первых, 
снимет умственное напряжение, создаст по-
зитивный эмоциональный настрой, подгото-
вит к дальнейшему восприятию лингвисти-
ческого материала, во-вторых, позволит еще 
раз затронуть фонетические единицы совре-
менного русского языка и потренировать ре-
чевой аппарат иностранцев.

Знание звуковой системы языка, ударе-
ния, ритмики, интонации, мелодики, спосо-
бов фонетической организации речи и уме-
ние пользоваться ими в процессе общения 
называются фонологической компетенцией 
[3, с. 340]. Фонологическая компетенция 
непосредственным образом связана с раз-
витием слухопроизносительного навыка – 
«способности правильно, в соответствии с 
нормами изучаемого языка, воспринимать 
услышанный звуковой образец и адекватно 
его воспроизводить» [3, с. 280]. 

Известно, что носители разных языков 
испытывают различного рода произноси-
тельные трудности. Например, произноше-
ние русского звука [ы], неразличение глас-
ных [и] и [ы], неразличение огубленных [o] 
и [у], редукция безударных гласных, диффе-
ренциация твердых и мягких согласных, по-
зиционные изменения твердых и мягких со-
гласных, позиционные изменения глухих и 
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звонких согласных, произношение [р] и [р’], 
[л] и [л’] и других русских звуков. 

Н. А. Любимова указывает, что качество 
русского согласного звука зависит от мно-
гих факторов фонетического контекста: от 
положения относительно ударения, характе-
ра слога, а также от характера артикуляции 
соседнего звука. Так, например, в фонети-
ческих позициях выделяются следующие: 
а) абсолютное начало, б) абсолютный конец, 
в) середина слова [4, c. 20]. Все это усложня-
ет вырабатывание фонетических навыков и 
развитие фонологической компетенции. 

Произношение и дифференциация сви-
стящих согласных звуков [с], [з], [ц] вызыва-
ют затруднения у большинства сотрудников 
правоохранительных органов иностран-
ных государств. Вместо правильного звука 
у инофонов получается [дз], [тс], [щ] или 
[д’ж’]. Достаточно часто возникают сложно-
сти с различением согласных [с] и [ц]. Ука-
занные звуки относятся к группе согласных 
переднеязычных зубных. Далее подробнее 
остановимся на их артикуляционной харак-
теристике, рассмотрим основные приемы 
постановки и различения звуков.  

Чтобы произнести твердые согласные 
звуки [с] и [з], нужно кончик языка прижать 
к нижним зубам у основания. Передняя часть 
спинки языка приближается к альвеолам, но 
не касается их. Боковые края передней части 
спинки языка подняты и прижаты к верхним 
зубам так, что посередине образуется щель, 
через которую проходит воздух, создавая 
свистящий шум. При произношении [с] воз-
душная струя сильнее и продолжительнее, 
чем при произношении [з]. Глухой согласный 
[с] и звонкий согласный [з] образуют пару по 
признаку глухости-звонкости [5, с. 129]. 

Для того чтобы произнести мягкие со-
гласные звуки [с’] и [з’], нужно плотно при-
жать кончик языка к нижним зубам. Перед-
незадняя часть спинки языка поднимается 
к альвеолам и небу, в то время как боковые 
края языка прижаты к верхним зубам так, 
что посередине образуется узкая щель. Со-
гласные звуки [с] – [с’] и [з] – [з’] образу-
ют пары по признаку твердости-мягкости 
[5, с. 136]. 

Т. И. Смирнова пишет: «Отличие произ-
ношения глухих звуков [с] и [с’] в том, что 
при их произношении голосовые связки не 
вибрируют, только слышится шум, похожий 
на слабый свист, тогда как при артикуляции 
звонких [з] и [з’] голосовые связки вибриру-
ют, образуя голос» [6, с. 11].

Среди основных приемов постановки 
звуков [с] и [з] можно перечислить следую-
щие:

1. Произнесите долгий звук [c], добавьте 
голос, получится звук [з].

2. Изобразите комара или звонок: [з].
3. Произнесите [з], затем растяните рот в 

улыбку, получится мягкий звук [з’]. 
После освоения иностранными слуша-

телями артикуляционных характеристик 
звуков необходима работа над постановкой 
произношения и коррекция [7, с. 42]. Важно 
помнить, что «…постановка произношения 
и развитие слухопроизносительных навы-
ков должны осуществляться на материале 
различной сложности: звук, звукосочета-
ние, предложение, тренировочные упражне-
ния…» [8, с. 157]. 

Коррекцию произношения и различение 
твердых согласных звуков [с]-[з] можно про-
вести на следующем материале:

– са – за, со – зо, су – зу, сы – зы;
– совет – завет, солить – залить, сон – 

зонт, совершить – завершить, суп – зуб, 
внесу – внизу, слой – злой, слово – злого, с 
вами – без вас;

– русский язык, полезный совет, старое 
здание, слушай звук. 

Я изучаю русский язык. Старик дал 
мне полезный совет. Туристы осматривали 
старое здание. Он никогда не скажет злого 
слова. Возьми свой зонт. На севере принято 
солить грибы. Визит делегации завершен. 
Совершен запуск искусственного спутника 
Земли.

С целью закрепления произношения 
звуков [с]-[с’] рекомендуется использовать 
упражнения типа:

– са – ся, со – сё, су – сю, сы – си; ас – 
ась, ос – ось, ус – усь, ис –ись;

– сад – сядь, сок – сёк, сын – синь, суда – 
сюда, вес – весь, ест – есть;



116

Общие  вопросы  языкознания. 
Лингводидактика.  Юрислингвистика

– красивый сад, сядь рядом, вкусный 
сок. 

Старший сын. На небе синь. В порту сто-
яли суда. Иди сюда! У этого тела большой 
удельный вес. Весь вечер я писала письма. 
Он всегда плохо ест. У меня есть новости.

Для дифференциации звуков [з]-[з’] сле-
дующие:

– за – зя, зо – зё, зы – зи;
– возы – вози, зорко – зёрна, азот – везёт. 
Завтра магазин закрыт. Зина написала 

задание. Это здание – музей. Завтра будет 
урок физики. Здравствуйте, друзья! Розы в 
вазе. Зимой здесь не бывает сильных моро-
зов. 

После работы по изучению артикуля-
ционной характеристики и приемов поста-
новки звуков [с’]-[з’] необходимо закре-
пить сформировавшееся умение, выполнив 
упражнения:

– ся – зя, се – зе, сю – зю, си – зи; 
– сядь – зять, сели – зелень, синий – зим-

ний, семья – земля. 
Зимнее синее небо. Здесь нельзя сидеть. 

Сегодня музей закрыт. У Зины синее платье. 
Здесь мало зелени. Сядь здесь. Зять приехал. 
Красивая зелень. Они сели рядом. Моя се-
мья. Родная земля [4].  

Перейдем к звуку [ц] – одному из са-
мых сложных для инофонов звуков русского 
языка. «Аффриката [ц] встречается в рус-
ском языке во всех фонетических позициях. 
Произношение этого звука вызывает затруд-
нение у представителей различных нацио-
нальностей» [4, с. 86].  

Согласный звук [ц] представляет собой 
однофокусную переднеязычную глухую 
твердую аффрикату. Чтобы произнести звук 
[ц], нужно немного приоткрыть передние 
зубы, слегка растянув губы. Кончик языка и 
передняя часть спинки языка плотно прижи-
маются к участку твердого неба за передни-
ми резцами, как при артикуляции звука [т]. 
Далее язык мгновенно отходит от твердого 
неба (от участка за передними зубами), об-
разуя щель, через которую проходит воз-
душная струя, как при артикуляции звука 
[c]. Спинка языка не образует выпуклости 
[5, с. 139].

К приемам постановки звука [ц] относят 
такие упражнения:

Из положения языка «мост» произно-
сить подряд: «тсс», «тсс», «тсс», убыстряя 
темп: «тсс», «тсс», «ц».

Из положения языка «лопата» прику-
сить переднюю часть языка в слоге: «ат» и 
подуть, получится «ат–с = ац».

3. Если звук [с] произнести правиль-
но, то, добавив голос, получим [з], добавив 
подъем средней части спинки языка, полу-
чим [с’] и [з’]. Если перед щелью добавить 
смычку, то получим [ц] [9, с. 48]. 

Приведем примеры заданий на диффе-
ренциацию звуков [с]-[ц]: 

– ца – са, цу – су, цы – сы; ац – ас, ец – ес;
– цвет – свет, лица – лиса, цирк – сыр. 
В конце месяца сюда приедет москов-

ский цирк. Я познакомился с артистом цир-
ка. На завтрак я купил яйца и сыр. Светлый 
цвет пальто. Яркий свет. Мне не нравится 
пальто светлого цвета. В комнате не было 
света. Он сел около отца. Стакан упал, но 
был цел. Не вижу лица. Это лиса. Унеси эти 
страницы рукописи.  Здесь конец города. 
Весь месяц я жил у отца [4]. 

Важное значение для иностранных слу-
шателей имеет работа над специально подо-
бранными скороговорками, которые в своей 
структуре содержат необходимые звукосо-
четания. Например: Скоро мы все скорого-
ворки выскороговорим. В семеро саней по 
семеро в сани уселись сами. У осетра была 
сестра, она пила ситро с утра. Зина с корзи-
ной и зимой в магазине. Ослик был сегод-
ня зол: он узнал, что он – осел. Завистливая 
Зина завидует Зое: везет же Зое – везут Зою 
к Везувию! Цыпленок и курица пьют водицу 
на улице. Целый центр по цветным метал-
лам открыт на Цветом бульваре. Скворцы и 
синицы – веселые птицы [10]. 

С целью расширения дидактического 
материала мы предлагаем обратиться и к 
идиоматическим выражениям, которыми 
богат русский язык: «… использование та-
кого материала позволит преподавателю, со-
храняя общую направленность на постанов-
ку и тренинг произношения тех или иных 
русских звуков, одновременно разнообра-
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зить фонетические занятия, поговорить со 
студентами о специфике русского мировос-
приятия, расширить их кругозор и русский 
лексический запас, сделать небольшие экс-
курсы в историю как русского языка, так и 
русского народа» [11, с. 5].

Так, например, при изучении звуков [с], 
[з], [ц] можно выучить следующие идиомы: 
Не родись красивой, а родись счастливой. 
С сильным не борись, с богатым не судись. 
С секунды на секунду. Для очистки совести. 
Лицом к лицу лица не увидать. Яйца кури-
цу не учат. Сердце кровью обливается. Ко-
нец – делу венец. Палец о палец не ударит. 
Зуб на зуб не попадает. Как сквозь землю 
провалился. С глазу на глаз. От зари до зари. 
Заговаривать зубы [10]. 

Продуктивным, на наш взгляд, будет 
обращение к песенному материалу. Многие 
известные тексты также содержат интере-
сующие нас звукосочетания. Это такие пес-
ни, как «Надежда» (слова Н. Добронравова, 
музыка А. Пахмутовой), «Солнечный круг» 
(слова Л. Ошанина, музыка А. Островско-
го), «Подмосковные вечера» (слова М. Ма-
тусовского, музыка В. Соловьева-Седо-
го), «Нежность» (слова С. Гребенникова, 

Н. Добронравова; музыка А. Пахмутовой). 
Кроме богатого фонетического материала, 
песни содержат культурологическую ин-
формацию, необходимую для развития со-
циокультурной компетенции у сотрудников 
правоохранительных органов иностранных 
государств.  

Итак, развитие и совершенствование 
фонологической компетенции основывает-
ся на постановке, коррекции и постоянном 
совершенствовании артикуляционной базы 
иностранных слушателей. Без знания зву-
ковой системы языка невозможно обучение 
чтению, письму, говорению, аудированию – 
основным видам речевой деятельности. 
Коррекции и закреплению правильного 
произношения согласных свистящих зву-
ков [с], [з] и [ц] у иностранных обучающих-
ся способствуют работа с характеристикой 
артикуляции звуков, обращение к приемам 
постановки и дифференциации звуков, вы-
полнение фонетических упражнений, изу-
чение песен, стихотворений, скороговорок, 
идиоматических выражений, которые позво-
ляют преподавателю расширить материал, а 
инофонам пополнить словарный запас и по-
знакомиться с российской культурой.
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КРЫЛАТЫЕ  СЛОВА,  ПОСЛОВИЦЫ  И  ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ  СФЕРУ  ПРАВА, 

С  ПОЗИЦИЙ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ  КУЛЬТУРЫ 

WINGED  WORDS,  PROVERBS,  AND  PHRASEOLOGICAL  UNITS 
REFLECTING  THE  SPHERE  OF  LAW,  FROM  THE P ERSPECTIVE 

OF  RUSSIAN  FOLK  CULTURE

Аннотация. Предметом статьи явились главным образом крылатые слова, пословицы и частич-
но фразеологические единицы (далее – ФЕ), отражающие общественную сферу «право». Методом 
сплошной выборки из словарей были отобраны названные единицы речи и языка, содержащие семы 
«право», «закон», «нарушение закона», «нарушение этических норм», «несоблюдение профессиональ-
ных обязанностей». Цель статьи: на материале крылатых слов, пословиц и ФЕ выявить в диахронии 
общественную оценку противоправных деяний и аморальных поступков, сконцентрированную в на-
родных изречениях, в единицах языка и речи, обозначающих актуальные явления российской жизни в 
разные периоды, а также проанализировать особенности семантики и этимологии этих единиц. 

В результате проведения разных видов анализа речевого и языкового материала (семантического, 
этимологического и лингвокультурологического) были сделаны выводы о том, что с этимологической 
точки зрения, большая часть крылатых слов является метафорой, другая часть крылатых слов – 
это цитаты из текстов художественной литературы, кинофильмов, телесериалов; ФЕ рождаются 
в речи и закрепляются в языке как устойчивые единицы языка; пословицы, отражающие народный 
опыт, являются речевыми единицами, эксплицирующими особенности русской ментальности в раз-
ные периоды развития российского общества, связанные с законом, моралью, профессиональными 
требованиями и поступками, обусловленными сферой «право». По семантическому критерию было 
выделено шесть групп крылатых слов и ФЕ, а также три семантико-оценочные группы народных 
изречений и ФЕ, в которых доминирует оценка, а не смысл. Доказано, что пословицы, крылатые слова 
и ФЕ, отражающие сферу права в широком смысле, репрезентируют признание народом закона, мо-
рали, а также осуждение нарушения закона, моральных принципов, несоблюдения профессиональных 
обязанностей.
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Annotation. The article’s subject is mainly winged words, sayings, and partly phraseological units reflect-
ing the public sphere of «law». The named units of speech and language containing the seme «right», «law». 
«violation of the law», «violation of ethical standards», «non-compliance with professional standards» were 
selected from the vocabulary by the method of continuous sampling. The purpose of the article is to use winged 
words and phraseological units as the basis to identify in diachrony a public assessment of unlawful and im-
moral acts, concentrated in folk sayings, in units of language and speech, denoting the actual phenomena of 
Russian life in different periods, as well as to analyze the features of semantics and the etymology of these 
units.

As a result of various types of analysis of speech and linguistic material (semantic, etymological and of 
cultural linguistics), it was concluded that from an etymological point of view, most of the winged words are 
metaphors, the other part of winged words are quotations from the texts of fiction, films, TV series; the phra-
seological units are born in speech and are fixed in the language as stable language units; proverbs reflecting 
folk experience are speech units that explicate the features of the Russian mentality in different periods of the 
Russian society development, associated with law, morality, professional requirements and actions condi-
tioned by the sphere of «law». According to the semantic criterion six groups of winged words and phraseo-
logical units were identified, as well as three semantic-evaluative groups of folk sayings and phraseological 
units, in which assessment, rather than meaning, dominates. It has been proved that proverbs, winged words 
and phraseological units, reflecting the sphere of law in a broad sense, represent the people’s recognition of 
the «law», morality, as well as condemnation of the violation of the law, moral principles, failure to comply 
with professional standards.

Keywords and phrases: winged words, proverbs, phraseological units, semantics, etymology, the sphere 
of law, law, morality.

В русской народной культуре, отражаю-
щей жизнь людей с разных сторон (морали, 
быта, совершаемых деяний любым челове-
ком или человеком определенной профессии, 
не соответствующих этическим или профес-
сиональным нормам и пр.) демонстрирует-
ся общественная оценка всего названного, 
а также акцентируются реалии, актуальные 
в конкретную эпоху. Всё это запечатлено 
в фольклорных жанрах, к которым мож-
но отнести пословицы, а также в речевых 
единицах, которые называются крылатыми 
словами, образовавшихся на основе метких 
по смыслу фраз, шутливых высказываний 
персонажей художественных произведений, 
а также взятых из речи известных людей и 
средств массовой информации. 

Предметом данной статьи явились пре-
имущественно крылатые слова, пословицы 
и частично фразеологические единицы, со-
держащие семы «право», «закон», «наруше-
ние закона», «нарушение этических норм», 
«несоблюдение профессиональных обязан-
ностей», зафиксированные в словарях кры-
латых слов, пословиц и поговорок русского 

народа, во фразеологических словарях [1; 2; 
3; 4; 5; 6].

Цель статьи: на материале крылатых 
слов, пословиц и ФЕ выявить в диахронии 
общественную оценку противоправных де-
яний и аморальных поступков, сконцентри-
рованную в народных изречениях, в едини-
цах языка и речи, обозначающих актуальные 
явления российской жизни в разные перио-
ды, а также проанализировать особенности 
семантики и этимологии этих единиц. 

Прежде всего, следует разграничить 
языковые и речевые единицы. К языковым 
единицам мы относим выражения, равные 
слову или словосочетанию, зафиксирован-
ные в словарях (в парадигматике; как еди-
ницы системы языка), то есть фразеологи-
ческие единицы (далее – ФЕ). По нашему 
мнению, к речевым единицам принадлежат 
слова и выражения, являющиеся цитатами 
речи персонажей художественных текстов, 
высказываниями общественных и госу-
дарственных деятелей, фразами из текстов 
средств массовой информации, то есть обра-
зовавшиеся в процессе речи, коммуникации 
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(в синтагматике), в нашем случае – крыла-
тые слова и пословицы.

В исследовании языковых и речевых 
единиц мы использовали следующие ме-
тоды: метод сплошной выборки при сборе 
языковых / речевых единиц, сопоставитель-
ный, описательный, семантический методы, 
а также лексико-стилистический и этимоло-
гический анализ крылатых слов, высказыва-
ний и ФЕ.

Прежде всего, следует определить по-
нятия, обозначаемые терминами крылатые 
слова, пословицы и фразеологические еди-
ницы. 

Крылатые слова (выражения) – это рече-
вые единицы; устойчивые изречения, вошед-
шие в язык из определенного литературного, 
исторического и др. источника, например, 
меткие изречения писателей, политических, 
общественных и государственных деяте-
лей, литературные цитаты, цитаты из мульт-
фильмов, кинофильмов, получившие широ-
кое распространение в речи по причине их 
смысловой меткости, выразительности [7, 
с. 115]. В данном случае термин «крылатое 
слово» тождественно понятию «афоризм» в 
широком понимании.

Пословица – речевая единица; это за-
конченное по смыслу, образное изречение, 
содержащее назидание, поучение [7, с. 222].  

Фразеологическая единица (ФЕ) – это 
языковая единица; лексически неделимое 
словосочетание, устойчивое по структуре, 
грамматическому составу и воспроизводи-
мое в речи в готовом виде [7, с. 377–378]. 
Небольшое количество ФЕ с названными 
выше семами мы извлекли методом сплош-
ной выборки из фразеологического словаря 
русского языка [6].

Крылатые слова, пословицы и ФЕ мы 
исследовали с семантической, этимологи-
ческой и лингвокультурологической точек 
зрения. 

Следует заметить, что пословицы, по-
говорки и фразеологизмы как понятия и их 
особенности подробно изучались в ряде 
работ, например, Н. Ф. Алефиренко [8; 9], 
Н. Н. Семененко [9], Л. Б. Савенковой [10], 
В. М. Мокиенко [5]. Лингвисты О. В. Кли-

мович, Ф. Г. Фаткуллина описали особен-
ности ФЕ с семантикой «преступление» и 
«наказание» [11] и др. Мы также ранее ис-
следовали ФЕ в антиномии «закон – престу-
пление» [12], поэтому в данной статье боль-
ше внимания уделяем крылатым словам и 
пословицам. 

Учитывая особенности семантики, мож-
но классифицировать наш языковой и ре-
чевой материал, выделив несколько семан-
тических групп, отражающих сферу права 
в широком понимании, то есть отношение 
народа сквозь призму жизненного опыта к 
существующим законам, правам, обязан-
ностям представителей закона и граждан, а 
также к этическим нормам. Представим эти 
семантические группы крылатых слов, по-
словиц и ФЕ, изъятых нами из соответству-
ющих словарей [1; 3, 4; 5; 6].

1. Названия преступника или группы 
преступников, то есть тех, кто преступает 
законы, нарушает правовые или этические 
нормы. Это в основном речевые единицы – 
крылатые слова и выражения.

Али-баба и сорок разбойников – о нару-
шителях порядка, тех, кто создает неудоб-
ства кому-либо, и их предводителе; этимо-
логически фраза связана с героями арабской 
сказки [3, с. 28]. 

Старики-разбойники – о людях преклон-
ного возраста, нарушающих правовые и эти-
ческие нормы, законы; крылатое слово вос-
ходит к одноименному кинофильму, снятого 
режиссером Э. Рязановым (1971 г.) [3, с. 652], 
в котором друзья (люди преклонного возрас-
та) сознательно осуществляют кражу карти-
ны из музея, чтобы потом ее самим же, яко-
бы, найти и вернуть в музей и стать героями. 

Вооружен и очень опасен – 1) о бандите, 
2) о вооруженном человеке; этимологиче-
ски фраза связана с объявлениями милиции, 
которые давались в советский период в ру-
брике «Их разыскивает милиция», а также 
соотносится с названием одноименного при-
ключенческого фильма режиссера В. Вайн-
штока, снятого по мотивам произведений 
Ф. В. Гарта [3, с. 112].

(Александр Иванович) Корейко, подполь-
ный миллионер – о том, кто утаивает нажи-
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тые нечестным путем большие доходы; это 
одноименный персонаж романа И. Ильфа 
и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931 г.) 
[3, с. 325]. В основе крылатого слова лежит 
метафора, образованная на сходстве по по-
ступкам человека.

Крестный отец – глава мафии; проис-
хождение крылатого выражения связано 
с названием известного кинофильма (1971), 
снятого по роману М. Пьюзо (1969 г.) 
[3, с. 334].

Раскольников – убийца; герой романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание» (1866 г.) [3, с. 592], который убил 
старуху-процентщицу из-за денег, а потом 
мучился: «Кто я?! Тварь дрожащая или пра-
во имею?». Крылатое слово Раскольников, 
именующее  безжалостных убийц, является 
метафорой, основанной на сходстве по по-
ступку человека.

Фантомас – безжалостный и / или неу-
ловимый преступник; этимологически кры-
латое слово является метафорой и связано с 
именем героя одноименного романа П. Су-
вестра и М. Аллена; крылатое слово стало 
популярным в русской речи после появле-
ния фильмов о Фантомасе [3, с. 720].

2. Характеристика милиции (ныне по-
лиции) как людей, демонстрирующих от-
ветственность, профессионализм и высокие 
моральные качества, несмотря на опасность 
профессии. 

Большую часть названной группы со-
ставляют крылатые слова и выражения. 
Продемонстрируем это примерами.

Холодная голова, горячее сердце и чи-
стые руки – образная характеристика ума, 
высоких моральных качеств милиционе-
ров, сотрудников службы госбезопасности 
и – шире – любого человека [3, с. 725]. Вы-
сказывание принадлежит Ф. Э. Дзержинско-
му, наркому внутренних дел, председателю 
ВЧК, затем ГПУ и ОГПУ (1917–1923 гг.), 
который именно так определял качества че-
киста.

Моя милиция меня бережет – 1) выра-
жение уверенности в своей защищенности 
от противоправных действий, положитель-
ная оценка деятельности милиции; 2) о на-

казании или предупреждении милицией 
(полицией) за мелкие нарушения. С этимо-
логической точки зрения, фраза является 
цитатой из поэмы В. В. Маяковского «Хоро-
шо» (1927 г.), гл. 12 [3, с. 389].

Наша служба и опасна, и трудна (и на 
первый взгляд как будто не видна… Служ-
ба – дни и ночи) – 1) о милиции, 2) об опас-
ности профессии, которую обычно не вклю-
чают в число рискованных. Эта крылатая 
фраза является цитатой из советской песни 
«Незримый бой» (слова А. Горохова, муз. 
М. Минокова (1972 г.)) [3, с. 428].

Дядя Степа – о добром, справедливом 
милиционере, полицейском; этимологиче-
ски крылатое слово является метафорой, об-
разованной на основе сходства по профес-
сиональным качествам человека, – главного 
героя поэмы С. В. Михалкова «Дядя Степа – 
милиционер» (1954 г.), а также «Дядя Степа 
и Егор» (1968 г.) [3, с. 200].

Мегрэ – хороший следователь или де-
тектив; с точки зрения этимологии, крыла-
тое слово является метафорой, созданной 
по сходству с профессиональной чертой, 
связанной с именем героя детективных ро-
манов французского писателя Ж. Сименона, 
который раскрыл огромное количество пре-
ступлений [3, с. 375].

3. Действия представителей закона. 
В этой семантической группе можно вы-

делить два рода действий представителей 
правоохранительных органов: 

1) в отношении нарушителей порядка 
или общественной морали, например, ФЕ:

– выводить на чистую воду – раскры-
вать чьи-либо темные дела, замыслы, разо-
блачать кого-либо [6, с. 243].

– прижать (придавить, взять) к ногтю 
– сурово и безжалостно покарать, распра-
виться; совершить возмездие за проступки 
[6, с. 267].

2) действия в отношении потерпевших, 
например, крылатое выражение: Ищут по-
жарные, ищет милиция (ищут давно, но 
не могут найти) – о длительных, но безре-
зультатных поисках (обычно о поисковых 
действиях милиции и пожарных); этимоло-
гически фраза является цитатой из рассказа 
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С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном ге-
рое» (1937) [3, с. 285].

4. Неодобрение действий представите-
лей, связанных профессионально со сферой 
«право»: милиции (полиции), органов пра-
восудия. 

В названную семантическую группу мы 
включили следующие крылатые выражения:

Без вины виноватые – о несправедливо 
обвиненных; этимологически фраза восхо-
дит к названию комедии русского писателя 
XIX века А. Н. Островского «Без вины вино-
ватые» (1884 г.) [3, с. 49].

Казнить нельзя помиловать – крылатое 
выражение этимологически является фра-
зой из одноименной повести Л. Гераскиной 
«Казнить нельзя помиловать». Это цитата из 
приговора, вынесенного герою мультфиль-
ма «В стране невыученных уроков», Викто-
ру Перестукину: «Пусть он, наконец, пой-
мет, какое значение имеет запятая, – сказала 
Горбунья. – Запятая может даже спасти че-
ловеку жизнь. Вот пусть Перестукин и по-
старается спасти себя, если он этого хочет» 
[3, с. 289]. Следует отметить тот факт, что 
данная цитата в качестве прецедентного тек-
ста неоднократно встречалась в заголовках 
текстов современных СМИ, например: заго-
ловок: «Сажать нельзя помиловать?» Текст 
статьи: «Слышала, что суд приговорил пара-
лизованного москвича к шести годам лаге-
рей. Разве так можно? При этом пышущая 
здоровьем экс-оборонщица Васильева, об-
винявшаяся в краже миллиардов, «корота-
ет» арест в своей шикарной многокомнатной 
квартире!» По нашему мнению, актуаль-
ность этой крылатой фразы в современной 
речи можно объяснить частотностью не-
справедливых судебных решений с точки 
зрения не закона, а гуманности, когда люди, 
не зная законов, рассуждают и оценивают 
проступки, степень их тяжести, опираясь на 
общественную мораль, этические нормы, а 
не на «букву закона».  

Паспорта нету – гони монету – о требо-
вании представителями закона взятки, пла-
ты за безнаказанность с кого-либо (обычно 
в условиях паспортного режима). Крылатая 
фраза является цитатой из припева гимна 

анархистов «Цыплёнок жареный, цыплёнок 
пареный….» (XIX в.) [3, с. 523].

5. Угроза наказания кому-либо.
Данную семантическую группу состав-

ляют следующие крылатые выражения:
Будут бить, может быть, даже нога-

ми – угроза, предупреждение о жестоком 
наказании; этимологически фраза является 
цитатой из романа  И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» (1928 г., гл. 8): «Ты 
кому продал стул?» – спросил Остап по-
званивающим шепотом. «Здесь Паша Эми-
льевич, обладавший сверхъестественным 
чутьем, понял, что сейчас его будут бить, 
может быть, даже ногами» [3, с. 68].

Тебя посадят (посодют), а ты не воруй 
– фраза имеет просторечную  окраску; зна-
чение «наказание неотвратимо»; с этимоло-
гической точки зрения, фраза является ци-
татой из речи героя кинофильма «Берегись 
автомобиля» (1966 г.) Сокола-Кружкина (ар-
тист А. Папанов) [3, с. 674].

Молилась ли ты на ночь, Дездемона? – 
предупреждение о наказании; фраза, произ-
несенная героем Отелло в трагедии В. Шек-
спира «Отелло» (1604 г.) [3, с. 387]; часто 
употребляется в шутливом тоне.

Под колпаком у Мюллера – под подозре-
нием у кого-либо; крылатое слово этимоло-
гически связано с выражением из речи пер-
сонажей романа Ю. Семенова «Семнадцать 
мгновений весны» (1945 г.) [3, с. 533]. Ген-
рих Мюллер – это герой 12-серийного те-
лефильма, снимавшегося с 1971 по 1973 г., 
шеф гестапо, сторонник нацистской фило-
софии, умудренный опытом профессионал, 
способный к анализу различных ситуаций, 
умевший создавать ситуации, в которых ра-
зоблачал кого-либо, главный противник еще 
одного главного героя, советского разведчи-
ка – Штирлица. 

6. Оправдание поведения человека, обу-
словленное нарушением законов, обязанно-
стей или этических норм.

В семантическую группу вошли следу-
ющие крылатые выражения:

Главное – вовремя смыться – самое важ-
ное после совершения какого-либо (обычно 
неблаговидного) поступка – исчезнуть, что-
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бы избежать наказания или нежелательных 
последствий [3, с. 154].

Если (от многого) взять немножко, это 
не кража, а просто дележка – оправдание 
говорящего, забирающего часть чего-либо 
без спросу; является фразой из итальян-
ской песни, которую произносит персонаж 
Пепе из «Сказок об Италии», написанных 
А. М. Горьким (1911–1913 гг.) [3, с. 212].

Он слишком много знал – 1) о причине 
убийства свидетеля, 2) о причине отстране-
ния от важных дел, увольнения; это слова 
Шефа из кинокомедии Л. Гайдая «Брилли-
антовая рука» (1969 г.) [3, с. 492].

Очень хочется кушать – оправдание 
сделки с совестью, оправдание воровства; 
это фраза из студенческого анекдота и про-
изведения А. П. Чехова «Осколки москов-
ской жизни» (1883 г.) [3, с. 515].

Выделенные нами выше шесть семанти-
ческих групп включают в  большей степени 
крылатые слова (выражения), в которых до-
минирует та или иная сема как компонент 
значения, то есть доминирует смысл, раци-
ональный компонент над эмоциональным, 
оценочным компонентом. 

Однако можно выделить и такие группы 
крылатых слов, пословиц, ФЕ, в которых до-
минирует оценка, то есть эмоционально-оце-
ночный компонент над рациональным. При 
этом в названных видах речевых и языковых 
единиц отражается как отрицательная оцен-
ка (осуждение чего-либо или кого-либо), так 
и положительная (одобрение чего-либо или 
кого-либо). Продемонстрируем несколько 
семантико-оценочных групп народных изре-
чений и ФЕ, связанных со сферой права.

1. Оценка преступных действий ко-
го-либо.

Давать / дать на лапу – ФЕ, неодобри-
тельная окраска, оценка отрицательная; под-
купать, давать взятку кому-либо [6, с. 246]. 

У каждого преступления есть свой «па-
ровоз» [1, с. 453].

Дуракам закон не писан даже в право-
вом государстве [1, с. 380; 4, с. 111].

2. Оценка законов и их нарушений
Например, крылатые выражения с отрица-

тельной оценкой, эксплицирующие иронию: 

Закон джунглей – о жестоком законе; об 
обществе, в котором права на стороне силь-
ного, имущего; с точки зрения этимологии 
фраза взята из книг Р. Киплинга «Книга 
джунглей», например, в книге 1, главе «Бра-
тья Маугли» и др. (1894–1895 гг.) [3, с. 244].

Закон что дышло: куда повернул, туда и 
вышло [2; 1, с. 181; 4, с. 123].

Где закон, там и обида – пословица; о не-
справедливости закона или решении суда [2].

В словарях отмечаются крылатые слова 
и с положительной оценкой, которая свиде-
тельствует о том, что народ по-своему чтил 
законы, он был на стороне правды: есть пре-
ступление, есть преступник – значит долж-
но последовать наказание.

Преступление и наказание – о проступ-
ке, нарушении закона и последующей соци-
альной оценке, мере наказания [3, с. 563]; 
данное крылатое выражение этимологиче-
ски соотносится с одноименным названием 
романа Ф. М. Достоевского, написанном в 
1865–1866 гг.

Кодекс надо чтить (Мы чтим уголов-
ный кодекс) – предупреждение о том, чтобы 
не нарушать уголовный кодекс; с этимологи-
ческой точки зрения фраза является репли-
кой героя Остапа Бендера из романа И. Иль-
фа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928 
г.), глава 23 [3, с. 320].

Суров закон, но – закон (калька с латин-
ского: dura lex, sed lex) [4, с. 181].

Не бойся закона, бойся судьи – послови-
ца;  закон признается, но выражается опа-
сение по поводу того, что его истолкование 
зависит от решения судьи, который может 
поступить не совсем в соответствии с зако-
ном или строго следовать «букве закона», 
не учитывая моральные принципы, которые 
обусловливают нарушение, вступив в про-
тиворечие с законом [2]. 

Недолго той земле стоять, где учнут 
уставы ломать – пословица; о важности 
действия закона, без которого порядка в 
жизни народа не будет [2]. 

Всуе законы писать, когда их не испол-
нять – пословица; о важности справедливых 
законов, которые не ущемляют прав граж-
дан, а не тех, которые написаны без учета 
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интереса большинства граждан [2]. Как ви-
дим, в русской ментальности, в народной 
культуре отражается законопослушность и 
признание законов, не только регламенти-
рующих права граждан, но и предписываю-
щих обязанности. Данные выше пословицы 
и ФЕ, зафиксированные в словарях, отража-
ют мировоззрение и общественную оценку 
российского народа XVIII–XIX вв. [2; 4], а 
крылатые слова [3] – советского периода. 

В эту же группу можно включить но-
вые пословицы 1990-х – начала 2000-х гг., 
например, зафиксированные в словаре ан-
типословиц русского народа [1]. Исследова-
тели Х. Вальтер и В. М.  Мокиенко назвали 
новые пословицы антипословицами [1]. По 
нашему мнению, антипословицы – это фра-
зы, построенные на основе или по образцу 
соотносимых с ними по форме и частично 
по компонентному составу пословиц, отра-
жающих актуальные понятия, проблемы но-
вого времени, в частности, постсоветского. 
В так называемой «антипословице» импли-
цируется пословица, которая является пре-
цедентным текстом для новых пословиц, то 
есть адресат воспринимает антипословицу с 
учетом знакомой ему пословицы на основе 
речевой и культурной пресуппозиций. На-
пример, такие новые пословицы постсовет-
ского периода:

Одни преступают законы, другие выти-
рают о них ноги [1, с. 181]. В пословице де-
монстрируется разное отношение граждан к 
законам и порядку: одни редко преступают 
закон, другие в целом не считают необходи-
мым его соблюдать.

И право часто обходят слева! [1, с. 380]. 
Пословица имеет ироническую окраску и 
значение «избежать наказания за нарушение 
закона». 

Закон справедлив, но всех посадить нель-
зя [1, с. 181]. В пословице отражается факт 
частого нарушения законов людьми. 

3. Оценка противоправных деяний чело-
века

Дуракам закон не писан даже в правовом 
государстве [1, с. 380; 4, с. 111]. Пословица 
содержит, с одной стороны, оскорбительную 
оценку тех граждан, которые не соблюдают 

законы, зная, что последует наказание, с дру-
гой – эксплицируется невежество некоторых 
граждан, не знающих о существовании в об-
ществе законов, регулирующих поведение 
граждан в обществе. 

У каждого преступления есть свой «па-
ровоз» –  пословица; о мотиве или инициато-
ре преступления [1, с. 453].

Поскольку пословицы отражают народ-
ный опыт, основанный на стереотипности и 
повторяемости ситуаций, в которых оказыва-
ется человек, подобного рода речевые едини-
цы народной культуры свидетельствуют об их 
частотности в жизни общества, они в боль-
шинстве случаев выражают отрицательную 
оценку противоправных деяний кого-либо.

Следует особо отметить то, что неко-
торые крылатые слова (выражения) имеют 
несколько значений, в которых выражает-
ся противоположная оценка: общественная 
оценка действий человека с позиций нару-
шения закона или морали, а также оценка 
действий или человека со стороны преступ-
ника, например: золотая рыбка – 1) взят-
кодатель; 2) жаргонное: указ об амнистии; 
3) жаргонное: жертва шулеров; этимологи-
чески данное крылатое слово соотносится 
со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (1833 г.) [3, с. 256]. Первое значе-
ние имеет отрицательную общественную 
оценку, ироническую окраску, а второе и 
третье жаргонные значения выражают отри-
цательную оценку, переходящую в иронию, 
явления (амнистии) и доверчивого человека 
как со стороны преступников, так и со сто-
роны законопослушных граждан. Именова-
ние амнистии и доверчивого человека золо-
той рыбкой содержит коннотацию «удача, 
везение», за счет чего отрицательная оценка 
переходит в иронию.  

За мелкие преступления можно попасть 
в тюрьму, за великие – войти в историю 
[1, с. 3]. В этой пословице совмещаются, с 
одной стороны, отрицательная общественная 
оценка преступлений, несоблюдения зако-
нов, а с другой – имплицируется шутка, пе-
рерастающая в иронию, по поводу того, что 
преступник может стать очень известным 
человеком не за истинные заслуги перед об-
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ществом, а за совершение дерзких, неорди-
нарных преступлений, за которые он часто не 
подвергается заслуженному наказанию.

Итак, подведем итоги проведенных нами 
разных видов анализа народных изречений 
и ФЕ: семантического, этимологического и 
лингвокультурологического. 

С этимологической точки зрения боль-
шая часть крылатых слов является мета-
форой, основанной на сходстве професси-
ональной черты, характеристики свойств 
человека, характера совершаемых противо-
правных поступков и др. Другая часть кры-
латых слов является цитатами из текстов 
художественной литературы, кинофильмов, 
телесериалов.

ФЕ рождаются в речи и закрепляются в 
языке как устойчивые единицы языка; посло-
вицы, отражающие народный опыт, мудрость, 
являются речевыми единицами, эксплициру-
ющими особенности русской ментальности в 
разные периоды развития российского обще-
ства, связанные с законом, моралью, профес-
сиональными требованиями и поступками, 
обусловленными сферой «право». 

По семантическому критерию нами 
было выделено шесть групп крылатых слов 
и ФЕ:

1) названия преступника и/или группы 
преступников, то есть тех, кто преступает 
законы, нарушает правовые или этические 
нормы;

2) характеристика милиции (ныне по-
лиции) как людей, демонстрирующих от-
ветственность, профессионализм и высокие 
моральные качества, несмотря на опасность 
профессии;

3) действия представителей закона; 
4) неодобрение действий представите-

лей, профессионально связанных со сферой 
«право»: милиции / полиции, органов право-
судия; 

5) угроза наказания кому-либо;
6) оправдание поведения человека, об-

условленное нарушением законов, профес-
сиональных обязанностей или этических 
норм;

Кроме семантических групп, связанных 
со сферой права, были особо выделены три 
семантико-оценочных группы народных 
изречений и ФЕ, в которых доминирует 
оценка: 

1) оценка преступных действий ко-
го-либо;

2) оценка законов и их нарушений;
3) оценка противоправных деяний чело-

века.
Как показал речевой и языковой мате-

риал, извлеченный из словарей, с XVIII по 
XX в. доминирует положительная обще-
ственная оценка закона, соблюдения этиче-
ской нормы и наблюдается отрицательная 
оценка преступлений, проступков человека.

Пословицы, крылатые слова и ФЕ, от-
ражающие сферу права в широком смысле, 
репрезентируют признание большей частью 
русского народа закона, морали, а также осу-
ждение нарушения закона, прав, моральных 
принципов, несоблюдения профессиональ-
ных обязанностей. Все это является частью 
ментальности русского человека, запечат-
ленной в речевых и языковых единицах рус-
ской речи, в целом – русской народной куль-
туры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНВЕКТИВНОЙ  ЛЕКСИКИ
 В  КОНФЛИКТНОМ  ДИСКУРСЕ

THE  INVESTIGATION  OF  INVECTIVE  LEXICS
 IN  CONFLICT  DISCOURSE

Аннотация. В статье рассматриваются аналитические возможности новых парадигм внутри 
лингвистики, в частности, лингвокогнитологии, которая позволяет исследовать языковые единицы не 
только как инструмент коммуникации, но и как ментальные единицы, с помощью которых осущест-
вляется формирование мысли. Подчеркивается, что возникновения конфликтной ситуации и кон-
фликтного речевого действия обусловлено тем фактом, что коммуниканты вcтупают в словесную 
перепалку, тем самым умышленно унижая и оскорбляя друг друга. Акцентируется внимание на том, 
что конфликтному дискурсу присущи такие лексические единицы, как инвективы, содержащие в своей 
семе отрицательную коннотацию и представляющие собой субъективную оценочную логему. В этой 
связи  предлагается авторская парадигма классификации инвективной лексики. Исследуются когни-
тивно-ориентированные отношения, складывающиеся внутри конфликтного дискурса на примере 
инвектив, которые отражают познавательный аспект человеческой деятельности. Делается вывод 
о том, что инвективы представляют собой логико-речевые единицы. Отмечается, что наибольшее 
количество инвективной лексики отмечается в разряде зоосемантических фразеологизмов и метафор. 

Ключевые слова и словосочетания: лингвокогнитология, дискурс, конфликтный дискурс, ин-
вективная лексика, инвектива, языковая единица, речевая коммуникация, коммуникант, коннотация, 
оскорбление.
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Annotation. The article considers the analytical possibilities of new paradigms within linguistics, in par-
ticular, linguo-cognitology, which allows to study linguistic units not only as a communication tool, but also as 
mental units with the help of which the formation of thought is carried out. It is emphasized that the emergence 
of a conflict situation and a conflicting speech action is due to the fact that the communicants get involved in 
a verbal skirmish, thereby deliberately humiliating and insulting each other. The attention is focused on the 
fact that such lexical units as invectives, which contain negative connotations in their seme, and represent a 
subjective evaluative logeme, are inherent in conflict discourse. In this regard, the author’s paradigm for the 
classification of invective vocabulary is proposed. The cognitively-oriented relationships are investigated de-
veloping within a conflict discourse on the example of invectives that reflect the cognitive aspect of a human 
activity. It is concluded that invectives are logical-speech units. It is noted that the largest amount of invective 
vocabulary is noted in the category of zoosemantic phraseological units and metaphors.

Keywords and phrases: cognitive linguistics, discourse, conflict discourse, invective vocabulary, invec-
tive, language unit, speech communication, communicant, connotation, insult.

В последнее время все больше лингви-
стов обращаются к исследованиям в области 
лингвистической конфликтологии, которая 
изучает языковые конфликты, возникающие 
в речевом общении двух и более коммуни-
кантов. Лингвоконфликтология представля-
ет собой междисциплинарное исследование, 
поскольку она сопряжена с исследованиями 
нескольких научно-лингвистических пара-
дигм:  логико-когнитивной, психолингви-
стической, лингво-прагматической,  когни-
тивно-дискурсивной и других. Объектом 
исследования лингвокогнитологии являет-
ся конфликтный дискурс, т. е. субъект пра-
вовой коммуникации речевых действий и 
произведений. Источником конфликтного 
дискурса является речевой конфликт. От 
других дискурсов его отличают определен-
ные особенности.  Так, конфликтный текст, 
как правило,  строится на неком противоре-
чии или конфликте между участниками акта 
общения. Одной из причин возникновения 
конфликтной ситуации и конфликтного ре-
чевого действия коммуникантов является 
неоднозначная  интерпретация субъектами 
правовой коммуникации речевых актов, про-
исходящих между ними. Следует признать, 
что особенно это касается конфликтного 
дискурса, вовлеченного в сферу юридиче-
ской практики, например, при проведении 
лингвистических экспертиз. С юридической 
стороны важность исследования конфликт-
ного текста обосновывается необходимо-
стью защиты чести, достоинства и деловой 
репутации. Перед обвинением по подобным 
судебным делам стоит задача доказать не-

посредственную цель подсудимого – нане-
сти ущерб чести и достоинства человека, 
и кроме того, распространение ложной ин-
формации. В данном случае именно  линг-
вистическая экспертиза является одним из 
источников установления судебной истины. 

В своей работе вместо термина «кон-
фликтный текст» мы будем использовать 
термин «конфликтный дискурс» (от франц. 
discours – речь).  Обоснуем свой выбор. 
В лингвистике ведется много дебатов о ди-
хотомии текст – дискурс. Первоначально 
под термином «дискурс» подразумевали 
речь, что синонимично термину «текст». 
На современном этапе термины «текст» и 
«дискурс» интерпретируются по-разному 
(см. труды М. Я. Блоха, И. Р. Гальперина, 
А. И. Варшавской, В. И. Карасика, А. Е. Ки-
брик, И. П. Сусова, Т. А. ванн Дейка и дру-
гих).  Так, Н. Д. Арутюнова считает, что 
дискурс – это текст в совокупности с экстра-
лингвистическими, прагматическими, соци-
окультурными, психологическими и други-
ми факторами [1, c. 136]. Контент термина 
«дискурс» небезосновательно ассоцииру-
ется с когнитивными исследованиями. По 
мнению Е. С. Кубряковой и О. В. Алексан-
дровой, анализ дискурса не может обойтись 
без изучения ментальных моделей, которые 
дают реальную основу для отбора нужной 
коммуникативной информации в стратеги-
ческих целях построения как общих, так и 
частных семантических структур [2, с. 195]. 

На наш взгляд, исследование дискурса 
тесно связано не только с когнитивным, но 
и с логическим анализом, так как, исследуя 
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конфликтный дискурс, крайне важно выяс-
нить какую информацию передает та или 
иная языковая единица, поскольку в речевой 
деятельности информационно-языковой и 
речесмысловой уровни тесно переплетают-
ся. Необходимо заметить, что на ментальном 
уровне мы осознаем конкретное содержание 
и цель коммуникации. Это можно объяснить 
тем, как мы ранее констатировали в своих 
трудах, что логичность как закон построе-
ния дискурса, действующий на поверхнос-
тном уровне, является одной из характери-
стик мышления, тесно связанной с речью, 
т. к. именно она служит предпосылкой по-
строения логически правильного высказы-
вания [3, с. 278]. 

Вывод о том, что дискурс – это логи-
ко-когнитивная деятельность, т.е. выраже-
ние мыслей с помощью средств конкретного 
языка, натолкнул нас на мысль о необходи-
мости исследования языковых и речевых 
маркеров конфликтного дискурса на основе 
когнитивных и коммуникативных позиций в 
рамках логико-когнитивной парадигмы.  Это 
значит, опираясь на его прагматическое воз-
действие. Исходя из выдвигаемой нами ги-
потезы, мы вслед за Е. В. Кейдер возьмем за 
основу следующее определение конфликт-
ного дискурса – «конфликтный дискурс – 
коммуникативный акт, содержащий амбива-
лентный характер, взаимодействие людей с 
различными принципами, доказывающими 
друг другу свою позицию, расхождение оп-
понентов в понимании другой точки зрения. 
В связи с этим возникает антипатия оппо-
нентов, которая приводит к оскорблениям 
друг друга» [4, с. 487].

Проанализировав эмпирический мате-
риал, мы пришли к выводу о том, что кон-
фликтный дискурс отличается рядом марки-
рованных лексем на языковом уровне. Речь 
идет о лексическом пласте, в содержании ко-
торого, как полагает С. С. Сергеева, просле-
живается отрицательная коннотация и кото-
рый имеет максимальную разнородность, 
как в смысле субъектов его порождающих, 
так и в смысле алогичности, несвязности 
своих внутренних частей или кусков [5]. От-
сюда следует, что для определения конфлик-

тогенности текста необходимо обратиться к 
его лингвистическому  исследованию, как на 
языковом уровне, так и на речевом уровне. 

Несомненно, что изучение особенно-
стей конфликтного дискурса на лексическом 
уровне невозможно без обращения к когни-
тивным категориям в рамках лингвопрагма-
тики, где учитываются все стороны речевой 
коммуникации, а именно: субъект речи (го-
ворящий); адресат; ситуация общения; взаи-
модействие; коммуникативные установки и 
цели адресанта; стратегии, речевые тактики, 
используемые говорящим; речевые жанры, 
используемые авторами и прочие. 

Итак, предметом нашего исследования 
является лексический пласт, встречающий-
ся наиболее часто в конфликтном дискурсе, 
а именно – инвективные лексемы. Термин 
«инвективная лексика» произошел от слова 
«инвектива» (англ. invective – обличительная 
речь, брань) – культурный феномен социаль-
ной дискредитации субъекта посредством 
адресованного ему текста, а также устойчи-
вый языковой оборот, воспринимающийся 
в той иной культурной традиции в качестве 
оскорбительного для своего адресата, а так-
же выражающий вербальную агрессию. 

Г. В. Кусов отмечает, что в узком смысле 
оскорбление – «это правовая норма, реализу-
ющая этносоциальное содержание концепта 
«оскорбление» в рамках его юридических 
свойств, которые приобрели форму правово-
го запрета» [6]. Оскорбление подразумевает 
создание негативного образа лица, умаление 
его положительных качеств путем примене-
ния оскорбительной лексики в его адрес. Та-
ким образом, инвективная лексика представ-
ляет собой устойчивый языковой оборот, 
воспринимающийся в той иной культурной 
традиции в качестве оскорбительного для 
своего адресата. 

Как утверждает О. В. Саржина в своей 
работе «Функции инвективной лексики в 
высказывании», для оскорбления необходи-
ма «умышленность оскорбления». Однако 
далее ученый размышляет о том, что «наи-
более спорным и трудно доказуемым явля-
ется наличие в акте оскорбления умышлен-
ности данного оскорбления» [7]. 
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Оскорбление может быть выражено в 
вербальной и невербальной (письменной) 
формах. С юридической точки зрения инвек-
тивная (оскорбительная) лексика – это слова 
и выражения, заключающие в своей семан-
тике, экспрессивной окраске и оценочном 
компоненте содержания интенцию (наме-
рение) говорящего или пишущего унизить, 
оскорбить, обесчестить, опозорить адресата 
речи, обычно сопровождаемое намерением 
сделать это в как можно более резкой и ци-
ничной форме. Отсюда следует, что инвек-
тивная лексика, как правило, интенциональ-
но направлена на умышленное унижение 
адресантом адресата в коммуникативном 
акте, где дается отрицательная оценка лич-
ности и, таким образом, контрастирует с 
нормами, принятыми в обществе. Исходя из 
вышеизложенного, цель нашего исследова-
ния  заключается в лингво-прагматической 
интепретации инвективной лексики, под ко-
торой мы подразумеваем логико-когнитив-
ные речевые образования. 

По факту оскорбления личности в кон-
фликтном дискурсе обычно выделяют сле-
дующие разряды инвективной лексики: ру-
гательную, нелитературную (жаргонизмы, 
диалектизмы); обесценную (запретную, та-
буированную); литературные слова, употре-
бляемые в оскорбительном иносказательном 
смысле; грубопросторечную лексику. 

Классификация лексики по степени ин-
вективности весьма затруднительна, однако 
необходима. Выделение слов с негативной 
оценкой со значением иронии, неодобри-
тельности, презрительности, грубости и 
бранности прослеживается в соответствую-
щих пометах в толковых словарях русского 
языка. В словаре русского языка C. B. Оже-
гова, например, выделяются «пометы, ука-
зывающие стилистическую характеристику 
слова: «презр.», т. е. презрительное, «неодо-
бр.», т. е. неодобрительное, «пренебр.», т. е. 
пренебрежительное, «шутл.», т. е. шутли-
вое, «ирон.», т. е. ироническое, «бран.», т. е. 
бранное» [8]. Такая лексика называется сти-
листически маркированной, и ее примене-
ние ограничено. Она частично содержится 
в словарях и не всегда помогает определить 

инвективность исследуемых слов. В этом 
смысле существует проблема в определении 
лексики того или иного языка как инвектив-
ной, поскольку нет четкого разграничения 
и принадлежности помет к определенной 
лексике, тем более маркированность лекси-
ческого словаря минимальна (не все слова 
характеризуются по своему употреблению). 

Пометы разных словарей зачастую не 
совпадают друг с другом, по причине чего 
возникают трудности, например, при прове-
дении лингвистической экспертизы текстов. 
Следует отметить, что часть инвективной 
лексики сознательно не включается в сло-
варь, но именно такая лексика часто быва-
ет источником языко-правовых конфликтов. 
Тем не менее, основной вопрос отражения 
инвективных средств языка в словарях за-
ключается не в его количественном пара-
метре, а в вопросе качества помет. На се-
годняшний момент в лингводидактике все 
больше предпринимаются попытки  создать 
словари, где бы был выражен пласт инвек-
тивной лексики. К примеру, Н. Д. Голев реа-
лизовал попытку классифицировать и отраз-
ить инвективную лексику в своем словаре 
«Юрислингвистический словарь инвектив-
ной лексики русского языка» [9]. 

Инвективная лексика получает наи-
большую коннотацию, непосредственно 
находясь в самом конфликтном тексте, не-
жели при ее вычленении и рассмотрении 
отдельно от контекста или на базе словарей 
отдельных языков. Для того чтобы предло-
жить единую градацию  конфликтности для 
всех разновидностей национальных языков, 
необходимо учесть ряд характеристик как 
этического, так и лингвистического содер-
жания. 

По факту оскорбления личности в кон-
фликтном дискурсе обычно выделяют сле-
дующие разряды инвективной лексики: ру-
гательную,  нелитературную (жаргонизмы, 
диалектизмы); обесценную (запретную, та-
буированную); литературные слова, употре-
бляемые в оскорбительном иносказатель-
ном смысле; грубопросторечную лексику. 
Мы согласны с позицией Т. А. Гридиной и 
В. С Третьяковой, которые считают, что при 
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анализе языковых и речевых сущностей 
целесообразно учитывать «более широкий 
социально-психологический контекст, что 
невозможно без обращения к когнитивным 
категориям» [10]. Данный постулат, видимо, 
можно объяснить тем, что подобные слова 
в силу логико-понятийной природы их де-
нотатов (обозначаемых ими лиц) в самом 
номинативном (основном) значении имеют 

уже негативную оценку, оставаясь все же в 
рамках констатирующей семантики. 

В основу проводимого нами исследова-
ния положен  рабочий тезис о том, что в кон-
фликтном дискурсе инвективная лексика ис-
пользуется умышленно, чтобы подчеркнуть 
отрицательные стороны одного из коммуни-
кантов. Приведем пример шаблонного иско-
вого заявления об оскорблении.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оскорблении

16 января 2021 г. в 14.30 я вышла из подъезда дома 101 корп.1 по ул. Будапештской, где я прожи-
ваю, с целью совершения ежедневной прогулки на свежем воздухе со своим малолетним сыном Степа-
ном. В это время мой сосед из квартиры № 985 того же дома Жучков Порфирий Прохорович подъехал 
к подъезду и припарковался на тротуаре, перегородив своей машиной съезд с пандуса. Так как мой сын 
Степан находился в коляске, я попросила Жучкова переставить машину и освободить съезд с пандуса, 
чтобы я могла спустить коляску, указав ему, что тротуары существуют для людей, а не для машин. На 
это Жучков Порфирий Прохорович вместе с его супругой Жучковой Анфисой Петровной, вышедшей 
из машины, стали оскорблять меня, унижая мои честь и достоинство. Жучков обозвал меня женщиной 
с пониженной социальной ответственностью с избыточной массой тела, а Жучкова назвала меня сам-
кой собаки потрепанного вида.

Считаю, что Жучковы совершили в отношении меня правонарушение, предусмотренное ст. 5.61 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Свидетелем данного эпизода была пенсионерка Огурцова Антонина Степановна, проживающая в 
квартире № 991 того же дома. Также данный эпизод мог попасть на запись камеры наружного наблю-
дения, расположенной на подъезде.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 28.4. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях прошу возбудить дело об административном правонарушении по факту оскорбления 
меня, Коровкиной Глафиры Игнатьевны, соседями Жучковым П. П. и Жучковой А. П.

17 января 2021 г.                                                                                 Коровкина  /Г. И. Коровкина/

В данном заявлении используются ин-
вективы с отрицательной коннотацией, не-
сомненно, оскорбляющие физические и 
психологические качества истицы и пред-
ставляющие собой субъективные оценоч-
ные логемы. 

Проанализировав эмпирический мате-
риал, основанный на логико-когнитивном 
анализе, коммуникативно-прагматическом 
анализе и дискурс-анализе, а также на мето-
де ассоциативного эксперимента, мы предла-
гаем следующую парадигму классификации 
инвективной лексики, наиболее часто упо-
требляемую как оскорбление в речевой ком-
муникации и извлеченную из средств массо-
вой информации и интернет-источников: 

1. Зоосемантические инвективы-мета-
форы и инвективы-фразеологизмы, отсыла-
ющие к названиям животных: выдра, хомяк, 
бегемот, носорог, стервятник, баран, козел, 
овца, свинья, волк, корова, коза, осел, соба-
ка, индюк, гиена, заяц, змея, кобра, скунс, 
бык, овчарка, пес, крыса, ворона, обезьяна, 
орангутанг, мартышка, попугай, павлин, 
петух, курица, макака, скотина, лошадь, 
конь и др. 

Наблюдения над языковым материалом 
показывают, что с этимологической точки 
зрения, т. е. происхождения, зооморфизмы 
обычно представлены метафорами и фра-
зеологическими единицами, включающими 
анималистическую сему сравнения. Мета-
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форизация при использовании зооморфиз-
мов позволяет повысить эмоциональную 
оценку и воздействие на адресата.

Например, известно, что в прессе Уин-
стона Черчилля называют английским буль-
догом с сигарой не только за его сходство 
во внешности с бульдогом (broad-mouthed, 
что в переводе означает широкомордые; у 
Черчилля – это выступающая вперед ниж-
няя бульдожья челюсть), но и за сравнение 
его характера с такими чертами характера 
бульдога, как: цепкость и твердость воли, а 
также безрассудная храбрость. Как правило, 
зооморфизмы подразумевают негативную 
окраску личности. В приведенном примере 
инвектива «английский бульдог» амбива-
лентна и имеет двойную коннотацию – от-
рицательную (в описании внешности) и по-
ложительную (характеристика Черчилля как 
искусного политика).

Или, например, заголовок статьи из 
«Комсомольской правды» – «Свиньи и при-
дурки мировой экономики». В заголовке 
представлена, как   зоосемантическая, так и 
экспрессивно-оценочная группа инвектив-
ной лексики.  Употребленные  инвективы 
использованы автором умышленно, видимо, 
для привлечения большего количества чита-
телей. 

Приведем еще один пример. В интервью 
«Экспресс-газете» экс-ведущий шоу «Битва 
экстрасенсов» Марат Башаров назвал своего 
бывшего коллегу по проекту – иллюзиониста 
Сергея Сафронова – крысой: «Как я должен 
поддержать человека, который оказался кры-
сой? Сергей [после своего ухода] поливал 
грязью меня и наших коллег. За что?» [11]. 

Если рассматривать этимологически 
слово «крыса», то оно в презрительной фор-
ме ассоциируется с людьми, которые не по-
казывают до определенного момента свою 
истинную натуру. В приведенном примере 
инвектива «крыса» используется адресатом 
несколько раз, а ее смысл раскрывается в 
логической цепочке последующих ассерто-
рических логем. В данном случае инвектива 
имеет негативно-оценочную интенцию.  

2. Инвективы-глаголы с отрицательной 
коннотацией. К данной группе относятся 

оценочные лексемы с острой экспрессивной 
окраской, обозначающие непристойное по-
ведение, свойства кого-либо или чего-либо: 
надуть, заморочить, спереть, стянуть, ста-
щить, облапошить, тырить, коммуниздить, 
зажилить, зажраться, своровать, нахапать, 
навариться, выцыганить и др. 

Например, недавно в издании «Собесед-
ник» было опубликовано интервью певицы 
Анастасии по поводу нелестных высказы-
ваний певицы Вики Цыгановой после их 
участия в телепроекте «Суперстар! Возвра-
щение» на канале НТВ. Цыганова выбыла 
из конкурса, назвав  жюри фриками, на что 
Анастасия ответила, что та выцыганивала 
себе оценки. 

3. Экспрессивно-оценочные инвективы. 
К ним мы относим слова, содержащие в сво-
ей коннотации негативную оценку лично-
сти: гадина, сволочь, дурак, дрянь, подлец, 
грубиян, лицемер, трус, наглец, подонок, 
хам, нахал, убийца, вор, коммуняки и др. 

Например: President Biden told that he 
agreed Russian President Vladimir Putin is a 
«killer» and will pay a price for interfering in 
U.S. elections [12].

В своем интервью 17 марта 2021года те-
леканалу АВС президент США Джо Байден 
в прямом эфире оскорбил президента РФ 
Путина, назвав его «убийцей, который за-
платит сполна за вмешательство в выборы 
США». 

4. Инвективы-эвфемизмы, сохраняющие 
негативную коннотацию: путана, женщи-
на легкого поведения, представительница 
самой древней профессии, ночная бабочка, 
бомж, человек нетрадиционной ориентации, 
трансгендер и др. 

Приведем пример из французского изда-
ния «Faites @ documents», который известен 
тем, что публикует конспирологические те-
ории.

«Brigitte Macron, the wife of the French 
president, has launched legal action over a 
conspiracy theory that claims she was born 
male (Brigitte Macron «transsexuelle» or 
«transgenre»). The virulent fake news dates 
back to March but has spread over social me-
dia over the past two months. It claims Brigitte 
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Macron, who has three children from a first 
marriage, was born Jean-Michel Trogneux. Her 
lawyer, Jean Ennochi, confirmed to AFP earlier 
this week that «she has decided to initiate pro-
ceedings, it is underway» [13].

Речь идет о статье «Et si c’était un 
homme?» («А если бы это был мужчина?»), 
опубликованной в издании «Факты и доку-
менты» журналисткой Наташей Рей, о рас-
пространении трансфобных слухов о том, 
что жена президента Франции Брижит Ма-
крон является трансгендером с рождения 
и провела операцию по смене пола. Скан-
дал, разгоревшийся еще в марте, накалился 
опять. Брижит Макрон подала заявление об 
оскорблении в правоохранительные органы 
Франции. 

5. Инвективы-профессионализмы: мент, 
гиббон, мусор, легавый, поломойка, училка, 
слесарщик 3 разряда, писака, журналюга, 
актеришка, певичка и др.

В концепте данной группы инвектив 
заключена отрицательная оценка практики 
действий, нравов, устоев кого-либо, сопро-
вождаемая  экспрессивной окраской, т. е. 
оскорбление лица по профессиональному 
признаку. Приведем цитату из статьи «Акте-
ры: всегда были презренные шуты, а ныне – 
«элита», блин»: «Вот читаю ленту, и только 
ленивый не пишет о каком-нибудь актериш-
ке  или актрисульке» [14]. 

В статье, даже в ее названии, для эмо-
циональной окраски журналист умышлен-
но несколько раз употребляет инвективные 
фразы, которые обладают негативной кон-
нотацией, представляют собой субъективно- 
оценочные ассерторические логемы, оскор-
бляющие людей актерской профессии.

6. Инвективы, отождествляемые с исто-
рическими личностями, современными 
деятелями, литературными, сказочными и 
мифологическими героями: Баба Яга, Цер-
бер, Иуда, Собакевич, Молчалин, Плюшкин, 
Горыныч, Кикимора, Кабаниха, Дикой, Не-
доросль, Иудушка, Гитлер, Медуза Горгона, 
Циклоп, Кощей, Леший, Бармалей, Карабас 
Барабас, Дуремар, Соловей-разбойник и др. 

Подобные слова в силу логико-понятий-
ной природы их денотатов (обозначаемых 

ими лиц) в самом номинативном (основном) 
значении имеют уже негативную оценку. 

Например, Роберт Мугабе, будучи пре-
зидентом африканского государства Зим-
бабве, выступая в Риме на заседании одной 
из структур ООН, сравнил бывшего пре-
зидента США Джорджа Буша и бывшего 
премьер-министра Великобритании Тони 
Блэра с Гитлером и Муссолини. Для прида-
ния образности Роберт Мугабе использовал 
ставшие уже нарицательными имена Гитле-
ра и Муссолини, которые знамениты своей 
жестокостью, истеричностью, нелестными 
поступками, желанием доминировать над 
всеми державами. В свою очередь во вре-
мя своего пребывания у власти британский 
премьер Тони Блэр также был замечен в ис-
пользовании инвективной лексики. Так, он 
неоднократно в своем спиче использовал 
инвективы, а именно: нецензурные прилага-
тельные, начинающиеся на букву «F» [15] и 
направленные в адрес валлийцев. В данном 
примере мы видим употребление обесцен-
ной (табуированной) лексики в речевой ком-
муникации.  

Как показывает исследование инвек-
тивной лексики в диахроническом плане 
(термин «диахрония» происходит от греч. 
dia – через, сквозь и chronos – время), т. е. 
изучения развития языка, отдельных языко-
вых фактов и системы языка в целом в исто-
рическом аспекте, люди начали оскорблять 
друг друга с той поры, как в языке появи-
лись бранные слова. 

7. Инвективы, обозначающие предметы 
домашнего быта и обихода: чайник, швабра, 
тряпка, кочерга, метла, мочалка, лентяй-
ка, пробка, шкаф, сундук, башмак, топор, 
шпингалет, кнопка, кастрюля, шланг, крю-
чок, валенок, лапоть и др. 

Например, лидер ЛДПР назвал замести-
теля руководителя фракции КПРФ Николая 
Коломойцева «ростовским валенком» и зая-
вил, что тот должен «помолчать», после чего 
предложил лишить его мандата [16].

При переносном, метафорическом упо-
треблении такого рода выражение при-
обретает пейоративную (осуждающую), 
инвективированную экспрессию и явно не-
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гативную оценку, общественно осознавае-
мую и реально воспринимаемую адресатом 
как оскорбительную. 

8. Использование устойчивых слов и 
выражений разговорного языка с негатив-
ной, неуважительной оценкой: глаза бы не 
глядели, только через мой труп, в гробу я его 
видел в белых тапочках, чтоб ты подавился, 
жирно не будет?, конь педальный, глиста в 
скафандре, хам, морда, рожа, тля и др.

Приведем пример из статьи «Совесть 
нации» или предатели? Наши актеры, кото-
рые критикуют Россию», опубликованной в 
издательстве «Newsland». В данной статье 
упоминается высказывание актера Алексея 
Серебрякова о том, что национальной идеей 
в России является хамство. Мнение Алексея 
Серебрякова разделяет другой актер, имми-
грировавший в Испанию Алексей Панин, в 
речи которого используется цепочка инвек-
тив с отрицательной коннотацией, имеющая 
своей целью оскорбить российских граж-
дан: «Я абсолютно подписываюсь под всем, 
что говорит Серебряков. Наглость, хамство 
и сила, но я бы сказал, что это быдлосила. 
Не сила духа, не воли и культуры, а именно 
быдлосила. Вы посмотрите на лица людей, с 
какими рожами они ходят по улице... Страна 
хамов» [17]. 

В приведенном конфликтном дискурсе 
инвективы связаны между собой проспек-
тивно-ретроспективными, квалификатив-
но-оценочными отношениями.  

9. Инвективы-термины, в которых пре-
валирует медицинская  терминология: ши-
зофреник, истеричка, дебил, психопат, псих, 
идиот, инфантильный, карлик, гриппозник, 
антибиотик, чахоточный, труп, невросте-
ник, контуженый. 

Например, бывший сенатор-республи-
канец Джон Маккейн назвал тоже бывшего 
пресс-секретаря Белого дома Джоша Эр-
неста «идиотом» после его слов о том, что 
Штатам не следует «рвать на себе волосы» 
после каждой неудачной операции против 
боевиков [18].

В семах приведенных инвектив (инвек-
тива-термин и инвектива-глагол с отрица-
тельной коннотацией) негативная оценка 

личности имеет яркий экспрессивный ха-
рактер, однако употребление данных лексем 
остается в пределах литературного языка.

10. Инвективы-фразы, носящие унизи-
тельный характер: чем выше вы, тем дальше 
падать; закройте рот, а то ваш блестящий ум 
мне глаза слепит; ноль без палочки; ум ниже 
табуретки; интеллектуальное дно; с вашим 
IQ только в Дом-2; где вы, а где я?!; пятая 
точка вместо головы; аппендицит нашей 
группы; IQ как у амебы и др. 

Так, например, в своем интервью скан-
дально известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев, вступивший в словес-
ную баталию с олимпийским чемпионом 
Александром Тихоновым, использовал такие 
инвективы, как «нерукопожатная персона, 
фуфло, жалкая ничтожная личность» [19]. 

Инвективы, относящиеся к данной груп-
пе, в большинстве случаев представлены ок-
казиональными словосочетаниями, постро-
енными на каламбуре и введенными в текст 
с интенцией принизить авторитет адресан-
та, указать на неприятие его поведения.

11. Инвективы-сравнения: глиста, чер-
вяк, амеба, прыщ, бородавка, пиявка, гнида, 
молекула, микроб, сопля, заноза, щепка, на-
секомое, метр с кепкой и др.

Приведем пример. Российский боец 
ММА Сергей Харитонов в своем коммента-
рии  в газете «Спорт-Экспресс» негативно 
высказался о проигрыше Александра Еме-
льяненко в поединке против бразильца Мар-
сио Сантоса, назвав его «клопом, тараканом, 
которому поднаступили на одно место» [20].

12. Инвективы-табу (обесценная лекси-
ка, т. е. табуированная лексика, нецензурная 
лексика). Отметим, что при анализе языко-
вого материала мы встретились с подобного 
рода инвективами, в том числе и в заявле-
ниях об оскорблении. Обычно использова-
ние обесценной лексики свойственно людям 
с низким социальным статусом, хотя в по-
следнее время в СМИ все чаще встречаются 
примеры из речей чиновников. Так, напри-
мер, недавно в СМИ  попала аудиозапись од-
ного из должностных лиц: «Я сам, наверное, 
инициирую вызов для вас в центральную ат-
тестационную комиссию для рассмотрения 
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вопроса о занимаемой должности. Раз вы 
ни … не понимаете в этом вопросе!» [21].

Следует отметить, что во всех приве-
денных примерах инвективы представля-
ют собой ментальные речевые доминанты 
в тема-рематическом развертывании кон-
фликтного дискурса. Они не существуют в 
речевой коммуникации изолированно, а кор-
релируют с другими лексемами в дискур-
се, аккумулируя определяющие элементы 
содержания речевой коммуникации. Таким 
образом, они являются смысловыми скре-
пами в проспективном, ретроспективном, 
проспективно-ретроспективном и ретро-
спективно-проспективном плане его реля-
ционной структуры. 

Итак, исследование лексического пласта 
конфликтного дискурса показывает, что, 
как правило, в нем превалирует инвектив-

ная лексика. Инвективная лексика содержит 
оскорбительную интенцию, проецируемую 
на унижение чести и достоинства того или 
иного коммуниканта. Наибольшее коли-
чество инвективной лексики отмечается в 
разряде зоосемантических фразеологизмов 
и метафор, отсылающих к названиям жи-
вотных. С точки зрения смысловой потен-
ции инвективы представляют собой логи-
ко-речевые образования, которые, с одной 
стороны, являются формами мыслительно-
го процесса, т. е. ментальными доминанта-
ми, а с другой стороны – формами речевой 
коммуникации. На основании данного умо-
заключения мы пришли к выводу, что при 
проведении лингвистического анализа кон-
фликтного дискурса необходимо корректно 
интерпретировать коннотацию инвективной 
лексики. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ  КАК  ИМЯ  КОНЦЕПТА 

В  ИСТОРИИ  РУССКОЙ  ЯЗЫКОВОЙ  КАРТИНЫ  МИРА
 

CRIME  AS  A  CONCEPT  NAME  IN  THE  HISTORY 
OF  THE  RUSSIAN  LANGUAGE  PICTURE  OF  THE  WORLD

Аннотация. В статье проанализирована структура концепта «преступление» в русской языко-
вой картине мира XI–XIX вв. Изучены данные лингвокультурологических и историко-лингвистических 
словарей. Сопоставлены способы языковой репрезентации концепта в юридических и неюридических 
текстах. Рассмотрены особенности использования терминов «преступление», «преступник» в памят-
никах русского права. Показана роль номинаций «обида», «лихое дело», «злодейство», «воровство», 
«погрешение» как репрезентантов концепта «преступление». С помощью древнерусского и основного 
корпусов Национального корпуса русского языка получены статистические данные о функционирова-
нии различных имен концепта «преступление» в диахронии. В результате исследования определены 
этапы эволюции концепта «преступление». Выявлено несовпадение современного и исторического 
ядра концепта. Констатировано позднее формирование имени концепта «преступление» в русской 
языковой картине мира. Сделан вывод об исторической сложности структуры концепта «преступле-
ние», его связи с константами русской языковой картины мира.

Ключевые слова и словосочетания: имя концепта, концепт «преступление», правовое лингвосоз-
нание, юридический термин, юридический язык, ядро концепта, языковая картина мира.

Annotation. The structure of the concept «crime» in the Russian language picture of the world in the 
11th–19th centuries analyzed. The data of linguo-culturological and historical-linguistic dictionaries have been 
studied. The ways of language representation of the concept in legal and non-legal texts are compared. The 
peculiarities of using the terms «crime», «criminal» in the monuments of Russian law are considered. The role 
of the nominations «resentment», «dashing deed», «villainy», «theft», «sin» as representatives of the concept 
«crime» is shown. With the help of the Old Russian and the main corpus of the National Corpus of the Russian 
language, statistical data on the functioning of various names of the concept «crime» in diachrony were ob-
tained. As a result of the study, the stages of the evolution of the concept «crime» are determined. The discrep-
ancy between the modern and historical core of the concept is revealed. The later formation of the name of the 
concept «crime» in the Russian language picture of the world was stated. The conclusion about the historical 
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complexity of the structure of the concept «crime», its connection with the constants of the Russian language 
picture of the world is made.

Keywords and phrases: the name of the concept, concept «crime», legal language consciousness, legal 
term, legal language, the core of the concept, language picture of the world.

Русские правовые концепты традици-
онно вызывают интерес в лингвокульту-
рологии, их описания включены в лингво-
культурологические словари [1; 2], что 
подтверждает их этнокультурную значи-
мость в языковой картине мира. При этом 
недостаточно исследованы следующие 
аспекты: история формирования концептов, 
соотношение между различными правовы-
ми концептами, между правовыми и непра-
вовыми концептами, сходства и различия 
обыденного и профессионального содер-
жания правовых концептов в диахронии и 
синхронии. Перечисленные аспекты опре-
деляют актуальность дальнейшего лингви-
стического исследования русских правовых 
концептов. 

Объектом данной работы является кон-
цепт «преступление», предметом – способы 
его языковой репрезентации в общерусском 
языковом сознании и в истории русского 
юридического языкового сознания (на ма-
териале юридических текстов). Необходи-
мость такого сопоставления обусловлена 
несколькими моментами. Во-первых, право-
вые концепты входят в национальную язы-
ковую картину мира из сферы права, которая 
является достоверным источником изуче-
ния их становления и функционирования. 
Во-вторых, в донаучный период развития 
права ключевые правовые концепты обычно 
насыщаются этнокультурной информацией 
вследствие ориентации правового мышле-
ния на социальные и морально-религиоз-
ные нормы, опоры юридического языка на 
национальный язык, выражающий нацио-
нальную картину мира. В связи с этим ожи-
даемые результаты анализа необходимы для 
оценки степени этнокультурной идентич-
ности правового мышления, для уточнения 
представления о нормативных и ценност-
ных установках русской культуры. В-тре-
тьих, сложившиеся правовые концепты 
способны трансформировать фрагменты на-

циональной языковой картины мира и ока-
зывать влияние на правосознание, что важно 
учитывать при развитии правовой культуры.

В Словарь русской ментальности вклю-
чен ряд культурно значимых номинаций кон-
цепта «преступление», дефиниции которых 
указывают на нарушение юридических норм: 
«преступление», «преступник», «взятка», 
«вор» (подразумевается и «воровство»), «гра-
беж», «жулик», «злодейство», «крамола», 
«мошенничество», «лихоимство», «разбой», 
«тать», «убийство», «украсть» [1]. С точки 
зрения современного языкового сознания, 
очевидно, именем концепта является «пре-
ступление» как родовая номинация – носи-
тель ядерных концептуальных признаков. В 
качестве гипотезы исследования предлага-
ется тезис о несовпадении современного и 
исторического ядра концепта. Для проверки 
гипотезы поставлена цель: анализ историче-
ских форм репрезентации концепта «престу-
пление» в юридическом дискурсе, а также в 
других сферах коммуникации.

Рассмотрим лингвокультурологическую 
характеристику концепта. Словарь русской 
ментальности содержит следующую дефи-
ницию: «Преступление – волевое действие, 
силой или обманом дерзостно преступающее 
закон и обычаи» [1, т. 2, с. 101]. В Словаре 
констант русской культуры Ю. С. Степанова 
отдельной статьи о концепте «преступле-
ние» нет, его ядро характеризуется в рам-
ках статьи «закон»: «преступник» – тот, кто 
«перешел положенный предел» [2, с. 573]. 
Аналогично объясняет внутреннюю фор-
му имени концепта В. В. Колесов: «пре-
ступление» – это переход за черту (за кон), 
нарушение закона [3, с. 526]. На основе 
анализа словарных статей можно выделить 
концептуальные признаки: доминантные 
‘противозаконность’, ‘антисоциальность’, 
дополнительный ‘безнравственность’. Кон-
цепт обычно описывается как часть триады 
«закон» – «преступление» – «наказание». 
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Ю. С. Степанов ядром концепта «закон» 
называет концептуальный признак ‘предел’ 
[2, с. 571]. В упомянутых и других работах 
о русской ментальности и языковой картине 
мира ценностное содержание концепта «за-
кон» – негативно воспринимаемое членами 
общества навязанное установление власти. 
Таким образом, в лингвокультурологической 
интерпретации взаимосвязанных концептов 
«преступление» и «закон» прослеживается 
противоречивость национального правосоз-
нания: сосуществуют осуждение противоза-
конного поступка и осуждение закона.

Возникает вопрос об источнике и хроно-
логии формирования концептуальной струк-
туры с именем «преступление», степени ее 
значимости в русской языковой картине мира 
и востребованности в социальной и юриди-
ческой практике. «Словарь русской менталь-
ности» констатирует наличие номинаций 
«преступление», «преступник» в древнерус-
ском языке с XI–XII вв. Историко-лингви-
стические словари указывают на старосла-
вянское происхождение калькированных 
лексем, функционировавших в религиозных 
текстах, переведенных с греческого языка, а 
также в оригинальных древнерусских произ-
ведениях, содержащих значительную долю 
компонентов церковнославянского языка: 
«Синайская псалтырь», «Зографское еванге-
лие» и др. [4, с. 552], «Изборник Святослава», 
«Слово Даниила Заточника» и др. [5, вып. 19, 
с. 61–62]. В указанных текстах реализованы 
лексические значения ‘грех’, ‘нарушение за-
кона’. Для старославянских текстов X–XI вв. 
характерно доминантное религиозное значе-
ние лексем «преступление / законопресту-
пление», «преступник / законопреступник», 
«преступать / законопреступать»; большин-
ство отступлений от Закона Божьего ква-
лифицируется не только как грехи, но и как 
преступления, вследствие чего понятие пре-
ступления из социальной сферы (при языче-
стве) перемещается в религиозную [6].

Таким образом, исследуемые номи-
нации, возникшие путем калькирования с 
греческого языка, были атрибутом книж-
ной культуры, религиозно-нравственного 
дискурса византийской и южнославянской 

ориентации, то есть для правовой сферы 
восточнославянской культуры их нельзя 
считать исконными. Полученная из указан-
ных источников информация не дает ответа 
на вопрос о востребованности византий-
ско-старославянской концептуальной струк-
туры в социальной и юридической практике 
древнерусского общества. Сведения, необхо-
димые для полноты представления о русской 
концептуализации преступления, содержат-
ся непосредственно в правовых текстах и 
в специализированных научно-справочных 
изданиях по истории русского права и юри-
дического языка. Материалы собственной 
выборки из памятников русского права [7; 8] 
сопоставлены с данными Национально-
го корпуса русского языка (далее – НКРЯ), 
содержащего незначительное количество 
правовых текстов [9]. Данное сопоставле-
ние необходимо для получения объективной 
картины функционирования репрезентантов 
концепта «преступление» в различных сфе-
рах коммуникации, в совокупности отража-
ющих русское языковое сознание.

В древнерусском корпусе НКРЯ упо-
требительность лексемы «преступление» 
составляет 11 словоупотреблений, то есть 
частотность низкая. Вхождения обнаружи-
ваются в текстах духовно-религиозного со-
держания и летописных, соответственно ос-
новным значением лексемы является ‘грех’: 
«Житие Андрея Юродивого», «Изборник 
1076 г.», «Притча о душе и теле», «Сказание 
о черноризском чине» и др.

В словаре древнерусских юридиче-
ских терминов, охватывающем период 
IX–XVI вв., термин «преступление» отсут-
ствует [10]. В древних юридических актах 
встречается нечастотный глагол «пересту-
пити» ‘нарушить’, что отражает незначи-
тельное влияние церковнославянского язы-
ка на древнерусский юридический язык: в 
Уставе князя Владимира Святославича XII–
XIII вв. – «переступить правила» [8, вып. 1], 
в жалованных грамотах XV в. – «переступи-
ти грамоту» [8, вып. 2].

В древнерусском праве, в частности в 
«Русской Правде», включающей принципы 
устного права восточных славян VIII – пер-
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вой половины IX в., для родового обозна-
чения преступления использовался термин 
«обида» [10, с. 65; 8, вып. 2, с. 409; 11, с. 176–
184; 12; 13]. В дальнейший период, до вве-
дения в XVIII в. терминов «преступление» и 
«преступник», наряду с термином «обида», 
затем вместо него в русском праве активно 
использовались родовые номинации «лихое 
дело» (и «лихой / лихой человек» – ‘пре-
ступник’), «злодейство» (и «злодей / злой 
человек» – ‘преступник’), «воровство» (и 
«вор» – ‘преступник’). Указанные репре-
зентанты концепта «преступление» имеют 
иную, чем у лексемы «преступление», вну-
треннюю форму и отражают иные доми-
нантные концептуальные признаки, харак-
теризующие специфику эволюции русского 
правового лингвосознания. Углубленное из-
учение приведенных выше номинаций кон-
цепта «преступление» выполняется в рам-
ках отдельной работы. 

Итак, в русском праве до XVIII в. ви-
зантийско-старославянская концептуальная 
структура с именем «преступление» не была 
востребована для характеристики противо-
правных поступков. Поскольку письменное 
право было преемником архаичного устно-
го, то речь может идти об этническом пра-
вовом архетипе. Считаем данный факт важ-
ным для осмысления древнерусской и более 
поздней правовой картины мира.

По данным терминологических указате-
лей к серии сборников русских юридических 
документов термины «преступление», «пре-
ступник» появились в XVIII в. [8, вып. 8]. 
Выполнить анализ динамики употребитель-
ности номинаций концепта «преступление» 
в текстах основного корпуса НКРЯ возможно 
с 1700 г. Статистика свидетельствует о повы-
шении значимости «преступления» как име-
ни концепта в русском языковом сознании с 
XVIII в. Например, за период 1700–1800 гг. 
наблюдаем соотношение: «злодейство» – 
126 словоупотреблений / 72 текста, «воров-
ство» – 262 словоупотребления / 103 текста, 
«преступление» – 784 словоупотребления / 
198 текстов. За период 1800–1900 гг.: «пре-
ступление» – 5 882 словоупотребления / 
1 138 текстов, «воровство» – 1 127 словоупо-

треблений / 460 текстов, «злодейство» – 754 
словоупотребления / 271 текст. К первым 
случаям употребления лексемы «преступле-
ние» в материалах НКРЯ относятся законо-
дательные акты Петра I (26 вхождений). В 
НКРЯ представлена незначительная часть 
памятников права, поэтому полноценный 
корпусный анализ в настоящее время невоз-
можен.

Показательны сведения историко-линг-
вистических словарей. В древнерусский 
период лексема «преступление» характери-
зовалась многозначностью, причем религи-
озное и юридическое значения взаимосвя-
заны: при толковании значения ‘нарушение 
закона, устава’ использованы цитаты из 
религиозных текстов, как и для значения 
‘грех’. Аналогичными текстами иллюстри-
руется значение ‘преступник, нарушитель’ 
у лексемы «преступник» [5, вып. 19, с. 61–
62]. Указанные сведения демонстрируют 
актуальность религиозной, а не юридиче-
ской семантики данных лексем в период XI–
XVII вв. В словаре русского языка XVIII в. 
у лексемы «преступление» религиозное и 
юридическое значения объединены в од-
ной дефиниции ‘нарушение предписанных 
правил, закона’, которая сопровождается 
примерами словоупотребления только в ре-
лигиозной сфере; соответственно «преступ-
ник» – ‘нарушитель предписанного закона, 
правила’ с примером из религиозного дис-
курса, хотя приведен оборот «государствен-
ный преступник» [14, ч. V, с. 762], очевид-
но, устойчивый. Таким образом, в XVIII в. 
юридическое значение у «преступление», 
«преступник» находится в процессе ста-
новления. К XIX в. у данных лексем закре-
пляется юридическое значение, отраженное 
словарными дефинициями и примерами 
словоупотребления: «преступление» ‘посту-
пок, нарушающий закон; беззаконие, злоде-
яние’; «преступник» – ‘нарушитель закона, 
злодей’ («Преступленiе закона влечетъ за 
собою наказанiе»; «Виновный сознался въ 
своемъ преступленiи») [15, т. III, с. 449]. Об-
ратим внимание на фиксацию в словарных 
статьях синонимии лексем «преступление» / 
«злодеяние», «преступник» / «злодей», обу-
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словленной ключевой ролью юридических 
номинаций «злодейство», «злодей» как в пе-
риод до XVIII в., так и на его протяжении: в 
языке русского права «преступление» стано-
вится дублетом к термину «злодейство».

Термины группы «преступление» введе-
ны в юридическую речь законодательством 
Петра I. Нами произведена сплошная вы-
борка из «Полного собрания законов Рос-
сийской Империи». Контекстологический и 
валентностный анализ юридических актов 
позволяет отметить особенности вхождения 
в язык права новых терминов группы «пре-
ступление». Виды преступлений и санкции 
за них изложены в ряде кодексов: процессу-
альном кодексе «Краткое изображенiе Про-
цессовъ или Судебныхъ тяжебъ», уголовном 
кодексе «Артикулъ воинскiй съ краткимъ 
толкованiемъ» – частях «Устава воинского» 
1716 г. [7, собр. I, т. V, № 3006], государ-
ственно-административном кодексе «Ге-
неральный Регламентъ или Уставъ» 1720 г. 
[7, собр. I, т. VI, № 3534] и др.

Терминогруппа «преступить / поступить 
против», «преступление», «преступник / 
преступитель» использована при номина-
ции антигосударственных (оскорбление гла-
вы государства, судей; нарушение военного 
регламента, должностных обязанностей), 
религиозно-нравственных (оскорбление 
священников, нарушение правил церков-
ной службы) и других видов правонаруше-
ний. Ядерные номинации имели вариатив-
ные формы, что подтверждает их новизну в 
юридическом языке. В этот период концепт 
«преступление» в юридическом лингвосоз-
нании коррелирует с понятием «правовой 
акт главы государства» – укрепляется фор-
мула «преступить указ / устав», например: 
«<…> дабы Фискалы могли лучше долж-
ность свою исправлять, и преступителей 
уставовъ и указовъ обличать» («Уставъ во-
инскiй», гл. XLII, п. 1) и т. п.

Необходимо подчеркнуть, что в правовом 
лингвосознании XVIII в. структура концепта 
«преступление» включала разнообразные 
концептуальные признаки, сформированные 
в предшествующие периоды: ‘зло’, ‘грех’, 
‘воровство’. Концептуальный признак ‘про-

тивозаконность’, судя по хронологии появ-
ления термина «преступление», был более 
поздним. Об этом свидетельствуют свобод-
ные терминологические чередования в зако-
нодательных текстах. Например, в кодексе 
«Краткое изображенiе Процессовъ или Су-
дебныхъ тяжебъ» находим такие ряды терми-
нов: «преступление» (гл. II «О процессѣ или 
тяжбѣ»), «преступитель», «преступление» (ч. 
I, гл. II «О салфѣ-кондуктѣ или о свободномъ 
отпускѣ», п. 2, 4, 6), «злое действо», «злодей» 
(ч. II, гл. V «О присягѣ», п. 6), «преступление» 
и «злодейство» (ч. II, гл. V «О присягѣ», п. 10), 
«злое действо», «злодейство» и «преступле-
ние», «преступник» (ч. II, гл. VI «О распросѣ 
съ пристрастiемъ, и о пыткѣ», п. 2, 3, 5, 6, 
7, 8). Анализ результатов собственной выбор-
ки из законодательства Петра I демонстриру-
ет иное соотношение частотности терминов 
«преступление», «преступитель» и «злодей-
ство», «злодей», в отличие от общеязыковой 
статистики НКРЯ за период 1700–1800 гг. 
(приведена выше): в юридическом дискурсе 
частотность обеих групп терминов одинако-
ва, что может свидетельствовать и о значении 
юридической традиции, о консервативности 
языка права, и об этнокультурной ориентиро-
ванности юридического лингвосознания, его 
обращенности к национальным константам, 
в том числе к концепту «зло», с другой сторо-
ны. Подтверждена и актуальность концепту-
ального признака ‘грех’ в структуре концепта 
«преступление» XVIII в.: терминологические 
чередования «погрешение (прегрешение)» / 
«преступление», «погрешить (согрешить)» / 
«преступить» [16].

Таким образом, концептуальную струк-
туру с именем «преступление» в XVIII в. 
нельзя назвать доминантной, поскольку в 
юридических текстах продолжали функци-
онировать более ранние по происхождению 
репрезентанты концепта «преступление»: 
«злодейство», «воровство», «лихое дело», 
«погрешение». 

Термин «преступление» официально за-
креплен в XIX в. «Уложенiе о Наказанiяхъ 
Уголовныхъ и Исправительныхъ» 1845 г. 
[7, собр. II, т. XX, ч. 1, № 19283] содержит 
полноценные дефиниции терминов «пре-
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ступление» и «проступок»: 1) «Всякое на-
рушенiе закона, чрезъ которое посягается 
на неприкосновенность правъ Власти Вер-
ховной и установленныхъ Ею властей, или 
же на права или безопасность общества или 
частныхъ лицъ, есть преступленiе»; 2) «На-
рушенiе правилъ, предписанныхъ для ох-
раненiя опредѣленныхъ законами правъ и 
общественной или же личной безопасности 
или пользы, именуется проступкомъ». «Пре-
ступление» и «проступок» в тексте «Уложе-
ния» получают атрибутив «противозаконное 
деяние». Следовательно, в юридическом 
языковом сознании XIX в. закрепляется пря-
мая связь концептов «преступление» и «за-
кон». Как было показано выше, частотность 
функционирования лексемы «преступле-
ние» в русском языке в XIX в. примерно в 8 
раз выше, чем в XVIII в. [9]. В этот период 
можно говорить об утверждении концепту-
альной структуры с именем «преступление» 
в русской языковой картине мира.

Подводя итоги, отметим подтверждение 
выдвинутой гипотезы о несовпадении со-

временного и исторического ядра концепта 
«преступление». «Преступление» как имя 
концепта вводится в XVIII в. и начинает до-
минировать к XIX в. Для русской языковой 
картины мира данная концептуальная струк-
тура является достаточно поздней, учитывая 
длительность развития правовой системы. 
«Преступление» как имя концепта предпо-
лагает объективную, внешнюю норму (за-
кон, предписание власти) и ее осознанное 
нарушение (буквально переход за запрет-
ную черту). Для понимания специфики эво-
люции русского правосознания важно учи-
тывать разнообразные исторические формы 
репрезентации концепта «преступление», 
являющиеся важными компонентами рус-
ской языковой картины мира: «обида», «ли-
хое дело», «злодейство», «воровство», «по-
грешение». Сложность структуры русского 
концепта «преступление» отражает связь 
права с социальными и морально-религи-
озными нормами, с национальными ценно-
стями, свидетельствует об этнокультурной 
идентичности правосознания.
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Аннотация. В статье проанализированы ключевые психологические особенности и закономер-
ности формирования позитивного, созидательного патриотизма в рамках воспитательной работы 
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Служба в правоохранительных орга-
нах предполагает наличие у сотрудников 
определенных морально-нравственных и 
социально-психологических качеств, при-
званных обеспечивать стойкость и объек-
тивность личности сотрудника в ситуациях 
профессиональной деятельности, требую-
щих проявления выдержки, смелости, реши-
тельности, мужества и готовности к разум-
ному риску [1, с. 349].

Гражданин, претендуя на службу в ор-
ганах внутренних дел, уже обязан обладать 
предпосылками к благоприятному фор-
мированию данных качеств, дальнейшее 
же их развитие может осуществляться по-
средством проведения с ним воспитатель-
ной работы, направленной на упрочнение 
нравственных основ службы, норм морали 
и этики, а также воспитание сотрудника в 
духе гражданственности и патриотизма. 
Последний представляет собой отдельный 
интерес с точки зрения психологических 
особенностей его формирования и влияния 
на деятельность сотрудников, так как патри-
отизм всегда и во все времена рассматривал-
ся как движущая сила развития общества и 
государства. В частности, великие русские 

философы и общественные деятели, на-
чиная от В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова 
и Н. А. Бердяева, в своих работах неодно-
кратно указывали на то, что патриотическая 
идея является не только мировоззренческой 
концепцией, но и явлением целой культуры, 
отражающим как национальное своеобразие 
в целом, так и понимание предназначения и 
сущности каждого человека и гражданина в 
частности [2, с. 48]. Кроме того, как отме-
чают ученые, могущество и сила каждой 
страны во многом характеризуется выра-
женностью и адекватностью патриотизма 
ее граждан. В. В. Путин в своих выступле-
ниях также неоднократно подчеркивал тот 
факт, что патриотизм, как яркая форма на-
циональной идентичности, является одним 
из основных гарантов сохранения народом 
страны своей целостности, самобытности и 
культуры, приверженности историческим, 
моральным, этическим и этническим ценно-
стям, позволяющим чувствовать себя полно-
ценной личностью со своим прошлым, на-
стоящим и будущим [3, с. 41]. 

С позиции социальной обусловленности 
патриотизм является одним из приоритет-
ных направлений воспитания всего граж-
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данского населения России и перерастает в 
определенную, мощную идеологию, стре-
мящуюся к утверждению национального со-
знания, поиску и укреплению национальной 
идеи, способной противостоять негативно-
му воздействию социально-разрушитель-
ных факторов, и, как следствие, сохранению 
здоровой российской нации.

С точки зрения индивидуально-психо-
логических закономерностей патриотизм 
(если он истинный, но при этом не фанатич-
ный и бездумный) является одним из силь-
ных морально-нравственных, этических и 
духовных ресурсов человека, его мотивиру-
ещей силой, от которой «подпитываются» 
такие важные для гражданина (а тем более 
для сотрудника правоохранительных орга-
нов) качества, как отвественность, добросо-
вестность, мужество и самоотверженность.

Мы не случайно указали, что патрио-
тизм для своего позитивного воздействия 
на личность должен быть истинным, осоз-
нанным и не возведенным в слепой культ. 
Нередко случается так, что патриотические 
идеи и стремления искажаются, либо под-
меняются манипулятивными воздействи-
ями на людей, трансформируясь из чув-
ства любви и уважения к своей Родине, к 
ее истории и традициям, в неоправданную, 
нерациональную агрессию по отношению 
к другим национальностям и государствам, 
а также чрезмерным превознесением сво-
ей культуры и активной ее трансляции, как 
единственной имеющей право на существо-
вание. Особенно сильно такому отрицатель-
ному воздействию подвергается молодежь, 
люди, находящиеся в состоянии малой ин-
формированности о текущем положении по-
литических, экономических и социальных 
аспектов жизни мирового сообщества, а так-
же люди, пребывающие в состоянии неопре-
деленности, фрустрации и социально-пси-
хологической нестабильности [4]. 

Кроме того, в силу непонимания челове-
ком истинных основ данного явления и ис-
каженной его трансляции патриотизм может 
перерасти в модное, выгодное течение. То 
есть человек может стать патриотом, про-
сто потому что так сейчас принято, потому 

что этого требует занимаемая должность 
или же потому что патриоту предоставляет-
ся больше преференций. Такой патриотизм 
не только бесполезен при формировании 
морально-нравственных и волевых качеств 
личности, но и категорически вреден для 
нее.

В связи с этим сотрудникам органов 
внутренних дел, отвечающим за воспита-
тельную работу с подчиненным личным 
составом (руководителям, сотрудникам и 
работникам подразделений по работе с лич-
ным составом), необходимо крайне внима-
тельно относиться к осуществлению дея-
тельности по патриотическому воспитанию, 
следить за тем, чтобы сотрудники были пси-
хологически готовы к ней и избегать любой 
возможности двойственного трактования 
основ, принципов и идей патриотизма.

Говоря о психологических особенно-
стях патриотического воспитания сотруд-
ников органов внутренних дел невозможно 
не указать на существенную значимость до-
бровольности данного явления, природы его 
внутренней мотивации в структуре гармо-
нично-развивающейся и социлизирующейся 
личности [5, с. 126].

Речь идет о том, что чувство патриотиз-
ма не должно быть искусственным, наса-
жденным, привитым против воли челове-
ка, без понимания его глубинных основ и 
назначения. Патриотизм не должен воспи-
тываться за материальное поощрение или 
в целях избежания наказания. Мотивация 
чувства служебного долга, приверженно-
сти чести настоящего человека и офицера и 
неукоснительного соблюдения норм права 
и морали не должна для сотрудника быть 
внешней, так как в этом случае она не бу-
дет продуктивной, не сможет выполнять 
тех задач, которые преследуются патриоти-
ческим воспитанием. Личность сотрудника 
при такой внешней мотивации патриотизма 
не будет развиваться в духе ответсвенности, 
добросовестности и доблести. Даже наобо-
рот, из-за насильственного, неосмысленного 
следования патриотическим канонам и тра-
дициям сотрудник может проявлять совер-
шенно противоположные реакции: вместо 
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любви к Родине – неуважение и недоверие 
к ее истории, традициям, к государству; 
вместо добросовестности и отзывчивости – 
пренебрежительное отношение к службе, к 
гражданам; вместо сформированного чув-
ства долга – попустительские черты в дея-
тельности либо желание делать все напере-
кор и т. д.

В качестве еще одной существенной 
особенности формирования чувства патри-
отизма у сотрудников органов внутренних 
дел можно выделить толерантность, а точ-
нее воспитание у правоохранителей чувства 
уважения и терпимости как к своей Родине, 
ее этнонациональной культуре, так и к пред-
ставителям других наций и религий, причем 
находящихся как в пределах Российской Фе-
дерации, так и на территории своих стран. 
Сотрудник органов внутренних дел по долгу 
своей службы должен одинаково объективно 
относиться и к гражданам своей страны, и к 
иностранным гражданам, выражать одина-
ковое уважение и к тем, и к другим – в этом 
заключается часть его профессиональзма и 
компетентности [6, с. 81].

Воспитательная работа должна стро-
иться таким образом, чтобы сотрудник в 
полной мере осознавал, что любовь к своей 
Родине и верность ее народу ни в коем слу-
чае не включают в себя неприязненное или 
агрессивное отношение к другим культурам. 
Даже напротив, чем более развито понима-
ние чувства патриотизма у сотрудника, тем 
толерантнее должно быть его отношение к 
другим людям, у которых также есть своя 
история, свои традиции и обычаи, свое ве-
роисповедание и уклад жизни, и хоть они 
отличаются от тех, на которых воспитан со-
трудник, но наряду с ними заслуживают по-
нимания и принятия.

Поскольку деятельность правоохрани-
тельных органов сопряжена с охраной жиз-
ни и здоровья граждан, а также самого го-
сударства от преступных посягательств, к 
которым в том числе относится и терроризм, 
адепты которого зачастую являются пред-
ставителями различных национальностей и 
вероисповеданий, а  также поскольку сами 
сотрудники отправляются с миротворчески-

ми миссиями в другие страны и государства, 
нуждающиеся в помощи, они должны ясно 
понимать культурно-исторические и соци-
ально-психологические особенности насе-
ления данных субъектов для продуктивного, 
компетентного, полноценного и безопасного 
(в первую очередь для самих себя) осущест-
вления своей профессиональной деятельно-
сти. Стоит отметить, что деятельность эта 
предполагает взаимодействие не только с 
гражданами, но и с коллегами – сотрудни-
ками правоохранительных органов других 
государств.

Говря более подробно о борьбе с нега-
тивными социальными явлениями мирового 
масштаба, следует отметить тот факт, что 
без осознанного и крепкого чувства патри-
отизма выполнение миссий, связанных с ан-
титеррористической работой, защитой мир-
ного населения других стран и содействия в 
решении военно-политических конфликтов, 
невозможно.

Во-первых, с психологической точки 
зрения человеку, пусть даже с должной фи-
зической подготовкой, достаточно сложно 
находиться в состоянии постоянного эмоци-
онального и психофизиологического напра-
яжения, которое неразрывно сопряжено с 
участием в антитеррористических операци-
ях, военных действиях и вооруженных кон-
фликтах. Если человек не осознает при этом 
степень значимости своего долга, не пони-
мает своего предназначения и не чувствует 
внутренней поддержки, которые и призвано 
обеспечивать патриотическое воспитание, 
то он становится уязвим в психоэмоцио-
нальном плане, а соответственно, наиболее 
подвержен профессиональному выгоранию 
и личностной деформации.

Во вторых, с точки зрения морали и 
нравственности человек без чувства верно-
сти и преданности своей Родине и ее народу 
в подобных обстоятельствах может перейти 
на сторону противника, поддаться манипуля-
тивному воздействию, так называемой вер-
бовке, корыстно предать своих сослуживцев 
или же «сломаться» при воздействии на него 
сил противника.Именно поэтому со всеми 
сотрудниками, отправляющимися со слу-
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жебными антитеррористическими и миро-
творческими миссиями в субъекты с аутен-
тичными национальными, религиозными и 
политическими особенностями, необходимо 
проводить дополнительную работу по па-
триотическому воспитанию.

В частности, исходя из анализа имеюще-
гося опыта научных исследований и эмпе-
рической базы, можно выделить следующие 
основные рекомендции проведения воспи-
тательной работы при подготовке сотрудни-
ков правоохранительных органов с целью 
участия в антитеррорситических операци-
ях, военных конфликтах и миротворческих 
миссиях:

 1. Диагностика наличия и/или форми-
рование у сотрудников адекватной и продук-
тивной мотивации, соответсвующей целям 
и задачам оперативно-служебной деятель-
ности в условиях антитеррориитических 
операций, вооруженных конфликтов и т. д. 
[7, с.123].

Для диагностики следует использовать 
методики, направленные на изучение моти-
вационных особенностей личности, такие 
как:

– опросные методики (анкетирование, 
интервьюирование);

– валидизированные методики: психо-
логические тесты (например, тест «Иерар-
хия потребностей», тест «СОЖ» в адапта-
ции Д. А. Леонтьева); опросники (например 
«МУН» А. А. Реана); шкалы (например 
«Шкала оценки потребности в достиже-
нии») и т. д.;

– проективные методики (рисунки, неза-
конченные предложения, цветовой выбор и 
т. д.);

– экпериментальные методы (конструи-
рование гипотетической ситуации, примене-
ние элементов игры и т. д.) [8, с. 40].

Для формирования или коррекции мо-
тивации служебной деятельности можно 
использовать: метод примера, методы уста-
новки целей и задач, методы моделирования 
служебных и жизненных ситуаций, про-
смотр документальных, художественных, 
обучающих фильмов, беседы с руководите-
лями и/или психологами, а также с сотруд-

никами, которые уже привлекались к данно-
му виду слубы и готовы поделиться своим 
положительным опытом.

2. Своевременное повышение уровня 
актуальных профессиональных и социаль-
но-психологических знаний.

Для этого необходимо корректно и до-
ступно довести до сотрудников определен-
ный объем информации: об особенностях 
рассматриваемых условий (антитеррористи-
ческие операции, миротворческие миссии, 
военный действия, вооруженные конфлик-
ты и т. д.); о правовых нормах, регулирую-
щих общественные отношения в данных 
условиях; о политической, экономической, 
социальной обстановке в суъектах осу-
ществления служебной деятельности по 
противодействию терроризму; об истори-
ческих, национальных и культурных тра-
дициях территорий и лиц, с которыми воз-
можны мирные или конфликтные контакты; 
о положительном и отрицательном опыте 
антитеррористической и миротворческой 
деятельности на примере других стран; о 
моральных и правовых предписаниях, свя-
занных с запретами и дозволениями каждой 
конкретной личности, рассматриваемых ус-
ловий [9, с. 43].

3. Повышение уровня психологической 
устойчивости сотрудников в экстремальных 
ситуациях и стрессовых условиях.

Для этого необходимо провести инфор-
мирование сотрудников о психологических 
характеристиках и особенностях психотрав-
мирующих и стрессогенных факторов, 
воздействующих на участников антитер-
рористических операций и вооруженных 
конфликтов.

С целью формирования и/или развития 
профессионально-важных качеств, отвеча-
ющих за психологическую устойчивость со-
трудников, выполняющих служебные задачи 
в условиях повышенных психоэмоциональ-
ных нагрузкок, необходима планомерная 
реализация с ними комплекса психолого-пе-
дагогических мероприятий (наблюдение за 
сотрудниками, тестирование, проведение с 
ними опросов и бесед, выполнение сотруд-
никами заданий, упражнений и методик) по 



146

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

диагностике, развитию и коррекции данных 
качеств, включающих в себя: оперативность 
мешления, осмотрительность, готовность к 
разумному и оправданному риску, самооб-
ладание, уверенность в себе, смелость, по-
вышенное чувство ответсвенности и долга, 
мужество и т. д. [10, с. 142].

В качестве составляющих такого рода 
комплекса могут выступать антропотехники 
(научение в деятельности, учение, игра, кон-
текстное обучение), а также элементы или 
полноценные социально-психологические 
тренинги, разработанные специалистами по 
воспитательной работе с учетом индивиду-
альных особенностей сотрудников, условий 
и специфики поставленных оперативно-слу-
жебных задач. 

4. Обучение сотрудников навыкам пси-
хологической саморегуляции, оказания пси-
хологической помощи и продуктивного, 
морально-приемлемого снятия психоэмоци-
онального напряжения.

Для этого могут быть использованы:
– техники управления сознанием и те-

лом (например «Лицевая психогимнастика», 
комплекс «Дакини», дыхательные упражне-
ния);

– приемы психологического дебри-
финга;

– ауто- и гетеротренинги;
– методики саморегуляции (например, 

саморегуляция «Ключ» по Х. М. Алишеву) 
и т. д. [7, с. 126].

В целом для формирования патриотиче-
ского сознания среди сотрудников правоох-
ранительных органов можно использовать 
такие направления деятельности, как право-
вая, научно-исследовательская, наставниче-
ская, образовательная (проведение занятий 
по патриотической тематике, работа с обу-
чающимися образовательных учреждений 
высшего и среднего образования), социаль-
ная (помощь людям, находящимся в ста-
ционарных учреждениях социального об-
служивания, работа с ветеранами Великой 
Отечественной Войны, ветеранами и пен-
сионерами органов внутренних дел, вете-
ранами боевых действий, поддержка семей 
погибших сотрудников), культурно-просве-

тительская (знакомство и принятие сотруд-
никами участия в служебных традициях, 
ритуалах, церемониях, уроках мужества, 
праздновании дней воинской славы и т. д.), 
спортивная (проведение соревнований и 
чемпионатов, посвященных памятным исто-
рическим датам и лицам), морально-психо-
логическая (индивидуальная и групповая 
работа по формированию профессиональ-
но-важных качеств сотрудника, выработка 
навыков, необходимых для продуктивного 
и полноценного профессионального разви-
тия, обучение саморегуляции, рефлексии, 
самоанализу, основам аутотренинга и т. д.), 
творческая (поощрение занятий искусством 
– музыкальным, изобразительным, литера-
турным и прочими видами творчества среди 
сотрудников и членов их семей, организация 
и проведение концертов, фестивалей, вы-
ставок и т. д.). Важно, чтобы подобная дея-
тельность была организована так, чтобы ис-
ключить приказной порядок ее проведения, 
который в большинстве случаев приносит 
отрицательные последствия. Хорошим сти-
мулом видится личный пример руководите-
лей и авторитетных сотрудников по реали-
зации такой работы. Ведь личный пример 
– это не просто лучший, а порой единствен-
ный способ убеждения.

Все вышеперечисленное при должном 
уровне его организации и реализации при-
звано укреплять и развивать патриотическое 
сознание личности и, как следствие, способ-
ствовать воспитанию гармоничной, самодо-
статочной личности, способной качественно 
и продуктивно выполнять свой служебный 
долг, работать над совершенствованием 
профессионально-важных и личностных 
качеств, формировать самосознание и ин-
дивидуальную философию жизни, адапти-
роваться к изменяющимся условиям дей-
ствительности, сохранять свое физическое и 
психологическое здоровье.

В заключение хотелось бы выделить 
еще один психологический аспект патриоти-
ческого воспитания – патриотизм не должен 
проявляться, лишь как формальное действие 
(мероприятие, ритуал). Это должна быть не-
прерывная, искренняя и максимально каче-
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ственная работа со стороны государствен-
ных институтов, по отношению к людям, 
которые в них служат. Самим сотрудникам 
для формирования их патриотического со-
знания предельно важно знать и понимать, 
что государство, которому они служат, во 
что бы то ни стало защитит их или их семьи 
в случае наступления непредвиденных, тра-
гичных обстоятельств.

Таким образом, можно отметить, что в 
настоящее время патриотизм, при его здоро-
вом, правильном и искреннем воплощении 
может являться одиним из сильнейших мо-
билизационных ресурсов не только общетсва 
в целом, но и каждой конкретной личности 

в частности. Патриотическое самосознание 
при должном его формировании и воспита-
нии призвано гармонизировать человека с 
самим собой, со своей деятельностью, с на-
стоящим и будущим своей страны. Тем бо-
лее это является актуальным для будущих и 
настоящих сотрудников органов внутренних 
дел, так как понимание и принятие патрио-
тических идей являются одним из необхо-
димых условий подготовки компетентных, 
стрессоустойчивых, быстроадаптирующих-
ся и высокочеловечных специалистов, ак-
туализирующих и транслирующих в своей 
деятельности светлый образ служения Оте-
честву.
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
И  ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ОБУЧЕНИЯ

 В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  МВД  РОССИИ

IMPLEMENTATION  OF  PROBLEM-ORIENTED  AND  PROJECT-ORIENTED 
TRAINING  IN  THE  PROFESSIONAL  RETRAINING 

OF  NOVICE  TEACHERS  OF  THE  EDUCATIONAL  ORGANIZATIONS 
OF  THE  MINISTRY  OF  INTERNAL  AFFAIRS  OF  RUSSIA

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические особенности проблемно-ориентиро-
ванного обучения и аспекты использования проектно-ориентированного подхода в подготовке начи-
нающих преподавателей в образовательных организациях МВД России. Показаны взгляды ученых на 
развитие проблемно-ориентированного обучения, благодаря которому произошло принятие как за ру-
бежом, так и в России проектного метода. Авторы указывают на то, что именно проектно-ориен-
тированное обучение является важным в структуре профессиональной переподготовки преподавате-
ля высшей школы. Отмечается, что начинающему преподавателю будут полезны научно-проектные 
знания в педагогической деятельности. Описана практика реализации программы дополнительного 
профессионального образования профессиональной переподготовки «Школа педагогического мастер-
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ства» в Санкт-Петербургском университете МВД России на основе современных образовательных 
технологий.

Ключевые слова и словосочетания: проблемно-ориентированное обучение, метод проблемного 
обучения, проектный метод, исследовательский метод, проектная компетентность, инновационная 
деятельность.

Annotation. The article discusses the theoretical features of problem-oriented learning and aspects of the 
use of a project-oriented approach in the training of novice teachers in the educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. The views of scientists on the development of problem-oriented learning 
are shown, thanks to which the project method was adopted both abroad and in Russia. The authors point out 
that it is project-oriented training that is important in the structure of professional retraining of a higher school 
teacher. It is noted that the beginning teacher will benefit from scientific and project knowledge in pedagogical 
activity. The practice of implementing the program of additional professional education of professional re-
training «School of Pedagogical Excellence» at the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia on the basis of modern educational technologies is described.

Key words and phrases: problem-oriented learning, problem-based learning method, project method, 
research method, project competence, innovation activity.

Современное общество предъявляет вы-
сокие требования к подготовке и перепод-
готовке профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций выс-
шего образования. В настоящее время в от-
ечественной и зарубежной образовательной 
практике актуализируется интерес к новым 
технологиям обучения: проблемно-ори-
ентированному обучению (problem-based 
learning, далее – PBL), проектно-ориентиро-
ванному обучению (project-based learning). 
С. И. Поздеева отмечает, «что близкими к 
PBL являются такие понятия, как «team-
based learning» (т. к. групповая работа ста-
новится основной формой организации об-
разовательной деятельности) и «work-based 
learning» (практико-ориентированное обуче-
ние, максимально приближенное к специфи-
ке будущей профессии)» [1].

Последовательное становление про-
блемного обучения в зарубежном образова-
нии основывается на активизации обучения 
и применении исследовательского метода. 
Идея активизации умственной активности 
посредством проблемных вопросов была 
выдвинута Сократом (469–399 до н. э.). В 
средние века Я. А. Коменский (1592–1670) 
утверждал, что процесс познания – это ак-
тивный процесс. Ж.-Ж. Руссо в своем зна-
менитом романе-трактате «Эмиль, или О 
воспитании» (1762) считал, что ученики 
должны стремиться к реализации и совер-

шенствованию собственных способностей, 
дарованных им природой, а также сами 
учиться. Проблема активизации обучения 
была затронута в работах И. Г. Песталоц-
ци (1746–1827) и Ф. А. Дистервейга (1890–
1866). В конце XIX века и начале XX века 
появляются лабораторно-эвристический 
метод (А. Я. Герд), опытно-испытательный 
метод, эвристический метод (Г. Армстронг), 
естественно-научный метод (А. П. Пине-
вич). Они получают обобщенное название – 
исследовательский метод. 

В американской педагогике исследова-
тельский метод дал развитие проблемно-
му методу обучения Дж. Дьюи. Его работа 
была продолжена У. Килпатриком, автором 
книги «Метод проектов» (1918). Последу-
ющее становление проблемного обучения 
в американском образовании связывают с 
именем Дж. Брунера. Особый вклад в раз-
витие и становление проблемного обучения 
был внесен американским ученым Д. Пойа 
и немецкими учеными О. Зельцем и К. Ду-
нкером. Дальнейшее развитие проблемного 
обучения – это направление PBL. 

С. Л. Финкл и Л. Торп дают следующее 
определение проблемно-ориентированного 
обучения: «разработка учебной программы 
и система обучения, которая одновременно 
развивает как стратегии решения проблем, 
так и базы знаний и навыки по дисципли-
нам, ставя обучающихся в активную роль 
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решения проблем, которая отражает пробле-
мы реального мира» [2].

Х. Бэрроуз, Р. Тэмблин (университет 
МакМастер, Канада), одни из разработчи-
ков направления PBL, характеризует его как 
личностно-ориентированное обучение [3]. 
Обращаясь к работам М. И. Махмутова мо-
жем отметить, что проблемное обучение им 
также рассматривалось, как личностно-ори-
ентированное обучение через бинарный ме-
тод «субъект-субъект» [4].

Направление проблемно-ориентирован-
ного обучения первоначально было разра-
ботано для студентов-медиков (университет 
МакМастер). С.  И. Поздеева следующим 
образом интерпретирует данное обучение: 
«Модель организации совместной деятель-
ности в problem-based learning состоит в 
том, что в небольших группах по 10–12 че-
ловек центральной фигурой становится ру-
ководитель. Его задача: поддерживать учеб-
ный процесс, моделировать вызов проблем, 
не передавать готовые знания, а включать 
студентов в разработку проблемы... Лекции 
читаются один раз в неделю. <…> В рам-
ках одной дисциплины лекции могут читать 
разные преподаватели» [1]. Принципиально 
важным в этом направлении является то, что 
теоретические знания должны обязательно 
реализовываться в практической деятельно-
сти. Это могут быть проблемы-кейсы, кото-
рые затем обсуждаются в группе, или метод 
проектов.

В российском образовании развитие 
проблемного метода прошло такие же эта-
пы, как и в зарубежном образовании. Внача-
ле это была активизация обучения, осново-
положником которой был К. Д. Ушинский. 
Он писал, что «должно постоянно помнить, 
что следует передать ученику не только те 
или другие познания, но и развить в нем же-
лание и способность самостоятельно, без 
учителя, приобретать новые познания. <…> 
Обладая такой умственной силой, извлека-
ющей отовсюду полезную пищу, человек 
будет учиться всю жизнь, что, конечно, и 
составляет одну из главнейших задач всяко-
го школьного учения» [5, с. 500]. В после-
дующем идеи К. Д. Ушинского были под-

держаны и продолжены П. Ф. Каптеревым: 
«Объясняйте учащемуся сколько угодно 
какое-либо правило, если он сам не поймет 
в чем дело, т. е. не проявит умственной дея-
тельности, то все объяснение будет напрас-
но, правило останется чуждым учащемуся, 
будет находиться вне его сознания, не войдет 
в него» [6, с. 357]. На основании исследова-
тельских изысканий в области освоения зна-
ний обучающимися П. Ф. Каптерева по пра-
ву считают основателем исследовательского 
метода, но исследовательский метод не стал 
основополагающим методом обучения в 
России. Причин для этого было множество, 
прежде всего, отсутствие психологических 
исследований в области мышления. Откры-
тия, сделанные в области создания теории 
мышления С. Л. Рубинштейном, напрямую 
были связаны с проблемным обучением: 
«Сама постановка проблемы является актом 
мышления, который требует часто большой 
и сложной мыслительной работы. Сформу-
лировать, в чем вопрос, значит, уже поднять-
ся до известного понимания, а понять зада-
чу или проблему, значит, если не решить ее, 
то, по крайней мере, найти путь… Резуль-
тат мыслительной работы спускается в бо-
лее или менее непосредственно в практику. 
Она <…> ставит перед мыслью новые зада-
чи – развития, уточнения, исправления или 
изменения первоначального решения про-
блемы» [7, с. 374-377]. Изыскания С. Л. Ру-
бинштейна также не нашли практического 
применения, и проблемное обучение вновь 
не получило своего развития в России. Одна 
из причин – это невостребованность образо-
ванием и обществом проблемного обучения. 
Так почему же общество не принимает ме-
тод проблемного обучения? Попробуем рас-
смотреть причину неприятия проблемного 
метода через преобразования в культуре в 
периоды революционных перемен в России. 
Анализ научной литературы показывает, что 
наиболее активно проходят исследования 
в российском обществе после радикаль-
ных перемен. «Пики проблемности в обу-
чении приходятся на пики революционных 
перемен в обществе, обычно с небольшим 
опозданием, т. е. революционные процес-



151

Общая педагогика, история педагогики и образования.
Методология и технология профессионального образования

сы в обществе имеют в качестве результата 
«проблемность в обучении» [8, с. 22]. Про-
исходит увеличение исследований в обла-
сти проблемного обучения после Октябрь-
ской революции 1917 года. Например, были 
предприняты научные изыскания С. Т. Шац-
ким, Б. Е. Райковым на основании метода 
исследования в 20–30 гг. прошлого столе-
тия. Изучение исследовательского метода 
было продолжено С. Л. Рубинштейном и 
М. И. Махмутовым после «апрельской от-
тепели» 1960 г. В 60–80 гг. ХХ века иссле-
дования в области проблемного обучения 
были возобновлены А. В. Матюшкиным, 
И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным. В насто-
ящее время в связи с модернизацией обра-
зования научный интерес к проблемному 
обучению усилился, как практическому ме-
тоду обучения в профессионально-ориенти-
рованной подготовке специалиста [9].

Проблемно-ориентированное обучение 
обозначает целый ряд различных образо-
вательных стратегий, характеризующихся 
более целостными, а в последнее время и 
мультимодальными подходами к обучению 
[10]. 

На современном этапе развития про-
блемного обучения произошло осмысление 
более ранних исследований российских уче-
ных и принятие инновационных методов 
PBL зарубежной школы [11; 12]. 

Цель исследования: изучить возмож-
ности внедрения проблемно-ориентиро-
ванного и проектно-ориентированного 
обучения в подготовку начинающих препо-
давателей в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России по программе дополни-
тельного профессионального образования 
профессиональной переподготовки «Школа 
педагогического мастерства» (с частичным 
применением системы дистанционных об-
разовательных технологий) (далее – Про-
грамма).

Данная программа была нами впервые 
разработана и реализована в 2021 году. Ко-
личество обучающихся – 17 начинающих 
преподавателей Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. Трудоемкость про-
граммы составляет 288 академических часов.

Программа предназначена для опреде-
ления содержания профессиональной пе-
реподготовки сотрудников (работников) 
образовательных организаций системы 
МВД России, не имеющих опыта педагоги-
ческой деятельности, педагогического обра-
зования, не обучавшихся или обучавшихся, 
но не закончивших курс обучения в адъ-
юнктуре (аспирантуре), принятых на долж-
ности профессорско-преподавательского 
состава; потребностей профессорско-пре-
подавательского состава в повышении пе-
дагогического мастерства, личностно-про-
фессионального развития, обеспечения 
соответствия квалификации педагогических 
работников меняющимся условиям профес-
сиональной служебной деятельности и со-
циальной среды.

Н. В. Астафьев, В. А. Овчинников, 
М. А. Лыскова в своем исследовании также 
обосновывают «необходимость обучения 
всех педагогических работников образова-
тельных организаций МВД России, впервые 
назначенных на должности, по программам 
повышения квалификации, а педагогических 
работников, не имеющих высшего педагоги-
ческого образования, – по программам про-
фессиональной переподготовки» [13].

Разработанная нами программа вклю-
чает в себя учебные модули, направленные 
на овладение научными представлениями 
о методологии, закономерных положениях 
педагогики и психологии высшей школы, 
ознакомление с современными образова-
тельными технологиями, а также на изуче-
ние и осмысление учебно-методической и 
научно-исследовательской работы в образо-
вательных организациях МВД России.

Модуль 1. Организация учебной и мето-
дической работы.

Модуль 2.  Введение в педагогическую 
профессию.

Модуль 3. Введение в педагогику выс-
шей школы.

Модуль 4. Методика организации и про-
ведения учебных занятий, самостоятельной 
работы в высшей школе.

Модуль 5. Введение в педагогическую 
психологию высшей школы.
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Модуль 6. Организация научно-иссле-
довательской и издательской деятельности 
в системе в образовательных организации 
МВД России.

Предполагаются защиты слушателями 
как отчетов по итогам прохождения стажи-
ровки на кафедрах, так и проектных работ 
при проведении итоговой аттестации. Ито-
говая аттестация включает также итоговый 
экзамен.

Мы согласны с мнением К. М. Гайдар, 
Л. А. Кунаковской, В. С. Листенгартена, 
«что наличие данной программы можно рас-
сматривать в качестве условия роста педаго-
гического мастерства преподавателей, меха-
низма преломления полученных знаний по 
педагогике и психологии высшей школы в 
собственной профессиональной деятельно-
сти, фактора «педагогизации» образователь-
ной среды в университете» [14].

Выбор технологии PBL позволил не пе-
регружать начинающих преподавателей из-
учением лекционного курса в контактной 
форме с педагогическим работником. Нами 
было учтено, что высшее образование и те-
оретические знания по темам модулей все 
преподаватели могут освоить самостоятель-
но, а затем подтвердить свои знания прохо-
ждением тестирования. В контактной форме 
проводились только семинары и практиче-
ские занятия. 

В процессе применения PBL был реали-
зован 9-шаговый процесс обучения начина-
ющих преподавателей [15]:

1. Установите цели и задачи.
2. Проведите анализ контента/задач.
3. Проанализируйте спецификацию кон-

текста.
4. Выберите/сгенерируйте проблему PBL.
5. Проведите анализ доступности про-

блемы PBL.
6. Проведите анализ соответствия.
7. Проведите процессы калибровки.
8. Создайте компонент отражения.
9. Изучите взаимосвязи между компо-

нентами.
Факторами реализации PBL являются:
1. Проблемы должны ассоциироваться с 

реальными жизненными проблемами.

2. В отличие от обычного метода обуче-
ния, когда обучающиеся пытаются решить 
вопросы на основе имеющихся знаний, ко-
торые они получили, в PBL они пытаются 
решить вопросы без каких-либо предвари-
тельных знаний, и они могут найти ответы, 
исследуя несколько вариантов, предостав-
ленных вопросом.

3. В начале процесса обучения пробле-
мы намеренно даются обучающимся в фор-
ме PBL. 

4. Проблемно-ориентированное обуче-
ние способствует поддержанию эффектив-
ной командной работы в учебной группе, 
то есть моделируемая проблема изучается 
таким образом, что каждый аспект вопроса 
должен быть разделен между командой, что-
бы каждый мог извлечь из этого выгоду.

5. Преподаватель становится координа-
тором, который действует как супервизор и 
становится советником для обучающихся.

Исследования и опыт показали, что ак-
тивные методы обучения, такие как PBL, 
могут мотивировать обучающихся и повы-
сить их понимание и достижения.

Преподаватели имеют в своем распоря-
жении сотни стратегий обучения, мероприя-
тий и инструментов, которые потенциально 
могут быть ценными для конкретной учеб-
ной ситуации: например, некоторые страте-
гии и практики обучения могут лучше всего 
подходить для конкретной дисциплины или 
курса; другие могут быть наиболее полез-
ными для обучающихся на определенных 
уровнях; а третьи могут просто быть более 
приемлемыми для стиля преподавания дан-
ного преподавателя.  

В подготовке преподавателя высшей шко-
лы большое значение придается профессио-
нальному владению дидактическими мето-
дами. Овладение инновационными методами 
обучения возможно только через практику. 
Если судить о понятии инновационного под-
хода в обучении, то А. Я. Савельев трактует 
данное понятие как «преобразование новых 
знаний, обеспечивающих более эффективное 
достижение дидактической задачи» [16]. 

Инновационная деятельность педагоги-
ческого работника образовательной органи-
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зации МВД России невозможна без творче-
ства и инноваций. В структуре подготовки 
преподавателя высшей школы в рамках до-
полнительного профессионального образо-
вания инновационный аспект занимает клю-
чевую позицию. Многие идеи, заложенные 
в инновационном типе обучения, предусма-
тривают «умение приобщаться к конструк-
тивному общению, установку на признание 
рационального момента в иной позиции» 
[17, с. 43].

Инновационная деятельность препо-
давателя высшей школы имеет большое 
значение, поскольку результатом такой де-
ятельности является уровень качества об-
разования. Как отмечает М. В. Кларин, по-
нятие «инновации в высшем образовании» 
подразумевает «не только и не столько но-
вые методы, подходы и формы обучения, 
сколько изменения в образе деятельности, 
стиле мышления» [18].

Проектно-ориентированное обучение 
(project-based learning) преподавателя выс-
шей школы направлено на поиск, получение 
и систематизацию научно-проектных зна-
ний, их освоения с целью применения в пе-
дагогической деятельности.

В нашей практике инновационные об-
разовательные процессы связаны также с 
проектно-ориентированным обучением на-
чинающих преподавателей, что позволяет 
организовать процесс обучения, направлен-
ный на получение решения актуальных пе-
дагогических проблем.

С. Белл понимает под проектно-ориен-
тированном обучением «подход к препо-

даванию и обучению, который ставит об-
учающихся в центр процесса и делает их 
ответственными за собственное обучение» 
[19]. Мы разделяем позицию Д. В. Гергер-
та, Д. Г. Артемьева, «что проектно-ориен-
тированное обучение предоставляет обуча-
ющимся требования к конечному продукту, 
для реализации проекта обучающимся при-
дется решать вопросы достижения этого ре-
зультата, что, по сути, и является процессом 
такого обучения» [20].

Проектно-ориентированное обучение 
всегда подразумевает коллективную дея-
тельность. Это позволяет обучающимся 
приобрести умение работы в команде, навы-
ки лидерства, учит распределению обязан-
ностей между коллегами, разрешению кон-
фликтов и др. [21; 22]. 

Проектная технология может быть отне-
сена к инновационной, поскольку владение 
данной технологией – показатель методи-
ческих и дидактических способностей пре-
подавателя высшей школы [23]. При этом 
внедрение проектно-ориентированного обу-
чения способствует формированию проект-
ной компетенции и может быть направлено 
как на объективно новый, так и субъектив-
но новый результат. Данная компетенция 
формируется путем осознанного включения 
преподавателя высшей школы в проектную 
работу для решения тех или иных педаго-
гических проблем. В основе проектной дея-
тельности лежит умение начинающего пре-
подавателя самостоятельно конструировать 
освоенные практико-ориентированные зна-
ния (см. таб. 1). 

Уровни Характеристика
Знания Знать этапы работы (цель, задачи, формулирование проектного предложения, 

планирование, концептуальная идея, методы поиска и анализа информации)
Умения Уметь понимать сущность и значение этапов жизненного цикла проекта для 

результата учебной деятельности.
Уметь ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 
конструировать свои практико-ориентированные знания

Навыки
(опыт деятельности)

Владеть способами подготовки проектной работы, ее презентации и публичной 
защиты

Таблица 1 
Составляющие результатов сформированности проектной компетенции 

начинающих преподавателей образовательных организаций МВД России
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Анализ различных подходов к форму-
лировке понятия «проект» определяет, что 
проектная работа должна иметь практиче-
скую направленность, быть востребованной 
и иметь возможность использования для 
решения конкретных проблем, в том числе 
педагогических. 

Проектной работе отводится важное ме-
сто в системе самостоятельной работы слу-
шателей по программе профессиональной 
переподготовки «Школа педагогического 
мастерства». Начинающие преподаватели 
в период обучения подготовили проектные 
работы по реализуемым ими дисциплинам 
(модулям).  Разработанные нами методиче-
ские рекомендации, содержащие методику и 
последовательность выполнения элементов 
проектной работы, указания по структуре и ее 
содержанию, требования к ее объему и оформ-
лению, описание организации процесса про-
ектирования и советы по подготовке к защите 
проектной работы, позволили слушателям ка-
чественно выполнять проектные работы.

Важнейшим инструментом в развитии 
преподавателя высшей школы становится 
обновление качества образования, а в ка-
честве результата выполнения проектной 
работы излагаются теоретические аспекты 
проблемы в образовании, обоснование спо-
соба решения учебной проблемы, описыва-
ются результаты образовательных экспери-
ментов.

Проведенный анализ подготовленных 
проектных работ начинающими преподава-
телями Санкт-Петербургского университета 
МВД России позволил определить и струк-
турировать следующие актуальные направ-
ления исследований:

Информационно-аналитические проек-
ты: анализ нормативно-правовых, финансо-
во-экономических документов. Тема: «Спо-
соб формирования навыка по составлению 
материала по делу об административном 
правонарушении».

Специализированные профессио-
нально-ориентированные проекты. Темы: 
«Практико-ориентированный подход к про-
ведению занятий по учебной дисциплине 
«Криминалистика»; «Практико-ориентиро-

ванный подход при подготовке сотрудников 
подразделений по вопросам миграции».

Экспериментально-методические про-
екты. Темы: «Использование современных 
технологий в образовательном процессе в 
условиях дистанционного обучения курсан-
тов и слушателей»; «Применение проблем-
ного метода при проведении практических 
занятий по уголовно-процессуальному пра-
ву»; «Педагогические подходы в мотива-
ции к участию в спортивных мероприятиях 
курсантов в образовательной организации 
МВД России».

Постановка эксперимента и выявление 
противоречий. Тема: «Естественнонаучный 
эксперимент как ресурс профессиональной 
направленности будущих специалистов экс-
пертных подразделений МВД России».

Выводы по результатам исследования:
Проблемно-ориентированное обучение 

имеет свою историю развития в российском 
образовании на основании теоретических и 
экспериментальных психолого-педагогиче-
ских исследований.

Проблемно-ориентированное и проек-
тно-ориентированное обучение способству-
ет сознательному отношению слушателей к 
приобретению профессионально-педагоги-
ческих компетенций. 

Проблемно-ориентированное и проек-
тно-ориентированное обучение может быть 
вариативным, а именно включаться в содер-
жание лекций, отдельных дисциплин и в 
проектную деятельность.

Проблемно-ориентированное и проек-
тно-ориентированное обучение позволяет 
слушателям реализовывать свой творческий 
потенциал в педагогических проектах. 

В заключение следует отметить, что 
внедрение проблемно-ориентированного 
и проектно-ориентированного обучения в 
профессиональную переподготовку начи-
нающих преподавателей образовательных 
организаций МВД России – одна из важ-
нейших инноваций в современном ведом-
ственном образовании, поскольку отражает 
принцип практической направленности обу-
чения, а также содержание подготовки в ус-
ловиях цифровизации высшей школы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАННИКОВ  СУВОРОВСКИХ  ВОЕННЫХ  УЧИЛИЩ 

МВД  РОССИИ  НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ  ОБУЧЕНИЯ  НА  ОСНОВЕ 
ГУМАНИТАРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДА

PEDAGOGICAL  SUPPORT  OF  THE  SOCIALIZATION  OF  STUDENTS  
OF  THE  SUVOROV  MILITARY  SCHOOLS  OF  THE  MIA  OF  RUSSIA   

AT  THE INITIAL  STAGE  OF  TRAINING  ON  THE  BASIS   
OF  THE  HUMANITARIAN  AND ANTHROPOLOGICAL  APPROACH

Аннотация. Статья описывает вариант организации практики социализации старших подрост-
ков в первом полугодии пребывания в суворовском военном училище МВД России – самом сложном 
этапе обучения. Практика его педагогического сопровождения нуждается в научно обоснованных ва-
риантах организации подготовки полицейских, относящихся к профессии служения, которые позволя-
ют избежать рисков упрощения понимания процесса социализации и формализации воспитательной 
работы, ведущей к дегуманизации отношений. В статье предложен вариант организации педагогиче-
ского сопровождения, основанный на философии традиции, гуманитарно-антропологическом подхо-
де, теории неформального образования. Представлен опыт использования двойного наставничества 
первокурсников, реализованного взрослым сотрудником училища и старшекурсником, прошедшими 
соответствующую подготовку. Это позволило преодолеть риск установления порядка ориентации 
«повелевание-подчинение», ведущего к развитию отношений отчуждения и страха, и активировать 
порядок «ответственность-послушание», реализующий отношения доверия и авторитета. 

Ключевые слова и словосочетания: суворовские военные училища МВД России, социализация, 
воспитанники, педагогическое сопровождение, гуманитарно-антропологический подход, наставниче-
ство.

Annotation. The article describes a variant of organizing the practice of socialization of older adoles-
cents in the first half of the year of stay at the Suvorov Military School of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia - the most difficult stage of training. The practice of its pedagogical support needs scientifically based 
options for organizing the training of police officers related to the profession of service, which avoid the risks 
of simplifying the understanding of the process of socialization and formalizing educational work, leading to 
dehumanization of relations. The article proposes a variant of the organization of pedagogical support, based 
on the philosophy of tradition, the humanitarian-anthropological approach, the theory of non-formal educa-
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tion. The experience of using double mentoring of first-year students, implemented by an adult employee of 
the school and a senior student who has undergone appropriate training, is presented. This made it possible to 
overcome the risk of establishing a “command-submission” order of orientation, leading to the establishment 
of relations of alienation and fear, and to activate the “responsibility-obedience” order, which implements 
relations of trust and authority.

Keywords and phrases: Suvorov military schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia, socializa-
tion, pupils, pedagogical support, humanitarian-anthropological approach, mentoring.

В соответствии с федеральным законо-
дательством и нормативными правовыми 
актами МВД России задачу по подготовке 
несовершеннолетних граждан мужского 
пола к службе в органах внутренних дел ре-
шают специально для этого созданные су-
воровские военные училища МВД России 
(далее – СВУ МВД России) [1; 2]. Срок обу-
чения в указанных образовательных органи-
зациях составляет три года, за которые вос-
питанники приобщаются к новым условиям 
жизни и деятельности, у них формируются 
нравственные убеждения, культура межна-
ционального и межэтнического общения, 
представления о правоохранительной дея-
тельности, ее значимости для человека, об-
щества и государства, происходит профес-
сиональное самоопределение, выбор пути 
служения народу и Отечеству. Особую роль 
в подготовке будущих сотрудников органов 
внутренних дел играет первое полугодие 
обучения, когда осваиваются определенные 
ценностные ориентиры, составляющие фун-
дамент дальнейшего профессионального 
развития. Это период сущностно является 
социализацией. Для нас важным является 
факт причисления в отечественной куль-
турной традиции профессии полицейско-
го к профессиям служения, ценностным 
основанием которых является другодоми-
нантность, осознание общего блага иерар-
хически высшим, что накладывает на жиз-
недеятельность отпечаток регламентации 
необходимыми для поддержания порядка 
нормами. Основываясь на работах А. В. Му-
дрика и В. И. Слободчикова, мы определяем 
социализацию в СВУ МВД России в контек-
сте субъект-субъектного подхода как соче-
тание приспособления и обособления взро-
слеющего в условиях регламентированного, 
основанного на отечественных традициях 

военного уклада в рамках специального ор-
ганизованного процесса воспитания. Теоре-
тически процесс социализации может быть 
реализован на разных методологических ос-
нованиях. Мы определяем главными прин-
ципами их выбора природо- и культуросо-
образность. Данная ориентация обусловила 
выбор в качестве методологии организации 
воспитательной практики гуманитарно-ан-
тропологический подход.

Начальный этап обучения проблемати-
зирован факторами, которые можно разде-
лить на две группы: индивидуально-лич-
ностные и средовые. К первым отнесем 
следующие.

1. Старший подростковый возраст 
(14 лет), заканчивающийся кризисом от-
рочества, который характеризуется колос-
сальными морфофункциональными изме-
нениями организма, противоречивостью 
поведения, попыткой «примерить» взрос-
лость, выстраиванием иерархии отноше-
ний со сверстниками, увеличением эмоцио-
нальной дистанции с родителями и другими 
взрослыми, протестной реакцией на любое 
противостояние с окружающим подростка 
обществом [3].

2. Особенности, присущие людям, ро-
дившимся уже в XXI веке, так называемому 
«поколению Z». К ним специалисты относят 
«клиповое мышление», индивидуалистич-
ность, предпочтение виртуального общения 
реальному, нетерпеливость, постановка для 
себя только краткосрочных целей, более 
доверительные отношения с родителями, 
нежели у представителей других поколе-
ний [4]. Также надо иметь в виду современ-
ный социальный контекст взросления, в 
котором транслируются преимущественно 
ценности потребительства, эгоцентризма, 
асоциальности, цинизма.
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3. Разнородный состав кандидатов на 
обучение в СВУ МВД России по социаль-
ному положению семей, национальной и 
региональной принадлежности. Так, напри-
мер, в соответствии с Планом комплекто-
вания образовательных организаций систе-
мы МВД России по общеобразовательным 
программам на 2020 год [5], в шесть СВУ 
МВД России поступали подростки из 43 
субъектов Российской Федерации. С уче-
том того, что в Грозненское СВУ МВД Рос-
сии имени Героя Российской Федерации 
А. А. Кадырова поступают кандидаты из 
одного региона, в оставшиеся пять училищ 
осуществлялся набор в среднем из 8–9 субъ-
ектов.

4. Различные мотивы поступления в 
СВУ МВД России и ожидания результатов 
образовательной деятельности у кандида-
тов на обучение и их законных предста-
вителей. Подростки приходят в училища с 
целью саморазвития и самосовершенство-
вания в основном в физическом плане, в 
достижении определенного статуса, выде-
ляющего их из сверстников. Родители ви-
дят высокий уровень образования, строгую 
дисциплину, воспитание мужского характе-
ра [6; 7] и т. п. Такие позиции не в полной 
мере совпадают с задачей СВУ МВД России 
по профессиональному ориентированию и 
подготовке к службе в органах внутренних 
дел.

К средовым факторам мы относим:
1) круглосуточное нахождение воспи-

танников на территории образовательной 
организации, строгий распорядок дня, еже-
дневное выполнение одинаковых функций 
и обязанностей, нормированность жизни и 
деятельности в училище;

2) уклад СВУ МВД России, основанный 
на иерархии коллективов воспитанников, 
сотрудников и работников образовательной 
организации;

3) высокий уровень сменяющих друг 
друга умственных и физических нагрузок; 
подростки учатся самостоятельно следить 
за собой, за своим внешним видом, за вну-
тренним порядком, нести ответственность 
за вверенное имущество и т. д.

В совокупности данные факторы проти-
воположно направлены и усложняют перво-
курсникам обживание новой среды, обрете-
ние своего места в нем. Подросткам тяжело 
переформатировать модель поведения, быть 
вне семьи, редко видеться с родными и близ-
кими, сменить школьный образ жизни на 
военный, устанавливать новые социальные 
связи со сверстниками и взрослыми, нау-
читься выполнять команды и распоряжения, 
правильно планировать свое время, находить 
общий язык с ребятами разных националь-
ностей, вероисповеданий, профессионально 
ориентировать себя в сфере правоохрани-
тельной деятельности, о которой они имеют 
стереотипизированные представления.

Таким образом, воспитанники нужда-
ются в педагогической помощи со стороны 
воспитывающих взрослых, которая опреде-
ляется нами с помощью понятия «педагоги-
ческое сопровождение». Феномен описан в 
исследованиях Е. И. Казаковой, А. П. Тря-
пицыной, Л. И. Пономаревой, Г. В. Самусе-
вой, Т. Н. Сапожниковой, Т. В. Солодовни-
ковой, Е. В. Стародубцевой, А. Р. Уразовой, 
Н. О. Яковлевой и др. При этом сам тер-
мин употребляется и как синоним педаго-
гической поддержке, и как описывающий 
самостоятельный феномен. Мы присоеди-
няемся ко второй позиции, обоснованной 
Н. О. Яковлевой, которая описала специфи-
ку педагогического сопровождения [8]. Оно 
относительно непрерывно, нацелено на раз-
решение проблем определенного процесса, 
реализующегося в непосредственном взаи-
модействии взрослого и взрослеющего при 
учете результатов диагностики хода этого 
процесса. В данном контексте педагогиче-
ская поддержка рассматривается как под-
процесс педагогического сопровождения. 
Мы будем понимать под педагогическим 
сопровождением социализации воспитан-
ников СВУ МВД России на первоначаль-
ном этапе обучения систему условий, обе-
спечивающую на основе отечественной 
культурно-исторической традиции баланс 
между адаптацией и обособлением, то есть 
способствующую пониманию воспитанни-
ком своего обучения в училище как осво-
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ение смыслового пространства профессии 
служения.

В СВУ МВД России мы имеем дело с 
социально-адаптирующей моделью воспи-
тания в ее функционально-ролевой вари-
ации [9]. Такую модель используют обра-
зовательные организации, нацеленные на 
воспитание человека как носителя опре-
деленных значимых в обществе ролевых 
обязанностей. Ее потенциал (при условии 
принятия личностью условий учрежде-
ния) – воздействие на воспитанника особой 
атмосферой, обусловленной, как правило, 
многовековыми традициями. Но при фор-
мализации традиций, слепом следовании 
«букве», при забвении их «духа» имеется 
риск системного давления на взрослеюще-
го. «Мера свободы человека внутри функци-
онально-ролевой модели зависит от степени 
«гуманистичности» и гибкости исходных це-
левых педагогических установок» [9, с. 11]. 
Мы тогда воспитаем человека служения, ког-
да эта позиция будет принята им на основе 
осмысленного освоения ценностей. Гумани-
тарно-антропологическое методологическое 
основание педагогического сопровождения 
позволяет нивелировать указанные риски 
и использовать потенциал отечественной 
культурной традиции. 

Гуманитарно-антропологическая мето-
дология в педагогике основывается на поло-
жениях философии традиции (Г.-Г. Гадамер, 
Е. Шацкий, К. Лоренц, М.В. Захарченко, 
Е. Шестун). Под традицией понимается 
способ жизнедеятельности определенного 
народа, который позволил ему длить свое 
существование в веках. Из поколения в по-
коление передаются смысложизненные 
ценности, реализация которых позволяет 
каждому представителю данной культуры 
и самоосуществиться, и внести свой вклад 
в общее большое дело, быть полезным дру-
гим, что и является оптимальным балансом 
адаптации и обособления в социализации. 
Трансфер ценностей осуществляется в лич-
ной встрече, во взаимодействии в собы-
тийном сообществе. Главными ценностя-
ми нашего народа являются доминанты на 
другого, на дарение, на заботу, что является 

основой обретения призвания для служения 
общему делу как главному смыслу челове-
ческой жизни. 

Авторы гуманитарно-антропологи-
ческого подхода В. И. Слободчиков и 
И. Е. Исаев объясняют его название так: гу-
манитарность указывает на культуру и соци-
альность как источник развития человече-
ского потенциала; антропология необходима 
для удержания над-обыденных, бытийных 
констант этого развития. Задачей образова-
ния признается создание условий для осво-
ения субъектной позиции в познании себя 
и мира, что дает возможность достижения 
полноты человеческого качества, человече-
ского потенциала, основывающегося на иде-
алах отечественной культуры и закреплен-
ного в ее образцах [10]. Норма социальных 
отношений в ней – забота и доверие. Они и 
формируются в иерархических отношени-
ях наставничества в воспитательном про-
странстве совместного проживания опыта 
[11]. Стилистика взаимоотношений взрос-
лых и взрослеющих проявляется в традици-
ях, удерживающихся как в повседневности, 
так и в воспитательных событиях. При этом 
важно, как понимаются воспитывающими 
взрослыми феномены «человек» и «субор-
динация», то есть какие ценностные осно-
вания лежат в основе совместного бытия и 
быта. Именно это прежде всего прочитыва-
ется первокурсниками – старшими подрост-
ками на первоначальном этапе обучения и 
оценивается по принципу «справедливо-не-
справедливо». Несправедливость вызывает 
противостояние, рушит все воспитательные 
усилия организации.

В гуманитарно-антропологической ме-
тодологии человек признается существом 
сознательным, ответственно относящим-
ся к принятию решений, существом соци-
альным, развивающимся в реально-прак-
тических отношениях и развивающим их, 
субъектом культуры, то есть способным 
преобразовывать себя и мир в ориентации 
на идеалы культуры. Качества, подлежащие 
воспитанию в этом контексте, – самообла-
дание и самобытность. Все перечисленное 
является антропологической опорой для 
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педагогического сопровождения проблем-
ных процессов. По второму аспекту важное 
разделение вариантов субординации сдела-
но А. А. Остапенко. Первый – «повелевани-
е-подчинение», основанные на отношении 
отчуждения и страха, второй – «ответ-
ственность-послушание», основанные на 
доверии и авторитете. Для формирования 
этих отношений необходимы специальные 
организационные усилия, их важно демон-
стрировать и выстраивать в совместной 
разновозрастной деятельности, помогаю-
щей подростку занять субъектную позицию 
в новом для него пространстве. Сущность 
этой деятельности осмыслена научной 
школой Л. И. Новиковой в понятии «вос-
питательное пространство» [12] (Н. Л. Се-
ливанова, Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 
М. С. Якушкина). Само пространство опре-
деляется как созидаемое деятельностью 
субъектов по развитию сети воспитатель-
ных событий, в проживании воспитатель-
ных событий в соответствии с актуальны-
ми возрастными задачами. Преобразовывая 
данную изначально чуждую окружающую 
среду своей творческой деятельностью, 
субъект обживает ее, запуская преобразова-
ния и в себе. Так происходит и социальное, 
и личностное развитие.

Одним из способов подобного взаимо-
действия является древнейшая практика 
неформального образования – наставниче-
ство, эффективно сочетающая в себе реше-
ние как воспитательных, так и обучающих 
задач. Неформальное образование сегодня 
понимается как организованный вне ли-
цензированных образовательных программ, 
максимально ориентированный на запро-
сы и проблемы обучающихся, адаптиро-
ванный к условиям их жизнедеятельности 
образовательный процесс, укорененный 
в традиционном, общинном образовании. 
Гуманитарно-антропологические основа-
ния наставничества раскрыты в работах 
В. И. Слободчикова, М. В. Захарченко, 
А. А. Остапенко, И. В. Шустовой, М. Р. Ила-
кавичус. Человек занимает позицию субъек-
та в лоне родной ему культуры, включаясь 
в личную встречу с ее носителями. Взрос-

ление происходит в двух общностях: вер-
тикальной детско-взрослой иерархической 
со-бытийной общности (В. И. Слободчиков) 
и горизонтальной сверстнической со-друже-
ской общности равных (А. А. Остапенко). 
Потенциальный наставник как носитель, 
субъект профессиональной культуры имеет 
успешный опыт в той сфере жизни, в кото-
рой наставляемый испытывает дефицит, он 
готов прийти на помощь другому, раскрыв 
свои стратегии, приемы решения значи-
мых для наставляемого проблем. Сочета-
ние со-бытийной вертикали и со-дружеской 
горизонтали определяют синергетический 
эффект педагогического сопровождения, ко-
торое и активирует духовное восхождение 
и становление в отечественной культурной 
традиции служения, и создает условия в виде 
образца фактически сверстника для душев-
но-телесного развития старшего подростка. 
Развитие получает и сам наставник, потому 
что перед ним открывается поле заботы о 
другом, а без этого опыта нет перспективы 
культуросообразного самоосуществления, 
невозможно формирование чувства благо-
дарности по отношению к тем, кто для него 
был наставником. Диалоги и совместная де-
ятельность по созиданию наставническим 
тандемом воспитательных событий, реа-
лизующих ценности традиции, позволяют 
самоопределиться в их отношении, то есть 
планировать и реализовывать жизнестрое-
ние, включая профессиональный выбор, в 
их ориентации. Принятие ценностей куль-
туры, транслируемых наставником, возмож-
но при полноценном человекосообразном 
взаимодействии, которое в разновозрастном 
сообществе основывается на принятии ав-
торитета наставника, установлении личного 
контакта, отсутствии жесткой регламента-
ции взаимодействия, принятии индивиду-
ального темпа наставнического взаимодей-
ствия [13].

В данном контексте педагогическое со-
провождение социализации воспитанников 
на первом этапе обучения в СВУ МВД Рос-
сии предстает как создание условий для вос-
производства культурособразного процесса 
взросления, нацеленного на обретение про-
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фессионального призвания.  Его цель – со-
здание условий, при которых воспитанник 
будет входить (то есть принимать нормы) в 
регламентированный мир училища на осно-
вании осмысления, проживания ценностей 
отечественной культурной традиции в обла-
сти профессий служения (то есть позитив-
но самоопределяться по отношению к этим 
ценностям).

Научно-педагогический поиск опти-
мальной модели педагогического сопрово-
ждения социализации в первые полгода об-
учения в СВУ МВД России не прерывается: 
теоретики и практики оценивают используе-
мые организационные формы на предмет их 
эффективности в современных условиях. С 
одной стороны, специфика подготовки буду-
щих защитников закреплена в многовековой 
традиции военного воспитания. С другой 

стороны, за эти века риск формализации, со-
стоящей в забвении ценностей, лежащих в 
основе профессии, лишь нарастал и обусло-
вил ясный заказ общества на гуманизацию. 
Пройти между Сциллой и Харибдой автори-
тарной и гуманной педагогики невероятно 
сложно, как сложно осмыслить рассогласо-
ванность общественного заказа на подготов-
ку защитников и неоднозначное отношение 
части обывателей к «служивым людям». 
Гуманитарно-антропологический подход 
как основа педагогического сопровождения 
социализации воспитанников суворовских 
военных училищ МВД России на начальном 
этапе обучения позволяет удерживать высо-
кие смыслы аксиосферы культуры, позво-
лившие нашим предкам передать нам Оте-
чество в силе и славе для заботы о народе и 
служения ему.
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размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный. Страницы рукописи должны иметь строго 
выдержанные поля: по 2,5 см каждое. По объему текст не должен превышать 27 000 знаков с пробелами 
машинописного текста через одинарный интервал. С учетом данных об авторе, используемого библио-
графического списка ссылок на использованные источники, аннотации и ключевых слов объем текста 
должен быть в пределах от 7 до 10 страниц, т. е. от 17 000 знаков на 7 страницах до 27 000 знаков на 
10 страницах с учетом пробелов, библиографических ссылок, включая таблицы, графики, рисунки, фо-
тографии, другие нетекстовые элементы, которые группируются отдельными файлами в формате TIFF, 
JPEG, разрешение – не менее 300 dpi.

Оригинальность статьи должна составлять не менее 60 %.
Пристатейный затекстовый библиографический список ссылок, оформленный в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Би-
блиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», размещается конце текста, раз-
мер шрифта – 12, Тimes New Roman. В тексте указание на источник оформляется в квадратных скобках, 
где приводится номер источника из библиографического списка, после запятой – цитируемая страница. 
Нумерация последовательная.

Индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), который располагается слева перед 
сведениями об авторе (авторах) отдельной строкой.

При использовании в тексте различных аббревиатур необходимо приводить их расшифровку, а в 
скобках – аббревиатуру с последующим использованием ее без расшифровки. Например, уголовно-ис-
полнительная система (далее – УИС).

Статья должна быть подписана автором (авторами) на последней странице второго экземпляра 
следующим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. 
Сведений, составляющих государственную и служебную тайну, не имеется».
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Публикуемые статьи выражают мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения ре-
дакции журнала. Авторы несут ответственность за недостоверные сведения, содержащиеся в их мате-
риалах.

К рассмотрению не принимаются рукописи, опубликованные в других изданиях.
Соискатели, адъюнкты, аспиранты предоставляют отзыв научного руководителя.
Предоставляя статью для публикации, автор выражает согласие на ее сокращение и редакти-

рование, размещение в справочно-правовых системах, базах данных, на электронных ресурсах  
(в том числе в сети Интернет).

К направляемым в редакцию научным статьям обязательно прилагается заполненная и подписан-
ная заявка по следующей форме:

Заявка
на опубликование научной статьи в научно-практическом журнале  

«Вестник Уфимского юридического института МВД России»

Прошу Вас рассмотреть вопрос об опубликовании подготовленной мной статьи ______
___________________________________________________________________________

(название статьи)
в рубрике___________________________________________________________________

 
Передаю на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-

пользование научной статьи путем ее воспроизведения и размещения на официальном сайте 
института в сети Интернет.

Подтверждаю, что в направляемой научной статье не нарушаются авторские и смежные 
права, направляемый материал ранее опубликован не был, не направлялся и не будет направ-
ляться для опубликования в другие научные издания без уведомления об этом редакции журна-
ла. При подготовке материалов к публикации не использовались литературные источники и до-
кументы, имеющие гриф ДСП, «секретно», а также служебные материалы других организаций.  

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Ознакомлен и согласен с требованиями и условиями публикации в журнале, утвержденны-
ми редакцией.

О себе сообщаю следующую информацию:
ФИО (полностью): _______________________________________________________________
Должность: _____________________________________________________________________
Место работы:  __________________________________________________________________
Ученая степень:  _________________________________________________________________

Ученое звание:  ____________________________________________________________
Адрес:  ___________________________________________________________________
Телефон для связи: _________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Электронный вариант статьи на ____ страницах прилагается.
Дата, подпись, расшифровка подписи.
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