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ИСТОРИЯ  УЧЕНИЙ  О  ПРАВЕ  И  ГОСУДАРСТВЕ

УДК 342.24(100)(091)
А. М. АБЗАЛОВА, адьюнкт Академии управ-
ления МВД России (г. Москва)

А. M. ABZALOVA, Postgraduate of the Acade-
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ГЕНЕЗИС ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

GENESIS OF FEDERAL TERRITORIES

Аннотация. В статье представлен международный исторический опыт использования 
института федеральных территорий, описывающий многообразие причин и условий его создания, 
траектории развития в исторической ретроспективе. Изучение такого опыта с позиций российской 
конституционно-правовой доктрины и практики представляется необходимым для: гарантий того, 
что конституционно-правовая новация не оказалась «мертворожденной» нормой, и в будущем не было 
оснований для ее исключения из Конституции Российской Федерации; обеспечения соответствия ин-
струментов и методов правового регулирования целям и задачам, поставленным государством и 
обществом; выбора наилучших элементов механизма правового регулирования федеральных террито-
рий, апробированных многолетней практикой в зарубежных федеративных государствах.

Ключевые слова и словосочетания: федеральные территории, федеральный округ, федеративное 
устройство, состав территории.

Annotation. The article presents the international historical experience of using the institute of federal 
territories, describing the variety of reasons and conditions for its creation, the trajectory of development in 
historical retrospect. The study of such experience from the standpoint of the Russian constitutional and legal 
doctrine and practice seems necessary to: guarantee that the constitutional and legal innovation did not turn 
out to be a «stillborn» norm, and in the future there were no grounds for its exclusion from the Constitution 
of the Russian Federation; ensuring that the tools and methods of legal regulation correspond to the goals 
and objectives set by the state and society; selecting the best elements of the mechanism of legal regulation of 
federal territories, tested by long-term practice in foreign federal states.

Keywords and phrases: federal territories, federal district, federal structure, composition of the territory.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти» [1], в ч. 1 ст. 67 Консти-
туции РФ представлена норма, согласно 
которой «на территории Российской Феде-
рации в соответствии с федеральным зако-

ном могут быть созданы федеральные тер-
ритории. Организация публичной власти на 
федеральных территориях устанавливается 
указанным федеральным законом» [2]. Ав-
тор рассматриваемой поправки – сенатор 
А. А. Клишас – в обоснование своего предло-
жения проанализировал характерные черты 
территориального устройства в некоторых 
федеративных государствах (США, Канаде, 
Австралии, Индии, Малайзии), а также обо-
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сновал особенности, присущие федераль-
ным территориям указанных государств. 
Это, во-первых, особый порядок разграни-
чения полномочий между федеральным цен-
тром и его составными частями, заключаю-
щийся в наличии возможности прямого или 
опосредованного управления федеральным 
центром. Во-вторых, эти территории имеют 
особый статус и специальный правовой ре-
жим [3].

Приведенные особенности федераль-
ных территорий в различных федератив-
ных государствах недостаточны в контексте 
общего осмысления федеральных террито-
рий. И. В. Ирхин отмечает, что в консти-
туционно-правовом статусе федеральных 
территорий также имеются существенные 
различия [4]. 

Хронологически первой федерацией по 
периоду возникновения, сохранившейся до 
настоящего времени, а также государством, 
впервые закрепившем на конституционном 
уровне возможность создания федеральных 
территорий, являются США. Вскоре после 
ее создания в составе федерации появляют-
ся и внутренние управляемые из центра и не 
относящиеся ни к одному штату территории. 
Многообразие способов приращения терри-
тории обусловило возникновение отличаю-
щихся между собой по статусу территорий: 
организованных, неорганизованных; ин-
корпорированных, неинкорпорированных. 
Такие различия заключались, например, в 
возможности иметь гражданство США, спо-
собах организации государственной власти 
и местного самоуправления, пределах дей-
ствия Конституции США и др. Расширение 
границ США происходило посредством ос-
воения земель Северной и Южной Америки, 
«в результате раздела территорий с вражду-
ющими государствами (Восточное Самоа, 
Гуам, Северные Марианские острова, Пуэр-
то-Рико), покупки у других государств (Аме-
риканские Виргинские острова), открытия 
и/или аннексии (Уэйк, Мидуэй, Навасса и 
другие незаселенные острова и атоллы)» [5]. 
Образование первого штата Теннеси из со-
става Юго-Западной территории заложило 
конституционно-правовую традицию субъ-

ектообразования в США из федеральной 
территории [6]. В настоящее время в США 
имеются один федеральный округ (Округ 
Колумбия) и 16 зависимых территорий.

Таким образом, конституционно-пра-
вовой институт федеральных территорий 
в США был результатом территориальной 
эволюции, и данные территории носили 
преимущественно транзитивный характер 
в процессе перехода организации власти от 
подчиненной, аннексированной или приоб-
ретенной территории (группы земель) в ор-
ганизованные территории. 

Округ Колумбия, на территории кото-
рого расположена столица США город Ва-
шингтон, был учрежден в 1790 г. на основа-
нии Закона о резидентстве, в соответствии 
с которым устанавливалось постоянное 
место размещения американского прави-
тельства. Этому решению способствовало 
событие, произошедшее в июне 1783 г., име-
нуемое «Филадельфийский мятеж» – анти-
правительственный протест, показавший 
неспособность американского руководства 
обеспечить собственную безопасность. Его 
значение в истории США велико, поскольку 
с него можно датировать первое решитель-
ное указание отцов-основателей США на 
постоянное место пребывания правитель-
ства, другими словами, необходимость соз-
дания национальной столицы, находящейся 
под единственным и исключительным кон-
тролем Конгресса и независимой от любого 
государственного управления и влияния [7; 
8]. В отличие от федеральных территорий 
законодательством США не предусматрива-
лась трансформация федерального округа в 
самостоятельный штат. 

Важно подчеркнуть, что сама модель ор-
ганизации столичного федерального округа 
была заимствована рядом федеративных го-
сударств и в схожем виде была организова-
на в Нигерии (1976 г.), Малайзии (1974 г.), 
Австралии (1911 г.), Бразилии (1889 г.), Ве-
несуэле (1999 г.), Аргентине (1880 г.), Мек-
сике (1824 г.), Индии (1992 г.), Пакистане 
(1967  г.), Бельгии (1989 г.). 

Опыт США преобразования федераль-
ных территорий в полноценные субъекты 
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федерации также был заимствован рядом 
федеративных государств. Например, вплоть 
до 1988 г. в составе Бразилии выделялись 
три федеральные территории: 

– островной архипелаг Фернанду-ди-Но-
ронья (штат Пернамбуку) – получил статус 
федеральной территории в 1942 г. с целью 
управления особой островной территорией, 
имеющей геостратегическое значение, на 
которой были расположены военные базы и 
федеральные тюрьмы;

– Амапа (штат Амапа) – в 1900 г. инкор-
порирована в состав Бразилии по резуль-
татам разрешения международным арби-
тражем международного территориального 
спора с Францией и до 1943 г. была частью 
территории штата Пара, в ходе второй миро-
вой войны образована в федеральную терри-
торию по причине высочайшей значимости 
геополитического положения;

– Рорайма (штат Рорайма) – история 
преобразования в полноправный штат иден-
тична Амапе: в 1943 г. выделен из состава 
территории штата Амазонас, а в 1988 г. пре-
образован в полноправный отдельный штат.

Образование федеральных территорий 
в Канаде не преследовало транзитивных це-
лей, а в первую очередь было обусловлено 
соображениями организации автономного 
управления со значительной поддержкой и 
протекцией со стороны федерального цен-
тра в связи с территориальными, климати-
ческими, экономическими и этнико-нацио-
нальными особенностями.

Так, Северо-Западные территории Ка-
нады (из которых впоследствии выдели-
лись федеральные территории Юкон и Ну-
навут) вошли в состав Канады и получили 
статус федеральных территорий в 1870 г. 
Это преимущественно отдаленные и труд-
нодоступные территории в субарктической 
и арктической зоне крайнего севера Кана-
ды (арктическая тундра) с минимальной 
плотностью населения, значительная часть 
которого представлена коренными народа-
ми. Конституционно-правовой статус феде-
ральной территории позволяет обеспечивать 
приемлемую управляемость территорий, 
в том числе с учетом интересов коренных 

народов. Разделение Северо-Западных тер-
риторий (Юкон, Нунавут) было связано пре-
имущественно с формированием двух круп-
ных очагов администрирования, а также 
преследовало идею формирования прибли-
зительно равных по площади территорий.

В число федеральных территорий Ав-
стралии, помимо Австралийской столич-
ной территории, также входят Территория 
Джервис-Бей и Северная территория. Тер-
ритория Джервис-Бей имеет стратегическое 
значение, несмотря на крайне небольшую 
площадь в 73 кв. км. Ее развитие имело 
уникальную историю с позиций оснований 
возникновения федеральных территорий – 
она была выкуплена австралийским прави-
тельством у штата Новый Южный Уэльс в 
1915 г. для цели обеспечения доступа к морю 
столицы Канберры (до 1989 г. территория не 
была самостоятельной, а входила в состав 
Австралийской столичной территории). Ос-
нованием же трансформации в самостоя-
тельную федеральную территорию, помимо 
фактического отсутствия формальной необ-
ходимости гарантировать доступ столицы 
к морю, стали соображения поддержания и 
развития национального парка и ботаниче-
ского сада Будери, занимающих основную 
территорию федерального округа.

Полная противоположность Террито-
рии Джервис-Бей по размерам – Северная 
Территория (1911 г.), занимающая площадь 
1,35 млн. кв. км., была выделена из состава 
штата Южная Австралия. Является крайне 
малонаселенной (0,17 чел. на кв. км.). Ос-
новными причинами, способствующими 
выделению Северной Территории из со-
става территории штата Южная Австралия, 
послужили труднодоступность и не освоен-
ность территории. На Северной Территории 
имеются места компактного проживания 
коренных народов Австралии, что, хотя и не 
выступало изначальной причиной, в настоя-
щее время является фактором сохранения за 
ней специального статуса федеральной тер-
ритории.

Наконец, еще одним историческим и ге-
ографическим кейсом создания и развития 
федеральных территорий выступает органи-
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зация Союзных территорий Индии – особой 
разновидности административно-террито-
риальных единиц, не обладающих собствен-
ным правительством и напрямую управляе-
мых федеральным правительством из Дели. 
Основания возникновения Союзных терри-
торий в Индии (их в настоящее время суще-
ствует восемь) были различными:

1. Национальный столичный округ Дели 
создан в 1991 г. как следование мировой 
традиции создания специальных столич-
ных округов в федеративных государствах. 
Однако между тем существование данного 
округа имеет преимущественно транзитив-
ный характер с прицелом на дальнейшее 
преобразование в полноценный штат.

2. Андаманские и Никобарские остро-
ва – удаленные заморские территории, соз-
даные в 1956 г. и не наделенные статусом 
штата преимущественно по геостратегиче-
ским соображениям.

3. Лакшадвип – удаленная островная 
территория, образованная в 1956 г., в состав 
которой входит более 50 больших и малых 
островов, лишь 11 из них обитаемы. 

4. Союзная территория Чандигарх – де-
факто город, являющийся столицей сразу 
двух индийских штатов Харьяна и Пенджаб, 
что и предопределило прямое союзное под-
чинение (сам город специально спроектиро-
ван и сооружен начиная с 1953 г.).

5. Дадра и Нагар-Хавели и Даман и 
Диу – образована лишь в январе 2020 года 
путем объединения двух одноименных тер-
риторий, аннексированных Индией вместе с 
территорией нынешнего штата Гоа в 1961 г., 
и имевших такую уникальную характери-
стику – они были не британскими, а порту-
гальскими колониями, суверенитет Индии 
над которыми был признан самой Португа-
лией лишь в 1974 г.

6. Союзная территория Пондичерри – 
является наиболее территориально разоб-
щенной (муниципалитеты находятся в че-
тырех несмежных небольших областях на 
различных побережьях), возникла на местах 
бывших французских колоний.

7. Джамму и Кашмир – бывший штат, 
преобразованный в 2019 г. в федеральную 

территорию для целей укрепления обороны 
и национальной безопасности (территории 
являются давним предметом споров с Паки-
станом, неоднократно приводивших к воо-
руженным конфликтам).

8. Ладакх – образован в 2019 г. путем 
выделения из штата Джамму и Кашмир по 
стратегическим и этническим соображени-
ям (будучи труднодоступным районом, зам-
кнутым между двумя высокогорными систе-
мами, регион имеет наименьшую плотность 
населения, преимущественно заселен тибет-
цами-ладакхцами, многие из которых до сих 
пор ведут кочевой образ жизни).

Историческая ретроспектива оснований 
создания особо управляемых территорий в 
Индии представлена широкой палитрой, а 
устойчивое развитие Союзных территорий 
позволяет сделать вывод об успешности ис-
пользуемого института.

В соседнем с Индией Пакистане, поми-
мо столичной территории, федеральными 
территориями являются также Гилгит-Бал-
тистан (имеет с 2020 г. переходной статус, 
граничит с Джамму и Кашмиром и харак-
теризуется активным сепаратистским дви-
жением, что обусловило наделение специ-
альным административно-территориальным 
статусом),  Азад-Кашмир (образован по 
соображениям национальной безопасности 
еще в 1948 г., имеет территориальные пре-
тензии со стороны Индии) и федерально 
управляемые племенные территории. 

Наконец, еще одним государством, в 
состав которого входят федеральные терри-
тории, является Малайзия. Примечательно, 
что столичный регион Малайзии является 
федеральной территорией, помимо которой 
также имеются еще две федеральные терри-
тории: Путраджая (основана в 1995 г. и яв-
ляется квази-столичной – в нее перемещены 
административные здания правительства) 
и Лабуан (преобразование в федеральную 
территорию в 1984 г. впервые в мировой 
практике преследовало цель – обеспечение 
специального регулирования особой эко-
номической зоны напрямую силами феде-
рального правительства; статус территории 
позволил объявить ее свободной торговой 
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зоной и международной оффшорной терри-
торией).

Создание федеральной территории «Си-
риус» на территории Российской Федерации 
в конце 2020 г. было обусловлено необхо-
димостью создания условий и механизмов 
для развития ее инновационной научно-тех-
нологической деятельности, реализации 
масштабных инфраструктурных проектов и 
формирования инвестиционной привлека-
тельности данной федеральной территории, 
расширения доступа граждан и юридиче-
ских лиц к участию в перспективных об-
разовательных, научных и научно-техниче-
ских проектах [9].

В результате рассмотрения генезиса фе-
деральных территорий в мировой практике 
представляется выделить следующие при-
чины и условия создания федеральных тер-
риторий:

1) содействие транзиту между патрона-
том, инкорпорацией территорий и превраще-
нием их в полноценные субъекты федерации;

2) стремление асимметричных, терри-
ториально распространенных федераций к 
усилению контроля и обеспечению наци-
ональной безопасности за стратегически 
расположенными, труднодоступными, уда-
ленными (в том числе заморскими), мало-
населенными территориями, в том числе в 
период войн и в свете межгосударственной 
политической напряженности;

3) желание полинациональных федера-
ций обеспечить сохранение и преумножение 
уникальных этносов и культурных традиций 
на определенных территориях, реализация 
других гуманистических соображений, а в 
некоторых случаях и достижение экономи-
ческих целей;

4) необходимость обеспечения незави-
симости в управлении столицей федератив-
ного государства;

5) потребность урегулировать внутрен-
ние и внешние территориальные споры;

6) создание условий и механизмов для 
развития особых видов социально-экономи-
ческой и инновационной деятельности, име-
ющих общегосударственное стратегическое 
значение.

Обобщая вышеизложенное, можно вы-
делить следующие базовые исторические 
траектории формирования и развития феде-
ральных территорий:

1. Создание «исторических» федераль-
ных территорий: развитие федерализма, по-
ступательное осуществление государствен-
но-правового строительства, в ходе которого 
имелась необходимость прямого управления 
из федерального центра отдельными плохо 
освоенными или спорными территориями. 
Исторически данный процесс характеризо-
вался последующим переходом значитель-
ной части таких территорий под контроль 
определенного субъекта федерации или соз-
дания на их основе самостоятельного субъ-
екта федерации.

2. Создание федеральных территорий 
специального назначения: выделение из со-
става территории субъекта федерации специ-
альных территорий и федеральных округов 
для осуществления специальных полномо-
чий, прежде всего, столицы федерации, не-
редко как обратный процесс историческому 
формированию федеральных территорий 
(трансформации в самостоятельные субъек-
ты федерации).

3. Создание «заморских» федеральных 
территорий: присоединение или трансфор-
мация конституционно-правового статуса 
удаленных зависимых (внешних, «замор-
ских») территорий в целях сохранения кон-
троля над внешними территориями, сохра-
няющими до настоящего времени высокую 
степень автономности и многочисленные 
признаки государственно-подобных обра-
зований и нередко претендующими на при-
знание независимости и превращение в пол-
ноценные субъекты международного права. 
Нередко относится к периоду разрушения 
мирового колониализма. Между тем такие 
федерации, как США, изначально имели в 
своем составе заморские территории, кото-
рые не были инкорпорированы в состав фе-
дерации и не обладали правами ее субъектов 
(штатов).

Приведенный зарубежный опыт соз-
дания института федеральных территорий 
позволяет заключить о его широком исполь-
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зовании в большинстве федеративных госу-
дарств. Его заимствование если и возможно, 
то только лишь в части общего представ-
ления о федеральной территории с учетом 
различных особенностей федеративного 
государства: исторических, экономических, 
социально-культурных, политических, гео-
графических и др. Использование института 
федеральных территорий может иметь зна-
чительную пользу, в том числе:

– в обеспечении общего повышения 
управляемости федеративным государством;

– в формировании юридических основ 
для обеспечения приоритета применения 
федерального законодательства на опре-
деленных территориях без необходимости 
ослабления системы регионального нор-
мотворчества в соответствии с установлен-
ным конституционным распределением ре-
гулятивных компетенций;

– в оказании реального содействия ба-
лансированию и развитию социально-эко-
номического развития территорий государ-
ства;

– в упорядочении финансово-бюджетных 
отношений (обеспечение прямого финанси-
рования проблемных регионов из средств 
федерального бюджета; распространение на 
определенные территории фискального пра-
ва федерального уровня без осуществления 
социально-чувствительной процедуры пе-

ресмотра налогово-бюджетных полномочий 
субъектов федерации и др.);

– в предупреждении этнических кон-
фликтов в отдельных полинациональных 
территориальных образованиях;

– в обеспечении приоритетных государ-
ственных интересов в сфере национальной 
безопасности, устойчивого развития и по 
другим частным аспектам, решение которых 
силами региональных властей может быть 
менее результативным, например, путем 
создания федеральных приграничных тер-
риторий и закрепления статуса федеральных 
территорий за природными заповедниками, 
территориями, важными для сохранения 
историко-культурного наследия, и прочее.

В этой связи представляется целесо-
образным констатировать, что конститу-
ционно-правовое закрепление статуса фе-
деральных территорий и осуществление 
организационных, правовых мероприятий 
по их созданию в Российской Федерации 
выступает обоснованным с позиций исто-
рического зарубежного опыта. Создание 
федеральных территорий призвано оказать 
универсальное содействие эффективному 
и результативному решению задач даль-
нейшего государственного строительства, 
включая формирование рационального ме-
ханизма балансирования интересов субъек-
тов федерации и федеральных властей. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса об определении рациональности выбора и 
применения методов для изучения природы источников русского права XVII в. Автором показано, что 
критерием эффективности избрания этих методов является возможность с их помощью раскрыть 
сущностные особенности; ни один из методов и приемов в отдельности не может дать объективную 
картину системы источников права, этого можно достичь, используя их только в комплексе. К тому 
же каждый вид источников права требует использования определенного методологического набо-
ра. Рассмотренные в статье методы призваны оказать помощь в исследовании природы изучаемого 
предмета, в выявлении формы, содержания, сущности того или иного вида источника русского права 
XVII в. в отдельности и в системе в целом. 

Ключевые слова и словосочетания: методы, способы, приемы, источники права, источники рус-
ского права XVII в., диалектический подход, формально-юридический метод, метод интерпретации 
правовых норм, метод ретроспективного анализа, системный метод, метод классификации.

Annotation. The article is devoted to the consideration of the issue of determining the rationality of choice 
and application of methods for studying the nature of the sources of Russian law of the 17th century. The au-
thor shows that the criterion for the effectiveness of the selection of these methods is the ability to use them to 
reveal the essential features. It is shown that none of the methods and techniques taken separately can give an 
objective picture of the system of sources of law, this can be achieved by using them only in combination. In 
addition, each type of sources of law requires the use of a certain methodological set. The methods considered 
in the article are designed to help in studying the nature of the subject under study, in identifying the form, 
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Состояние историко-правовой науки 
сегодня показывает, что введение в науч-
ный оборот новых источников права не по-
зволяет в полной мере изменить качествен-
ным образом устоявшиеся представления 
о национальной правовой системе. В связи 
с этим очевидной является необходимость 
выработать обновленный методологиче-
ский инструментарий, который расширит 
наше представление о правовой природе 
источников отечественного права. Эта не-
обходимость определяет всплеск исследо-
ваний, посвященных различным аспектам 
источников права, который наблюдается 
в России в последние годы. Поиск новых 
подходов к их дефиниции и классификации 
способствовал актуализации в рамках раз-
личных научных мероприятий дискуссии 
относительно сущностных характеристик 
этого понятия, отграничения источников 
права от смежных категорий в характери-
стике исторически существовавших форм 
права и источников наших знаний о праве, 
соотношения понятий «форма» и «источ-
ник» права и т. д. Например, Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Источники и формы права: традиции и 
перспективы понимания», проведенная 
в Самаре 11 декабря 2020 г. Вместе с тем 
приходится констатировать, что наши пред-
ставления о памятниках права сегодня но-
сят пока ограниченный характер и не от-
ражают всего разнообразия их правовой 
природы. Более того, многие исторические 
виды источников русского права до сих пор 
не получили своего изучения. А между тем 
раскрытие их сущностных характеристик и 
определение их места в системе русского 
права, несомненно, будут способствовать 
выявлению богатства и многообразия на-
циональной правовой традиции. В рамках 
данной публикации мы бы хотели остано-
виться на проблеме рационального подхода 

к выбору приемов, способов и методов из-
учения правовой природы источников рус-
ского права XVII века.

В научной литературе проблемы при-
менения методов правового исследования 
были предметом изучения ряда ученых, в 
частности, этим занимались: Н. Г. Алексе-
ев, Т. В. Гурова, М. В. Кузнецов, В. М. Сы-
рых, В. А. Штоф и другие. Комплексного же 
анализа методов исследования источников 
права в целом и источников русского права 
XVII века в частности не проводилось.

Не ставя перед собой цель детального 
изучения метода как научной категории, все 
же отметим, что и по сей день не сложилось 
в науке однозначного ее толкования. Еще во 
времена Платона под методом понималось 
исследование, ведущее к истине. Исследо-
ватели также ассоциируют метод с теорией 
или учением, направленным на изучение 
окружающей реальности [1, с. 359; 2, с. 4]. 
Среди ученых есть и те, кто связывает эту 
категорию с целенаправленным процессом 
использования знаний для достижения цели 
[3, с. 23; 4, с. 6; 5, с. 322–323; 6, с. 123]. 

В нашем представлении под методом 
следует понимать сложную систему спосо-
бов, приемов познания объекта и предмета 
конкретной отрасли науки, позволяющих 
раскрывать закономерности их развития. 
Полагаем, что это важнейший инструмен-
тарий, который помогает исследователю 
достигать цели с помощью методов или их 
совокупности путем выполнения целена-
правленных действий, которыми являются 
способы и приемы [7, с. 7–9]. Методологи-
ческие сложности при изучении природы 
источников русского права XVII века об-
условлены нахождением их в поле зрения 
двух отраслей знания: исторической и юри-
дической. В связи с этим в качестве методо-
логической основы при их изучении нами 
выбраны методы этих наук [8; 9; 10].
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Какой бы подход и метод в изучении 
источников права не применялся, крайне 
важно учитывать философскую мировоз-
зренческую основу, которая выступает ядром 
любой отрасли научного знания. Обращение 
к взаимосвязанным подходам ‒ логическому 
и историческому, позволяет нам определять 
последовательность формирования понятий, 
категорий, составляющих содержание пра-
вовой теории в целом и источников права в 
частности. В познании сущности источни-
ков права невозможно игнорировать законы 
и принципы диалектики, которая в течение 
продолжительного времени использовалась 
представителями материалистического на-
правления в науке. Хотя у современных ис-
следователей материалистическая концепция 
понимания права явно не пользуется уваже-
нием. Эта доктрина сегодня упорно игнори-
руется, а ее отрицательные оценки прочно 
укрепились в сознании нескольких поколе-
ний молодых ученых, которые даже не пред-
принимают попытки ознакомиться с ней и 
выявить в ней рациональное зерно. На смену 
материализму пришли иные теории в форме 
герменевтики, эклектики и синергии, кото-
рые, по нашему мнению, все же не смогли 
создать целостной методологической базы, 
призванной решать сегодня проблемы пра-
воведения. Представляется, что абсолютное 
отрицание материалистических постулатов с 
точки зрения интересов объективной науки в 
малой степени может быть полезным, ведь на 
диалектическом учении строится метод твор-
чески познающего правового мышления. 

Изучая трансформацию системы источ-
ников права XVII века, отчетливо можно 
обнаружить как «работают» законы диалек-
тики. Расширение сферы государственного 
регулирования приводит к увеличению ко-
личества источников позитивного права и, 
как следствие, к изменению соотношения 
видов источников права в пользу последних 
(закон перехода количественных изменений 
в качественные). В систему источников оте-
чественного права XVII века входили источ-
ники, сформировавшиеся ранее (Судебники, 
Стоглав и др.), в свою очередь, они имели 
пролонгацию в последующих периодах, 

например, Соборное уложение не утратило 
юридическую силу в XVIII веке (закон отри-
цания отрицания).

Интегральное значение в изучении источ-
ников права имеют и логические средства по-
знания, которые тесным образом связаны с за-
конами диалектики. Так, посредством анализа 
система источников права XVII века нами мо-
жет быть разделена на отдельные составные 
части (правовые обычаи, судебные прецеден-
ты, боярские приговоры, акты Земских собо-
ров, источники канонического права, указы 
царя и т. д.), каждая из которых может быть 
рассмотрена самостоятельно, а затем с помо-
щью синтеза все эти части во всем многооб-
разии их специфики и целостном единстве 
соединяются в систему [9, с. 69]. 

Среди научных методов вполне заслу-
женно приоритетное место занимает исто-
ризм, применение которого позволяет ис-
следователям государственно-правовой 
действительности рассматривать правовые 
явления в динамике, анализировать объекты 
и предметы исследования в контексте кон-
кретно-исторических условий их существо-
вания. Кроме того, историзм подразумевает 
применение совместно, но не одновремен-
но, двух подходов: историко-ретроспектив-
ного и историко-ситуационного. Как спра-
ведливо было замечено И. Д. Ковальченко, 
историко-ретроспективный подход позволя-
ет раскрывать с определенной исторической 
дистанции суть и прогрессивность явлений 
прошлого, когда уже в той или иной мере 
обнаружились исторические результаты со-
ответствующей деятельности в прошлом. 
Историко-ситуационный подход заключает-
ся в рассмотрении процессов и явлений про-
шлого в контексте соответствующей истори-
ческой ситуации. Основным здесь является 
выяснение того, в какой мере современники 
адекватно воспринимали историческую ре-
альность и учитывали ее при определении 
целей и задач своей деятельности, с одной 
стороны, и соответствие этой деятельности 
объективным перспективам исторического 
развития ‒ с другой [11, с. 29].

Для реализации цели изучения право-
вой природы источников русского права 
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XVII века важное значение имеет примене-
ние историко-ретроспективного подхода с 
упором на исторический, историко-сравни-
тельный, историко-генетический методы. 
Например, исторический метод необходим 
для определения: времени, места издания 
отдельных источников права XVII века; осо-
бенностей функционирования субъектов, 
наделенных правом нормотворчества. Исто-
рико-сравнительный метод возможно приме-
нять в комплексе двух его противоположных 
форм: индивидуализирующей и синтети-
ческой. Индивидуализирующее сравнение 
позволяет выявить единичные и особенные 
черты отдельных источников права рассма-
триваемого периода. Синтетическое же срав-
нение дает возможность определять общие 
черты однотипных источников права, позво-
лив обоснованно выстроить систему источ-
ников права XVII века, раскрыть механизмы 
взаимозависимости и взаимообусловлен-
ности отдельных элементов этой системы. 
Историко-генетический метод, предполага-
ющий установление возникновения тех или 
иных явлений явлениями более ранними во 
времени, позволяет проследить влияние пра-
вовой традиции предшествующих историче-
ских эпох на структуру и содержание источ-
ников права XVII века. Этот метод позволяет 
установить причинно-следственные связи 
усиления роли именного указа царя, ставше-
го в рассматриваемом столетии одним из ос-
новных источников права. 

Непосредственное исследование кон-
кретных источников права, определение 
закономерностей их развития в течение 
рассматриваемого периода, установление 
взаимосвязей между ними выявило необхо-
димость использования определенной логи-
ческой операции – деления объема понятия. 
Эта логическая операция, как известно, мо-
жет реализовываться при помощи следую-
щих приемов: деления понятия по видоизме-
нению признака; дихотомии; классификации. 

Использование приема «деление поня-
тия по видоизменению признака» примени-
тельно к понятию «источник права» доста-
точно распространено в научной литературе. 
Наиболее очевидным критерием деления 

правовых источников выступал критерий 
субъекта правотворчества, по которому, на-
чиная с XVII века, выделялись правовой 
обычай и закон. Развитие учения об источ-
никах права в последующие годы позволило 
выделить при помощи указанного критерия 
и другие источники права. 

При исследовании правовой природы 
источников позитивного права XVII века 
сложно обойтись без применения формаль-
но-юридического метода, который помогает 
проанализировать исследуемый норматив-
ный материал. Этот метод позволяет уяснить 
суть и значимость закона или иного норма-
тивного акта, исходя из их собственного со-
держания, выявить формально-логические 
связи. И хотя этот метод имеет ограничения 
в применении, его значение в понимании со-
держания правовых конструкций не преуве-
личено.

Как выше было показано, в системе 
источников права XVII века правовые обы-
чаи и судебная практика все больше вы-
тесняются законодательными актами, а 
правовые нормы вместо традиционной ка-
зуальности все более приобретают черты 
абстрактности. Учитывая этот факт, для уяс-
нения их содержания также непоследнюю 
роль играет метод интерпретации текстов 
правовых норм. Именно этот метод побу-
ждает исследователей к поиску тончайших 
юридических нюансов в текстах изучаемых 
норм, помогает находить согласования юри-
дической догмы и постоянно меняющихся 
социальных условий, жизненных ситуаций.

Многообразие видов источников русско-
го права XVII века невозможно изучить без 
проведения их классификации [9, с. 66–119]. 
Правильно составленная классификация 
отражает закономерности развития источ-
ников права в выбранной национальной си-
стеме в определенный исторический пери-
од, раскрывает связи между ними, помогает 
сориентироваться в их множестве, служит 
основой для определения места отдельного 
вида в системе источников права. 

Поскольку в XVII веке существовало 
около ста видов актов светского и церковно-
го, публично-правового и частноправового, 
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внутригосударственного и межгосударствен-
ного права, считаем вполне эффективным 
применение метода формулярного анализа 
при изучении их правовой природы. Этот ме-
тод помогает определить их видовую принад-
лежность, рассмотреть структуру и извлечь 
из них информацию, установить порядок, 
время и место создания. Кроме того, изуче-
ние формуляра правовых документов позво-
ляет исследовать их комплексно, не отделяя 
отдельные клаузулы друг от друга. Вместе с 
тем этот метод дает возможность исследова-
телю установить тот факт, что, кроме типо-
вых формул, большинство актов содержат и 
уникальные формулы, которые больше нигде 
не встречаются, так как каждый правовой до-
кумент имеет свои условия возникновения и 
отражает разные грани эволюции правового 
положения различных социальных групп, 
их отношения между собой, между государ-
ством и обществом [10, с. 348].

Как было ранее отмечено, источники 
русского права XVII века, по-нашему мне-
нию, уже можно представить относитель-
но определенным образом упорядоченной 

совокупностью источников права, поэтому 
вполне логично применение системного ме-
тода для их изучения [12, с. 299]. Он позво-
ляет выяснить и полнее проанализировать 
взаимное влияние источников права, сде-
лать вывод об эффективности функциониро-
вания системы источников отечественного 
права рассматриваемого периода.

Итак, в качестве резюме можно конста-
тировать, что критерием эффективности вы-
бора методов изучения источников русского 
права XVII века является возможность рас-
крыть их сущностные особенности. Ни один 
из этих методов и приемов в отдельности не 
может дать объективную картину системы 
источников права. Этого можно достичь, 
используя их только в комплексе. К тому 
же каждый источник права требует исполь-
зования определенного методологического 
набора. Рассмотренные в статье методы по-
зволяют нам проникать в природу изучаемо-
го предмета, выявлять форму, содержание, 
сущность того или иного вида источника 
русского права XVII века в отдельности и в 
целостной системе.
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Право – мера свободы, обремененная 
ответственностью. Вместе с тем право – 
искусство, культура, наука добра и спра-
ведливости. В этих своих качествах оно 
(право), связывая государство, ограничивая 
властную деятельность государственных 
и муниципальных служащих, чиновников 
прочувственными и продуманными право-
выми нормами (актами), способно умерить 
чрезмерные властные амбиции различного 
свойства. Отдельными авторами идея свя-
занности государства правом, равно как и 
идея о правовом государстве, ставится под 
сомнение. Так, С. Б. Поляков считает, что 
связанность государства правом – фикция, 
т. е. заведомо ложное положение, на котором 
строится доказательство, как на истинном 
положении. Следовательно, фикция не мо-
жет быть доводом [1]. Этот автор убежден, 
что «… не может быть в природе человече-
ского общества надежных гарантий против 
произвола властей, не может быть связанно-
сти государства правом, точно так же, как не 
может быть вечного двигателя, волшебной 
палочки и прочих чудес, как бы нам их не 
хотелось» [1, с. 39]. А Евгений Брониславо-
вич Пашуканис (1891–1937) писал: «Право-
вое государство – это мираж, но мираж весь-
ма удобный для буржуазии, потому что он 
заменяет выветрившуюся религиозную иде-
ологию, он заслоняет от масс факт господ-
ства буржуазии. Идеология правового госу-
дарства удобней религиозной еще и потому, 
что она, не отражая полностью объектив-
ной действительности, все же опирается на 
нее. Власть, как «общая воля», как «власть 
права», поскольку реализуется в буржуаз-
ном обществе, поскольку последнее пред-
ставляет собой рынок. С этой точки зрения 
и полицейский устав может выступать как 
воплощение идеи Канта о свободе, ограни-
ченной свободой другого» [2, с. 9]. Заметим, 
конечно, полицейское государство – это не 
правовое государство. Но оно все же луч-

ше, чем то государство, в котором процве-
тают субъективизм, волюнтаризм, произвол. 
Некоторые авторы полагают, что наиболее 
приемлемой концепцией надежного и эф-
фективного решения этого вопроса является 
осуществление учения о формировании пра-
вового государства. Более того, на их взгляд, 
никакой альтернативы этому учению нет.

На самом же деле, существует множе-
ство учений о праве и государстве: боже-
ственное (теологическое) учение о праве и 
государстве; теория связанности государства 
учредительной властью; концепция народ-
ного суверенитета; учение о самоограниче-
нии власти; концепции о господстве права, 
верховенстве закона, конституционном го-
сударстве, правах и свободах человека; уче-
ния о государстве правды, нравственном 
государстве, разумном государстве, поли-
цейском государстве и т. д. Все они вместе и 
в отдельности, образуя альтернативы теории 
правового государства, с теми или иными 
нюансами говорят о необходимости и важ-
ности связанности государства правом и об 
ограничении публичной власти правовыми 
способами и средствами. 

Альтернативой концепции правового 
государства являются и государства народ-
ной демократии, а также Советская власть, 
в основе которой учение о диктатуре про-
летариата – «полугосударстве», противо-
положном государствам диктатуры буржу-
азии. В Послании Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собранию, озвучен-
ному 21 апреля 2021 г., не сказано ни слова 
о правовом государстве. А вот в Политиче-
ском отчете Председателя КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова XVIII съезду КПРФ, 
состоявшемуся 24 апреля 2021 г., ясно про-
ведена мысль о том, что партия борется за 
социализм; добро, правду, справедливость; 
возрождение Советской власти и Союза 
ССР на всем постсоветском пространстве. 
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Но в этом учении отношение к праву, не-
редко отождествляемому любым законам, 
иной раз даже партийным директивам, про-
тиворечивое. Впрочем, вполне можно вести 
речь о партийном праве. Но оно значимо не 
для всякого и каждого, а, требуя партийной 
дисциплины и организованности, лишь для 
членов соответствующей партии. Не до кон-
ца прояснен здесь и вопрос о соотношении 
законности, целесообразности и справед-
ливости; развития, дисциплины и порядка. 
Известной альтернативой концепции право-
вого государства является и идея о социали-
стическом правовом государстве, но она у 
нас, в России, не получив должной поддерж-
ки, пришла в состояние застоя [3, с. 29].

Сергей Сергеевич Алексеев (1924 – 
2013), известный ученый-юрист, активный 
поборник перестройки, писал: «Да, пере-
стройка не может не состояться. Она обяза-
тельно состоится. Конечные цели и идеалы 
социализма непременно победят. Но все это 
произойдет, если будет создано социали-
стическое правовое государство!» [3; 4; 5, 
с. 175]. Вместе с тем он высказывал и опасе-
ние, что идею социалистического правового 
государства могут «заговорить», превратить 
в расхожую фразу, что в прошлом случилось 
с прекрасной по своей сути формулой о пра-
вовой основе государственной и обществен-
ной жизни [3, с. 4]. 

Хотя альтернатив концепции правово-
го государства много, в современном мире, 
особенно в европейских странах, привержен-
ных романо-германской правовой системе, 
концепция правового государства является 
наиболее популярной. А само правовое го-
сударство оценивается как демократический 
институт гражданского общества, развиваю-
щийся в традициях свободы и демократии. 
Рассуждая о социальном развитии, часто за-
водят речь о гражданском обществе и право-
вом государстве. При этом утверждают, что 
без гражданского общества нет правового 
государства, а без правового государства – 
гражданского общества. При таком подходе 
вольно или невольно общество и государство 
оказываются противопоставленными друг к 
другу. И в основе этого все еще превалирую-

щий в общественном сознании взгляд, по ко-
торому государство – аппарат, организация, 
состоящая из государственных служащих, 
чиновников, слабо контролируемых народом. 
Отсюда – ожидания народа, что не сам народ 
должен предпринимать меры в направлении 
удовлетворения своих все возрастающих по-
требностей, а государство. Между тем, если 
принять логику, что государство – это сово-
купность граждан, то напрашивается мысль, 
что гражданское общество и есть государ-
ство, которое призвано решать злободневные 
задачи (ближние, средние и дальние) в со-
ответствии с тем правом, которое общество 
само же и выработало, используя приемле-
мые правовые формы, методы и средства.

Согласно мнению кандидата философ-
ских наук Д. Г. Давлетшиной, «понятие 
«государственность» значительно шире и 
содержательней, чем понятие права. Оно от-
ражает политическое своеобразие и духов-
но-культурную особенность прежде всего 
таких социальных феноменов, как государ-
ство и право, созданных и органично разви-
вающихся в рамках известного общества, его 
духовно-культурного, социально-психиче-
ского уклада. И, следовательно, конкретное 
государство институционально оформляется 
и развивается именно на данном фундамен-
те, представляя свой особый вид государ-
ства по форме, а также по содержанию. Дан-
ный идеал имеет универсальный характер; в 
результате оказывается, что практически не 
может существовать иной модели правового 
государства, которая бы не воспроизводила 
западноевропейскую логику формирования 
государства» [6, с. 4]. Если основательно 
вдуматься в этот текст, то можно понять, что 
понятие «государство» необходимо отли-
чать от конкретных государств. Каждое кон-
кретное государство является особенным 
видом государства по содержанию и по фор-
ме. Следовательно, правовое государство 
тоже особенная модель государства, которая 
характерна преимущественно для Западной 
Европы. Этот подход принципиально отли-
чается от представлений тех авторов, кото-
рые рассматривают правовое государство в 
качестве особого типа государства, который 
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как будто является целью развития обще-
ства. С их точки зрения, в перспективе все 
государства должны стать правовыми уже в 
обозримом будущем. 

Однако на данном этапе исторического 
развития человеческого общества это труд-
норазрешимая задача, так как в воплощени-
ем идеи правового государства наблюдаются 
несколько тенденций. Так, Ю. А. Тихомиров, 
известный ученый-юрист мирового уровня, 
отмечает, что в скандинавских странах, а так-
же в Германии и во Франции, имеет место 
быть устойчивое эволюционное развитие и 
осуществление принципов правового госу-
дарства. Вместе с тем в России и в некоторых 
постсоциалистических странах наблюдает-
ся «вялотекущее» развитие в том смысле, 
что после декларирования международных 
и конституционных принципов элементы 
правового государства развиваются медлен-
но и противоречиво. Кроме того, во многих 
странах Азии внешнее признание принципов 
правового государства причудливо сочетает-
ся с религиозными принципами и нормами. 
Неравномерное развитие отдельных инсти-
тутов правового государства при их чисто 
внешнем оформлении зачастую сопряжено с 
устойчивым отчуждением граждан от права. 
Кризисные явления и процессы часто ведут к 
тому, что принципы и институты правового 
государства утрачивают свое значение и за-
меняются силовыми или диктаторскими ме-
тодами управления [7, с. 114–115].

Не исключено, что со временем будет 
выработана новая концепция, в которой со-
всем по-другому, чем сегодня, будет рассма-
триваться и решаться вопрос о роли права 
в отношении развития государства. Во вся-
ком случае, сегодня, несмотря на все мета-
морфозы, все более влиятельным фактором 
социального развития становится междуна-
родное право, основные источники которого 
не закон и указ, а обычай и договор. И здесь 
все более усиливается понимание того, что 
к решению вопросов социального развития 
необходимо подходить, по меньшей мере, с 
двух сторон. С одной стороны, с точки зре-
ния самоценности человека как природного 
и социального феномена. А с другой – с по-

зиции того, что «общим домом» для всех и 
каждого является не одна только Европа или 
Азия, или Евразия, Америка, или Африка, 
или Австралия, а вся Земля как единствен-
ная планета Солнечной системы, где только 
и существуют благоприятные условия для 
жизни разумных существ – людей. 

Мы считаем, что право получает наиболее 
полное воплощение в правосудии. Независи-
мые, грамотные, справедливые, авторитет-
ные, совестливые судьи способны надежно 
и эффективно умерить не только неразумных 
лиц и корпорации, но государства, ведущие 
себя агрессивно. Показателен Нюрнбергский 
процесс, где в соответствии с Уставом Меж-
дународного (Нюрнбергского) военного три-
бунала был осужден фашизм (национал-со-
циализм) и главные военные преступники 
европейских стран оси были приговорены к 
суровым мерам наказания. Вместе с тем, если 
несколько изменить взгляд на правосудие, то 
судьи могли бы не только наказывать прови-
нившихся. А могли бы еще в некоторых ис-
ключительных случаях решать вопрос о по-
ощрении тех, кто проявил себя в социальном 
развитии общества и его государственности 
положительно в том смысле, что выходит за 
пределы правомерного поведения в обычном 
его понимании. 

Следовательно, чтобы государство как 
совокупность граждан действительно обе-
спечивало развитие человека и общества, 
надо бы не только развивать институты 
представительной (парламенты) и испол-
нительной власти (правительства), а нужно 
еще всемерно совершенствовать структуры 
правоохраны и правозащиты, возвышать 
справедливую судебную власть. Так, при 
всей важности институтов представитель-
ной власти и структур исполнительной вла-
сти едва ли правильно рассматривать их в 
одном ряду с судебной властью. Обобщая, 
она (судебная власть) выше и важнее их. По 
профессору Евгению Викторовичу Колес-
никову, «правовое государство – это по ряду 
смыслов «государство судей и адвокатов». 
«Однако, по его мнению, оно будет реально-
стью только в условиях многоукладной и эф-
фективной рыночной экономки с ярко выра-
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женной социальной направленностью. При 
этом существование зрелого гражданского 
общества и соблюдение конституционных 
и законодательных норм государственными 
и общественными институтами, граждана-
ми – непременные условия демократической 
правовой государственности» [8, с. 28–29].

Заслуживает внимания мысль, согласно 
которой слово «государство» производно от 
слова «суд». Заметим, если следовать древ-
ним текстам, то во главе первичных общин 
были вовсе не военные предводители, а ста-
рейшины, исполнявшие функции судей. У 
тюркских народов (например, у казахов) бии 
(беи) – это судьи (Не смешивать со словом 
«баи», что значит богатые, состоятельные 
люди). Причем, не назначаемые и не избира-
емые, а становящиеся таковыми в силу сво-
их знаний, жизненного опыта, авторитета, 
ума и совестливости, мудрости. 

Идея о необходимости развития в миро-
вом масштабе и в разрезе отдельных стран 
гуманистического права и разумного го-
сударства, для которых (и для права, и для 
государства) нет выше цели, чем человек, и 
обеспечение безопасной и счастливой жиз-
ни всех людей на благодатной Земле до тех 
пор, пока она существует. В этом случае 
интересы отдельных национальных госу-
дарств, не выходящие за пределы разумно-
го, сохраняют свое значение, но кое в чем, 
не исключено, уйдут уже на второй и даже 
на третий план. Идея правового государства, 
которая, разумеется, имеет право на суще-
ствование и осуществление, на практике 
нередко извращается: тиражируются бюро-
кратические и технократические структуры, 
формируются бесчеловечные режимы и си-
стемы управления. Главная цель развития 
общества и его государственности – обеспе-
чение в рамках нескончаемого всеобщего 
движения счастливой жизни всякому и ка-
ждому, а не правовое государство. Причем, 

хотелось бы отметить, правовое государство 
вовсе не то государство, в котором никогда 
не нарушаются права и свободы человека 
и гражданина. На самом деле права и сво-
боды, получившие закрепление в законода-
тельстве, нарушаются регулярно. Например, 
работодателем, работниками торговой сфе-
ры. Правовое государство – то государство, 
где созданы механизмы восстановления 
нарушенных права и свобод. Иначе говоря, 
правовое государство – это то государство, в 
котором наряду с механизмами праворегуля-
ции и правоохраны надежно и эффективно 
действует еще особый правозащитный регу-
лятивный механизм.

Чрезвычайно актуализируется тема 
гражданина мира. Ведь, если основатель-
но вдуматься, совокупность зрелых, добро-
детельных, социально активных граждан 
мира, озабоченных не только обустройством 
своей страны, а еще благополучным разви-
тием жизни на Земле в целом, и образуют 
настоящее государство, взятое в мировом и 
национальном разрезе. С этой точки зрения 
исключительно интересна мысль философа 
права И. А. Ильина (1882 или 1883–1954): 
«Государство не есть какая-то отвлечен-
ность, носящаяся над гражданами; или ка-
кой-то «я-вас-всех-давишь», вроде сказоч-
ного медведя, который садится на жителей 
домика и передавливает всех. Государство 
не «там где-то» вне нас (правительство, по-
лиция, армия, налоговое ведомство, чинов-
ничий аппарат); нет, оно живет в нас, в виде 
нас самих, ибо мы, живые человеческие 
личности, мы есьми его «части», или «чле-
ны», или «органы». В государство включа-
ются (строят его, укрепляют его, колеблют 
его, совершенствуют его или наоборот раз-
рушают его) – все свободные, частно-ини-
циативные, духовно-творческие, внутрен-
ние настроения и внешние деяния граждан» 
[9, с. 40–41].
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Аннотация. Проблематика строительства в России социально ориентированной экономики, ос-
нованной на свободном рынке и конкуренции, в современный период крайне актуальна, и ее разработка 
выступает необходимым фактором устойчивого роста экономики и построения социального государ-
ства. Цель исследования состоит в анализе модели наиболее эффективного использования трудовых 
ресурсов, в частности, и человеческого капитала в целом. Задачи проведенной работы предполагают: 
исследование факторов, способных реализовать на практике идею социально ориентированного го-
сударства, а также анализ немецкой модели социально ориентированной экономики и применение 
в России теоретических наработок Л. Эрхарда. Методологическим базисом работы выступает си-
стемный и структурный методы, а также метод компаративистики. Анализируя немецкую модель 
социального государства, автор не отступал от принципов научной объективности и историзма.
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ство, модернизация, демократизация, конкуренция, монополизм, права и свободы личности.

Annotation. The problems of building a socially oriented economy in Russia based on a free market and 
competition are extremely relevant in the modern period and its development is a necessary factor for sustain-
able economic growth and the construction of a welfare state. The purpose of the study is to analyze the model 
of the most efficient use of labor resources in particular, and human capital in general. The objectives of the 
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Проблематика строительства в России 
социально ориентированной экономики, ос-
нованной на свободном рынке и конкурен-
ции, в современный период крайне актуаль-
на и ее разработка выступает необходимым 
фактором устойчивого роста экономики и 
общего благосостояния граждан. В совре-
менной России вот уже несколько деся-
тилетий существует социальный запрос у 
населения на реализацию принципа соци-
альной справедливости, который выражен в 
стремлении достичь минимально достойно-
го уровня жизни населения [1, с. 345–366]. 
Стоит подчеркнуть, что без внедрения спра-
ведливого механизма распределения мате-
риальных благ между всеми гражданами 
России устойчивый рост экономики, разви-
тие предпринимательской сферы, образова-
тельного и научного кластера и т. д. в целом 
невозможны [2, с. 119]. В настоящее время 
можно констатировать, что существующий 
в России капитализм еще молод и находится 
на стадии первичного накопления капитала, 
он социально не ориентирован, а бизнес, в 
том числе и государственные корпорации, 
оторван от остальных граждан. В настоящее 
время ни государство, ни гражданское обще-
ство не осуществляет каких-либо внятных 
мер по выравниванию доходов населения, 
а данные о средних зарплатах по регионам 
не коррелируются с реальной действитель-
ностью.

Ведя речь об отсутствии социально ори-
ентированной экономики в России необхо-
димо понимать, что кроме стремления под-
нять уровень жизни населения существует 
насущная потребность в мощном поступа-
тельном экономическом развитии. Реали-
зации указанных целей в равной мере пре-
пятствуют монополизм, костная правовая 
система, карательное правосудие, предвзя-
тость и коррупционность проверяющих ве-

домств, мешающих ведению бизнеса, низ-
кий кадровый потенциал [3, с. 34–37]. Стоит 
признать, что последняя составляющая вы-
ступает индикатором отсутствия возможно-
сти технологического прорыва в экономи-
ческой сфере. В частности, модернизация 
экономики и государственного управления 
невозможна, если отсутствует квалифици-
рованный работник нового типа и социаль-
но ориентированный предприниматель [4, 
с. 39–47]. Не разработанность механизмов, 
повышающих качество человеческого ка-
питала, не позволяет развить необходимые 
компетенции и обеспечить конкурентные 
преимущества компаний, а низкое право-
сознание, вызванное бедностью населения 
и коррупцией должностных лиц, не дает 
возможности повысить этическую состав-
ляющую кадровых ресурсов [5, с. 63–68]. 
На фоне социального запроса связанного с 
социально ориентированной экономической 
политикой, остро стоит вопрос достижения 
консенсуса между различными социальны-
ми группами российского общества. Имен-
но это состояние общественного согласия и 
должно обеспечить государство, стремяще-
еся реализовать принцип социальной соли-
дарности [6, с. 20–31].

На современном этапе в России благо-
состояние для всех не достигнуто. Мало 
того, установленный правительством ми-
нимальный размер оплаты труда вызывает 
крайнюю озабоченность. Несмотря на дол-
гие десятилетия разгосударствления бизне-
са, государство все еще выступает самым 
крупным работодателем, задавая «тон» низ-
ких зарплат [7, с. 116–121]. Ориентируясь 
на оплату наемных работников госсектора, 
частный бизнес также не торопится ее по-
вышать. В результате этого разрыв между 
богатыми и бедными в России увеличива-
ется с каждым годом [8, с. 115]. В связи с 
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неэффективностью социальной политики 
государства в российском обществе ширит-
ся недовольство и протестные настроения. 
В свою очередь государство вместо того, 
чтобы упорядочить бюджетные расходы, по-
бороть коррупцию и усилить сферу социаль-
ного обеспечения, перекладывает обязан-
ность по социальной защите на гражданское 
общество, и тезис «государство вам ничего 
не должно» все чаще звучит из уст долж-
ностных лиц [9, с. 39–45].

По нашему мнению, на сегодняшний 
день наиважнейшими задачами, которые 
способны стабилизировать общество и сни-
зить степень его имущественного расслое-
ния, выступают: улучшение системы хозяй-
ствования, экономическая диверсификация, 
модернизация экономики параллельно с по-
вышением ее конкурентоспособности [10, 
с. 248–254]. Все это будет способствовать 
достижению указанных задач, одновремен-
но изменив парадигму развития основопо-
лагающих экономических институтов и со-
циальную сферу российского общества.

Осуществляя попытку проанализиро-
вать проблематику общественного согласия 
и социально ориентированной экономики, 
нам трудно обойтись без фундаментальных 
исследований зарубежных экономистов, в 
частности трудов Л. Эрхарда. Указанный 
автор, формулируя тезис о возможности по-
строения социального рыночного хозяйства, 
пытался совместить на первый взгляд разно 
порядковые явления – свободный рынок и 
достойную жизнь для каждого [11].

Цель исследования заключается в анали-
зе модели наиболее эффективного исполь-
зования трудовых ресурсов, в частности, 
и человеческого капитала в целом на фоне 
модернизации экономики и попытке най-
ти точки соприкосновения между государ-
ством, бизнесом и гражданским обществом 
[12, с. 257–262]. 

Концептуальной основой трудов Л. Эр-
харда выступили идеи М. Вебера, А. Смита, 
Ф. Хайека и других видных экономистов. 
Особо стоит выделить взгляды Ф. Хайека, 
полагавшего частную собственность одной 
из основных составляющих концепции не-

отъемлемых прав и свобод человека и граж-
данина. Мало того, указанный мыслитель 
полагал в праве частной собственности не-
кую социальную направленность и имма-
нентную обязанность собственника перед 
обществом [13].

Сущность идей Л. Эрхарда берет свое 
начало из неолиберального учения Фрай-
бургской школы экономики, основан-
ной в середине 1930-х гг. Указанный уче-
ный, пользуясь достижениями В. Ойкена, 
Ф. Бема, В. Репке, А. Рюстова и др., развил 
собственную концепцию государства все-
общего благоденствия. В частности, труды 
В. Ойкена вывели формулу конкурентного 
порядка, который включал в себя трансфор-
мацию текущей экономики к такой экономи-
ческой модели, когда государство учреждает 
лишь институциональный базис и правовое 
регулирование экономической деятельно-
сти. Основной функцией государства, по 
В. Ойкену, является конструирование осо-
бой экономической среды, где будут доми-
нировать принципы конкуренции и борьбы 
с монополиями. В свою очередь, А. Рюстов 
анализировал проблематику конкуренции в 
экономике свободного рынка, связывая ее 
несовершенство с управленческими ошиб-
ками государственных органов, ответствен-
ных за указанное направление. Основную 
задачу государства А. Рюстов видел в осу-
ществлении активных мероприятий в эконо-
мической сфере [14]. Ученый активно ищет 
«золотую середину», которая позволит из-
бежать и дикого капитализма, и планово-ад-
министративной экономики. В итоге А. Рю-
стов сформулировал тезис о необходимости 
претворения в жизнь принципов социально 
ориентированной рыночной экономики, ко-
торые и стал впоследствии разрабатывать 
Л. Эрхард.

В конце 1940-х гг. доктрина Л. Эрхарда 
была позитивно воспринята политическим 
руководством ФРГ и легла в основе про-
граммы социально-экономических преобра-
зований, которая должна была повлиять на 
политическую структуру общества, создав 
предпосылки для его демократизации. Кон-
цептуальным базисом идеи трансформации 
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авторитаризма в демократию становится уч-
реждение институтов новой социально-эко-
номической системы, несшей в себе принци-
пы социального рынка [15, с. 49–58]. Кроме 
того, указанные реформы предусматривали 
и изменение правосознания граждан, пере-
осмысление принципов рыночной экономи-
ки. Стоит отметить, что центральной идеей 
программы Л. Эрхарда стала концепция сво-
бодной конкуренции. Воплощение в жизнь 
идей указанного экономиста повлекло ин-
ституциональную реорганизацию промыш-
ленности и создание нормативной базы, 
существенно ограничивающей монополи-
зацию экономики. Для малого и среднего 
бизнеса были выстроены механизмы их по-
ощрения, что активно повлияло на создание 
масштабной конкурентной среды. В сфере 
экспорта также были заметные сдвиги, а его 
стимулирование увеличило объем вывози-
мой за рубеж готовой продукции до 80 % 
[16, с. 319].

В идеях Л. Эрхарда четко прослежи-
вается тенденция ответственности госу-
дарства в сфере экономической политики 
и обязанности государственных органов 
организовать равенство возможностей для 
всех субъектов экономических правоотно-
шений. Доктрина Л. Эрхарда способствова-
ла и повышению эффективности налоговой 
политики посредством поощрения пред-
принимательской деятельности. Экономист 
планомерно отстаивал тезис о том, что биз-
нес обладает правами требовать от государ-
ства исключить чрезмерное вмешательство 
в область свободы предпринимательской 
деятельности, а налоговые сборы не долж-
ны препятствовать предпринимателям осу-
ществлять экономическую деятельность 
[16, с. 153].

В русле реализации программы Л. Эр-
харда стали учреждаться органы самоуправ-
ления на предприятиях, где широко исполь-
зовался принцип социальной солидарности, 
посредством привлечения наемных работни-
ков к управлению предприятием и получе-
ния корпоративной прибыли. Эти процессы 
создавали предпосылки для заинтересован-
ности работников в результатах своего тру-

да и мотивировали их на дальнейшее со-
вершенствование своих умений и навыков 
в трудовой деятельности. Нормативно было 
закреплено право голоса рабочих в наблю-
дательных советах и органах управления 
предприятий. В сфере социальной ориен-
тированности бизнеса были приняты меры 
по социальному обеспечению, социальному 
страхованию и государственному регули-
рованию трудовых правоотношений. Поэ-
тапно формировалось общество, функци-
онирующее на принципах справедливости 
и социальной солидарности. Безусловно, 
противоречия в обществе сохранялись, но 
основополагающий инструментарий соци-
ального сотрудничества разнородных соци-
альных групп позволил установить баланс 
интересов всех слоев общества. Кроме того, 
были созданы условия для претворения в 
жизнь политики социального рыночного хо-
зяйства, где государство выступало в роли 
независимого арбитра при разрешении со-
циальных противоречий.

Результатом указанных реформ ста-
ла возросшая покупательная способность 
большей части населения, а масштабный 
спрос создавал предпосылки для развития 
национальной экономики в целом и бизне-
са в частности. В экономических реформах 
Л. Эрхарда пристальное внимание уделялось 
продвижению идеи открытого общества. В 
итоге спустя десятилетие в ФРГ были реше-
ны социальные проблемы, а страна вошла в 
число наиболее экономически развитых го-
сударств мира [17]. Примечательно, что бы-
товавший в то время термин «немецкое эко-
номическое чудо» был не лишен оснований, 
так как в ФРГ среднегодовые темпы про-
мышленного производства были примерно 
равны 10 %, а показатель уровня розничных 
цен был более чем на 10 % ниже дорефор-
менного периода [16, с. 35].

В заключение необходимо отметить, что 
в XIX столетии концепция социально ори-
ентированного государства Л. Эрхарда была 
положительно воспринята многими госу-
дарствами Европы. В странах такого типа 
социальная защита развита настолько, что 
на нее расходуется более четверти ВВП. К 
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примеру, шведская экономическая модель 
демонстрирует стабильную экономику и 
уверенный рост ВВП в результате того, что 
в стране существует социально ориентиро-
ванная экономика. Примечательно, что не-
мецкий опыт социально ориентированного 
государства был положительно воспринят 
Норвегией, Швейцарией, Австралией, Фин-
ляндией, Новой Зеландией и др. В этих стра-

нах существуют хорошие условия для веде-
ния предпринимательской деятельности, 
качество продуктов очень хорошее, есть ин-
ститут льготного кредитования для получе-
ния образования [18]. Все это обеспечивает 
высокую горизонтальную и вертикальную 
мобильность населения, стабильный эконо-
мический рост и общее благосостояние на-
селения.
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ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРАВОВОЙ  ПРИРОДЫ  ДОГОВОРА 

ПО  ПЕРЕДАЧЕ  НЕФТИ  В  СОБСТВЕННОСТЬ 
С  УСЛОВИЕМ  О  ЕЕ  ТРАНСПОРТИРОВКЕ

PROBLEMS  OF  DETERMINING  THE  LEGAL  NATURE 
OF  AN  AGREEMENT  ON  THE  TRANSFER  OF  OIL  TO  OWNERSHIP 

WITH  THE  CONDITION  OF  ITS  TRANSPORTATION

Аннотация. В статье исследована правовая природа трансформированных договорных отноше-
ний в сфере поставки и транспортировки нефти, изучены проблемы гражданского законодательства 
относительно отсутствия единого договора, регулирующего передачу товара (нефти) в собствен-
ность покупателю с последующей транспортировкой через присоединенную сеть. Представлены со-
ответствующие выводы о необходимости использования смешенного договора и принятии отдельно-
го правового акта, регулирующего данные отношения, а также о необходимости усилить положения 
ГК РФ о публичном договоре.

Ключевые слова и словосочетания: договор, правовая природа, договор передачи нефти, право-
вое регулирование, договор поставки, договор транспортировки, договор энергоснабжения.

Annotation. The article examines the legal nature of the transformed contractual relations in the field 
of oil supply and transportation, studies the problems of civil legislation regarding the absence of a single 
agreement regulating the transfer of goods (oil) into the ownership of the buyer with subsequent transportation 
through the connected network. Relevant conclusions are presented on the need to use a mixed contract and the 
adoption of a separate legal act regulating these relations, as well as on the need to strengthen the provisions 
of the Civil Code of the Russian Federation on a public contract.

Keywords and phrases: contract, legal nature, oil transfer contract, legal regulation, supply contract, 
transportation contract, energy supply contract.

Трансформация договорных отношений 
в сфере поставки и транспортировки нефти, 
вызванная изменениями гражданского обо-
рота, порождает необходимость исследова-
ния правовой природы возникших договор-
ных отношений, а также изучение проблем, 
связанных с отсутствием в гражданском за-

конодательстве единого договора, имеюще-
го своим предметом передачу товара (неф-
ти) в собственность покупателю с условием 
ее транспортировки в место назначения че-
рез присоединенную сеть.

В СССР во времена плановой экономи-
ки отношения по обороту нефти и нефтепро-
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дуктов основывались на последовательных 
договорах, в которых производственные 
объединения выполняли функции добычи, 
транспортировки и поставки нефти и не-
фтепродуктов. После распада Советского 
Союза данные положения были упраздне-
ны и на их смену пришло рыночное регу-
лирование. В связи с этим Президентом 
РФ было принято решение приватизиро-
вать нефтегазовую сферу [1], а Правитель-
ство РФ учредило акционерную компанию 
по транспорту нефти «Транснефть» [2]. В 
результате таких преобразований прои-
зошли изменения законодательства, поя-
вился новый, ранее неизвестный договор 
транспортировки нефти по магистрально-
му трубопроводу, а в процессе приватиза-
ции образовались новые субъекты – част-
ные нефтедобывающие компании. В итоге 
компании приобрели гражданско-правовую 
самостоятельность, а в законодательстве 
отношения по снабжению нефтью стали ре-
гулироваться договором поставки и догово-
ром об оказании услуг по транспортировке 
нефти. 

Однако данная модель имеет и свои не-
достатки, например, как правильно отмечает 
Е. А. Гаврилина, даже при наличии у произ-
водителя заключенного договора поставки 
нефти не гарантирует его транспортировку. 
Таким образом, ставится под вопрос непре-
рывность поставок и доступность рынка 
сбыта [3, с. 136].

На практике и в суде отношения по 
транспортировке трубопроводным транс-
портом и поставке нефти и нефтепродуктов 
различаются. Однако и в одном, и в другом 
договоре может участвовать в качестве тре-
тьей стороны транспортная организация. 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
[4] (далее – ГК РФ) с свою очередь такие 
отношения регламентирует посредством до-
говора энергоснабжения (ст. 548). Полагаем 
такой подход небезупречным.

По проблеме о возможности использо-
вать различные договорные конструкции 
при регулировании отношений по передаче 
в собственность с одновременной транспор-
тировкой нефти через присоединенную сеть 

в доктрине высказываются противоречивые 
мнения. 

Одни авторы полагают, что существу-
ющие в ГК РФ виды договоров не могут 
решить проблему поставки и транспорти-
ровки нефти, поэтому необходимо внести 
отдельный параграф в ГК РФ, посвященный 
поставке нефти и нефтепродуктов [5, с. 65; 
6, с. 88]. Другие авторы относят данные от-
ношения к договорам энергоснабжения и 
считают правильным применять к ним пара-
граф 6 гл. 30 ГК РФ [7, с. 586; 8, с. 164]. Зако-
нодатель, в свою очередь, идет по пути соз-
дания отдельных федеральных законов по 
транспортировке нефти и нефтепродуктов 
(проект Федерального закона «Об обороте 
нефти и нефтепродуктов в Российской Фе-
дерации», «О магистральном трубопрово-
дном транспорте нефти и нефтепродуктов, 
а также о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», «Об особенностях оборота нефти и 
нефтепродуктов в Российской Федерации», 
«О добыче, переработке и транспортировке 
по магистральным трубопроводам нефти и 
продуктов ее переработки») [9; 10], однако 
при этом правовая природа возникающих 
правоотношений не определяется. Такой 
подход негативно отражается и на право-
применительной деятельности, что в свою 
очередь является основанием для наруше-
ния сроков поставки и транспортировки 
нефти и, по сути, не защищает контрагентов 
договорных отношений.

Для того, чтобы разработать новый вид 
договора и внести отдельный параграф в 
ГК РФ, необходим основной квалифициру-
ющий признак, позволяющий отграничить 
новый договор от существующих, который 
приобрел бы правовое значение. Если мы го-
ворим о новом виде договора, то он должен 
отличать по предмету от других договоров, 
то есть иметь в основе иное обязательство, 
чем передача товара в собственность. Одна-
ко нефть, как и нефтепродукты, передаются 
по данному договору в собственность. То 
есть различий в предмете нет. Если вносить 
такие изменения в главу ГК РФ, посвящен-
ную купле-продаже (именно там находятся 
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договоры поставки и энергоснабжения), то 
необходимо указать на специфику нового 
договора, отличающего его от существую-
щих (здесь мы говорим не о новом виде, а 
о новом типе договора). Но в отношениях 
по транспортировке нефти и нефтепродук-
тов его нет, таким образом, внести в ГК РФ 
специальный параграф представляется не-
целесообразным, несмотря на такой специ-
фический товар, как нефть и нефтепродукт. 
Полагаем, что, учитывая положения дей-
ствующего гражданского законодательства 
о свободе договора и возможности заклю-
чения смешанных договоров, необходимо 
договор по передаче нефти в собственность 
с оказанием услуг по транспортировке рас-
сматривать как смешанный. Предметом 
такого договора являются как отношения, 
направленные на передачу товара (нефти) в 
собственность, так и отношения, связанные 
с транспортировкой через присоединенную 
сеть.  Также считаем, что в данном случае 
необходимо создать отдельный Федераль-
ный закон, регулирующий отношения в пол-
ной мере и комплексно. 

Если рассматривать вторую точку зре-
ния, то можно сделать вывод, что относить 
договор поставки нефти и нефтепродуктов 
к договору энергоснабжения невозможно 
из-за ряда условий, например, договор по-
ставки нефти и нефтепродуктов будет пу-
бличным, что в свою очередь поставит под 
вопрос рыночную стратегию, действующую 
в Российской Федерации (Энергетическую 
стратегию до 2035 года [11]), так как не бу-
дет конкуренции и тем самым произойдет 
ограничение гражданских прав независи-
мых поставщиков нефти. 

Таким образом, договор поставки нефти 
и нефтепродуктов нельзя соотносить с до-
говором энергоснабжения, где покупателям 
нефти предоставляется больше гарантий, 
так как это публичный договор, в связи с 
чем будет происходить ущемление прав дру-
гих субъектов, а именно поставщиков неф-
ти, которые не занимают доминирующее по-
ложение по отношению к покупателям.

Кроме того, рынок нефти и нефтепродук-
тов является олигопольным, где крупные не-

фтекомпании занимают лидирующие поло-
жения и имеют наибольшую долю в обороте 
нефти и нефтепродуктов, в связи с чем более 
мелкие компании не могут в полном объеме 
реализовывать свои гражданские права, так 
как затруднен доступ к рынкам нефти и не-
фтепродуктам. Безусловно антимонополь-
ное законодательство, направленное на за-
щиту покупателей нефти и нефтепродуктов 
от злоупотреблений со стороны компаний, 
занимающих доминирующее положение, су-
ществует в России. Например, Федеральный 
закон «О защите конкуренции» [12], однако, 
несмотря на это, на практике трудно дока-
зать факт злоупотребления таким правом, в 
связи с чем возникает ущемление в правах.

Федеральным законом РФ от 17 августа 
1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монопо-
лиях» [13] регулируется деятельность субъ-
ектов естественной монополии в разных 
сферах, в том числе и по транспортировке 
нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам. В связи с этим возникает 
вопрос: почему же возникают такие монопо-
лии? Это объясняется тем, что создавать ка-
ждому участнику предпринимательской де-
ятельности свой собственный трубопровод 
для транспортировки нефти и нефтепродук-
тов не выгодно по объективным и субъек-
тивным причинам [14, с. 137], поэтому су-
ществует один трубопровод, через который 
можно транспортировать нефть и нефтепро-
дукты. Более того, в ст. 3 вышеуказанного 
закона сказано, что эффективнее удовлет-
ворять спрос на этом рынке при отсутствии 
конкуренции в силу технологических осо-
бенностей производства (так называемый 
критерий эффективности удовлетворения 
спроса). Как отмечает А. Я. Рыденков, та-
кой подход не носит юридический харак-
тер, а является отсылкой к экономическим 
категориям, и с правовой точки зрения нет 
подтверждений того, что он подходит к ука-
занным в п. 1 ст. 4 ФЗ «О естественных мо-
нополиях» сферам деятельности [15, с. 65].

Безусловно, в отношениях по транспор-
тировке нефти и нефтепродуктов по маги-
стральному трубопроводу есть отличитель-
ные особенности по заключению такого 
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рода договора, в отличие от обычного по-
рядка, установленного в ГК РФ. Так систему 
магистрального трубопровода можно рас-
сматривать в качестве транспортной орга-
низации, которая перевозит нефть и нефте-
продукты из одной точки в другую, в связи с 
чем государство должно осуществлять кон-
троль и надзор за использованием этой си-
стемы в целом, а также предотвращать не-
правомерное ограничение или недопущение 
к данным сетям всех участников нефтяной 
сферы.

По своей сути такая система трубо-
проводов в России является естественной 
монополией, а так как она находиться в го-
сударственной собственности, то должна 
соответствующим образом регулироваться 
уполномоченными органами. Например, 
при транспортировке нефти и нефтепродук-
тов по магистральному трубопроводу прио-
ритет отдается более крупным компаниям, 
в связи с чем государственное регулирова-
ние необходимо, однако, с другой стороны, 
такое вмешательство государства в пред-
принимательскую деятельность компании 
может понизить ее стремление к инновации 
и повлиять на прибыль. В данном случае 
следует исходить из равенства всех участ-
ников в процессе транспортировки нефти и 
нефтепродуктов по магистральному трубо-
проводу, чтобы не допускать ущемления или 
ограничения в правах.

В сфере естественной монополии дей-
ствует режим недискриминационного до-
ступа к услугам по транспортировке нефти 
и нефтепродуктов. Это означает, что моно-
полист обязан предоставить доступ к свое-
му трубопроводу любому предпринимате-
лю, изъявившему желание. Но на практике 
зачастую все происходит не так. Так, цены 
на услуги транспортировки завышают. На-
пример, в Постановлении Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 16 января 2019 г. по 
делу № 303-ПЭК18, А40-249075/2016 было 
отмечено, что ООО «Приморский торговый 
порт», как естественный монополист, завы-
сил цены по перевалке нефти, в связи с чем 
был признан нарушившим законодательство 
о защите конкуренции путем установления 

и поддержания монопольно высоких цен на 
услуги по перевалке нефти [16].

В ст. 426 ГК РФ также предусмотрена 
норма, направленная на защиту от монопо-
лии на рынке, которая схожа по смыслу со 
ст. 10 Федерального закона «О защите кон-
куренции». В этих статьях сказано о том, что 
предпринимателю, занимающему домини-
рующее положение на рынке, нельзя ущем-
лять права других лиц, например, оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим, 
завышать цену или занижать, навязывать не-
выгодные условия или отказывать в заклю-
чении договора и др. 

Предполагается разумным более под-
робно детализировать в ГК РФ публичный 
договор, а именно включить норму отно-
сительно продавца, занимающего домини-
рующее положение на рынке, и его ключе-
вых обязанностях, что, по нашему мнению, 
предотвратит ущемление прав добросовест-
ного покупателя. Введение данной нормы 
освободит покупателя от необходимости 
доказывать факт злоупотребления со сто-
роны продавца, занимающего доминирую-
щее положение, как это необходимо делать 
в соответствии с ч. 3 ст. 37 вышеуказанного 
федерального закона. В свою очередь бремя 
доказывания своей добросовестности будет 
возложено на лицо, занимающее доминиру-
ющее положение.

В заключение следует сказать, что для 
регулирования отношений по передаче неф-
ти в собственность с услугой по ее транс-
портировке необходимо использовать кон-
струкцию смешанного договора. Предметом 
такого договора являются как отношения, 
направленные на передачу товара (нефти) 
в собственности, так и отношения, связан-
ные с транспортировкой через присоеди-
ненную сеть. При этом необходимо принять 
отдельный нормативно-правовой акт, учи-
тывающий специфику возникающих право-
отношений и самого товара (нефти и неф- 
тепродуктов).  Также необходимо усилить 
положения ГК РФ о публичном договоре за 
счет включения в нее дополнительных обя-
занностей для лица, занимающего домини-
рующе положение на рынке. 
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ДИСКУССИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  ИЗМЕНЕНИЯ  
И  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА  О  РЕАЛИЗАЦИИ  ТУРИСТСКОГО  ПРОДУКТА

CONTROVERSIAL  ISSUES  OF  CONCLUDING,  AMENDING  AND  TERMINATING  
A  CONTRACT  ON  THE  SALE  OF  A  TOURIST  PRODUCT

Аннотация. Сферу научных интересов автора представляет договор о реализации туристского 
продукта в Российской Федерации. В данной статье автором раскрываются особенности заключения, 
изменения и прекращения договора о реализации туристского продукта по законодательству Россий-
ской Федерации. Автором в совокупности применены методы научного познания, среди которых ос-
новные методы системности, анализа и сравнительно-правовой метод.

В статье обобщены сведения о специфике договорного регулирования отношений в туристской 
сфере Алтайского края, исследуется нормативно-правовая основа; характеризуются проблемы и до-
стижения законотворческого процесса в этой области. При рассмотрении проблематики приводят-
ся высказывания известных цивилистов, раскрываются современные подходы ученых к проблемам, с 
которыми сталкиваются туроператоры в процессе заключения, изменения и прекращения договора о 
реализации туристского продукта.

Автором делается вывод о возникновении насущной потребности в разработке четкого механизма 
искоренения коллизий правового регулирования договора о реализации туристского продукта.

Ключевые слова и словосочетания: туризм, туристские услуги, туроператор, турпутевка, тура-
гент, туристская деятельность.

Annotation. The scope of the author’s scientific interests is represented by the agreement on the sale of 
a tourist product in the Russian Federation. In this article, the author raises the specifics of the conclusion, 
modification and termination of the contract on the sale of a tourist product under the legislation of the Rus-
sian Federation. The author has collectively applied the methods of scientific cognition, including the main 
methods of consistency, analysis and the comparative legal method.

The article summarizes information about the specifics of contractual regulation of relations in the tourism 
sector of the Altai Territory, examines the regulatory framework; characterizes the problems and achievements 
of the legislative process in this area. When considering the issues, the statements of well-known civilists are 
given, modern approaches of scientists to the problems faced by tour operators in the process of concluding, 
changing and terminating a contract on the sale of a tourist product are considered.

The author concludes that there is an urgent need to develop a clear mechanism for eliminating conflicts 
of legal regulation of the contract on the sale of a tourist product.

Key words and phrases: tourism, tourist services, tour operator, travel agent, tourist activity.

Глава 39 ГК РФ не закрепляет особых 
требований к оформлению и алгоритму за-

ключения договора о реализации туристско-
го продукта. Федеральный закон № 132-ФЗ 
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«Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 24 ноября 1996 г. (с 
изм. 22 августа 2021 г.) в статье 10 устанав-
ливает обязанность письменного оформле-
ния договора с добавлением турпутевки как 
неотделимой части договора. При этом тол-
кование этой статьи не объясняет правовую 
природу указанных документов. Следова-
тельно, возникает потребность в изучении 
специфики заключения договора о реализа-
ции туристского продукта [1; 2].

С нашей точки зрения, на этапе заклю-
чения договора о реализации туристского 
продукта следует выделить ряд самостоя-
тельных стадий:

– первая – создание туроператором ком-
плекса туристской услуги и согласование с 
контрагентами существенных условий от-
дельных элементов тура;

– вторая – осуществление туроперато-
ром и/или турагентом рекламных мероприя-
тий для последующей реализации комплекс-
ной туруслуги. В процессе рекламирования 
туроператор и турагент на основании Закона 
Российской Федерации № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 
(с изм. 1 июля 2021 г.) обязаны предостав-
лять всем заинтересованным лицам необхо-
димую и достоверную информацию о пре-
доставляемой туруслуге [3];

– третья – официальное заключение до-
говора на оказание туруслуг с учетом требо-
ваний действующего законодательства.

На основании п. 2 ст. 434 ГК РФ письмен-
ное оформление договора предполагает со-
ставление единого документа, подписанного 
сторонами в количестве экземпляров по чис-
лу участников. Однако на практике происхо-
дит подписание заказчиками стандартных 
(типовых) договорных форм. Обмен подпи-
санными экземплярами может осуществлять-
ся посредством любых видов связи. На наш 
взгляд, заключенные таким способом согла-
шения нельзя считать безупречными, по-
скольку такая ситуация позволяет включить 
в текст соглашения ранее неоговоренных 
контрагентами условий и оговорок [1].

С. Е. Кузахметова и А. Е. Золотаре-
ва определяют несколько причин нарушения 

интересов потребителей при использовании 
стандартных (типовых) форм договоров:

– незнание большинством потребителей 
условий своего договора в связи с отсут-
ствием желания его прочитать;

– использование в договоре профессио-
нальной терминологии и, как следствие, не-
возможность уяснить смысл прочитанного 
текста без специальной подготовки;

– уверенность заказчика в том, что со-
бытия-основания привлечения подрядчика к 
ответственности не наступят ни при каких 
обстоятельствах;

– нереальность внесения изменений в 
шаблон договора, поскольку представитель 
исполнителя, с которым заказчик имеет не-
посредственную связь не уполномочен на 
это действие [4].

Наряду со сложностями современные 
цивилисты подчеркивают ряд преимуществ 
использования шаблонной формы дого-
воров. В частности, применение типовых 
форм на этапе преддоговорных согласова-
ний экономит средства и время будущих 
контрагентов. По-нашему мнению, рацио-
нальным является использование типовых 
форм договоров, закрепленных изменени-
ями в Федеральном законе № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности» от 24 но-
ября 1996 г. (с изм. 22 августа 2021 г.).

Федеральный закон № 132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» от 24 ноября 1996 г. (с изм. 
22 августа 2021 г.) в ст. 10 устанавливает 
обязанность исполнителя (туроператора или 
турагента) предоставить заказчику (тури-
сту) путевку, содержащую условия и стои-
мость согласованной услуги. К тому же эта 
статья регламентирует содержание и прави-
ла заполнения турпутевки.

Принцип запрета на односторонний от-
каз от исполнения договорных обязательств 
закреплен в ст. 310 ГК РФ, за исключени-
ем предусмотренных законодательством 
обстоятельств. Однако отказ в односто-
роннем порядке от реализации предприни-
мательских обязательств и односторонняя 
корректировка обязательственных условий 
допускаются в случаях, предусмотренных 
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соглашением, если иное не предусмотрели 
законодатели» [5].

Другими словами, рискованные отно-
шения в сфере предпринимательства выде-
ляются законотворцами в самостоятельную 
группу, что позволяет их участникам закре-
пить в договоре возможность отказа от ис-
полнения.

С нашей точки зрения, указанные аспек-
ты не затрагивают сферу предоставления 
туруслуг, так как ст. 783 ГК РФ закрепляет 
право участников договора о реализации ту-
ристского продукта на односторонний отказ 
от своих обязательств.

Рассмотрим специфику одностороннего 
отказа от предоставления и реализации ту-
ристского продукта. Так, п. 1 ст. 782 ГК РФ 
закрепляет одностороннее право заказчика 
на отказ от договора, как исключение из 
общего правила, требующего обращения в 
суд. Проще говоря, турист-заказчик для до-
срочного прекращения договора в односто-
роннем порядке не нуждается в судебном 
решении. Вдобавок, ГК РФ даже не харак-
теризует ситуацию, при возникновении ко-
торой турист-заказчик получает право ре-
ализовать такую возможность. Поскольку 
туруслуги потребляются непосредственно 
при их предоставлении, большей частью 
они уже употреблены и речь идет об отказе 
от тех, которые будут предоставлены в бу-
дущем.

В связи с двусторонне обязывающим 
характером договора о реализации турист-
ского продукта турист-заказчик, наряду с 
правами, имеет конкретные обязанности. 
Так, не является его обязанностью проце-
дура принятия оказанных услуг, зато она 
одновременно выступает правом субъекта. 
Граждане Российской Федерации вольны 
реализовывать или отказаться от своих прав. 
Следовательно, отсутствует необходимость 
легального закрепления правомочия на от-
каз от законного права. А вот возможность 
игнорировать обязанность, на наш взгляд, 
должна иметь официальное подтверждение. 
Соответственно, п. 1 ст. 782 ГК РФ фиксиру-
ет не возможность туриста-заказчика отка-
заться от принятия услуг, а именно право на 

отказ от исполнения своих обязательств по 
договору как полностью, так и частично [1].

Пункт 2 ст. 782 ГК РФ закрепляет право 
заказчика (туриста) не выполнять обязатель-
ства по договору в случае погашения фак-
тически понесенных расходов или убытков 
исполнителю [1]. С нашей точки зрения, 
объяснение различия правовых последствий 
для его участников при отказе от договор-
ных обязательств состоит в том, что для за-
казчика потребление туруслуги выступает 
правом, а для туроператора оказание турус-
луги – обязанностью.

Вдобавок, возмущение вызывает прак-
тика включения в туристские договоры от-
ветственности туриста за односторонний 
отказ от соглашения. Объем удержаний 
зависит от того, за какой период до начала 
туруслуги заказчик отказался от договора. 
Например, исходя из сложившейся практи-
ки в г. Барнауле предусмотрено удержание: 
15 % от цены договора при отказе за 30 –20 
дней до открытия тура; 50 % – за 19–9 дней; 
80 % – за 8–3 дня и 100 % общей стоимо-
сти – менее чем за 2 дня до начала путеше-
ствия [7].

Установившийся принцип удержаний 
нарушает правила ст. 782 ГК РФ, следова-
тельно, в бесспорном порядке является ни-
чтожным и применению не подлежит [1]. 
Статья 782 ГК РФ допускает не исполнение 
соглашения, не связанное с нарушением 
договорных обязательств. Причем период, 
в течении которого стороны отказываются 
от выполнения, не принципиален. Иными 
словами, односторонний отказ заказчика до-
пускается в любой момент до начала и до за-
вершения туруслуги.

Пункт 2 ст. 782 ГК РФ фиксирует право 
на односторонний отказ от исполнения согла-
шения туроператором (турагентом) только до 
начала его открытия и при условии полного 
возмещения убытков заказчику. Иначе ис-
полнитель признается просрочившим долж-
ником и несет гражданско-правовую ответ-
ственность по ст. 401 ГК РФ и ст. 28 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» [1; 2; 3].

Следовательно, при некачественно пре-
доставленной туруслуге (например, при 
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пропуске срока оказания) ч. 2 ст. 782 ГК 
РФ не действует и туроператор не вправе 
по односторонней инициативе отказаться 
от исполнения договорных обязательств. 
Кроме того, выплата неустойки, погашение 
убытков в случае ненадлежащего исполне-
ния обязанностей (п. 1 ст. 396 ГК РФ) не 
освобождают исполнителя от выполнения 
обязательства в натуре, если иное не пред-
усмотрено договором. П. 3 ст. 13 Закона РФ 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» от 
7 февраля 1992 г. (с изм. 1 июля 2021 г.) закре-
пляет аналогичное положение: «покрытие 
штрафа, компенсация ущерба не снимают с 
исполнителя его обязанностей выполнения 
в натуре. Причем, в отличие от п. 1 ст. 396 
ГК РФ, норма Закона РФ № 2300-1 носит 
императивный характер [1; 2; 3].

При досрочном расторжении договора 
о реализации туристского продукта в связи 
с виновными действиями исполнителя (на-
пример, при просрочке начала выполнения) 
туроператор (турагент) в соответствии с п. 4 
ст. 28 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» не вправе требовать погаше-
ния затрат и оплату фактически предостав-
ленной услуги.

В своей монографии С. В. Завьялова 
утверждает, что использование исполните-
лем права на отказ от исполнения публич-
ного договора о реализации туристского 
продукта (п. 2 ст. 782 ГК РФ) является дис-
куссионным. Причем обязательный харак-
тер заключения такого соглашения лишает 
исполнителя возможности отказаться от до-
говорных обязательств, поскольку по насто-
янию туриста, туроператор (турагент) будет 
принужден заключить с ним соответствую-
щее соглашение [6].

На наш взгляд, трудность проявляется в 
том, что закрепленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 396 
ГК РФ последствия невыполнения или нека-
чественного выполнения обязанностей ис-
полнителя носят диспозитивный характер, 
поэтому используются, если иное не пред-
усмотрено законотворцами или соглашени-
ем [5].

Дополнительных оснований отказа от 
договора для исполнителя законодатель не 

предусмотрел, поскольку ст. 782 ГК РФ по-
зволяет ему сделать это в любой момент. С 
нашей точки зрения, по ст. 782 ГК РФ нельзя 
квалифицировать такой отказ как односто-
роннюю инициативу, поскольку в этой си-
туации турист (заказчик) будет принужден 
возместить исполнителю (туроператору) 
реально понесенные расходы, что незаслу-
женно в этих обстоятельствах. Отказ заказ-
чика от возмещения является следствием на 
произошедшее правонарушение и не может 
повлечь для заказчика (туриста) никаких не-
гативных последствий. В противном случае 
заказчик становится незащищенным перед 
недобросовестным исполнителем, и право 
на отказ от соглашения станет для туриста 
тяжелой повинностью.

При досрочном расторжении догово-
ра по ст. 450 ГК РФ по причине нарушения 
исполнителем своих обязанностей требу-
ется соответствующее судебное решение. 
Для его получения турист (заказчик) будет 
вынужден подать исковое заявление в суд и 
представить доказательства халатности ту-
роператора.

Предполагаем, что отказ заказчика от до-
говора в связи с отсутствием возможности 
принять услугу определенные проблемы. 
Если отказ происходит по форс-мажорным 
причинам, турист обязан по п. 3 ст. 781 
ГК РФ компенсировать туроператору расхо-
ды. Другими словами, досрочное окончание 
договора при этих обстоятельствах говорит 
не об отказе туриста, а прекращении согла-
шения в связи с невозможностью оказания 
услуги. Считаем рациональным для избе-
жания конфликтов закрепить за туристом 
право передавать свои права по договору, в 
т. ч. и уступать право требования. Посколь-
ку статьи 382–390 ГК РФ, учитывая спец-
ифику содержания договора о реализации 
туристского продукта, не подлежат исполь-
зованию, предлагаем включить в Федераль-
ный закон об основах турдеятельности в РФ 
возможность замены туриста третьим лицом 
при невозможности получения комплексной 
туруслуги первоначальным заказчиком.

Таким образом, в возмездных турист-
ских договорах стоит проблема фактическо-
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го исполнения субъективных обязательств. 
При неисполнении обязательства и выплате 
неустойки за его неисполнение диспозитив-
ный п. 2 ст. 396 ГК РФ освобождает долж-
ника от выполнения обязательства в натуре. 
Считаем, что данная рекомендация подчер-
кивает необходимость ограничения возмож-
ности туроператора на отказ от исполнения 
своих обязательств.

В отдельных случаях законотворцы ут-
вердили возможность исполнителя (туропе-
ратора) обменять досрочно прекращенный 
договор на новую сделку с другим заказчи-
ком. Например, такое право предоставлено 
по ст. 524 ГК РФ участникам договора по-
ставки. Мы считаем, что подобную возмож-
ность необходимо предоставить туристу как 
заказчику в договорах возмездного предо-
ставления услуг. Это будет способствовать 
оперативному восстановлению интересов 
туриста без обращения в суд.

Характеризовав возможность защиты 
туриста, считаем логичным остановиться на 
вопросах изменения и досрочного прекра-
щения туристских соглашений в интересах 
третьего лица. Составными элементами та-
кого соглашения выступают:

– стороны – туроператор (турагент) 
и предприятие туриндустрии;

– основная цель – предоставить ком-
плексную туруслугу заказчику (туристу) на 
возмездной основе;

– подтверждающим документом являет-
ся турпутевка или туристский ваучер.

Особенностью туристских соглашений 
являются гарантии прав заказчика-туриста 
(ст. 403 ГК РФ). Так, в частности испол-
нитель не вправе расторгнуть договор без 
предварительного с ним согласования, если 
иное не закреплено законодательством или 
договором. Кроме того, турагент не может 
требовать изменения и досрочного пре-
кращения турдоговора в связи с повыше-
нием себестоимости услуг исполнителя, 
если таковые не относятся к категории су-
щественных обстоятельств. К тому же по 
ст. 313 ГК РФ туроператор как исполнитель 
по договору вправе поручить исполнение 
обязательств дополнительному лицу и при-

нудить туриста принимать от него огово-
ренную услугу [5].

Впрочем, по ст. 10 Федерального зако-
на об основах турдеятельности в РФ любая 
из его сторон может предложить корректи-
ровку или досрочное прекращение договора 
при значительном изменении обстоятельств 
заключения соглашения. К основаниям кор-
ректировки относятся:

1) ухудшение условий путешествия, от-
срочка поездки;

2) некомплект минимального объема 
тургруппы, необходимого для поездки;

3) непредвиденное повышение транс-
портных тарифов;

4) введение новых или повышение раз-
мера существующих налогов и сборов;

5) девальвация.
Необходимо обратить внимание, что за-

конотворцы не ограничивают приведенный 
перечень [2].

Трактовка существенного изменения 
обстоятельств закреплена в ст. 451 ГК РФ: 
такое изменение, которое субъекты, если 
бы и смогли предвидеть, то не заключали 
бы соглашения вообще либо заключили его, 
но иного содержания. Например:

– вступая в соглашение потенциальные 
участники не предполагали трансформации 
условий;

– причиной изменений были такие со-
бытия, которые субъекты не смогли преодо-
леть;

– дальнейшее выполнение обязанностей 
без корректировки содержания договора по-
влечет такой ущерб, в результате которого 
одна из сторон лишится того, на что рассчи-
тывала заключая сделку;

– ни суть подписанного договора, ни 
обычаи делового оборота не накладывают 
риск изменившихся условий только на одно-
го из участников.

По-нашему мнению, в Федеральном 
законе № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 г. не-
обходимо закрепить механизм подписания 
соглашения в форме составления единого 
письменного документа в двух экземплярах, 
каждый из которых подписан и исполните-
лем-туроператором (турагентом), и заказчи-
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ком-туристом. При этом турпутевку следует 
признать составной частью такого соглаше-
ния.

В связи с тем, что туристская путевка 
подтверждает оплату предстоящей услуги, 
следовательно, оформляется и выдается 
туристу после подписания соглашения, на 
наш взгляд, требуется исключить из Закона 
ее трактовку в качестве письменного согла-
сия на предложение потенциального испол-
нителя.

Таким образом, возможность односто-
роннего отказа от договорных обязательств, 
хотя и является диспозитивной, практиче-

ски не применяется реально. Относительно 
туруслуг ситуация с односторонним отказом 
носит коллизионный характер, поскольку 
параллельно с правом одностороннего от-
каза легально закреплено положение о его 
недопустимости. Поэтому возникает насущ-
ная потребность в разработке четкого меха-
низма искоренения такой коллизии.

С этой целью следует дополнить п. 2 
ст. 782 ГК РФ: если иное не предусмотрено 
договором, исполнитель вправе не испол-
нять договорные обязательства при условии 
возмещения заказчику убытков в полном 
объеме.
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Одной из основных отличительных осо-
бенностей начала XXI века стало масштаб-
ное развитие информационно-телекомму-
никационных технологий, которые в свою 
очередь оказали большое влияние на фор-

мы и способы общения людей. Реализация 
крупных проектов по развитию сети Интер-
нет сделала ее массово доступной, что при-
вело к появлению социальных сетей, став-
ших одним из современных феноменов.
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Основной парадигмой социальных се-
тей стала массовая доступность любых пу-
бликаций. До этого появление какой-либо 
информации о человеке в журнале, на радио 
или на телевидении всегда становилось для 
него важным событием, являлось большой 
редкостью и у многих ассоциировалось со 
значимостью и успешностью. Основным 
феноменом масштабного развития социаль-
ных сетей является возможность свободно-
го размещения информации о себе, которая 
стала новым средством самовыражения для 
огромного количества пользователей сети 
Интернет, а также отмечать понравившие-
ся публикации (ставить «лайки»). Большая 
вовлеченность аудитории сделала социаль-
ные сети серьезным бизнесом, которым за-
нялись крупные технологические компании. 
В результате в социальных сетях аккумули-
руются огромные массивы общедоступных 
данных, доступ к которым не ограничивает-
ся и практически не регулируется.

Параллельно с развитием социальных 
сетей во всем мире происходит совершен-
ствование законодательства в области за-
щиты персональных данных, которое регла-
ментирует права и обязанности субъектов 
и операторов. С развитием технологий ма-
шинного обучения и больших данных (Big 
Data) социальные сети начинают внедрять 
рекомендательные системы, которые пред-
лагают пользователю содержимое (контент), 
опираясь на его предпочтения. Для реали-
зации данных функций применяются алго-
ритмы нового поколения, активно исполь-
зующие возможности автоматизированной 
обработки информации, в том числе персо-
нальных данных. Анализ профилей в соци-
альных сетях в настоящее время является 
наиболее информативным способом и для 
того, чтобы узнать увлечения и интересы 
человека, необходимо собрать всю инфор-
мацию, выложенную в открытом доступе, 
перечень групп и сообществ, на которые он 
подписан [1]. Возможность использования 
общедоступных данных привела к появле-
нию отдельных компаний, занимающихся 
сбором и автоматизированной обработкой 
таких сведений в основном с целью созда-

ния профилей пользователей и их последу-
ющего использования в рекламных целях.

На сегодняшний день многие страны 
принимают свои национальные законы о 
персональных данных, регламентируя так-
же и способы их защиты. Кроме нацио-
нального регулирования данный институт 
также регламентирован международны-
ми актами. Право на неприкосновенность 
частной жизни, персональных данных в 
том числе признано одним из основных 
человеческих прав и закреплено в актах 
Организации Объединенных Наций. В Рос-
сийской Федерации регулирование персо-
нальных данных и их защита осуществля-
ется как национальным законодательством 
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»), так и 
международными актами.

Современное законодательство содер-
жит необходимые нормы, регулирующие как 
обработку и распространение персональных 
данных, так и обязанность их накопления, 
систематизации и хранения с использова-
нием баз данных, находящихся на террито-
рии Российской Федерации. Все российские 
операторы персональных данных обяза-
ны соблюдать данные нормы и выполнять 
предъявляемые требования. Возникает во-
прос, как обеспечить безопасность данных 
в случае их сбора и обработки субъектами, 
находящимися за пределами территории 
Российской Федерации.

Компании, находящиеся на территории 
Евросоюза также, как и любые другие ком-
пании, которые обрабатывают персональ-
ные данные его жителей, в своей работе 
руководствуются «Общим регламентом за-
щиты персональных данных» (GPDR), при-
нятым 27 апреля 2016 года и вступившим в 
силу 25 мая 2018 года, который фактически 
призван обеспечить контроль физическими 
лицами за своими персональными данны-
ми. Данный документ оказал значительное 
влияние на все крупные (в т. ч. и россий-
ские) компании, которые были вынуждены 
перестроить свою деятельность, чтобы со-
ответствовать новому регламенту. Подоб-
ные документы сейчас разрабатываются 
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и принимаются во многих странах и будут 
направлены на обеспечение прав и свобод 
граждан.

Следует отметить и то, что некоторые 
виды информации могут двойственным об-
разом являться персональными данными и 
не являться таковыми в зависимости от це-
лей их сбора и использования. Более глубо-
кое представление о сущности персональ-
ных данных можно получить, исходя из их 
классификации.

Интересной представляется классифи-
кация Р. Пермякова, который, анализируя 
Федеральный закон «О персональных дан-
ных», выделяет 5 видов персональных дан-
ных по основанию видов и целей их обра-
ботки:

– биометрические; 
– данные, передаваемые трансгранично; 
– данные, содержащиеся в государствен-

ных и муниципальных информационных си-
стемах;

– персональные данные при маркетинге 
товаров, работ, услуг, а также при политиче-
ской агитации; 

– персональные данные в ИС с решени-
ями, принимаемыми исключительно автома-
тизированной обработкой.

Более емкой представляется класси-
фикация по критерию содержания персо-
нальных данных. Анализируя российское 
законодательство, правоприменительную 
практику и научную литературу, можно вы-
делить три основных вида персональных 
данных по критерию их содержания: общие, 
специальные и биометрические.

В общую группу включают данные, по-
средством которых можно точно идентифи-
цировать физическое лицо. Данная группа 
самая обширная, и с развитием цифровых 
технологий в ее перечень в перспективе 
могут включаться все новые и новые виды 
персональных данных. Кроме того, некото-
рые авторы предлагают выделить две под-
группы общих персональных данных: базо-
вые и дополнительные. Первая объединяет 
данные, прямо относящиеся к определенно-
му (определяемому) лицу: ФИО, дата и ме-
сто рождения, паспортные сведения, место 

регистрации и т. д. Во вторую входят дан-
ные, которые сами по себе не представля-
ют надежного инструмента идентификации 
личности, но могут являться таковыми при 
условии достаточной совокупности таких 
данных либо в комплексе с общими базовы-
ми данными. Сюда можно включить данные 
о составе семьи, льготах, членстве в разных 
объединениях, СНИЛС, профессии, семей-
ном положении и др.

К группе специальных данных следует, 
очевидно, причислять те персональные дан-
ные, закрытый и достаточно ограниченный 
перечень которых дается в Федеральном за-
коне «О персональных данных»: сведения 
о расовой, национальной принадлежности, 
политических, религиозных и философских 
взглядах, состоянии здоровья, интимной 
жизни. Необходимо отметить, что, выделяя 
специальные категории персональных дан-
ных в отдельную группу, законодатель хотел 
подчеркнуть чрезвычайность негативного 
исхода для субъекта таких данных при их 
противоправном использовании. Под таким 
исходом подразумеваются риски для жиз-
ни и здоровья, преследование по расовому, 
национальному, религиозному признаку, 
невозможность реализации основных кон-
ституционных прав на труд, образование, 
медицинскую помощь, свободу языковой, 
религиозной принадлежности и т. д.

Федеральный закон «О персональных 
данных» не дает перечня биометрических 
персональных данных, однако содержит их 
определение, согласно которому под такими 
данными следует понимать сведения, харак-
теризующие физиологические и биологи-
ческие особенности человека, полученные 
исключительно с его письменного согласия 
(кроме установленных законодательством 
случаев) и позволяющие идентифицировать 
его личность.

Биологические особенности челове-
ка, как понятие более широкое и включаю-
щее физиологические особенности, могут 
быть выделены в отдельные подгруппы. 
Так, в регламенте Евросоюза под терми-
ном «биометрические данные» понимают-
ся персональные данные, способствующие 
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идентификации физического лица и касаю-
щиеся его «физических, физиологических 
или поведенческих характеристик». Кроме 
того, регламент выделяет категорию «ге-
нетических данных», к которым документ 
обязывает относить данные, связанные с 
«унаследованными или приобретенными 
генетическими характеристиками» челове-
ка, содержащие «уникальную информацию 
о физиологии или здоровье» и полученные 
при «анализе биологического образца соот-
ветствующего физического лица».

Включение в закон оснований, по кото-
рым те или иные биометрические или ге-
нетические сведения могут быть отнесены 
к персональным данным, станет еще одной 
преодоленной ступенью на пути совершен-
ствования законодательства и унификации 
правоприменения. В настоящее время часть 
таких признаков, принадлежащих опреде-
ленному субъекту, может быть автоматиче-
ски извлечена из его профиля в социальной 
сети на основе анализа фото- или видеома-
териалов, а также общедоступных публика-
ций. Если какие-либо устройства или датчи-
ки снимают и записывают биометрические 
данные, возможно обнаружение дополни-
тельных признаков, с помощью которых 
идентифицируемое лицо может быть точно 
определено [2]. Это следует учитывать как 
при изменении законодательства, так и при 
его применении.

Достаточно длительное время дея-
тельность по автоматизированной обра-
ботке персональных данных практически 
не регулировалась, но с 1 марта 2021 года 
утратил силу п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона «О персональных данных», позво-
лявший осуществлять обработку данных, 
сделанных общедоступными субъектом. 
Все операторы персональных данных те-
перь должны будут получать согласие на 
распространение отдельно от согласия на 
обработку персональных данных. В случае 
с социальными сетями пользователю бу-
дет предоставлено соответствующее право 
дать согласие на обработку и распростране-
ние личных данных или удалить профиль, 
что практически не отразится на их рабо-

те, а компаниям, собирающим данные из 
открытых источников, придется вносить 
изменения в организацию своей деятельно-
сти. Так, в п. 2 ст. 10.1 этого же федерально-
го закона указано, что в случае раскрытия 
персональных данных неопределенному 
кругу лиц самим субъектом персональ-
ных данных без предоставления операто-
ру согласия, предусмотренного настоящей 
статьей, обязанность предоставить дока-
зательства законности последующего рас-
пространения или иной обработки таких 
персональных данных лежит на каждом 
лице, осуществившем их распространение 
или иную обработку.

Данная норма регулирует деятельность 
операторов персональных данных, находя-
щихся на территории Российской Федера-
ции, но проблема возможности сбора и об-
работки таких данных резидентом любой 
другой страны, в которой подобная деятель-
ность не запрещена, до сих пор остается от-
крытой.

Таким образом, в настоящее время про-
исходит развитие законодательства в области 
защиты персональных данных, принимаются 
последовательные шаги к повышению уров-
ня государственного контроля за информаци-
онным пространством и защитой персональ-
ных данных, однако защита персональных 
данных постепенно перестает быть прио-
ритетным направлением государственной 
политики, уступая интересам обеспечения 
критической информационной инфраструк-
туры. Помимо пробелов в законодательстве, 
носящих долгосрочный характер и не утра-
тивших своей актуальности, существует ряд 
проблем организационного характера, свя-
занных с обеспечением надлежащего уров-
ня защиты персональных данных. Решение 
данной проблемы из-за развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
выходит за рамки возможностей одного госу-
дарства и носит глобальный масштаб. Необ-
ходимы новые подходы как для организации 
законной деятельности в данной области, 
так и для предотвращения возможных угроз 
и обеспечения безопасности субъектов пер-
сональных данных.
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QUALIFICATION  OF  SERIOUS  CONSEQUENCES  AS  A  RESULT   
OF  NON-PAYMENT  OF  WAGES,  PENSIONS,  STIPENDS,  ALLOWANCES  

AND  OTHER  PAYMENTS  (PART  3  OF  ARTICLE  1451  OF  THE  CRIMINAL  CODE)

Аннотация. В представленной статье рассматривается понятие тяжких последствий в резуль-
тате невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Указывается на 
то, что признак «тяжких последствий» является оценочным признаком, что требует уяснения его 
содержания путем толкования. Рассматривается сущность оценочного признака в уголовном праве. 
Проводится анализ признаков возможного преступного вреда, который может быть квалифицирован 
в качестве тяжких последствий по части 3 статьи 1451 УК РФ. Делается вывод о многофакторно-
сти последствий, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред. Обращается внимание 
на виды вреда, относимого к тяжким последствиям в иных нормах Особенной части российского 
уголовного закона, свидетельствующего о возникновении общественной опасности, достаточной для 
квалификации совершенного деяния в качестве преступления. Формулируются предложения по совер-
шенствованию части 3 статьи 1451 УК РФ в указанной части.

Ключевые слова и словосочетания: уголовная ответственность, тяжкие последствия, невы-
плата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, квалифицированный состав, 
оценочный признак.

Annotation. The article deals with the concept of grave consequences as a result of non-payment of 
wages, pensions, scholarships, allowances and other payments. It is pointed out that the sign of «grave conse-
quences» is an evaluative sign, which requires clarification of its content by interpretation. The essence of the 
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evaluation feature in criminal law is considered. The analysis of signs of possible criminal harm, which can be 
qualified as grave consequences under part 3 of Article 1451 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
is carried out. The conclusion is made about the multifactorial nature of the consequences that can be qualified 
as serious harm. Attention is drawn to the types of harm attributed to grave consequences in other norms of the 
Special Part of the Russian Criminal Law, indicating the occurrence of a public danger sufficient to qualify the 
committed act as a crime. Proposals are formulated to improve Part 3 of Article 1451 of the Criminal Code of 
the Russian Federation in this part.

Keywords and phrases: criminal liability, grave consequences, non-payment of wages, pensions, scholar-
ships, allowances and other payments, qualified personnel, evaluation feature.

Российским уголовным законом уста-
новлен квалифицированный состав за невы-
плату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат, если это деяние 
повлекло наступление тяжких последствий 
(часть 3 статьи 1451 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)). Ра-
нее – до дифференциации ответственности 
за неуплату социальных платежей в зависи-
мости от срока (полной или частичной такой 
неуплаты) – названный состав преступления 
был закреплен в части 2 данной нормы.

Для вменения в вину названного престу-
пления помимо установления деяния, заклю-
чающегося в бездействии в виде полной или 
частичной невыплаты заработной платы, не-
обходимо также доказать наличие элементов, 
необходимых для материального состава, в 
виде тяжких последствий и причинно-след-
ственной связи между последствием и дея-
нием. Понятие «тяжкие последствия» приме-
нительно к части 3 статьи 1451 УК РФ нигде 
в тексте уголовного закона и в руководящих 
разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 
не раскрывается и является оценочным.

Конечно же использование оценочных 
понятий в уголовном законе не должно 
иметь чрезвычайно широкое распростра-
нение, так как уголовно-правовые нормы 
должны быть точными, конкретными и по-
нятными неопределенному кругу лиц и ис-
ключать неоднозначное толкование. В то же 
время данное положение не может носить 
абсолютного характера, так как возможны 
случаи, когда без применения терминов оце-
ночного характера невозможно сконструи-
ровать уголовно-правовой запрет. 

Такую возможность прямо допускает 
в ряде своих решений и Конституционный 
Суд Российской Федерации, выработавший 

правовую позицию о том, что требования, 
предъявляемые к качеству уголовного зако-
на, не означают, что при формулировании 
его предписаний не могут использовать-
ся оценочные или общепринятые понятия 
(категории), позволяющие учесть необхо-
димость эффективного применения уго-
ловно-правовых запретов к неограниченно-
му числу конкретных правовых ситуаций 
(определения от 5 марта 2013 г. № 323-О, 
от 23 октября 2014 г. № 2521-О и иные). Ис-
ходя из этого само по себе использование 
при конструировании состава преступления 
оценочного признака не свидетельствует о 
дефекте уголовно-правовой нормы. Такой 
законотворческий прием вполне обычен для 
уголовного права. 

Применение оценочного признака об-
условлено в первую очередь тем, что его 
содержание не может быть лаконично и 
без ущерба для уяснения раскрыто в самом 
УК РФ. Согласно нашим расчетам, по состо-
янию на 1 октября 2021 года имеется 80 слу-
чаев применения законодателем термина 
«тяжкие последствия» в уголовном законе: 
в 2 случаях – в Общей части УК РФ (статья 
27 и пункт «б» части 1 статьи 63) и в 78 – в 
Особенной части.

Однако использование оценочных при-
знаков способно породить риск квалифи-
кационных ошибок. Оценочные понятия, 
в отличие от формально определенных, не 
могут в полной мере дать правопримените-
лю исчерпывающего и достаточного пред-
ставления о признаках состава преступле-
ния. Определение их содержания в каждом 
конкретном случае требует по новому оце-
нивать тяжесть наступивших последствий в 
целях констатации его наличия. Тот же са-
мый признак «тяжкие последствия» имеет 
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разное смысловое наполнение применитель-
но к невыплате заработной платы и иным 
составам преступлений, закрепленных в 
УК РФ (похищение человека, изнасилова-
ние, экологические преступления, злоупо-
требление должностными полномочиями). 
Практически работники не могут соотнести 
оценочный признак с неким более общим 
понятием в праве, вывести его суть путем 
дедуктивных умозаключений из некоторого 
уже известного им понятия. Наоборот, ис-
пользование оценочного признака предпо-
лагает и требует от самого правопримени-
теля исходя из собственных представлений 
и правосознания наполнять данный признак 
сущностными чертами, необходимыми для 
квалификации рассматриваемого деяния как 
преступления.

Наличие в уголовном законодательстве 
оценочных признаков ставит перед доктри-
ной задачу по изучению правоприменитель-
ной практики с тем, чтобы определить, какие 
случаи по своим свойствам относятся к дан-
ным признакам. Задача уголовно-правовой 
науки состоит в отборе наиболее типичных 
судебных решений и их анализе с тем, что-
бы сформулировать рекомендации по по-
вышению эффективности правозащитной 
юридической деятельности, скорректировать 
правоприменительную практику, а при необ-
ходимости и поставить вопрос о внесении 
изменений в правовую норму, содержащую 
оценочные признаки, в целях описания при-
знаков состава преступления с большей опре-
деленностью. Поэтому в целях правильной 
квалификации невыплаты заработной платы 
и иных социальных платежей, повлекшей 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 1451 УК РФ), не-
обходимо обратиться к судебной практике по 
данному вопросу, а также мнению известных 
ученых – специалистов по уголовному праву.

К сожалению, судебная практика по 
данному вопросу не отличается репрезен-
тативностью. Нам удалось выявить только 
одно судебное решение, где действия вино-
вного лица были квалифицированы по ч.  3 
ст. 1451 УК РФ. В качестве таких тяжких 
последствий преступления следственными 
органами было вменено, и с этим согласил-

ся суд, самоубийство потерпевшего вслед-
ствие невыплаты ему заработной платы [1]. 
Фактически невыплата заработной платы 
работодателем способствовала доведению 
потерпевшего до самоубийства.

Отсутствие обширной судебной практи-
ки пытается компенсировать юридическая 
доктрина, конструируя различные случаи, 
которые могут быть квалифицированы по 
ч. 3 ст. 1451 УК РФ. Анализ основных то-
чек зрения позволяет прийти к выводу, что 
в качестве возможных тяжких последствий 
невыплаты заработной платы может рассма-
триваться физический, имущественный или 
неимущественный (моральный) вред в раз-
личных их комбинациях.

Во-первых, в качестве тяжких послед-
ствий предлагается квалифицировать фи-
зический вред. Под ним вслед за судебной 
практикой предлагают понимать самоубий-
ство потерпевшего или его близких, а также 
иные формы физических последствий для 
личности потерпевшего: причинение тяжко-
го вреда здоровью или наступление психи-
ческого расстройства [2, с. 610], возникно-
вение заболевания [3, с. 424], инвалидность 
либо иная утрата трудоспособности у по-
страдавшего [4, с. 543]. 

Профессор А. В. Наумов перечень тяж-
ких последствий по части 3 статьи 1451 
УК РФ ограничивает только физическим 
вредом, исключая возможность квалифика-
ции иных видов вреда в качестве тяжких по-
следствий. Данный вывод следует из переч-
ня тех последствий, которые он называет. В 
частности, по мнению указанного автора, к 
тяжким последствиям невыплаты заработ-
ной платы и иных социальных платежей 
следует отнести самоубийство или попытку 
самоубийства потерпевшего, возникновение 
у него заболевания в результате невыплаты 
полагающегося платежа, иные последствия 
такого же порядка [5, с. 218].

Другие авторы наоборот, более широко 
подходят к трактовке тяжких последствий, 
допуская, что они могут состоять и в причи-
нении имущественного вреда, находящегося 
в причинной связи с невыплатой заработной 
платы. 
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Перечень предлагаемых возможных 
имущественных последствий в этом случае 
характризуется существенным разнообра-
зием и включает в себя такие примеры как 
возникновение у потерпевшего состояния 
тяжелого материального положения, бро-
дяжничество, попрошайничество [6, с. 339], 
выселение из жилого помещения за неу-
плату [3, с. 424], значительное ухудшение 
материального благосостояния [2, с. 610], 
нехватку денежных средств для покупки 
предметов первой необходимости, уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, об-
служивания жилого помещения, исключе-
ние из образовательной организации в связи 
с неуплатой стоимости обучения, обращение 
взыскания на жилье в результате невыпол-
нения финансовых обязательств перед кре-
дитором [7, с. 57], ухудшение медицинского 
состояния, вызванного отсутствием средств 
на оплату лекарств или оплату квалифици-
рованной медицинской помощи [8, с. 11], го-
лод потерпевшего и его близких.

Более того, предлагается к тяжким по-
следствиям относить и уничтожение или 
повреждение имущества [4, с. 543], хотя 
сконструировать такие примеры в рамках 
развития причинной связи вряд ли возможно.

В научной литературе к пониманию 
тяжких последствий невыплаты заработной 
платы предлагается относиться более ши-
роко путем причисления сюда и различных 
последствий неимущественного характера, 
которые тесно связаны с нравственными 
переживаниями пострадавшего лица. Такие 
переживания, как указывают Н. Ю. Грон-
ская, Н. А. Данилова и Е. П. Осипова, могут 
состоять в возникновении ощущения невоз-
можности удовлетворения различных физи-
ологических потребностей и потребностей, 
порожденных социальными и культурными 
условиями обычной жизни человека, нали-
чия чувства унижения собственного досто-
инства, связанного с невозможностью обе-
спечения нормального и достойного уровня 
существования себя и своих близких, суще-
ствовавшего до неуплаты [7, с. 58].

Следует признать, что анализируемый 
квалифицирующий признак на практи-

ке вменяется крайне редко, что связано со 
сложностями его доказывания и установле-
ния причинно-следственной связи между де-
янием в виде невыплаты заработной платы 
и наступившими тяжкими последствиями. 
Зачастую такая причинная связь носит опо-
средованный характер (например, как при 
самоубийстве потерпевшего), что еще более 
усложняет процесс доказывания, поэтому 
неудивительно, что возможные тяжкие по-
следствия анализируются судом при индиви-
дуализации наказания, а именно при выборе 
конкретного вида и размера наказания.

В частности, из анализа судебной прак-
тики следует, что суды, описывая совершен-
ное деяние, дополнительно указывают на 
такие последствия как дискредитация сель-
скохозяйственного комплекса, создание не-
выносимых условий труда для работников 
общества, иные неблагоприятные социаль-
ные последствия, усиление напряженности 
в обществе, подрыв веры в государственные 
институты [9], значительный имуществен-
ный ущерб и нарушение права на возна-
граждение за труд [10], направленность по-
сягательства на общественные отношения, 
связанные с конституционным правом граж-
дан на труд, защиту от безработицы и соци-
альное обеспечение [11].

Рассматриваемые нами физические, 
имущественные и неимущественные (мо-
ральные) последствия невыплаты заработ-
ной платы затрагивают интересы только 
отдельных лиц. Однако возможные негатив-
ные последствия в результате невыплаты 
заработной платы могут касаться интересов 
не только отдельных частных лиц, но и их 
групп, социума в целом.

Нетрудно мысленно сконструировать 
ситуацию, при которой тяжкий вред по ча-
сти 3 статьи 1451 УК РФ может состоять в 
организационном дисбалансе сложившихся 
общественных отношений.

Так, потерпевший в результате невы-
платы заработной платы может не выйти 
на работу (службу), имеющую высокую об-
щественную значимость, что не позволяет 
обеспечить нормальное функционирование 
какого-либо предприятия, организации или 
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учреждения, важного для жизнеобеспече-
ния. Как отмечается в юридической литера-
туре, срыв запланированного научного ис-
следования, имеющего большое социальное 
значение, значительное снижение боевой 
готовности воинской части или служебной 
готовности органа внутренних дел [12, с. 
118–119], наличие публичных массовых ак-
ций со стороны общественности по поводу 
сложившейся неудовлетворительной ситуа-
ции [13, с. 328], совершение преступления, 
отличающегося значительным характером и 
степенью общественной опасности, из чув-
ства мести за невыплату заработной платы 
(причинения вреда здоровью, хищения, акта 
вандализма), приостановка процесса произ-
водства продукции, значительное уменьше-
ние показателей производительности труда 
[7, с. 58], совершение преступления по мо-
тиву крайней нужды [14, с. 607] также пред-
ставляют собой возможные формы тяжких 
последствий.

Российская действительность 90-х годов 
XX века указывает, что вышеназванные, на 
первый взгляд, весьма иллюзорные приме-
ры, не столь далеки от действительности. 
Известны многочисленные факты забасто-
вок среди учителей, врачей и других ра-
ботников бюджетной сферы, перекрытие 
шахтерами железных дорог и иных путей со-
общения. Данные действия, обусловленные 
долговременной невыплатой заработной 
платы, оправданные сами по себе, в то же 
время влекли и существенные негативные 
последствия в виде нарушения транспорт-
ного сообщения в Российской Федерации, 
дальнейшей разбалансированности хозяй-
ственных связей и снижению производства, 
что влекло новый этап кризиса.

В данном случае тяжкие последствия 
проявляются в форме организационного 
вреда.

Таким образом, понятие тяжких послед-
ствий в части 3 статьи 1451 УК РФ может 
носить комплексный характер и включать 
в себя различные последствия – как физи-
ческие, имущественные, неимущественные 
(моральные), организационные, так и иные 
(например, экологические), в различной их 

комбинации. Фактически термин «тяжкие 
последствия» является синонимом любого 
по характеру тяжкого вреда. Такие послед-
ствия существенно увеличивают степень 
общественной опасности совершенного 
преступления, что и позволяет их выделить 
в качестве отдельного квалифицирующего 
признака, влекущего более строгое наказа-
ние.

Исходя из этого происходит расширение 
объекта преступления за счет возможного 
выделения в нем дополнительного объекта – 
личность, общественный порядок. Может 
быть расширен и перечень потерпевших за 
счет отнесения к ним близких родственни-
ков, иных членов семьи, и также лиц, нахо-
дящихся на иждивении гражданина, которо-
му не была выплачена заработная плата.

Учитывая конструкцию состава части 
3 статьи 1451 УК РФ, данное преступление 
является оконченным в момент наступления 
общественно опасного вреда в виде тяжких 
последствий. В связи с этим данное престу-
пление относится к материальным составам. 
При отсутствии тяжких последствий содея-
ное квалифицируется по части 1 или 2 ста-
тьи 1451 УК РФ. Материальный характер 
состава преступления требует установле-
ния и причинно-следственной связи между 
фактом невыплаты и наступившими послед-
ствиями.

Субъект преступления по части 3 статьи 
1451 УК РФ какой-либо спецификой отно-
сительно общего состава невыплаты зара-
ботной платы какой-либо спецификой не 
обладает. Помимо наполнения содержания 
тяжких последствий наукой уголовного пра-
ва, в отдельных случаях содержание тяжких 
последствий раскрывается Верховным Су-
дом РФ путем дачи Пленумом руководящих 
разъяснений на основе анализа и обобще-
ния судебной практики и наиболее распро-
страненных вопросов, задаваемых судами, 
что приобрело уже характер устоявшейся 
практики. Например, такие разъяснения 
даны Верховным Судом РФ в пункте 13 по-
становления Пленума от 4 декабря 2014 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновен-
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ности и половой свободы личности», пункте 
10 постановления Пленума от 5 июня 2002 г. 
№ 14 «О судебной практике по делам о на-
рушении правил пожарной безопасности, 
уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога либо в результате неосто-
рожного обращения с огнем».

К сожалению, в недавно принятом по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых во-
просах судебной практики по делам о пре-
ступлениях против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (статьи 137, 
138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного ко-
декса Российской Федерации)» отдельного 
разъяснения, касающегося перечня тяжких 
последствий для целей применения части 3 
статьи 1451 УК РФ, не сформулировано, что 
следует рассматривать, учитывая достаточ-
но высокую распространенность случаев 
невыплаты социальных платежей и острую 
реакцию общества и представителей власти 
на них, в качестве пробела. Данная неопре-
деленность требует дальнейшего изучения 
правоприменительной практики в целях 
формулирования и реализации на основа-
нии правового мониторинга соответствую-
щих предложений.

Анализ статистических данных свиде-
тельствует о незначительном количестве 
случаев возбуждения уголовных дел по 
части 3 статьи 1451 УК РФ. Так, в 2010 г. 
было возбуждено 825 дел по основному со-
ставу невыплаты социальных платежей (в 
том числе в случае частичной или полной 
невыплаты заработной платы), из которых 
по квалифицированному составу – 17 дел, в 
2011 г. – 690 и 14 дел, в 2012 г. – 624 и 18 
дел, в 2013 г. – 578 и 12 дел, в 2014 г.– 613 
и 17 дел, в 2015 г. – 914 и 15 дел, в 2016 г.– 
1679 и 25 дел, в 2017 г. – 2332 и 25 дел, в 
2018 г. – 2136 и 38 дел, в 2019 г. – 1846 и 17, 
в 2020 г. – 1819 и 15 соответственно. Приве-
денные данные указывают о крайне неболь-
шом проценте случаев применения квалифи-
цированного состава невыплаты заработной 
платы и иных социальных платежей. В связи 
с этим может возникнуть вполне обоснован-
ный вопрос о целесообразности наличия та-

кого отдельного квалифицирующего состава 
преступления.

По нашему мнению, сама по себе воз-
можность квалификации при наличии к 
этому соответствующих оснований дей-
ствий виновного не по основному, а по ква-
лифицированному составу статьи 1451 УК 
РФ, влекущему более строгое наказание, 
несет в себе существенный превентивный 
эффект, сдерживая правонарушителя от 
наиболее тяжких случаев невыплаты зара-
ботной платы.

Представители юридической науки, учи-
тывая редкое применение квалифицирован-
ного состава статьи 1451 УК РФ, предлагают 
повысить его эффективность путем указа-
ния в нем и на иные квалифицирующие при-
знаки, наличие которых, по их мнению, спо-
собно значительно повысить общественную 
опасность совершенного противоправного 
деяния. Спектр возможных предложений та-
кого характера достаточно многообразен.

В частности, О. В. Панкратова полагает 
возможным отнести к числу квалифициру-
ющих признаков преступления такой до-
статочно просто определяемый на практике 
элемент как размер невыплаты. Исходя из 
этого данный автор считает возможным до-
полнить часть 3 статьи 1451 УК РФ допол-
нительными квалифицирующими признака-
ми – причинение крупного и особо крупного 
ущерба гражданину в результате невыплаты 
заработной платы и иного социального пла-
тежа [15, с. 97–98].

Иного подхода к решению данного 
вопроса первоначально придерживался 
Д. Ю. Макаров. В качестве дополнительного 
квалифицирующего признака он предлагал 
использовать иной четко определенный кри-
терий – длительный срок неосуществления 
предусмотренных законом выплат [16, с. 76].

Нам названные предложения представ-
ляются не вполне обоснованными. Во-пер-
вых, законодатель в частях 1 и 2 статьи 1451 
УК РФ уже частично использовал критерии 
размера и времени при характеристике не-
выплаты заработной платы (соответствен-
ная частичная невыплата на протяжении 
более трех месяцев и полная невыплата на 
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протяжении двух месяцев). Во-вторых, как 
показывает практика, злостность данных 
преступлений (связанная с длительностью и 
объемом неплатежей) со стороны виновного 
в значительной степени коррелирует с эф-
фективностью деятельности правоохрани-
тельных и контрольно-надзорных органов 
по пресечению случаев невыплаты заработ-
ной платы и с активной гражданской пози-
цией самих пострадавших граждан по защи-
те своих трудовых прав (путем обращения с 
иском в суд о взыскании заработной платы, 
направлении жалоб в компетентные органы 
государственной власти).

В то же время несогласие с ранее озву-
ченными предложениями по совершенство-
ванию части 3 статьи 1451 УК РФ не означает, 
что действующая редакция данной уголов-
но-правовой нормы оптимальна и исключает 
любую неопределенность на практике.

В качестве очевидной сложности можно 
назвать вопрос о содержании субъективной 
стороны в части 3 статьи 1451 УК РФ. Точ-
ное решение данной проблемы имеет суще-
ственное значение для определения границ 
преступности деяния.

В силу части 2 статьи 24 УК РФ деяние, 
совершенное только по неосторожности, 
признается преступлением лишь в случае, 
когда это специально предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части 
УК РФ. На основании буквального толко-
вания приведенной правовой нормы можно 
прийти к выводу, что формы вины в пре-
ступлении, закрепленном в части 3 статьи 
1451 УК РФ, могут состоять как в косвенном 
умысле, так и в неосторожной форме вины в 
виде легкомыслия либо небрежности.

Анализ научной литературы под-
тверждает приведенную неопределенность. 
Например, А. В. Голикова указывает, что 
если «велика вероятность неблагоприятно-
го материального положения и виновный 
не только осознает, но и точно знает о воз-
можности наступления тяжких последствий 
(возможно, потерпевший сам поделиться 
такого рода информацией), относится к их 
наступлению безразлично, то косвенный 
умысел вполне вписывается в теорию субъ-

ективного вменения» [14, с. 607]. В. И. Ку-
рилов и Н. Г. Иванов полагают, что субъ-
ективная сторона анализируемого деяния 
может характеризоваться лишь косвенным 
умыслом, указывающим на безразличное 
отношение к последствиям [2, с. 610].

Вопреки указанному мнению Н. Ю. Грон-
ская, Н. А. Данилова и Е. П. Осипова при 
анализе уголовно наказуемых случаев невы-
платы заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом вы-
плат приходят к выводу о том, что вина по 
отношению к тяжким последствиям может 
заключаться не только в наличии умысла, но 
и в преступной неосторожности [7, с. 59].

Собственную точку зрения имеет и про-
фессор Н. И. Пикуров, который полагает, что 
форма вины по части 3 статьи 1451 УК РФ 
характеризуется двойной формой вины (ста-
тья 27 УК РФ): умыслом по отношению к 
факту невыплаты заработной платы, пенсии 
или иных платежей и неосторожностью по 
отношению к наступлению тяжких послед-
ствий. Содержание вины в этом случае со-
стоит в том, что виновное лицо осознает, что 
задержка с выплатой продолжается более 
двух (трех) месяцев, тем не менее задержи-
вает выплату, не предвидя возможности на-
ступления тяжких последствий или предви-
дя такие последствия, но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитыва-
ет их предотвратить. В целом преступление 
считается умышленным [17, с. 204]. Под-
держивает его в названной позиции о субъ-
ективной стороне рассматриваемого престу-
пления и А. В. Бриллиантов [4, с. 543].

Точку зрения Н. И. Пикурова и 
А. В. Бриллиантова мы полагаем наиболее 
верной и учитывающей как конструкцию 
состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 1451 УК РФ, так и соотно-
шение данного состава с иными преступле-
ниями. Отношение к последствиям здесь 
может быть только неосторожным. Сам же 
квалифицированный состав в части 3 ста-
тьи 1451 УК РФ характеризуется двойной 
формой вины (статья 27 УК РФ). Если же 
присутствует умышленное отношение к 
преступным последствиям, то оно влечет 
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дополнительную квалификацию по другим 
статьям УК РФ. В частности, при самоубий-
стве – по статьям 110 и 1101 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, в целях исключения излишней нео-
пределенности  части 3 статьи 1451 УК РФ 
и повышения ее эффективности возможно 
указание в данной правовой норме пример-
ного, ориентирующего для правопримени-
телей перечня последствий, которые могут 
быть отнесены к разряду тяжких. Практи-
ка указания такого примерного перечня в 
УК РФ имеется и достаточно широко ис-
пользуется законодателем (пункт «в» части 
3 статьи 126, часть 3 статьи 127, пункт «а» 
части 3 статьи 1271). Указанное свидетель-
ствует о направленности законодателя на 
формализацию достаточно абстрактного по-
нятия «тяжкие последствия» путем установ-
ления хотя бы примерного перечисления тех 

обстоятельств, которые могут к ним отно-
ситься исходя их презумпции равенства их 
по степени общественной опасности. Такого 
подхода придерживаются и другие специа-
листы по проблемам криминальных непла-
тежей заработной платы и иных социальных 
выплат [18, с. 119; 19, с. 66].

Считаем возможным и дополнительно 
конкретизировать форму вины к наступив-
шим тяжким последствиям невыплаты зара-
ботной платы, что позволит исключить раз-
ночтения на практике. Возможная редакция 
части 3 статьи 1451 УК РФ может выглядеть 
следующим образом:

«3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, по-
влекшие по неосторожности смерть чело-
века, дезорганизацию работы предприятия, 
учреждения или организации либо иные 
тяжкие последствия, – наказывается…».
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PURPOSE  AND  FUNCTIONAL  POTENTIAL  OF  PROBATION 

Аннотация. В работе раскрывается функциональное назначение норм, регламентирующих поря-
док применения условного осуждения, определяется их место в механизме реализации охранительной 
и восстановительной функций уголовного права. Само условное осуждение рассматривается прежде 
всего как средство (или инструмент) ресоциализации преступников, использование которого эффек-
тивно в отношении не всех осужденных, а только определенной категории лиц – признанных вино-
вными в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. В результате анализа содержания 
названной меры уголовно-правового воздействия автор приходит к выводу о том, что главным пока-
зателем реализации функций испытания в рамках применения условного осуждения является то, что 
преступник перестает представлять опасность для общества. Индикатором этого выступает его 
законопослушное, социально ориентированное поведение, характеризующееся в том числе добросо-
вестным соблюдением установленных судом требований к его поведению. 

Ключевые слова и словосочетания: условное осуждение, испытание, испытательный срок, уго-
ловно-правовое воздействие, ресоциализация преступников, исправление осужденного, возмещение 
причиненного ущерба.
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Annotation. The paper reveals the functional purpose of the norms regulating the procedure for applying 
a suspended conviction, determines their place in the mechanism of implementing the protective and restora-
tive functions of criminal law. The suspended conviction itself is considered primarily as a means (or tool) of 
resocialization of criminals, using of which is effective against not all convicted persons, but only a certain 
category of persons-found guilty of committing crimes of small and medium gravity. As a result of the analysis 
of probations content, the author comes to the conclusion that the main indicator of the implementation of 
the functions of probation in the framework of the application of a suspended conviction is that the criminal 
ceases to pose a danger to society. An indicator of this is his law-abiding, socially oriented behavior, charac-
terized, among other things, by conscientious compliance with the requirements established by the court for 
his behavior.

Key words and phrases: probation, probation period, criminal law impact, resocialization of criminals, 
correction of the convicted person, restoration of damage is caused by crime.

Условное осуждение – сложный ком-
плексный уголовно-правовой феномен, кото-
рый сочетает в себе черты сразу нескольких 
средств уголовно-правового воздействия. 
Его правоограничительный арсенал включа-
ет довольно широкой набор разнообразных 
инструментов восстановительного, коррек-
тирующего и даже карательного характера, 
в связи с чем может создаться впечатление, 
что это мультифункциональная мера.  Од-
нако такое впечатление обманчиво. Если 
отталкиваться от заложенного в основу его 
предназначения «испытания» лица, совер-
шившего преступление, на предмет возмож-
ности законопослушного и социально-про-
дуктивного поведения без применения к 
нему мер репрессии, то главной его задачей 
видится создание стимулов и возможностей 
для социализации личности оступившегося 
преступника, эффективной интеграции его в 
социально ориентированную среду.

Поэтому условное осуждение должно 
применяться избирательно [1, с. 12]. Его как 
не имеющего репрессивной направленности 
целесообразно оставить лишь для той кате-
гории преступников, исправление которых 
по свойству совершенного деяния (то есть 
в случае совершения преступления неболь-
шой или средней тяжести) и личности воз-
можно и без применения мер репрессии [2, 
с. 122]. Виновные в тяжких и особо тяжких 
преступлениях такого варианта «полупро-
щения» не заслуживают, и в большинстве 
своем их поступки требуют назначения ре-
ального наказания. Конечно, бывают исклю-
чения, когда посягательство формально от-
носится к категории тяжких преступлений, 

но фактически не несет в себе серьезной 
опасности – но на такие случаи механизм 
реализации уголовной ответственности 
предусматривает возможность перевода со-
вершенного деяния судом в категорию менее 
тяжкого порядка в пределах одного шага. 

В иных случаях применение условно-
го осуждения необоснованно. Более того, 
многими преступниками, признанными 
виновными в тяжких и особо тяжких по-
сягательствах, его назначение может быть 
интерпретировано как проявление слабо-
сти со стороны государства и воспринято 
как безнаказанность. Неоправданное дове-
рие к лицам с устойчивой антисоциальной 
направленностью может спровоцировать 
совершение ими повторных преступлений. 
Как показывает практика, такое случается 
нередко. Конечно, по статистике примене-
ние условного осуждения к виновным в осо-
бо тяжких деяниях – единичные случаи. Но 
довольно большой процент (15 %) престу-
плений, совершаемых осужденными в пери-
од испытания, – деяния лиц, находящихся на 
испытательном сроке по условному осужде-
нию за тяжкие преступления.

В контексте сказанного определенный 
научный и практический интерес представ-
ляет вопрос о возможности и целесообраз-
ности назначения условного осуждения в 
отношении лиц, привлекаемых к ответствен-
ности за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений в соучастии. Особенно если 
это касается второстепенных участников 
преступления, к примеру, пособников, роль 
которых в достижении преступного резуль-
тата не слишком велика.
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Отвечая на него, думается, нельзя не 
согласиться с теми авторами, которые счи-
тают, что «если роль лица в совершении 
особо тяжкого преступления является вто-
ростепенной и незначительной (например, 
в форме пособничества), то суд имеет воз-
можность смягчить наказание, не прибегая 
к ст. 73 УК РФ. Статья 64 УК РФ позволяет 
назначить наказание ниже низшего предела 
или выбрать более мягкий вид наказания, 
чем предусмотрено законом» [3, с. 69].

Поэтому представляется целесообраз-
ным изменить редакцию положений УК РФ 
о реализации условного осуждения, которые 
устанавливают основания назначения ус-
ловного наказания и применения испытания 
с закреплением в них следующей пример-
ной формулировки в ст. 73 УК РФ: «лицу, 
впервые совершившему преступление не-
большой или средней тяжести, суд может 
назначить условное наказание и установить 
испытательный срок … и т. д.».

Еще один существенный вопрос – об ос-
нованиях применения условного осуждения, 
который в силу предусмотренных уголов-
ным законом конструктивных особенностей 
механизма применения условного осужде-
ния в большей степени затрагивает порядок 
реализации наказания, нежели применения 
мер испытания. Имеется в виду вопрос о 
том, какие виды наказаний могут быть ус-
ловными. В литературе на данном моменте, 
как правило, не заостряется особого внима-
ния, хотя он имеет важное теоретическое и 
практическое значение. 

При ответе на него нужно учитывать ряд 
обстоятельств и исходить не только из прин-
ципов справедливости, целесообразности 
применения уголовно-правовых средств, 
а также их взаимной совместимости, но и 
функционального потенциала каждого из 
видов наказания. Думается, что применение 
условного осуждения будет справедливым, 
если будет распространяться на все виды 
основных наказаний, и целесообразным, 
если будет соответствовать сущности назна-
ченного наказания при условии, что срок его 
действия будет соразмерным длительности 
испытательного срока, устанавливаемого в 

рамках испытания. Последнее, как представ-
ляется, обеспечивает и их совместимость. С 
учетом всех трех позиций в роли условного 
наказания могут выступать исправительные 
работы, ограничение по военной службе, со-
держание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы – собственно, те меры 
репрессии, которые и предусмотрены на се-
годняшний день УК РФ.

Содержание исследуемой меры уго-
ловно-правового характера заключается в 
установлении ограничений поведения осу-
жденного, суть которых заключается в воз-
ложении круга обязанностей на последнего, 
которые он должен соблюдать в течении ис-
пытательного срока, и тем самым  доказы-
вать свое исправление. Из того как законода-
тель сформулировал ст. 73 УК РФ, следует, 
что испытание может как сопровождаться 
принуждением виновного к выполнению 
конкретных общественно полезных поступ-
ков или воздержанию от совершения нежела-
тельных действий, так и не предусматривать 
каких-либо правил поведения, требующих 
неукоснительного их исполнения. Этот во-
прос отдается на усмотрение суда. При его 
решении как раз и приобретает особое зна-
чение учет особенностей личности виновно-
го, которые многие авторы относят к числу 
основных критериев применения условного 
осуждения [4, с. 12; 5, с. 27]. 

Указанное положение уголовного закона 
представляется нам вполне оправданным со 
всех точек зрения. Во-первых, совершенно 
справедливо то, что вопрос об установлении 
правоограничений, касающихся поведения 
осужденного, отдан на усмотрение суда. Это 
именно тот случай, когда УК РФ объективно 
не может предусмотреть все возможные об-
стоятельства индивидуализации уголовной 
ответственности, учитывая всю многогран-
ность и неоднозначность категории «лич-
ность». В подобной ситуации выбор инстру-
ментов уголовно-правового принуждения 
в отношении осужденного требует четкого 
подхода, учитывающего как положитель-
ные, так и отрицательные качества индиви-
да, его отношение к социальным ценностям, 
готовность к прохождению программ ресо-
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циализации. Думается, в этом плане никто, 
кроме суда, непосредственно разбирающего 
конкретное уголовное дело, не сможет более 
точно выявить особенности личности пре-
ступника и более компетентно решить во-
прос о том, какие правоограничения следует 
в отношении него устанавливать. 

Во-вторых, вполне очевидно, что в неко-
торых случаях может и не возникнуть необ-
ходимости в коррекции поведения осужден-
ного, скажем, когда это касается лица, для 
которого совершение преступления стало 
исключением из правил и из его обычного, 
соответствующего всем канонам человече-
ского общежития, поведения. 

На практике такое встречается не ред-
ко. Например, случайным преступником 
может стать примерный семьянин, хорошо 
зарекомендовавший себя на производстве 
труженик, активный общественный деятель 
и т. д., по небрежности которого произо-
шло дорожно-транспортное происшествие, 
повлекшее тяжкие последствия. Впослед-
ствии виновный активно содействовал рас-
крытию преступления, оказывал реальную 
помощь потерпевшему и до вынесения при-
говора добровольно предпринял все необхо-
димы меры для возмещения причиненного 
ущерба. 

Для такого типа условно осужденных 
порой достаточно проведения одной воспи-
тательной работы в рамках отношений, ре-
гулируемых уголовно-исполнительным пра-
вом, то есть в ходе исполнения приговора. 
При этом с позиции уголовного права под-
тверждением исправления преступника мо-
жет стать его не просто законопослушное, 
а социально ориентированное  поведение, 
демонстрируемое в течение испытательного 
срока, которое уже само по себе, без возло-
жения указанных выше обязанностей имеет 
немалое воспитательное значение. 

Что касается перечня обязанностей, воз-
лагаемых судом на виновного, то, по нашему 
мнению, их круг законодатель описал доста-
точно удачно. Большинство этих требований 
заимствовано из предыдущих аналогичных 
положений УК РФ, в том числе касающихся 
и отсрочки исполнения приговора как раз-

новидности условного осуждения к лише-
нию свободы (ст. 46-1 УК РСФСР 1960 г.). 
Их эффективность подтверждена многолет-
ним опытным путем и потому не вызывает 
каких-либо сомнений ни у теоретиков, ни у 
практиков [6, с. 78]. 

Правильно, на наш взгляд, разработчи-
ки УК РФ поступили и в том, что остави-
ли указанный перечень открытым. С одной 
стороны, довольно трудно предусмотреть 
исчерпывающий список рассматриваемых 
обязанностей, охватывающий все виды жиз-
недеятельности человека и грани его прояв-
ления, в которых бы поведение осужденного 
следовало ограничить. С другой стороны, 
иногда особенности личности виновного 
могут потребовать принятия и нестандарт-
ного решения, например, установления 
ограничения на общение с конкретным ли-
цом во избежание оказания на него небла-
гоприятного психического воздействия или 
запрета на приближение к жертве насилия и 
его родственникам и т. д.   

Что касается испытательного срока, на-
значаемого в рамках рассматриваемой меры 
уголовно-правового характера, то по поводу 
его содержания и основных параметров в ли-
тературе возникает довольно большое коли-
чество вопросов. Один из них – о его законо-
дательной формулировке. В ч. 3 ст. 73 УК РФ 
говорится: «При назначении условного осу-
ждения суд устанавливает испытательный 
срок, в течение которого условно осужден-
ный должен своим поведением доказать свое 
исправление». Приведенное выражение зако-
нодателя не совсем корректно, хотя смысл его 
вполне очевиден. Словосочетание «доказать 
свое исправление» представляется слишком 
неопределенным и сложным с точки зрения 
достижения этой задачи на практике, каса-
ется больше области внутреннего состояния 
человека, его психики. 

Думается, в рамках того должного по-
ведения, которое предусматривает уголов-
ный закон и устанавливает суд, довольно 
непросто проследить, как изменяется созна-
ние человека. Соблюдение подобного рода 
правил не всегда является свидетельством 
изменения внутреннего мира человека в по-
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ложительную сторону. Преступник может 
выполнять указанные требования и из од-
ного страха перед реальным применением 
наказания. 

Между тем из смысла анализируемых 
норм уголовного закона следует, что фак-
тическим доказательством исправления вы-
ступает правомерное поведение осужденно-
го и надлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей. Стало быть, как спра-
ведливо отмечают некоторые авторы, испы-
тательный срок – это, прежде всего, «уста-
новленный законодателем определенный 
отрезок времени, в течение которого осу-
ществляется испытание лица, совершивше-
го преступление, проверяется возможность 
достижения превенции при освобождении 
виновного от реального отбывания назна-
ченного наказания» [7, с. 54].

Надо заметить, что именно об этом, а не 
об исправлении осужденного говорилось и 
прежних УК нашей страны. Ранее действу-
ющие кодексы видели предназначение ис-
пытательного срока в том, чтобы, с одной 
стороны, осужденный не совершил нового 

преступления, а с другой – примерным по-
ведением и честным трудом оправдал ока-
занное ему доверие. 

Приведенная выше позиция, по нашему 
мнению, выглядит более верной. Полагаем, 
что основной задачей назначения условного 
наказания и установления испытания явля-
ется предупреждение совершения осужден-
ным новых преступлений. При этом важ-
нейшим критерием назначения условного 
осуждения, выступающим одновременно и 
индикатором эффективности его примене-
ния, является, на наш взгляд, тот факт, что 
осужденный перестает представлять опас-
ность для общества. Поэтому более целесо-
образным, на наш взгляд, было бы исполь-
зование вместо нынешней законодательной 
формулировки указания в соответствующей 
статье УК РФ, например, на «установление 
испытательного срока, в течении которого 
осужденный своим поведением должен до-
казать, что не представляет опасности для 
общества». Такое положение, думается, бу-
дет более точно соответствовать реалиям 
объективной действительности. 
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PROBLEMS  OF  QUALIFICATION  OF  FICTITIOUS  BANKRUPTCY  ON  
OBJECTIVE AND  SUBJECTIVE  SIGNS  OF  THE  CORPUS  DELICTI

Аннотация. В статье анализируются проблемы квалификации фиктивного банкротства по 
объективным и субъективным признакам состава преступления. На основе анализа сформулирован 
вывод о том, что к объективным признакам фиктивного банкротства следует отнести обращение 
субъекта преступления (руководителя организации или гражданина) к неопределенному кругу лиц с 
сообщением о неспособности выполнить в полном объеме денежные требования контрагентов и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей при том, что он располагает возможно-
стью в достаточном объеме выполнить все свои обязательства. Автором отмечено, что простое 
обращение через прессу, радио, телевидение или ресурсы сети Интернет к неопределенному кругу лиц 
с заявлением о несостоятельности лица, совершенное без соблюдения законодательно определенных 
процедур, не образует признаков преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ. В ходе анализа 
научной литературы, нормативных источников и правоприменительной практики сформулирован вы-
вод о том, что в интересах повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с криминальными 
банкротствами целесообразно включить в диспозицию 197 УК РФ расширенные признаки субъектов 
данного деяния, указав это в примечании к данной статье.

Ключевые слова и словосочетания: квалификация, фиктивное банкротство, объективные при-
знаки состава, субъективные признаки состава, несостоятельность, арбитражный суд.

Annotation. The article analyzes the problems of qualifying fictitious bankruptcy on objective and subjec-
tive grounds of the corpus delicti. Based on the analysis, it was concluded that the objective signs of fictitious 
bankruptcy should include the appeal of the subject of the crime (the head of the organization or citizen) to an 
indefinite circle of persons with a message about the inability to fully fulfill the monetary requirements of coun-
terparties, and (or) fulfill the obligation to pay mandatory payments, provided that he has the opportunity to 
sufficiently fulfill all his obligations. The author noted that a simple appeal through the press, radio, television 
or Internet resources to an indefinite circle of persons with a statement of insolvency of a person, committed 
without observing legally defined procedures, does not form signs of a crime under Art. 197 of the Criminal 
Code. In the course of analysis of scientific literature, regulatory sources and law enforcement practice, it 
was concluded that in the interests of improving the effectiveness of the criminal legal fight against criminal 
bankruptcy, it is advisable to include in the disposition 197 of the Criminal Code of the Russian Federation 
extended features of the subjects of this act, indicating this in the note to this article.

Key words and phrases: qualification, fictitious bankruptcy, objective signs of composition, subjective 
signs of composition, insolvency, arbitration court.

Российская Конституция [1] в статье 
восьмой гарантирует единство экономиче-
ского пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободу экономи-

ческой деятельности. В интересах эффек-
тивной правовой охраны добросовестных 
субъектов экономики в Уголовный  кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [2] 
была, в частности, включена статья 197, со-
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держащая положения об  ответственности 
за заведомо ложное публичное объявление 
руководителем или учредителем (участни-
ком) юридического лица о несостоятель-
ности данного юридического лица, а равно 
гражданином, в том числе индивидуальным 
предпринимателем, о своей несостоятель-
ности, если это деяние причинило крупный 
ущерб (фиктивное банкротство).

В уголовно-правовой науке существуют 
разные представления о том, какими именно 
деяниями виновный может совершить заве-
домо ложное сообщение о несостоятельности 
организации или физического лица. Многие 
юристы, учитывая сущность и цели рассма-
триваемого преступления, делают вывод 
о том, что предусмотренные ст. 197 УК РФ 
действия образуют состав оконченного пре-
ступления только при публичном, с соблю-
дением установленной законодательством 
процедуры, объявлении о несостоятельности 
с рассмотрением соответствующего дела по 
существу арбитражным судом [3, с. 22].

В этой связи сомнительно утвержде-
ние об «общественных отношениях в сфере 
уголовно-правовой охраны законодательно 
определенного порядка дифференциации кон-
курсной массы как об обязательном признаке 
объекта преступления, ответственность за ко-
торое предусматривает ст. 197 УК РФ» [4]. 

В диспозиции статьи 197 УК РФ «Фиктив-
ное банкротство» содержатся признаки ряда 
составов преступлений, отличающихся ис-
ключительно субъектами совершения деяний. 
По виду диспозиции статья носит бланкетный 
характер, то есть при ее использовании право-
применителю надлежит обращаться к норма-
тивным правовым актам, которые определяют 
правовые основания и процедуру банкротства. 
Общественно опасные последствия, которые 
выражены в причинении крупного ущерба, 
указанного в статье (сумма свыше 2 млн 250 
тысяч рублей), характеризуют состав престу-
пления как материальный.

Рассматривая элементы состава данно-
го преступления, можно выделить комплекс 
следующих его признаков.

Непосредственным объектом данного 
преступления являются общественные от-

ношения в сфере обеспечения нормальной 
реализации предусмотренного законом по-
рядка признания юридического или физи-
ческого лица банкротом, а также погашения 
последним требований и претензий со сто-
роны кредиторов.

Внешняя характеристика признаков пре-
ступления, то есть объективная сторона дан-
ного состава, выражена четырьмя обязатель-
ными признаками. Первым из них выступает 
общественно опасное действие, а именно – 
публичное заведомо ложное объявление ру-
ководителем или учредителем (участником) 
юридического лица о несостоятельности 
данной организации, либо физическим ли-
цом (в частности, зарегистрированным в ка-
честве индивидуального предпринимателя) 
о неспособности удовлетворить требования 
кредиторов. Второй признак: общественно 
опасные последствия в виде материального 
ущерба, размер которого в соответствии с 
примечанием к ст. 170.2 УК РФ должен со-
ставлять больше 2 млн 250 тыс рублей. В свя-
зи с тем что рассматриваемое преступление 
имеет материальный состав обязательным 
признаком объективной стороны, третьим 
признаком выступает причинная связь меж-
ду действиями лица, совершившего престу-
пление, и причиненным ущербом.  Неотъем-
лемым признаком вышеуказанного элемента 
состава преступления является и способ его 
совершения. В диспозиции анализируемой 
нормы указывается, что действие лица по 
заведомо ложному объявлению о своей не-
состоятельности должно носить публичный 
характер. Раскрывая термин «публичность», 
некоторые ученые характеризуют его как 
совершенное любым способом, в том чис-
ле с использованием электронных комму-
никационных систем, обращение к неогра-
ниченному числу лиц, с которыми субъект 
преступления не обязательно состоит в до-
говорных и иных правовых отношениях [5].

Уголовная ответственность за фиктив-
ное банкротство наступает в случае указан-
ного официального сообщения (публика-
ции, сделанной в установленном порядке). 
Заслуживает внимания точка зрения, соглас-
но которой сообщение о несостоятельности 
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может быть выражено и в размещении со-
ответствующей информации в общедоступ-
ных и профессиональных средствах мас-
совой информации, и в обращении лица в 
арбитражный суд с заявлением о признании 
его банкротом. Однако с точки зрения систе-
матического и грамматического подходов 
к толкованию уголовного закона выглядит 
обоснованным мнение о том, что обществен-
но опасное деяние, предусмотренное ст. 197 
УК РФ, выражается только в совершении 
юридически значимых, процессуально за-
крепленных действий, соответствующих 
нормам законодательства о несостоятельно-
сти [6], а сообщение о несостоятельности, 
форма которого не соответствовала требова-
ниям законодательства, не образует призна-
ка фиктивного банкротства, но может при 
наличии необходимых элементов образовать 
состав другого преступления [7].

По мнению В. И. Морозова и С. Л. Цы-
ганкова, фиктивность применительно к бан-
кротству стоит понимать только как способ 
утаивания подконтрольного виновному иму-
щества и (или) имущественных прав. Стоит 
отметить, что, по их мнению, этот способ сам 
по себе еще не определяет противоправность 
объявления о несостоятельности юридиче-
ского или физического лица [7]. В случаях, 
если отсутствует фактическое сокрытие иму-
щества лица, либо имущество у лица отсут-
ствует как таковое, «фиктивность» не пред-
ставляет общественной опасности [8]. Также 
указанные специалисты полагают, что дис-
позиция, содержащаяся в статье «Фиктивное 
банкротство», не соответствует современным 
экономическим реалиям, поскольку в момент 
ее введения в УК РФ она основывалась на 
ныне утратившем  силу Законе РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий» 
от  19 ноября 1992 г. № 3929-1, в котором 
определялся процесс признания несостоя-
тельности организации. Предусмотренная 
действующим законодательством процедура 
признания несостоятельности юридических 
и физических лиц ставит под сомнение воз-
можность квалифицировать соответствую-
щее деяние лица как преступление. В связи 
с этим в научных кругах периодически даже 
возникает вопрос о целесообразности нахож-

дения данной нормы в перечне запрещенных 
уголовным законом преступных деяний [9]. 
По крайне спорному, с нашей точки зрения, 
мнению, данная статья является архаизмом, 
в связи с чем следовало бы исключить ее из 
уголовного закона.

Современное законодательство, обеспе-
чивающее возможность выявления призна-
ков заведомо ложного, преднамеренного, 
фиктивного банкротства, требует анализа и 
изменения имеющихся методик по обнару-
жению замаскированных противоправных 
действий со стороны лиц, замышляющих 
фиктивное банкротство [10]. Усовершен-
ствованная методика позволила бы более 
точно установить факт совершения престу-
пления, выявить и задокументировать при-
знаки его состава, прежде всего, установить 
алгоритм действий по причинению ущерба, 
а также причинно-следственную связь меж-
ду деянием и последствиями.

Полагаем, что для установления нали-
чия или отсутствия фактов ложного бан-
кротства целесообразно определять обе-
спеченность краткосрочных обязательств 
должника через активы, которые находятся 
в его ведении. Состояние краткосрочных 
обязательств лица по отношению к его обо-
ротным активам описывается как отноше-
ние размера задействованных денежных 
средств, за исключением НДС (налога на 
добавочную стоимость) по приобретенным 
средствам производства к размеру кратко-
срочных пассивов, то есть обстоятельств, 
которые приносят убытки или не влекут за 
собой извлечение выгоды (не являющиеся 
эффективными), однако при рассмотрении 
данного вопроса необходимо учитывать, что 
в данные обстоятельства не входят доходы 
от хозяйственной деятельности в будущих 
периодах, фондов потребления и резервов 
предстоящих расходов и платежей.

На основании вышеизложенного, по-
лагаем, при рассмотрении вопроса о при-
влечении к уголовной ответственности за 
фиктивное банкротство уделять внимание 
установленному размеру обеспеченности 
краткосрочных обязательств лица, подлежа-
щего признанию несостоятельным, его обо-
ротными активами. 
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Таким образом, в случаях, когда величина 
обеспеченности краткосрочных обязательств 
лица его оборотными активами равна или 
больше единицы, в действиях такого лица 
присутствуют признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 197 УК РФ. Соот-
ветственно, признаки данного преступления 
отсутствуют при обеспеченности кратко-
срочных обязательств должника его оборот-
ными активами меньше единицы.

Недостаточный объем судебных реше-
ний по соответствующим уголовным делам 
[11] до сих пор осложняет задачу определе-
ния круга признаков, указывающих на то, что 
должник не в состоянии в положенный срок 
погасить свои задолженности перед частны-
ми контрагентами и выполнить обязанности 
по уплате обязательных платежей [12].

Часто злоумышленники выводят активы 
организации помимо тех расчетных счетов в 
банках, которые в общем случае должны ис-
пользоваться при процедуре признания не-
состоятельности. При этом могут реализо-
вываться: получение через кассу денежных 
средств подконтрольными лицами с фиктив-
ной целью закупки сырья, деталей механиз-
мов, упаковочных материалов и т. д.; произ-
водство с использованием «давальческого» 
сырья; хозяйственные договоры о бартер-
ном обмене товара на товар; покупка с по-
следующей реализацией высоколиквидных 
ценных бумаг; заключение гражданско-пра-
вовых договоров уступки права требования 
(цессия) [13].

В результате такой схемы преступных 
действий еще одна организация, имеющая в 
активе неликвидное имущество, а в пассиве – 
безнадежную кредиторскую задолженность 
(в том числе по расчетам с бюджетом и вне-
бюджетными фондами), оказывается неспо-
собна расплатиться с долгами [14, с. 160]. 

Одновременно с этим может реализо-
вываться выборочное погашение тех дол-
гов «важным» контрагентам и работникам, 
которые лицо считает лично для себя обяза-
тельным погасить (происходит по сути «се-
лекционная реструктуризация»).  Далее «не-
добросовестная» организация официально 
требует процедуры банкротства в отноше-
нии организации-должника [15].

Последний этап реализации преступно-
го умысла включает в себя официальную 
процедуру конкурсного производства, в 
результате которой инициатор фиктивного 
банкротства получит возможность на фор-
мально законных основаниях уклониться от 
выплаты большей части своих долгов (или 
вообще не платить) при сохранении в своем 
распоряжении подавляющего объема сво-
бодных активов прежнего должника [13].

Итак, по смыслу законодательной дис-
позиции, фиктивное банкротство представ-
ляет собой заведомо ложное публичное объ-
явление руководителем или учредителем 
(участником) юридического лица о несосто-
ятельности данного юридического лица, а 
равно физическим лицом (в том числе име-
ющим статус индивидуального предприни-
мателя) – о своей несостоятельности, если 
это деяние причинило крупный ущерб. 

Е. Н. Разыграевой было предложено 
расширить перечень лиц, способных быть 
субъектами криминальных банкротств [16], 
в связи с тем, что реальной возможностью 
совершения анализируемых деяний рас-
полагают и арбитражные управляющие, 
руководители ликвидационных комиссий 
(ликвидаторов), и руководители временной 
администрации кредитной организации.

По смыслу действующего законодатель-
ства арбитражные управляющие не отно-
сятся к специальным субъектам составов 
криминальных банкротств. В то же время 
арбитражный управляющий фактически 
имеет полномочия руководителя органи-
зации-должника и несет всю полноту от-
ветственности, предусмотренной норма-
тивными правовыми актами России для 
руководителя такого уровня.

Представляется, в связи с этим, что в слу-
чаях прямого указания закона о возложении 
на арбитражных управляющих полномочий 
руководителей организаций, действие ст. 197 
УК РФ должно распространяться и на них. В 
Законе о банкротстве [17] такое положение 
содержится применительно к процедурам 
внешнего управления (абз. 2, 4 п. 1 ст. 94) и 
конкурсного производства (п. 1 ст. 129).

К лицам, обладающим свойствами субъ-
екта преступления, предусмотренного ст. 
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197 УК РФ, следует отнести и руководите-
ля временной администрации организации, 
который, получив распорядительные функ-
ции в связи с отстранением от должности 
предыдущего ее руководителя, имеет реаль-
ную возможность по совершению действий, 
нарушающих интересы не только кредито-
ров, но и самой данной организации. Воз-
можности по совершению действий, под-
падающих под признаки рассматриваемых 
преступлений, имеют также руководители 
ликвидационных комиссий (ликвидаторов) 
и бухгалтеры, однако в судебной практике 
просматривается тенденция относить к кон-
тролирующим лицам только тех, кто лично 
влияет на заключение сделок и на их суще-
ственные условия, признавая главного бух-
галтера только техническим исполнителем 
документов, который не мог определять дей-
ствия должника. Примером может служить 
Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа от 26 февраля 2019 г. 
№ А56-68090/2014 [18].

По мнению Е. Н. Разыграевой, целесоо-
бразно расширить в диспозиции 197 УК РФ 
перечень возможных субъектов фиктивного 
банкротства [16]. Например, определить их 
как «лиц, которые имеют право давать обя-
зательные для должника указания или име-
ют возможность иным образом определять 
его действия», указав в примечании к дан-
ной статье, кто именно относится к данной 
категории субъектов (в том числе лиц, упол-
номоченных на совершение юридически 
значимых действий, руководителем органи-
зации). 

Следует отметить, что при технико-юри-
дическом конструировании нормы следует 
указывать термины, которые будут едино-
образно восприниматься правопримените-
лем, в связи с чем возникает необходимость 
в изложении ясного, четко сформулирован-
ного смысла понятий, используемых в нор-
мах права [19, с. 88].

Также представляется, что ущерб при 
фиктивном банкротстве можно считать при-
чиненным с момента выполнения соответ-
ствующего решения cуда, принятого в про-
цессе конкурсного производства, которое 
на формально законных основаниях дало 
должнику льготы по возврату задолженно-
сти, в том числе в cвязи с исполнением за-
ключенного сторонами мирового соглаше-
ния. При этом признаком, определяющим 
фиктивность банкротства, является наличие 
у должника на момент подачи в арбитраж-
ный суд заявления о признании его несо-
стоятельным необходимых хозяйственных 
возможностей и денежных средств для вы-
полнения своих обязательств [20, с. 130]. 

Таким образом, буквальное толкование 
рассматриваемой уголовно-правовой нормы 
позволяет определить объективную сторо-
ну предусмотренного ей преступления как 
обращение субъекта преступления (руково-
дителя организации или гражданина) к не-
определенному кругу лиц с сообщением о 
неспособности выполнить в полном объеме 
денежные требования контрагентов и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей при том, что он располагает 
возможностью в достаточном объеме выпол-
нить все свои обязательства [21]. При этом 
важно отметить, что простое обращение че-
рез прессу, радио, телевидение или ресурсы 
сети Интернет к неопределенному кругу лиц 
с заявлением о несостоятельности лица, со-
вершенное без соблюдения законодательно 
определенных процедур, не образует при-
знаков преступления, предусмотренного ст. 
197 УК РФ. В дополнение отметим, что в 
интересах повышения эффективности уго-
ловно-правовой борьбы с криминальными 
банкротствами целесообразно включить в 
диспозицию 197 УК РФ расширенные при-
знаки субъектов данного деяния, указав в 
примечании к данной статье, кто именно к 
ним относится.
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Аннотация. В статье проводится анализ современного законодательства Российской Федерации 
в области противодействия и предупреждения преступности, связанной с совершением действий, на-
правленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, а также на индукцию ненависти и вражды, совершенных посредством сети Интернет. На 
основе действующего законодательства и анализа метаданных исследуемого вопроса обозначены 
направления развития методов информационного противодействия идеологии экстремизма в сети 
Интернет и предложены рекомендации по эффективной реализации комплексных мер по предупреж-
дению и противодействию преступности экстремистской направленности с участием всех правоох-
ранительных органов совместно с иными государственными, муниципальными органами. 
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Annotation. The article analyzes the modern legislation of the Russian Federation in the field of com-
bating and preventing crime associated with the commission of actions aimed at humiliating the dignity of a 
person or a group of persons based on gender, race, nationality, language, origin, attitude to religion, as well 
as belonging to any social group committed through the Internet. On the basis of the current legislation and 
the analysis of the metadata of the issue under study, directions for the development of methods of information 
counteraction to the ideology of extremism on the Internet are outlined and recommendations are proposed for 
the effective implementation of comprehensive measures to prevent and counteract extremist crime, with the 
participation of all law enforcement agencies in conjunction with other state and municipal bodies.
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В современном мире глобальная сеть 
Интернет аккумулирует значительные объе-
мы экстремистской информации, которая за-
частую представляет интерес для обычных 
пользователей, в том числе подростковой ау-
дитории. В условиях стремительного разви-
тия технологий большая часть человечества 
является интернет-зависимыми в многочис-
ленных сферах. В этом ключе значительный 
рост и распространение новых информаци-
онных технологий затрудняют процесс сво-
евременного реагирования со стороны пра-
воохранительных органов [1, c. 9].

В Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг., важным принципом является 
обеспечение государственной защиты инте-
ресов российских граждан в информацион-
но-телекоммуникационной среде [1, c. 13]. 
В настоящее время, основным способом 
массового общения и самореализации для 
значительной части населения стали фору-
мы, блоги и социальные сети. Непрерывный 
процесс роста численности пользователей 
сети Интернет закономерно порождает их 
зависимость от информационного сообще-
ства и уязвимость от разного рода киберпо-
сягательств, также возрастает вероятность 
стать жертвой от подобных преступлений. 

В свою очередь, нельзя не отметить кри-
миногенную ситуацию на современном эта-
пе, особенностью которой является стреми-
тельный рост преступности экстремистской 
направленности совместно с совершением 
противоправных деяний с использованием 
современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий (социальных сетей, 
платежных систем и др.). Необходимо отме-
тить, что рассматриваемые виды преступле-
ний, отличаются высоколатентностью в силу 
того что, при пользовании сетью Интернет, 
как правило, используются средства аноним-
ности, что является препятствием при уста-
новлении личности пользователя.

Кроме того, на основе приведенных 
статистических данных (динамика пре-

ступлений рассматриваемой категории за 
2018–2020 г.г.), Интернет-пространство яв-
ляется основной средой коммуникации для 
экстремистских организаций. Так, напри-
мер, в 2018 г. на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 1265 престу-
плений экстремистской направленности, в 
том числе 1015 [2, c. 11] – с использовани-
ем возможностей сети Интернет. Удельный 
вес преступлений, непосредственно совер-
шенных посредством возможностей  сети 
Интернет, составил 80,2 %. В 2019 г. было 
зафиксировано 585 рассматриваемых пре-
ступлений, 310 из которых – с использова-
нием сети Интернет (их удельный вес 53 %). 

Тенденция роста рассматриваемых пре-
ступлений в 2020 г. (по сравнению с 2019 г.) 
доказывает необходимость оптимизации 
форм, методов и средств профилактики рас-
сматриваемых преступных деяний, в пер-
вую очередь совершаемых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе сети Интернет. 

В 2020 г. в России зарегистрировано 
833 преступления экстремистской направ-
ленности, 473 из которых совершены с ис-
пользованием сети Интернет (удельный вес 
составил 56,8 %). В связи с этим отмечается 
причинно-следственная связь между каче-
ством структуры преступности экстремист-
ской направленности и количеством видов 
современных информационных технологий.

Таким образом, необходимость и значи-
мость анализа настоящего законодательства 
Российской Федерации по предупреждению 
преступлений экстремистской направлен-
ности обусловлены необходимостью своев-
ременного повышения эффективности мер 
противодействия рассматриваемых престу-
плений в соответствии с неудержимо бы-
стрым развитием информационно-телеком-
муникационных технологий, в том числе 
возможностей сети Интернет, а также тен-
денций роста интернет-зависимости граж-
дан различного возраста, в большинстве 
своем молодежного контингента. Кроме 
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того, совершенствование законодательства 
Российской Федерации в рассматриваемой 
сфере в части, касающейся пресечения про-
изводства и дальнейшего распространения 
экстремистских материалов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий в сети Интернет, является наи-
более значимым мероприятием. 

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25 июля 2020 г. №114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремисткой деятельности» 
на сегодня является основным норматив-
но-правовым актом, который определяет 
структуру защиты конституционного строя 
Российской Федерации от противоправных 
посягательств экстремистской направлен-
ности. Однако в Шанхайской Конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом указано понятие экстремизма 
как «какого-либо деяния, направленного на 
насильственный захват власти или удержа-
ние власти, а также на насильственное изме-
нение конституционного строя государства, 
а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях неза-
конных вооруженных формирований или 
участие в них».

В связи с этим, отмечаются основные 
признаки, характеризующие экстремист-
скую деятельность:

– применение (либо угроза применения) 
насилия для достижения предъявляемых 
требований или выдвигаемых целей;

– манипулирование сознанием общества 
или отдельных его членов, предложение бо-
лее упрощенных вариантов решения, возни-
кающих на определенном этапе обществен-
ных проблем;

– наличие различных видов идеологии: 
национальной, расовой, социально-полити-
ческой, а также религиозной ненависти или 
вражды. 

В Федеральном законе Российской Фе-
дерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности» даются многочисленные понятия 
экстремизма, согласно которым под экстре-
мизмом следует понимать все проявления 

политической, расовой, национальной и 
религиозной нетерпимости, кроме того на-
личие признака выбора насилия в качестве 
средства достижения целей, а также терро-
ризм в любых его проявлениях. 

При исследовании признаков, характе-
ризующих преступность экстремистской 
направленности, в особенности совершае-
мых  на стадии подготовки и осуществления 
преступных действий по дестабилизации 
социально-политической обстановки, необ-
ходимо выделить в качестве методов совер-
шений рассматриваемых деяний призывы. 
В соответствии с Уголовным кодексом РФ 
публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) – 
это также деяния, совершенные с использо-
ванием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе возможностей сети Ин-
тернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ). 

Как известно, призывы классифициру-
ются на «прямые» и «косвенные». Прямые 
призывы отличаются от косвенных наличи-
ем признака открытой коммуникации, по-
следние в свою очередь представляют собой 
возможность скрыть цель высказывания, 
нередко применяя ложные утверждения и 
косвенную провокацию. На основе анали-
за судебной практики косвенные призывы 
не влекут уголовной ответственности, что 
объясняется неопределенностью их фор-
мулировок и трудностями в доказывании. 
В соответствии с уголовно-правовой нау-
кой обязательным признаком объективной 
стороны является способ распространения 
призывов – возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК РФ). В ч. 1 и в ч. 2 
диспозиции рассматриваемой статьи имеет-
ся формулировка: «в том числе с использо-
ванием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет. Изменения, 
внесенные в указанную статью в 2018 г. (Фе-
деральный закон Российской Федерации от 
27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ), коснулись в 
большей части так называемых «репостов», 
что повлияло в дальнейшем на динамику 
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преступлений экстремисткой направленно-
сти и высокую степень латентности иссле-
дуемой категории преступлений.

Возбуждающей признается информация, 
которая содержит отрицательную эмоцио-
нальную оценку и формирует негативную 
установку в отношении определенной этни-
ческой, расовой, конфессиональной груп-
пы, подстрекает к ограничению их прав или 
к насильственным действиям против них. 
Комментарии постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 
июля 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» в пункте 8 гласит: 
«не является преступлением, предусмотрен-
ным ст. 282 УК РФ, высказывание суждений 
и умозаключений, использующих факты 
межнациональных, межконфессиональных и 
иных социальных отношений в научных или 
политических дискуссиях и текстах и не пре-
следующих цели возбудить ненависть либо 
вражду, а равно унизить достоинство челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе».

Стоит отметить, что современное об-
щество характеризуется высокой степенью 
информатизации. В этой связи одним из 
значимых субъектов предупреждения пре-
ступлений экстремистской направленности 
можно выделить средства массовой инфор-
мации (далее – СМИ). Именно СМИ явля-
ются эффективным инструментом  для фор-
мирования массового сознания общества, 
целью которого, как правило, является осу-
ществление национальных, экономических, 
политических и иных задач, в том числе как 
с положительным, так и с отрицательным 
оказываемым влиянием.

При этом преимущественно преступле-
ния экстремистской направленности совер-
шаются посредством размещения в сети 
Интернет информации,  содержащей в себе 
призывы к совершению деяний, исключи-
тельно основанных на индукции нетерпи-
мости по признаку расы, национальности, 
религии и т. д. В этой связи при формирова-

нии эффективного комплекса  мер предупре-
дительного воздействия на преступления 
экстремистского характера особое внима-
ние стоит уделить электронным, телеком-
муникационным ресурсам, основу которых 
составляет сеть Интернет. И выделить в ка-
честве эффективной меры предупреждения 
преступлений экстремистской направлен-
ности применение цензуры в отношении  
средств массовой информации со стороны 
государственных органов и общественных 
организаций [3, c. 34]. Например, направле-
ние в адрес провайдеров интернет сайтов, 
содержащих информацию противоправной 
направленности, актов прокурорского реа-
гирования (представлений) с заключениями 
соответствующих специалистов о наличии 
оснований к ограничению доступа конкрет-
ных сайтов.

В ходе данного исследования нельзя не 
отметить специфику мер специально-кри-
минологического предупреждения экс-
тремизма. Например, необходимость мер 
оптимизации информационной политики 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в рамках предупредительного 
воздействия на экстремизм (специальные 
рекламные акции об опасности идеоло-
гии экстремизма и публикации их в сред-
ствах массовой информации), эффективное 
взаимодействие подразделений органов 
внутренних дел с населением в вопросах 
предупреждения экстремизма, в том числе 
приобщение граждан к активному участию 
в подобной деятельности [4, c. 30].

На современном этапе уже имеются 
результаты работы по совершенствованию 
законодательства в рамках «Стратегии про-
тиводействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года», а именно пред-
ложения изменить и дополнить ст. 13 Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и 
ст. 5 Федерального закона Российской Феде-
рации от 25 июля 2005 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» 
следующими поправками: «наделить фе-
деральные органы государственной власти 
полномочиями осуществлять информацион-
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но-психологическую, информационно-тех-
ническую профилактическую работу воспи-
тательного и пропагандистского характера 
в целях противодействия экстремистской 
деятельности». При этом предлагается пре-
доставить право органам внутренних дел на 
реализацию вышеуказанных мер.

В этой связи одной из приоритетных 
предупредительных мер преступности в 
сфере телекоммуникаций и компьютерной 
информации является создание и совершен-
ствование нормативно правовой базы по вза-
имодействию между ведомствами в вопросах 
борьбы с киберпреступностью, в частности, 
связанной с экстремистской деятельностью. 
На данный момент законодательная база в 
сфере межведомственного взаимодействия 
по вопросам киберпреступности, а также о 
совместной работе с организациями, пре-
доставляющими доступ к телекомуникаци-
онным сетям и сетям Интернет отсутствует. 
Кроме того, действующее законодательство в 
настоящее время не регламентирует органи-
зацию и проведение специальных мероприя-
тий правоохранительными органами, направ-
ленных на информирование общества, целью 
которых являются информационное воздей-
ствие на участников экстремистских груп-
пировок и организаций, а также на лиц, со-
действующих им. Однако определяет одним 
из приоритетных направлений профилакти-
ку распространения идеологии экстремизма 
через непосредственную работу с лицами, 
легко поддающимися влиянию, а также пред-
усматривает меры противодействия распро-
странению экстремистских взглядов в сети 
Интернет (включая социальные сети).

Таким образом, представляется необ-
ходимым принятие нормативного правово-
го документа, регламентирующего пробе-
лы взаимодействия по рассматриваемым 
вопросам. В силу того, что преступления 
в сфере высоких технологий в основном 
своем объеме расследуют органы внутрен-
них дел, а преступления террористической 
и экстремистской направленности – Феде-
ральная служба безопасности России [5, 
c. 112], целесообразно создать, например, 
координационный совет из межведомствен-
ных следственных групп для расследования 
кибертерроризма и киберэкстремизма. 

Приведенный выше комплекс мер по-
может правоохранительным органам охва-
тить многочисленную аудиторию граждан, 
тем самым повысить их осведомленность 
и бдительность в вопросах опасности иде-
ологии экстремизма, а также, в свою оче-
редь, сможет выступить гарантом принятия 
соответствующих целевых программ на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

В заключение следует отметить, что 
правоохранительные органы Российской 
Федерации на современном этапе рассма-
тривают противодействие экстремизма как 
одно из приоритетных направлений дея-
тельности, однако эффективное предупре-
дительное воздействие на  преступность 
экстремистской направленности возможно 
при оптимальной реализации правовых и 
предупредительных мер комплексного ха-
рактера совместно с правоохранительными, 
иными государственными, общественными 
и муниципальными органами. 
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изводства: международные договоры и соглашения; национальное законодательство; ведомственные 
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Актуальность правового регулирования 
осуществления международного сотруд-
ничества между Российской Федерацией и 
иностранными государствами трудно пере-
оценить. Всеобщая глобализация, расшире-
ние торговых, экономических, культурных и 
политических отношений между странами в 
публично-правовой сфере, а также возмож-
ность практически беспрепятственно пере-
секать государственные границы, развитие 
туризма и укрепление брачно-семейных от-
ношений в частно-правовой сфере диктуют 
необходимость обеспечения безопасности 
государств и его субъектов. Обеспечение за-
щиты и предоставление правовых гарантий 
гражданам различных государств возмож-
ны путем тесного сотрудничества между 
правоохранительными органами  зарубеж-
ных стран. В свою очередь, взаимодействие 
различных государственных органов может 
быть осуществлено только при условии 
формирования прочной нормативно-право-
вой базы как на международном уровне, так 
и в рамках национально-правовой системы.

Сегодняшняя национальная правовая 
система не может развиваться изолированно 
от международного права, ее однобокость 
и ограниченность не может адекватно от-
вечать современным реалиям. Российская 
Федерация в лице официальных лиц неодно-
кратно подчеркивала свою приверженность 
международному праву, знание соблюдения 
принципа добросовестного выполнения 
международных обязательств. Эффективное 
законодательство является важным факто-
ром повышения социально-политической 
культуры, экономического развития, улуч-
шения общественной жизни. Вместе с тем 
законодательство одновременно должно 
иметь и критическую, и практическую на-
правленность.

Эффективность правового регулирова-
ния зависит не только от международного 
права, скорее, от комплексного использо-
вания достижений национального и меж-
дународного законодательства. К сожале-
нию, текущее положение дел не отвечает 
современным требованиям. Обращают на 
себя внимание два негативных момента. 

Первый – это разобщенность, компартмен-
талиация правовых систем разных стран. 
Даже близкие друг другу правовые системы 
развиваются изолированно. Второй – пра-
вовые системы остаются в значительной 
степени национально ограниченными. Зако-
нодательным органам необходимо обращать 
внимание на мировые тенденции, учитывать 
опыт зарубежных стран, активнее привле-
кать юристов-международников.

Статистические данные, приводимые 
Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации, подтверждают необходимость 
пристального внимания к данному вопросу. 
Иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Фе-
дерации совершено 38 598 преступлений, из 
которых 34 323 – гражданами государств- 
участников СНГ, что составило 88,9 % от 
всех преступлений, совершенных неграж-
данами России. Количество преступлений, 
совершенных в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, за анализи-
руемый период возросло на 7,7 % и соста-
вило 15 816 преступлений [1] за январь–
декабрь 2018 г., за  аналогичный период 
2019 г.: иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства на территории Россий-
ской Федерации совершено 34 917 престу-
плений, из которых 31 019 – гражданами 
государств-участников СНГ, что составило 
88,8 % от всех преступлений, совершенных 
негражданами России. Количество престу-
плений, совершенных в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, за 
анализируемый период возросло на 6,3 % и 
составило 16  810 преступлений [2].

В Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации поступает более 10 000 докумен-
тов о выдаче преступников в правоохрани-
тельные органы иностранных государств 
ежегодно. Поступающие материалы в сфере 
уголовного судопроизводства затрагивают 
любые вопросы, касающиеся компетенции 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в сфере оказания правовой помощи 
по уголовным делам. Генеральная прокура-
тура Российской Федерации, в свою очередь, 
направляет около 40 запросов о выдаче лиц в 
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уполномоченные правоохранительные орга-
ны иностранных государств, а самостоятель-
но рассматривает свыше 1 500 аналогичных 
иностранных запросов. Развитие междуна-
родного права имеет длительную историю, 
международные договоры не проходят через 
значительные изменения в отличие от вну-
тригосударственных норм, общественные 
отношения в международно-правовой сфе-
ре не подвергнуты постоянной динамике, 
тем не менее у преступников сохраняется 
возможность избежать уголовной ответ-
ственности  в государствах, с которыми от-
сутствует официальное сотрудничество в 
уголовно-правовой сфере. Предотвратить 
угрозу распространения организованной 
преступности в международных масшта-
бах как для российского государства, так и 
для международного сообщества возможно 
путем консолидации усилий мирового сооб-
щества и международных организаций.

Международное сотрудничество в уго-
ловно-правовой области – это официально 
закрепленные и согласованные действия 
государств в лице уполномоченных госу-
дарственных органов, направленные на 
оказание правовой помощи в сфере уголов-
ного судопроизводства. Оно  осуществля-
ется посредством совместного уголовного 
преследования, разрешения уголовных дел, 
признания судебного приговора, а также 
исполнения отдельных запросов о между-
народной правовой помощи по уголовным 
делам.

Правовая регламентация данного во-
проса подчиняется трем основным уровням 
правового регулирования: 1) международ-
но-правовые акты; 2) федеральное законо-
дательство; 3) ведомственные норматив-
но-правовые акты.

Международно-правовые акты, регла-
ментирующие правовую помощь по уголов-
ным делам, носят комплексный характер, 
поскольку своим регулированием могут 
охватывать целый пласт общественных от-
ношений, традиционно относящихся и к 
правовой помощи по уголовным делам, и к 
смежным отраслям права. Их основная зада-
ча – детализировать универсальные нормы, 

повысить эффективность сотрудничества 
правоохранительных органов разных стран. 
Смежный характер международно-право-
вых актов обуславливает их субсидиарное 
воздействие на уголовно-процессуальные 
отношения [3; 4; 5; 6; 7]. В СНГ в 1993 г. 
была заключена Минская конвенция о пра-
вовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам (далее – Минская конвен-
ция) [8]. 

Следует обратить внимание на то, что 
сотрудничество государств в уголовно-пра-
вовой сфере, учитывая специфику данной 
категории отношений, предполагает более 
высокую результативность при наличии 
двусторонних соглашений и договоров. Дву-
сторонние договоры наделяют государства 
конкретными обязательствами, детально 
регламентируют данную сферу отношений, 
нередко содержат конкретный механизм реа-
лизации полномочий  и письменно фиксиру-
ют намерения государств. В настоящее вре-
мя Россией заключено около восьмидесяти 
двусторонних соглашений об оказании пра-
вовой помощи по уголовным делам. К ним 
относятся договоры со следующими страна-
ми: Республикой Кыргызстан (1992 г.), Азер-
байджанской Республикой (1992 г. и 1994 г.), 
Социалистической Республикой Вьетнам 
(1981 г.), Греческой Республикой (1981 г.), 
Республикой Кореей (1999 г.), Республикой 
Кубой (1984 г.), Эстонской Республикой 
(1993 г.) и др. Двусторонние соглашения 
способствуют более тесному сотрудниче-
ству государств, удостоверяют взаимность 
при реализации процессуальных решений, 
подробно регламентируют обязательства 
компетентных правоохранительных орга-
нов, ответственных за реализацию норм о 
правовой помощи.

Как было отмечено выше, борьба с пре-
ступностью в большей степени внутреннее 
дело государства, поэтому основная доля за-
конодательных актов в борьбе с преступно-
стью приходится на национальные законы. 
Однако это не означает «изолированность» 
национального законодательства от между-
народных стандартов и правил. В против-
ном случае, мы будем вынуждены конста-
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тировать снижение эффективности работы 
по противодействию транснациональной 
преступности. Несмотря на наличие в новом 
Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации 2002 г. [10] части 5, которая 
включает различные аспекты международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного су-
допроизводства, данная область не лишена 
недостатков и нуждается в комплексном и 
согласованном улучшении.

И, наконец, к третьей сфере правового 
регулирования относятся ведомственные 
нормативные правовые акты, которые более 
подробно регламентируют порядок оказа-
ния правовой помощи по уголовным делам. 
Например, приказ МВД России от 1 июля 
2011 г. № 780 «Об утверждении Положения 
о Следственном департаменте Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции» (с изм. от 14 февраля 2020 г. приказом 
МВД № 67) [11]. Одной из задач специали-
зированных ведомственных департаментов 
является предоставление информации о 
действующем или утратившем силу законо-
дательстве запрашиваемого иностранного 
государства. 

В России функционирует Главное управ-
ление международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, в состав которого вошли управ-
ление экстрадиции, управление правовой 
помощи и управление международного пра-
ва. В составе Главного управления между-
народно-правового сотрудничества создан 
отдел международного сотрудничества по 
особо важным делам. В управлении право-
вой помощи Главного управления междуна-
родно-правового сотрудничества образован 
отдел правовой помощи и приграничного 
сотрудничества с государствами Восточной 
Азии. 

К сожалению, деятельность специали-
зированных правоохранительных органов в 
сфере международного уголовного судопро-
изводства не всегда отвечает современным 
реалиям. Это связано не с отсутствием долж-
ной компетенции сотрудников, а, скорее все-
го, их немногочисленным числом в рамках 
отдельного государства. Однако выход из 

сложившейся ситуации видится отнюдь не 
в количественном увеличении, а в большей 
степени в профессиональной подготовке и 
повышении квалификации действующих 
сотрудников. Не секрет, что судьи, следо-
ватели, дознаватели не обязаны применять 
нормы иностранного права, более того, их 
профессиональная компетенция не предъяв-
ляет обязательное знание этих норм. В слу-
чае появления необходимости применения 
нормы иностранного права судья может об-
ратиться с запросом в Министерство юсти-
ции за соответствующим разъяснением. 
Система образования Российской Федера-
ции должна быть направлена на подготовку 
специалистов, соответствующих требова-
ниям современной жизни. Общеизвестно, 
что учебный план в вузах подразумевает 
небольшое количество часов, отводимое из-
учению международного права. Было бы 
разумным введение отдельных спецкурсов 
в сфере международного уголовного судо-
производства, оказания правовой помощи 
по уголовным делам, изучения зарубежного 
уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства. Помимо повышения право-
вой культуры и общего кругозора будущих 
сотрудников внутренних дел, юристов-пра-
воведов, судей, погружение в такие спецкур-
сы способствует и расширению практиче-
ских навыков применения норм зарубежного 
права. 

Принцип взаимности выполняет важ-
ную роль в межгосударственных отно-
шениях. Данная сфера сотрудничества не 
является исключением. В случаях возник-
новения необходимости оказания правовой 
помощи по уголовным делам и одновре-
менного отсутствия международного со-
глашения между заинтересованными госу-
дарствами официальные отношения между 
ними возможны на условиях взаимности. К 
официальным отношениям в данном слу-
чае можно отнести: выполнение следствен-
ных действий на территории иностранного 
государства; принятие промежуточных и 
итоговых процессуальных решений; выда-
ча лица для уголовного преследования; ис-
полнение приговора.
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Генеральная прокуратура Российской 
Федерации определена центральным орга-
ном по реализации положений о сотрудни-
честве по вопросам выдачи и правовой по-
мощи по уголовным делам, содержащимся, 
соответственно, в Конвенции ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 г. [12], Конвен-
ции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. [13], Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию 
от 27 января 1999 г. [14] и Конвенции Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок от 
21 ноября 1997 г. [15].

Несмотря на широкое разнообразие нор-
мативных правовых актов, участвующих в 
регулировании международного сотрудни-
чества в сфере уголовного судопроизвод-
ства, проблемы в правовом регулировании 
в рассматриваемой сфере по-прежнему су-
ществуют. К их числу можно отнести ситуа-
ции, когда государства неодинаково толкуют  
и применяют положения международных 
договоров. Необходимо согласованное, еди-
нообразное применение международных 
правовых актов на территориях заинтересо-
ванных государств. Разночтение в трактовке 
законодательных актов, безусловно, нега-
тивно сказывается и на правоприменитель-
ной практике.

Согласимся с мнением Л. А. Лазутина, 
который отмечает: «в проблеме несогласо-
ванности внутригосударственных и меж-
дународно-правовых норм можно отметить 
как явные противоречия конкретных реше-
ний, так и менее ощутимые различия форму-
лировок, способные породить неоднознач-
ное толкование и применение таких норм» 
[16, с. 99–103]. В качестве примера он назы-
вает  несоответствие одного из положений 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Конвенции СНГ о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. Статья 464 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации [17], ст. 64 

Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Польша о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским и 
уголовным делам 1996 года [18]) противоре-
чат положениям Минской конвенции.

Следующей проблемой правового ре-
гулирования данной области отношений 
является несогласованность в вопросе при-
оритета внутригосударственного и между-
народного законодательства. Специфика 
уголовно-правовых и уголовно-процессу-
альных отношений обусловлена тем, что они 
затрагивают публично-правовую сферу дея-
тельности государства. Исходя из этого, не-
смотря на наличие конституционной нормы, 
которая подтверждает приоритет междуна-
родного права, противоречия неизбежны. 
Более того, законодатель нередко подчерки-
вает и указывает на необходимость приме-
нения нормы российского уголовного пра-
ва/процесса, несмотря на их противоречие 
международному договору. В соответствии 
с ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации «общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего уголовное судопроизвод-
ство». Данная формулировка подчеркивает 
специфику регулирования уголовно-право-
вой сферы, отдающую приоритет нормам 
национального права, при этом признавая за 
нормами международного права, закреплен-
ными в международных договорах, блан-
кетный характер, предусматривающий их 
трансформацию в национальное уголовное 
законодательство.

Рассматривая проблемы правового регу-
лирования исследуемой сферы, нельзя обой-
ти вниманием и законодательные пробелы в 
действующем Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации, которые тре-
буют немедленного восполнения. А именно:

– отсутствуют конкретные сроки испол-
нения запросов о правовой помощи по уго-
ловным делам;

– не регламентирован правовой статус 
и механизм участия переводчика при ока-
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зании международной правовой помощи по 
уголовным делам (порядок его привлечения, 
права и обязанности, ответственность);

– не определено место правовой помо-
щи в системе международного права (от-
сутствие законодательно регламентируемо-
го термина «правовая помощь» приводит  
к неоднозначному толкованию запросов о 
правовой помощи при осуществлении меж-
дународного сотрудничества);

– не разработан четкий механизм и ал-
горитм действий правоохранительных ор-
ганов при возникновении необходимости 
проведения следственных действий за пре-
делами Российской Федерации, а также на 
территории Российской Федерации с уча-
стием представителей иностранных право-
охранительных органов.

Таким образом, назрела острая необхо-
димость усиления процесса кодификации 
взаимной правовой помощи. Кодифика-
ционный процесс, с одной стороны, будет 
способствовать устранению существующих 
противоречий между законодательствами 
разных стран, с другой стороны, позволит 
создать единый нормативно-правовой акт, 
позволяющей выработать общий сбаланси-
рованный подход к законодательному ре-
гулированию всех видов международной 
правовой помощи. Безусловно, кодифика-
ция – это длительный и сложный процесс, 
при проведении которого необходимо учи-
тывать как национальные интересы госу-

дарства, так и местные традиции и обычаи, 
менталитет населения и политические взаи-
моотношения государств. 

Внутригосударственная кодификация 
возможна путем принятия специального 
закона или внесения поправок в действую-
щее уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство.  На наш взгляд, первый 
вариант является более предпочтительным 
для нашей страны. Задача повышения эф-
фективности международного сотрудниче-
ства в сфере уголовного судопроизводства 
требует приведения национального законо-
дательства в соответствие с существующи-
ми общественными отношениями. Успех 
кодификации норм о международной пра-
вовой помощи в рамках соответствующих 
отраслей законодательства во многом за-
висит от того, насколько согласованно она 
будет проводиться. Специальные научные 
исследования призваны обеспечить поиски 
оптимальных путей и методов такой коди-
фикации. Своевременное принятие право-
вой базы, создание комплексной концепции 
осуществления международного сотрудни-
чества правоохранительных органов, раз-
работка четкого механизма взаимодействия 
государства, в конечном итоге формулиро-
вание международной позиции государства 
по вопросам уголовно-правового сотрудни-
чества имеет существенное значение для 
эффективности внешней политики Россий-
ской Федерации.
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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 возможен ряд вари-
антов 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 
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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.

Key words and phrases: criminal proceedings, the framework of criminal proceedings, initiation of a criminal 
case, initiation of criminal prosecution, prosecution as an accused, indictment, termination of criminal prosecution.

Структура статьи. Предлагаемая ува-
жаемому читателю статья, посвященная 
взаимосвязи и соотношению актов возбуж-
дения уголовного дела и привлечения в ка-
честве обвиняемого, поделена на восемь ру-
брик, 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 принятия 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 
переквалификации 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 соотношении актов возбуждения 
уголовного дела и привлечения в качестве 
обвиняемого.

8. Выводы.
Первая часть статьи размещена в дан-

ном номере журнала. Она содержит первые 
четыре рубрики.

Вторая часть статьи будет размещена в 
следующем номере журнала под названием 
«Возбуждение уголовного дела и привле-
чение в качестве обвиняемого». Она будет 
содержать последующие рубрики, с пятой 
по восьмую, начиная с правового значения 

«Уведомления о переквалификации дей-
ствий».

1. К постановке проблемы. Продолжая 
начатые ранее исследования о начальном эта-
пе уголовного преследования в российском 
уголовном судопроизводстве [1, с. 4–44; 
2, с. 188–194; 3, с. 116–122; 4, с. 55–61;  
5, с. 92–98; 6, с. 9–14; 7, с. 59–71 и др.], ав-
торы обращают внимание на тот факт, что в 
УПК РФ равно в деталях регламентированы 
и возбуждение уголовного дела, и привлече-
ние в качестве обвиняемого.

В частности, в соответствии со ст. 146 
УПК РФ при наличии повода и основания, 
предусмотренных статьей 140 УПК РФ, 
орган дознания, дознаватель, руководи-
тель следственного органа, следователь в 
пределах установленной компетенции воз-
буждают уголовное дело, о чем выносится 
соответствующее постановление. В этом по-
становлении указываются: 1) дата, время и 
место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 
3) повод и основание для возбуждения уго-
ловного дела; 4) пункт, часть, статья УК РФ, 
на основании которых возбуждается уголов-
ное дело. Уголовное дело может быть воз-
буждено как в отношении конкретного лица 
(п. 1 ч. 1 ст. 46, ч. 5 ст. 146 УПК РФ), так и по 
факту совершения преступления, если све-
дения о лице, совершившем преступление, 
на этот момент отсутствуют.

В ч. 3 ст. 140 УПК РФ специально ука-
зано, что не могут служить поводом для 
возбуждения уголовного дела факт пред-
ставления специальной декларации в со-
ответствии с Федеральным законом «О до-
бровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
а также сведения, содержащиеся в указан-
ной декларации и документах и (или) сведе-
ниях, прилагаемых к указанной декларации, 
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в ч. 4 той же статьи УПК РФ – что не мо-
жет служить основанием для возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации в части 
незаконного сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, прекурсоров 
наркотических средств или психотропных 
веществ, растений, содержащих прекурсо-
ры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или пси-
хотропных веществ, сам факт нахождения 
лица в состоянии наркотического опьянения 
или обнаружения в теле человека наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов в отсутствие достаточных данных, 
указывающих на факт их передачи в нару-
шение положений Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

При наличии достаточных доказа-
тельств, дающих основания для обвинения 
лица в совершении преступления, следова-
тель в соответствии со ст. 171 УПК РФ вы-
носит постановление о привлечении 
данного лица в качестве обвиняемого. В по-
становлении должны быть указаны: 1) дата 
и место его составления; 2) кем составлено 
постановление; 3) фамилия, имя и отчество 
лица, привлекаемого в качестве обвиняемо-
го; число, месяц, год и место его рождения; 
4) описание преступления с указанием вре-
мени, места его совершения, а также иных 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 
5) пункт, часть, статья УК РФ, предусма-
тривающие ответственность за данное пре-
ступление; 6) решение о привлечении лица 
в качестве обвиняемого по расследуемому 
уголовному делу. При обвинении лица в со-
вершении нескольких преступлений, пред-
усмотренных разными пунктами, частями, 
статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в постановлении о привлечении 

его в качестве обвиняемого должно быть 
указано, какие деяния вменяются ему по ка-
ждой из этих норм уголовного закона. При 
привлечении по одному уголовному делу в 
качестве обвиняемых нескольких лиц поста-
новление о привлечении в качестве обвиня-
емого выносится в отношении каждого из 
них.

По логике вещей в ситуации, когда дей-
ствительно совершено преступление, орга-
ны уголовного преследования выявили это 
преступление, установили его действитель-
ные обстоятельства, собрали достаточные 
доказательства, дающие основания для об-
винения лица в совершении преступления, 
алгоритм производства по уголовному делу 
предусматривает его последовательное дви-
жение от стадии к стадии вплоть до вынесе-
ния обвинительного приговора.

На досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства в такой ситуации, исходя из 
назначения уголовного судопроизводства, 
состоящего в защите прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступления (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), 
возбуждается уголовное дело и уголовное 
преследование, собираются доказательства, 
лицу предъявляется обвинение, по заверше-
нии производства по уголовному делу всех 
следственных действий об этом уведомля-
ется обвиняемый, защитник, другие пред-
усмотренные законом участники уголовного 
процесса, им предъявляются в установлен-
ном порядке материалы уголовного дела для 
ознакомления, составляется обвинительное 
заключение, после чего уголовное дело на-
правляется прокурору для утверждения об-
винительного заключения и направления 
уголовного дела в суд.

Однако такое последовательное движе-
ние производства по уголовному делу мо-
жет меняться под воздействием различных 
обстоятельств. Тогда по делу складываются 
другие ситуации, алгоритм для которых так-
же установлен законом. В частности, исходя 
из назначения уголовного судопроизводства, 
состоящего в защите личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения прав и свобод (п. 2 ч. 1 
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ст. 6 УПК РФ), в случае отсутствия события 
преступления, отсутствия в деянии состава 
преступления, истечения сроков давности 
уголовного преследования и при других 
предусмотренных в законе обстоятельствах 
уголовное дело и уголовное преследование 
подлежат прекращению.

В соответствии со ст. 175 УПК РФ если 
в ходе предварительного следствия появятся 
основания для изменения предъявленного 
обвинения, то следователь в соответствии 
со ст. 171 УПК РФ выносит новое поста-
новление о привлечении лица в качестве об-
виняемого и предъявляет его обвиняемому в 
прежнем порядке (ст. 172 УПК РФ). Если в 
ходе предварительного следствия предъяв-
ленное обвинение в какой-либо его части не 
нашло подтверждения, то следователь сво-
им постановлением прекращает уголовное 
преследование в соответствующей части, о 
чем уведомляет обвиняемого, его защитни-
ка, а также прокурора.

Следует при этом отметить, что законо-
дательный алгоритм производства по уго-
ловному делу, установленный в УПК РФ, 
не предусматривает конкретных норм, 
определяющих взаимосвязь и соотношение 
актов возбуждения уголовного дела и при-
влечения в качестве обвиняемого. Между 
тем, в реальности здесь возможен ряд вари-
антов 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 возникают 
проблемы, не всегда имеющие очевидный 
выход, а при своевольном обращении с 
процессуальной формой порой получаю-
щие комичные и откровенно незаконные 
варианты разрешения.

2. Типичная ситуация взаимосвязи 
и соотношения актов возбуждения уго-
ловного дела и привлечения в качестве 
обвиняемого в практике прежних лет. 
Обратимся к одной из типичных ситуаций 
нелинейной взаимосвязи и соотношения 
актов возбуждения уголовного дела и при-

1 Здесь и далее фамилии фигурантов уголовного судопроизводства изменены.

влечения в качестве обвиняемого, которые 
были характерны для практики прежних лет.

15 июля 2013 г. заместитель председа-
теля Следственного комитета Российской 
Федерации возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 201 УК РФ, в отношении Листоч-
кина1 по признакам использования лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой организации, своих полно-
мочий вопреки законным интересам этой 
организации в целях извлечения выгод и 
преимуществ для других лиц, повлекшее 
причинение существенного вреда законным 
интересам государства. В последующем 
этому делу был присвоен номер 813840. 
Данное уголовное дело направлено руко-
водителю следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу для 
организации предварительного следствия. 

25 октября 2013 г. руководитель След-
ственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ярославской 
области возбудил уголовное дела по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 УК РФ в отношении того же Листоч-
кина по признакам получения должностным 
лицом – главой органа местного самоуправ-
ления через посредника взятки в виде денег, 
сопряженной с вымогательством, в особо 
крупном размере за совершение действий, 
входящих в его служебные полномочия, и 
в силу должностного положения могущего 
способствовать таким действиям, а равно 
общее покровительство. В последующем 
этому делу был присвоен номер 837513.

30 октября 2013 г. Листочкину в рамках 
производства по уголовному делу, возбуж-
денному по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, предъявле-
но обвинение в получении через посредника 
взятки в виде денег, сопряженной с вымо-
гательством, в особо крупном размере за 
совершение действий, входящих в его слу-
жебные полномочия и в силу должностного 
положения, могущего способствовать таким 
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действиям, а равно общее покровительство, 
то есть в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

23 марта 2014 г. руководитель следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу, рассмотрев матери-
алы указанных уголовных дел № 813840 и 
837513, соединил их в одном производстве, 
присвоив объединенному уголовному делу 
№ 813840.

21 ноября 2014 г. следователь по осо-
бо важным делам первого следственного 
управления Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской 
Федерации направил следственно-аресто-
ванному Листочкину уведомление, в кото-
ром сообщил, что в ходе предварительного 
следствия по уголовному делу № 813840 
действия обвиняемого Листочкина переква-
лифицированы с ч. 1 ст. 201 на ч. 4 ст. 160 
УК РФ (по эпизоду причинения материаль-
ного ущерба ОАО «НПО «Сатурн»).

24 ноября 2014 г. следователь по особо 
важным делам четвертого следственного 
отдела первого следственного управления 
Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
в рамках производства по уголовному делу 
№ 813840 привлек Листочкина в качестве 
обвиняемого по уголовному делу, предъявив 
ему обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 
УК РФ. Данное обвинение является оконча-
тельным и на момент предъявления обвиня-
емому и его защитникам материалов уголов-
ного дела в соответствии со ст. 117 УПК РФ 
для ознакомления больше не изменялось.

Таким образом, при производстве пред-
варительного следствия уполномоченными 
органами государственного обвинения в от-
ношении Листочкина:

– возбуждено уголовное преследование 
и предъявлено обвинение по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 
УК РФ;

– возбуждено уголовное преследование 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 201 УК РФ;

– предъявлено обвинение по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 
УК РФ.

Следовательно, по одному составу 
преступления возбужденное уголовное 
преследование завершилось привлечени-
ем Листочкина в качестве обвиняемого и 
предъявлением ему обвинения, по другому 
– возбужденное уголовное преследование 
не получило процессуального завершения 
в рамках производства по уголовному делу, 
по третьему – уголовное преследование, 
выразившееся в привлечении Листочкина в 
качестве обвиняемого и предъявлении ему 
обвинения, осуществлялось без отдельного 
возбуждения уголовного дела по данному 
составу преступления.

Таким образом, в производстве по уго-
ловному делу в отношении Ю. В. Ласточки-
на сложились три отмеченные выше ситуа-
ции.

Первая ситуация, связанная с обвине-
нием Листочкина в получении взятки при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 6 ст. 290 
УК РФ), вписывается в обычный законо-
дательный алгоритм «успешного» произ-
водства по уголовному делу: по признакам 
данного состава преступления было воз-
буждено уголовное дело и начато уголовное 
преследование, по этому же составу предъ-
явлено обвинение, которое в основе своей 
не претерпело изменений к моменту завер-
шения производства по уголовному делу 
всех следственных действий и уведомления 
об этом обвиняемого и его защитников.

Менее очевидной является правиль-
ность алгоритма действия органов предва-
рительного следствия во второй и в третьей 
ситуациях, когда в одной возбужденное уго-
ловное преследование не получило своего 
завершения в установленном законом по-
рядке, а в другой – было предъявлено обви-
нение в совершении такого преступления, 
по признакам которого уголовное дело не 
возбуждалось.

К этим двум неочевидным ситуациям 
относится вопрос о том, допустимо ли при-
влечение лица в качестве обвиняемого в со-
вершении преступления без возбуждения по 
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признакам состава этого преступления уго-
ловного дела. 

3. Допустимость привлечения лица в 
качестве обвиняемого в совершении пре-
ступления без возбуждения по признакам 
состава этого преступления уголовного 
дела. В судебной практике наблюдаются 
различные позиции по данному вопросу, ко-
торые с течением времени претерпели опре-
деленные изменения.

В частности, Верховный Суд Российской 
Федерации в своих решениях, основанных 
на нормах УПК РСФСР 1960 г., а в последу-
ющем и УПК РФ 2001 г., дает положитель-
ный ответ на этот вопрос: УПК РФ не пред-
усматривает обязанности органов следствия 
и дознания выносить каждый раз новое по-
становление о возбуждении уголовного дела 
в случаях, когда по делу будет установлено 
совершение других преступлений лицом, в 
отношении которого возбуждено уголовное 
дело. В подобных случаях этим лицам мо-
жет быть предъявлено обвинение и без вы-
несения дополнительного постановления о 
возбуждении уголовного дела.

Так, в Определении Верховного Суда РФ 
от 25 сентября 2006 г. № 14-о06-29 записано, 
что «…согласно ч. 1 ст. 149 УПК РФ про-
ведение предварительного следствия воз-
можно лишь после возбуждения уголовного 
дела. Однако ни ст. 140, ни ст. 146, ни ст. 149 
УПК РФ не предусматривают обязанности 
органов следствия и дознания выносить 
каждый раз новое постановление о возбуж-
дении уголовного дела в случаях, когда по 
делу будет установлено совершение других 
преступлений лицом, в отношении которо-
го возбуждено уголовное дело. В подобных 
случаях этим лицам может быть предъявле-
но обвинение и без вынесения дополнитель-
ного постановления о возбуждении уголов-
ного дела» [8].

Подобная позиция зафиксирована и в 
других решениях Верховного Суда РФ, сре-
ди которых, например:

– Определение Верховного Суда РФ от 
25 ноября 1998 г.: «Следователь не обязан 
выносить каждый раз новое постановление 
о возбуждении уголовного дела в случае, 

когда по делу будет установлено другое при-
частное к преступлению лицо» [9];

– Определение Верховного Суда РФ от 
20 января 2004 г. № 6-073/03 «Постановле-
ние о прекращении уголовного дела за не-
причастностью лиц к совершению престу-
плений отменено в связи с нарушением 
судом уголовно-процессуального закона, 
выразившимся в неправильном толковании 
норм УПК РСФСР» [10].

Однако Конституционный Суд Россий-
ской Федерации занял по этому вопросу 
несколько иную позицию, указав, что уго-
ловно-процессуальный закон не содержит 
норм, позволяющих привлекать лицо в ка-
честве 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.

Наиболее детально такая позиция про-
писана в Определении Конституционного 
Суда РФ от 21 октября 2008 года № 600-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Пивоварова Александра 
Николаевича на нарушение его конституци-
онных прав положениями части первой ста-
тьи 175 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [11], в котором, в 
частности, сказано: «Конституционным Су-
дом Российской Федерации в ряде своих по-
становлений (от 14 января 2000 г. № 1-П, от 
23 марта 1999 г. № 5-П и от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П) сформулированы правовые пози-
ции, согласно которым стадия возбуждения 
уголовного дела является обязательной; ак-
том возбуждения уголовного дела начинает-
ся публичное уголовное преследование от 
имени государства в связи с совершенным 
преступным деянием, которое обеспечива-
ет последующие процессуальные действия 
органов дознания, предварительного след-
ствия и суда, и одновременно влечет необхо-
димость обеспечения права на защиту лица, 
в отношении которого осуществляется об-
винительная деятельность.

Данные правовые позиции были кон-
кретизированы в определениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
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18  июля 2006 г. № 343-О и от 21 декабря 
2006 г. № 533-О применительно к содержа-
нию статей 171 и 175 УПК РФ, регламенти-
рующих привлечение лица в качестве обви-
няемого и изменение и дополнение ранее 
предъявленного обвинения. Так, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации ука-
зал, что уголовно-процессуальный закон не 
содержит норм, позволяющих привлекать 
лицо в качестве подозреваемого или обвиня-
емого, а также изменять и дополнять ранее 
предъявленное обвинение в связи с совер-
шением лицом преступления, по признакам 
которого уголовное дело не возбуждалось». 

Аналогичная позиция зафиксирована и 
в других Определениях Конституционного 
Суда Российской Федерации, в числе кото-
рых упомянутые определения от 18 июля 
2006 г. № 343-О и от 21 декабря 2006 г. 
№ 533-О, а также определения: от 5 февра-
ля 2009 г. № 249-О-О, от 17 декабря 2009 г. 
№ 1636-О-О, от 25 ноября 2010 г. № 1488-О-
О, от 14 июля 2011 г. № 962-О-О, от 22 мар-
та 2012 г. № 588-О-О и от 23 апреля 2013 г. 
№ 625-О и др.

Одно из последних известных решений 
на эту тему – Определение Конституционно-
го Суда РФ от 23 октября 2014 г. № 2475-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Сомова Станислава Владис-
лавовича на нарушение его конституционных 
прав частью третьей статьи 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, частью пер-
вой статьи 46, статьями 91, 92, частью первой 
статьи 108, статьями 171 и 172 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции» [12], в котором записано:

«Положения статей 46, 91, 92, 108, 171 и 
172 УПК Российской Федерации определя-
ют процессуальный статус подозреваемого, 
основания и порядок задержания подозрева-
емого, порядок применения меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, а также 
привлечения лица в качестве обвиняемого и 
предъявления обвинения. Основания же и 
порядок возбуждения уголовного дела пу-
бличного обвинения, к которому относится 
и уголовное дело о разбое, закреплены в ста-
тьях 140 и 146 того же Кодекса, по смыслу 

которых такое уголовное дело может быть 
возбуждено как по факту совершения пре-
ступления, так и в отношении конкретных 
лиц, если они к моменту принятия соответ-
ствующего решения известны органам пред-
варительного расследования.

Перечисленные нормы не предполагают 
возможность привлечения лица в качестве 
подозреваемого или обвиняемого и приме-
нения в отношении него меры пресечения 
в связи с совершением им преступления, по 
признакам которого уголовное дело не возбу-
ждалось, и, таким образом, не могут расце-
ниваться как нарушающие конституционные 
права и свободы заявителя (Определения 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 18 июля 2006 г. № 343-О, от 21 де-
кабря 2006 г. № 533-О, от 21 октября 2008 г. 
№ 600-О-О, от 5 февраля 2009 г. №  249-О-О, 
от 17 декабря 2009 г. № 1636-О-О, от 25 но-
ября 2010 г. № 1488-О-О, от 14 июля 2011 г. 
№ 962-О-О, от 22 марта 2012 г. № 588-О-О и 
от 23 апреля 2013 г. № 625-О)».

При сопоставлении двух приведенных 
позиций (Верховного Суда РФ и Конститу-
ционного Суда РФ) по вопросу о допусти-
мости привлечения лица в качестве обви-
няемого в совершении преступления без 
возбуждения по признакам состава этого 
преступления уголовного дела приоритет 
в силу конституционно-правового статуса 
принадлежит нормативно-правовым пред-
писаниям Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми 
не допустимо привлечение лица в качестве 
обвиняемого в совершении преступления 
без возбуждения по признакам состава этого 
преступления уголовного дела.

По существу этого вопроса можно доба-
вить, что его решение связано с конституци-
онно-правовым смыслом акта возбуждения 
уголовного дела в российском уголовном 
процессе. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в ряде своих постановле-
ний, указанных выше, сформулировал пра-
вовые позиции, согласно которым стадия 
возбуждения уголовного дела является обя-
зательной; актом возбуждения уголовного 
дела начинается публичное уголовное пре-
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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. 
Это соответствует международно-признан-
ному праву данного лица «быть незамед-
лительно и подробно уведомленным на по-
нятном ему языке о характере и основании 
предъявленного ему обвинения», которое 
здесь понимается в широком конституци-
онно-правовом смысле, охватывающем и 
подозрение в совершении преступления 
(подпункт «а» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноя-
бря 1950 г. [13]).

Таким образом, возбуждение дела пони-
мается как процедура официального нача-
ла предварительного расследования. Актом 
возбуждения дела создается условие для 
производства принудительных процессуаль-
ных действий и обеспечиваются права за-
интересованных лиц: заявителя – будущего 
потерпевшего и подозреваемого.

Начало расследования закон связывает 
с определенными основаниями, которые от-
ражают наличие фактических предпосылок 
уголовного преследования, составляющих 
условие движения уголовного дела. Этим 
условием является установленность собы-
тия преступления, а обычно на более позд-
них стадиях – и совершение его определен-
ным лицом. Изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что актом возбуждения уголов-
ного дела определяются пределы дальней-
шего производства: 1) по кругу фактов и ча-
стично; 2) по кругу лиц.

По смыслу статей 171 и 175 УПК РФ 
привлечение лица в качестве обвиняемого, 
изменение и дополнение ранее предъяв-
ленного обвинения допускается лишь по 
тем преступлениям, по признакам которых 
возбуждалось уголовное дело (Определе-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 июля 2006 г. № 343-О и 
от 21 декабря 2006 г. № 533-О). Иными сло-

вами, в рамках уголовного дела, возбуж-
денного по одному событию преступления, 
нельзя привлечь лицо в качестве обвиняе-
мого за совершение других преступлений 
без того, чтобы не возбудить по ним новые 
уголовные дела и не соединить их с данным 
уголовным делом.

Наличие постановления о возбуждении 
дела по каждому преступлению, определяя 
пространственно-временные пределы его 
расследования, обеспечивает реализацию 
конституционного принципа недопустимо-
сти повторного привлечения к уголовной от-
ветственности за одно и то же преступление 
(ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федера-
ции). Регистрация повода для возбуждения 
уголовного дела требует проведения провер-
ки и принятия решения о возбуждении или 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Возбужденное уголовное дело может быть в 
дальнейшем прекращено. Решение об отка-
зе в возбуждении дела или о прекращении 
дела препятствует повторному уголовно-
му преследованию тех же лиц за соверше-
ние тех же деяний. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ уголовное преследование в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого 
прекращается при наличии в его отношении 
неотмененного постановления о прекраще-
нии уголовного дела по тому же обвинению 
либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

Если же признать, что выявление в ходе 
предварительного расследования признаков 
нового преступления не требует вынесения 
отдельного решения о возбуждении дела 
или об отказе в этом, то расследование но-
вого преступления будет производиться в 
рамках прежнего уголовного дела. Соответ-
ственно, даже при установлении оснований 
для прекращения производства по новому 
преступлению или для отказа в возбужде-
нии дела по новому эпизоду не потребует-
ся принимать об этом отдельного решения в 
срок, установленный статьей 144 УПК РФ. 
В таком случае п. 5 ст. 27 УПК РФ не бу-
дет применен своевременно, что не исклю-
чает в рамках расследования «основного» 
уголовного дела попытки неоднократного 
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уголовного преследования за одни и те же 
дополнительные эпизоды преступной дея-
тельности [14, с. 5–8].

Таким образом, решение о возбужде-
нии уголовного дела ограничивает пределы 
дальнейшего производства тем кругом фак-
тов – событий преступлений, по признакам 
которых оно возбуждалось. Большое значе-
ние акта возбуждения уголовного дела слу-
жит причиной того, что проведение предва-
рительного расследования без возбуждения 
дела считается существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона, могущем 
повлечь отмену приговора суда на основа-
нии статьи 389-17 УПК РФ.

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. 

При этом следует учесть, что вынесение 
отдельного постановления о возбуждении 
дела не требуется, если вновь обнаруженное 
преступное деяние является составной ча-
стью преступлений, по которым ранее уже 
было возбуждено уголовное дело.

Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 21 октября 2008 г. № 600-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Пивоварова Александра Нико-
лаевича на нарушение его конституционных 
прав положениями части первой статьи 175 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» [11] записал, что «опреде-
ление того, является ли вновь обнаруженное 
преступное деяние составной частью собы-
тия преступления, по которому ранее уже 
было уголовное дело возбуждено, или оно 
образует самостоятельное событие престу-
пления, по признакам которого должно быть 
возбуждено новое уголовное дело, относит-
ся к компетенции правоприменительных ор-
ганов».

В этой связи возникает вопрос, как 
определить, являются ли инкриминируемые 
лицу действия составной частью преступле-

ния, по поводу которого было возбуждено 
основное уголовное дело, или они образуют 
самостоятельное преступление, относитель-
но которого должно быть возбуждено новое 
уголовное дело. С этой целью в Коммента-
рии к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации рекомендуется для 
решения вопроса о тождественности или 
различии деяний учитывать их локализа-
цию в пространстве и во времени, общность 
родового объекта посягательства, круг по-
страдавших, настаивающих на отдельном 
рассмотрении их заявлений о совершении 
преступлений [15, п. 9 комм. к ст. 146]. В на-
учной литературе показывается использова-
ние этих критериев на примере конкретных 
уголовных дел, рассмотренных Верховным 
Судом Российской Федерации [14, с. 5–8; 16, 
с. 112–117].

Применительно к ситуации уголовного 
преследования Листочкина следствие по-
считало, что возбуждение уголовного пре-
следования по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, позво-
ляет привлечь подозреваемого к уголовной 
ответственности за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, 
предъявив ему соответствующее обвинение. 
Однако сравнение данных составов и фак-
тических обстоятельств вмененных престу-
плений, как они описаны в процессуальных 
документах, свидетельствует о том, что они 
не вписываются в отмеченные выше крите-
рии, что особенно наглядно применитель-
но к критерию общности родового объекта 
посягательства. Применительно к составу 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 
УК РФ, родовым объектом посягательства 
являются общественные отношения, обе-
спечивающие нормальное функционирова-
ние коммерческих и иных организаций, не 
являющихся государственными органами, 
органами местного самоуправления, муни-
ципальными и государственными учреж-
дениями, в то время как для преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, родо-
вым объектом являются общественные от-
ношения собственности [17, с. 595, 468; 18, 
с. 330, 149]. Не случайно эти составы рас-
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положены в разных главах УК РФ: соответ-
ственно в главе 23 «Преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных 
организациях» и в главе 21 «Преступления 
против собственности». 

Следовательно, исходя из вышеизло-
женного, можно сделать вывод о недопу-
стимости привлечения лица в качестве об-
виняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, без 
возбуждения уголовного дела по признакам 
состава этого преступления.

Выясняя вопрос о взаимосвязи и со-
отношении актов возбуждения уголовного 
дела и привлечения в качестве обвиняемого, 
необходимо определить также его другую 
сторону – 4. Необходимость принятия сле-
дователем отдельного процессуального 
решения в связи с отказом от уголовно-
го преследования по факту, по которому 
было возбуждено уголовное дело, и тем 
более в случае его возбуждения в отноше-
нии конкретного лица.

Очевидное различие составов престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 и ч. 4 
ст. 160 УК РФ, по родовому объекту пося-
гательства и другим признакам диктует не-
обходимость самостоятельного комплекса 
процессуальных действий по уголовному 
преследованию за их совершение. Этот ком-
плекс включает в себя как минимум воз-
буждение уголовного дела, привлечение в 
качестве обвиняемого, составление обвини-
тельного заключения и направление дела в 
суд: нельзя направить уголовное дело в суд 
по обвинению в совершении какого-то пре-
ступления без предварительного привлече-
ния лица в качестве обвиняемого в совер-
шении этого преступления; нельзя привлечь 
лицо в качестве обвиняемого в совершении 
преступления, не возбудив предварительно 
уголовного дела по признакам этого престу-
пления.

Выше было обосновано, что привлече-
ние лица в качестве обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 160 УК РФ, без возбуждения уголовного 
дела по признакам состава этого преступле-
ния недопустимо. Наличие возбужденных 

дел по иным составам преступлений, в част-
ности, по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, не устраня-
ет такого запрета. Следовательно, уголовное 
преследование в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, нача-
тое в форме возбуждения уголовного дела 
по признакам состава этого преступления, 
не перетекает автоматически в уголовное 
преследование за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 
Последнее осуществляется и оформляется 
автономно. Из этого выходит, что уголовное 
преследование и за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, 
должно осуществляться и оформляться ав-
тономно, включая в себя комплекс соответ-
ствующих действий.

Уголовное преследование за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 201 УК РФ, начатое в форме возбужде-
ния уголовного дела по признакам состава 
этого преступления, по мере сбора доста-
точной совокупности доказательств долж-
но быть продолжено в форме привлечения 
лица в качестве обвиняемого с последую-
щим составлением обвинительного заклю-
чения и направлением уголовного дела в 
суд. Если в ходе производства по уголов-
ному делу установлены основания для пре-
кращения уголовного дела (гл. 4 УПК РФ), 
возбужденное дело подлежит прекраще-
нию. Как вытекает из ч. 5 ст. 213 УПК РФ, 
если основания прекращения уголовного 
преследования относятся не ко всем подо-
зреваемым или обвиняемым по уголовному 
делу или не ко всем эпизодам уголовного 
преследования, то следователь должен в со-
ответствии со статьей 27 УПК РФ вынести 
постановление о прекращении уголовного 
преследования в отношении конкретного 
лица или в части осуществлявшегося уго-
ловного преследования. При этом произ-
водство по уголовному делу при наличии 
иных оснований для уголовного преследо-
вания продолжается.

Таким образом, в случае отказа от уго-
ловного преследования, начатого в форме 
возбуждения уголовного дела в отношении 
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конкретного лица, требуется принятие сле-
дователем отдельного процессуального ре-
шения о прекращении данного уголовного 
дела либо прекращении уголовного пресле-

дования по этим основаниям с продолже-
нием производства по уголовному делу при 
наличии других оснований для уголовного 
преследования.
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Аннотация. В уголовно-процессуальном механизме привлечения к уголовной ответственности 
за преступления в сфере экономической деятельности законодатель сделал попытку найти баланс 
частного и публичного начал. Сделано это было на основе следственной формы частно-публично-
го обвинения и доказывания. Диалектика частного и публичного начал проявляются в таких след-
ственных категориях, как повод, основание возбуждения уголовного дела. Дальнейшее развитие это-
го уголовно-процессуального механизма предполагает усиление процессуальной самостоятельности 
потерпевшего в форме субсидиарного обвинения и прекращение публичного уголовного преследования 
вследствие отказа потерпевшего-обвинителя от обвинения и возмещения ущерба от преступления.

Ключевые слова и словосочетания: частно-публичное обвинение, повод, основание, доказывание, 
уголовное преследование, преступления в сфере экономической деятельности.

Annotation. In the criminal procedure mechanism of bringing to criminal responsibility for crimes in 
the sphere of economic activity, the legislator made an attempt to find a balance between private and public 
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principles. This was done on the basis of an investigative form of private-public accusation and evidence. 
The dialectic of private and public principles is manifested in such investigative categories as the reason, the 
basis for initiating a criminal case. Further development of this criminal procedural mechanism presupposes 
strengthening of the procedural independence of the victim in the form of subsidiary accusation and the ter-
mination of public criminal prosecution due to the victim-prosecutor’s refusal to prosecute and compensation 
for damage from the crime.

Keywords and phrases: private-public accusation, reason, ground, proof, criminal prosecution, crimes in 
the sphere of economic activity.

Мы исходим из факта признания в рос-
сийском уголовном процессе особого уго-
ловно-процессуального механизма привле-
чения к уголовной ответственности лиц, 
совершающих преступления против пра-
вомерного ведения бизнеса. Относительно 
природы этого правового механизма сло-
жились различные мнения [1, с. 40–56; 2, 
с. 157–162; 3, с. 8, 9–10]. Но исследователи 
сходятся во мнении о том, что ключевой 
деталью этого механизма является обвине-
ние, частно-публичный характер которого, 
то есть комбинированный, смешанный из 
частного и публичного начал, и определяет 
специфическую природу. 

Данное уголовно-процессуальное со-
трудничество призвано обеспечить совмест-
ные действия публичной власти и частных 
лиц как в обвинении, так и в доказывании об-
винения. Кроме того, авторы отмечают инсти-
туциональное значение для анализируемого 
процессуального механизма таких категорий, 
как «законный повод» (в виде заявления по-
терпевшего) и «достаточное основание» для 
возбуждения уголовного дела частно-пу-
бличного обвинения [4, с. 372]. Указанные 
категории выражают природу данного уго-
ловно-процессуального механизма.

Развивая их в виде конгломерации «по-
вод-основание-обвинение», мы хотим пока-
зать (а) формальный, (б) фактический, (в) 
уголовно-правовой сущностные аспекты 
частно-публичного уголовного преследова-
ния по уголовным делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности.

Вначале выделим формальный аспект, 
который концентрированно выражен в ка-
тегории «повод». Как известно, в поводе 
присутствуют, во-первых, информационная 
составляющая и во-вторых, следственная, 

публично-правовая, право-организующая 
компонента. Повод есть атрибут следствен-
ной формы, в которой правовая организация 
уголовного преследования находит свое ис-
ходное проявление. Появление повода по-
рождает активные действия со стороны ком-
петентных государственных органов по его 
принятию (регистрации), проверке, возбуж-
дению уголовного дела и все последующее 
правоприменение.

Единственным законным поводом к воз-
буждению уголовного дела частно-публич-
ного обвинения является заявление самого 
потерпевшего или его представителя. 

Подача заявления потерпевшим о при-
влечении к уголовному преследованию 
лица, совершившего предпринимательское 
преступление против правомерного веде-
ния бизнеса, является не только и не столь-
ко информированием компонентного госу-
дарственного органа, сколько порождением 
для него обязанности принять это заявле-
ние, оформить надлежащим образом, заре-
гистрировать и провести предварительную 
проверку согласно ст. 21 и 144 (ч. 1) Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). 

Указанное заявление является как со-
общением потерпевшим или его законным 
представителем о совершении преступления, 
так и актом, определяющим юридическую по-
зицию потерпевшего, касающуюся характера 
этого преступления. В отсутствие заявления 
деяние, совершенное против потерпевшего, 
не считается преступным, уголовное дело 
не может быть возбуждено государственным 
органом предварительного расследования, 
а публичное обвинение предъявлено. Ника-
ких правовых последствий не наступит, даже 
если нарушение уголовного закона в сфере 



92

Уголовный  процесс

экономической деятельности все-таки прои-
зошло. В этом проявляется зависимость уго-
ловно-процессуального механизма и сред-
ства уголовно-правового воздействия от воли 
частного лица.

Нельзя не отметить, что данный повод 
более «основателен» по сравнению с про-
чими (за исключением «прокурорского по-
становления»), если мы говорим о поводах 
к началу публичного уголовного преследо-
вания. Это проявляется в особенностях пра-
вового статуса заявителя (потерпевшего), а 
также в содержании требований, которые 
включает в себя заявление (которое можно 
трактовать как заявление на получение ста-
туса, во-первых, потерпевшего, во-вторых, 
субсидиарного обвинителя – частного уго-
ловного преследователя), и, наконец, в уго-
ловно-правовом значении этого заявления 
[5, с. 77–82; 6, с. 117–119].

Официальной правовой доктриной при-
знано, что в заявлении потерпевшего по делу 
частно-публичного обвинения обязательно 
должно содержаться требование о привле-
чении к уголовной ответственности. В про-
тивном случае, может возникнуть вопрос о 
прекращении уголовного дела на основании 
ст. 24 (ч. 1 п. 5) УПК РФ [4, с. 52]. 

Потерпевший должен утверждать о со-
вершении лицом, против которого он подает 
заявление, преступления. Это роднит заяв-
ление потерпевшего по делу частно-публич-
ного обвинения с обвинением (п. 22 ст. 5 
УПК РФ).

В случае подтверждения сведений, при-
веденных в заявлении, лицо постановлением 
о возбуждении уголовного дела привлекает-
ся к публичному уголовному преследованию 
в качестве подозреваемого, то есть происхо-
дит первый этап привлечения к уголовной 
ответственности.

Таким образом, прослеживается со-
вместная деятельность частного и публич-
ного обвинителей по привлечению к уголов-
ной ответственности лица, совершившего 
преступление в сфере экономической дея-
тельности. При этом говорить о зависимо-
сти публичного начала от частного здесь не 
приходится.

Само заявление потерпевшего от пред-
принимательского преступления еще не 
составляет основания для возбуждения уго-
ловного дела. Достаточные данные для при-
нятия решения о возбуждении уголовного 
дела частно-публичного обвинения получа-
ет сам орган предварительного расследова-
ния. Содействие потерпевшего в доказыва-
нии основания может иметь место, но оно 
необязательно. 

Как писал Н. Н. Полянский, «если одно 
действие составляет только повод для дру-
гого действия, а не основание или причи-
ну его, то это значит, что первое действие 
не обязательно влечет за собою второе, а 
только может повлечь его» [7, с. 99]. По-
вод – заявление потерпевшего – содержит 
только возможность привлечения к уголов-
ному преследованию лица, совершивше-
го предпринимательское преступление в 
сфере экономической деятельности. Тогда 
как «основание», как нашедшая свое под-
тверждение в ходе предварительной про-
верки информационная компонента по-
вода, есть уже «причина» привлечения к 
уголовному преследованию подозреваемо-
го на предмет изобличения его в соверше-
нии преступления.

Окончательное решение о привлечении 
к уголовному преследованию лица, пред-
положительно совершившего данное пре-
ступление,  остается за органом публичной 
власти. Если повод зависит от воли потер-
певшего, то основание формируется пра-
воприменителем. Основание возбуждения 
уголовного дела частно-публичного обви-
нения – это сформированное в установлен-
ном уголовно-процессуальном порядке зна-
ние о совершенном преступлении, которое 
достаточно для того, чтобы орган предва-
рительного расследования приступил к пу-
бличному уголовному преследованию по-
дозреваемого. Нами разделяется позиция, 
согласно которой на момент возбуждения 
уголовного дела выводы органов судопро-
изводства о факте наличия преступления в 
целом предположительные [4, с. 370, 371; 
3, с. 110; 6, с. 117], то есть основание для 
возбуждения уголовного дела является 
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предположительным знанием, это обосно-
ванное предположение о совершенном пре-
ступлении, указанном в заявлении.

По смыслу закона, истолкованному 
Конституционным Судом РФ, заявление не 
может отождествляться с актом обвинения, 
который адресован в суд, его правовое зна-
чение ограничивается порождением обя-
занности у органа предварительного рас-
следования проверить его, прочие вопросы, 
касающиеся привлечения к уголовному пре-
следованию и уголовной ответственности 
лица, против которого подано заявление, 
оставляются на усмотрение уполномочен-
ного должностного лица или органа [8]. Как 
отмечает Конституционный Суд РФ, «воз-
буждение уголовного преследования (выде-
лено нами – О. В. Левченко), формулиро-
вание обвинения и его поддержание перед 
судом обеспечиваются указанными в законе 
органами и должностными лицами, а также 
потерпевшим» [9]. 

Мы толкуем эту позицию в фактоло-
гическом и правотворительном аспектах. 
Во-первых, потерпевший не обязан дока-
зывать обвинение, тем более перед судом, 
а во-вторых, правопорождающий эффект 
поданного им заявления ограничен стадией 
возбуждения уголовного дела. 

Формально нельзя считать заявление 
потерпевшего частным обвинением по той 
главной причине, что оно не приводит не-
посредственно в движение судебный меха-
низм, а только следственный. В то же время 
надо принимать во внимание следующие 
соображения. Потерпевший – это лицо, за-
интересованное в исходе дела и в реализа-
ции уголовного преследования. В будущем 
при положительном решении о возбужде-
нии уголовного дела заявитель признается 
потерпевшим – участником стороны обви-
нения, который будет выполнять функцию 
обвинения, то есть осуществлять уголов-
ное преследование, которое можно считать 
субсидиарным (вспомогательным) по отно-
шению к публичному уголовному пресле-
дованию, проводимому органами предва-
рительного расследования и прокурором. 
Таким образом, заявление потерпевшего 

можно считать одновременно и требовани-
ем о допуске его к уголовному преследова-
нию и о признании его субсидиарным об-
винителем подозреваемого (обвиняемого). 
Фактически получается, что потерпевший 
от предпринимательского преступления ис-
прашивает у государства в лице правоохра-
нительных органов разрешения на участие 
в уголовном преследовании подозреваемо-
го (обвиняемого), то есть разрешения стать 
обвинителем субсидиарным по отношению 
к официальному органу обвинительной вла-
сти государства, уполномоченному на про-
ведение публичного уголовного преследо-
вания. Этот момент в анализируемом нами 
виде уголовного преследования ранее упу-
скался из вида, но в свете концепции само-
защиты лицами (потерпевшим) своих прав 
приобретает актуальность. 

В юридической литературе представ-
лена концепция субсидиарного обвинения 
как института, гарантирующего процессу-
альную самостоятельность потерпевшего 
и возможность реализации им самозащиты 
[10, с. 41–44]. Не будем подробно останав-
ливаться на этом, ограничась констатацией 
того, что на заявителя, по требованию кото-
рого возбуждено уголовное дело частно-пу-
бличного обвинения, надо смотреть не толь-
ко как на потерпевшего, но и как на частного 
субсидиарного обвинителя.

Итак, уголовное дело не может возник-
нуть без повода, а обвинение, в свою оче-
редь, может быть сформулировано и выдви-
нуто только по уголовному делу в стадии 
предварительного расследования, то есть в 
следственном формате. Получается, что по-
вод, нашедший свое подтверждение в виде 
основания возбуждения уголовного дела 
плюс обвинение – это и есть «загрузка» си-
стемой обвинения судебной системы уго-
ловного дела, которое, в свою очередь, мо-
жет быть единственным местом реализации 
уголовного преследования.

По отношению к понятию «основание 
уголовной ответственности» указанные уго-
ловно-процессуальные понятия, по нашему 
мнению, соотносятся по степени доказанно-
сти: повод – заявление потерпевшего долж-
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но отвечать первому стандарту доказанности 
основания уголовной ответственности, ос-
нование возбуждения уголовного дела част-
но-публичного обвинения – второму стан-
дарту доказанности, обвинение – третьему 
стандарту доказанности этого основания. 
Каждый из этих стандартов – степень разум-
ных сомнений в правильности утверждения 
о том, что подозреваемый/обвиняемый со-
вершил преступления. Это степень возрас-
тает вплоть до полного снятия сомнений в 
виновности подсудимого обвинительным 
приговором суда. Через эти этапы проводит 
фактическое развитие уголовного преследо-
вания анализируемого нами вида частно-пу-
бличного вида. Специфика в том, что в фор-
мировании первого стандарта доказанности 
совместно участвуют орган предваритель-
ного расследования и потерпевший.

Под формальной компонентой надо по-
нимать следственную форму, установлен-
ную кодексом для доказывания основания 
для возбуждения уголовного дела. Под со-
держательно-информационной (фактиче-
ской) компонентой мы понимаем фактиче-
ские данные, которые являются способом 
доказывания данного основания. 

Содержательная (фактическая) компо-
нента и формальная компонента основания 
возбуждения уголовного дела частно-пу-
бличного обвинения против лица, совершив-
шего преступление в сфере экономической 
деятельности, составляют неразделимое 
целое. В своем единстве они могут трак-
товаться как правовой стандарт основания 
привлечения к уголовному преследованию в 
частно-публичном правовом порядке.

Частное обвинение потерпевшего реали-
зуется в следственной уголовно-процессу-
альной форме в виде таких ее содержатель-

ных элементов, как «повод», «основание» и, 
наконец, само постановление следователя о 
возбуждении уголовного дела.

Такой нам видится принципиальная 
схема диалектической взаимосвязи уголов-
но-процессуального и уголовного правового 
моментов в уголовно-процессуальном меха-
низме привлечения к уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности.

В заключение необходимо добавить 
следующее. Хотя по общему условию пред-
варительного расследования позиция по-
терпевшего не имеет решающего значения 
для определения судьбы уголовного дела, 
полагаем, что привлечение к уголовной от-
ветственности за совершение предпринима-
тельского преступления против правомер-
ного ведения бизнеса не может состояться 
против воли потерпевшего. При том, конеч-
но, условии, что последствия преступного 
деяния ограничились интересами потерпев-
шего и не затронули иных лиц, а тем более 
публичный интерес. По смыслу ст. 281 УПК 
РФ следователь, суд обязан(ы) прекратить 
уголовное преследование, если обвиняемый 
возместил ущерб в полном объеме. Пола-
гаем, аналогичным образом он должен по-
ступить и в случае отзыва потерпевшим 
своего заявления, то есть отказа от своего 
(частного) обвинения. Опять же это может 
произойти по причине возмещения причи-
ненного ему ущерба или в результате иного 
урегулирования отношений с обвиняемым 
мировым соглашением. Подобное условие 
должно быть правовым стандартом ведения 
уголовного преследования по всем уголов-
ным делам об экономических преступлени-
ях, возбуждаемых в частно-публичном по-
рядке.
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы соблюдения разумных сроков уголовного 

судопроизводства на досудебных стадиях при проверке судом жалоб на действия, бездействия и ре-
шения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа или прокурора. Как показывает правоприменительная практика, 
рассмотрения судом в установленный законом пятисуточный срок обжалования не всегда представ-
ляется возможным по различным причинам, среди которых выделяют: невозможность истребова-
ния в указанный срок копий необходимых материалов, извещения заинтересованных лиц о судебном 
заседании, обеспечения процессуальных прав участников судебного заседания. Кроме того, на опера-
тивность судебного контроля также влияет злоупотребление правом обжалования. Недобросовест-
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ное обжалование обусловлено несколькими причинами: отсутствие законодательно установленного 
срока возможности обжалования указанных действий, отсутствие законодательно урегулированных 
случаев подачи многократных жалоб по одним и тем же основаниям в отношении одного и того же 
должностного лица. Автором изучены теоретические взгляды ученых, данные судебной практики, 
имеющийся опыт зарубежного законодательства, в том числе исторический опыт законодательного 
регулирования указанных проблем в российском государстве и предложено авторское видение их раз-
решения путем внесения законодательных изменений.

Ключевые слова и словосочетания: обжалование, злоупотребление, разумный срок, судебный 
контроль, право, суд.

Annotation. In the article, the author examines the issues of observance of reasonable terms of criminal pro-
ceedings at the pre-trial stages when the court checks complaints about the actions, inaction and decisions of the 
inquirer, the head of the inquiry unit, the head of the inquiry body, the investigator, the head of the investigative 
body or the prosecutor. As the law enforcement practice shows, consideration by the court within the 5-day pe-
riod of appeal established by law is not always possible for various reasons, among which are: the impossibility 
of requesting copies of the necessary materials within the specified period, notifying interested parties about the 
court session, ensuring the procedural rights of the participants in the court session. In addition, the “abuse” 
of the right to appeal also affects the efficiency of judicial control. The unfair appeal is due to several reasons: 
the absence of a legally established period for the possibility of appealing against these actions, the absence of 
legislatively regulated cases of filing multiple complaints on the same grounds in relation to the same official. The 
author studied the theoretical views of scientists, the data of judicial practice, the existing experience of foreign 
legislation, including the historical experience of legislative regulation of these problems in the Russian state, 
and proposed the author’s vision of their solution by introducing legislative changes.

Key words and phrases: appeal, abuse, reasonable time, judicial control, law, court.

В 2017 г. в Государственную Думу был 
внесен проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации», кото-
рый до сих пор находится на рассмотрении 
[1]. Согласно пояснительной записке законо-
проекта пятисуточного срока рассмотрения 
судом жалобы в рамках судебного контроля 
не позволяет обеспечить суду надлежащую 
подготовку судебного заседания. В частно-
сти, затруднения вызваны невозможностью 
истребования в указанный срок копий необ-
ходимых материалов от должностных лиц, 
осуществляющих уголовное преследование; 
извещения заинтересованных лиц о дате и 
месте рассмотрения жалобы; обеспечения 
процессуальных прав участников судебно-
го заседания. С учетом вышеизложенного 
предлагается увеличить срок рассмотрения 
жалобы с 5 до 14 суток, кроме случаев рас-
смотрения жалоб, когда уголовное судопро-
изводство ведется в форме ускоренного до-
знания (сокращенной формы дознания). Для 
жалоб на действия и решения при производ-
стве дознания в сокращенной форме пятису-
точный срок является самым оптимальным 

ввиду того, что сам срок расследования со-
ставляет не более 15 суток.

П. В. Луценко [2] и О. В. Химичева [3] 
предлагают увеличить срок рассмотрения 
судом таких жалоб до 10 суток.

Действительно, на практике не всегда 
удается рассмотреть жалобы в установлен-
ный законом пятисуточный срок. Об это 
свидетельствуют и официальные данные 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации. Так, в 2019 г. 
было оставлено 4 708 производств по жало-
бам на рассмотрение на следующий год, в 
2020 году эта цифра увеличилась и состави-
ла 6 361 перенесенных производств по жа-
лобам в порядке ст. 125 УПК РФ (рис. 1) [4]. 
Более ранних сведений на сайте официаль-
ной статистики не велось.

Таким образом, рассмотрев статистику, 
можно отметить рост числа производств по 
материалам в 2020 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г. Рассмотрим при-
мер судебной практики, когда заседание по 
рассмотрению жалобы откладывается, уве-
личивая тем самым еще больше срок ее рас-
смотрения.
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15 июня 2017 г. была подана жалоба в 
Октябрьский районный суд г. Иркутска на 
бездействие следователя, выразившееся в 
неуведомлении подозреваемого о продлении 
срока предварительного следствия, начиная 
с 16 мая 2017 г. до 18 июля 2017 г. (2 меся-
ца следствие, по мнению заявителя, бездей-
ствовало). В обоснование своей жалобы зая-
витель указывает на нарушение конкретного 
конституционного права – права на доступ 
к правосудию, поскольку, не зная о факте 
продления расследования, данное решение 
следователя невозможно было обжаловать 
в судебном порядке. Как представляется, 
очевиден предмет обжалования, указанный 
в ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) – 
бездействие, затрудняющее доступ граждан 
к правосудию. Однако жалоба была приня-
та к производству только через две неде-
ли – 4 июля 2017 г. Судебное заседание по 
рассмотрению жалобы неоднократно пере-
носилось по различным причинам (просьба 
прокурора, дежурство судьи) и состоялось 
27 июля 2017 г. (через 2,5 месяца после по-
дачи жалобы). 

В приведенном примере, несомненно, 
были допущены нарушения основополага-
ющих начал уголовно-процессуальной дея-
тельности: принцип соблюдения разумных 
сроков уголовного судопроизводства (ст. 6.1 

УПК РФ) и принцип состязательности сто-
рон (ст. 15 УПК РФ) путем искусственного 
затягивания сроков рассмотрения жалобы 
и предоставления следователю тем самым 
привилегированного положения для устра-
нения допущенных нарушений [5]. Однако, 
думается, что увеличение сроков рассмо-
трения жалобы не будет являться решением 
существующей проблемы, а будет только за-
тягивать производство по делу. Это не спо-
собствует оперативности судебного контро-
ля на досудебных стадиях, учитывая и так 
небольшие сроки осуществления предвари-
тельного расследования в форме дознания 
(30 суток и 15 суток). Таким образом, жа-
лобы на действия, бездействия и решения 
органов предварительного расследования, 
поданные за 15 суток до окончания производ-
ства по уголовному делу автоматически ри-
скуют быть нерассмотренными ввиду того, 
что уголовное дело уже будет направлено в 
суд. Как известно, рассмотрение уголовного 
дела по существу является основанием для 
вынесения решения об отказе в принятии 
жалобы к производству. Представляется, что 
эффективный порядок обжалования должен 
гарантировать безотлагательное восстанов-
ление в правах. Безотлагательность может 
быть обеспечена регламентацией уголов-
но-процессуальных сроков, а именно: их со-
кращением, а не наоборот, увеличением.

Рис. 1. Динамика производств по материалам на конец отчетного периода
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Таким образом, следует не согласить-
ся с позицией, в соответствии с которой 
увеличение сроков рассмотрения жалобы 
будет являться решением вышеназванных 
проблем при подготовке к судебному засе-
данию (истребование материалов в указан-
ные сроки, извещение участников о дате и 
месте судебного заседания). Кроме того, в 
данном вопросе следует обратить внима-
ние не только на стадию предварительного 
расследования, но и на стадию возбуждения 
уголовного дела, так как нередко предметом 
судебного контроля являются материалы до-
следственных проверок. Обычно в стадии 
возбуждения уголовного дела обжалуются 
решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, бездействия, выразившиеся в не-
регистрации сообщения о преступлении, в 
непринятии мер по установлению лица, со-
вершившего преступление. На этой стадии 
оперативность судебного контроля никоим 
образом не должна уменьшаться. Слишком 
позднее обжалование лицом, пострадавшим 
от преступления, может привести к тому, 
что лицо, совершившее преступление, будет 
не установлено либо установлено, но его ви-
новность не будет доказана.

 Думаем, что указанную проблему мож-
но решить иным путем, а именно: примене-
нием современных информационных тех-
нологий в деятельности органов судебной 
власти, предварительного расследования, а 
также прокуратуры. Совместное примене-
ние информационных технологий перечис-
ленными органами позволит безотлагатель-
но, в возможно короткие сроки реализовать 
право на защиту. Нам представляется, что 
уголовное дело могло бы вестись в элек-
тронном формате, позволяющем в возмож-
но короткие сроки осуществить передачу 
материалов как в органы суда для проверки 
законности и обоснованности производи-
мых действий, бездействий и принимаемых 
решений, так и в органы прокуратуры. Это 
бы избавило от необходимости нести ори-
гиналы или копии документов нарочным 
способом в органы суда, прокуратуры или 
направлять их почтовым способом, ведь тех-
ника не стоит на месте, а позволяет нам ис-

пользовать ее возможности для оперативно-
сти взаимодействия между органами. Кроме 
того, уведомление о дате и месте судебного 
заседания участвующим лицам могло бы на-
правляться посредством SMS-уведомлений 
или через доступ в личном кабинете «Госус-
луг». Необходимо также рассмотреть воз-
можность организации судебных заседаний 
в режиме видео-конференц-связи и предо-
ставления документов в электронном виде, в 
дальнейшем придания им доказательствен-
ного значения. Это предоставило бы допол-
нительные возможности участникам уго-
ловного судопроизводства на поддержание 
доводов своей жалобы и защиту своих прав 
в случае, если они по каким-либо причинам 
не могут лично присутствовать в судебном 
заседании.

При рассмотрении вопроса затягивания 
сроков судебного контроля также необходи-
мо обратить внимание на еще одну пробле-
му, влияющую на эффективность судебного 
контроля – недобросовестное использова-
ние участниками уголовного судопроизвод-
ства права обжалования. Злоупотребление 
заявителями своего права на обжалование 
действий и решений органов, осуществляю-
щих досудебное производство, препятствует 
нормальному функционированию судебных 
органов в частности и уголовно-процессу-
альной деятельности в целом, создает допол-
нительную нагрузку на судей по подготовке 
к судебному заседанию по рассмотрению 
жалоб, по которым ранее вынесено уже ре-
шение.

Под злоупотреблением правом на обжа-
лование, как нам представляется, следует 
понимать многократную подачу жалоб по 
одним и тем же основаниям одним и тем же 
субъектом обжалования в отношении одно-
го и того же должностного лица. Анализ су-
дебной практики позволяет сделать вывод о 
том, что большая часть поданных в порядке 
ст. 125 УПК РФ [6] заявлений не вызывалась 
объективной необходимостью. 

В законе отсутствует определение по-
нятия «злоупотребление правом на обжа-
лование». Для уяснения этого понятия об-
ратимся к ст. 35 Европейской конвенции 
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по правам человека. Понятие «злоупотре-
бление» можно выразить через понятие 
«неприемлемость». Согласно ч. 4 ст. 35 суд 
отклоняет неприемлемую жалобу. Согласно 
п. «б» ч. 2 ст. 35 суд не принимает к рассмо-
трению жалобу, которая по существу анало-
гична той, что уже была рассмотрена ранее. 
О. В. Желева также под «злоупотреблением» 
понимает:

– подачу заявителем жалобы при усло-
вии того, что он осознает законность и обо-
снованность действий должностного лица;

– подачу беспредметной жалобы, в кото-
рой не указывается предмет обжалования [7, 
с. 168–172].

Для исключения такого злоупотребле-
ния правом, как многократное обжалование 
действий или бездействий, решений, по ос-
нованиям, которые ранее были рассмотрены 
судом, необходимо предусмотреть в законе 
случаи неприемлемости жалобы, внеся со-
ответствующие изменения в ст. 125 УПК РФ.

В юридической литературе рассматри-
вается вопрос о необходимости установ-
ления срока, в течение которого решение, 
действие, бездействие можно обжаловать. 
Неурегулированность сроков подачи жало-
бы создает ситуацию, когда лица, обжалу-
ющие действия и решения органов предва-
рительного расследования, нередко подают 
жалобы после окончания направления уго-
ловного дела в суд, что влечет к отказу в 
принятии жалобы к производству. 

В юридической литературе высказыва-
лось мнение о том, что необходимо устано-
вить срок на обжалование постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
который должен быть не более десяти суток. 
М. В. Беляев рассматривает возможность 
установления тридцатисуточного срока по-
дачи жалобы с момента, когда лицу стало 
известно о нарушении его прав. О. В. Хи-
мичева справедливо говорит о том, что га-
рантией свободы обжалования в суде слу-
жит возможность подачи жалобы в любой 
момент досудебного производства. Однако 
необходимо, по ее мнению, установить де-
сятисуточный срок для обжалования «ру-
бежных» решений, к которым относятся:

– отказ в принятии сообщения о престу-
плении;

– отказ в возбуждении уголовного дела;
– постановление о приостановлении 

предварительного расследования;
– постановление о прекращении уголов-

ного дела.
Рассмотрев точки зрения ученых на ука-

занную проблематику, обратимся к анализу 
законодательства зарубежных государств, 
регламентирующих сроки подачи жалоб.

В уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации не регламентирован 
срок подачи жалобы. Однако иным путем по-
шло законодательство других стран постсо-
ветского пространства. Так, например, в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Республики 
Казахстан законодатель установил пятнадца-
тисуточный срок обжалования (ч. 5 ст. 106) 
[8]. По уголовно-процессуальному кодексу 
Республики Кыргызстан общий срок подачи 
каждой жалобы также определен 15 сутка-
ми с момента ознакомления с результатами 
этих действий (ч. 1 ст. 129). Жалобу на по-
становление о прекращении уголовного дела 
можно подать в течение 10 дней прокурору 
или в суд с момента получения постановле-
ния о прекращении уголовного дела (ст. 250). 
Мера пресечения, избранная следственным 
судьей, подлежит обжалованию в апелляци-
онном порядке в течение 5 суток с момента 
его вынесения (п. 11 ст. 257). Не подлежит 
обжалованию постановление следственно-
го судьи об отказе в проведении специаль-
ных следственных действий (ч. 8 ст. 260), о 
законности или незаконности проведения 
следственных действий или специальных 
следственных действий по результатам рас-
смотрения ходатайства следователя о призна-
нии такового (ч. 3 ст. 261) [9]. Законодатель-
ство Республики Беларусь регламентирует 
сроки подачи жалобы, ограничивая их 10 
сутками. Согласно п. 3 ст. 142 Уголовно-про-
цессуального кодекса (далее – УПК) Респу-
блики Беларусь суд вправе рассматриваться 
только жалобы на:

– отказ в возбуждении уголовного дела;
– прекращение предварительного рас-

следования либо уголовного преследования;
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– отказ в возбуждении производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам;

– содержащихся под домашним аре-
стом, и иных лиц на задержание, приме-
нение меры пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста или продле-
ния срока содержания под стражей, домаш-
него ареста (ст. 143 УПК Республики Бела-
русь) [10].

Постановление суда об удовлетворении 
жалобы или об отказе жалобы вступает в 
законную силу немедленно. Копия поста-
новления суда направляется прокурору или 
руководителю следственного органа для до-
полнительного расследования.

Между тем следует отметить, что рос-
сийское уголовно-процессуальное законода-
тельство в своей истории имело опыт регла-
ментации сроков подачи жалоб. По Уставу 
уголовного судопроизводства (далее – УУС) 
1864 г. жалоба на действия следователя пе-
редавалась субъекту в течение трех дней, а 
в случаях принесения жалобы на лишение 
свободы – в течение суток (ст. 499 УУС). 
Разрешалась жалоба в первый присутствен-
ный день (ст. 501 УУС) [11]. Это происхо-
дило потому, что окружной суд, рассматри-
вающий жалобу, и судебный следователь 
находились территориально в одном здании, 
что являлось преимуществом, сказываю-
щемся на оперативности передачи суду ма-
териалов уголовного дела от следователя.

Представляем целесообразным приве-
сти пример того, как боролись с так называ-
емым злоупотреблением в период действия 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1961 г. Так, в ст. 209 УПК РСФСР [12] был 
закреплен пятисуточный срок обжалования, 
который исчислялся с момента уведомления 
о принятом решении. 

Думаем, необходимо установить срок 
подачи жалобы в течение 15 суток с момен-
та, когда лицу стало известно о совершении 
действия, бездействия или принятия реше-
ния, способном нарушить его конституци-
онные права и свободы, либо затруднить до-
ступ к правосудию. В случае обжалования 
бездействия предлагаем исчислять срок с 
момента, когда лицу стало известно о без-

действии, способном нарушить конституци-
онное право гражданина, либо затруднить 
доступ к правосудию. Доказывание факта 
того, как заявитель узнал о бездействии ле-
жит на нем самом. Как нам представляется, 
такое положение дел будет способствовать 
оперативности судебного контроля, соблю-
дению разумных сроков уголовного судо-
производства, гарантированию реализации 
права на судебную защиту.

На основании вышеизложенного, мы 
пришли к выводу, что решить проблему 
недостаточности пятисуточного срока для 
рассмотрения жалобы необходимо не путем 
увеличения сроков ее рассмотрения, а путем 
внедрения современных информационных 
технологий при передаче материалов уголов-
ного дела в электронном виде, а также путем 
обеспечения участия заинтересованных лиц 
в судебном заседании посредством системы 
видео-конференц-связи. Это позволит повы-
сить оперативность судебного контроля и 
разрешит указанную проблему. Установле-
ние законных сроков будет способствовать 
организации порядка обращения за защитой 
прав участников уголовно-процессуальной 
деятельности, предотвратит судебные про-
изводства по проверке жалоб, поданных 
многократно в течение всего срока произ-
водства по делу по одному и тому же осно-
ванию в отношении одного и того же долж-
ностного лица.

Кроме того, в целях недопущения зло-
употребления правом обжалования необхо-
димо: 

1) ст. 125 УПК РФ дополнить частью 2.1 
следующего содержания: «Жалоба является 
неприемлемой и не подлежит рассмотрению 
судом в случае, если имеется решение суда 
по поданной ранее заявителем жалобе на 
действие, бездействие или решение органа 
дознания, дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа и прокурора 
по одним и тем же основаниям в отношении 
одного и того же должностного лица»;

2) ч. 2 ст. 125 УПК РФ после слов «Жа-
лоба может быть подана в суд заявителем, 
его защитником, законным представите-
лем непосредственно либо через дознава-
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теля, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа или 
прокурора» дополнить словами «в течение 
15 суток с момента, когда стало известно о 
совершении действия, бездействия или при-
нятия решения, способного нарушить его 
конституционные права и свободы, либо за-
труднить доступ к правосудию»;

3) Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 февраля 

2009 г. № 1 «О практике рассмотрения суда-
ми жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» 
дополнить пунктом 8.1 следующего содер-
жания: «Если в производстве суда находится 
жалоба, поданная одним и тем же лицом на 
одно и тоже действие, бездействие или ре-
шение органа дознания, дознавателя, следо-
вателя, руководителя следственного органа 
и прокурора, материалы по жалобам подле-
жат соединению в одно производство».
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Аннотация. В работе подвергаются оценке отдельные предписания статьи 5 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», регламентирующей вопросы соблюдения прав и 
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дан, в отношении которых проводились или проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в части 
истребования последними у правоохранительных органов сведений о полученной о них информации, 
делаются некоторые выводы, в том числе предлагается подкрепленное аргументами авторское виде-
ние формулировки части 6 рассматриваемой статьи.
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Annotation. The research paper assesses certain provisions of Article 5 of the Federal Law «On Opera-
tional-Search Activity», which regulates the observance of human and civil rights and freedoms in its imple-
mentation; analyzes the content of the provisions regulating the relationship between bodies which carry out 
operational-search activities and citizens, to relation of which operational-search actions have been or are 
being carried out, concerning the data demanding from law enforcement agencies on the information received 
about them. Some conclusions are drawn, including supported by arguments the author’s perspective of the 
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Федеральному закону «Об оператив-
но-розыскной деятельности» от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ (далее – ФЗ об ОРД), 
отражающему в своих нормах основные 
направления профессионального сыска и 

регулирующему оперативно-розыскные 
правоотношения, исполнилось более двад-
цати пяти лет.

За это время он претерпел тридцать одну 
редакцию, повлекшую семьдесят шесть из-
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менений содержащихся в нем предписаний. 
Описание нормативного правового акта в 
сухих цифрах дает возможность судить о 
содержании в нем ста одного установления, 
расположенного в двадцати четырех рабо-
чих статьях. Простейшие арифметические 
вычисления, которые может позволить себе 
даже юрист, предоставляют возможность 
сделать вывод, что в рассматриваемый пери-
од более семидесяти процентов норм закона 
подверглись изменению, и, по мнению специ-
алистов, не всегда в лучную сторону [1; 2; 3]. 
В связи с этим более или менее стройная си-
стема правовых положений была приведена 
к состоянию, близкому к хаосу, при котором 
целый ряд предписаний закона стал недоста-
точно сочетаться друг с другом, порождая не 
только научные дискуссии, но и правоприме-
нительные проблемы в рассматриваемой об-
ласти юридической деятельности.

Целью данной публикации высту-
пает анализ отдельных предписаний  
ст. 5 ФЗ об ОРД «Соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности».

Почему эта проблема заинтересовала 
автора? Наверное, потому что в российской 
правовой системе, построенной на норма-
тивной правовой регламентации жизнедея-
тельности человека,предписания указанных 
документов часто являются декларативны-
ми либо представленными не очень понят-
ными правоприменителю формулировками. 
Не избежали этого и законы.

Закон – обладающий высшей юридиче-
ской силой свод обязательных норм и пра-
вил, регулирующих общественные отноше-
ния в определенной сфере деятельности. По 
меткому выражению французского полко-
водца и политического деятеля Наполеона 
Бонапарта: «Закон должен быть ясен, то-
чен, однообразен; истолковывать его – зна-
чит искажать его» [4, с. 379]. Следуя этому 
изречению, мы лишь предпримем попытку 
объяснить логику законодателя (как мы ее 
видим) относительно некоторых возможно-
стей ограничения прав личности при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятель-
ности (далее – ОРД).

Статья 5 ФЗ об ОРД «Соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина при осущест-
влении оперативно-розыскной деятельности» 
являет собой самую большую по объему со-
вокупность норм, что представляется впол-
не оправданным в связи со специфичностью 
влияния предписаний рассматриваемого зако-
на и соответствующей правоприменительной 
практики на одну из основных ценностей, за-
фиксированных в Конституции Российской 
Федерации (далее – Конституция РФ).

С учетом ограниченного объема настоя-
щей работы мы рассмотрим только некото-
рые, в достаточной мере не исследованные 
нами части рассматриваемой статьи, в кото-
рых отмечается следующее:

(Ч. 1) Органы (должностные лица), осу-
ществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий должны обеспечивать 
соблюдение прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, неприкосновенность жи-
лища и тайну корреспонденции (здесь и да-
лее выделено автором – Н. Ж.).

(Ч. 3) Лицо, полагающее, что действия 
органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, привели к наруше-
нию его прав и свобод, вправе обжаловать 
эти действия в вышестоящий орган, осу-
ществляющий оперативно-розыскную дея-
тельность, прокурору или в суд.

(Ч. 4) Лицо, виновность которого в 
совершении преступления не доказана 
в установленном законом порядке, то есть в 
отношении которого в возбуждении уголов-
ного дела отказано либо уголовное дело пре-
кращено  в связи с отсутствием события 
преступления или в связи с отсутствием 
в деянии состава преступления, и которое 
располагает фактами проведения в отно-
шении его оперативно-розыскных меропри-
ятий и полагает, что при этом были наруше-
ны его права, вправе истребовать от органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, сведения о полученной о нем 
информации в пределах, допускаемых тре-
бованиями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государствен-
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ной тайны. В случае, если будет отказано в 
предоставлении запрошенных сведений или 
если указанное лицо полагает, что сведения 
получены не в полном объеме, оно вправе 
обжаловать это в судебном порядке. В про-
цессе рассмотрения дела в суде обязанность 
доказывать обоснованность отказа в предо-
ставлении этому лицу сведений, в том числе 
в полном объеме, возлагается на соответ-
ствующий орган, осуществляющий опера-
тивно-розыскную деятельность.

(Ч. 6) В случае признания необоснованным 
решения органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, об отказе в пре-
доставлении необходимых сведений заявите-
лю судья может обязать указанный орган 
предоставить заявителю сведения, предусмо-
тренные частью четвертой настоящей статьи.

Представленные выше установления 
рождены не инициативой законодателя, а 
являются следствием трансформации ряда 
положений Конституции РФ и Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» (далее – ФЗ Об 
информации) применительно к ОРД.

Так, в ст. 23 высшего нормативного пра-
вового акта Российской Федерации, во-пер-
вых, декларируется, что каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту сво-
ей чести и доброго имени, во-вторых, что 
каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основа-
нии судебного решения.

В ст. 24, во-первых, отмечается, что сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются, во-вторых – что 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возмож-
ность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не предусмо-
трено законом.

В ст. 25 закрепляется, что жилище не-
прикосновенно, и никто не вправе прони-

кать в жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, или на основании 
судебного решения.

В ст. 33 представлено право граждан 
обращаться лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления.

И, наконец, в ч. 3 ст. 55 сформулировано 
предписание, согласно которому права и сво-
боды человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Столь подробное изложение консти-
туционных норм, посвященных предмету 
данного исследования, преследует един-
ственную цель – показать заинтересован-
ным лицам значимость в этой части высше-
го нормативного правового акта Российской 
Федерации и его влияние на последующее 
законодательное регулирование вопросов, 
касающихся возможности легитимного 
ограничения прав и свобод личности.

Вместе с тем стоит обратить внимание на 
одну странность, которую ранее мы неодно-
кратно отмечали: различные подходы нормо-
дателя к юридическим основаниям ограниче-
ния равных по своей сути конституционных 
прав граждан, закрепленных в ст.ст. 23 и 25 
Конституции РФ. Напомним, что деклариру-
емые в ст. 23 права могут быть ограничены 
только на основании судебного решения, тог-
да как право на неприкосновенность жилища 
может быть ограничено не иначе как в слу-
чаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения. 

Для упрощения сопоставительного ана-
лиза возможного ограничения рассматривае-
мых прав представим Вас на месте обывателя, 
в отношении которого правоохранительными 
органами или спецслужбами осуществляется 
проверка на причастность к преступной дея-
тельности, для чего в рамках ОРД необходи-
мо проведение того или иного ОРМ так на-
зываемого «судебного санкционирования». 
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Пойдем еще дальше и вообразим, что, в связи 
с этим, компетентные структуры обратились 
к Вам за соответствующим разрешением, 
дающим право выбора: тайно (как правило) 
проникнуть в Ваш дом или в данные Ваше-
го мобильного телефона. Убеждены, что в 
подавляющем числе таких фантасмагориче-
ских случаев не только Вы, но и любой иной 
здравомыслящий человек, согласились бы со 
вторым вариантом развития ситуации. 

В связи с оценкой предложенных выше 
обстоятельств полагаем правомерным в ч. 2 
ст. 23 и ст. 25 Конституции РФ сформули-
ровать единые требования ограничения кон-
ституционных прав личности по образу и 
подобию словосочетания, использованного 
в ст. 25 рассматриваемого высшего норма-
тивного правового акта, т. е. не иначе как в 
случаях, установленных федеральным за-
коном, или на основании судебного реше-
ния. Данная формула позволяет ограничи-
вать конституционные права личности при 
возникновении необходимости проведения 
ОРМ в неотложном порядке1.

ФЗ об информации также содержит ряд 
положений, вытекающих из норм Конститу-
ции РФ.

Так, в ст. 3, озаглавленной «Принципы 
правового регулирования отношений в сфе-
ре информации, информационных техноло-
гий и защиты информации» отмечается, что 
одним из принципов, регулирующих отно-
шения, возникающие в этой сфере, является 
«неприкосновенность частной жизни, недо-
пустимость сбора, хранения, использования 
и распространения информации о частной 
жизни лица без его согласия» (ч. 7).

В ст. 8 «Право на доступ к информации» 
содержится норма, согласно которой «граж-
данин (физическое лицо) имеет право на 
получение от государственных органов…, 
их должностных лиц в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, информации, непосредственно затраги-
вающей его права и свободы» (ч. 2).

В ст. 9 «Ограничение доступа к инфор-
мации» располагается предписание, запре-

1 См. : предписания ч. 3, 6, 7 ст. 8 ФЗ об ОРД.

щающее «требовать от гражданина (физи-
ческого лица) предоставления информации 
о его частной жизни, в том числе информа-
ции, составляющей личную или семейную 
тайну, и получать такую информацию по-
мимо воли гражданина (физического лица), 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами» (ч. 8).

Презентация пяти положений Конститу-
ции РФ и согласованных с ними трех пред-
писаний ФЗ об информации позволяет, нако-
нец, оценить смысл и качество помещенных 
нами в текст работы норм ст. 5 ФЗ об ОРД.

Содержание ч. 1 рассматриваемой ста-
тьи дает возможность судить, что к органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
ОРД, предъявляется требование обеспечи-
вать при проведении ОРМ соблюдение прав 
человека и гражданина на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, неприкосновенность жилища и тай-
ну корреспонденции.

В рассматриваемой норме перечислены 
права, чаще всего затрагиваемые при осу-
ществлении ОРД и корреспондирующие 
ст.ст. 23, 24, 25 Конституции РФ, ст.ст. 3, 9 
ФЗ Об информации. 

Такой законодательный посыл создает 
перед правоприменителем четкую картину 
его возможностей и существующих огра-
ничений в ходе осуществления ОРД в отно-
шении физических лиц. При этом, на наш 
взгляд, словосочетание «человека и граж-
данина» в данном случае используется в 
угоду аналогичной идиоме, содержащейся 
в Конституции РФ, и представляется некор-
ректным. Действительно (а об этом свиде-
тельствует как действующее законодатель-
ство, так и правоприменительная практика), 
использование оперативно-розыскных воз-
можностей в противодействии преступно-
сти совершенно не зависит от того, являет-
ся ли интересующее нас физическое лицо 
гражданином Российской Федерации или 
не является (апатрид, бипатрид). В связи с 
этим, по нашему мнению, в оперативно-ро-
зыскном законе было бы разумнее вместо 
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имеющегося словосочетания применять 
термин «личность».

Весьма значимо для предмета нашего 
исследования содержание ч. 4 рассматрива-
емой статьи. В ней в развитие ч. 2 ст. 8 ФЗ 
Об информации, а также ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ определен целый ряд условий, по-
зволяющих лицу истребовать от органа, осу-
ществляющего ОРД, сведения о полученной 
о нем информации:

1) виновность указанного субъекта в 
совершении преступления должна быть не 
доказана в установленном законом порядке;

2) в отношении указанного лица в воз-
буждении уголовного дела должно быть от-
казано либо уголовное дело прекращено;

3) отказ в возбуждении уголовного дела 
или его прекращение должны обосновывать-
ся отсутствием события преступления или 
отсутствием в деянии состава преступления;

4) лицо должно располагать фактами 
проведения в отношении его оперативно-ро-
зыскных мероприятий;

5) оно должно полагать, что при этом 
были нарушены его права;

6) ознакомление лица с запрошенной 
им информацией должно осуществлять-
ся в пределах, допускаемых требованиями 
конспирации и исключающих возможность 
разглашения государственной тайны.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что предоставление по требованию лица 
полученной в ходе осуществления ОРД ин-
формации, касающейся его частной жизни, 
возможно при соблюдении вышеперечис-
ленных условий. Одновременно, как нам 
представляется, это означает, что отсутствие 
хотя бы одного из вышеперечисленных тре-
бований исключает саму возможность пре-
доставления таких сведений.

В этой же части статьи разъясняется воз-
можность при отказе органа, осуществляю-
щего ОРД, в предоставлении запрошенных 
сведений или получении их, по мнению 
лица, не в полном объеме, обжаловать это 
решение в судебном порядке. 

Полагаем такое законодательное установ-
ление несколько усеченным и ограничиваю-
щим данное право гражданина. Дело в том, 

что в ч. 3 рассматриваемой статьи в качестве 
адресатов обжалования неправомерных, по 
мнению лица, решений органа, осуществля-
ющего ОРД, кроме суда упомянуты вышесто-
ящий орган, осуществляющий ОРД, и проку-
рор. В связи с этим представляется неясным 
почему в общей норме права, каковой являет-
ся содержащаяся в ч. 3 анализируемой статьи, 
субъектов обращения гражданина в связи с 
нарушением его прав и свобод несколько, а 
в ч. 5 – только один? Ведь и компетентные 
представители вышестоящего органа, осу-
ществляющего ОРД, и уполномоченный 
прокурор (в обязанности уполномоченного 
прокурора наряду с проверкой фактов 
нарушения органами, осуществляющими 
ОРД, законов входит и работа, связанная с 
аналогичной проверкой соблюдения прав и 
свобод личности) [6]  допущены к тем сведе-
ниям, которые могут стать предметом их рас-
смотрения в связи с поступившей жалобой. 

Более того, зная существующую практику 
принятия судебных решений, к сожалению, 
характеризующуюся значительной длитель-
ностью рассмотрения материалов, считаем 
более выгодным для лиц, полагающих, что 
их права нарушены действиями сыщиков, об-
ращение в органы прокуратуры, поскольку в 
соответствии с ч. 2 ст. 10 Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее – ФЗ О прокуратуре) «поступающие 
в органы прокуратуры заявления и жалобы, 
иные обращения рассматриваются в порядке 
и сроки, которые установлены федеральным 
законодательством». Что же касается сроков 
рассмотрения подобных обращений, то в со-
ответствии с нормативными установлениями 
[7] «обращения граждан, военнослужащих и 
членов их семей, должностных и иных лиц 
разрешаются в течение 30 дней со дня их 
регистрации в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации, а не требующие дополни-
тельного изучения и проверки – в течение 15 
дней».

Также, на наш взгляд, не исключается 
возможность обращения просителя в выше-
стоящий орган, осуществляющий ОРД. При 
определенных условиях (например, очевид-
ности неправомерных действий сотрудни-
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ков оперативного подразделения) этого бу-
дет вполне достаточно для восстановления 
нарушенных прав личности.

В завершение анализа отдельных по-
ложений ст. 5 ФЗ об ОРД обратимся к со-
держанию ч. 6, согласно которой «в случае 
признания необоснованным решения органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, об отказе в предоставлении 
необходимых сведений заявителю судья 
может обязать указанный орган предо-
ставить заявителю сведения, предусмотрен-
ные частью четвертой настоящей статьи».

Данное положение, на наш взгляд (что 
мы уже отмечали ранее), представляется не 
соответствующим логике реализации прин-
ципа уважения и соблюдения прав человека и 
гражданина. Оно в нынешнем виде позволяет 
предполагать, что в случае признания необо-
снованным отказа органа, осуществляющего 
ОРД, в предоставлении заявителю сведений 
в полном или усеченном объеме, содержание 
решения судьи зависит от усмотрения по-
следнего [8, с. 71–72]. Мы полагаем, что при 
возникновении описанных в предписании 
закона обстоятельств данную норму следует 
рассматривать как обязывание судьей органа, 
осуществляющего ОРД, предоставить зая-
вителю соответствующие сведения. Проще 
говоря, при установлении необоснованности 
действий органа, осуществляющего ОРД, су-
дья обязан принять однозначное решение об 
ознакомлении истца с полученной в отноше-
нии его информацией. 

Отсюда следует внести предложение об 
изменении нормативного состояния предпи-
сания, содержащегося в ч. 6 ст. 5 ФЗ об ОРД, 
которое, на наш взгляд, должно выглядеть 
следующим образом: «В случае признания 
необоснованным решения органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, об отказе в доступе заявителя к не-
обходимым сведениям либо передаче их в 
неполном объеме судья обязан потребовать 
от указанного органа предоставления зая-
вителю сведений, предусмотренных частью 
четвертой настоящей статьи» [9]. Понятно, 
что в этом случае истцу не должны вручаться 
реальные документы оперативно-разыскно-

го производства, содержание которых может 
нанести ущерб государственным интересам, 
а только соответствующие обобщенные све-
дения, не противоречащие установлениям 
ст. 12, 12.1 «Недопустимость разглашения 
сведений об осуществлении оперативно-
розыскной деятельности» введена в ФЗ об 
ОРД Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. № 515-ФЗ» ФЗ об ОРД.

Однако и здесь не все понятно. С одной 
стороны, судья может (и в некоторых случа-
ях должен) принять решение о необходимо-
сти доступа заявителя к запрашиваемым им 
сведениям, с другой – в соответствии с ч. 1 
ст. 12 ФЗ об ОРД «Сведения об используе-
мых или использованных при проведении 
негласных оперативно-розыскных меропри-
ятий силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах оперативно-розыскной 
деятельности, … а также об организации и о 
тактике проведения оперативно-розыскных 
мероприятий составляют государственную 
тайну и подлежат рассекречиванию только 
на основании постановления руководителя 
органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность». А это означает, что 
даже при принятии судом удовлетворяющего 
гражданина решения в случае минимальной 
опасности разглашения государственной тай-
ны окончательный выбор в части получения 
заявителем информации (или отказа в этом) 
остается за органом, осуществляющим ОРД.

Кроме того, нам не известны положе-
ния нормативных правовых актов, регули-
рующие описываемую ситуацию как отно-
сительно рассекречивания таких сведений 
по требованию судьи, так и ознакомления 
с ними заявителя [10]. Возможно, это тема 
отдельного научного исследования.

Естественно, если решение судьи не 
удовлетворяет орган, осуществляющий 
ОРД, то в соответствии с принципом анало-
гии права и ч. 7 ст. 9 ФЗ об ОРД его долж-
ностные лица «вправе обратиться по этому 
же вопросу в вышестоящий суд». 

Содержащееся в законе словосочетание 
также кажется нам далеким от оптимума, 
поскольку сразу же возникает вопрос: «По-
чему законодатель в случае отказа судьи в 
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санкционировании ОРМ, ограничивающего 
конституционные права граждан, предлагает 
обратиться по этому же вопросу в выше-
стоящий суд, а не обжаловать не устраива-
ющий субъект ОРД судебный акт»? Инсти-
тут обжалования судебных решений весьма 
распространен в уголовном, гражданском и 
административном судопроизводстве, и мы 
не видим оснований для отказа в таком под-
ходе в ОРД. Более того, в свое время пред-
лагалось, например, дополнить ФЗ об ОРД 
ст. 9.1 «Обжалование судебных решений об 
ограничении конституционных прав граж-
дан при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий» [11] или внести в ст. 5 и 9 со-
ответствующие изменения [12], где, как мы 
видим, возможности обжалования решения 
суда органом, осуществляющим ОРД, также 
не было предусмотрено.

Вместе с тем законодательное закрепле-
ние возможности обжалования в том или 
ином порядке судебных актов по вопросам 
ОРД, на наш взгляд, позволит судьям как 
первой, так и последующих инстанций по-
чувствовать персональную ответственность 
за принимаемые ими решения, что, безус-
ловно, минимизирует как правовые, так и 
правоприменительные последствияэтих ре-
шений. 

Подводя итог краткому анализу отдель-
ных положений ст. 5 ФЗ об ОРД, регулиру-
ющей вопросы соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении 
ОРД, следует отметить, что они, по мнению 
автора, не лишены парциальнойопределен-
ности, но не являются образцом юридиче-
ской техники и нуждаются в частичной кор-
ректировке. 
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ОБНАРУЖЕНИИ  ОПЕРАТИВНЫМ  ПУТЕМ  

НАЛОГОВЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  НА  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ  РЫНКЕ

ON  THE  ISSUE  OF  THE  OPERATIONAL  DETECTION  OF  TAX  CRIMES  
IN  THE  CONSUMER  MARKET

Аннотация. В настоящей научной статье авторами на примере  потребительского рынка показа-
ны особенности выявления оперативным путем налоговых преступлений, совершаемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность. Изучение и анализ многолетней правоприменительной практики показывает, что указанные 
противоправные деяния совершаются с использованием преимущественно замаскированных спосо-
бов, которые невозможно либо крайне затруднительно обнаружить и задокументировать, используя 
лишь гласные силы и средства. Успешно решить эту задачу во многом способствует осуществляемый 
органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности и противодействия кор-
рупции в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» комплекс 
оперативно-аналитических и оперативно-розыскных мероприятий, нацеленные на установление в це-
лом механизма совершения уклонения от уплаты налогов либо сокрытия доходов от налогообложе-
ния. Знание сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 
органов внутренних дел совокупности признаков распознания налоговых преступлений обеспечивает 
своевременное их обнаружение, фиксацию и закрепление оперативным путем фактических данных, 
могущих быть в последующем доказательствами по уголовному делу.

Ключевые слова и словосочетания: налоговые преступления, потребительский рынок, иденти-
фикации противоправных деяний, классификация.

Annotation. In this scientific article, the authors, using the example of the consumer market, show the 
peculiarities of detecting tax crimes committed by legal entities and individual entrepreneurs engaged in 
entrepreneurial activities by operational means. The study and analysis of many years of law enforcement 
practice shows that these illegal acts are committed using mostly disguised methods that are impossible or 
extremely difficult to detect and document, using only public forces and means. The complex of operation-
al-analytical and operational-search measures carried out by the Internal Affairs bodies and their divisions 



110

Криминалистика.  Судебно-экспертная  деятельность. 
Оперативно-разыскная  деятельность
of economic security and anti-corruption in accordance with the federal law «On operational-search activ-
ities», aimed at establishing a general mechanism for committing tax evasion or concealing income from 
taxation, contributes to the successful solution of this problem. The employees of the economic security and 
anti-corruption units of the Internal Affairs bodies are aware of the set of signs of recognition of tax crimes, 
which ensures their timely detection, fixation and consolidation of actual data, which can later be evidence 
in a criminal case.

Keywords and phrases: tax crimes, consumer market, identification of illegal acts, classification.

Среди системообразующих отраслей 
экономики страны значительное место в 
жизнедеятельности людей отводится потре-
бительскому рынку, поскольку он по боль-
шому счету обеспечивает определенный 
баланс между спросом и предложением, 
регулируя экономические отношения, скла-
дывающиеся в процессе производства това-
ров, их реализации и потребления. При этом 
исследователи особо подчеркивают то, что 
рассматриваемая отрасль экономики высту-
пает как замыкающее звено в воспроизвод-
ственном процессе [1, с. 175–177].

К большому сожалению, потребитель-
ский рынок на сегодняшний день продол-
жает оставаться привлекательной средой 
для совершения экономических и налого-
вых преступлений [2]. Подтверждением 
тому служат следующие статистические 
данные за последние четыре года. Так, в 
2017 г. подразделениями экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции (далее – ЭБ и ПК) органов внутрен-
них дел (далее – ОВД) было выявлено 692 
преступления налоговой направленности 
в сфере потребительского рынка, матери-
альный ущерб от которых составил бо-
лее 3 млрд руб.; в 2018 г. – 609, ущерб от 
их совершения превысил 2 млрд руб.; в 
2019 г. – 74, ущерб равен 1,5 млрд руб., а 
в 2020 г. – 38, материальный ущерб равен 
1 млрд рублей [3].

Как мы видим из приведенных выше 
цифр, просматривается существенное со-
кращение количества выявленных престу-
плений налоговой направленности в рассма-
триваемой сфере, а на самом деле это не так. 
Это можно объяснить следующим образом: 
до недавнего времени при формировании 
статистической отчетности 43 состава пре-
ступлений учитывались как «преступления 

налоговой направленности», теперь же оста-
вили лишь 16 [4; 5], что повлекло ухудшение 
«картины» о состоянии налоговой преступ-
ности в целом.

Оперативно-следственная практика 
убедительно показывает, что налоговые 
преступления представляют повышенную 
общественную опасность для бюджет-
ной системы государства и говоря об этом 
нельзя не принимать во внимание  высокий 
уровень латентности преступлений нало-
говой направленности на потребительском 
рынке, который, по данным проведенно-
го нами исследования, составляет порядка 
75 %. Для сравнения, этот же показатель в 
социально-бюджетной сфере не превышает 
55–60 %.

Мы считаем, что нельзя оставить неза-
меченным реально существующую возмож-
ность использования при ведении финан-
сово-хозяйственной деятельности в целях 
уклонения от уплаты налогов «криптовалю-
ты» (под «криптовалютой» нами подразу-
мевается виртуальное средство выражения 
стоимости, представленное в цифровом 
формате, в основе которой лежит техноло-
гия криптографии (шифрования данных) и 
выступающее в качестве средства обмена, 
либо расчетной денежной единицы, либо 
средства хранения стоимости) [6]. Многие 
исследователи на основе изучения и анализа 
складывающейся ситуации от использова-
ния экономическими субъектами крипто-
валютных финансовых инструментов [7] 
делают вывод о том, что неуплата налогов 
получит свое дальнейшее распространение 
и государству от этого будет причинен зна-
чительный ущерб [8; 9; 10; 11].

МВД России на основе проведенного 
анализа состояния деятельности по доку-
ментированию налоговых преступлений 
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обращает внимание руководителей терри-
ториальных органов МВД России на реги-
ональном уровне на имеющиеся при этом 
типичные ошибки и на необходимость их 
устранения [12].

Как известно, подразделения ЭБ и ПК, 
выступающие в системе ОВД головной 
службой по организации оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее – ОРД), борьбу 
с налоговыми преступлениями на объектах 
потребительского рынка рассматривают в 
своей повседневной деятельности одним из 
приоритетных направлений и принимают 
оперативно-розыскные меры, направлен-
ные на недопущение недостатков при осу-
ществлении документирования преступных 
действий так называемых «дельцов теневой 
экономики». Отсюда следует, что основную 
нагрузку в реализации оперативно-розыск-
ной функции несут сотрудники названных 
подразделений. Для них потребительский 
рынок выступает как среда функционирова-
ния, состоящая из совокупности организа-
ций (индивидуальных предпринимателей), 
выполняющих работу и оказывающих по-
требителям различные услуги, а именно: 
бытовые, транспортные, медицинские, са-
наторно-оздоровительных и многие другие 
[13].

Следует подчеркнуть, что потребитель-
ский рынок тем самым представляет собой 
целостную систему, каждое отдельно взя-
тое звено которой на сегодняшний день в 
силу дальнейшей криминализации эконо-
мических отношений нуждается в теорети-
ческом осмыслении через призму предме-
та оперативно-розыскной науки в поисках 
средств повышения эффективности дея-
тельности по предупреждению и раскры-
тию преступлений налоговой направленно-
сти.

Проведенное нами выборочное исследо-
вание убедительно свидетельствует о том, 
что устойчивому и динамичному развитию 
в условиях рыночной экономики потреби-
тельского рынка как ее составной части во 
многом воспрепятствуют существующие 
ныне источники угроз налоговой безопасно-
сти, а именно: 

– экономические и налоговые престу-
пления, влекущие дальнейшую криминали-
зацию экономических отношений; 

– коррупция; 
– теневая экономика, включая крими-

нальную ее составляющую;
– незаконная миграция;
– организованная преступность, в том 

числе сформированная на этнической ос-
нове;

– транснациональная организованная 
налоговая преступность. 

Перечисленные источники оказывают 
непосредственное влияние на организацию 
оперативного поиска, а именно: на выбор 
признаков распознания противоправных 
деяний, объектов и направлений поисковой 
работы, а также средств ее осуществления.

Говоря об оперативном поиске [14; 15], 
хотим подчеркнуть, что в настоящее время 
федеральные законы «О полиции» [16] и 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
[17] не определяют понятие «выявление 
преступлений». Мы, принимая во внимание 
данное обстоятельство, исходим из того, что 
основной целью деятельности по выявле-
нию является обнаружение совокупности 
признаков, указывающих на подготовку и 
совершение на объектах, в частности, потре-
бительского рынка преступлений налоговой 
направленности.

Между тем необходимо иметь в виду, 
что термин «выявление» многозначное по-
нятие, которое может быть рассмотрено как 
одна из задач ОРД или организационно-так-
тическая ее форма. При этом следует учесть 
одно немаловажное обстоятельство: своев-
ременное получение первичной информа-
ции во многом зависит от должной органи-
зации оперативного поиска.

Считаем важным указать такие особен-
ности оперативного поиска, как наличие 
объектов сферы потребительского рынка 
во всех регионах страны, оказание государ-
ственной поддержки в виде субсидий и до-
таций, реализация национальных проектов, 
непосредственно относящихся к рассматри-
ваемой сфере. Нельзя не отметить и такую 
специфику, как преодоление криминально 
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активными лицами своеобразного «двойно-
го рубежа», означающего «обособленное» 
оперативное обслуживание объектов потре-
бительского рынка как по линии борьбы с 
экономическими, так и налоговыми престу-
плениями.

Как нами уже отмечалось, некоторые 
особенности мы усматриваем и в совокуп-
ности признаков распознания рассматри-
ваемых видов преступлений. Учитывая 
большое их множество, мы решили сгруппи-
ровать в два блока признаки общего и специ-
ального характера, используя которые пред-
ставляется возможным идентифицировать 
преступления налоговой направленности, 
совершаемые на объектах потребительско-
го рынка. В своих работах мы останавлива-
лись более подробно на их характеристиках 
[18; 19; 20], поэтому полагаем нецелесоо-
бразным дублировать. Между тем укажем 
лишь отдельные признаки. Так, первый 
блок включает использование отдельными 
субъектами предпринимательства «крипто-
валюты» с целью уклонения от уплаты на-
логов (сборов); большой оборот неучтенных 
наличных денежных средств, находящихся 
под контролем преступных групп, в том чис-
ле этнических (как правило данный признак 
имеет свое распространение на различного 
рода рынках). Ко второму блоку относим не-
чистоплотную конкуренцию, «риск-ориен-
тированных» участников государственных 
контрактов, использование аффилирован-
ных юридических лиц, Интернет-ресурсы, 
содержащие недостоверную информацию 
об оказываемых услугах.

Многолетняя правоприменительная 
практика показывает, что по отдельно взя-
тому признаку, как правило, невозможно 
идентифицировать анализируемые виды 
противоправных деяний. Поэтому необхо-
димо подвергнуть изучению и анализу сово-
купность признаков (черт), причем при этом 
следует принимать во внимание имеющиеся 
в распоряжении сотрудников подразделений 
ЭБ и ПК сведения, добытые при осущест-
влении оперативно-разыскной функции и 
проведении оперативно-аналитических и 
иных мероприятий. В этом случае принцип 

сочетания гласных и негласных методов и 
средств должен находить реальное свое про-
явление.

Как мы уже отмечали, налоговые пре-
ступления на объектах потребительского 
рынка, как правило, совершаются глубоко 
замаскированными способами (они заву-
алированы под правомерно совершаемые 
финансово-хозяйственные операции), тем 
самым не всегда их можно своевременно 
выявить традиционным путем. Именно по-
этому требуют документирования преступ-
ные действия лиц, с целью выявления и фик-
сирования фактических противоправных 
данных, которые в последующем могли бы 
послужить доказательствами по уголовному 
делу. Документирование – это процесс весь-
ма сложный, непростой. Для этого следует 
тщательно подготовиться, знать особенно-
сти самой конструкции инкриминируемого 
противоправного деяния, чтобы уже в про-
цессе проведения конкретных мероприятий 
постараться облечь его составные элементы 
фактическими данными.

Подытоживая вышеизложенное, необхо-
димо отметить следующее.

Во-первых, оперативный поиск предпо-
лагает, прежде всего, получение первичной 
информации о подготавливаемых либо со-
вершаемых на объектах потребительского 
рынка налоговых преступлений и лицах, к 
ним причастных.

Во-вторых, оперативно-разыскное за-
конодательство, создавая предпосылку для 
своевременного выявления налоговых пре-
ступлений, в свою очередь нуждается в со-
вершенствовании, чтобы соответствовать 
современным реалиям.

В-третьих, выявление налоговых пре-
ступлений на потребительском рынке как 
относительно самостоятельный вид дея-
тельности нуждается в надлежащей органи-
зации (упорядочении).

В-четвертых, оперативный поиск как 
одна из организационно-тактических форм 
ОРД включает в себя совокупность призна-
ков распознания преступлений налоговой 
направленности, способы их совершения и 
сокрытия, направления и объекты поиска.
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ОРГАНИЗАЦИЯ  НАЗНАЧЕНИЯ  СУДЕБНО-БОТАНИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  
С  ПРИМЕНЕНИЕМ  МЕТОДОВ  ДЕНДРОХРОНОЛОГИИ

ПРИ  РАССМОТРЕНИИ  СООБЩЕНИЙ  О  НЕЗАКОННОЙ  РУБКЕ  
ЛЕСНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ

ORGANIZATION  OF  APPOINTMENT  OF  A  FORENSIC  BOTANICAL 
EXAMINATION  USING  DENDROCHRONOLOGY  METHODS  WHEN  

CONSIDERING REPORTS  OF  ILLEGAL  LOGGING  OF  FOREST  PLANTATIONS

Аннотация. В статье рассматриваются организационные аспекты дендрохронологического 
метода при проведении ботанической экспертизы при рассмотрении сообщений о незаконной рубке 
лесных насаждений. На основе изучения статистических данных, материалов судебно-следственной 
практики определена актуальность выбранного направления исследования. Определен процесс назна-
чения ботанической экспертизы с использованием дендрохронологического метода, характеризую-
щийся последовательностью сменяющих друг друга стадий (определение наличия основания, эксперта 
и экспертного учреждения, подготовка объектов, подлежащих направлению на экспертное исследова-
ние, формулирование вопросов, требующих разрешения, ознакомление с постановлением заинтересо-
ванных лиц, его направление в экспертное учреждение, производство экспертизы, а также оформле-
ние заключения экспертизы и передача ее следователю). Предлагаются рекомендации по организации 
деятельности правоприменителя при назначении судебно-ботанической экспертизы. Сделан вывод о 
том, что правильный выбор экспертного учреждения, представление на изучение объектов надлежа-
щего качества и в должном объеме, постановка полного перечня вопросов, а также соблюдение всех 
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стадий процесса назначения экспертизы способствуют повышению качества расследования рассма-
триваемого вида преступлений.

Ключевые слова и словосочетания: незаконная рубка лесных насаждений, ботаническая экспер-
тиза, дендрохронологический метод, организация деятельности, специальные знания, древесина, спилы.

Annotation. The article discusses the organizational aspects of the dendrochronological method during 
the botanical examination when considering reports of illegal logging of forest plantations. Based on the study 
of statistical data, materials of forensic investigative practice, the relevance of the chosen research direction 
is determined. The process of appointing a botanical examination using the dendrochronological method is 
defined, characterized by a sequence of successive stages (determining the presence of a foundation, an expert 
and an expert institution, preparing objects to be sent for expert research, formulating issues requiring reso-
lution). Recommendations on the organization of the law enforcement officer’s activities in each of them are 
offered. It is concluded that the right choice of an expert institution, the submission of objects of proper quality 
and in due volume for study, the formulation of a complete list of issues contributes to improving the quality of 
the investigation of the type of crimes under consideration.

Key words and phrases: illegal felling of forest stands, botanical examination, using dendrochronological 
examination, organization of activities, special knowledge, timber, saw cuts.

Защита прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации осуществляется 
не только путем создания условий для сохра-
нения жизни и здоровья отдельной личности, 
но и посредством сохранения, поддержания 
и приумножения природных ресурсов нашей 
страны. В этой связи незаконная вырубка ле-
сов является одним из направлений, явность 
защиты которого не вызывает сомнений.

Согласно официальной статистике 
Верховного суда Российской Федерации в 
2016 г. по ст. 260 УК РФ, то есть за незакон-
ную рубку лесных насаждений, осуждено 
4458 человек, в 2017 году число осужденных 
сократилось и составило 4219, в 2018 г. – 
4030 человек, в 2019 году – 3295 человек, в 
2020 году – 2493 человека [1].

Анализ статистики хотя и позволяет 
говорить о некотором уменьшении количе-
ства преступлений, однако это не снижает 
потребности в разработке качественных 
методик, направленных на расследование 
преступлений данного вида, и в соответ-
ствующем обучении сотрудников правоох-
ранительных органов. Кроме того, согласно 
данным, представленным на сайте судебной 
статистики Российской Федерации, незакон-
ная рубка лесных насаждений является од-
ним из самых распространенных экологиче-
ских преступлени, и уступает по количеству 
лишь незаконной добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов [1].

Производство по уголовным делам, 
связанное с незаконной рубкой лесных на-
саждений, актуально для многих областей 
средней полосы России, так как незаконная 
добыча водных биологических ресурсов по 
большей части характерна для прибрежных 
и приморских регионов Российской Феде-
рации.

Специфика данных преступлений об-
уславливает необходимость применения 
узкопрофильных и специализированных 
криминалистических методов – одним из 
которых является дендрохронологический 
метод. Развитие дендрохронологии следует 
относить к 70-м годам прошлого столетия. 
Во главе с М. И. Розановым группа ученых 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института судебной экспертизы СССР за-
нималась ее изучением. Позднее М. И. Ро-
занов составил и опубликовал методические 
рекомендации по криминалистической экс-
пертизе объектов растительного происхож-
дения, вышедшие в 1972 году. В начале XXI 
века данная тема изучалась такими учены-
ми-криминалистами, как В. И. Воронин, 
М. М. Наурзбаев  и В. А. Осколков Указан-
ная тема сохраняет свою актуальность и 
в настоящее время, выражаясь не только в 
доктринальном исследовании, но и в прак-
тическом применении. 

Изучение криминалистами незаконной 
рубки лесных насаждений и выборочный 
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опрос практических работников, расследо-
вавших преступления, предусмотренные 
ст. 260 УК РФ1, позволили выявить ряд су-
щественных процессуальных и тактиче-
ских ошибок, осложняющих привлечение 
виновных лиц к ответственности. К одним 
из самых значительных, на наш взгляд, от-
носятся ошибки связанные с назначением 
ботанической экспертизы с использовани-
ем дендрохронологического метода. Так как 
во многом результат расследования зависит 
от содержания и выводов, указанных в за-
ключении данной экспертизы. Изложенные 
в заключении сведения позволяют не толь-
ко правильно квалифицировать преступ-
ное деяние, но и определить количество 
уничтоженных либо поврежденных лесных 
насаждений, что в дальнейшем позволяет 
определить размер причинённого ущерба 
государству, поэтому необходимо безоши-
бочно действовать при ее подготовке к на-
значению [2, с. 150–152].

Кроме того, к процессуальным и так-
тическим ошибкам можно отнести следу-
ющие: 1) постановку следователем перед 
экспертом не всех вопросов, которые не-
обходимо было поставить; 2) нечеткое, не-
ясное, неграмотное составление вопросов; 
3). неверное указание вида назначаемой 
экспертизы; 4) передача следователем экс-
перту не всех материалов для производства 
судебно-ботанической экспертизы; 5) не-
своевременное назначение экспертизы; 6) 
использование следователем неправильных 
терминов; 7) неправильное установление 
места совершения преступления.

Так, ярким примером является оправ-
дательный приговор, вынесенный Тарским 
районным судом Омской области в феврале 
2021 г., причиной которого фактически по-
служило неправильно установленное место 
незаконного спила деревьев, а также невер-
ный расчет размера причиненного ущерба 
(связанного с отсутствием сведений о «здо-

1 Выборочный опрос следователей Омской области, расследовавших преступления, предусмот- 
ренные ст. 260 УК РФ (следователи отдела МВД России по Любинскому району в количестве 
5 сотрудников; следователи ОМВД России по Тарскому району – 4 сотрудника; следователи 
ОМВД России по Калачинскому району – 2 сотрудника).

ровье» деревьев, то есть наличии заболе-
ваний, ухудшающих качество древесины). 
Указанные вопросы частично разрешаются 
экспертизой, которая и является предметом 
нашего рассмотрения. В круг вопросов, из-
учаемых дендрохронологией, как отраслью 
научного знания, входят годичные слои при-
роста древесины, их датировка, анатомия, а 
также влияющие на них факторы окружаю-
щей среды. 

Отметим позицию В. Д. Иванченко, со-
гласно которой «при расследовании ден-
дрохронологическая экспертиза проводится, 
в частности, с целью установления целого 
дерева по его частям. С ее помощью реша-
ются вопросы установления фактов произ-
растания деревьев на указанном участке, 
образцы (спилы) которых представлены 
на исследование. Кроме этого, возможно 
определение сроков порубки деревьев» [3, 
с. 138–145].

При этом стоит отметить, что ден-
дрохронологическая экспертиза не является 
самостоятельным видом судебных экспер-
тиз, производимых в экспертно-криминали-
стических подразделениях, утвержденных 
приказом МВД России от 29 июня 2005 г. 
№ 511 «Вопросы организации производ-
ства судебных экспертиз в. экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации». 
Поэтому в данной статье будет рассмотрен 
метод дендрохронологии при проведении 
судебно-ботанической экспертизы.  

Процесс назначения ботанической экс-
пертизы характеризуется последовательно-
стью сменяющих друг друга стадий:

1. Определение наличия основания для 
назначения.

2. Определение эксперта и экспертного 
учреждения.

3. Определение и подготовка объектов, 
подлежащих направлению на экспертное 
исследование.
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4. Формулирование вопросов, требую-
щих разрешения.

5. Составление постановления о назна-
чении судебно-ботанической экспертизы.

6. Ознакомление с ним заинтересован-
ных лиц.

7. Направление указанного постановле-
ния в экспертное или иное учреждение.

8. Производство судебно-ботанической 
экспертизы и оформление заключения экс-
пертизы.

9. Передача следователю заключения 
эксперта и ознакомление с ним заинтересо-
ванных лиц.

Фактическим основанием для производ-
ства экспертизы при проведении проверки 
сообщения о преступлении является нали-
чие достоверных данных о том, что в ходе 
исследования с помощью специальных по-
знаний могут быть получены новые данные, 
имеющие значение для дела. 

С пней и обнаруженных пиломатериа-
лов могут быть сделаны соответствующие 
круговые поперечные спилы, клиновидные 
спилы, спилы с брусков древесины, буровые 
керны. На основании сопоставления указан-
ных образцов может быть сделан вывод об 
их целостности. Одной из отличительных 
особенностей данной экспертизы являет-
ся многообразие видов и форм лесных на-
саждений, а также исключительная индиви-
дуальность, обусловленная их природным 
происхождением. Поэтому важным услови-
ем успешного проведения экспертизы явля-
ется привлечение специалиста для участия в 
следственных действиях, в рамках которых 
будет осуществляться получение образцов 
(спилов) [4, с. 81–88].

Специфика метода дендрохронологии 
обуславливает и специальные требования, 
предъявляемые к специалистам. Так, в ка-
честве специалиста допускается лицо, обла-
дающее специальными знаниями в области 
дендрохронологии. К их числу можно отне-
сти сотрудника лесного хозяйства, эксперта 
государственного или частного учреждения. 
В качестве подтверждения специальных 
знаний специалист может предоставить ди-
плом о соответствующем образовании, ли-

цензию на осуществление экспертной дея-
тельности по данному направлению, приказ 
о назначении на должность и т. д. Важно по-
нимать, что в рамках своей деятельности он 
лишь осуществляет действия по получению 
образцов для исследования с соблюдением 
установленной методики. Специалист не 
может в рамках своей деятельности предре-
шать иные вопросы, не касающиеся факта: 
незаконности рубки, размера причиненного 
ущерба и т. д. Необходимо соблюдать требо-
вание о незаинтересованности и компетент-
ности специалиста [5, с. 26].

Кроме того, представляется целесоо-
бразным привлечение такого специалиста в 
качестве эксперта при проведении дальней-
шего дендрохронологического исследова-
ния [6, с. 92].

Таким образом, несмотря на то, что по 
смыслу положений ст. 196 УПК РФ проведе-
ние ботанической экспертизы необязатель-
но, её необходимость обусловлена потреб-
ностью следователя в специальных знаниях 
для установления обстоятельств, имеющих 
значения для дела [7, с. 122–128]. 

Вместе с тем анализ следственной прак-
тики позволяет сделать вывод, что указанные 
условия не всегда соблюдаются. Так, доста-
точно часто на стадии проверки сообщения 
о преступлении для получения образцов 
древесины (спилов) привлекается сотрудник 
государственных органов в сфере лесного 
хозяйства. Безусловно, наличие образова-
ния и должности позволяют выступать ему в 
подобном качестве. Однако в последующем 
данный субъект признается представителем 
потерпевшего и дает соответствующие пока-
зания, в которых формулирует вывод о неза-
конности рубки и определяет сумму матери-
ального ущерба. По нашему мнению, данная 
практика является порочной, допускающей 
процессуальные нарушения, выражающиеся 
в подмене процессуального статуса, так как 
государственные органы в сфере лесного хо-
зяйства, как правило, в дальнейшем при рас-
следовании уголовного дела выступают как 
представители потерпевшего в лице Россий-
ской Федерации, что является основанием 
для признания следственных действий с уча-
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стием «такого» специалиста недопустимыми 
[8, с. 180–185]. 

В настоящее время ботаническую экс-
пертизу с применением метода дендрохро-
нологии могут выполнять государственные 
и частные экспертные учреждения. Так, 
например, в Омской области, к числу пер-
вых следует отнести ЭКЦ УМВД России 
по Омской области и ФБУ «Омская лабора-
тория судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации». К числу 
частных следует отнести, например, Науч-
но-исследовательский институт экспертиз. 
Достаточно часто к проведению данного 
вида экспертиз привлекаются сотрудники 
Омского государственного аграрного уни-
верситета имени П. А. Столыпина. Хотелось 
бы отметить, что существуют как плюсы, 
так и минусы назначения экспертизы в го-
сударственных и частных учреждениях. 
Положительным моментом в деятельности 
государственных экспертных учреждений 
является проведение исследований за счет 
средств федерального бюджета. Из мину-
сов следует отметить такие, как длитель-
ный срок производства экспертиз (из-за их 
большого количества), а также отток кадров 
в частные учреждения. Поэтому в связи с 
загруженностью экспертных учреждений 
следует своевременно назначать проведение 
ботанической экспертизы. 

Говоря об объектах, которые направля-
ются на экспертное исследование, важно 
правильно отобрать соответствующие об-
разцы. При этом объектом соответствующе-
го вида экспертизы выступает не сама дре-
весина, а различные показатели годичного 
прироста в стволах, в том числе таксацион-
ные показатели.

Известно, что рисунок годичных колец у 
каждого растения индивидуален, между ним 
и условиями окружающей среды, в которых 
произрастает дерево, имеется корреляцион-
ная связь.

Указанный рисунок сохраняет свои про-
порции, формы, характер нарастания на 
протяжении всей длины ствола дерева. Это 
обстоятельство, в частности, позволяет ре-
шить вопрос о едином происхождении раз-

личных фрагментов ствола.
На сегодняшний день можно выделить 

следующие «классические» методы опреде-
ления возраста деревьев:

1. По годичным кольцам – один из са-
мых распространенных и точных методов. 
Годичные кольца, в большинстве случаев ис-
следуются на стволе дерева. В то время как 
у лиственных деревьев обнаружить количе-
ство годичных колец можно как на стволе, 
так и на ветвях дерева.

2. По мутовкам – чаще всего данный ме-
тод используют, когда необходимо опреде-
лить возраст хвойных деревьев.

3. По почечным кольцам и годичным 
приростам – в большинстве случаев указан-
ный метод применяют для определения воз-
раста кустарников, молодых и лиственных 
деревьев.

4. По стволу дерева – данный метод 
предусматривает использование формул и 
расчетов. Он используется в основном в от-
ношении возрастных деревьев.

5. По годовому приросту.
6. Кроме «классических» методов ис-

пользуются и «неклассические» (косвенные) 
методы для установления возраста деревьев. 
В их число входит микроскопический метод 
исследования мхов, грибов и лишайников. 
Определив их примерный возраст можно 
предположить возраст дерева или древеси-
ны. Указанный метод, чаще всего, использу-
ется для определения возраста древесины и 
лесоматериалов и реже – в отношении «жи-
вых» деревьев» [9].

Следует отметить, что наличие общей 
линии по спилу является необязательным, 
что обусловлено сохранением ранее обозна-
ченного рисунка на всей длине ствола. Наря-
ду с этим, круговые поперечные спилы все 
же выступают более предпочтительными 
образцами, так как дают возможность про-
анализировать состав по любому направле-
нию и можно сделать вывод о любых ответ-
влениях колец, болезнях дерева, каких-либо 
посторонних включениях и т. д.

Особое значение для производства экс-
пертизы имеет изъятие необходимых образ-
цов (кернов), так как какая-либо деформация 
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их первоначального вида либо отбор мате-
риала в недостаточном количестве могут 
выступать факторами, препятствующими 
производству экспертизы. Наиболее распро-
странённым обстоятельством, делающим 
невозможным обращение к помощи экспер-
та, является развитие на образцах плесне-
вых грибов, что ведёт к утрате вторичных 
признаков, в связи с чем становится невоз-
можно датировать произошедшие события.

При назначении любой экспертизы вста-
ет вопрос о передаче материалов в распоря-
жение эксперта. Материалы ботанической 
экспертизы могут быть весьма объемными 
и крупногабаритными, что затрудняет их 
транспортировку и хранение.  

На данный момент для того, чтобы со-
кратить количество материала, направля-
емого для исследования, при изъятии об-
разцов древесины используют возрастные 
буры. С их помощью высверливают ради-
альные керны древесины диаметром 4–5 м и 
длиной до 0,6 м [10, с. 487].

Спилы и буровые керны следует брать 
на высоте 1,0–1,3 м от поверхности земли. 
У мелких деревьев и кустарников образцы 
берутся на высоте 0,2–0,3 м, а то и ниже 
[11, с. 21]. Для проведения более детальной 
экспертизы образцы древесины отбирают-
ся с 15–30 деревьев. Необходимо отметить, 
что требования о взятии таких спилов с де-
ревьев, которые расположены рядом, нет, 
поэтому они могут быть отобраны в любой 
части места происшествия. В случае, ког-
да обнаружены бревна (в частности, при их 
перевозке грузовым транспортным сред-
ством из леса), спилы берутся с максималь-
но возможной нижней части обнаруженно-
го бревна.

В тех случаях, когда органы предвари-
тельного расследования осуществили пра-
вильный выбор спилов, направляемых для 
назначения и производства судебно-ботани-
ческой экспертизы, определено экспертное 
учреждение, а также в случае поручения 
производства экспертизы лицу, не являюще-
муся государственным судебным экспертом, 
установлены сведения о его образовании, 
специальности, стаже работы в качестве су-

дебного эксперта и иные данные, свидетель-
ствующие о его компетентности и надлежа-
щей квалификации, следователь выносит 
постановление о назначении судебно-бота-
нической экспертизы [12]. Для производства 
экспертизы в самом постановлении перед 
экспертом могут быть поставлены следую-
щие вопросы:

1. На каком участке местности росло 
представленное на исследование дерево 
(группа деревьев)? Данный вопрос носит 
идентификационный характер и ставится при 
необходимости определения места рубки.

2. В каком календарном году срублено 
представленное на исследование дерево 
(группа деревьев)? Данный вопрос направ-
лен на установление времени рубки, что 
прямо предусмотрено предметом доказы-
вания. 

3. На сколько лет позже или раньше пер-
вого дерева было срублено второе? Данный 
вопрос ставится на разрешение эксперта для  
идентификации кратности рубки.

4. Не составляли ли ранее отдельные ча-
сти ствола (ветвей, корней) дерева единого 
целого? Данный вопрос ставится в случаях, 
если отсутствует общая линия спила среди 
сравнительных образцов.

5. Было ли жизнеспособным представ-
ленное на исследование дерево на момент 
падения, спила?

После составления следователем со-
ответствующего постановления, он знако-
мит с данным документом необходимых 
участников уголовного судопроизводства и 
разъясняет права, предусмотренные ст. 198 
УПК РФ. 

Ознакомив с постановлением о назна-
чении и производстве судебно-ботаниче-
ской экспертизы заинтересованных лиц, 
следователь направляет его в соответству-
ющее экспертное учреждение, где эксперт 
осуществляет производство экспертизы, по 
завершению обследования он оформляет за-
ключение и передает следователю. 

Получив заключение экспертизы сле-
дователь в соответствии со ст. 206 УПК РФ 
предъявляет его для ознакомления заинте-
ресованным лицам и разъясняет соответ-
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ствующие права на подачу ходатайства о 
назначении дополнительной или повторной 
судебной экспертиз.

Подводя итог, отметим, что правильный 
выбор экспертного учреждения, представ-
ление на изучение объектов надлежащего 

качества и в должном объеме, постановка 
полного перечня вопросов может способ-
ствовать повышению качества расследо-
вания и обеспечивать установление и при-
влечение виновных лиц к установленной 
законом ответственности. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Судебная статистика РФ. URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 
19.11.2021).

2. Амарсайхан Манлай. Особенности проверки сообщений о незаконной рубке лесных насажде-
ний (по материалам России и Монголии) // Право и государство : теория и практика. 2020. № 12 (192). 
С. 150–152. 

3. Иванченко В. Д. Особенности производства отдельных следственных действий при расследо-
вании незаконной рубки лесных насаждений // Вопросы российского и международного права. 2019. 
Том 9. № 6А. С. 138–145.

4. Аминев Ф. Г. О возможностях использования судебно-дендрохронологической экспертизы в рас-
следовании преступлений // Судебная экспертиза. 2014. № 4 (40). С. 81–88.

5. Унжакова С. В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лес-
ных насаждений : автор. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 

6. Рузметов С. А. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании 
экологических преступлений // Вестник криминалистики. 2005. № 3 (15). 

7. Фомина И. А. Возможности использования специальных познаний при расследовании незакон-
ной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2011. № 2 (53). С. 122–128.

8. Волков Е. В. Особенности осмотра места происшествия по фактам незаконной рубки лесных 
насаждений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). С. 180–185.

9. Многопрофильный центр судебных экспертиз и криминалистики. Дендрохронологическая 
экспертиза. URL: https://sudkrim.ru/index.php/dendrokhronologicheskaya-ekspertiza-ekspertiza-vozrasta-
derevev (дата обращения: 28.09.2021).

10. Головань О. М. Особенности подготовки и назначения дендрохронологической экспертизы при 
расследовании экологических преступлений // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. 
№ 2. 

11. Шиятов С. Г., Ваганов Е. А., Кирдянов А. В. Методы дендрохронологии. Часть 1. Основы ден-
дрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации : учеб.-метод. пособие. Красно-
ярск, 2000. 

12. Постановление Пленума Верховного суда РФ  от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12081630/.

        © Криворучкина Е. А. 

______________



121

Криминалистика.  Судебно-экспертная  деятельность. 
Оперативно-разыскная  деятельность

УДК 343.985.2:343.143:159.922.7(470)
И. А. МАКАРЕНКО, заведующий кафедрой 
криминалистики Института права БашГУ, 
доктор юридических наук, профессор (г. Уфа)

I. A. MAKARENKO, Head of the Department 
of Criminalistic Institute of Law Bashkir State 
University Doctor of Law, Professor (Ufa)

Р. И. ЗАЙНУЛЛИН, доцент кафедры крими-
налистики Института права БашГУ, канди-
дат юридических наук, доцент (г. Уфа)

R. I. ZAINULLIN, Associate Professor of the 
Department of Criminalistic Institute of Law 
of Bashkir State University, Candidate of Law, 
Associate Professor (Ufa)

ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  КОНТАКТА  
С  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  СВИДЕТЕЛЯМИ  И  ПОТЕРПЕВШИМИ

FEATURES  OF  PSYCHOLOGICAL  CONTACT  WITH  MINOR   
WITNESSES  AND  VICTIMS

Аннотация. В настоящей статье авторами рассмотрены организационно-тактические 
особенности установления и поддержания психологического контакта с несовершеннолетни-
ми потерпевшими и свидетелями. Определены средства и способы его установления. Особое 
внимание уделено вопросам необходимости не только установления, но и поддержания пси-
хологического контакта н а протяжении всего предварительного расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
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Annotation. In this article, the authors consider the organizational and tactical features of establishing 
and maintaining psychological contact with minor victims and witnesses. The means and methods of its es-
tablishment are determined. Particular attention is paid to the need not only to establish, but also to maintain 
psychological contact throughout the preliminary investigation and judicial review of criminal cases involving 
minor victims and witnesses. 
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Восприятие психологического контакта 
как состояния психики, сознания человека 
обязательно должно корректироваться в слу-
чаях, когда речь идет о несовершеннолетних 
участниках уголовного судопроизводства, в 
том числе о несовершеннолетних свидете-
лях и потерпевших. И именно потому, что у 
таких лиц психика еще не вполне сформи-
ровалась, она в большей степени подверже-

на влиянию других людей, нежели психика 
взрослых. «Психика ребенка, – замечает 
В. И. Смыслов, – отличается от психики 
взрослого человека не только количеством 
познаваемых объектов окружающего нас 
мира, но, прежде всего, качеством воспри-
ятия» [1, c. 109]. И это «качество» зависит 
от воспитания, от того влияния, которое на 
человека в детстве оказывают родители и 
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учителя. «Личность свидетеля, – продол-
жает автор, – формируется в конкретных 
общественно-исторических условиях суще-
ствования человека, его воспитания, обуче-
ния и трудовой деятельности» [1, c. 110]. И 
далее: «На поведение детей сильное влия-
ние оказывает авторитет взрослых, особен-
но близких им людей. Для дошкольников – 
это родители, старшие сестры и братья, для 
младших школьников – учитель. Поэтому 
при допросе малолетних свидетелей (как и 
малолетних потерпевших) необходимо при-
бегать к помощи этих лиц» [1, c. 111]. 

Все указанные особенности психики не-
совершеннолетнего, обусловленные его вос-
питанием, свидетельствуют о том, что общие 
представления о психологическом контакте 
как о состоянии осознанной необходимости 
общения со следователем к несовершенно-
летним участникам уголовного процесса 
вряд ли применимы в полной мере, как не-
применимы и общие правила установления 
с ними такого контакта, ибо невозможно 
выработать некий строгий (то есть универ-
сальный) алгоритм поведения, соблюдение 
которого гарантировало бы установление 
психологического контакта между следова-
телем и любым участником следственного 
действия в любых ситуациях, обеспечивая 
«стопроцентную результативность психо-
логического воздействия на них» [2, c. 144]. 
Отсюда важность понимания сущности пси-
хологического контакта, который требуется 
устанавливать с несовершеннолетними, так 
как от осознания его сути во многом будут 
зависеть приемы и средства установления 
такого контакта между следователем (судом) 
и несовершеннолетними свидетелями и по-
терпевшими. Здесь необходимо не только 
знать закономерности психики ребенка, его 
психологического развития, но и особенно-
сти воспитания, изучаемые педагогикой. 

Надо сказать, что эта последняя пробле-
ма занимала ученых и педагогов с глубокой 
древности. Об особенностях воспитания 
детей в римских школах писал, со ссыл-
кой на Квинтилиана, например, П. Гиро в 
1899 г., и этот описанный им опыт школь-
ных учителей Древнего Рима, как нам пред-

ставляется, в известной мере применим и к 
современным исследованиям проблем вос-
питания детей, как условие формирования 
их психики. Но особенно важно знать об 
опыте древних учителей, решая вопрос о 
привлечении педагога к производству след-
ственных действий с целью оказания помо-
щи в установлении психологического кон-
такта с несовершеннолетними свидетелем 
или потерпевшим.

«Пусть учитель, – пишет П. Гиро, – пре-
жде всего, постарается относиться к своим 
ученикам как отец, пусть он смотрит на себя 
как на заступающего место тех, кто доверил 
ему своих детей, пусть он не терпит ника-
кого порока ни в себе, ни в других: в его 
строгости не должно быть мрачной злобы, 
и кротость его не должна переходить в рас-
пущенность; первое может привести к нена-
висти, второе – к пренебрежению. Пусть он 
почаще беседует о добром и честном, так как 
чем больше он будет увещевать, тем мень-
ше придется наказывать. Ни в каком случае 
не поддаваясь гневу, он не должен смотреть 
сквозь пальцы, на что бы то ни было, заслу-
живающее исправления» [3, c. 92]. 

Эти древние педагогические «запове-
ди», как нам представляется, полезно знать 
не только современному учителю школы, 
но и любому следователю, которому пред-
стоит общаться с несовершеннолетними 
свидетелями или детьми, пострадавшими от 
преступления. Нельзя, к примеру, с целью 
установления психологического контакта 
добиваться симпатий несовершеннолетне-
го любыми способами, оправдывая, напри-
мер, его аморальные, а тем более преступ-
ные действия. «Пусть он не терпит никакого 
порока ни в себе, ни в других», – говорит 
П. Гиро словами Квинтилиана, обращаясь к 
школьным учителям Древнего Рима. 

Следовать педагогическим рекоменда-
циям древних мудрецов полезно не только 
тогда, когда поведение следователя может 
привести к деструктивному психологиче-
скому контакту, но и когда налаживание кон-
структивного контакта с несовершеннолет-
ними вызывает у следователя значительные 
трудности.
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Особенно важно понимать суть психо-
логического контакта как состояния созна-
ния несовершеннолетних свидетелей или 
потерпевших, а, понимая, квалифициро-
ванно применять приемы его установления, 
особенно в случаях, когда в следственном 
действии вместе с несовершеннолетним 
участвуют взрослые (например, во время 
их очной ставки), преследующие противо-
положные интересы. Наладить психологи-
ческий контакт с ними со всеми, значит до-
биться взаимного интереса к предстоящему 
общению, и тем самым обеспечить их готов-
ность действовать совместными усилиями. 
От этого будет зависеть результативность 
проводимого следственного мероприятия. 

Психологический контакт следователя 
(суда) с несовершеннолетними потерпевши-
ми и свидетелями, как уже было отмечено, 
является одним из важнейших тактических 
условий проведения следственных действий 
с их участием, без которого трудно рассчи-
тывать на содействие с их стороны в выясне-
нии обстоятельств имевшего место события, 
ради которых следователем (судом) заплани-
ровано проведение того или иного действия. 

Установление такого контакта, как пра-
вило, не вызывает затруднений при общении, 
например, с добросовестными взрослыми 
свидетелями или потерпевшими, понима-
ющими поставленные перед ними задачи, 
сознающими необходимость общения со 
следователем (судом) и желающими содей-
ствовать объективному расследованию и 
разрешению дела. Значительно труднее до-
стичь взаимопонимания и установить пси-
хологический контакт с несовершеннолет-
ними, по тем или иным причинам открыто 
или подсознательно настроенными против 
следователя и суда. Такое поведение и такой 
настрой могут быть вызваны, например, со-
ответствующими наставлениями со стороны 
взрослых, которые так или иначе связаны с 
преступником и при этом сохранили за со-
бой возможность общаться с несовершенно-
летними до их приглашения к следователю 
или в суд. Особые трудности может вызвать 
установление психологического контакта с 
теми несовершеннолетними свидетелями и 

потерпевшими, кто настроен на то, чтобы 
скрыть от следователя и суда известные им 
факты или иным способом ввести их в за-
блуждение. Причины здесь могут быть раз-
ными: неадекватное восприятие действий 
преступника, которые несовершеннолетне-
му свидетелю кажутся оправданными, стыд, 
который могут испытывать дети, подверг-
шиеся, например, сексуальному насилию, и 
связанные с ним неприятные переживания, 
а возможно и стресс, возникший в связи с 
произошедшим. Такое состояние несовер-
шеннолетнего и свидетеля или потерпевше-
го часто встречается у детей, подвергшихся 
насилию со стороны близких ему людей или 
тех, от кого они во многом зависят. Нала-
живание психологического контакта с не-
совершеннолетними в таких случаях может 
потребовать от следователя и суда незауряд-
ных способностей и высокой профессио-
нальной подготовки в области педагогики и 
детской психологии. 

Установленный уже в самом начале об-
щения психологический контакт с несовер-
шеннолетним свидетелем или потерпевшим 
не должен, однако, оставаться неким едино-
временным актом. Его утрата в процессе об-
щения весьма вероятна, поскольку, являясь 
средством преодоления психологического 
сопротивления со стороны несовершенно-
летнего, конфликт между ним и следовате-
лем (судом), оставаясь латентным в услови-
ях однажды налаженного психологического 
контакта, не исключает их психологическо-
го противостояния и даже противоборства. 
С достижением психологического контак-
та противодействие следователю (суду) со 
стороны негативно настроенного против 
них несовершеннолетнего свидетеля или 
потерпевшего только снижается, затухает, 
но не исчезает вовсе. Любая оплошность со 
стороны следователя (суда), любое неосто-
рожное слово, сказанное в адрес несовер-
шеннолетнего или его семьи, ведет к утрате, 
превращению психологического контакта 
из конструктивного в деструктивный и, со-
ответственно, к усилению противоборства 
между ним и следователем (судом). Поэто-
му задача следователя (суда) не только уста-
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новить психологический контакт с несовер-
шеннолетним свидетелем или потерпевшим, 
но и на протяжении всего расследования и 
разбирательства уголовного дела поддержи-
вать его в позитивном ключе. 

На формирование психологического 
контакта с несовершеннолетними свидете-
лями или потерпевшими оказывают влияние 
многие факторы. В частности, следственная 
(криминалистическая) ситуация, возникаю-
щая на соответствующей стадии уголовно-
го процесса (возбуждение уголовного дела, 
предварительное расследование, судебное 
разбирательство), вид планируемого след-
ственного или судебного действия с их уча-
стием, место и обстановка, в которой при-
ходится общаться с несовершеннолетним 
потерпевшим или свидетелем. Немаловаж-
ное значение имеет и внешний вид «партне-
ров» несовершеннолетнего свидетеля или 
потерпевшего по взаимодействию – следо-
вателя, судей, прокурора, и их поведение, 
например, способ обращения к несовершен-
нолетнему и другие факторы. 

Для установления психологического 
контакта со свидетелями и потерпевшими, 
достигшими 16-летнего возраста, важно, 
кроме того, выбрать форму требуемого за-
коном предупреждения их об ответствен-
ности по ст. 307 и 308 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. И это имеет зна-
чение не только когда речь идет о пред-
стоящем допросе, но и о любом ином про-
цессуальном средстве получения от них 
показаний, в частности о проверке показа-
ний на месте, очной ставке или опознании. 
Их можно либо просто поставить в извест-
ность о существовании такого нормативно-
го правила, а можно подробно разъяснить 
необходимость соблюдения уголовно-про-
цессуального законодательства, строго 
предупредив о последствиях его наруше-
ния, не допуская при этом откровенного за-
пугивания несовершеннолетнего свидетеля 
или потерпевшего.

Одним из наиболее значимых для уста-
новления психологического контакта факто-
ров является поведение должностного лица, 
с которым предстоит общаться несовершен-

нолетнему свидетелю или потерпевшему. 
Это поведение во время общения во многом 
зависит от способностей и личных качеств 
дознавателя, следователя, государственного 
обвинителя или судей, опыта их работы с 
детьми, знания детской психологии. В этом 
отношении коммуникабельное поведение, 
умение корректно вести себя, тактически и 
психологически грамотно воздействовать на 
несовершеннолетнего, своевременно ока-
зывая ему помощь и снимая эмоциональное 
напряжение, совершенно очевидно способ-
ствуют формированию психологического 
контакта. Для достижения этой цели полезно 
еще до начала процессуального взаимодей-
ствия с несовершеннолетним побеседовать 
с ним на отвлеченную тему, не связанную с 
обстоятельствами события, которое должно 
стать в дальнейшем предметом разговора и 
для выяснения которого несовершеннолет-
ний свидетель или потерпевший были при-
глашены участвовать в том или ином про-
цессуальном действии. Тема беседы должна 
при этом представлять интерес для самого 
несовершеннолетнего. Например, о его ув-
лечениях, спортивных занятиях, достижени-
ях его или его друзей в тех или иных сферах 
их совместной деятельности, о семейных 
традициях и т. д. 

Пользоваться этим приемом следует, 
однако, с осторожностью. В частности, на 
предварительном следствии недопустимо 
преподносить ведение такой беседы как 
специально предпринимаемый следовате-
лем шаг, имеющий единственную цель – до-
ставить удовольствие несовершеннолетнему 
свидетелю или потерпевшему. «Удовлет-
ворение» их духовных потребностей в по-
добной форме, как и любая иная навязчивая 
«благотворительность» типа угощения сла-
достями, может быть воспринята несовер-
шеннолетним исключительно как желание 
следователя любыми средствами добиться 
его расположения. Подобное поведение сле-
дователя может вызвать у несовершенно-
летнего обратную реакцию, поэтому даже в 
таких случаях необходимо проявлять непод-
дельный интерес к обсуждаемым вопросам. 
Этого будет легче добиться, если инициато-
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ром беседы на отвлеченную тему окажется 
сам несовершеннолетний свидетель или по-
терпевший. Особое внимание во время та-
кой беседы рекомендуется уделять положи-
тельным качествам несовершеннолетнего. 

Для сохранения психологического кон-
такта не только в проводимом следствен-
ном действии, но и для будущего общения 
с несовершеннолетним в рамках уголовного 
судопроизводства требуется обладать вы-
держкой, спокойствием, самообладанием, 
умением внимательно слушать собеседника, 
проявляя искренний интерес к тому, что тот 
сообщает. Любое отклонение от этих правил 
может вызвать у несовершеннолетнего не-
желание в дальнейшем общаться. Недопу-
стимо в ходе общения с ним выражать откро-
венное удовлетворение или разочарование, 
например, от полученного на поставленный 
вопрос ответа. Все это может существенно 
осложнить поддержание психологического 
контакта, превратить конструктивное обще-
ние в деструктивное, разрушающее сформи-
ровавшееся доверие несовершеннолетнего к 
следователю (суду).

Решая вопрос о выборе способов уста-
новления психологического контакта, сле-
дователю (суду) помимо перечисленных 
факторов (особенности складывающейся 
следственной или судебной ситуации, спец-
ифика планируемого действия и т. д.) важ-
но также учитывать психическое состояние 
несовершеннолетнего свидетеля или потер-
певшего, степень их заинтересованности в 

деле и др. Недопустимо для налаживания 
или поддержания психологического контак-
та с несовершеннолетними свидетелями или 
потерпевшими совершать действия, под-
рывающие авторитет следователя (суда) и 
веру ребенка в справедливость правосудия. 
Свое негативное отношение к следователю, 
сформировавшееся при общении с ним на 
предварительном следствии, несовершен-
нолетний вполне может распространить на 
других представителей правоохранитель-
ных органов или органов судебной власти. 
Восстановить же психологический контакт 
с однажды обманутым человеком оказыва-
ется подчас невозможно.

С установления психологического кон-
такта с несовершеннолетними свидетеля-
ми или потерпевшими только начинается 
криминалистическое обеспечение тех след-
ственных и судебных действий, к проведе-
нию которых они привлекаются. При этом и 
сам психологический контакт как средство 
достижения цели максимально конструк-
тивного общения с указанными категориями 
участников уголовного судопроизводства и 
все иные применяемые с этой целью кри-
миналистические средства и методы отли-
чаются значительным разнообразием, а их 
применение – такой специфичностью, что 
проблема криминалистического обеспече-
ния мероприятий, проводимых с участием 
несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей, заслуживает отдельного обсуждения 
и рассмотрения. 
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Аннотация. В настоящее время среди актуальных проблем современного общества выделяется 
злоупотребление алкоголем, в том числе и в среде не достигших восемнадцатилетия лиц. В статье в 
хронологической последовательности проанализированы генезис и эволюция государственно-правовых 
механизмов регулирования оборота алкогольной продукции на территории нашей страны, изучено от-
ношение законодателя к фактам совершения противоправного деяния в состоянии алкогольного опья-
нения, исследованы административно-правовые нормы о запрете и ограничениях реализации алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним. Сделаны выводы о целесообразности использования прошлого 
положительного опыта реализации административно-правовых запретов на розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним в современный период; о необходимости осуществления 
правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу не только правоохранительными орга-
нами, но и общественными организациями.
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Протекция прав, свобод и благополу-
чия несовершеннолетних – это исторически 
зарекомендовавшее себя направление со 
вполне объяснимыми тенденциями своего 
появления, становления и развития. Более 
того, полагаем, что, исходя из наличия та-
кого направления, можно судить об уровне 
эволюции (во всех отношениях) государства 
в тот или иной временной период. Это свя-
зано с повышенной, первостепенной значи-
мостью вопроса обеспечения сохранности 
и защиты интересов несовершеннолетних. 
В случае нереализации в данном направле-
нии эффективных административно-право-
вых и правоприменительных действий го-
ворить о правовом характере государства, 
его высоком уровне развития не приходится 
ни под каким углом и точкой зрения. Также 
отметим, что защита прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних как в истори-
ческом отображении, так и на современном 
этапе – это сложный процесс, императивно 
требующий своей реализации на многих 
уровнях и по многим направлениям. И в 
случае неэффективности хотя бы одного из 
таких направлений в целом можно говорить 
о неэффективности всей административной 
деятельности. Анализ исторических источ-
ников показывает, что на протяжении всего 
развития деятельности по протекции прав, 
свобод и благополучия не достигших совер-
шеннолетия лиц одним из направлений ра-
боты правоохранителей являлось формиро-
вание административно-правового запрета 
на допуск несовершеннолетних к алкоголь-
ной продукции.

При исследовании ретроспективы по-
ставленного вопроса необходимо в обяза-
тельном порядке отметить немаловажный, 
как нам представляется, факт: создание и 
обеспечение административно-правового 
запрета на продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним находится в прямой и 
тесной связи с государственной политикой в 
сегменте регулирования оборота алкоголь-
ной продукции. В данном случае необходи-
мо говорить о целом и частном, где общая 
политика выступает целым, а ее ответвле-
ние в виде регулирования в отношении кон-

кретных категорий лиц, в том числе и не-
совершеннолетних, частным. В этой связи 
при установлении истории формирования 
административно-правового запрета на роз-
ничную продажу несовершеннолетнему ал-
когольной продукции необходимо делать су-
щественную отсылку к положениям общей 
государственной политики по регулирова-
нию на территории нашей страны рынка ал-
когольной продукции.

При первом же рассмотрении истори-
ческой подоплеки появления государствен-
но-правовых механизмов регулирования 
оборота алкогольной продукции назревает 
существенная дискуссия. На сегодняшний 
день нет четкого обоснованного мнения от-
носительно того, в какой период времени по-
явился исследуемый институт. Часть ученых 
считает, что данный период датируется сере-
диной XV века. При этом авторы подчерки-
вают отсутствие до указанного периода даже 
упоминаний о вопросах государственного 
регулирования правоотношений, связанных 
с оборотом алкогольной продукции и ее упо-
треблением. В частности, некоторые авторы 
отмечают, что «анализ памятников правовой 
истории нашего государства показывает, что 
на первоначальных этапах его развития во-
просами регулирования в указанной сфере 
государство не было озабочено». В первых 
наиболее значимых и обширных источниках 
российского права, таких как Русская правда 
(Краткая и Пространная Правды, а также I, 
II и III редакция Устава князя Владимира), 
Псковская судная грамота, Новгородская 
судная грамота, вопросы потребления алко-
голя мирянами не регулировались [1, с. 78]. 
Подчеркнем, что узловые памятники права 
эпохи феодальной раздробленности на Руси, 
в том числе Галицко-Волынской Руси, Смо-
ленска, Новгорода и Пскова, также не имели 
предписаний, регламентирующих этот жи-
вотрепещущий вопрос. В данном контексте 
не имелось никаких запретов применитель-
но отпуска алкогольной продукции лицам, 
не достигшим совершеннолетнего возраста. 
Анализируя возможную причину подобной 
ситуации, следует говорить об общем разви-
тии алкогольного рынка на тот период и, в 
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частности, потребностях населения в функ-
ционировании данного рынка. До первой 
трети XV века на Руси употребляли в основ-
ном слабоалкогольные напитки. Соответ-
ственно, проблема широкого употребления 
алкогольных напитков среди населения не 
стояла остро, и в связи с этим государство 
не имело экономической выгоды от распро-
странения алкоголя.

Как видим, мнение Н. Е. Горюшкиной 
относительно первого подхода к определе-
нию начального периода реализации госу-
дарственной политики по урегулированию 
оборота алкогольной продукции базиру-
ется на достаточно нетривиальном факте, 
а именно: факте невостребованности у 
населения алкогольной продукции. Соот-
ветственно, из-за отсутствия сферы отсут-
ствовали и соответствующие механизмы ее 
регулирования. С первого взгляда подобная 
позиция кажется вполне логичной. Одна-
ко принять ее в качестве исключительно 
верной не представляется возможным. И 
прежде всего в данном контексте интерес 
вызывает вопрос регулирования уголов-
но-правовых отношений, а именно обсто-
ятельств, которые признавались законо-
дателем в качестве отягчающих. Вслед за 
выделением критериев дифференциации 
уголовной ответственности древнерусский 
законодатель задался вопросом определе-
ния аналогичных критериев и для уголов-
ного наказания. Особое место в данном 
случае следует отводить такому правовому 
акту, как Русская Правда (во всех возмож-
ных редакциях), явившая собой фактически 
первый фундаментальный сборник право-
вых норм межотраслевого характера. Су-
щественное место в данном правовом акте 
отводилось именно критериям разграниче-
ния и дифференциации уголовного наказа-
ния, причем как в сторону смягчения, так и 
в сторону утяжеления последнего. При этом 
общих начал назначения наказания Русская 
Правда не содержала. Правовая мысль за-
конодателя того периода реализовывалась 
посредством казуистического изложения, а 
именно: при описании конкретных случа-
ев совершения деяния и конкретизирован-

ных видов и размеров назначаемых за их 
совершение наказаний. К отягчающим об-
стоятельствам относили корыстный умысел 
правонарушителя, кражу особо охраняемых 
вещей, хищение в ночное время суток, ко-
нокрадство, рецидив, а также социальное 
положение потерпевшего. Утверждалось, 
что чем выше было сословие потерпевше-
го, тем строже было наказание совершив-
шего преступное деяние [2, с. 45]. Однако, 
помимо прочего, древнерусский законода-
тель также предусмотрел такое отягчающее 
наказание обстоятельство, как совершение 
преступления в состоянии опьянения, в том 
числе и алкогольного. Анализ положений 
Русской Правды позволяет сделать вывод, 
что законодатель, в целом, крайне негатив-
но относился к факту совершения противо-
законного деяния в состоянии опьянения. 
За подобного рода действия назначались 
одни из самых суровых видов наказаний. 
Факт опьянения увеличивал общественную 
опасность совершенного противоправного 
деяния во много раз, что, соответственно, 
вело к ужесточению реакции государства на 
совершение подобного преступления.

Еще большее огосударствление обо-
рота алкогольной продукции произошло в 
XV веке. Это было связано с появлением и 
введением в оборот крепких алкогольных 
напитков. Как отмечается в юридической 
литературе, данное появление датируется 
примерно 1428 годом [3, с. 98], так как в 
этот период происходит сразу несколько 
как общегосударственных, так и локаль-
ных событий, которые оказали существен-
ное влияние на общественное устройство в 
России.

Во-первых, продолжало существовать 
установленное еще в прошлом веке монго-
ло-татарское иго, российское государство 
было вынуждено платить дань и, соответ-
ственно, в постоянном усилении нуждал-
ся институт налогообложения населения. 
Во-вторых, наличествовали отдельные, 
частные столкновения с монголо-татарами. 
В частности, именно в 1428 году произо-
шел набег ордынского войска на костром-
ские земли – Галич Мерьский; разорение и 
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грабеж Костромы, Плеса и Луха [4, с. 87]. 
В-третьих, несмотря на наличие внешней 
угрозы, продолжали возникать междоусоб-
ные войны и столкновения. В-четвертых, 
постепенно начинает формироваться новая 
внешняя угроза, источником которой высту-
пила Литва, на территории которой развер-
нулась борьба российских и литовских (про-
польских) сил.

В подобных негативных условиях уро-
вень потребления населением алкоголя зна-
чительно возрос: в ходе постоянных воен-
ных конфликтов и столкновений, отсутствия 
стабильности внутри страны, а также ряда 
других обстоятельств население активно 
вовлекалось в употребление алкогольной 
продукции. Реализация крепких алкоголь-
ных напитков, распространение фактов их 
употребления привели к началу государ-
ственного участия в регулировании оборота 
алкогольной продукции, однако в отноше-
нии несовершеннолетних оно на указанном 
этапе не реализовывалось. 

Двумя объектами административно-пра-
вового регулирования, связанными с огра-
ничениями оборота алкогольной продукции, 
было государство и церковь. В первом слу-
чае речь идет о чисто налоговых нормах, 
которые были направлены на урегулирова-
ние вопросов взимания торговых пошлин с 
субъектов, которые занимались реализацией 
алкогольной продукции. Во втором же слу-
чае речь идет о появлении первых админи-
стративно-правовых запретов на розничную 
продажу и употребление алкогольной про-
дукции определенными категориями лиц, 
в частности, священнослужителями. Так, 
например, «согласно церковным правилам 
священнослужитель, проведший в пьянстве 
всю ночь до шести часов утра, не допускал-
ся к заутрене и рисковал быть низложенным 
из сана» [5, с. 99].

Несмотря на то, что в рассматривае-
мый период фактические нормы о запрете 
и ограничениях реализации алкогольной 
продукции в отношении лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста, отсутствова-
ли, говорить о полном игнорировании дан-
ного вопроса, нельзя. Первоначальной сфе-

рой, из которой в дальнейшем зародились 
основы административно-правового регу-
лирования и формулирования запретов на 
продажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, выступила сфера обеспече-
ния воспитания детей родителями, а также 
иными субъектами.  

Относительно дальнейшего развития 
государственной деятельности по ограни-
чению реализации алкогольной продукции 
несовершеннолетним ученые расходятся 
в своих мнениях. С одной стороны, неко-
торыми указывается на отсутствие общей, 
так называемой «генеральной линии» отно-
сительно разрешения указанных вопросов. 
В. Ю. Сытников пишет о том, что «принима-
лись отдельные меры по регулированию ал-
когольного рынка (как например, введение 
акциза на продажу алкогольной продукции), 
осуществлялись действия, направленные 
на защиту от противоправного посягатель-
ства на несовершеннолетних, в том числе 
связанные с вовлечением их во «всяческие 
непотребства», однако точно отметить опре-
деленные события, явления или действия, 
которые напрямую касались исследуемого 
нами вопроса, в период XVII – первой по-
ловины XIX веков, не представляется воз-
можным» [6, с. 204]. Однако, на наш взгляд, 
согласиться с подобным мнением довольно 
сложно в силу ряда факторов.

Прежде всего это специфика рассматри-
ваемого исторического периода. Данный 
этап характеризовался активным наращива-
нием административно-правовой базы уре-
гулирования практического большинства из 
имевшихся институтов, отраслей и сфер. В 
частности, регулированию подвергались со-
ответствующая административно-правовая 
сфера, общественные отношения, институ-
ты государственной власти, армия, флот и 
так далее. В таком историческом контексте 
реализация сферы регулирования оборо-
та алкогольной продукции также не могла 
остаться в стороне. Более того, важно отме-
тить и тот факт, что при Петре I были зна-
чительно наращены темпы алкоголизации 
населения во многом в виду «ввода в эксплу-
атацию» режимов существования западного 
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общества, которое потребляло алкогольную 
продукцию в значительных количествах, но 
в условиях наличествовавшей так называе-
мой культуры пития.

В 1903 г. был сделан существенный шаг в 
формировании административно-правового 
запрета на продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Впервые в истории на-
шего государства нарушение данного запрета 
могло повлечь уголовную ответственность, 
то есть, розничная продажа алкогольной про-
дукции стала считаться, при наличии опреде-
ленных обстоятельств, уголовно-наказуемым 
деянием, запрещенным законом под угрозой 
наказания. Так, статья 315 Уголовного уложе-
ния предусматривала уголовную ответствен-
ность для виновного «в держании в частном 
заведении для торговли крепкими напитками 
или в заведении трактирного промысла с про-
дажею крепких напитков в качестве прислуги 
лица, не достигшего установленного законом 
возраста, или в допущении к распитию креп-
ких напитков в сих заведениях малолетнего 
моложе четырнадцати лет». Такие деяния на-
казывались денежной пеней в размере не бо-
лее 100 рублей. Таким образом, юридическая 
ответственность устанавливалась не только 
за допущение к распитию крепких напитков 
малолетними, но и к работе в торговых и пи-
тейных заведениях лиц молодого возраста. 

Советский период развития законода-
тельства в сегменте  установления админи-
стративно-правовых запретов на продажу 
алкогольной продукции не достигшим со-
вершеннолетнего возраста лицам заслужи-
вает отдельного внимания. Прежде всего 
это связано с тем, каким образом советские 
власти относились к вопросу употребления 
алкогольной продукции и сопряженным с 
данным процессом иным общественным 
отношениям в целом. Хорошо известной яв-
ляется существенная и планомерная борьба 
советского государства с алкоголизмом на-
селения. Она производилась на идеологиче-
ском («Пьянству бой») и правовом уровне 
(так называемый «сухой закон»). Естествен-
ным образом в подобных условиях суще-
ственное внимание уделялось и вопросам 
формирования и обеспечения администра-

тивно-правового запрета на розничную про-
дажу алкогольной продукции несовершен-
нолетним.

Впервые норма о запрете продажи алко-
гольной продукции малолетним появляется 
в 1927 г., в марте которого Совет Народных 
Комиссаров РСФСР принимает постановле-
ние «О мерах ограничений продажи спирт-
ных напитков» [7], предусматривающее за-
прещение их продажи малолетним лицам 
и лицам, находящимся в состоянии опья-
нения, а также в буфетах и культурно-про-
светительных учреждениях. Постановление 
распространялось на все виды спиртных 
напитков, кроме натурального (неспирто-
ванного) вина и пива. В борьбе с пьянством 
в этот период активизируется деятельность 
общественных организаций – в этом же 
году на местном уровне были организованы 
специальные комиссии по вопросам алко-
голизма, а ранее, сразу после Октябрьской 
революции – и комиссии по делам несовер-
шеннолетних [8, с. 25–26].

В случае нарушения установленных 
правил продажи, закрепленных в вышеука-
занном постановлении устанавливалась ад-
министративная ответственность. Админи-
стративное взыскание налагалось местными 
исполнительными комитетами и городски-
ми советами в соответствии с Декретом Все-
российского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 28 июня 1926 г. «Об утвержде-
нии положения об издании местными ис-
полнительными комитетами и городскими 
советами обязательных постановлений и о 
наложении за их нарушение взысканий в ад-
министративном порядке» [9].

В дальнейшем нормы об ответствен-
ности за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним предусма-
тривались в различных кодифицированных 
нормативных правовых актах советского 
государства, в основном  административ-
но-правовой направленности.

Крайне положительным моментом сле-
дует отметить, что вопросами реализации 
административно-правового запрета на роз-
ничную продажу алкогольной продукции не 
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достигшим совершеннолетия лицам занима-
лись не только законодательные и правоох-
ранительные органы, но также и различные 
общественные организации. 

После распада СССР были нивелированы 
многие нормы, ограничивавшие оборот алко-
гольной продукции, отменены монополии в 
данной сфере. Помимо этого был ослаблен 
правоохранительный контроль в указанной 
сфере, равно как и социальный, и идеоло-
гический. Все это привело к значительному 
ухудшению обстановки в сфере употребле-
ния несовершеннолетними алкогольной 
продукции. Лишь 22 ноября 1995 г. был при-
нят федеральный закон № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции», который устанавливал запрет 
оптовой и розничной реализации алкоголь-
ной продукции лицам, не достигшим возрас-
та восемнадцати лет. Данный закон, хотя и с 
многочисленными изменениями, действует и 
в настоящее время. На основании и во испол-
нение положений и требований указанного 
нормативного правового акта были реализо-
ваны межотраслевые нормы, которые сфор-
мировали соответствующий административ-
но-правовой запрет на продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним, обосновав 
при этом уголовную и административную 
ответственность в случае нарушения данного 
запрета физическими, должностными и юри-
дическими лицами.

Таким образом, можем сделать следую-
щие выводы:

1. Реализация правового запрета на про-
дажу алкогольной продукции несовершен-
нолетним осуществлялась на неравномер-
ной и несистемной основе, это было связано 
со многими факторами. Прежде всего не-
обходимо говорить о связи рассматривае-
мой сферы с государственной политикой в 
области оборота алкогольной продукции в 
целом, наличии идеологических и семей-
но-нравственных оттенков и некоторых 
иных факторов. В этой связи полноценно ад-
министративно-правовой запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции несо-
вершеннолетним был сформирован только к 
концу XIX века. 

2. В наибольшей степени рассматривае-
мые правоотношения развились в советский 
период, в рамках которого все многочислен-
ные межотраслевые идеи реализации пра-
вового запрета на розничную продажу ал-
когольной продукции несовершеннолетним 
были соединены воедино. 

3. В силу ряда объективных обстоя-
тельств в первые годы постсоветского пери-
ода данные идеи были утеряны.

Учет исторического опыта как с точки 
зрения отрицательных, так и с точки зре-
ния положительных моментов – это одна из 
основ современного урегулирования право-
применительной и административно-право-
вой практики в сфере реализации запрета на 
продажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетним.
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Аннотация. В статье анализируются подходы к определению понятия «административная от-
ветственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения вра-
ча», рассматривается содержание административной ответственности за данное административ-
ное правонарушение, систематизируются дополнительные неблагоприятные последствия, входящие 
в содержание административной ответственности и предлагается авторское определение исследу-
емого понятия.
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Annotation. The article analyzes the approaches to the definition of the concept of “administrative re-
sponsibility for the consumption of narcotic drugs and psychotropic substances without a doctor’s appoint-
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ment”, examines the content of administrative responsibility for this administrative offense, systematizes ad-
ditional adverse consequences included in the content of administrative responsibility and offers the author’s 
definition of the concept under study.

Keywords and phrases: use of narcotic drugs and psychotropic substances without a doctor’s prescrip-
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По данным социологических исследо-
ваний в настоящее время в Российской Фе-
дерации число лиц, потребляющих нарко-
тики, составляет 1,9 млн человек. При этом 
правоохранительными органами ежегодно 
выявляется около 200 тысяч преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков [1]. Одним из элементов системы про-
тиводействия распространению наркомании 
и наркотизации населения выступает адми-
нистративная ответственность за потребле-
ние наркотических средств и психотропных 
веществ. Уяснение сути и содержания этого 
правового явления может способствовать 
более эффективной правоприменительной 
деятельности, осуществляемой субъектами 
административной юрисдикции. 

Понятие административной ответ-
ственности за потребление наркотических 
средств и психотропных веществ без назна-
чения врача в настоящее время в науке адми-
нистративного права не выработано. Вместе 
с тем учеными-административистами пред-
ложены различные дефиниции понятия ад-
министративной ответственности за право-
нарушения, связанные с наркотиками либо в 
сфере оборота наркотиков.

Так, С. В. Слободчук предлагает раз-
граничивать объективный и субъективный 
смысл (понимание) административной от-
ветственности за правонарушения, свя-
занные с запрещенными веществами. В 
субъективном понимании, как указывает 
С. В. Слободчук, административная ответ-
ственность за правонарушения, связанные с 
наркотиками, представляет собой правовое 
состояние (положение) правонарушителя, 
претерпевающего административно-про-
цессуальное воздействие, лишения, пред-
усмотренные наказанием [2, с. 91]. Однако 
обязанность претерпевать лишения имуще-
ственного и неимущественного характера 
возникает во всех случаях, когда решением 

уполномоченного органа или должностного 
лица на нарушителя наложено администра-
тивное наказание, и не зависит от вида адми-
нистративного правонарушения. Определе-
ние административной ответственности за 
правонарушения, связанные с наркотиками, 
в рассматриваемом аспекте может использо-
ваться применительно к административной 
ответственности за любое административ-
ное правонарушение.

В объективном понимании администра-
тивную ответственность за правонаруше-
ния, связанные с наркотиками, С. В. Сло-
бодчук определяет как реакцию государства 
на административный наркоделикт в виде 
правоприменительной деятельности управо-
моченных субъектов по предъявлению обви-
нения, оценке правонарушения и примене-
нию к виновному лицу административного 
наказания в целях охраны правового режи-
ма наркотических средств и психотропных 
веществ [2, с. 190]. С таким определением 
нельзя согласиться в полной мере. Прежде 
всего употребляемая автором формулировка 
«предъявление обвинения» характерна для 
осуществления предварительного расследо-
вания по уголовным делам, но никак не для 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Кроме того, указываемая 
С. В. Слободчуком цель административной 
ответственности значительно шире, нежели 
только охрана правового режима наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Пола-
гаем, что данная цель должна коррелировать 
с целями, указанными Федеральным законом 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» 
и ст. 3.1 КоАП РФ, и включать в себя охрану 
здоровья граждан, общественную и государ-
ственную безопасность, а также предупре-
ждение совершения новых правонарушений. 

М. В. Анисифорова определяет адми-
нистративную ответственность за правона-
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рушения в сфере оборота наркотиков как 
особую разновидность деликтных отноше-
ний, в основе которых применение субъек-
тами юрисдикционной деятельности мер 
физического и морального принуждения к 
правонарушителям – физическим лицам и 
организациям, в связи с совершением ими 
правонарушений в сфере оборота наркоти-
ков, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) [3, с. 61]. 

Вместе с тем с данным определением 
можно согласиться лишь в определенной 
мере. Так, изучение видов административ-
ных наказаний, предусмотренных за совер-
шение правонарушений, связанных с оборо-
том наркотических средств и психотропных 
веществ, позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее распространенной мерой от-
ветственности является административный 
штраф, который относится к мерам мате-
риального принуждения (предусмотрен 
санкциями всех статей КоАП РФ, устанав-
ливающих ответственность за деяния, свя-
занные с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ). Кроме того, упо-
требляемый М. В. Анисифоровой термин «в 
сфере оборота наркотиков» подразумевает 
совершение деяния в пределах категории 
«оборот наркотиков», в содержание которой 
автор включает 15 элементов [3, с. 54–55]. 
Однако среди этих элементов не указаны 
такие деяния, как незаконное потребление, 
пропаганда и реклама, учет наркотических 
средств и психотропных веществ, культи-
вирование растений, содержащих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества 
и др., в связи с чем можно сделать вывод, 
что определение не распространяется на 
данные деяния. Думается, что употребление 
термина «административные правонаруше-
ния, связанные с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ» будет бо-
лее корректным. 

По мнению А. А. Корнева, под админи-
стративной ответственностью за правонару-
шения, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, следует понимать один из видов ад-

министративной ответственности, установ-
ленный КоАП РФ и состоящий в применении 
органами административно-юрисдикцион-
ного противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ к лицам, совершившим администра-
тивные правонарушения, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств 
или психотропных веществ, административ-
ных наказаний имущественного и неиму-
щественного характера [4, с. 130–131]. При 
этом потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача 
А. А. Корнев относит к данной группе адми-
нистративных правонарушений [4, с. 116]. 

Похожее определение административ-
ной ответственности в сфере оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
предлагает В. С. Болотин: «это применение 
судьями и иными уполномоченными органа-
ми административной юрисдикции или их 
должностными лицами, в пределах их ком-
петенции, карательных административных 
санкций, содержащих меры государствен-
ного осуждения противоправного деяния, к 
виновным в совершении административных 
наркоделиктов, выраженные в обязанности 
правонарушителя претерпевать негатив-
ные для него последствия, преследующие 
установленные законом цели наказания, а 
также охраны общественных отношений в 
сфере оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ» [5, с. 69]. Однако опре-
деления, предлагаемые А. А. Корневым и 
В. С. Болотиным, акцентируют внимание на 
административном наказании как на един-
ственном аспекте административной ответ-
ственности. 

Полагаем, что в рассматриваемом кон-
тексте более полной является точка зрения 
Н. Н. Цуканова, который включает в содер-
жание административной ответственности 
наряду с административным наказанием 
также факт признания деяния администра-
тивным правонарушением и дополнитель-
ные неблагоприятные последствия, заключа-
ющиеся в ограничении прав, установлении 
дополнительных запретов и обязанностей в 
период, пока лицо считается привлеченным 
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к административной ответственности [6, 
с. 103]. Вместе с тем такая позиция требует 
некоторой конкретизации применительно к 
предмету исследования. 

Прежде всего следует подчеркнуть, 
что в отдельных случаях законодатель свя-
зывает ограничение прав и свобод лица, 
привлеченного к административной ответ-
ственности, не со сроком, установленным 
ст. 4.6 КоАП РФ, а с иными временными 
промежутками. Так, например, при реше-
нии вопроса о приеме на службу в органы 
внутренних дел, Росгвардию, федеральную 
противопожарную службу будут иметь зна-
чения только административные правона-
рушения, за которые лицо привлекалось к 
административной ответственности в тече-
ние года до дня обращения с заявлением о 
приеме на службу [7, 8]. В выдаче разреше-
ния на работу иностранному гражданину 
будет отказано, есть он в течение пяти лет, 
предшествовавших дню подачи заявления, 
подвергался административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации [9]. 
В связи с изложенным полагаем, что более 
корректно срок, в течение которого на лицо 
будут распространяться дополнительные 
неблагоприятные последствия, следует ука-
зывать как «установленный нормативными 
правовыми актами». 

Дополнительные негативные послед-
ствия как элемент содержания администра-
тивной ответственности за потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача представ-
ляют собой запреты или ограничения раз-
личного характера. В настоящее время они 
закреплены в большом количестве норма-
тивных правовых актов РФ и не система-
тизированы, что создает трудности при их 
исследовании. 

Дополнительные неблагоприятные по-
следствия в зависимости от основания их 
установления можно разделить на четыре 
категории: 

1. Негативные последствия, наступаю-
щие в связи с привлечением лица к адми-
нистративной ответственности именно за 
потребление наркотических средств и пси-

хотропных веществ. К числу таких послед-
ствий относятся:

– возможность возложения на лицо до-
полнительных обязанностей пройти диагно-
стику, профилактические мероприятия, ле-
чение от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию (ч. 2.1 
ст. 4.1 КоАП РФ);

– запрет приема на работу, непосред-
ственно связанную с обеспечением транс-
портной безопасности (п. 9 ч. 1 ст. 10 Фе-
дерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»);

– отказ в заключении или расторжение 
трудового договора с лицами, чья работа не-
посредственно связана с движением поездов 
и маневровой работой (ч. 3 ст. 25 Федераль-
ного закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации»);

– запрет на допуск к работе на судне 
(ч. 2 ст. 27 Кодекса внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации);

– отказ в приеме на должность специа-
листов авиационного персонала (ч. 3.1 ст. 52 
Воздушного кодекса Российской Федера-
ции);

– отказ в выдаче лицензии либо аннули-
рование лицензии на приобретение и хране-
ние оружия (п. 10 ст. 13, п. 3 ст. 26 Федераль-
ного закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии»);

– отказ в присвоении статуса частного 
охранника либо аннулирование удостовере-
ния частного охранника (ст. 11.1 Закона РФ 
от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации»).

Кроме того, в соответствии со ст. 30 
Гражданского кодекса РФ факт употребле-
ния лицом наркотических средств или пси-
хотропных веществ может являться осно-
ванием для ограничения дееспособности 
гражданина при условии, что своими дей-
ствиями он ставит семью в тяжелое матери-
альное положение. 

2. Негативные последствия, наступаю-
щие в связи с привлечением лица к админи-
стративной ответственности за совершение 
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административных правонарушений опре-
деленной группы. 

Совершение лицом административных 
правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок (глава 20 КоАП РФ) явля-
ется основанием для продления испытатель-
ного срока или отмены условного осуждения 
(ст. 74 УК РФ) либо отменены условно-до-
срочного освобождения (ст. 79 УК РФ). При 
совершении лицом, освобожденным из мест 
лишения свободы, административных право-
нарушений, посягающих на общественный 
порядок, здоровье населения и обществен-
ную нравственность, может быть установ-
лен административный надзор либо продлен 
срок ранее установленного административ-
ного надзора (п. 2 ч. 3 ст. 3, п. 4 ст. 7 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свобо-
ды»). Неоднократное привлечение иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
в период предыдушего пребывания на тер-
ритории России к административной ответ-
ственности за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок, является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на въезд в Российскую 
Федерацию (п. 11 ч. 1 ст. 27 Федерального 
закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию»). Сле-
дует отметить, что правонарушение, пред-
усмотренное ст. 6.9 КоАП РФ, относится к 
посягающим на здоровье населения, а пред-
усмотренное ч. ч. 2, 3 ст. 20.20 КоАП РФ – к 
посягающим на общественный порядок. 

Неоднократное привлечение лица к ад-
министративной ответственности за умыш-
ленные административные правонаруше-
ния, рассматриваемые судом, в течение года 
до дня обращения с заявлением о приеме на 
службу будет препятствовать поступлению 
на государственную службу в органы вну-
тренних дел и Росгвардию [7], органы при-
нудительного исполнения [10], федераль-
ную противопожарную службу [8], органы 
уголовно-исполнительной системы [11]. 
Этот запрет будет распространяться на лиц, 

привлеченных к административной ответ-
ственности за потребление наркотических 
средств и психотропных веществ по ст. 6.9 
КоАП РФ, поскольку это деяние умышлен-
ное и рассматривается судом. 

3. Негативные последствия, наступа-
ющие в связи с применением к лицу адми-
нистративного наказания определенного 
вида. Так, при применении к иностранному 
гражданину или лицу без гражданства ад-
министративного выдворения с территории 
Российской Федерации в последующем для 
этих лиц:

а) не разрешается въезд в Российскую 
Федерацию (п. 2 ч.1 ст. 27 Федерального 
закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»);

б) не выдается разрешение на временное 
проживание, разрешение на работу, вид на 
жительство, а выданные ранее разрешения и 
вид на жительство аннулируются ( п. 3 ч. 1 
ст.7, п. 3 ч. 1 ст. 9, п. 3 ч. 9 ст. 18 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»);

в) отклоняются заявления о выдаче уве-
домления о возможности приема в граж-
данство Российской Федерации, о приеме в 
гражданство Российской Федерации и о вос-
становлении в гражданстве Российской Фе-
дерации, поданные такими лицами (п. «г» 
ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»);

г) не выдается свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, аннулируется 
ранее выданное свидетельство участника 
Государственной программы, а также утра-
чивается статус члена семьи участника Го-
сударственной программы (подп. «в» п. 25 
Указа Президента РФ от 22 июня 2006 г. 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»).
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Граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, 
подвергнутые административному аресту, 
проходят обязательную дактилоскопиче-
скую регистрацию (абз. 2 п. «ж» ст. 9 Феде-
рального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ 
«О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации»).

4. Негативные последствия, наступаю-
щие в связи с привлечением лица к админи-
стративной ответственности в целом, напри-
мер, возможность досрочного прекращения 
полномочий Председателя Счетной палаты 
РФ (п. 1 ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации»), отказ в назначе-
нии на должность уполномоченного по пра-
вам ребенка в РФ (ст. 4 Федерального закона 
от 27 декабря 2018 г № 401-ФЗ «Об уполно-
моченных по правам ребенка в Российской 
Федерации).

Таким образом, дополнительные не-
благоприятные последствия по своему ха-

рактеру являются весьма разнообразными, 
поэтому следует говорить об изменении 
социально-правового режима жизнедея-
тельности лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности за незаконное 
потребление наркотиков. 

Учитывая изложенное, под администра-
тивной ответственностью за потребление 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача предлагается 
понимать вид юридической ответственно-
сти, которая реализуется уполномоченными 
субъектами в административно-процессу-
альном порядке в отношении лиц, потребив-
ших наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача, и 
выражается в официальном признании де-
яния лица административным правонару-
шением, вынесении решения о назначении 
административного наказания и изменении 
социально-правового режима жизнедеятель-
ности лица в течение установленного нор-
мативными правовыми актами срока. 
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OF  THE  INTERNAL  AFFAIRS  BODIES  ILLEGAL  MIGRATION

 
Аннотация. Проанализированы результаты правоприменительной деятельности подразделений 

по вопросам миграции по материалам Хабаровского края. Предложены направления совершенство-
вания контрольно-надзорной деятельности органов внутренних дел в сфере миграции. Изучены ав-
торские позиции в области разработки и внедрения дифференцированного режимного подхода в ад-
министративно-правовое регулирование внешней миграции. Автор пришел к обоснованному выводу о 
необходимости разработки и внедрения в систему государственного регулирования миграционно-пра-
вового режима контролируемого пребывания мигрантов в России.

Ключевые слова и словосочетания: государственное управление, органы внутренних дел, поли-
ция, внешняя миграция, миграционный режим, иностранный гражданин.

Annotation. The results of law enforcement activities of units on migration issues in the territory of the 
Khabarovsk Territory were analyzed. The directions of improvement of control and supervision activities of 
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internal affairs bodies in the field of migration are proposed. We studied the author’s positions in the devel-
opment and implementation of a differentiated regime approach to the administrative and legal regulation of 
foreign migration. The author came to a reasonable conclusion on the need to develop and introduce into the 
state regulation of the migration legal regime of controlled stay of migrants in Russia.

Keywords and phrases: public administration, internal affairs bodies, police, external migration, migra-
tion regime, foreign citizen.

Деятельность органов внутренних дел при 
реализации функции по контролю и надзору в 
сфере миграции направлена в первую очередь 
на предупреждение, выявление и пресечение 
преступлений и правонарушений, связанных 
с незаконной миграцией, обеспечение обще-
ственной безопасности, выявление среди ми-
грантов лиц к террористической и экстремист-
ской деятельности. Указанную деятельность 
возможно охарактеризовать и проанализиро-
вать ее результаты, используя материалы пра-
воприменения подразделений полиции УМВД 
России по Хабаровскому краю.

Так, за 2020 г. через пункты пропуска 
государственной границы Российской Фе-
дерации, расположенные на территории Ха-
баровского края, въехало 2334 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (что меньше 
на 95,5 % по сравнению с 2019 г. – 52305). 
Выехало за пределы Российской Федерации 
3691 иностранный гражданин (– 93,7 %, 
2019 г. – 58868). Поставлено на миграцион-
ный учет 71128 иностранных граждан и лиц 
без гражданства (– 58,7 %, 2019 г. – 172365). 
Снято с миграционного учета – 74813 
(– 56,4 %, 2019 г. – 171449) [1]. Данные пока-
затели значительно снижены по сравнению 
с показателями 2019 г. из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки в стране и 
принятыми мерами по ограничению въезда 
и передвижения иностранных граждан по 
территории Российской Федерации.

Основной поток мигрантов прибывал в 
2020 г. на территорию региона с целью осу-
ществления трудовой деятельности (12009), 
учебы (762), а также коммерческой целью 
въезда (91), при этом основные сферы дея-
тельности, в которых находят себя иностран-
ные граждане – это строительство, торговля, 
а также домашнее хозяйство.

Основой государственного контроля яв-
ляется осуществление проверок: плановых 

и внеплановых. Проведение внеплановых 
проверок направлено на своевременное вы-
явление и оперативное пресечение наруше-
ний в сфере миграции. 

В 2020 г. осуществление контроль-
но-надзорной деятельности в сфере ми-
грации подразделениями УМВД России 
по Хабаровскому краю, подчиненными 
территориальными органами МВД России 
строилось в соответствии с введенными 
Правительством Российской Федерации и 
Хабаровского края ограничительными мера-
ми по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

С учетом ограничений на реализацию ме-
роприятий по контролю в сфере миграции, об-
условленных требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. 
№ 274 [2], постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 
[3], указания первого заместителя Министра 
внутренних дел Российской Федерации гене-
рал-полковника полиции А. В. Горового от 19 
марта 2020 г. № 1/2964, по итогам 2020 г. на-
блюдается ожидаемое снижение ряда показа-
телей деятельности территориальных органов 
МВД России на данном направлении.

В рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в сфе-
ре миграции на территории Хабаровского 
края, в том числе в ходе проведения 2-х эта-
пов оперативно-профилактического меро-
приятия «Нелегальный мигрант» (3 этап – в 
период с 14 по 18 сентября, 4 этап – в пе-
риод с 7 по 11 декабря) подразделениями 
по вопросам миграции во взаимодействии с 
иными заинтересованными подразделения-
ми УМВД России по Хабаровскому краю в 
2020 г. проведено 2650 проверочных меро-
приятий по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства в различ-
ных сферах деятельности, что на 46,7 % 
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меньше показателя 2019 г. (2019 г. – 4971). 
В результате принимаемых мер выявлено 
15276 административных правонарушений 
в сфере миграции (– 39,2 %; 2019 г. – 25130).

Наиболее эффективным механизмом 
предупреждения правонарушений, совер-
шаемых иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, является проведение 
сотрудниками подразделений по вопросам 
миграции эффективных контрольно-надзор-
ных мероприятий.

За 2020 г. судами Хабаровского края 
вынесены решения об административном 
выдворении в отношении 305 иностранных 
граждан (– 80,5 %, 2019 г. – 1568), факти-
чески выдворено с территории Российской 
Федерации – 531 чел. (– 48,9 %, 2019 г. – 
1040), из них: 64 решения о выдворении в 
форме контролируемого самостоятельного 
выезда (– 84,9 %, 2019 г. – 425), фактически 
выдворено – 170 чел. (– 83,1 %, 2019 г. – 
383); 241 решение в форме принудительного 
перемещения через государственную 
границу с содержанием в ЦВСИГ УМВД 
России по Хабаровскому краю (– 78,9 %, 
2019 г. – 1143), фактически выдворено – 
361 чел. (– 45,1 %, 2019 г. – 657) [1]. 

При этом по решениям судебных орга-
нов (305), вынесенных за 2020 г., фактиче-
ски выдворено 122 иностранных граждани-
на (удельный вес составил – 40,0 %), из них: 
в форме контролируемого самостоятельного 
выезда – 40 (32,8 %), в форме принудитель-
ного перемещения через государственную 
границу – 82 (67,2 %).

За 2020 г. выявлено и задокументиро-
вано 300 деяний, в которых усматривают-
ся признаки составов преступлений, пред-
усмотренных статьями 322, 322.2, 322.3, 327 
УК РФ (+ 9,1 %, 2019 г. – 275). По 137 из 
них возбуждены уголовные дела (– 6,2 %, 
2019 г. – 146), по 126 отказано в возбужде-
нии уголовных дел по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1, 2 части 1 статьи 
24 УПК РФ (за отсутствием состава, собы-
тия преступления) (+ 65,7 %, 2019 г. – 76). 
К уголовной ответственности привлечено 94 
лица, совершивших данные преступления 
(– 2,1 %, 2019 г. – 96).

Из числа выявленных преступлений: по 
статье 322 УК РФ (незаконное пересечение 
государственной границы Российской Феде-
рации) выявлено и задокументировано – 18 
фактов (рост в 3,6 раза; 2019 г. – 5); по статье 
322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранных граж-
дан по месту жительства) было выявлено и 
задокументировано – 140 фактов (+ 14,8 %, 
2019 г. – 122); по статье 322.3 УК РФ (фик-
тивная постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания) выявлено 
и задокументировано – 118 фактов (+ 1,7 %, 
2019 г. – 116); по ст. 327 УК РФ выявлено 
и задокументировано – 24 факта (– 22,6 %, 
2019 г. – 31) [1].

В ходе проведения мероприятия под-
разделениями по вопросам миграции во 
взаимодействии с другими субъектами ад-
министративной и оперативно-разыскной 
деятельности УМВД России по Хабаров-
скому краю, подчиненных территориальных 
органов МВД России проверено 412 объек-
тов в различных сферах деятельности (про-
мышленности, торговли, жилые помещения 
и иные) и 1453 иностранных гражданина, 
попавших в поле зрения сотрудников орга-
нов внутренних дел на объектах оператив-
ной заинтересованности [2].

Кроме того, сотрудниками УГИБДД 
УМВД России по Хабаровскому краю про-
верено 1087 транспортных средств, 97 из ко-
торых были под управлением иностранных 
граждан либо лиц без гражданства.

В результате проведенных проверок 
выявлено 259 административных правона-
рушений (128 из которых совершены ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства), 206 из которых предусмотрены 
главой 18 КоАП РФ, 48 – за нарушение ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства правил дорожного движения, 5 – за 
иные административные правонарушения. 

Из числа выявленных правонарушений, 
предусмотренных главой 18 КоАП РФ: за 
нарушение режима пребывания – 54 (из них: 



141

Административное  право.  Административный  процесс.

ч. 1 ст. 18.8 – 37, ч. 3 ст. 18.9 – 2, ч. 4 ст. 
18.9 – 15); за нарушение правил привлече-
ния и использования иностранных работни-
ков – 152 (из них: ч. 1 ст. 18.10 – 85, ч. 3 ст. 
18.10 – 4, ч. 1 ст. 18.15 – 29, ч. 3 ст. 18.15 – 
32, ч. 1 ст.  18.17 – 1).

Из числа иностранных граждан (128), 
нарушивших действующее миграционное 
законодательство Российской Федерации, 
57,0 % составляют граждане Республики 
Узбекистан (73 гражданина), 23,4 % – Тад-
жикистан (30), 19,5 % – иных государств 
(Азербайджан – 5, КНР – 5, Армения – 4, 
КНДР – 4, Киргизия – 3, Украина – 3, Мол-
дова – 1).

В ходе проведения данного оператив-
но-профилактического мероприятия в отде-
лы полиции по территориальности для про-
ведения проверок и принятия решений по 
существу направлено 27 материалов по ста-
тьям 322, 322.2, 322.3, 327 УК РФ, возбужде-
но 7 уголовных дел, из них: по ст. 322 УК РФ 
направлен 1 материал, по ст. 322.2 УК РФ – 
10 материалов, возбуждено 5 уголовных дел, 
по ст. 322.3 УК РФ направлено 15 материа-
лов, возбуждено 2 уголовных дела, по ст. 327 
УК РФ направлен 1 материал.

Анализ результатов, проведенных двух 
этапов оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный мигрант» в 
2020 г., свидетельствует об их эффективно-
сти и высокой результативности в сравне-
нии с общим объемом задокументирован-
ных правонарушений за рассматриваемые 
периоды и является действенным методом 
профилактики правонарушений, однако 
значительно снижается в условиях, ослож-
ненных санитарно-эпидемиологической об-
становкой в стране, что свидетельствует о 
несовершенстве правового регулирования 
и об отсутствии возможности оперативно-
го реагирования органов внутренних дел на 
стремительно изменяющиеся общественные 
отношения, в том числе в сфере миграции. 

Концепцией государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 
2019–2025 гг. определен ряд задач [4], на-
правленных на противодействие организа-
ции незаконной миграции и обеспечение го-

сударственного контроля (надзора) в сфере 
миграции. 

Необходимым направлением по совер-
шенствованию административно-юрисдик-
ционной деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных 
в сфере миграции населения, является осу-
ществление административно-правового 
регулирования миграционно-правового ре-
жима контролируемого пребывания ино-
странных граждан или лица без гражданства 
на территории Российской Федерации. 

Правовые режимы являются неотъемле-
мой частью процесса управления. С. А. Ста-
ростин под административно-правовым ре-
жимом понимает определенный нормами 
административного права особый порядок 
функционирования его субъектов, направ-
ленный на упорядочение общественных от-
ношений в соответствующей сфере государ-
ственного управления [5, с. 4].

По мнению С. С. Маилян, «для приведе-
ния системы в требуемое состояние приме-
няются специальные управленческие режи-
мы, основное функциональное назначение 
которых состоит в обеспечении организации 
управленческих систем» [6, с. 29].

Ряд имеющихся мнений ученых, зако-
нотворческих инициатив МВД России не 
может не обратить на себя внимание. В на-
стоящее время разработке авторской концеп-
ции режимного административно-правового 
регулирования в сфере миграции посвящает 
свои работы А. Н. Жеребцов. 

Под миграционно-правовым режимом 
А. Н. Жеребцов определяет систему взаи-
мосвязанных правовых (нормативных и ор-
ганизационных) средств, представляющих 
собой систему инструментов (способов и 
типов), направленных на упорядочение вза-
имосвязанных миграционно-правовых отно-
шений, возникающих в определенном виде 
территориального перемещения, и достиже-
ние определенных управленческих целей в 
сфере территориального перемещения насе-
ления [7; 8; 9].

Содержание административно-право-
вого режима, нам представляется, целе-
сообразно строить на основе концепции, 
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предложенной в современной администра-
тивно-правовой науке, где предлагается вы-
делить следующие элементы содержания 
миграционно-правового режима: а) цель 
миграционно-правового режима; б) круг 
субъектов; в) правовая основа; г) система 
миграционных правил или административ-
но-правовых процедур; д) стадии процесса 
управления миграционным потоком. Напол-
нение приведенных элементов содержания 
режима позволит смоделировать предлага-
емый нами миграционно-правовой режим 
контролируемого пребывания иностранных 
граждан.

Основываясь на приведенной в работах 
А. Н. Жеребцова концепции элементов со-
держания миграционно-правовых режимов 
и ряде мнений других специалистов, необ-
ходимо признать, что режим контролируе-
мого пребывания преследует своей целью 
формирование и реализацию специального 
административно-правового статуса для от-
дельных категорий мигрантов, в том числе 
иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность, и находящихся в 
неопределенном статусном состоянии. 

Такими видами мигрантов, на наш взгляд, 
являются: а) лица, в отношении которых на-
чата процедура признания их нахождения в 
Российской Федерации нежелательным; б) 
лица, подлежащие административному вы-
дворению, депортации, реадмиссии, вклю-
чая тех, кто не может быть выслан за пре-
делы территории Российской Федерации в 
соответствии с международными догово-
рами или российским законодательством, и 
находящиеся в местах их содержания в соот-
ветствии; в) лица, в отношении которых при 
прохождении пограничного контроля были 
выявлены препятствия для пропуска на тер-
риторию страны; г) лица, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы; д) лица, 
которым ограничен выезд из Российской Фе-
дерации; е) лица, которым установлен запрет 
на въезд, но которым въезд в Российскую 
Федерацию временно разрешен по особым 
обстоятельствам (к примеру, для дачи пока-
заний по уголовному делу); ж) лица, утра-
тившие документы, удостоверяющие их 

личность, на период до получения соответ-
ствующего документа; з) иные лица, статус 
мигранта которых на территории Российской 
Федерации не определен.

Правовой основой данного миграцион-
но-правового режима будут являться Фе-
деральные законы № 115-ФЗ, № 114-ФЗ и 
принятые в их развитие подзаконные норма-
тивные правовые акты, предопределяемые 
видом неопределенного статуса мигранта, 
подлежащего контролируемому пребыва-
нию иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

Правила режима контролируемого пре-
бывания иностранных граждан следует фор-
мировать в следующем виде:

1) постановка на специальный учет 
мигрантов с неопределенным миграцион-
но-правовым статусом, который должны 
осуществлять подразделения по вопросам 
миграции путем внесения данных об этих 
лицах в электронный сервис Государствен-
ной информационной системы «Миграция» 
и выдачи мигранту документа о его контро-
лируемом пребывании;

2) установление в отношении мигранта 
с неопределенным административно-пра-
вовым статусом обязанности регулярной 
личной явки, нахождения в специально соз-
данных местах содержания мигрантов с не-
определенным административно-правовым 
статусом, ограничения по перемещению, 
ограничения мест нахождения лица в опре-
деленное время и определенных местах, 
использования сопутствующих средств кон-
троля и др.;

3) предоставление мигранту с неопре-
деленным административно-правовым ста-
тусом особых прав на услуги переводчика, 
связи, защитника и других прав, необходи-
мых для определения его административ-
но-правового статуса; 

4) установление административных про-
цедур контроля за пребыванием мигранта с 
неопределенным административно-право-
вым статусом, административно-правовых 
процедур определения его административ-
но-правового статуса, процедур выдачи им 
обязательств совершать определенные дей-
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ствия в период нахождения под администра-
тивно-правовым режимом контролируемого 
пребывания.

В настоящее время основным рыча-
гом административно-правового противо-
действия незаконной миграции органами 
внутренних дел является осуществление 
контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе и проведение оперативно-профилак-
тических мероприятий и операций, в ходе 

которых к иностранным гражданам приме-
няются меры административной ответствен-
ности за нарушение порядка пребывания 
или проживания, осуществления ими тру-
довой деятельности. В свою очередь разра-
ботка и апробация административно-право-
вого режима контролируемого пребывания 
в Российской Федерации помогут  внедрить 
новый инструмент в деятельность органов 
внутренних дел. 
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конструкция административно-правового статуса специального учреждения и его особенности, в 
том числе связанные с реализацией правоограничительных мер субъектами административного воз-
действия. В ходе анализа правовых аспектов содержательной части административно-правового 
статуса специального учреждения формулируются понятия следующих правовых дефиниций: адми-
нистративно-правовой статус специального учреждения, компетенция специального учреждения, за-
конные интересы лиц, содержащихся в специальных учреждениях. В статье поднимается проблема, 
заключающаяся в отсутствии нормативного правового акта, определяющего правовое положение 
специального учреждения, а также указывается на необходимость издания такого документа.
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Все субъекты общественно-правовых 
отношений являются носителями админи-
стративно-правового статуса как юриди-

ческой категории. В процессе правового 
регулирования общественных отношений 
субъекты таких отношений наделяются 
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правами, обязанностями, юридической от-
ветственностью и другими элементами, по-
зволяющими определить место конкретного 
субъекта правоотношений в системе госу-
дарственного управления. Совокупность 
таких элементов в административно-пу-
бличной сфере составляет правовой статус, 
необходимый для удовлетворения интересов 
субъектов и объектов управления.

Административно-правовой статус 
специального учреждения МВД России для 
временного содержания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, подлежащих ад-
министративному выдворению за пределы 
Российской Федерации (далее – специаль-
ное учреждение), как структурного подраз-
деления органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел позволяет опреде-
лить специальное учреждение как носителя 
функций государственного управления.

Под административно-правовым ста-
тусом специального учреждения следует 
понимать совокупность предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях [1], Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ) 
[2], иными нормативными административ-
но-правовыми актами, а также учредитель-
ными документами юридических прав, обя-
занностей и ответственности специального 
учреждения, с целью реализации им полно-
мочий в экономической, социально-культур-
ной и административно-политической сфе-
рах государственного управления.

Исходя из теории науки администра-
тивного права, конструкцию администра-
тивно-правового статуса специального уч-
реждения можно представить в виде трех 
основных блоков [3, с. 85]. Первый блок – 
целевой. Он состоит из норм, определяю-
щих цели, задачи и функции деятельности 
специального учреждения. Второй блок – 
структурно-организационный. В него вхо-
дят правовые предписания, определяю-
щие правовой порядок функционирования 

специального учреждения, включая вопро-
сы создания, реорганизации и ликвидации, 
финансирования, управления, штатного 
расписания и др., то есть положение специ-
ального учреждения в системе органов ис-
полнительной власти и его внутреннюю 
организацию. Третий блок – компетенцион-
ный [4]. Данный блок в качестве основных 
компонентов включает права, обязанности, 
полномочия и ответственность специаль-
ного учреждения и его должностных лиц. 
Должностные лица от имени специального 
учреждения в пределах своей компетенции 
издают правовые акты управления и обе-
спечивают их выполнение [5, с. 57]. Так, 
например, руководителем (начальником) 
специального учреждения в соответствии 
со ст. 2 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2013 г. 
№ 1306 «Об утверждении Правил содер-
жания (пребывания) в специальных уч-
реждениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или его территори-
ального органа иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих администра-
тивному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации в форме принудительного 
выдворения за пределы Российской Феде-
рации, депортации или реадмиссии» уста-
навливается распорядок дня специального 
учреждения [6], обязательный для соблюде-
ния и штатными сотрудниками (работника-
ми) и содержащимися лицами.

Общей целью деятельности специаль-
ного учреждения является защита прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности 
в специальном учреждении, являющиеся 
государственной функцией. Государствен-
ная власть посредством функционирова-
ния специальных учреждений гарантирует 
исполнение решения суда о принудитель-
ной форме административного выдворения 
незаконных иммигрантов за пределы Рос-
сийской Федерации. В ходе реализации 
функций и задач специального учреждения, 
обусловленных целью его функциониро-
вания, исполнительная власть в лице субъ-
ектов государственного управления ис-
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пользует специальные формы и методы 
административного воздействия, ограничи-
вающие права и свободы лиц, содержащихся 
в специальных учреждениях. Такая форма 
управления является особенностью админи-
стративно-правового статуса специальных 
учреждений [7, с. 158–187]. 

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ специальное учреждение входит в 
структуру органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел [2], то есть органа 
государственного управления. Специальное 
учреждение обладает структурной органи-
зацией, штатом, включающим должности 
государственной службы, компетенцией, го-
сударственно-властными полномочиями, их 
пределами и др.

Исходя из классического представле-
ния теории административного права, под 
компетенцией специального учреждения 
следует понимать совокупность установ-
ленных нормативными правовыми актами 
административно-публичных полномочий, 
которыми наделяется специальное учрежде-
ние для реализации задач, функций и целей 
властно-распорядительной и властно-ох-
ранительной деятельности в обществен-
но-государственных интересах [4]. Боль-
шинство прав специального учреждения 
реализуются в административно-публичной 
сфере в виде властных полномочий началь-
ника (руководителя) и иных должностных 
лиц, представленных с одной стороны – в 
виде правомочий, обращенных к объек-
ту государственного управления, а с дру-
гой стороны – являющихся обязанностью 
специального учреждения по отношению к 
обществу и государству. Например, право 
осуществления видеоконтроля на террито-
рии объектов специального учреждения, за-
крепленное Постановлением Правительства 
РФ от 29 марта 2014 г. № 250 «Об осущест-
влении охраны специальных учреждений 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или его территориального орга-
на, предназначенных для содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдво-

рению за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии» [8], является 
для специального учреждения одновремен-
но и правомочием по отношению к выдво-
ряемому иммигранту, и обязанностью перед 
обществом и государством.

Совокупность прав и законных интере-
сов специального учреждения и его долж-
ностных лиц, реализуемых в администра-
тивно-публичной сфере, образуют правовую 
дозволенность, в рамках которой применя-
ется усмотрение, то есть дискретное полно-
мочие, совпадающее с законным интересом 
содержащегося в специальном учреждении 
иммигранта [9]. Проанализировав мнения 
ученых, определяющих понятие «законный 
интерес» с позиции лица, содержащегося 
под стражей, и соглашаясь с точкой зрения 
Р. В. Ушакова, под законными интересами 
иммигрантов, содержащихся в специальных 
учреждениях, следует понимать установ-
ленные нормативными правовыми актами 
и являющиеся возможно реализуемыми за-
конные притязания иностранцев, удовлетво-
рение которых осуществляется компетент-
ными субъектами управления, исходя из 
имеющихся обстоятельств путем их оценки 
и учета [10].

В свою очередь, определяя правовую 
дефиницию «административное усмотре-
ние», следует учитывать, что в юридической 
науке это явление не имеет однозначной 
характеристики, безусловно отражающей 
уникальность административно-правового 
статуса специального учреждения. Британ-
ский ученый-правовед XIX столетия А. В. 
Дайси полагал: «Власть, основанная на сво-
боде усмотрения, будет приводить к произ-
волу» [11]. А. И. Елистратов в своих трудах 
придерживается данной позиции, считая 
что «система усмотрения подрывает в насе-
лении чувство права и справедливости, так 
как со справедливостью несовместим даже 
и самый благожелательный произвол» [12]. 
Усмотрение, таким образом, соотносит-
ся с произволом, что придает негативную 
окраску термину «усмотрение». Однако, по 
нашему мнению, ключевым является опре-
деление грани между произволом и усмо-
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трением. Считаем справедливым мнение 
П. И. Люблинского, что произвол строится 
на спонтанных и вредных для общества мо-
тивах, иногда выражаясь в безотчетном или 
инстинктивном осуществлении полномо-
чий, в то время как усмотрение базируется 
на праве и позитивной мотивации [13, с. 29].

Как мы отмечали ранее, административ-
но-правовой статус каждого субъекта адми-
нистративных правоотношений, включая 
специальное учреждение, выстраивается 
на основе норм права. Постоянное совер-
шенствование нормативно-правовой базы 
обуславливает изменение правового поло-
жения тех или иных субъектов правоотно-
шений, что носит как положительный, так 
и отрицательный характер. В определенных 
случаях обновление редакции нормативного 
правового акта в части изменения конструк-

ции положения может привести к возник-
новению противоречия в правовой регла-
ментации. Отсутствие норм, в полной мере 
закрепляющих административно-правовое 
положение специального учреждения, явля-
ется существенным пробелом в современ-
ной отечественной правовой системе. 

В настоящее время административ-
но-правовой статус специального учреж-
дения в полной мере не закреплен, что об-
условлено отсутствием в законодательстве 
нормативного правового акта, определяю-
щего порядок функционирования, финан-
сирования и некоторых других аспектов 
правового регулирования специального уч-
реждения. Считаем своевременным и необ-
ходимым разработать нормативно-правовой 
акт, позволяющий унифицировать правовое 
положение специального учреждения.
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КОНЦЕПТ  «DRUG  OFFENCE» 
В  АМЕРИКАНСКОЙ  ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

CONCEPT  «DRUG  OFFENCE» 
IN  AMERICAN  LINGUISTIC  AND  CULTURE

Аннотация. Автор рассматривает наркопреступность в качестве объекта лингвокультуроло-
гического исследования, что позволяет идентифицировать отношение представителей конкретной 
культуры к наркопреступности через призму языковой картины мира. В настоящей статье изучают-
ся вопросы смыслового содержания и языковой репрезентации концепта «drug offence» (наркопресту-
пление) в современном английском языке. Для достижения данной цели выявлены и проанализированы 
лексико-семантические средства актуализации данного концепта. Привлечение англоязычных лекси-
кографических источников, а также сопутствующей экстралингвистической информации позволило 
определить набор признаков, интерпретирующих основное информационное содержание концепта 
«drug offence», систематизировать некоторые вербальные средства его репрезентации, а также 
уточнить оттенки значений, характерные для существования данного концепта в рамках американ-
ской лингвокультуры. 
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зентация, английский язык, американская лингвокультура.

Annotation. Drug crime is a complex socio-legal phenomenon, the attitude towards which is determined 
by national and cultural characteristics, as well as the normative values of a particular culture. The study of 
this phenomenon as an object of linguistic and cultural research makes it possible to identify the attitude of 
representatives of a particular culture to drug offences through the prism of the linguistic picture of the world. 
This article examines the issues of semantic content and linguistic representation of the concept «drug offence» 
in modern English. To achieve this goal, the lexical and semantic means of actualizing this concept have been 
identified and analyzed. The involvement of English-language lexicographic sources, as well as accompanying 
extra linguistic information, made it possible to determine a set of features that interpret the main informa-
tional content of the concept «drug offence», to systematize some of the verbal means of its representation, and 
also to clarify the conceptual connotations of this concept within the framework of American linguistic culture.

Key words and phrases: linguistics, concept, drug offence, verbal representation, English, American lin-
guistic culture.

Основной круг проблем, обсуждаемых в 
последнее время в лингвистических иссле-
дованиях, затрагивает в той или иной мере 
дискуссионные вопросы построения кон-
цептосферы окружающего нас мира. 

Анализ и сопоставление смыслового 
содержания русскоязычных и иноязычных 
концептов, а также изучение возможностей 
их вербальной реализации являются акту-
альными для успешного взаимодействия 
представителей разных культур в различных 
областях, в том числе, в профессиональной 
сфере.

Одним из центральных элементов про-
фессиональной картины мира сотрудников 
правоохранительных органов признается 
культурно-обусловленный концепт «престу-
пление» [1]. Несмотря на относительную 
универсальность данного феномена, иден-
тификация специфических образных и цен-
ностных черт понятия в конкретной культу-
ре и конкретном языке, а также уточнение 
составляющих его слотов приобретает осо-
бую актуальность. Так, в рамках указанного 
концепта может быть выделена обширная 
группа преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, т. н. наркопре-
ступлений. Понятие «наркопреступление» 
охватывает широкий диапазон девиантного 
поведения. Каждое общество формулирует 
определенные правила для регулирования 
поведения своих членов. Нарушения данных 
правил запрещены и преследуются согласно 
закону. Однако возникают вопросы о том, 

какие действия запрещены и объявлены го-
сударством наркопреступлениями, и каково 
содержание одноименного концепта, ведь в 
общественном сознании наркопреступность 
ассоциируется не только с производством, 
контрабандой и продажей наркотиков, осу-
ществляемых наркосиндикатами во главе с 
наркобаронами в глобальных масштабах, но 
и с наркозависимым, ворующим кошелёк у 
случайной жертвы для того, чтобы купить 
себе необходимую дозу наркотиков или нар-
козависимым, совершающим преступление 
под воздействием приема наркотических 
средств. 

В Российской правовой системе, как от-
мечает в своей работе В. Д. Рогачева, «не 
существует законодательно закрепленного 
понятия «наркопреступление» [2], поэтому 
исследователи предлагают авторские опре-
деления данного термина. Так, согласно де-
финиции А. Н. Федорова, наркопреступле-
ния – это «преступления, заключающиеся в 
незаконном обороте наркотиков, их аналогов 
и прекурсоров, наркосодержащих растений 
и их частей, а также в нарушении правил 
их оборота» [3]. Данное определение корре-
лирует со статьей 228 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
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их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества» [4]. Одна-
ко, как было отмечено ранее, объем понятия 
не ограничивается преступлениями, связан-
ными с производством, хранением и распро-
странением наркотиков. В общественном 
сознании это обширная группа преступле-
ний, связанных также с употреблением, 
контрабандой наркотиков, организацией 
наркопритонов, вовлечением несовершен-
нолетних в употребление наркотических 
средств и т. д. Наряду с универсально от-
рицательным отношением к преступлению 
как таковому, отношение к наркопреступле-
ниям в разных странах может существенно 
отличаться. Данный феномен находит свое 
языковое отражение в лингвокультурах раз-
ных стран, что делает возможным изучение 
национальной специфики концепта посред-
ством описания и анализа семантики языко-
вых средств, входящих в номинативное поле 
данного концепта. 

Анализ научной литературы показал, 
что, несмотря на репрезентативный корпус 
работ, посвященных изучению универсаль-
ного концепта «преступление» на материале 
разных языков, среди них – русского [5; 6], 
английского [7; 8; 9] и др., в когнитивных и 
лингвострановедческих исследованиях оте-
чественных и зарубежных лингвистов кон-
цепт «наркопреступление» не выделялся в 
качестве отдельной единицы исследования. 

Вместе с тем, совокупность закреплен-
ных признаков, которые используются для 
описания данного фрагмента окружающего 
нас современного мира, а также возмож-
ности их реализации разнообразными язы-
ковыми способами и средствами, наряду 
с существованием признаков, принципи-
ально значимых для определенной куль-
туры, позволяют констатировать наличие 
в составе универсального концепта и/или 
концептосферы  «преступление» концепта 
«наркопреступление» с самостоятельными 
когнитивными признаками полевой зоны. 
Наркопреступление представляет собой 
многоаспектный феномен, центральным 
элементом которого, наряду с понятием 
«преступление», является парадигма смеж-

ных взаимообусловленных понятий, объе-
диненных компонентом «нарко» (связанный 
с наркотиками): наркотики – наркотизм – 
наркомания – наркотизация – наркозависи-
мость и т. д., каждый из которых может быть 
представлен в качестве самостоятельного 
концепта. Следует отметить, что вопросы 
содержания отдельных компонентов нарко-
преступлений фрагментарно представлены 
в отдельных работах. Так, Н. А. Игнаткина, 
Н. В. Кузнецова [10], предложили вариант 
описания особенностей концепта «мариху-
ана» внутри концептосферы «наркомания». 
Авторы провели анализ средств лингвисти-
ческой реализации концепта «марихуана» в 
рамках американского варианта английского 
языка в русле лексической семантики, лек-
сической парадигматики (теории поля), те-
ории референции, лингвокультурологии и 
когнитивной лингвистики. 

Настоящая статья посвящена проблеме 
изучения смыслового содержания и языко-
вой репрезентации концепта «drug offence» 
(наркопреступление) в современном англий-
ском языке. 

Англоязычное наименование концепта 
(«drug offence») было выбрано из корпуса 
синонимичных терминов, реализуемых в 
американской публицистике, в составе кото-
рых присутствуют компоненты drug, offence 
и/или crime. Данные лексемы имеют доволь-
но широкий спектр значений и формируют 
многочисленные словосочетания, характе-
ризующие понятия «преступление» и «пра-
вонарушение» в английском языке. Иерархи-
ческая структура частотности употребления 
терминов (по степени убывания) выглядит 
следующим образом: drug offence – drug-
related offence – drug crime – drug-related 
crime. Структурные особенности назва-
ния англоязычного концепта «drug offence» 
определяют его категорию. Так, в отличие 
от «простейших концептов», представлен-
ных одним словом, указанный концепт яв-
ляется «сложным концептом», представля-
ющим собой словосочетание [11, с. 16]. При 
этом условная синонимия указанных выше 
словосочетаний указывает на нестабильный 
характер концепта, находящегося в стадии 
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формирования, и подчеркивает неполную 
эквивалентность концептов «drug offence» и 
«наркопреступление» в понятийной части в 
английском и русском языках. 

Классификационные различия нарко-
преступлений  в США и других странах, а 
также в разных штатах США обусловлены 
квалификацией одних и тех же деяний как 
преступных или правомерных. В амери-
канской лингвокультуре, несмотря на сло-
жившиеся представления о наркотиках как 
о социальном зле, концепт «drug offence» 
претерпевает некоторые изменения по мере 
того, как развивается общество в целом, 
формируется общественное мнение и, как 
следствие, правовая база, позволяющая при-
числить те или иные действия, связанные с 
наркотиками, к числу противоправных. Ил-
люстрацией данного тезиса могут служить 
различия между законами штата и федераль-
ными законами, что обусловлено тенденци-
ей к легализации медицинского потребления 
марихуаны. Как отмечается в публикациях, 
представленных на американских интер-
нет-сайтах, легализация марихуаны в от-
дельных штатах противоречит федеральным 
законам в сфере незаконного оборота нарко-
тиков (The legalization of marijuana by some 
has thrown a monkey wrench into the drug 
trafficking laws. – Легализация марихуаны в 
отдельных штатах «вставляет палки в ко-
леса» законам о незаконном обороте нарко-
тиков) и заставляет граждан придерживать-
ся политики невмешательства (a «hands-off» 
policy) в вопросы государственной легализа-
ции марихуаны [12].

Комплексный анализ лексикографиче-
ского материала, а также сопутствующей 
экстралингвистической информации по-
зволил определить некоторые релевантные 
признаки концепта «drug offence» на мате-
риале английского языка. 

Так, согласно данным лексикографиче-
ских источников, в зависимости от сферы 
употребления «drug offence» может тракто-
ваться либо как преступление, связанное с 
наркотиками (юридический термин), либо 
как преступление, совершенное под воз-
действием наркотиков (деловая лексика). 

[13]. Американские правовые источники 
уточняют, что юридический статус нарко-
тических веществ может варьироваться: 
Drug offenses generally refer to criminal acts 
that are committed in connection with either 
legal or illegal substances. – Под наркопре-
ступлениями обычно понимаются преступ-
ные действия, связанные с легальными или 
нелегальными веществами [14]. Вместе с 
тем, и у легальных веществ должна присут-
ствовать такая характеристика, как «потен-
циально опасное вещество»:  Most directly, 
it is a crime to use, possess, manufacture, or 
distribute drugs classified as having potential 
for abuse (such as cocaine, heroin, morphine 
and amphetamines). – В первую очередь, речь 
идет об использовании, хранении, изготов-
лении или распространении наркотиков, 
которые классифицируются как потенци-
ально опасные (например, кокаин, героин, 
морфин и амфетамины) [15].

В дефинициях, предложенных Мини-
стерством юстиции США в информацион-
ном проспекте, содержащем статистические 
данные о количестве наркопреступлений, 
совершенных в Соединенных Штатах [16], 
связь между наркотиками и преступлениями 
прослеживается в существовании преступле-
ний, совершенных в результате нарушения 
законов, запрещающих или регулирующих 
хранение, использование, распространение, 
выращивание и изготовление запрещенных 
наркотиков (drug-defined offences). Примера-
ми такого рода преступлений являются хра-
нение или употребление наркотиков (drug 
possession or use); выращивание марихуаны 
(marijuana cultivation); производство метам-
фетамина (methamphetamine production); 
продажа кокаина, героина или марихуаны 
(cocaine, heroin, or marijuana sales).

Вторую группу наркопреступлений со-
ставляют преступления или правонаруше-
ния, совершение которых обусловлено фар-
макологическим эффектом наркотического 
средства на наркопотребителя, например, 
агрессивное поведение (violent behavior 
resulting from drug effects); правонарушения, 
мотивированные потребностью пользовате-
ля в деньгах, необходимых для покупки но-
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вой дозы наркотиков, например, воровство 
(stealing to get money to buy drugs); а также  
правонарушения, связанные с процессом 
нелегального распространения наркотиков 
(drug-related offences), например,  насиль-
ственные действия в отношении конкури-
рующих наркодилеров (violence against rival 
drug dealers) и т. п.

Вероятность совершения определенных 
категорий преступлений находится в пря-
мой зависимости от ведения образа жизни, 
связанного с употреблением наркотиков 
(drug-using lifestyle), т. е. такого образа жиз-
ни, при котором частота участия в незакон-
ной деятельности увеличивается, поскольку 
потребители наркотиков не могут участво-
вать в законной экономике и могут оказаться 
в ситуациях, «провоцирующих» или «поощ-
ряющих» противоправное поведение.

Когнитивное поле концепта расширяет 
определение, согласно которому  к нарко-
преступлениям, наряду с преступными дея-
ниями,  совершенными в результате воздей-
ствия наркотика на мыслительные процессы 
и поведение  человека (use-related crimes), 
могут быть отнесены т. н. экономические 
преступления (economic-related crimes), при 
которых физическое лицо совершает пре-
ступления для того, чтобы оплачивать свое 
пристрастие к наркотикам, а также деяния, 
связанные с организацией работы системы 
наркооборота (system-related crimes). Зна-
чительную долю преступлений в данной 
классификации занимают выращивание, 
производство, транспортировка, продажа, 
распространение наркотиков, а также любые 
насильственные действия, связанные с про-
изводством или продажей наркотиков, на-
пример, война за рынок сбыта (turf war) [17]. 

Таким образом, рассматривая концепт 
«drug offence» с позиций когнитивной линг-
вистики, на основании анализа предложен-
ных выше дефиниций и с учетом макси-
мальной функциональной нагрузки можно 
выделить ядерное значение концепта «drug 
offence» – нарушение законов о наркотиках 
(violation of drug laws). Специфика опреде-
ления основных когнитивных признаков 
концепта обусловлена влиянием компо-

нента «drug» как предмета преступления в 
составе концепта. Поэтому для выделения 
набора признаков, интерпретирующих ос-
новное информационное содержание данно-
го концепта, мы привлекли классификацию, 
предложенную А. И. Роликом. Анализируя и 
обобщая существующие на данный момент 
точки зрения, автор формулирует определен-
ный набор признаков предмета наркопресту-
плений. Таковыми являются медицинский 
признак, социальный признак, материаль-
ный, юридический (правовой), химический, 
а также количественный признаки нарко-
преступлений [18]. Данные критерии, на 
наш взгляд, могут являться релевантными и 
для выделения закрепленных признаков, ис-
пользуемых для описания ближней и даль-
ней периферии концепта «drug crime».

Так, к области ближней периферии мо-
жет быть отнесен юридический (правовой) 
признак, определяющий состав наркопре-
ступлений (drug offence). Юридический 
признак отражает включение конкретного 
наркотического средства (narcotic drugs) 
в соответствующие нормативные право-
вые акты (drug laws) и ограничивает пере-
чень средств, наркотических веществ (drug 
substances) и их аналогов (analogues), отне-
сенных законодателями к числу предмета 
наркопреступлений. 

Медицинский признак отражает фар-
макологические свойства наркотиков, эф-
фект его воздействия на организм человека 
(drug effect), под воздействием которого мо-
гут быть совершены деяния, которые также 
можно отнести к наркопреступлениям.

Социальный признак обусловлен су-
ществованием социальных явлений (social 
problems), являющихся причиной возник-
новения таких явлений, как незаконный 
оборот наркотиков (drug trafficking), а также 
такого социального явления, как наркотизм 
(drug addiction).

Материальный признак указывает на 
наличие различных форм наркотиков и пси-
хотропных веществ, что также является зна-
чимым для квалификации наркопреступления 
(types of drugs and psychotropic substances), их 
размер, вес, объем, цвет и запах и т. д. 
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К области дальней периферии могут 
быть отнесены единицы предметной обла-
сти «борьба с преступлениями, связанными 
с наркотиками» (fighting drug offences). Боль-
шинство из них  находятся в маргинальной 
зоне, так как являются релевантными для 
смежного концепта «crime» и не имеют ярко 
выраженных специфических признаков, 
присущих наркопреступлениям: to enforce 
(a drug law, a law), to arrest (a drug dealer, 
a drug smuggler, a murderer, a briber etc.), to 
confiscate (illegal drugs, assets etc.), to search, 
to seize и т. п. 

Материалом для определения корпуса 
языковых средств, используемых для опи-
сания номинативного поля концепта «drug 
offence», послужили примеры из словарей, 
печатных и электронных статей, представ-
ленных на официальных американских 
правовых интернет-сайтах, а также на офи-
циальных сайтах организаций, в задачи ко-
торых входят вопросы противодействия 
преступлениям в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Как показал анализ примеров, цен-
тральную позицию в этом перечне зани-
мают элементы, представляющие типы 
наркопреступлений. Ключевые лексемы, 
репрезентирующие концепт «drug offence» 
представлены существительными и сло-
восочетаниями, конкретизирующими вид 
наркопреступления: turnover, traffic, sale, 
supply, possession, manufacture, cultivation, 
distribution, delivery, transportation, produc-
tion, export, import, shipment, consumption, 
storage, driving under the influence, driving 
while intoxicated, simple possession (for per-
sonal use), possession with intent to distribute 
и т. п.

Парадигма вербальных средств со-
держит набор таких базовых лексем, как: 
drug, narcotic, narcotic drug, substance, 
psychotropic substance, scheduled substance, 
plant-based substance, precursor, chemicals, 
materials  и т. п., а также многочисленную 
группу конкретизированных типов и видов 
наркотиков: stimulants, depressants, narcotics 
(opioids), hallucinogens, caffeine, nicotine, 
amphetamines, cocaine и т. п.

«Специализация» преступников, вовле-
ченных в наркопреступления, иллюстриру-
ется следующими языковыми средствами: 
drug dealer, drug trafficker, narcotrafficker, 
street-level drug dealer, dealer (trafficker) in 
hard drugs, kilogram-level drug dealer, drug 
pusher, dope-peddler, manufacturer, drug 
producer, drug mule, body carrier, couri-
er, body packer, drug lord, drug baron, kingpin, 
non-medical user и т. п.

Организации, участвующие в незакон-
ном обороте наркотиков: drug gang, drug 
mafia, narcomafia, drug cartel, syndicate, 
drugs-for-arms ring (подпольная организа-
ция, продающая наркотики и на врученные 
деньги покупающая оружие) и т. п.

Места, связанные с производством, 
хранением или употреблением наркотиков: 
clandestine laboratory, homemade laboratory, 
crack house, drug den, labs net, grow shop 
(магазин товаров для выращивания конопли 
в домашних условиях), head shop (магазин 
принадлежностей для наркоманов), stash 
house и т. п.

Оборудование, используемое при про-
изводстве и потреблении наркотиков: 
drug paraphernalia, bong, pipe, waterpipe, 
hooka(h), rolling papers, syringe, grow lamps,  
hydroponic equipment и т. п.

Акт совершения наркопреступления вер-
бализируется многочисленной группой пре-
дикатов: to produce, to manufacture, to culti-
vate, to prepare, to sell, to peddle, to push to 
traffic in (drugs), to conceal, to import, to export, 
to smuggle, to purchase, to distribute, to supply, 
to deliver, to label, to pack, to cook (meth), to 
inject, to inhale, to organize (a drug den), to 
maintain (a drug den), а также дериватами 
manufacturing, (drug) trafficking, dealing, sell-
ing, transporting, importing, dispensing, stor-
ing и т. п.  Отдельно можно выделить группу 
глаголов, которые репрезентируют акт по-
требления (или способов потребления) нар-
котических средств или психотропных ве-
ществ. В зависимости от законодательства, 
действующего на территории определенного 
штата, использование наркотиков (а именно, 
марихуаны) в личных целях (for personal use) 
может быть криминализировано или декри-
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минализировано, и, соответственно, такие 
лексемы, как: to swallow, to ingest, to inject, 
to sniff, to inhale, to snort и т. п. могут входить 
в когнитивное поле «drug offence» или быть 
выведенными из этой зоны. 

Таким образом, проведенный анализ 
дает основания утверждать, что в современ-
ной американской лингвокультуре концепт 
«drug offence» актуализируется достаточно 
широким спектром лексических единиц. 
Функционирование данных единиц отража-

ет, с одной стороны, его универсальность, с 
другой стороны, подчеркивает националь-
но-культурные особенности отношения к 
наркопреступлениям в США. Вместе с тем, 
отсутствие на настоящий момент устойчи-
вой паремиологической зоны, которая по-
зволила бы выделить когнитивные признаки 
наркопреступлений, объективируемые по-
словицами и поговорками, дает основания 
утверждать, что данный концепт нестабилен 
и находится в стадии формирования.
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Annotation. The article talks about the features of studying reflexive verbs in Russian as a foreign lan-
guage classes. Semantic groups of reflexive verbs are given. The article presents exercises, the solution of 
which will, according to the author, prevent mistakes when using reflexive verbs in the speech of foreign lis-
teners. 

Keywords and phrases: reflexive verbs, verbs on-xia, transitive verbs, intransitive verbs, exercise, Rus-
sian as a foreign language.

В лексике русского языка особый пласт 
занимают возвратные глаголы. Добавление 
постфикса -ся к глаголу меняет его синтак-
сические и семантические качества. Коли-
чество возвратных глаголов многочисленно, 
превышает треть всех глаголов. Посколь-
ку данная группа глаголов имеет широкий 
спектр лексических значений, они распро-
странены в разных стилях речи и во всех 
сферах общения [1]. 

Сложность изучения возвратных глаго-
лов обучающимися на занятиях по русско-
му языку как иностранному (далее – РКИ) 
связана с многообразием семантики, осо-
бенностью управления данных глаголов [2, 
с. 183].  

Возвратные глаголы – это лексико-грам-
матический разряд непереходных глаголов 
с несловоизменительным постфиксом -ся 
(готовиться, встречаться, смеяться, уда-
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риться и др.) [3, с. 308]. Большая часть таких 
глаголов образована с помощью постфикса 
-ся от соответствующих невозвратных гла-
голов (учить – учиться, мыть – мыться, 
брить – бриться и др.). Часто в словообра-
зовании помимо постфиксов принимают 
участие и префиксы (веселить – повесе-
литься, мыть – помыться и др.).

Постфикс -ся всегда является формаль-
ным показателем непереходности глагола 
(укладываться, волноваться, смеяться, ве-
селиться и др.). Возвратных переходных 
глаголов не существует.

В современном русском языке традици-
онно выделяется семь семантических групп 
возвратных глаголов, в которых словообра-
зовательный постфикс -ся указывает на раз-
личные отношения действия к его субъекту 
или объекту.

1. Собственно-возвратные глаголы: со-
впадение субъекта и объекта действия (при-
чесываться – причесывать себя; одеваться, 
бриться и др.).

2. Взаимно-возвратные глаголы: взаим-
ные действия нескольких субъектов, кото-
рые одновременно являются объектами этих 
действий (целоваться, обниматься, ссо-
риться, встречаться и др.).

3. Общевозвратные глаголы: безобъект-
ное состояние субъекта (веселиться, сер-
диться, радоваться, тревожиться и др.).

4. Косвенно-возвратные глаголы: дей-
ствия, совершаемые субъектом в своих инте-
ресах (убираться – убирать свой дом, стро-
иться – строить для себя жилище и др.).

5. Возвратные глаголы качественно-ха-
рактеризующего значения: потенциальный 
пассивный признак предмета (стекло бьет-
ся, нитки рвутся и др.).

6. Побочно-возвратные глаголы: дей-
ствия с частичным совпадением субъекта 
и объекта (тереться, ушибиться (о стол), 
браться и др.).

7. Потенциально-активные возвратные 
глаголы: потенциальный активный признак 
субъекта (собака кусается – может укусить; 
бодаться, царапаться и др.) [3, с. 308–309].

От возвратных глаголов необходимо от-
личать формы страдательного залога (дом 

строится), безличные формы невозвратных 
глаголов (хочется, работается и др.).

Однако, когда мы классифицируем воз-
вратные глаголы в контексте преподавания 
РКИ, представляется правильным оттал-
киваться не только от их значения, но и от 
структуры. В связи с этим некоторые мето-
дисты, в том числе Е. А. Нивина, группиру-
ют все глаголы с постфиксом -ся в один раз-
ряд, включая сюда и глаголы страдательного 
залога [4, с. 3]. 

Согласно классификации В. Н. Вагнер, 
основанной на лексико-грамматическим 
признаках возвратных глаголов, существует 
пять групп глаголов с постфиксом -ся:

1) собственно-возвратные;
2) взаимно-возвратные;
3) общевозвратные;
4) безличные возвратные глаголы;
5) глаголы на -ся с пассивным значением 

[5, с. 306].
Е. А. Нивина предлагает добавить к 

данной классификации разряд глаголов, 
не употребляющихся без постфикса -ся [4, 
с. 3]. 

О. В. Чагина считает, что выделение 
на занятиях по РКИ 3-х групп возвратных 
глаголов (собственно-возвратных, взаим-
но-возвратных, общевозвратных) является 
неполным. В связи с этим исследователь 
предлагает для рассмотрения 9 групп воз-
вратных глаголов: 

1) собственно-возвратные глаголы: ту-
алета (мыться); движения частью тела 
(жмуриться); нанесения себе вреда (про-
студиться) и др.; 

2) взаимно-возвратные глаголы: встре-
чаться;

3) возвратные глаголы эмоций: увле-
чения (восторгаться); удивления (удив-
ляться); преклонения и самоуничижения 
(преклоняться); завышенной самооценки 
(хвастаться); насмешки и издевательства 
(смеяться); недовольства (плакаться); бо-
язни (пугаться); беспокойства (беспокоить-
ся); заботы, волнений и печали (заботить-
ся, волноваться и печалиться); сомнений и 
разочарований (сомневаться и разочаровы-
ваться); 
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4) глаголы качественных и количе-
ственных изменений: уменьшаться, увели-
чиваться; 

5) возвратно-каузативные глаголы: ле-
читься, фотографироваться (у кого);

6) косвенно-возвратные глаголы (бене-
фактивные): добираться; 

7) пассивно-качественные глаголы или 
объектно-качественные: костюм не мнется, 
вещь моется; 

8) активно-безобъектные глаголы: соба-
ка кусается; 

9) побочно-возвратные: держаться за 
поручень [6, с. 639–666].

Иностранные обучающиеся рассматри-
вают возвратные глаголы на базовом (А2) и 
1 сертификационном (В2) уровнях владения 
РКИ.

В начале изучения данной темы необхо-
димо объяснить слушателям, в чем состоит 
специфика использования возвратных глаго-
лов: 

– при добавлении к переходным гла-
голам постфикса -ся утрачивается прямое 
дополнение (встретить подругу – встре-
титься с подругой; одеть ребенка – ребе-
нок оделся; убирать комнату – убираться в 
комнате и др.);

– возвратные глаголы, соотносительные 
с непереходными, а также переходными, 
употреблёнными в значении непереходных, 
приобретают безличное значение (хочется, 
работается и др.); 

– в предложениях, в которых имеется 
или подразумевается дополнение в твори-
тельном падеже, обозначающее произво-
дителя действия, используются возвратные 
глаголы страдательного залога (ср.: Про-
фессор читает лекции. – Лекции читаются 
профессором) [7]. 

 На занятиях по РКИ иностранные об-
учающиеся начинают знакомство с воз-
вратными глаголами при рассмотрении 
основных значений русских падежей. Так, 
при проработке основных значений пред-
ложного падежа лексический запас слуша-
телей пополняется глаголами находиться, 
учиться и др. Во время рассмотрения ос-
новных значений творительного падежа и 

дательного падежа происходит знакомство 
со следующими глаголами: радоваться, 
любоваться, нравиться, встречаться, ин-
тересоваться, увлекаться, знакомиться, 
заниматься и др. Помимо этого при изуче-
нии лексических тем, которые рассматри-
ваются наряду с грамматическими темами, 
лексика иностранных обучающихся также 
обогащается новыми возвратными глаго-
лами. Так, изучая тему «Как проходит мой 
день», обучающиеся рассматривают следу-
ющие возвратные глаголы: просыпаться, 
причёсываться, мыться, умываться, расчё-
сываться, бриться, одеваться, обуваться, 
здороваться, прощаться, раздеваться, раз-
уваться, ложиться и др. То есть словарный 
запас иностранных слушателей, начиная с 
первых занятий обучения русскому языку, 
пополняется разнообразными возвратными 
глаголами. 

При изучении возвратных глаголов вни-
мание иностранных обучающихся нужно 
направить не только на особенности спря-
жения данной группы глаголов, правила 
использования постфикса -ся (постфикс 
-ся пишется после согласных, а вариант 
возвратного потфикса –сь встречается по-
сле гласных букв), но и на своеобразие их 
структуры. Необходимо указать на то, что 
есть возвратные глаголы с соотносительны-
ми парами, а есть глаголы, такие пары не 
имеющие. Большая часть возвратных глаго-
лов образована с помощью постфикса -ся от 
соответствующих невозвратных глаголов: 
встречать – встречаться, брать – брать-
ся, строить – строиться, учить – учиться, 
мирить – мириться, ломать – ломаться, 
брить – бриться, купать – купаться, весе-
лить – веселиться, радовать – радоваться и 
др. Однако есть глаголы, которые не употре-
бляются в речи без постфикса -ся, не имеют 
соотносительной пары с переходным невоз-
вратным глаголом. К таким глаголам мож-
но отнести, например, глаголы: улыбаться, 
здороваться, смеяться, бояться, трудить-
ся, гордиться, нравиться, ложиться, наде-
яться, бороться и др. Возвратные глаголы, 
имеющие различную структуру, диктуют 
и отличающиеся друг от друга методиче-
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ские подходы при работе с ними. Так, воз-
вратные глаголы, не употребляющиеся без 
постфикса -ся, слушателям рекомендуется 
выучить наизусть. Что касается работы с 
возвратными глаголами, имеющими пары 
с невозвратными глаголами, то она должна 
быть систематичной и продуманной, по-
скольку основывается на изучении грам-
матической категории переходности. Этот 
грамматический признак глаголов изучается 
слушателями параллельно со знакомством 
с винительным падежом. На занятиях РКИ 
следует обратить особое внимание на то, что 
переходный глагол подчиняет себе субстан-
тивную беспредложную форму винительно-
го падежа, использование данных глаголов 
диктует необходимость употребления пря-
мого дополнения (писать книги, рисовать 
картины, строить дом, выпускать газеты 
и др.). При изучении возвратных глаголов, 
имеющих пары с переходными глаголами, 
важно наглядно показать иностранным обу-
чающимся их взаимосвязь, а также измене-
ние структуры и смысла предложения в за-
висимости от использования того или иного 
глагола. С этой целью обучающимся мож-
но предложить упражнение, основанное на 
сравнении предложений, содержащих пары 
соотносительных переходных и возвратных 
глаголов [7]. 

Мать раздевает дочь. – Дочь раздева-
ется сама. 

Отец одевает сына. – Сын уже одева-
ется. 

Сегодня я встретил друга. – Сегодня я 
встретился с другом. 

Рабочие строят аквапарк. – Аквапарк 
строится рабочими. 

После занятий в институте я увижу 
друзей. – После занятий в институте я уви-
жусь с друзьями.

Эта собака часто кусает прохожих. – 
Эта собака часто кусается.

Мама взяла малыша за руку. – Малыш 
взялся за мамину руку. 

Основными ошибками иностранных об-
учающихся при изучении возвратных гла-
голов являются: недостаточное внимание 
к присутствию в предложении прямого до-

полнения (рабочие строятся дом);  исполь-
зование  местоимения себя (вместо постфик-
са -ся) (он моет себя, она умыла себя, они 
одели себя); употребление глагола действи-
тельного залога, несмотря на наличие субъ-
екта в творительном падеже без предлога 
(дом строит рабочими); образование фор-
мы пассива от глаголов совершенного вида 
при помощи словоизменительного постфик-
са -ся, так же как от глаголов несовершен-
ного вида (книга прочиталась) [8, с. 155]; 
неумение отличить друг от друга активные 
и пассивные конструкции (кафе начинает-
ся работать; книга прочиталась студен-
том; дом строит); нарушение глагольного 
управления (мы лечимся врачи; она одева-
ется в платье); нарушение лексической со-
четаемости (ребенок расчесывался волосы; 
Анна женилась). 

Для того чтобы у иностранных обучаю-
щихся сформировался навык правильного 
использования возвратных глаголов в речи, 
необходим выбор верной «познавательной 
языковой стратегии» [9, с. 194], а именно 
систематическое и целенаправленное овла-
дение знаниями, умениями и навыками по 
данному вопросу. Для решения данной зада-
чи нами предлагается ряд заданий. 

Упражнение 1. Прочитайте предложе-
ния. Сравните употребление глаголов с по-
стфиксом -ся и без постфикса -ся.

1. Мама моет Анну в ванне. Анна мо-
ется в ванне. 2. Воспитательница умывает 
Сашу. Саша уже умылся. 3. Отец одевает 
Петю по утрам. Петя давно оделся. 4. Мама 
причёсывает дочку. Дочка причесалась 
сама. 5. Папа бреет бороду. Папа бреется 
каждый день. 6. Бабушка раздевает внука. 
Внук разделся сам. 7. Мама купает Машу. 
Маша купается с удовольствием. 8. Сегод-
ня я встретил Ивана. Сегодня я встретил-
ся с Иваном. 9. Вчера я познакомил брата 
с моим другом. Вчера брат познакомился с 
моим другом. 

Упражнение 2. Образуйте возвратные 
глаголы с помощью постфикса -ся.

Образец: умывать – умываться. 
Радовать – …, одевать –…, помирить – …, 

раздевать – …, продолжать – …, начинать – 
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…, знакомить – …, улучшать – …, успоко-
ить – …, встретить –…, умывать – …, ссорить 
– …, советовать – …, причёсывать – ….

Упражнение 3. Измените предложения. 
Образуйте возвратные глаголы по образцу.

Образец: У Ивана растрепалась при-
чёска, мы просим его причесать волосы. – 
У Ивана растрепалась причёска, мы просим 
его причесаться. 

1. Я всегда умываю лицо прохладной 
водой. 2. Мой отец бреет лицо по утрам. 
3. Мама давно не видела меня. 4. Моя под-
руга познакомила меня со своей мамой. 
5. Недавно я встретил Павла в библиотеке. 
6. Маленькая Вера радостно обнимает и це-
лует любимую маму. 7. Вчера отключили го-
рячую воду, и я мыл руки и лицо холодной 
водой. 8. Мама быстро одевает Сашу, чтобы 
не опоздать в детский сад. 9. Вера причёсы-
вает волосы деревянной расчёской. 

Упражнение 4. Заполните пропуски в 
предложениях, используя глаголы в подходя-
щей форме. 

Образец: Сегодня мой трехлетний брат 
… (одеть – одеться) сам, без посторонней 
помощи. – Сегодня мой трехлетний брат 
оделся сам, без посторонней помощи. 

1. Мы всегда … (мыть – мыться) руки 
перед обедом. 2. Мой шестилетний брат уже 
… (мыть – мыться) сам. 3. Мама … (мыть – 
мыться) посуду после обеда. 4. Маша очень 
любит (мыть – мыться) … в ванне. 5. Утром 
мама … (умывать – умываться) сама и … 
(умывать – умываться) своего сына. 6. Игорь 
… (умывать – умываться) очень быстро, пото-
му что опаздывал на работу. 7. Петр по утрам 
… (одевать – одеваться) очень быстро. 8. Ба-
башка … (одевать – одеваться) внука по по-
годе. 9. Маша любит … (одевать – одеваться) 
своего пупса. 10. Сегодня мы едем в звери-
нец. Пришло время … (одевать – одеваться). 
11. Я обожаю … (купать – купаться) в озере. 
12. В жаркие дни Вова ходит … (купать – ку-
паться) на водоём три раза в день. 13. Перед 
сном мама … (купать – купаться) дочь. 

Упражнение 5. Вставьте глаголы, под-
ходящие по смыслу, в правильной форме.

Глаголы для справок: попрощаться, бо-
яться, гордиться, относиться, надеяться, 

смеяться, сомневаться, договориться, поздо-
роваться, остановиться.

1. Наша команда мало тренировалась, и 
мы …, что она победит в турнире. 2. Я хо-
рошо занимался в этом месяце, и …, что 
стипендию повысят. 3. Как ты … к дополни-
тельным занятиям? 4. Мы …, и она ушла до-
мой. 5. Виктор до сих пор … собак. 6. Пётр 
очень … своими успехами в учёбе. 7. Игорь 
Иванович вошёл в лекционный зал и … со 
студентами. 8. Ты … с ним о совместном 
проекте? 9. Я очень смешливая, если начи-
наю …, то не могу ….

Упражнение 6. Измените предложения, 
заменяя глаголы возвратными.

Образец: Архитекторы создают про-
ект нового здания.  – Проект нового здания 
создается архитекторами.

1. Бабушка читает сказку. 2. Учитель 
проверяет тетради учеников. 3. Мои одно-
курсники изучают русский язык. 4. Хирур-
ги часто делают сложные операции. 5. Мы 
каждый день выполняем домашние зада-
ния. 6. Этот прибор измеряет температуру. 
7. Этот завод выпускает качественные авто-
мобили. 8. Профессор на лекции объясняет 
новую тему. 9. Я решаю трудную задачу. 

Упражнение 7. Ответьте письменно на 
вопросы, используя возвратные глаголы. 

1. Как проходит ваше утро? 2. В кото-
ром часу начинаются занятия в институте? 
3. Сколько часов обычно длится учебный 
день? 4. Во сколько заканчиваются занятия? 
5. Как вы относитесь к своим однокурсни-
кам? 6. С кем вы обычно встречаетесь после 
занятий в институте? 7. С кем вы договари-
ваетесь о совместном выполнении домаш-
них заданий? 8. Как вы обычно здороваетесь 
с людьми? 9. С кем вы обычно советуетесь? 
10. Ссоритесь ли вы с друзьями или род-
ственниками? 11. Как после ссоры вы обыч-
но миритесь? 12. Чего вы боитесь больше 
всего? 13. Чем вы гордитесь? 14. На что или 
на кого в жизни вы надеетесь? 15. В чeм вы 
сомневаетесь? 16. Всегда ли вы соглаша-
етесь с мнением родственников? 17. Чему 
вы радуетесь? 18. Что может заставить вас 
сердиться?  19. Как изменилась ваша жизнь 
после поступления в институт? 20. Какие 
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черты характера вам нравятся в людях? 21. 
Что заставляет вас улыбаться? 22. Часто ли 
вы тревожитесь? 

Рассмотренные упражнения представ-
ляют собой лишь малую часть заданий, 
направленных на изучение иностранными 
обучающимися возвратных глаголов рус-
ского языка. Необходимы также упраж-
нения коммуникативного характера, свя-
занные с составлением предложений с 

возвратными и соотносительными пере-
ходными глаголами. 

Мы считаем, что комплексное выпол-
нение на занятиях РКИ указанных в данной 
статье рекомендаций окажется полезным 
в устранении ошибок при употреблении 
возвратных глаголов иностранными обуча-
ющимися и переведет пассивное владение 
этой грамматической темой в область актив-
ного ее использования [10, с. 135].
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FEATURES  OF  LEARNING  SKILLS
RUSSIAN  SIGN  LANGUAGE  TO  POLICE  OFFICERS

Аннотация. Проблема общения с глухими людьми существовала всегда, хотя они такие же члены 
общества, как и другие граждане России. Они также нуждаются в помощи, за которой, как правило, 
идут в полицию. В соответствиb с правительственной программой создания благоприятной среды для 
людей с ограниченными возможностями, а также приказами МВД России предусмотрено обучение со-
трудников органов внутренних дел русскому жестовому языку (далее – РЖЯ). При организации этого 
обучения преподаватели образовательных организаций МВД России столкнулись с проблемой недоста-
точной разработанности дидактической базы, которая необходима полицейским для овладения базо-
вым уровнем знаний, необходимым для установления контакта с глухими и слабослышащими людьми. 
Процесс обучения РЖЯ предполагает освоение дактильного алфавита (определенный знак обозначает 
букву русского словесного алфавита и передается с помощью пальцев рук), а также жестов (предме-
тов, понятий, воспроизводимых с помощью мимики, артикуляции и рук) в рамках бытовых и професси-
ональных ситуаций. На основании этого преподавателями была разработана система организации за-
нятий со своими этапами, наполняемостью и контролем. Это позволило за короткие сроки обеспечить 
сформированность базового уровня изучения РЖЯ на содержательном и смысловом уровнях. 

Ключевые слова и словосочетания: русский жестовый язык, дактильная речь, жестовая речь, 
лексические особенности жестов, полиция, интерактивность обучения.

Annotation. The problem of communicating with deaf people has always existed, although they are the 
same members of society as other citizens of Russia. They also need help, which they usually go to the police 
for. In accordance with the government program for creating a favorable environment for people with disabili-
ties, as well as orders of the Ministry of Internal Affairs of Russia, training of employees of the internal affairs 
bodies in Russian sign language (RSL) is provided. When organizing this training, teachers of the Ministry of 
Internal Affairs universities faced the problem of insufficient development of the didactic base, which is nec-
essary for police officers to master the basic level of knowledge necessary to establish contact with deaf and 
hard-of-hearing people. The process of learning the Russian language involves the development of the dactyl 
alphabet (a certain sign denotes the letter of the Russian verbal alphabet and is transmitted using the fingers), 
as well as gestures (objects, concepts, reproduced with the help of facial expressions, articulation and hands) 
in everyday and professional situations. Based on this, the teachers developed a system for organizing classes 
with their own stages, occupancy and control. This allowed for a short period of time to ensure the formation 
of the basic level of the study of RSL at the content and semantic levels.

Keywords and phrases: Russian sign language, dactylic speech, sign language, lexical features of ges-
tures, police, interactivity of training.

Правительственная федеральная про-
грамма создания благоприятной среды для 
людей с ограниченными возможностями 

от 29 марта 2019 г. № 363 «Доступная сре-
да»  является важной тенденцией разви-
тия современной России. Целью данного 
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документа является «создание правовых, 
экономических и институциональных ус-
ловий, способствующих интеграции инва-
лидов в общество и повышению уровня их 
жизни» [1].

Официальная статистика говорит о том, 
что в России проживает около тринадцати 
тысяч глухих и слабослышащих людей. В 
российских семьях один ребенок из тысячи 
имеет нарушение слуха. Вопрос коммуника-
ции таких людей находится в рамках обуче-
ния их русскому жестовому языку как осно-
вы их социализации.

Русский жестовый язык (далее – РЖЯ) – 
это национальная языковая система, ха-
рактеризующаяся наличием собственной 
грамматики и лексики для глухих и сла-
бослышащих граждан Российской Федера-
ции и СНГ. Этот язык является единственно 
важным средством общения и включения 
инвалидов в активную жизнедеятельность. 

РЖЯ является важным средством обще-
ния с точки зрения взаимодействия людей с 
ограниченными возможностями с людьми 
здоровыми, без особенностей развития. Зна-
ние этого языка оказывает существенную 
помощь в развитии многогранной профес-
сиональной деятельности и отдыха глухих и 
слабослышащих людей. 

В 2012 году были внесены поправки в 
статью 14 Федерального закона от 24 но-
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
[2]. Эти поправки касаются статуса РЖЯ, 
который определяется как язык общения 
при наличии у человека нарушений слуха 
и/или речи. Данный язык применяется как 
устная форма коммуникации государствен-
ного языка РФ. Это значит, что необходима 
разработка целой системы сурдоперевода и 
использования субтитров в средствах мас-
совой информации и всей социальной жиз-
ни инвалидов. 

Если в предыдущей версии закона гово-
рилось о том, что РЖЯ является средством 
межличностного общения (т.е. средством 
общения между инвалидами по слуху), то 
новая версия закона предлагает разные про-
граммы государственной поддержки.

Приказ МВД России от 12 мая 2015 г. 
№ 544 «Об утверждении порядка определения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, исполнение обязанностей 
по которым требует владения сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции навыками русского жестового языка» [3] 
, а также приказ МВД России, Минобрнауки 
России от 15 июня 2015 г. № 681/587 «Об объ-
еме владения навыками русского жестового 
языка сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, замещающими от-
дельные должности в органах внутренних дел 
Российской Федерации» [4] постановляют, 
что образовательные организации МВД Рос-
сии начинают обучать русскому жестовому 
языку сначала по программе повышения ква-
лификации, а затем слушателей Факультета 
профессиональной подготовки и обучающих-
ся на «Факультете подготовки сотрудников 
полиции и следователей». 

Однако возникла проблема профессио-
нальных кадров, которые смогли бы препо-
давать русский жестовый язык сотрудникам 
органов внутренних дел. Тех краткосроч-
ных курсов, организованных для обучения 
преподавателей русскому жестовому языку, 
было недостаточно. На них преподаватели 
сформировали элементарные навыки дакти-
лирования и владение некоторым набором 
жестов, но этого оказалось недостаточно 
для выработки общих представлений о ме-
тодической и психологической составляю-
щей всей системы преподавания РЖЯ.

Обратимся к разработчикам методики 
преподавания РЖЯ. Такие исследователи, 
как С. И. Буркова [5], О. О. Королькова [6], 
И. М. Востров, В. П. Камнева, В. Э. Ромаш-
кина [7], Т. А. Соловьева, Н. С. Отдельнова 
и Е. З. Яхнина [8] и др., внесли огромный 
вклад в разработку методов и приемов пре-
подавания русского жестового языка, а так-
же его популяризацию. Несмотря на данные 
исследования, для преподавателей – прак-
тиков недостает специально разработанных 
рекомендаций и пособий для преподавания 
этой дисциплины. 

Большую помощь при подготовке к 
занятиям оказывает учебное пособие ав-
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торов В. П. Камневой, А. А. Константино-
вой, О. Ю. Полонской «Русский жестовый 
язык» [9]. Данное пособие имеет разделы, 
в которые включены: дактильная азбука и 
упражнения на ее отработку и «постановку 
руки», ряд профессиональных терминов для 
сотрудников полиции с описанием, а также 
такие ситуации общения, как «Установление 
коммуникативного контакта», «Ориентиро-
вание в городе», «Нарушение правил пове-
дения в общественном месте», «Нарушение 
правила дорожного движения», «Пропажа 
вещей» [9, с. 13–15]. Данная разработка так-
же снабжена диалогами, направленными на 
отработку навыков общения полицейского с 
глухими людьми. Однако данного пособия 
также недостаточно для формирования всех 
навыков, заявленных в образовательной 
программе.

В связи с этим возникает ряд сложно-
стей как среди обучающихся и слушателей, 
так и среди преподавателей. Для обучаю-
щихся такими недостатками являются огра-
ниченное количество часов, отводимых на 
дисциплину, отсутствие элементарных на-
выков общения с инвалидами по слуху и 
загруженность специальными предметами. 
Несмотря на это хочется отметить заинтере-
сованность со стороны курсантов и слуша-
телей в овладении дактильной и жестовой 
речью. На наш взгляд, это связано с интере-
сом к невербальной коммуникации вообще. 
Этот вид общения считается самым древ-
ним и, по мнению ряда исследователей, он 
возник раньше, чем вербальная коммуни-
кация, т. е. словесная. Язык жестов, поза, 
мимика действительно могут много сказать 
о состоянии коммуникантов. Общение с по-
мощью языка жестов – новый, очень эмо-
циональный способ общения, который обу-
чающиеся до этого никогда не применяли. 
Таким образом, они с легкостью запомина-
ют и дактиль и жесты, даже переносят их в 
свое повседневное общение.

Со стороны преподавателей основной 
сложностью является организационная со-
ставляющая работы, т. к. в достаточной сте-
пени разработанных материалов именно для 
полицейских нет. Приходится использовать 

различные Интернет сайты, самостоятельно 
отбирать из них лексику и предъявлять ее в 
группе. 

Поскольку целью курса «Основы рус-
ского жестового языка» является практиче-
ское владение основами языка жестов, то в 
нашей статье мы сделаем упор именно на 
этой составляющей. Любое занятие РЖЯ 
почти всегда имеет похожую структуру: в 
начале урока обучающимся предлагается 
сделать специальную гимнастику рук, т. е. 
размять и разогреть суставы и связки ки-
стей рук для работы с дактильной азбукой и 
жестами. Затем с целью отработки навыков 
дактилирования и считывания с «дактили-
рующей» руки обучающимися выполняют-
ся разноплановые упражнения. Следующим 
этапом идет предъявление жестов в соответ-
ствии с темой занятия, их закрепление. Это 
может быть работа в парах над составления-
ми диалогов и монологов. На этом этапе об-
учающиеся представляют группе свою ра-
боту, а те, в свою очередь, должны понять их 
информацию. Занимательным моментом яв-
ляется предъявление пословиц, поговорок, 
смешных коротких рассказов. Таким обра-
зом, происходит оценка сформированности 
уровня умений и навыков диалогической, 
монологической речи и перевода.

Необходимо отметить, что каждый по-
следующий этап занятия плавно вытекает 
из предыдущего. Например, развитие на-
выков дактильной речи предшествует эта-
пу знакомства с жестами. Мы находим это 
целесообразным не только из-за того, что 
дактиль – это вспомогательная речь по от-
ношению к жестовой речи, но также и по-
тому, что в основе некоторых жестов лежат 
дактилемы. Поэтому, не усвоив дактилемы, 
обучающийся не сможет в должной мере 
овладеть жестовой лексикой, что говорит о 
невозможности осуществить прямой и об-
ратный перевод.

Если в процессе обучения и закрепле-
ния дактильного письма особых трудностей 
не возникает ни со стороны обучающихся, 
ни со стороны преподавателей, то на этапе 
предъявления лексического материала от-
крытые вопросы остаются до сих пор. Так, 
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при отборе лексических единиц нужно было 
определиться с их количеством на каждую 
тему [10]. Кроме того, необходимо было по-
добрать наиболее эффективные методы и 
приемы предъявления материала, что помог-
ло бы более успешно развивать лексические 
навыки. По количеству лексических единиц 
было определено, что наиболее оптималь-
ным на подтему или тему является 80–100 
жестов. Важно, чтобы отобранные жесты 
отражали профессиональную направлен-
ность обучения и предполагали реальную 
возможность общения полицейского с глу-
хим или слабослышащим человеком до при-
езда сурдопереводчика или при отсутствии 
такового.

На наш взгляд, тема «Знакомство» долж-
на включать в себя жесты для установления 
контакта. Это общебытовая лексика, исполь-
зование которой дает полицейскому пред-
ставление о собеседнике: его имени, возрас-
те, месте проживания, семейном положении 
и т. д. Следующая же тема «Профессиональ-
ная лексика» включает в себя больший объ-
ем жестов и предполагает их использование 
в различных коммуникативных ситуаци-
ях: общественный транспорт, город, место 
происшествия, рассказ о случившемся и т. 
д. Важно, что при отборе лексического ма-
териала особую роль играет не только про-
фессиональная ориентированность занятий 
и его количество, но и качество жестов, т. е. 
характер их воспроизведения. 

Очевидно, что жесты, приобретенные 
преподавателями на специальных курсах, 
не совсем отражают их локальную специфи-
ку. Поэтому преподаватели нашей кафедры 
встречались с представителями Алтайско-
го регионального отделения  Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (далее – 
ВОГ). Заранее преподавателями были ото-
браны наиболее значимые жесты, а сотруд-
никами регионального ВОГ эти жесты были 
продемонстрированы. Преподаватели запи-
сали их на видео для дальнейшего исполь-
зования при подготовке к занятиям, а также 
для введения на уроке с целью предъявления 
и закрепления лексики. На наш взгляд, важ-

но, чтобы обучающиеся овладевали именно 
территориально обусловленными жестами, 
т. к. их работа ограничена территорией Ал-
тайского края, иногда близлежащими обла-
стями, а это значит, что полицейский и глу-
хой человек будут «разговаривать на одном 
языке» и лучше поймут друга, нежели при-
менялись бы классические жесты.

На этапе предъявления жестового мате-
риала преподаватель знакомит слушателей с 
особенностями лексического состава РЖЯ, 
что существенно помогает зафиксировать 
этот жест в памяти и без труда воспроизве-
сти. Конечно, слишком большое количество 
жестов, введенных на одном занятии, труд-
но удержать в памяти и закрепить, поэтому 
необходимо предъявлять жесты только из 
отобранного лексического минимума.

Хотелось бы остановиться на некоторых 
лексических особенностях русского жесто-
вого языка:

1. Образность жеста. Г. Л. Зайцева 
структурирует жесты на: «рисующие», ко-
торые как бы прорисовываются в воздухе, 
повторяя контур предмета, о котором идет 
речь (шляпа, луна); «пластические», пере-
дающие пластическое изображение предме-
та (стакан, кровать); «имитирующие», кото-
рые очень точно передают суть называемого 
предмета, лица (глаза, пить, ругать, плакать) 
и т. д. [11, с. 44]. Некоторые жесты совме-
щают в себе признаки рисующих, имитиру-
ющих и пластических жестов (жест «ска-
мейка» помимо пластического изображения 
скамейки имитирует, каким образом человек 
садится на нее). Практически все предметы 
одежды, домашнего обихода также относят-
ся к образным жестам – рисующим, пласти-
ческим, имитирующим. 

2. Отсутствие жеста для определенных 
понятий: 

а) терминов (здесь на помощь приходит 
дактиль), либо придумывание собственно-
го жеста, который будет известен и принят 
людьми определенной группы; 

б) пространственных отношений, неко-
торых оттенков цвета и т. д.; 

в) названий профессий (вместо одно-
го жеста применяется жест, описывающий 
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сферу деятельности и жест «человек» (по-
лицейский – полиция и человек и т. д.).

3. Жесты с ясной или неясной мотива-
цией происхождения: большинство жестов, 
связанных с мыслительной деятельностью 
выполняются у головы (знать, понимать, ду-
мать, забывать), а жесты, связанные с эмо-
циями, чувствами – у груди (радость, злость, 
страх).

4. Производные (состоящие из несколь-
ких жестов) и непроизводные (простые, со-
стоящие из одного жеста) [6, с. 50];

5. Членимые (сложные, образующие 
словоформы жестов) и нечленимые жесты 
(простые).

6. Жесты-синонимы, -антонимы, -паро-
нимы [7, с. 52].

7. Многозначность жестов. Необходимо 
отметить, что лексический состав русского 
жестового языка значительно беднее лек-
сики русского языка. Этим и объясняется 
многозначность жестов (молодой – зеле-
ный, коричневый – кофе). Это говорит об 
экономии языковых средств в РЖЯ. К тому 
же глухому или слабослышащему челове-
ку важнее понять суть разговора, а не вда-
ваться в ненужные подробности. Чувства и 
эмоции они покажут с помощью мимики и 
телодвижений.

8. Заимствование из русского словесно-
го языка (схожесть жестов «пока», «привет», 
«до свидания» и т. д.).

Преподаватель, предъявляя лексические 
особенности русского жестового языка и ис-
пользуя примеры, объясняет обучающимся 
мотивацию исполнения жеста [12]. В связи 
с этим у них создаются свои собственные 
ассоциации, жесты запоминаются быстрее и 
лучше удерживаются в памяти.

Существуют следующие этапы работы 
над жестами в процессе работы. На первом 
этапе происходит введение нового жеста, 
и объясняются его структурные особенно-
сти. Причем значение жеста не озвучивает-
ся, а дактилируется. Обучающиеся, в свою 
очередь, должны считать с руки и понять 
значение жеста. Таким образом, осущест-
вляется контроль усвоения материала и его 
коррекция.

Второй этап работы над жестами – раз-
витие лексических навыков. Здесь препода-
ватели предлагают различного рода упраж-
нения, направленные «на анализ структуры 
жестов, определение семантических связей 
между жестами: поиск синонимов и антони-
мов, установление признаков сходства и раз-
личия жестов, классификацию жестов по ка-
кому-либо признаку (например, по признаку 
одной и той же конфигурации либо одной и 
той же локализации)» [12].

На промежуточном этапе нами исполь-
зуется следующий прием: преподаватель 
дактилирует слово, а обучающиеся показы-
вают соответствующий этому слову жест. 
Благодаря этому решаются одновременно 
две задачи: преподаватель видит, насколько 
хорошо усвоен жест и как хорошо (плохо) 
считывается текст с дактилирующей руки.

Необходимо отметить значимость виде-
оматериалов на любом из этапов занятия, т. 
к. жестовый язык – это визуально-кинети-
ческая система [8]. Видеофрагменты подби-
раются нами в соответствии с темой урока. 
Чаще всего это носитель или переводчик 
РЖЯ, который дактилирует небольшие пред-
ложения и известные пословицы. Задача об-
учающихся – считать их с руки. Очень зани-
мательным приемом считается показ песен 
на РЖЯ, очень яркие и эмоциональные вы-
ступления чтецов стихотворений, коротких 
рассказов, сказов и т. д. Эти приемы помога-
ют расслабиться курсантам, снять напряже-
ние с руки и вообще отдохнуть. В процессе 
просмотра они выделяют знакомые жесты, 
а также фиксируют новые, которые только 
что увидели. К тому же они видят некото-
рые различия между классическими жеста-
ми РЖЯ и регионально обусловленными, 
отмечают особенности принципа перевода 
на жестовой язык. Функция преподавателя 
при этом – проконтролировать деятельность 
обучающихся и скорректировать ее при не-
обходимости. 

На следующем этапе развития лексиче-
ских навыков обучающимся предлагается 
осуществить обратный перевод предложе-
ний, начиная от словосочетаний и заканчи-
вая несложными предложениями, используя 
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принцип нарастания трудностей материа-
ла. В качестве средств обучения на данном 
этапе используется раздаточный материал: 
карточки, рисунки, фото, а также видеофраг-
менты. Тренируя навык перевода с одного 
языка на другой, мы стараемся охватить всю 
лексику, которая входит в обязательный ми-
нимум. К тому же на всех этапах занятия ре-
комендуется применять метод цикличности 
подачи материалов, т. е. один и тот же жест 
должен фигурировать в разных сочетаниях в 
целях многократного повторения языковых 
единиц и доведения их употребления до ав-
томатизма [13, с. 191].

Заключительный этап организуется та-
ким образом, чтобы обучающиеся закрепля-
ли навыки прямого и обратного перевода. 
Таким способом закрепляются навыки про-
фессионально-ориентированной лексики в 
ситуациях, приближенных к реальным усло-
виям [14, с. 84]. Что касается форм работы, 
то здесь может быть применена как группо-
вая, парная, так и индивидуальная работа. 

Необходимо сказать и об интерактивно-
сти обучения. Ни одно знание не будет при-
носить пользы, если оно не несет в себе под-
линную ценность и значимость для ученика. 
Чтобы попытаться достичь значимости изу-
чения РЖЯ, преподаватель должен исполь-
зовать весь арсенал методов и средств, чтобы 
заинтересовать своим предметом и разви-
вать внутреннюю сторону мотивации кур-
сантов. Интерактивное обучение является 
наиболее подходящим при овладении РЖЯ. 
Используя принципы активности обучения, 
обучающиеся активно взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией 
и эмоциями [14, с. 82], они погружаются в 
процесс овладения языком, постепенно сни-
жая психологические и языковые трудности. 
Если, например, один курсант переводит 
текст с русского словесного языка на РЖЯ, 
то  другие выполняют параллельно синхрон-
ный перевод. Это говорит о том, что обуча-
ющиеся распознают жесты в потоке речи и 
адекватно переводят информацию на другой 
язык [15]. Таким образом, задействованы 
все участники образовательного процесса, и 
процесс этот активный. Нужно стремиться к 

тому, чтобы все были включены в работу и 
не допускать пассивности и отсутствия ин-
тереса [16]. 

Несмотря на то, что используемые нами 
видеоматериалы не очень сложные и являют-
ся в основном учебными, курсантам и слуша-
телям даются нелегко задания на обратный 
перевод этих видеотекстов. В качестве ос-
новных трудностей мы зафиксировали сле-
дующие: неполное понимание предложения, 
а лишь его частей; недостаточная сформиро-
ванность навыков логического мышления и 
интуиции, чтобы попытаться понять инфор-
мацию по контексту; неполное понимание 
дактильной речи, т. к. носители языка дакти-
лируют очень быстро и т. д. При этом под-
держку им оказывает эмоциональность дик-
тора и артикуляция проговариваемых жестов.

Важно и то, что вид упражнений, формы 
работы и содержание материалов должны 
использоваться на основе учета индивиду-
альных достижений обучающихся, либо же 
целой группы. Важно уделять внимание тем 
курсантам, которым трудно, у которых ме-
нее развита моторная память, т. е. применять 
дифференцированный подход, предлагая на 
аудиторных занятиях более легкие задания, 
а на внеаудиторную самостоятельную работу 
– задания средней и повышенной трудности.

Подводя итог вышеизложенному, хочет-
ся отметить, что обучение русскому жесто-
вому языку в Барнаульском юридическом 
институте МВД России имеет как свои по-
ложительные стороны, так и некоторые про-
блемные вопросы. Преподаватели с каждым 
годом устраняют эти проблемы, разрабаты-
вая методические пособия и рекомендации, 
более детально углубляясь в тонкости этого 
мира – мира глухих людей, главным сред-
ством коммуникации и социализации ко-
торых является жестовый язык. Овладение 
полицейскими в определенном объеме РЖЯ 
поможет глухим и слабослышащим людям 
почувствовать себя более уверенными и 
востребованными гражданами современно-
го общества, а сотрудникам полиции в оче-
редной раз повысить свою квалификацию 
и быть полезными обществу в обеспечении 
личной и общественной безопасности.
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ИГРЫ  НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 
КАК  ИНОСТРАННОМУ

GAMES  IN  LESSONS  IN  RUSSIAN  AS  A  FOREIGN  LANGUAGE

Аннотация. Согласно Государственным образовательным стандартам Российской Федерации 
к основным целям преподавания русского языка как иностранного (далее – РКИ) относится следу-
ющее: развитие коммуникативных навыков, формирование мотивации к обучению, развитие навы-
ков самостоятельной работы, адаптация к проживанию в России. На сегодняшний момент игровые 
технологии в образовательном процессе являются перспективным направлением. В данной статье 
говорится об использовании различных игр в аудиторной работе с иностранными обучающимися на 
занятиях по русскому языку как иностранному. Описанные в статье игры можно отнести к способу 
заинтересовать иностранных обучающихся к изучению русского языка. Также в процессе игры разви-
ваются коммуникативная, языковая и речевая компетенции, необходимые для слушателей. В статье 
подчеркивается роль игры в повышении эффективности практических занятий по русскому языку как 
иностранному.

Ключевые слова и словосочетания: русский язык как иностранный, практические занятия, игры, 
коммуникативная компетенция, речевая деятельность, мотивация.

Annotation. According to the State Educational Standards of the Russian Federation, the main goals of 
teaching Russian as a foreign language (RFL) include the following: the development of communication skills, 
the formation of motivation for learning, the development of independent work skills, and adaptation to liv-
ing in Russia. At the moment, gaming technology in the educational process is a promising area. This article 
talks about the use of various games in classroom work with foreign students in the classroom in Russian as 
a foreign language. The games described in the article can be attributed to way to interest foreign students 
in learning the Russian language. Also, in the process of playing, the communicative, linguistic and speech 
competencies necessary for the listeners are developed. The article emphasizes the role of play in increasing 
the effectiveness of practical lessons in Russian as a foreign language.

Keywords and phrases: Russian as a foreign language, practical exercises, games, communicative com-
petence, speech activity, motivation.

Поиск наиболее подходящей образова-
тельной модели устанавливает «плавную 
гуманизацию процесса обучения, которая 
происходит в ходе использования игр на за-
нятиях» [1, с. 1014]. Игры – это не только 
эффективное средство обучения русскому 
языку как иностранному, но и украшение 
любого занятия. Можно объяснить это тем, 
что в течение игры обучающиеся регулярно 
повторяют материал, изученный на заняти-

ях, самостоятельно отбирают и перераба-
тывают полученные знания, а также игры, 
в силу своей динамичности и увлекатель-
ности, как правило, увеличивают интерес 
иностранных слушателей к образовательно-
му процессу и повышают их мотивацию [2, 
с. 102].

Нами был создан список игр, составлен-
ный на основе нашего опыта и опыта кол-
лег-преподавателей РКИ, который и пред-
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лагается в данной работе. Эти игры можно 
использовать на практических занятиях по 
русскому языку как иностранному, дополняя 
традиционные уроки.

Фонетические игры.
«Любимый звук». Необходимый инвен-

тарь – текст для проведения игры. Данная 
игра помогает отработать определенный звук. 
Самый легкий вариант: преподаватель читает 
небольшой текст или стихотворение, в кото-
ром содержатся необходимые для отработки 
звуки, а иностранные слушатели аплодируют, 
когда слышат данный звук. Другой вариант: 
обучающимся предлагается самостоятельно 
прочитать такой текст и посчитать, сколько 
раз в нем встречается изучаемый звук. Более 
сложный вариант: обучающиеся сами долж-
ны прочитать текст и сделать это без ошибок. 
Можно разделить слушателей на команды и 
провести игру в формате соревнования, давая 
за правильное прочтение определенное коли-
чество баллов [3].

Игра «Тик-так». Необходимый инвен-
тарь: карточки с буквами русского алфавита, 
непрозрачный мешочек или коробка, в кото-
рой будут находиться карточки, таймер/се-
кундомер. Первый игрок получает мешочек 
с буквами, вытягивает одну из них и назы-
вает слово, которое начинается с этой буквы 
или содержит ее (если выпадает буква, на 
которую не начинаются слова в русском язы-
ке). Если участник справляется, то мешочек 
передается следующему игроку. Проигрыва-
ет или тот, кто не может назвать слово, или 
тот, кто называет неправильный вариант, 
или тот, кто не успевает назвать слово до 
окончания времени. Сложность заключается 
в том, что преподаватель ставит таймер на 
определенное время, но не говорит обучаю-
щимся, на какое. Таким образом, участники 
не знают, когда именно закончится время, 
поэтому стараются быстрее назвать подхо-
дящее слово и передать мешочек с буквами 
следующему игроку. 

Можно усложнить игру, используя вме-
сто карточек с буквами карточки со слогами. 
То есть игрок должен назвать слово, которое 
содержит в себе слог, который он вытянул. 

Лексико-грамматические игры.

«Составь слова». Необходимый инвен-
тарь – карточки с буквами. Обучающиеся 
получают карточки с буквами и составля-
ют из них слова. Побеждает в игре тот, кто 
правильно составит наибольшее количество 
слов.

«Найди потерянные буквы». Необходи-
мый инвентарь – список слов с недостаю-
щими буквами. Участники игры получают 
список слов с пропущенными в них буква-
ми. Цель – вставить необходимые буквы.

Можно сделать эти задания индивиду-
альными, чтобы каждый самостоятельно 
работал в течение какого-либо времени, или 
групповыми [4, с. 289]. 

Игры с мячом. Необходимый инвен-
тарь – небольшой мяч. Лучше использовать 
мяч-антистресс, так как такие мячи, во-пер-
вых, легкие, что позволит играть без травм, 
во-вторых, они помогают снять некое напря-
жение. Здесь могут быть разнообразные ва-
рианты игр. Предложим некоторые из них. 

1. Преподаватель называет слово и ки-
дает мяч слушателю. Тот должен поймать 
мяч и одновременно назвать синоним. Так-
же можно работать с подбором антонимов. 
Если обучающийся смог назвать подходя-
щее слово, он бросает мяч дальше любому 
слушателю, чтобы следующий сделал все по 
той же схеме.

2. Преподаватель задает вопрос слуша-
телю и кидает мяч, а слушатель должен пой-
мать мяч и ответить на вопрос. 

3. Преподаватель называет тему. Слу-
шатель бросает мяч вниз и при каждом ка-
сании мячом пола называет слово, которое 
подходит к этой тематике. Например, назва-
ние темы – «Спорт». Обучающийся бросает 
мяч в пол и называет слово «футбол», мяч 
возвращается в руки и снова кидается вниз. 
При соприкосновении с полом обучающим-
ся называется следующее слово – «волей-
бол» и так далее. Если нужно внести со-
ревновательный элемент, то можно считать, 
сколько слов называет каждый, чтобы потом 
определить победителя.

«Детектив». Необходимый инвентарь – 
небольшие предметы, которые можно легко 
спрятать в аудитории. В данной игре отра-
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батываются падежи. Сначала решается, ка-
кой предмет во время игры будут прятать. 
Например, брелок. Далее один из обучаю-
щихся выбирается детективом, то есть тем 
игроком, кто будет искать спрятанный пред-
мет. Он выходит из аудитории на несколько 
секунд или отворачивается и закрывает гла-
за. Кто-то из обучающихся прячет предмет 
в аудитории. Детектив после этого начинает 
искать брелок, комментируя свои действия 
догадками, используя предложный падеж. 
Примерные фразы детектива: «Я думаю, 
брелок на столе», «Мне кажется, брелок за 
стулом», «Наверно, брелок находится в сум-
ке» и т. п. Остальные обучающиеся в это 
время могут подсказывать товарищу, говоря 
«холодно», «тепло» или «горячо» в зависи-
мости от того, как близко от спрятанного 
предмета находится детектив: «холодно» – 
если далеко от предмета, «тепло» – если ря-
дом с предметом, «горячо» – если детектив 
почти нашел предмет [5].

Также можно с помощью этой игры от-
рабатывать, к примеру, винительный падеж. 
Тогда игрок в роли детектива должен про-
износить фразы, используя винительный 
падеж: «Я думаю, вы положили брелок на 
стол», «Возможно, кто-то убрал брелок в 
сумку» и др.

Игры для развития речи.
«Кубики историй» («Rory’s Story Cubes»). 

Необходимый инвентарь – специальные ку-
бики историй (рис. 1). Данная игра состоит 
из девяти кубиков. На гранях каждого куби-
ка изображена абстрактная картинка, которая 
соответствует какому-либо действию, явле-
нию или понятию. Картинки, оказавшись в 
той или иной последовательности, становят-
ся основой для создания истории. 

Есть несколько вариантов проведения 
игры, но преподаватель может корректиро-
вать правила для каждой группы так, чтобы 
занятие было наиболее эффективным и ин-
тересным [6]. Рассмотрим эти варианты.

1. Игрок бросает сразу все кубики и, опи-
раясь на картинки, выпавшие на кубиках, 
придумывает, а потом рассказывает каку-
ю-либо историю. Далее кубики бросает сле-
дующий игрок и проделывает то же самое.

2. Каждый из игроков по очереди бро-
сает по одному кубику и составляет свою 
небольшую часть рассказа. Важно помнить, 
что части должны быть связаны друг с дру-
гом, чтобы получился настоящий рассказ. 
Можно усложнить игру, определившись с 
конкретным жанром, в котором должна быть 
история. 

3. Игрок бросает по три кубика три раза. 
Первые три кубика служат для составле-
ния начала рассказа, следующие три – для 
составления середины (кульминации), а по-
следние – для конца (развязки). 

В данной игре можно ввести правило 
использования определенной лексики. На-
пример, той, которую иностранные слуша-
тели изучили на прошлых занятиях [7]. Так, 
в игровой форме происходит процесс разви-
тия воображения, обучения монологической 
речи и закрепления лексическо-грамматиче-
ского материала.

Коммуникативные игры.
«Скажи по-другому». Необходимый 

инвентарь: карточки со словами, коробка 
или непрозрачный мешок, в котором будут 
находится карточки со словами, таймер/се-
кундомер. Обучающиеся делятся на груп-
пы. От первой группы избирается один 
участник. Преподаватель включает таймер, 
а в этот момент игрок вытягивает из меш-
ка/коробки слово и начинает объяснять его 
своей команде, не называя само слово [8]. 
Можно называть синонимы или антонимы, 
но нельзя использовать однокоренные сло-
ва, перевод и жесты. Главная цель – объяс-

Рис. 1. Кубики историй
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нить наибольшее количество слов [9]. Далее 
игрок от другой команды объясняет слова 
своей группе. Так, все участники по очереди 
окажутся в роли того, кто объясняет слова 
другим участникам. 

«Экивоки». Необходимый инвентарь: 
карточки со словами, игральный кубик, до-
ска и мел, секундомер/таймер. Игрок одной 
команды кидает игральный кубик. Число, 
которое выпадает (от одного до шести), 
указывает на то, каким способом нужно 
объяснять слова. Эта игра похожа на пре-
дыдущую, но здесь пять способов семанти-
зации слов:

1) слова (игрок с карточкой в руке объяс-
няется только с помощью слов);

2) наоборот (игрок должен прочитать 
вслух слово наоборот, то есть справа налево 
(разрешается читать слово 3 раза), а участ-
никам его команды необходимо восстано-
вить слово и произнести его без ошибок, не 
делая никаких записей);

3) рисунок (игроку на доске нужно сде-
лать рисунок, объясняющий слово, выпав-
шее в карточке);

4) жесты (игрок должен объяснить слово 
своей команде только с помощью жестов, не 
произнося ни слова);

5) да/нет (команда задает закрытые во-
просы игроку с карточкой, а тот отвечает 
«да» или «нет»).

Число на кубике соответствует спосо-
бу семантизации слов. Если же выпадает 
«шесть», то игрок сам выбирает любой из 
пяти данных способов для объяснения слов 
команде. Также отметим, что игроку разре-
шается озвучить тему карточки, чтобы ко-
манде было легче угадать слово. Карточки 
для игры можно создавать самостоятельно 
на любую тему и для необходимого языко-
вого уровня обучающихся. Ниже приведем 
пример такой карточки (рис. 2).

Предложенные игры можно использо-
вать на занятиях с обучающимися любого 
уровня владения русским языком как ино-
странным, подготовив необходимый мате-
риал и отредактировав правила [8, с. 305]. 
Несомненно, игры должны быть дополнени-
ем к основной части занятия, а не централь-
ным звеном всего урока.

Отметим значимое преимущество игр 
– возможность поместить любого обучаю-
щегося в ситуацию успеха [10]. Особенно 
это ценно для тех иностранных слушателей, 
которые чуть хуже учатся и поэтому на тра-
диционных занятиях иногда чувствуют себя 
менее уверенно.

Таким образом, игра – это важнейший 
компонент на занятиях по русскому языку 
как иностранному, который имеет и моти-
вационное значение в процессе обучения, и 
функциональное, а также объединяет всех 
обучающихся и учит командной работе.
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В связи с тем что в последнее время акти-
визировались оппозиционно направленные 
общественные организации, которые всесто-
ронне и методично стремятся подорвать до-
верие граждан к действующей политической 
системе, в своей повседневной профессио-
нальной деятельности сотрудник полиции 
все чаще сталкивается с провокативным, 
манипулятивным и конфликтным поведени-
ем и вынужден выполнять свои служебные 
обязанности в эмоционально-напряженных и 
сложных условиях. Во многом от конфликто-
логической компетентности сотрудника зави-
сит успешность решения служебных задач и 
достижение профессиональных целей. 

Как показывает практика, благодаря 
повседневному служебному общению с 
различными категориями граждан совер-
шенствование конфликтологической ком-
петентности сотрудников правоохрани-
тельных органов происходит спонтанно, 
а именно методом проб и ошибок. Однако 
очевидно, что быстрее профессионального 
мастерства можно достичь при целенаправ-
ленной подготовке сотрудников полиции. 
Конфликтологическую компетентность не-
обходимо формировать и развивать еще на 
этапе обучения в образовательных органи-
зациях системы МВД России, что позволит 
сформировать у специалиста готовность вы-
полнять на профессиональном уровне свои 
обязанности, не только в нейтральных, но и 
в экстремальных ситуациях или при прояв-
лении провокативного поведения со сторо-
ны граждан или правонарушителей. 

В психолого-педагогической литерату-
ре существуют множество подходов к опре-
делению термина «конфликтологическая 
компетентность». Ряд исследователей рас-
сматривают конфликтологическую компе-
тентность как структурный компонент про-
фессиональной компетентности. 

Теоретические и прикладные аспекты 
конструктивного управления конфликтами, в 
том числе структура и содержание конфлик-
тологической компетентности отражены 
в работах А. Я. Анцупова, М. В. Башкина, 
А. Ю. Булатецкой, В. Г. Зазыкина, Д. П. Зер-
кина, О. В. Пашковой, Ю. В. Климовой, 
А. А. Кузиной, Г. Ю. Любимовой, Е. Н. Бог-
данова, Е. В. Левкиной, А. С. Кашапова, 
В. И. Хасана, П. А. Сергоманова, Е. В. Ры-
биной, Л. А. Петровской. Проведем анализ 
основных подходов к определению модели 
конфликтологической компетентности.

В своем исследовании О. В. Пашкова 
научно обосновывает модель конфликтоло-
гической компетентности, основанной на 
личностных качествах, представленных сле-
дующими компонентами: базовый – адек-
ватная самооценка, креативность, высокий 
уровень самоконтроля, умение управлять 
внешними проявлениями своих эмоций, ког-
нитивный – комплекс знаний о ведущих ме-
тодах эффективного разрешения конфликт-
ных ситуаций, поведенческий – на уровне 
действий в реальной конфликтной ситуации 
демонстрация способности оперативно вы-
брать наиболее оптимальную стратегию по-
ведения [1].
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В своих исследованиях А. С. Кашапов 
предлагает модель конфликтной компетент-
ности, которая состоит из эмоциональной, 
познавательной, волевой, мотивационной, 
психомоторной составляющих, а также 
включает в себя личностную зрелость и са-
моактуализацию [2]. В своем исследовании 
Е. В. Рыбина акцентирует внимание на че-
тырех компонентах конфликтологической 
компетентности: креативность в данной 
модели выступает и в роли способности к 
творчеству и в то же время является устой-
чивой личностной характеристикой; реф-
лексия рассматривается как способность 
оценивать конфликт с позиции оппонента; 
сензитивность как способность сочувство-
вать участникам конфликтной ситуации и 
отслеживать и свои чувства; коммуника-
тивная культура как умение и стремление 
соблюдать общепризнанные правила и нор-
мы общения [3; 4].

В своем исследовании В. И. Хасан и 
П. А. Сергоманов в качестве основных со-
ставляющих конфликтологической ком-
петентности рассматривают готовность 
преодолевать затруднения, способность об-
наруживать противоречие, которое лежит в 
основе конфликта, а также успешное вла-
дение различными способами разрешения 
противоречий [5]. 

С точки зрения практического приме-
нения предложенной модели конфликто-
логической компетентности значимо, что 
В. И. Хасан и П. А. Сергоманова описали 
несколько уровней формирования профес-
сиональной конфликтологической компе-
тентности, что может лечь в основу си-
стемы оценки уровня развития. Первый 
уровень – личность демонстрирует общее 
понимание механизмов развития конфликт-
ной ситуации, а также владение основными 
стратегиями конструктивного разрешения 
типичных конфликтных ситуаций. Второй 
уровень – личность умеет проектировать 
развитие конфликтной ситуации, исходя из 
своих целей, непосредственно находясь в 
ситуации взаимодействия, демонстрируя 
владение приемами организации продуктив-
но ориентированного конфликтного поведе-

ния участников противоречия [6]. В своих 
трудах Л. А. Петровская рассматривает кон-
фликтологическую компетентность как ин-
тегральное образование и выделяет уровень 
ценностей личности, уровень ее мотивов, 
установок и уровень умения. Таким обра-
зом, в исследованиях Л. А. Петровской на 
первый план выходит личностно-ценност-
ный аспект данной компетентности [7; 8]. 

В данной работе конфликтологическая 
компетентность рассматривается как слож-
ное интегративное образование, отражаю-
щее способность личности к конструктив-
ному разрешению конфликтных ситуаций и 
состоящее из взаимосвязанных между собой 
когнитивного, регулятивного и мотивацион-
ного компонентов.

На основе анализа исследований в струк-
туре конфликтологической компетентности 
можно выделить три взаимосвязанных ком-
понента: когнитивный, регулятивный и мо-
тивационный. 

Когнитивный компонент можно услов-
но разделить на информационную и креа-
тивную составляющие, он отражает умение 
личности свести к минимуму искажение ин-
формации о конфликтной ситуации, навык 
аргументировать свою точку зрения, опе-
рируя объективными данными, не допуская 
вольной трактовки, исходя из сиюминутных 
желаний и скрытых мотивов. Креативная 
составляющая когнитивного компонента от-
вечает за умение находить новые алгоритмы 
компромиссного решения в сложившейся 
ситуации. 

Мотивационный компонент обусловлен 
преобладанием в коммуникативном поведе-
нии личности мотивации стремления к успе-
ху и демонстрирует способность личности 
оптимально управлять своими действиями 
и осознанно направлять их на поиск взаи-
моприемлемых путей решений возникших 
противоречий.

В рамках регулятивного компонента 
можно выделить слуедующие структурные 
элементы: волевой, рефлексивный и эмоцио-
нальный. Регулятивный компонент конфлик-
тологической компетентности демонстрирует 
способность личности к эмоционально-воле-
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вой саморегуляции в напряженных ситуаци-
ях конфликтного взаимодействия, навык кон-
структивно и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, контролируя свое эмоци-
ональное состояние и не допуская оскорби-
тельных или уничижающих выпадов в адрес 
оппонентов. Волевой компонент рассматри-
вается нами как способность к целенаправ-
ленной мобилизации личностных ресурсов 
для разрешения конфликта и конструктивно-
го выхода из него. Рефлексивный элемент от-
вечает за тщательный самоанализ и оценива-
ние личностью своего поведения и действий 
в конфликте.

К основным функциям конфликтологи-
ческой компетентности относятся превен-
тивная, конструктивная, прогностическая, 
рефлексивная, коррекционная. Таким об-
разом, специалист с высоким уровнем кон-
фликтологической компетентности должен: 
во-первых, осуществлять профилактику 
деструктивных конфликтов, а также преду-
преждать возникновение необоснованных 
противоречий; во-вторых, знать приемы 
конструктивного разрешения конфликтов и 
уметь успешно их применять на практике, 
в том числе в сложных ситуациях экстре-
мального взаимодействия; в-третьих, уметь 
прогнозировать развитие конфликтной ситу-
ации, а также последствия своих действий; 
в-четвертых, владеть приемами самоанали-
за, находясь в ситуации конфликта; в-пятых, 
своевременно корректировать свое поведе-
ние, исходя из особенностей развития кон-
фликта. На формирование данных компетен-
ций и направлена разработанная программа.

В основе программы развития конфлик-
тологической компетентности обучающих-
ся в образовательных организациях систе-
мы МВД России лежит приведенная выше 
структурная модель конфликтологической 
компетентности.

Программа состоит из трех модулей, 
каждый из которых направлен на форми-
рование определенного компонента кон-
фликтологической компетентности. Выбор 
тренинга как основного метода активного 
обучения продиктован тем, он обеспечивает 
максимальный уровень вовлеченности всех 

участников в совместную деятельность, а 
также дает возможность эксперту в рамках 
моделирования типичной профессиональ-
ной ситуации оценить полноту усвоения ал-
горитма, а также его правильность. 

Цель программы: формирование и раз-
витие профессионального уровня конфлик-
тологической компетентности у курсантов 
и слушателей образовательных организаций 
МВД России. Достижение указанной цели 
предполагает решение следующих веду-
щих задач: формирование конструктивного 
и творческого отношения к конфликтам и 
противоречиям в профессиональной сфере, 
усвоение способов и приемов профилактики 
конфликтов, а также эффективным стратеги-
ям поведения в них.

Первый модуль программы направлен 
на формирование у обучающихся когнитив-
ного компонента конфликтологической ком-
петентности. Задачи первого модуля: 

1. Усвоение системы знаний в области 
конфликтологии: сущность и содержание кон-
фликта, классификации профессиональных 
конфликтов, этапы протекания конфликтов в 
зависимости от вида, типы конфликтогенных 
личностей, стратегии конструктивного пове-
дения в конфликтной ситуации.

2. Формирование способности на осно-
ве теоретических знаний анализировать кон-
фликтную ситуацию и подбирать оптималь-
ные стратегии поведения в ней.

3. Освоение на практике инновацион-
ных инструментов и технологий управления 
конфликтом.

Второй модуль программы направлен на 
формирование у курсантов и слушателей ре-
гулятивного компонента конфликтологиче-
ской компетентности. Задачи второго модуля:

1. Формирование и развитие способ-
ности осознанно отслеживать и управлять 
своим эмоциональным состоянием, а также 
успешно использовать эмоциональное со-
стояние оппонента.

2. Формирование навыков нервно-пси-
хической саморегуляции.

Третий модуль программы направлен 
на формирование у курсантов и слушателей 
мотивационного компонента конфликтоло-
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гической компетентности. Задачи третьего 
модуля:

1. Закрепление полученных знаний, 
умений и навыков в рамках моделирования 
типичных профессиональных ситуаций кон-
фликтного взаимодействия с различными 
категориями граждан.

2. Умение анализировать и прогнозиро-
вать конструктивное и деструктивное воз-
действие конфликта при решении оператив-
но-служебных задач.

3. Формирование индивидуальной моде-
ли управления конфликтами.

Разработанная программа может быть 
внедрена в образовательный процесс об-

разовательных организаций системы 
МВД России с целью повышения конфлик-
тологической компетентности курсантов 
и слушателей как будущих сотрудников 
полиции. В рамках программы курсанты 
и слушатели получат опыт эффективного 
разрешения конфликтов в области профес-
сионального взаимодействия с гражданами, 
а также сформируют навыки переговорной 
деятельности. Конфликтологическая ком-
петентность обеспечивает готовность со-
трудника полиции в реализации служебных 
обязанностей в условиях конфликтов, тем 
самым обогащает профессионализм специ-
алиста.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ВЫРАЖЕННОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УМЕНИЙ  
У  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ  С  УЧЕТОМ  НАЛИЧИЯ 

ПРОФИЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  ОПЫТА  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  THE  EXPRESSION  OF  PEDAGOGICAL  SKILLS 
OF  HIGHER  SCHOOL  TEACHERS,  TAKING  INTO  ACCOUNT  THE  PRESENTED 

EDUCATION  AND  EXPERIENCE  OF  PEDAGOGICAL  WORK

Аннотация. Значительная роль в подготовке современного специалиста отводится педагоги-
ческому работнику образовательной организации высшего образования. Учитывая функциональную 
многоаспектность профессиональной деятельности следует отметить, что ее эффективность бу-
дет во многом зависеть от уровня сформированности у преподавателя необходимых профессиональ-
ных умений и навыков в различных видах педагогической деятельности: учебно-методической, науч-
но-исследовательской и воспитательной. 

Цель проведенного нами исследования заключалась в выявлении степени выраженности профес-
сиональных умений по различным видам педагогической деятельности, что в дальнейшем поможет 
обосновать основные направления оптимизации подготовки педагогов высшей школы и внести не-
обходимые коррективы в содержание учебных программ курсов профессиональной переподготовки 
кадров и в вариативную часть учебных планов, предназначенных для аспирантов (адъюнктов), обуча-
ющихся по программе подготовки научно-педагогических кадров с присвоением квалификации «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь». 

Взяв за основу ключевой показатель «умения», мы выделили систему критериев оценки результа-
тивности работы преподавателя высшей школы, сгруппировав их по вышеуказанным видам педагоги-
ческой деятельности. Был проведен сравнительный анализ степени выраженности этих показателей 
у трех групп участников с учетом наличия у них профильного педагогического образования и прак-
тического опыта работы. Выводы, полученные в результате исследования, позволили выделить ряд 
рекомендаций по оптимизации профессиональной подготовки педагогов высшей школы.

Ключевые слова и словосочетания: профессионально- педагогическая деятельность, виды дея-
тельности, компетентность, профессиональные компетенции, практические умения и навыки.

Annotation. A significant role in the training of a modern specialist is assigned to a pedagogical worker 
of an educational pedagogical organization of higher education. The functional multidimensionality of profes-
sional activity should be noted that its effectiveness will largely depend on the level of formation of the teach-
er’s necessary professional skills in various pedagogical activities: educational, methodological, research and 
educational.

The purpose of our study was to identify the degree of expression of professional skills in various types of 
pedagogical activity, which will further help substantiate the main directions of optimization of the training of 
teachers of higher education and make the necessary adjustments to the content of curricula of professional 
retraining courses and to the variable part of curricula intended for postgraduate students (adjuncts) studying 
under the program for the training of scientific and pedagogical personnel with the qualification «Researcher. 
Research teacher».

Taking as a basis the key indicator of «skill», we have identified a system of criteria for assessing the per-
formance of a teacher of higher education, grouping them according to the above types of pedagogical activity. 
Next, we carried out a comparative analysis of the severity of these indicators in three groups of participants, 
taking into account their specialized pedagogical education and practical work experience. The conclusions 
obtained as a result of the study made it possible to single out a number of recommendations for optimizing the 
professional training of teachers of higher education.
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Педагогическая деятельность в образо-
вательной организации высшего образова-
ния имеет чрезвычайно важное социальное 
значение, поскольку речь идет о формирова-
нии будущего специалиста, от уровня про-
фессиональной подготовленности которого 
в значительной степени зависит экономиче-
ское, политическое и культурное развитие 
современного общества. 

Вопросам профессионально-педаго-
гической деятельности и различным ее 
аспектам посвящены научные исследо-
вания И. А. Зимней, С. И. Архангельско-
го, А. В. Барабанщикова, Е. А. Климова, 
Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной и других ученых. Однако, несмотря 
на большое количество научных трудов, сле-
дует отметить, что до настоящего времени в 
теории педагогики нет единого общеприня-
того определения данному феномену. 

Так, например, рассматривая педагогиче-
скую деятельность в процессуальном плане, 
В. А. Сластенин отмечает, что по своей при-
роде эта деятельность есть не что иное, как 
процесс решения неисчислимого множества 
типовых и оригинальных педагогических за-
дач различных классов и уровней [1]. 

Педагогическую деятельность И. А. Зим-
няя трактует как воспитывающее и обучаю-
щее воздействие педагога, направленное на 
личностное, интеллектуальное и деятель-
ностное развитие обучающихся, одновремен-
но выступающее и как основа их саморазви-
тия и самосовершенствования [2, с. 260]. 

Г. М. Коджаспирова, раскрывая сущ-
ность профессиональной деятельности пе-
дагога обращает внимание еще на одну важ-
ную особенность, а именно – на создание 
в образовательном процессе оптимальных 
педагогических условий для воспитания, 
обучения, развития и саморазвития обучаю-
щихся, предоставления им широкого выбора 
возможностей свободного и творческого са-
мовыражения [3]. 

Несмотря на различное смысловое со-
держание приведенных определений, важ-

но отметить, что они не противоречат друг 
другу, напротив, гармонично дополняют и 
раскрывают различные стороны педагоги-
ческой деятельности, которую в широком 
смысле можно определить как род профес-
сиональной деятельности, направленный 
на достижение поставленных учебно-вос-
питательных  целей и обеспечение отно-
шений, возникающих между субъектами 
образовательного процесса при передаче 
научно-практического и профессионального 
опыта.  

Цель педагогической деятельности, 
осуществляемой в том числе в условиях 
высшей школы, заключается в подготов-
ке высококвалифицированного специали-
ста соответствующего уровня и профиля, 
свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях де-
ятельности, конкурентоспособного на рын-
ке труда, компетентного и  ответственного 
специалиста, стремящегося к постоянному 
личностному и профессиональному росту, 
готового включиться в политическую, об-
щественную, культурную и другие сферы 
жизни общества, проявляя социальную ак-
тивность и высокий уровень гражданского 
самосознания.

Воплотить в жизнь поставленную цель 
призваны педагогические работники, кото-
рые, согласно п. 21 ст. 2. Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции», являясь «физическим лицом, состоят в 
трудовых, служебных отношениях с органи-
зацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняют обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся» [4]. 

Должностные обязанности, основные 
виды деятельности, профессиональные ком-
петенции педагогического работника обра-
зовательной организации высшего образо-
вания определяются (помимо указанного 
выше Закона «Об образовании в Российской 
Федерации») различными приказами, ин-
струкциями и положениями Министерства 
просвещения Российской Федерации, Ми-
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нистерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, а также Уставом об-
разовательной организации, Федеральным 
государственным образовательным стандар-
том и иными документами, которые  регла-
ментируют его профессиональную деятель-
ность. 

Необходимо отметить, что деятель-
ность педагогического работника высшей 
школы – явление многоаспектное. В связи 
с чем ее правомерно рассматривать как до-
статочно сложную систему, обладающую 
такими общими свойствами, как полиструк-
турность и целостность [5]. В частности, 
согласно п. 16 ст. 47. Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», полиструктурность предполагает «…
учебную (преподавательскую) и воспита-
тельную работу, в том числе практическую 
подготовку обучающихся, индивидуальную 
работу с обучающимися, научную, творче-
скую и исследовательскую работу, а также 
другую педагогическую работу, предусмо-
тренную трудовыми (должностными) обя-
занностями и (или) индивидуальным пла-
ном» [4]. 

Объективно, в силу особенностей и 
специфики образовательных организаций 
высшего образования, деятельность каж-
дого педагогического работника осущест-
вляется одновременно в различных сферах, 
в каждой из которых он призван выпол-
нять различные роли и реализовать разные 
функции в тех или иных видах профессио-
нальной деятельности [5]. Традиционно в 
условиях высшей школы осуществляются 
следующие виды педагогической деятель-
ности: учебно-методическая, научно-иссле-
довательская, воспитательная.

Учебно-методическая работа является 
основным видом профессиональной дея-
тельности педагогического работника и на-
правлена на формирование у обучающихся 
научного мировоззрения, системы совре-
менных профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и специальных компетенций, 
а также на реализацию в образовательном 
процессе целей воспитания и развития лич-
ности будущего специалиста. 

Осуществляемая в высшей школе такая 
работа имеет свою специфику и кардиналь-
но отличается от деятельности, например, 
школьного учителя. Так, в частности, учеб-
ная деятельность педагогического работни-
ка высшей школы предполагает увеличение 
доли прикладного компонента в подготовке 
будущих специалистов, ориентацию учеб-
ного процесса на самостоятельную деятель-
ность обучающихся и обеспечение их про-
фессионально-личностного развития, что 
позволяет формировать целостную систему 
обобщенных знаний, комплекс професси-
ональных умений, навыков и необходимых 
компетенций. Учебная деятельность также 
предполагает практико-ориентированный, 
исследовательский характер, что позволяет 
обучающимся высшей школы проявлять по-
знавательную активность, инициативность 
и высокую заинтересованность в получении 
образовательных результатов, необходимых 
профессиональных компетенций и т. д. 

Специфика образовательной деятельно-
сти в высшей школе определяет основные 
обязанности педагога в области учебной ра-
боты, к которым традиционно относят: ор-
ганизацию и проведение учебных занятий 
(лекций, семинаров, практических, лабора-
торных работ); разработку лекционных кур-
сов, читаемых дисциплин и планов учебных 
занятий; осуществление текущего и итогово-
го контроля (зачетов, экзаменов); курирова-
ние учебных и производственных практик; 
осуществление консультаций; руководство 
курсовыми проектами, выпускными ква-
лификационными работами, научно-иссле-
довательскими работами, самостоятельной 
работой обучающихся и др. 

С учебной деятельностью непосред-
ственно связана методическая. Она в орга-
низации высшего образования, как правило, 
осуществляется по следующим основным 
направлениям: разработка и совершенство-
вание содержания программ учебных дис-
циплин, учебно-методических комплексов 
и иных методических материалов, необхо-
димых для проведения всех видов учебных 
занятий; внедрение в образовательный про-
цесс новых образовательных технологий, 
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педагогических техник, форм, методов об-
учения и воспитания с целью повышения 
качества преподавания учебных дисциплин; 
изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта, участие 
в учебно-методических советах, секциях и 
иных мероприятиях, повышающих профес-
сиональную квалификацию и методическое 
мастерство  педагогических работников и др. 

Неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности педагогического работ-
ника высшей школы является обязательное 
проведение научных исследований. На-
учно-исследовательская работа является 
специфической формой реализации твор-
ческого потенциала и профессионализма 
преподавателей высшей школы. Она вклю-
чает следующие виды: написание и защита 
диссертационных исследований; выполне-
ние инициативных и заказных научно-ис-
следовательских работ; публикация науч-
ных статей, монографий, издание учебных, 
учебно-методических и иных пособий, 
обеспечивающих образовательный процесс 
в вузе; участие в научных конференциях, 
форумах и семинарах; рецензирование и ре-
дактирование научных трудов; руководство 
научно-исследовательской работой обуча-
ющихся адъюнктуры (аспирантуры), маги-
стратуры, бакалавриата и др. 

Одним из значимых направлений педа-
гогической деятельности является включе-
ние в научно-исследовательский процесс 
обучающихся, что создает не только необ-
ходимые предпосылки для активного раз-
вития научного мировоззрения последних, 
но и приобщает к самостоятельной науч-
но-поисковой деятельности, формированию 
собственной научной позиции, внутренней 
мотивации и личностной установки на за-
нятие исследовательской деятельностью на 
профессиональной основе. 

Наряду с указанными направлениями, 
крайне актуальной в настоящее время стано-
вится воспитательная деятельность. Основ-
ной целью воспитания обучающихся являет-
ся развитие их профессиональной культуры, 
формирование профессиональных устано-
вок, мотивов, отношений, ценностных ори-

ентаций, обеспечивающих их саморазвитие 
и самоактуализацию. Воспитательная работа 
в условиях высшей школы осуществляется 
как в процессе преподавания учебных дис-
циплин преимущественно гуманитарного 
цикла, так и во внеучебное время в процессе 
активного вовлечения обучающихся в раз-
личные виды просоциальной деятельности 
(творческую, спортивно-оздоровительную, 
волонтерскую, гражданско-патриотическую 
и т. д.). Важно, чтобы каждый педагогиче-
ский работник, осуществляющий воспи-
тательный процесс, отчетливо осознавал 
значимость воспитательного воздействия 
на формирование будущих специалистов, 
личную и коллективную ответственность за 
результаты воспитательной деятельности. 

Реализуемые в совокупности рассмо-
тренные виды педагогической деятельно-
сти обеспечивают не только эффективное 
обучение, воспитание и развитие будущих 
специалистов, но и требуют от профессор-
ско-преподавательского состава постоянно-
го повышения педагогического мастерства 
при выполнении различных профессиональ-
ных функций, объективно присущих педаго-
гической деятельности. 

Взяв за основу Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам» 
и проанализировав учебные планы по на-
правлению подготовки 44.06.01 Образова-
ние и педагогические науки, направленность 
(профиль) подготовки – Общая педагогика, 
история педагогики и образования (научная 
специальность 13.00.01), по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педаго-
гические науки, направленность (профиль) 
подготовки – Теория и методика професси-
онального образования (научная специаль-
ность 13.00.08), а также    образовательные 
стандарты, нами был определен ключевой 
показатель – «профессионально-педагоги-
ческие умения», которыми должен владеть 
педагогический работник образовательной 
организации высшего образования, посколь-
ку от уровня владения практическими уме-



183

Общая  педагогика,  история  педагогики  и  образования. 
Теория  и  методика  профессионального  образования.

ниями во многом зависит качество образо-
вательного процесса. (В силу ограниченного 
объема данной статьи перечень значимых 
профессионально-педагогических умений 
будет приведен ниже в процессе описания 
и интерпретации результатов проведенного 
исследования). 

Организуя данное исследование, мы 
предполагали, что, во-первых, полученные 
в ходе экспериментальной работы данные 
позволят нам провести сравнительный ана-
лиз показателей степени выраженности пе-
дагогических умений по различным видам 
педагогической деятельности в зависимо-
сти от наличия/отсутствия у испытуемых 
педагогического образования и опыта прак-
тической деятельности в вузе, во-вторых, 
помогут выявить основные направления 
оптимизации подготовки педагогов высшей 
школы к профессионально-педагогической 
деятельности, в-третьих, внести необхо-
димые коррективы в содержание учебных 
программ курсов профессиональной пере-
подготовки кадров и в вариативную часть 
учебных планов, а также  рабочие програм-
мы дисциплин, которые предназначены для 
аспирантов (адъюнктов). 

Исследование проводилось на базе сле-
дующих образовательных организаций выс-
шего образования:

– ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет МВД России» (далее – СПбУ 
МВД России);

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический институт 
(технический университет)»;

– ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный университет», Институт права 
(Башкортостан, г. Уфа);

– Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный универси-
тет» (СФ БашГУ), (Башкортостан, г. Стерли-
тамак).

В качестве испытуемых выступили: пре-
подаватели образовательных организаций 
высшего образования; аспиранты (адъюн-
кты) очной формы обучения, получающие 
образование по программе подготовки на-
учно-педагогических кадров с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподава-
тель-исследователь» по ряду направлений; 
слушатели курсов профессиональной пере-
подготовки по программам «Школа педаго-
гического мастерства» (СПбУ МВД России), 
«Педагогика и психология» (СФ БашГУ). 
Курсы предназначены для педагогических 
работников, не имеющих базового педагоги-
ческого образования. 

Общее количество испытуемых – 85 че-
ловек. Все испытуемые были условно поде-
лены на три группы с учетом имеющихся у 
них квалификационных характеристик: 

1. В первую группу (31 человек) вошли 
педагогические работники вузов, имеющие 
педагогическое образование и практический 
опыт преподавания в высшей школе. К дан-
ной группе были отнесены педагоги, харак-
теризуемые обучающимися и коллегами как 
опытные, успешные в педагогической ра-
боте, качественно выполняющие свои про-
фессиональные обязанности. Это дало нам 
возможность использовать данную группу 
как «эталонную», сравнивать ее с другими 
группами.  Средний возраст испытуемых в 
данной группе – 39,7 лет, общий стаж рабо-
ты – 18,4 года, в том числе стаж педагогиче-
ской деятельности – 11,3 года.

2. Вторая группа (38 человек) была пред-
ставлена аспирантами, совмещающими обу-
чение с работой в качестве ассистентов раз-
личных кафедр, а также преподавателями, 
которые на момент исследования являлись 
слушателями курсов профессиональной пе-
реподготовки кадров. У участников данной 
группы отсутствует базовое педагогическое 
образование, но имеется опыт практиче-
ской педагогической деятельности в вузе. 
Средний возраст участников исследования – 
36,6 лет, общий стаж работы – 16,3 года, в 
том числе стаж педагогической деятельно-
сти – 3 года.

3. В третью группу (16 человек) вошли 
аспиранты (адъюнкты), а также слушатели 
курсов профессиональной переподготовки. 
Данная группа отличается от предыдущей 
отсутствием как педагогического образова-
ния, так и опыта педагогической деятельно-
сти. Однако представители данной группы 
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планируют связать свое будущее с педагоги-
ческой деятельностью, имея при этом ярко 
выраженную мотивацию. Средний возраст 
испытуемых составил 25,7 лет, общий стаж 
работы – 2,1 года. 

Учитывая специфику указанных групп, 
мы скомпоновали опросник, который вклю-
чал оценку степени выраженности различ-
ных профессионально-педагогических уме-
ний у испытуемых путем самоанализа (от 
0 до 10 баллов) по нескольким видам про-
фессиональной деятельности: учебно-мето-
дическая работа, научно-исследовательская 
деятельность, воспитательная работа. Зна-
чимость различий определялась с помощью 
критерия Стьюдента (t-критерий). 

Так, изучив результаты проведенного 
опроса по блоку учебно-методической рабо-
ты, нами были сделаны некоторые выводы. 

Все испытуемые наиболее успешно, по 
их мнению, выполняют следующие виды 
работ: «Планирование занятий по учебным 
дисциплинам», «Осуществление контроля 
в процессе промежуточной аттестации», 
«Проведение занятий по учебным предме-
там, курсам, дисциплинам», «Разработка и 
обновление рабочих программ и учебно-ме-
тодического обеспечения», «Ведение до-
кументации, обеспечивающей реализацию 
рабочих программ». Менее компетентными 
участники считают себя в плане «Анализа 
научно-методических и учебно-методиче-
ских материалов» и «Умения анализировать 
проведение учебных занятий, вносить кор-
рективы в рабочую программу». 

Отметим, что ряд компетенций оценен 
представителями третьей группы ниже всех 
остальных: «Разработка и обновление ра-
бочих программ учебных предметов, учеб-
но-методического обеспечения» и «Разра-
ботка образовательных программ». Такую 
ситуацию можно объяснить отсутствием 
опыта в данном виде деятельности. 

Значимые различия с опытными препо-
давателями наблюдались у испытуемых вто-
рой и третьей групп. Они были выявлены по 
следующим параметрам: «Проведение заня-
тий по учебным предметам, курсам, дисци-
плинам», «Умение разрабатывать учебные 

задания», «Оценка освоения образователь-
ной программы при проведении итоговой 
аттестации в составе экзаменационной ко-
миссии». И если вторая группа оценивает 
свои учебно-методические возможности 
относительно адекватно, то высокие оценки 
третьей группы по показателю «Проведе-
ние занятий по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам» являются весьма сомнитель-
ными и противоречивыми. Интерпретиро-
вать полученные результаты можно следу-
ющим образом: испытуемые, не имеющие 
ни педагогического образования, ни опыта 
работы в вузе, пока не до конца осознают, 
что без должной методической подготовки 
качественно провести учебные занятия на 
высоком профессиональном уровне весьма 
затруднительно, а в некоторых случаях во-
все не представляется возможным.

Участники исследования из второй груп-
пы оценили свои профессионально-педаго-
гические возможности значительно ниже, 
чем опытные преподаватели, по следую-
щим показателям: «Организация самосто-
ятельной работы обучающихся», «Умение 
контролировать и оценивать работу обуча-
ющихся, успехи и затруднения в освоении 
программы», «Планирование занятий по 
учебным предметам». Однако представите-
ли третьей группы оценили себя по данным 
показателям примерно на том же уровне, что 
и опытные преподаватели. 

По показателям «Умение анализировать 
применение форм и методов педагогической 
диагностики, оценочных средств», «Раз-
работка и обновление рабочих программ 
учебных предметов и методического обе-
спечения», «Разработка рекомендаций по 
совершенствованию качества образователь-
ного процесса» и др. вторая и третья группы 
оценили себя значительно ниже, чем пред-
ставители первой группы. 

По параметру «Применение современ-
ных технических средств обучения и обра-
зовательных информационных технологий, 
в том числе при дистанционном обучении» 
представители третьей группы также высоко 
оценили свои умения по сравнению с други-
ми группами. В данном случае такая оценка 
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вполне оправдана и может быть объяснена 
тем, что молодые люди лучше ориентируют-
ся в информационных и мультимедиа техно-
логиях. Группа же опытных преподавателей 
отмечает не только недостаточную компе-
тентность в данной области, но и указывает 
на причины, а именно: отсутствие времени 
на самообучение и высокую занятость на ра-
боте и др.

По показателю «Умение использовать в 
образовательном процессе интерактивные 
формы и методы обучения» все три группы 
испытуемых показали примерно одинако-
вый средний балл. Полученные результаты 
дают основания к пересмотру содержания 
некоторых учебных дисциплин, касающих-
ся инновационных технологий образования, 
и включению в них преимущественно прак-
тико-ориентированных учебных занятий и 
заданий, направленных на формирование 
и развитие необходимых профессиональ-
но-педагогических умений.

В целом испытуемые во всех группах 
оценили свои профессиональные умения в 
области учебно-методической работы выше 
среднего. При этом наиболее высокие пока-
затели были у опытных преподавателей; на 
втором месте – испытуемые, не имеющие пе-
дагогического образования и опыта работы; 
и наиболее низкие баллы – у представителей 
второй группы, которые имеют незначитель-
ный опыт работы в вузе и только осваивают 
программу педагогического образования.

Выводы, полученные в процессе срав-
нительного анализа, должны, по нашему 
мнению, быть учтены при разработке об-
разовательных программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) с присвоением квалифика-
ции «Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь» и лечь в основу курсов профес-
сиональной подготовки и переподготовки 
кадров, поскольку методическое совершен-
ствование, – отмечает А. Ю. Швацкий, – 
способствует развитию профессионального 
сознания педагога, формирует особый мето-
дический взгляд на педагогический процесс 
и заключается не только в реализации прин-
ципов и конкретных приемов организации 

учебного процесса в вузе, но и в разработке 
новых методических приемов и средств об-
учения, позволяющих обучающимся легче 
ориентироваться в огромном потоке науч-
ной информации [6].  

Следующим важнейшим видом педаго-
гической деятельности является научно-ис-
следовательская работа. Так, по параметрам 
«Участие в организации научных, науч-
но-практических конференций», «Подготов-
ка и представление публикаций в ведущие 
научные журналы», «Создание и обновле-
ние учебных, учебно-методических и иных 
пособий», «Экспертиза и рецензирование 
учебников и учебных пособий», «Участие 
в научно-исследовательских работах» пре-
подаватели со стажем и профильным обра-
зованием оценили свои профессиональные 
умения достаточно высоко от 8 до 10 баллов. 

Сильными сторонами педагогов без ба-
зового образования, но с опытом работы 
стали: «Умение организовывать работу на-
учного сообщества обучающихся», «Кон-
сультирование обучающихся в подготовке 
выпускных квалификационных работ, в 
процессе прохождения производственных 
практик», а наименьшие баллы были вы-
ставлены ими по параметрам «Экспертиза и 
рецензирование учебников и учебных посо-
бий» и «Подготовка и представление публи-
каций в ведущие научные журналы». Сле-
дует подчеркнуть, что эти умения все чаще 
предъявляются педагогическим работникам 
образовательных организаций высшего об-
разования как обязательные требования. 

Важно отметить, что по показателю 
«Создание электронных учебников и учеб-
ных пособий» опытные преподаватели и 
испытуемые второй группы выставили себе 
минимальные баллы. Вместе с тем, подчер-
кнем, что именно электронные учебные по-
собия (далее – ЭУП) создают ту интегриро-
ванную информационную среду, в которой 
обучающиеся обретают качественно новые 
возможности по сравнению с печатными 
материалами, поскольку ЭУП имеют боль-
шую графическую наглядность (видео, звук, 
анимацию и др.), удобный пользователь-
ский интерфейс, предоставляют широкие 
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возможности обучающимся самостоятельно 
приобретать и актуализировать знания, соче-
тая их с возможностью глубокого освоения 
специальных профессиональных дисциплин 
[7]. В связи с чем современному преподава-
телю необходимо не только создавать вы-
сококачественные научные тексты учебных 
пособий, но и облекать их в доступный, 
более привычный для обучающихся элек-
тронный формат, тем самым обеспечивая 
существенное повышение их дидактической 
ценности.

Вызывают определенную насторожен-
ность данные, полученные по параметру 
«Научное и консультационное сопровожде-
ние исследовательских проектов обучаю-
щихся» (без учета курсовых работ). Данный 
параметр был оценен опытными преподава-
телями и представителями второй группы 
весьма скромно – от 4 до 7 баллов. Создав-
шаяся ситуация объяснялась испытуемыми 
недостаточным уровнем имеющихся у них 
проектно-технологических знаний, отсут-
ствием должного опыта в организации и ру-
ководстве (учебными, исследовательскими, 
творческими, техническими и др.) проекта-
ми, непониманием места данного метода в 
структуре учебного занятия, неверием в эф-
фективность применения учебных проектов 
в процессе обучения и низкой мотивацией в 
целом. 

Важно обратить внимание на то, что в 
третьей группе выявилось практически пол-
ное отсутствие указанных умений. По всем 
показателям имеют место значимые разли-
чия, а общий уровень по параметру «науч-
но-исследовательская деятельность» – мень-
ше половины из возможных баллов. Это тем 
более странно, поскольку научно-исследова-
тельская работа является ведущей деятель-
ностью аспирантов (адъюнктов), в которой 
они принимают самое непосредственное 
участие. Возможно, низкие показатели об-
условлены тем, что аспиранты (адъюнкты) 
реализуют себя в ней по-прежнему в каче-
стве обучающихся, ожидающих указаний со 
стороны научного руководителя. Невысокий 
уровень сформированности научно-иссле-
довательской компетентности обучающихся 

аспирантуры (адъюнктуры) может быть объ-
яснен и другими не менее значимыми факто-
рами, к которым, например, Н. В. Сердюк и 
Н. В. Ходякова относят: недостаточную це-
леустремленность и мотивацию адъюнктов; 
отсутствие должной информированности 
об организации и проведении научного ис-
следования; низкий уровень культуры речи 
в сфере научной коммуникации; отсутствие 
способностей к исследовательской деятель-
ности; отсутствие базового профильного 
образования и опыта научной деятельности, 
а также недисциплинированность адъюн-
ктов. Мы солидарны с указанными автора-
ми в том, что большая часть затруднений 
объясняется когнитивной, мотивационной 
и практической неготовностью соискателя 
к научной деятельности и обучению в адъ-
юнктуре в целом. В связи с чем актуальным 
становится вопрос о «совершенствовании и 
содержании процедур не только вступитель-
ных испытаний в части определения уровня 
общекультурной, общенаучной и профиль-
ной подготовки соискателей на этапе посту-
пления в адъюнктуру» [8, с. 49], но и вопрос, 
связанный с необходимостью повышения 
качества как теоретико-методологической, 
так и практико-ориентированной подготов-
ки аспирантов (адъюнктов) в условиях учеб-
ного процесса при реализации программы 
подготовки научно-педагогических кадров 
с присвоением квалификации «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь». 

Следующий вид педагогической дея-
тельности, который крайне востребован 
в образовательных организациях любого 
типа – воспитательная работа. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» устанавливает, что воспитание, 
наряду с обучением, является одним из ком-
понентов образования, суть которого заклю-
чается в развитии личности обучающегося 
[4]. Анализ представленных результатов 
исследования по данному виду професси-
ональной деятельности позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Общее соотношение баллов имеет те 
же тенденции, что и в предыдущем блоке – 
наиболее высокие баллы у первой группы, 
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самые низкие – в третьей. Однако разница в 
баллах более сглажена, чем в компетенциях 
по научно-исследовательской работе.

2. Несмотря на разные значения сред-
них показателей, значимых различий меж-
ду испытуемыми первой и второй группы 
не выявлено. Можно сделать вывод о не-
обходимости непосредственного опыта пе-
дагогической работы для формирования 
компетентности в плане воспитательной 
деятельности. Этот вывод подтверждается и 
наличием значимых различий между пока-
зателями участников первой и третьей груп-
пы, ведь у последних опыт работы в каче-
стве педагога отсутствует.

3. Наиболее высокие показатели у опыт-
ных преподавателей выявлены по параме-
трам «Умение обеспечивать на занятиях 
порядок и сознательную дисциплину» и 
«Умение организовывать проведение кон-
ференций, выставок, конкурсов и воспи-
тательных мероприятий». Наименьшие 
показатели – «Умение оказывать методиче-
скую помощь активу группы в организации 
воспитательных мероприятий» и «Умение 
мотивировать участие обучающихся в во-
лонтерской деятельности, разработке соци-
альных проектов».

4. В наименее компетентной третьей 
группе максимальными оценками были от-
мечены следующие параметры: «Умение 
обеспечивать на занятиях порядок и созна-
тельную дисциплину», «Создание условий 
для воспитания и развития обучающихся, мо-
тивирование их деятельности по освоению 
учебного предмета», а наибольшие затруд-
нения вызывает «Умение готовить обучаю-
щихся к участию в конференциях, выставках, 
конкурсах и иных мероприятиях».

5. По показателю «Осуществление кура-
торства учебной группы» почти всеми испы-
туемыми были выставлены оценки от 4 до 8 
баллов. Такой разброс в оценках объясняет-
ся тем, что не все участники исследования 
задействованы в кураторской работе. Одна-
ко заставляет задуматься тот факт, что третья 
часть всех опрошенных нами респондентов 
имеет лишь общее представление о данном 
виде деятельности, методике организации 

воспитательных мероприятий, формах и 
методах воспитательной работы с обучаю-
щимися. Вместе с тем именно куратор через 
разнообразные виды деятельности органи-
зует систему отношений группы, создает ус-
ловия для индивидуального самовыражения 
личности каждого обучающегося, призван 
способствовать становлению гражданской 
позиции и нравственному самоопределе-
нию. Кураторство следует рассматривать 
как эффективную систему взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, как неотъем-
лемую часть системы учебно-воспитатель-
ной работы вуза [9]. В связи с чем, считаем, 
что данному виду работы следует уделять 
особое внимание как в рамках курсов про-
фессиональной переподготовки, так и в про-
цессе освоения аспирантами (адъюнктами) 
программы подготовки научно-педагогиче-
ских кадров с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель» вне зависимости от того задейство-
ваны они в кураторской работе или осу-
ществляют воспитательную деятельность 
эпизодически.  

Таким образом, результаты нашего ис-
следования дают основания полагать, что 
для качественной профессиональной подго-
товки преподавателя высшей школы важно 
не только базовое педагогическое образова-
ние, но и опыт практический работы. При 
этом особое внимание следует обратить на 
формирование научно-исследовательской 
компетентности и организацию воспита-
тельной работы с обучающимися. Именно 
эти виды профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы необходимо 
усилить путем включения в учебные пла-
ны практико-ориентированных дисциплин 
и спецкурсов. Для опытных преподавате-
лей, имеющих педагогическое образова-
ние и опыт практической работы, важным 
аспектом для профессионального самосо-
вершенствования является методическая 
работа, практика использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
а также освоение специфики организации 
учебного процесса в формате дистанцион-
ного обучения. 
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Заключая сказанное отметим, что стать 
профессионалом, мастером своего дела 
под силу не только тем педагогам, кто уже 
успешно воплощает в своей профессиональ-
ной деятельности педагогические знания, 

умения и навыки, но и тем, кто искренне 
заинтересован в результатах своей деятель-
ности, которую умело сочетает с неиссяка-
емым энтузиазмом, терпением и большим 
трудолюбием. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  СТРАТЕГИИ  ОБУЧЕНИЯ  
СОТРУДНИКОВ  ПОЛИЦИИ

PERSON-CENTERED  STRATEGIES  FOR  EDUCATING  POLICE  OFFICERS

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследова-
ния педагогических стратегий обучения сотрудников полиции. Предложена целевая модель подготов-
ки полицейских, включающая личностные, профессиональные и социальные компетенции. Акценти-
рована особая роль личностных компетенций и их системообразующего ядра – личностной позиции 
сотрудника полиции – в обеспечении его эффективной профессионально-служебной деятельности. 
Через понятие «ситуация развития личности» раскрыта взаимосвязь личностных и средовых фак-
торов в развитии личностных компетенций полицейского. С позиций личностно-ориентированного 
подхода в педагогике охарактеризованы четыре типа ситуации развития личности (адаптация лич-
ности к образовательной среде; самостоятельная деятельность в образовательной среде; оформле-
ние личностной позиции в образовательной среде; изменение образовательной среды и самоизменение) 
и соответствующие им педагогические стратегии обучения сотрудников полиции (адаптируюшая, 
вариативная, диалогическая, креативная). Представлены результаты анкетирования обучающихся 
Академии управления МВД России на предмет выбора подходящей им стратегии обучения.  

Ключевые слова и словосочетания: личностно-ориентированное образование, стратегии обуче-
ния, личностные компетенции, профессиональные компетенции, социальные компетенции, ситуация 
развития личности. 

Annotation. The article presents the results of a theoretical and empirical study of pedagogical strategies 
for educating police officers. A target model of police educating is proposed, including personal, professional 
and social competencies. The special role of personal competencies and their systemically important core – 
forming core – the personal position of a police officer-in ensuring his effective professional and official activi-
ty is emphasized. Through the concept of «the situation of personal development», the interrelation of personal 
and environmental factors in the development of personal competencies of a police officer is revealed. From 
the standpoint of a person-centered approach in pedagogy, four types of personality development situations 
are characterized (adaptation of the individual to the educational environment; independent activity in the 
educational environment; formation of a personal position in the educational environment; change of the 
educational environment and self-change) and the corresponding pedagogical strategies for educating police 
officers (adapting, variative, dialogic, creative). The results of a survey of students of the Academy of Man-
agement of the Ministry of Internal Affairs of Russia for choosing a suitable educating strategy are presented.

Keywords and phrases: person-centered education, educating strategies, personal competencies, profes-
sional competencies, social competencies, the situation of personal development.

Возрастающие требования к сотрудни-
кам полиции обусловлены современными 

криминальными вызовами и угрозами безо-
пасности, связаны с обучением полицейских, 
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обеспечивающим эффективное предупре-
ждение и противодействие преступности. 
Они предполагают их непрерывный профес-
сиональный и личностный рост, постоянное 
развитие уровня компетентности. Однако 
традиционный подход к обучению сотруд-
ников полиции, ограничивающийся переда-
чей им заранее заданных объемов знаний, 
умений и навыков, на сегодняшний день не 
может обеспечить достижение цели подго-
товки компетентных специалистов (под ком-
петентным специалистом здесь и далее бу-
дем понимать сотрудника полиции, который 
обладает функциональной грамотностью в 
профессии и одновременно проявляет себя 
как личность, так и как активный субъект 
непрерывного образования и профессио-
нального развития).

В эпоху цифровой трансформации дея-
тельность полицейских структур характе-
ризуется не только использованием новых 
информационных технологий как инстру-
ментов выполнения тех или иных професси-
ональных действий, но и перестройкой при-
вычных подходов к обучению сотрудников.  
Образовательная подготовка полицейских 
становится все более персонализированной, 
а программы профессионального обучения 
сотрудников полиции приобретают харак-
теристики вариативности и адаптивности 
[1]. Полицейский рассматривается как ак-
тивный субъект обучения, который име-
ет определенные природные способности, 
жизненный и профессиональный опыт, соб-
ственные образовательные потребности, мо-
жет самостоятельно сформулировать цели 
своего обучения, выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию, темпы и сред-
ства ее освоения. В этой связи актуальность 
приобретают личностно-ориентированные 
стратегии обучения, которые учитывают 
особенности личности сотрудников поли-
ции, психологические механизмы и факторы 
их личностного развития [2].  Этим страте-
гиям посвящена данная статья.

Подготовка сотрудника полиции начи-
нается с поиска ответа на вопросы: Для чего 
планируется это обучение? Какого специали-
ста мы хотим увидеть по окончании обучения? 

Современная компетентностная модель 
подготовки сотрудника полиции имеет трие-
диную структуру. В нее входят:

1) личностные компетенции (Я-концеп-
ция и личностная картина мира);

2) профессиональные компетенции (hard 
skills);

3) социальные компетенции (soft skills).
В структуре личностных компетен-

ций исследователи выделяют: мотивацию 
и целеполагание, избирательность и нрав-
ственную ответственность, ценностные и 
смысловые ориентации, рефлексию, кре-
ативность, самоорганизацию, самореали-
зацию и саморазвитие [3]. В дополнение к 
этому принятый в 2020 году федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт подготовки специалистов с высшим 
образованием в области правоохранитель-
ной деятельности [4] предусматривает фор-
мирование у сотрудников полиции таких 
личностных компетенций, как критическое 
мышление, гражданская позиция, нетер-
пимость к противоправному поведению, 
патриотизм, психическая саморегуляция, 
адекватная самооценка и готовность к не-
прерывному образованию. Все личностные 
компетенции можно объединить с помощью 
системообразующего ядра личности – ее 
позиции. Личностная позиция представ-
ляет собой синтез отношений личности к 
себе (Я-концепция) и отношений личности к 
миру (личностная картина мира).

Личностные компетенции опираются на 
внутренние ресурсы сотрудника и поддер-
живают равновесие между ними и внеш-
ними требованиями, что позволяет поли-
цейскому принимать адекватные решения 
в проблемных ситуациях. Личностные ком-
петенции являются системообразующими в 
модели подготовки полицейского. Они руко-
водят поведением сотрудника и напрямую 
отражаются на эффективности его деятель-
ности независимо от профессии. Личност-
ные компетенции относительно устойчивы 
и образуют базис профессионализма и со-
циализации. Они позволяют сотруднику со-
хранять внутреннюю целостность и успеш-
но функционировать в динамичной среде. 
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Именно их следует развивать в обучении в 
первую очередь.

Профессиональные и социальные ком-
петенции более изменчивы, носят подчинен-
ный характер, существенно зависят от спец-
ифики профессиональной деятельности и 
особенностей взаимодействия полицейского 
с различными социальными группами. 

Так, профессиональные компетенции 
(hard skills) в соответствии с уже назван-
ным федеральным государственным обра-
зовательным стандартом включают: знание 
правовых понятий и принципов, методик 
раскрытия и расследования преступлений, 
знание и умение применять нормы права; 
способности к системному анализу, приня-
тию обоснованных профессиональных ре-
шений, выявлению и силовому пресечению 
преступлений и правонарушений, их про-
филактике и предупреждению, использова-
нию технико-криминалистических методов 
и тактики следственных действий,  управ-
лению проектами, обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности, оказанию первой 
медицинской помощи, юридической оценке 
фактов, разработке нормативных правовых 
актов; умение составлять процессуальные и 
служебные документы.

Определенные стандартом социальные 
компетенции (soft skills) определяют спо-
собности к командной работе и лидерству, к 
применению современных коммуникатив-
ных технологий, к межкультурному и инклю-
зивному взаимодействию с людьми; умения 
применять методы, приемы и средства про-
фессионального общения, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные про-
фессиональные и служебные ситуации.  

Соотношение между профессиональ-
ными и социальными компетенциями не 
одинаково. По данным исследований, вы-
полненных в Гарварде, Стэнфорде и Фонде 
Карнеги [5], в структуре практического опы-
та soft skills составляют 85 %, hard skills – 
только 15 %.  

Развитие личности (т. е. личностных 
компетенций) и создание условий образова-
тельной среды для такого развития выступа-
ют главными целевыми доминантами в обра-

зовании. В связи с этим возникают вопросы: 
Как именно должен быть спроектирован 
процесс личностно-ориентированного об-
учения?  Как создать личностно-развиваю-
щую образовательную среду? Постараемся 
ответить на эти вопросы. 

Личность сотрудника полиции является 
его сущностным и целостным свойством. 
Она задает направленность его развитию, 
определяет его уникальность. Личностный 
опыт (т. е. опыт быть личностью, владеть 
личностными компетенциями) есть про-
цесс и результат формирования внешних 
и внутренних отношений сотрудника с 
действительностью. Он не передается от 
учителя к ученику посредством обычного 
преподавания в виде трансляции учебной 
информации или научения деятельности 
по образцу. Он накапливается самой лич-
ностью в ее собственном взаимодействии 
с условиями среды – образовательной или 
профессиональной. От педагога же требу-
ется создать эти условия, спроектировать 
профессионально-образовательную среду 
таким образом, чтобы ее условия актуа-
лизировали, приводили в движение есте-
ственные психологические механизмы раз-
вития личности [6, с. 28].  

Личность и среда являются взаимосвя-
занными феноменами. В выполненном нами 
исследовании [7] показано, что движущей 
силой развития личности является противо-
речие между внешними факторами (требо-
вания и возможности среды) и внутренни-
ми факторами (потребности и способности 
личности). Диалектика этого противоречия 
(равновесие и накопление, конфликт и борь-
ба, разрешение) лежит в основе ситуации 
развития личности.

Сущность личностно-развивающей си-
туации состоит в репрезентации сложных 
субъект-объектных отношений и активного 
взаимодействия между личностью и средой. 
В структуре ситуации выделяются взаимос-
вязанные пары факторов:

– внутриличностные (потребности и 
цели, ожидания, личностные смыслы, само-
оценка, личностная позиция, личностный 
опыт, импровизация);
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– средовые (требования и возможности, 
социальные роли, объективные значения, 
общественное мнение, социальный статус, 
образ жизни, правила).

Ситуация развития личности – это ди-
намически изменяющийся феномен. Посту-
пательному и непрерывному развитию лич-
ностных компетенций в обучении адекватна 
логика смены четырех этапов:

1) адаптация личности к образователь-
ной среде;

2) самостоятельная деятельность в обра-
зовательной среде;

3) оформление личностной позиции в 
образовательной среде;

4) изменение образовательной среды и 
самоизменение. 

Каждому из этапов соответствует свой 
уровень личностной активности сотрудника 
полиции (т. е. уровень развитости его лич-
ностных компетенций) и специфические 
факторы образовательной среды. Рассмо-
трим каждую из ситуаций подробнее, вы-
делив в них определяющие характеристики 
личности, ведущие психологические меха-
низмы развития и средообразующие страте-
гии обучения.

Ситуация адаптации личности к обра-
зовательной среде

Сотрудник полиции, находящийся в 
данной ситуации взаимодействия со средой 
обучения, выступает по отношению к ней 
субъектом адаптации и рецепции. Он приспо-
сабливается к ней, воспринимает и стремит-
ся понять новую для него учебную информа-
цию, усваивает действующие в ней нормы 
и правила, исполняет учебные действия по 
предложенной ему педагогом методике.

Механизмами личностного роста высту-
пают полимодальное восприятие средовой 
информации и воспроизведение заданных в 
среде понятий и образцов деятельности.

Адаптирующая стратегия обучения (или 
стратегия пошагового освоения содержания 
по И. А. Колесниковой [8]) на данном ситу-
ационном этапе носит характер традицион-
ного обучения (объяснение – понимание – 
воспроизведение) и требует обеспечения в 
образовательной среде условий новизны, 

системности и дозированности поступа-
ющей информации, предъявления обуча-
ющимся актуальных требований, правил, 
норм поведения и деятельности, реализации 
парной коммуникации с педагогическим 
субъектом и педагогической оценки актив-
ности сотрудника, обеспечения психологи-
ческой безопасности и эмоциональной при-
влекательности среды. 

Ситуация самостоятельной деятельно-
сти в образовательной среде 

Сотрудник полиции в данной ситуации 
уже овладел опытом адаптации в образова-
тельной среде, знает и исполняет принятые 
в ней традиции и стандарты.  У него возни-
кает потребность испытать себя, свои силы 
в ходе самостоятельной деятельности. Он 
структурирует среду, выделяет в ней значи-
мые для себя субъекты и объекты, самосто-
ятельно определяет цели профессиональной 
деятельности и свободно выбирает средства 
их достижения. 

Механизмом личностного развития в 
этой ситуации выступает свободный выбор 
в среде.

Вариативная стратегия обучения состоит 
в обеспечении вариативности условий сре-
ды, наличии альтернативных вариантов для 
выбора учебного контента, видов и средств 
учебной деятельности. На этом этапе необ-
ходимо также обеспечить сравнительную 
оценку учебной успешности сотрудника, 
сформированную на основе объективных 
критериев и показателей, с результатами 
других обучающихся, предусмотреть в сре-
де условия соревновательности и учебно-и-
гровой деятельности.

Ситуация оформления личностной по-
зиции в образовательной среде

В данной ситуации сотрудник полиции 
предстает как уже овладевший разнообраз-
ным опытом учебно-профессиональной дея-
тельности обучающийся, проявляющий кри-
тическое мышление. Он готов к осознанию 
своей учебно-познавательной мотивации, 
личностных смыслов и базовых ценностей 
образования, профессии и службы в поли-
ции, осмысления профессиональных планов 
и перспектив. 
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Механизмами личностного роста в ситу-
ации данного типа становятся рефлексия и 
диалог в среде. Диалогическая стратегия обу-
чения (или стратегия информационного взаи-
модействия в типологии И. А. Колесниковой 
[8]) предполагает создание в образовательной 
среде условий для обсуждения индивидуаль-
но значимых ценностно-смысловых проблем 
в референтной для сотрудника группе, обе-
спечение возможностей представить свои 
идеи и замыслы, сравнить их с социальными 
представлениями и культурными образцами. 
Особую роль приобретает социально-груп-
повая оценка личностной позиции сотрудни-
ка в значимой для него коммуникации.

Ситуация изменения образовательной 
среды и самоизменения 

У сотрудника, находящегося в ситуации 
данного типа, уже сформирована определен-
ная система убеждений (личностная пози-
ция), поэтому он испытывает необходимость 
в ее проверке на практике и самоутвержде-
нии. Реализуя инновационные преобразо-
вания в учебно-профессиональной среде, 
он закономерно изменяется сам, на основе 
самооценки корректирует свои взгляды и 
представления [9].

Ведущие механизмы развития личност-
ных компетенций на данном этапе – творче-
ство и саморегуляция. Креативная стратегия 
обучения заключается в предоставлении 
сотруднику полиции максимальной творче-
ской свободы, устранении барьеров для кре-
ативного мышления, минимизации внешне-
го контроля и руководства.

Смоделировав в теории личностно-о-
риентированные стратегии обучения со-
трудников полиции, мы задались вопросом: 
насколько эти стратегии востребованы обу-
чающимися?

С целью выявления предпочитаемых 
сотрудниками полиции стратегий обучения 
нами в 2018 и 2019 гг. было проведено эмпи-
рическое исследование (анкетирование), в ко-
тором приняли участие 422 сотрудника, про-
ходивших обучение в Академии управления 
МВД России по различным направлениям 
подготовки в магистратуре, адъюнктуре и по 
программам повышения квалификации [10]. 

Каждому из респондентов было задано 
четыре вопроса. Первые три вопроса анкеты 
были ориентированы на выяснение отноше-
ния респондентов к связанным со стратегия-
ми обучения дидактическим характеристикам 
обучения: его целям, содержанию и методам. 
Четвертый вопрос позволял выбрать наиболее 
подходящую для каждого респондента стра-
тегию обучения: адаптивную, вариативную, 
диалогическую или креативную. На вопросы 
можно было ответить, выбрав только один из 
пяти вариантов ответов: первые четыре отве-
та соответствовали четырем охарактеризован-
ным выше типам ситуаций обучения, пятый 
вариант предусматривал неучтенный автором 
анкеты возможный вариант и предлагался для 
заполнения в открытой форме. 

Ответы анализировались по совокупно-
сти всех пяти вопросов. Адаптивную страте-
гию как наиболее подходящую выбрали для 
себя чуть менее трети опрашиваемых (сред-
нее значение по пяти вопросам – 32,09 %). 
Связанная с этой традиционной стратегией 
относительно пассивная роль в обучении со-
трудников характеризовала преимуществен-
но тех из них, кто до этого момента не имел 
управленческого опыта, либо давно не обу-
чался в стенах образовательной организации. 

 Вариативную стратегию избрала для 
себя в качестве наилучшей почти пятая часть 
анкетируемых (среднее значение по анке-
те – 19,58 %). Эти  обучающиеся характери-
зовались относительно молодым возрастом, 
небольшим стажем службы в полиции, ши-
роким диапазоном карьерных ориентиров. 
Для них было свойственно стремление к 
самопознанию и экспериментированию в 
учебном процессе.

Более чем третья часть респонден-
тов (среднее значение по всем вопросам – 
37,16 %) предпочла диалогическую страте-
гию обучения. Преобладание этой стратегии 
наблюдалось у обучающихся, проходящих 
службу на руководящих должностях, имею-
щих свою личностную позицию, определен-
ный жизненный и профессиональный опыт, 
которым они готовы поделиться с коллегами 
в дискуссионно-диалогических формах ор-
ганизации учебной коммуникации.
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Ответы, соответствующие креативной 
стратегии, были даны более чем десятой 
частью респондентов (среднее значение 
по всем вопросам – 11,19 %). Полученный 
малочисленный результат можно интер-
претировать как осознание обучающими-
ся сотрудниками полиции большой доли 
ответственности за производимые в учеб-
но-профессиональной среде изменения, не-
обходимости преодоления сопротивления 
среды и трудностей работы над собой.  

Сказанное позволяет сформулировать 
некоторые выводы. 

1. Личностно-ориентированное обуче-
ние сотрудников полиции, направленное на 
развитие их личностных компетенций, – это 
не благое пожелание и не декларация, это 
жизненная необходимость. От уровня лич-
ностных компетенций полицейских напря-
мую зависит эффективность деятельности 
полиции в современных быстро изменяю-
щихся реалиях, а, значит, – безопасность и 
правопорядок в обществе.

2. Развитие в процессе обучения лич-
ностных компетенций сотрудников полиции 
невозможно на основе исключительно тра-

диционного подхода в логике: объяснение – 
понимание – запоминание – воспроизведе-
ние. Личностно-ориентированное обучение 
сотрудников полиции невозможно без учета 
ситуаций их субъектного взаимодействия с 
условиями специально проектируемой об-
разовательной среды.

3. Типы личностно-ориентированных 
стратегий обучения сотрудников (адаптивная, 
вариативная, диалогическая, креативная) со-
ответствуют типам личностно-развивающих 
ситуаций (адаптация личности к образователь-
ной среде; самостоятельная деятельность в об-
разовательной среде, оформление личностной 
позиции в образовательной среде, изменение 
образовательной среды и самоизменение), ак-
туализируют характерные для этих ситуаций 
ведущие психологические механизмы лич-
ностного развития и обеспечивают специфи-
ческие условия образовательной среды.  

4. Эмпирическое исследование, про-
веденное на базе Академии управления 
МВД России, продемонстрировало востре-
бованность всех четырех типов стратегий 
обучения с преобладающим выбором обуча-
ющимися диалогической стратегии.    
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