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CORRUPTION AS AN OBJECT CRIMINAL AND LEGAL INFLUENC E 
 
В статье рассматривается коррупция как объект уголовно-правового воздействия, предлагаются 

меры ее предупреждения и пресечения. 
 
The article deals with corruption as an object criminal and legal influence. The measures for the preven-

tion and suppression of corruption are suggested. 

 
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» под этим негативным социальным 
явлением следует понимать «злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами» [1].  

Международная неправительственная орга-
низация по борьбе с коррупцией и исследованию 
уровня коррупции по всему миру Трансперенси 
Интернешнл оценила рынок российской корруп-
ции в 300 млрд. долларов. В 2010 году Россия 
оказалась на 154 месте в индексе восприятия 
коррупции из 178 возможных с показателем 2,1 
балла и с такими соседями по рейтингу, как Па-
пуа — Новая Гвинея, Камбоджа и Таджикистан 

[2. — С. 156], а средний размер взятки и коммер-
ческого подкупа вырос с 23,1 тыс. до 30,5 тыс. 
рублей [2. — С. 157].  

По данным Генерального прокурора России, 
из всего класса российских чиновников около 
90% коррумпировано. Подобный размах и глу-
бина проникновения коррупции в различные 
эшелоны власти диктуют настоятельную необ-
ходимость совершенствования имеющихся и 
поиска новых, более эффективных средств сдер-
живания, нейтрализации и предупреждения об-
щественно опасных злоупотреблений властью в 
личных целях. 

Коррупционные проявления не являются по-
рождением научно-технического прогресса. Еще 
Аристотель относил коррупцию к разряду осо-
бых политических явлений [4]. По мнению неко-
торых ученых, в России корни подобных зло-
употреблений властью следует искать в институ-
те кормления служащих от населения [5]. 

Криминологическими и уголовно-правовыми 
вопросами разработки законодательства о проти-
водействии коррупции в современной России 
ведущие отечественные ученые занимаются уже 
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более 20 лет [6. — С. 104]. Различными рабочи-
ми группами за это время было подготовлено 
более десятка проектов законов о борьбе с кор-
рупцией, однако, как в 2007 году справедливо 
отметил В.В. Лунеев: «…У нас многое есть для 
более эффективной борьбы с коррупцией, но у 
нас нет главного — политической воли. А без 
нее все наши интеллектуальные потуги беспо-
лезны. Коррупция стала нашей конституцией, а 
безответственность за нее — повседневной прак-
тикой» [6. — С. 105]. 

Жизнь, к счастью, не стоит на месте. Приня-
тие 25 декабря 2008 г. долгожданного Федераль-
ного закона Российской Федерации №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», утверждение Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 г. №460 Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национального 
плана противодействия коррупции на 2010—
2011 годы, ответственные заявления и призывы 
высшей государственной исполнительной власти 
убедительно свидетельствуют о появлении той 
самой «политической воли», однако, прежде чем 
объявлять очередную «охоту на ведьм», следует 
определиться с объектом уголовно-правового 
воздействия. 

В действующем уголовном законодательстве 
России отсутствует не только уголовно-правовое 
понятие коррупции, но и сам этот термин. Это не 
означает, что уголовное право стоит в стороне и 
не участвует в борьбе с коррупцией. Действую-
щий Уголовный кодекс Российской Федерации 
включает различные виды коррупционных пре-
ступлений, распределенные по разделам и главам 
в зависимости от важности и значимости основ-
ного непосредственного объекта данных посяга-
тельств. 

Так, в главе 19 УК РФ «Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гра-
жданина» регламентирована ответственность за 
различные проявления политической коррупции: 
вмешательство с использованием должностного 
или служебного положения в осуществление 
избирательной комиссией, комиссией референ-
дума ее полномочий (ч. 3 ст. 141 УК РФ); фаль-
сификация избирательных документов, докумен-
тов референдума (ст.142 УК РФ); фальсификация 
итогов голосования (ст.142.1 УК РФ). В этой же 
главе установлена ответственность за невыплату 
свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных зако-
ном выплат, совершенную руководителем орга-
низации, работодателем — физическим лицом из 
корыстной или иной личной заинтересованности 
(ст. 145.1 УК РФ). 

Ряд коррупционных посягательств экономи-
ческой направленности предусмотрен в главе 22 
УК РФ «Преступления в сфере экономической 
деятельности»: воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности 
(ст.169 УК РФ); регистрация незаконных сделок 
с землей (ст.170 УК РФ); неисполнение обязан-
ностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ) и др. 

Служебные злоупотребления, совершаемые 
лицами, ответственными за соблюдение тех или 
иных правил, сосредоточены в главе 26 УК РФ 
«Экологические преступления» (нарушение пра-
вил охраны окружающей среды при производст-
ве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ и отхо-
дов (ст. 247 УК РФ) и др.) и в главе 27 УК РФ 
«Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта» (нарушения правил 
безопасности движения и эксплуатации желез-
нодорожного, воздушного или водного транс-
порта (ст. 263 УК РФ); недоброкачественный 
ремонт транспортных средств и выпуск их в экс-
плуатацию с техническими неисправностями (ст. 
266 УК РФ) и др.). 

В главе 29 УК РФ «Преступления против ос-
нов конституционного строя и безопасности го-
сударства» акцентируется внимание на лицах, 
имеющих доступ к государственной тайне (госу-
дарственная измена (ст. 275 УК РФ); разглаше-
ние государственной тайны (ст. 283 УК РФ); ут-
рата документов, содержащих государственную 
тайну (ст. 284 УК РФ)).   

 Глава 30 УК РФ «Преступления против го-
сударственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного само-
управления», по мнению большинства ученых, 
полностью (за исключением ст. 291 УК РФ) по-
священа запретам общественно опасных деяний, 
совершаемых должностными лицами, исполь-
зующими свое служебное положение вопреки 
интересам службы и причиняющими существен-
ный вред правильной деятельности государст-
венного аппарата [7, 8, 9]. 

Коррупционные посягательства на интересы 
правосудия предусмотрены в главе 31 УК РФ 
«Преступления против правосудия»: воспрепят-
ствование осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования (ст. 294 
УК РФ); привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ); не-
законное освобождение от уголовной ответст-
венности (ст. 300 УК РФ); незаконные задержа-
ние, заключение под стражу или содержание под 
стражей (ст. 301 УК РФ); вынесение заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта (ст. 305 УК РФ) и др. 

Кроме того, в 30 статьях Уголовного кодекса 
РФ законодатель использует в качестве квали-
фицирующего признака такое отягчающее ответ-
ственность обстоятельство, как совершение дея-
ния «с использованием своего служебного поло-
жения» (п. «в» ч. 2 ст. 127.1, п. «в» ч. 2 ст.127.2, 
ч. 2 ст.128, ч. 2 ст.136, ч. 2 ст.137, ч. 3 ст.139, п. 
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«б» ч. 2 ст.141, ч. 3 ст.141, ч. 2 ст.144, ч. 3 ст.159, 
ч. 3 ст.160, п. «б» ч. 3 ст.174, п. «б» ч. 3 ст.174.1, 
ч. 3 ст.175, ч. 2 ст.178, п. «б» ч. 3 ст.188, ч. 2 
ст.205.1, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст.210, п. «в» ч. 2 
ст.215.2, п. «в» ч. 3 ст.226, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. 
«в» ч. 2 ст.229, п. «а» ч. 2 ст.241, ч. 3 ст.256, ч. 2 
ст.258, п. «в» ч. 2 ст.260, п. «б» ч. 2 ст.282, ч. 3 
ст.283.1, ч. 3 ст.294, ч. 2 ст.359), которое, в свою 
очередь, прямо или косвенно подразумевает ко-
рыстное злоупотребление властью. 

20 апреля 2011 года принят Государственной 
Думой, 27 апреля одобрен Советом Федерации и 
4 мая подписан Президентом России Федераль-
ный закон №97-ФЗ, усиливающий правовое про-
тиводействие коррупции. В частности, измене-
ния, внесённые в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, предусматривают в качестве наказа-
ния, альтернативного лишению свободы, за ком-
мерческий подкуп или за получение (дачу) взят-
ки штраф в размере, кратном сумме коммерче-
ского подкупа или взятки. Величина штрафа за-
висит от тяжести совершённого преступления и 
может варьироваться от десятикратной до сто-
кратной суммы коммерческого подкупа или 
взятки, но не может быть менее двадцати пяти 
тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. 
В целях дифференциации ответственности в 
Уголовном кодексе Российской Федерации за-
крепляется четыре вида взяток в зависимости от 
их размера. Перечень преступлений, в результате 
совершения которых полученное имущество под-
лежит конфискации, дополнен рядом незаконных 
деяний корыстной направленности, включённых в 
уголовный закон в последние годы. 

В связи с вышеизложенным вряд ли следует 
констатировать отсутствие уголовно-правовых 
средств борьбы с коррупцией в России. Сомни-
тельными  представляются и предложения вве-
сти уголовную ответственность «за: коррупци-
онный лоббизм; коррупционный фаворитизм; 
коррупционный протекционизм; непотизм (ку-
мовство, покровительство родственникам); тай-
ные взносы на политические цели; взносы на 
выборы с последующей расплатой государствен-
ными должностями или лоббированием интере-
сов взносодателя; келейное проведение привати-
зации, акционирования и залоговых аукционов; 
предоставление налоговых и таможенных льгот; 
переход государственных должностных лиц 
(сразу после отставки) на должности президен-
тов подкормленных банков и корпораций; кор-
рупцию за рубежом при заключении внешнеэко-
номических контрактов; совмещение государст-
венной службы с коммерческой деятельностью и 
т.д.» [6. — С. 107]. 

В отличие от России, в зарубежных странах 
основные усилия по противодействию корруп-
ции сосредоточены в плоскости использования 
административно-правовых и организационных 

средств предупреждения и пресечения корруп-
ции [10]. Наиболее существенные усилия по пре-
дупреждению и пресечению коррупции в госу-
дарственном аппарате предпринимают Соеди-
ненные Штаты Америки, которые создали не 
только целую систему мер административно-
правового характера, направленных на преду-
преждение и пресечение коррупции, но и высту-
пают с рядом важных международных инициа-
тив в рассматриваемой сфере. 

В этой стране действуют комитеты Сената и 
Палаты представителей Конгресса США, Коми-
тет по этике при правительстве. Главным коор-
динирующим ведомством по борьбе с коррупци-
ей является Министерство юстиции.  

В соответствии с законодательством США 
должностные лица обязаны руководствоваться 
этическими нормами поведения, специально раз-
работанными для каждой из трех ветвей государ-
ственной власти. Так, для служащих органов 
исполнительной власти это «Кодекс этики пра-
вительственной службы» (United Stated Code — 
USC), нормы которого вправе устанавливать го-
сударственный секретарь США от имени Прези-
дента страны. 

Каждое ведомство, входящее в систему ор-
ганов исполнительной власти, имеет специально 
назначенного сотрудника, который координиру-
ет и контролирует соблюдение должностными 
лицами норм этики внутри ведомства и осущест-
вляет связь данного ведомства с Главным кон-
трольно-финансовым управлением США и с 
Управлением по этике при правительстве. Для 
предупреждения и пресечения коррупции зако-
нодательство об этике в правительстве обязывает 
должностных лиц всех трех ветвей власти ин-
формировать соответствующие государственные 
органы о своем финансовом состоянии и проис-
ходящих в нем изменениях, регулярно подавая 
финансовые декларации. 

Особое место в предупреждении и пресече-
нии коррупции в США отведено Федеральному 
бюро расследований, помимо этого в мероприя-
тиях по предотвращению коррупции и наказа-
нию преступников участвуют также прокурату-
ра, полиция, суд. Названные органы правопоряд-
ка активно используют так называемый закон о 
«свистунах», в соответствии с которым любой 
сотрудник фирмы, предприятия или организации 
может сообщить в Министерство юстиции об 
известных ему фактах коррупции и получить 
часть суммы по возмещению ущерба или штра-
фа, наложенного на нарушителя. 

В борьбе с коррупцией существует строгое 
распределение компетенции между законода-
тельной, исполнительной и судебной властями. 
Конгресс разрабатывает и принимает соответст-
вующие законы и осуществляет надзор за их вы-
полнением. Обе его палаты обладают сильными 
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рычагами влияния на деятельность исполнитель-
ной власти путем выделения или ограничения 
бюджетных средств на государственные расхо-
ды, включая борьбу с коррупцией. 

Контроль за правонарушениями в системе 
государственной службы осуществляется кон-
грессом через постоянные и специальные коми-
теты его палат. Проблемами коррупции занима-
ется Специальный сенатский комитет по этике и 
Комитет по стандартам служебного поведения 
должностных лиц палаты представителей. Пра-
вонарушения, связанные с коррупцией, заслуши-
ваются также в комитетах по правительственным 
операциям, делам почтового ведомства граждан-
ской службы, науке, космосу, технике, расходам 
и доходам. 

Комитеты поддерживают контакты с феде-
ральными министерствами и ведомствами, про-
водят слушания и расследования деятельности 
правительственных органов. Иногда слушания 
по делам о коррупции проводятся на объединен-
ных комитетах обеих палат по налогообложению 
и экономическим вопросам. Конгресс имеет пра-
во приглашать и заслушивать на заседаниях ко-
митетов руководителей министерств. 

Несмотря на главенствующую роль парла-
ментского контроля за исполнительной и судеб-
ной властью в сфере противодействия корруп-
ции, в США существуют средства контроля и 
над деятельностью законодательных органов. 
Так, с 1946 г. действует Закон о федеральном 
регулировании лоббистской деятельности, в со-
ответствии с которым любая организация, ока-
зывающая влияние на конгресс, обязана регист-
рировать своих лоббистов и сообщать о своих 
интересах в законодательной сфере. Каждый 
лоббист обязан ежеквартально публиковать от-
чет о своей деятельности в «Ведомостях кон-
гресса». Важность действия данного закона объ-
ясняется тем, что неурегулированный лоббизм в 
любом развитом обществе неизбежно ведет к 
принятию законодательных решений, выгодных 
для ограниченного круга лиц или политических 
групп, и как следствие к коррупции в аппарате 
законодательных органов. 

Помимо перечисленных мер важным про-
филактическим потенциалом обладает феде-
ральное законодательство США, предусматри-
вающее ограничение деловой деятельности 
бывших государственных должностных лиц 
после их ухода из органов государственной вла-
сти. Например, если государственный служа-
щий, находясь на службе, лично участвовал в 
разрешении конкретных проблем, он не имеет 
права после выхода в отставку официально и в 
любой форме представлять чьи-либо интересы 
для разрешения органами исполнительной вла-
сти таких же проблем в последующем. Кроме 
того, если бывший государственный служащий 

«лично или косвенно» не занимался данной 
процедурой, хотя она «фактически относилась к 
его официальной ответственности в течение 
одного года до ее прекращения», он теряет пра-
во заниматься практикой указанного рода на 
период в два года. 

Характерной особенностью является и то, 
что бывший государственный служащий не име-
ет права в течение двух лет после выхода в от-
ставку осуществлять предпринимательскую дея-
тельность при разрешении органами исполни-
тельной власти конкретных проблем, которые 
относились к официальному ведению этого го-
сударственного служащего в течение года, 
предшествовавшего прекращению его службы в 
органе исполнительной власти. Такой же двух-
летний запрет распространяется также и на быв-
ших «старших чиновников» исполнительной 
власти. Перечень дан 18 USC 207 (d). К ним от-
носятся, например, сотрудники аппарата прези-
дента и вице-президента США. 

Обобщая положительный зарубежный опыт 
предупреждения и пресечения коррупции в госу-
дарственном аппарате, необходимо отметить, что 
преодолеть такое явление одними карательными 
мерами невозможно, в связи с этим для преду-
преждения и пресечения коррупции в сфере го-
сударственного управления следует выработать 
систему контроля всех органов государственной 
власти за деятельностью чиновников.  

В качестве эффективных мер предупрежде-
ния и пресечения коррупции, которые могли бы 
быть использованы в российской законодатель-
ной практике, следует выделить: 

1) наложение законодательных запретов или 
ограничений на участие должностных лиц в 
официальных мероприятиях, в отношении кото-
рых у этих лиц имеется существенная прямая 
или косвенная финансовая заинтересованность; 

2) контроль над участием должностных лиц в 
мероприятиях, являющихся предметом заинтере-
сованности со стороны физических или юриди-
ческих лиц, с которыми эти должностные лица 
ведут переговоры о поступлении на работу; 

3) наложение запретов на деятельность быв-
ших государственных служащих, если они пред-
ставляют частные или личные интересы в сфере 
или государственных органах, в которых они 
раньше работали, а также на использование ин-
формации, ставшей им доступной в связи с дея-
тельностью в органах государственной власти; 

4) наложение запретов и ограничений на по-
лучение подарков и других благ, контроль за 
имуществом и финансовым статусом членов се-
мьи и близких родственников; 

5) внедрение в административную практику 
контроля со стороны специально уполномочен-
ных органов за фактами неправомерного исполь-
зования государственного имущества и ресурсов 
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в частных интересах и др. и применение соответ-
ствующих санкций за данные правонарушения. 

В заключение хотелось бы поддержать пози-
цию тех ученых, которые считают, что «век идео-
логических обществ заканчивается. Прагматиче-
ские государства не нуждаются в апологии «го-
лых» начальственных идей, они нуждаются в ре-
шении реальных проблем жизни, реальной борь-
бы с коррупцией, организованной преступностью, 
терроризмом, наркотизмом и другими опасными 
преступлениями современности» [11]. В этой свя-
зи принципиальными особенностями фундамен-
тальных  исследований сегодняшнего дня, на-
правленных на оптимизацию уголовно-правового 
воздействия на преступность, видятся их функ-
циональность и практическая значимость как для 
законодателя, так и для правоприменителя. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ  
КАК КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР 

 
PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN’S HOMES 
AND BOARDING SCHOOLS GRADUATES AS A CRIMINOGENIC 

FACTOR 
 

В статье анализируются состояние и криминогенные факторы преступности несовершеннолетних, 
лишившихся родительского попечения и помещенных в детские дома, школы-интернаты, предложены меры 
по повышению эффективности воспитательно-профилактической работы с этой категорией детей. 

 
The state and the criminogenic factors of a juvenile delinguency of the minors left without parental care 

and living in children’s homes and boarding schools are analyzed in the article. Some measures are suggested to 
raisen the effectiveness of the educational and preventive work with this category of children. 

 
Социально-экономическая и политическая 

нестабильность в обществе усиливает негатив-
ные тенденции в развитии брачно-семейных от-
ношений. На практике и в теории уже давно до-
казана связь преступности несовершеннолетних 
с неблагополучными семьями. При этом указы-
ваются разные комплексы, отрицательно дейст-
вующие на несовершеннолетних в таких семьях: 
проблемы в организации контроля за поведением 
детей, низкий уровень помощи в учебе, напря-
женная атмосфера внутри и вокруг семьи, легко-
мысленное или аморальное поведение оставше-
гося с детьми родителя, ухудшение материально-
бытовых возможностей семьи [1]. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы 
в России, в условиях продолжающейся неста-
бильности, наблюдается устойчивая тенденция 
роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  (731 тыс.). Повышенное 

внимание общества и государства требуется наи-
более уязвленной категории детей, к которой 
также относятся дети-инвалиды (587 тыс.) и де-
ти, находящиеся в социально опасном положе-
нии (676 тыс.). Указанные группы детей нужда-
ются в первую очередь в социальной адаптации 
и реабилитации, интеграции в общество [2].  

Лишь небольшое число детей остались без 
попечения в результате смерти их родителей. 
Остальные относятся к явлению так называемого 
«социального сиротства», то есть являются сиро-
тами при живых родителях, и число их продол-
жает расти. По числу сирот, приходящихся на 
каждые 10 тысяч детского населения, Россия 
занимает первое место в мире [3].  

Основными причинами увеличения числа де-
тей-сирот при живых родителях являются падение 
социального престижа семьи, ее материальные и 
жилищные трудности, межнациональные конфлик-
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ты, высокий процент родителей, ведущих асоци-
альный образ жизни. Нельзя не отметить рост вне-
брачной рождаемости, среди всех новорожденных 
их удельный вес составляет 30% [4]. В этой связи 
защита прав и интересов детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, приобретает в 
Российской Федерации крайне важное значение. В 
последние годы в связи с небывалым ростом числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, актуальность данной проблемы для 
нашей страны резко возросла.  

Всего в России  проживают 29 млн. детей. Из 
них 150—200 тысяч в возрасте 14—17 лет ежегод-
но совершают преступления. Эти цифры нашли 
отражение в официальной статистике, но значи-
тельная часть преступлений остается латентной [2]. 
Что касается преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, оставшимися без родительского 
попечения, статистические данные таковы: за де-
сять лет (2000—2009 гг.) были осуждены за пре-
ступления 88240 воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. Причем динамика удельного 
веса воспитанников детских домов среди всех осу-
жденных несовершеннолетних вызывает особую 
тревогу: в 1996—1998 годах он был равен 5,3%; в 
1999 году — 5,4 %; в 2000 году — 5,5%; в 2001— 
2007 годах постоянно возрастал и достиг макси-
мального значения — 12,8%; в 2008 году — 12,6% 
и в 2009 году — 12,3% [5]. 

Говоря о некоторых причинах преступности 
несовершеннолетних, лишенных родительского 
попечения, необходимо обратить внимание на 
следующее. В январе 2011 года нами был прове-
ден экспертный опрос сотрудников Воронежской 
школы-интерната №1 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 39,5% оп-
рошенных считают, что после выпуска у  воспи-
танников чаще всего возникают трудности с 
адаптацией к новым жизненным обстоятельст-
вам. И это, по мнению 37,1% экспертов, является 
одной из причин, объясняющих рост преступно-
сти данной категории несовершеннолетних. Так, 
по оценке специалистов, уже через год после 
выпуска из детского дома 20% — становятся 
преступниками; 30% — превращаются в бомжей; 
10% — заканчивают жизнь самоубийством [6]. 

В ежегодном послании Федеральному Соб-
ранию 30 ноября 2010 года Президент России 
особо отметил: «Нам нужны программы соци-
альной адаптации и сопровождения выпускни-
ков детских домов. Мало обучить и накормить 
детей — их нужно вывести в новую, взрослую 
жизнь подготовленными и уверенными в себе. 
Здесь велика роль не только педагогов, но и 
местных властей. Они могли бы, например, 
оплачивать расходы выпускников детских до-
мов на посещение подготовительных курсов в 
системе высшего и среднего профессионально-
го образования» [7]. 

Социальная адаптация детей сирот — одна 
из наиболее важных составляющих успеха в вос-
питании будущих граждан страны. Их будущее 
напрямую зависит от того, насколько они смогут 
ужиться в обществе. Нужно с малых лет показать 
детям-сиротам, что они полноценные члены об-
щества. При этом ребенок еще с детства должен 
видеть примеры поведения не только в коллек-
тиве, где он находится круглые сутки. Закрытый, 
ограниченный коллектив — это не лучший при-
мер того широкого общества, в которое вступает 
ребенок, покинув дом, в котором он вырос. 
Адаптация каждого ребенка должна начинаться 
не после того, как ребенок покинет приют, а с 
первых дней пребывания там. 

Проведенный нами экспертный опрос сотруд-
ников Воронежской школы-интерната №1 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, показал, что, по мнению опрошенных, для 
более успешной адаптации детей необходимо по-
мимо предметов, преподаваемых в средних шко-
лах, ввести в обучение предметы о здоровом образе 
жизни, домоводстве, культуре общения. 

Для несовершеннолетних, лишенных роди-
тельского попечения и проживающих вне семьи, 
очень важно иметь какое-то общение вне стен 
интерната. Помимо того, что это дает ребенку 
возможность расширить круг общения, это по-
могает избежать проявления «чувства стаи», ко-
торое зачастую приводит к формированию лож-
ных ценностей на почве сознательного отчужде-
ния от общества. От всего коллектива интернат-
ного учреждения будет зависеть формирование 
устойчивой системы ценностей, моральные 
принципы построения отношений. 

Необходимо отметить и то, что в социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, важную роль могут играть 
предприятия и учреждения, напрямую не связан-
ные с воспитанием детей. В настоящий момент в 
России не распространен институт кураторства, а 
те организации, которые участвуют в таких экспе-
риментах, во многом относятся к ним формально. 
Считаем целесообразным закрепление за детски-
ми домами и школами-интернатами кураторами 
учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования, что может привести к стремле-
нию детей к познанию, обретению нужной про-
фессии и завязыванию тесных и доверительных 
отношений с людьми. Государству необходимо 
заинтересовать такие учреждения и руководите-
лей всех уровней для участия в подобных про-
граммах, потому что в настоящее время социаль-
ное сиротство в России приобретает катастрофи-
ческие темпы и с каждым годом, при непринятии 
срочных мер, будет только расти.  

Положительные примеры уже есть: так, на 
базе Воронежского института МВД России по 
инициативе кафедры уголовного права и кри-
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минологии создан Ювенальный центр по пра-
вовому обеспечению реализации ювенальной 
политики в регионе. При Ювенальном центре с 
2000 года работает специализированный дет-
ский правозащитный спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Ювеналист», который организует 
свою работу в каникулярный период для обу-
чения основам ювенального права, правовой и 
социальной защиты различных категорий не-
совершеннолетних — лишенных родительско-
го попечения, имеющих отклонения в поведе-
нии, состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних, детей-сирот, детей 
— социальных сирот и т.п. 

Именно воспитательный процесс, который 
складывается из физического, нравственного, 
трудового и патриотического воспитания позво-
лит ребенку быть разносторонне развитым, гра-
мотным и чувствовать себя равноправным чле-
ном общества.  

Отношение к детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, — это показа-
тель развития гражданского общества и государ-
ства в целом. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

      ADMINISTRATIVE LEGAL BASICS OF SERVICE IN  THE POLICE 
FORCES OF THE UNITED KINGDOM 

 
В статье анализируются особенности административно-правового регулирования деятельности поли-

ции Великобритании.  
 
The research paper analyses the peculiarities of administrative legal regulation of  service in the police forces of 

the United Kingdom.   
    

7 февраля 2011 г. Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев подписал Федераль-
ный закон «О полиции». На сотрудников поли-
ции возлагается выполнение важнейшей госу-
дарственной функции по защите жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан. Степень реализации 
данной функции  во многом зависит от тех, кто 
будет носить звание полицейского. Именно на 
создание новой, профессионально грамотной, 
авторитетной в обществе организации направле-
на реформа всей системы МВД России. «Созда-
ние полиции — это не «рембрендинг» милиции в 
полицию. Речь о новом правоохранительном 
институте, единой, мобильной, эффективной и 
технически оснащенной структуре, которая 
укомплектована специалистами самого высокого 
уровня, — в этом цель преобразований в МВД», 
— констатирует глава государства [7]. С этой же 
целью обсуждаются концептуальные идеи, 
взгляды, анализируется аналогичный зарубеж-
ный опыт, закладываются основы coответству-
ющих законодательных актов.  

На современном этапе развития юридиче-
ской науки большую теоретическую и практиче-

скую значимость приобретают проблемы, 
cвязанные с административно-правовым регули-
рованием правоохранительной службы как вида 
государственной службы. Как справедливо заме-
чает доктор юридических наук, профессор А.М. 
Артемьев, «создать действенную государствен-
ную правоохранительную службу в составе об-
щей системы государственной службы в объеме, 
структуре и правовой урегулированности, при-
нятых в развитых демократических государст-
вах, — дело ответственное и сложное» [2;13]. 

Развитие современного общества осущест-
вляется в рамках всеобщей глобализации всех 
сфер общественной жизни. Не является ис-
ключением и правоохранительная система. 
Создание единого европейского правового 
пространства требует изучения и обобщения 
положительного опыта, накопленного в других 
странах. В данном контексте актуальным ста-
новится изучение и анализ административно-
правовых основ деятельности полиции Вели-
кобритании.  

Современные институты правоохранитель-
ных органов берут свое начало на Европей-
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ском континенте. Прообразом современной 
полиции ученые считают именно Столичную 
полицию (Metropolitan Police) Великобрита-
нии, образованную в соответствии со статутом 
(законом) 1829 г. — «Актом о столичной по-
лиции». Это была первая в истории профес-
сиональная регулярная организация, в компе-
тенцию которой входили вопросы охраны пра-
вопорядка.  

Принципы деятельности органов полиции 
Великобритании приобрели общеевропейское 
значение. Проведенная в 2002—2006 гг. ре-
форма данного института во многом способст-
вовала повышению его роли в обществе. Кро-
ме того, большинство инновационных методов 
полицейской работы связано именно с дея-
тельностью полиции Великобритании. Благо-
даря широкому использованию инновацион-
ных методов работы, современной системы 
оперативной связи полиция стала максимально 
мобильным подразделением. Обращает на себя 
внимание и детально разработанная законода-
тельная база, регламентирующая деятельность 
полиции.  

Административно-правовое обеспечение го-
сударственной службы в полиции Великобрита-
нии является в своем роде уникальным. Эта уни-
кальность связана со спецификой исторического 
развития британского административного права, 
для которого, в свою очередь, свойственен ряд 
особенностей, обусловленных характером право-
вой системы, относящейся к правовой семье об-
щего права. Специфика английского права, как 
замечают авторы учебника «Административное 
право зарубежных стран» А.Н. Козырин и М.А. 
Штатина, заключается в том, что «для данной 
правовой системы длительное время было харак-
терно его деление на частное и публичное» 
[1;328]. Такое деление было связано с отсутстви-
ем четкого разграничения конституционного и 
административного права опять же в силу исто-
рически сложившихся причин. К одной из таких 
причин следует отнести отсутствие в Великобри-
тании писаной конституции. Как отмечает из-
вестный британский ученый-правовед П. Кейн, 
«деление права на частное и публичное было 
обусловлено необходимостью установления осо-
бого правового режима для государственных 
органов» [14;43].  

Особенности административного права 
Великобритании связаны также со своеобра-
зием государственно-правовых форм, полити-
ческого строя, самой системы управления в 
целом: верховенство парламента, разделение 
полномочий между администрацией и судами, 
ответственность министров, господство пра-
ва. Как следствие, ключевой проблемой анг-
лийского административного права, по мне-
нию большинства ученых-правоведов, являет-

ся контроль, прежде всего судебный, а затем 
и внесудебный, за деятельностью исполни-
тельных органов [2,3,4,10,12]. В английском 
административном праве проблема ответст-
венности исполнительных органов и должно-
стных лиц получила детальную разработку. 
Недаром доктор права К. Дайси квалифици-
рует административное право как отрасль, 
которая «определяет юридический статус и 
законное существование всех государствен-
ных органов, права и обязанности граждан, 
регулирует их отношения с публичными ор-
ганами, а также определяет процедуру, при 
помощи которой эти права и обязанности 
вступают в силу» [12;429]. 

Свою специфику имеют и источники англий-
ского административного права. Несмотря на то, 
что в Великобритании отсутствует писаная кон-
ституция, неписаные конституционные обычаи 
— конвенции (cоnvention) — являются важным 
источником права,  регулирующим многие во-
просы формирования, деятельности правитель-
ства и кабинета.  

По мнению ученых-правоведов А.Н. Козы-
рина, М.А. Штатиной, Д. Гарнера, П. Кейна, в 
настоящее время в английском законодательстве 
увеличивается роль закона (статута) [1, 3, 14]. 
Статутом регулируются вопросы, относящиеся к 
организации административной юстиции, орга-
нов местного самоуправления.  

Различные текущие вопросы регулируются 
другим источником права — делегированными 
актами. Законодательными полномочиями (statu-
tory powers) для издания делегированных актов 
парламент наделяет по своему усмотрению (по 
принципу парламентского верховенства) такие 
органы, как глава государства, министры, местные 
органы, учреждения и корпорации. Делегирован-
ные акты, большую часть которых составляет 
правительственное нормотворчество, реализуются 
в различных формах: приказы короля в Совете, 
приказы, правила, инструкции, циркуляры и иные 
предписания министерств и ведомств. Высшей 
формой делегированного акта считается «Приказ в 
Совете», издаваемый правительством от имени 
королевы и Тайного совета.  

Обширным источником административного 
права является и так называемое автономное 
законодательство. Автономное законодательство 
включает акты органов местного самоуправле-
ния (by-laws), в качестве примера которых мож-
но привести Акты о местном самоуправлении 
1999 и 2000 гг., и акты, издаваемые корпорация-
ми, например решения администрации по от-
дельным делам, ставшие административными 
прецедентами. Такого рода нормативные акты 
можно отнести скорее к актам применения. 
«Данная группа актов является примером того, 
насколько в английском праве расплывчаты гра-
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ницы между нормативными и исполнительными 
актами» [1, 331]. 

Не утратил своего значения в качестве важ-
ного и полноценного источника английского 
права судебный прецедент (judicial precedent) — 
решение высших судов, имеющих обязательную 
силу для них самих и нижестоящих судов, то 
есть общеобязательное судебное толкование ста-
тута. Судебный прецедент является традицион-
ным правовым источником в английском праве. 

На современном этапе развития английского 
административного права наряду с правовыми 
источниками большое значение приобретают 
такие нормы, как различные кодексы, уставы, 
которые носят рекомендательный характер, на-
пример кодексы поведения [1; 330—331; 13; 
284—286]. Перечисленные общенациональные 
нормативные акты обеспечивают деятельность 
государственной службы Великобритании в це-
лом и полиции в частности.  

Полиция по своему статусу представляет 
особую категорию государственных служащих 
управления объединенных полицейских сил 
[3;311], которые по статуту считаются корпора-
тивными органами, но на деле рассматриваются 
как орган смешанной компетенции, то есть ор-
ган, осуществляющий полномочия на террито-
рии более обширной, чем та, на которой дейст-
вует местный орган власти. Учитывая данные 
обстоятельства, наиболее распространенными 
источниками права, регламентирующими про-
хождение службы в полиции, являются нацио-
нальные специализированные акты. Данная 
юридическая практика исторически восходит к 
закону, который официально зарегистрирован 
как Акт о столичной полиции 1829 г., и Законам 
о региональной полиции 1835 и 1856 гг. «На-
званные акты, по существу, заложили основу 
системы управления полицейскими силами Ве-
ликобритании, действующей по сей день», – от-
мечает профессор А.В. Губанов [4;18]. Большин-
ство специализированных актов издаются Ассо-
циацией главных полицейских чиновников (the 
Association of Chief Police officers) и Федерацией 
полиции ((the Police Federation), а  затем утвер-
ждаются Министерством внутренних дел.  

Кроме того, правовое поле деятельности по-
лиции регулируется правилами, изложенными в 
административных актах и кодексах в соответст-
вии с различными законами, находящимися в 
компетенции уголовного и уголовно-процес-
суального права. Так, на основе Закона о полиции 
и доказательствах по уголовным делам 1984 г. 
была издана серия административных кодексов, 
регламентирующих деятельность полиции по рас-
следованию уголовных преступлений. Решения, 
связанные с производством обысков и арестов, 
предварительным заключением обвиняемых, рас-
смотрением жалоб на следственные действия по-

лицейских,  а также оценкой некоторых доказа-
тельств, в частности полученных с помощью ком-
пьютерных устройств, регулируются правилами, 
изложенными в административных кодексах в 
соответствии с данным законом.  

Важным законодательным актом, регламен-
тирующим деятельность полиции, является Ан-
титеррористический закон (UK Terrorism Act, 
2007), вступивший в силу 1 октября 2007 года. 
Данный закон существенно расширил полномо-
чия полиции. Полиция на законных основаниях 
получила постоянный доступ к сведениям о 
номерах, с которыми связывался отдельный 
гражданин; именам, фамилиям, адресам перего-
варивающихся; местонахождению абонента. 
Закон обязал все телефонные компании Вели-
кобритании тщательно записывать, хранить ин-
формацию и передавать ее полиции по первому 
требованию. А в 2009 году правительство рас-
пространило эту меру и на интернет. В резуль-
тате полиция получила доступ к спискам всех 
сайтов, которые посетил каждый конкретный 
пользователь сети [8]. Новым Антитеррористи-
ческим законом было ужесточено наказание за 
совершение террористических актов или за 
приготовление к теракту. Максимальным нака-
занием было определено пожизненное заключе-
ние. Часть 2 данного Закона предоставила более 
широкие полномочия министру внутренних дел, 
в частности к его компетенции отнесен запрет 
террористических групп независимо от их на-
звания. Принятие данного закона позволило 
полиции Великобритании еще в большей степе-
ни активизировать осуществляемую антитерро-
ристическую деятельность. 

На современном этапе в работе полиции Вели-
кобритании основополагающую роль играет специ-
альный Закон о полиции 2006 г., принятый на осно-
ве Закона о реформе полиции 2002 г. [5].  С целью 
совершенствования правового регулирования про-
хождения службы в полиции в части 6 вышеуказан-
ного закона соответствующими положениями были 
уточнены правила приема, назначения и аттестации 
сотрудников полиции [15]. Данный закон четко 
определил функции полицейских сил. В новый за-
кон были внесены поправки, расширяющие права 
и обязанности полиции. В частности, в законе 
дана подробная характеристика таких положе-
ний, как задержание, обыск (личный обыск, 
обыск с целью обнаружения улик), проверка на 
дорогах, задержание в полицейском участке, 
снятие отпечатков пальцев, опознание и получе-
ние юридической консультации, арест [15;311]. 
Одновременно в законе были определены компе-
тенции полиции, попадающие под особый кон-
троль со стороны высших законодательных ин-
станций. Таким образом, полиции были предос-
тавлены обширные легальные возможности в 
сочетании с высокой ответственностью и разви-
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тыми формами контроля за осуществлением 
конкретных полицейских функций. 

При разработке нового Закона о полиции, 
особенно части, касающейся определения прав и 
обязанностей служащего полиции, а также дея-
тельности полиции по защите прав человека, 
учитывались известные правозащитные стандар-
ты: Всеобщая Декларация прав человека, приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, 
Конвенция Совета Европы о защите прав чело-
века и фундаментальных свобод от 1950 года, 
которую обычно называют Европейской Кон-
венцией о правах человека. Последняя, как из-
вестно, является юридически обязательной для 
подписавших и ратифицировавших ее государств 
и практически во всех странах включена в на-
циональное законодательство. В новом Законе о 
полиции читаем: «Полиция способствует защите 
прав человека, поддерживая общественный по-
рядок так, чтобы люди могли воспользоваться 
своими правами и свободами. Помимо принятия 
решительных мер для защиты прав человека, 
полиция должна уважать права человека при 
выполнении своих обязанностей» [5]. Эти поло-
жения берут свое начало в Европейской Конвен-
ции о правах человека. При определении функ-
ций полиции по защите прав человека также 
учитывались труды члена Центра по правам че-
ловека при Эссекском университете Р. Кроушоу, 
в частности серия его работ «Права человека и 
полиция» [6].  

В ходе реформы новым законом был уточнен 
статус и права полицейских органов с учетом 
рекомендаций Декларации о полиции (Резолю-
ция 690), принятой в 1979 году Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы. В части Б данной 
Декларации, которая носит название «Статус», 
говорится, что «полицейские органы — это госу-
дарственные органы, созданные по закону, кото-
рые отвечают за поддержание и соблюдение за-
кона. Любой гражданин может стать сотрудни-
ком полиции, если он отвечает соответствующим 
требованиям. Профессиональные, психологиче-
ские и материальные условия, в которых поли-
цейский должен выполнять свой долг, таковы, 
что они защищают его честность, беспристраст-
ность и достоинство. Полицейский имеет право 
на справедливое жалованье с учетом особых 
факторов, например больший риск, ответствен-
ность и пр.» [10].  

Условия труда полицейского (ставки зара-
ботной платы, продолжительность рабочего вре-
мени и др.) закрепляются в индивидуальных 
трудовых соглашениях, для которых особое зна-
чение приобретают общие предписания, содер-
жащиеся в парламентских актах. К ним можно 
отнести Законы о профсоюзах и трудовых отно-
шениях 1974 и 1976 гг., о защите занятости 1975 

и 1978 гг., о занятости 1980, 1982 и 1988 гг., о 
заработной плате 1986 г. и др. [14].  

По Закону о полиции полицейский имеет 
право на членство в профессиональном союзе. 
Профессиональный союз полиции наделен пра-
вами участия в переговорах с сотрудниками Ас-
социации главных полицейских чиновников и 
Федерации полиции о профессиональном статусе 
полицейских; дачи консультации об управлении 
полицейскими структурами; ведения юридиче-
ских дел от имени группы полицейских или од-
ного полицейского и пр. В случае, если по месту 
службы ведется дисциплинарное расследование 
по какому-либо административному правонару-
шению, совершенному полицейским, последний 
имеет право на беседу с адвокатом и на его за-
щиту. Полицейский, против которого были при-
няты дисциплинарные меры или другие санкции, 
имеет право апелляции в независимый и беспри-
страстный орган (например, в трибунал) или суд. 
Перед любым судом или трибуналом полицей-
ский имеет такие же права, как и прочие гражда-
не [13;119]. 

Система социального обеспечения полицей-
ских является единой с другими государствен-
ными служащими Великобритании и функцио-
нирует на основе четкой законодательной базы. 
Система различных фондов, формируемых за 
счет работников, предпринимателей, средств 
муниципальных органов и государственного 
бюджета, позволяет выплачивать пенсии по ста-
рости,  инвалидности, выделять деньги на оплату 
образования, жилья, погашение кредитов и пр. 
Из числа основных законодательных актов в 
этой области можно назвать Закон о националь-
ной службе здравоохранения 1977 г., Закон о 
социальном обеспечении 1985 г., Закон о хрони-
ческих больных и инвалидах 1970 г., Закон о 
несчастных случаях на производстве и профес-
сиональных болезнях 1975 г. Полицейский также 
имеет право на материальную помощь со сторо-
ны профессионального союза, членом которого 
он является.  

Эффективному функционированию системы 
социального обеспечения способствует и сама 
английская полиция, хотя полицейские — это не 
социальные работники, и социальная работа не 
входит в рамки их компетенции. Но, тем не ме-
нее, полицейские, проводя регулярные встречи с 
местными властями для обсуждения социальных 
проблем, постоянно общаясь с людьми из разных 
слоев общества, вносят свой вклад в улучшение 
жизни общества и поддержание обстановки 
безопасности граждан. Меры по защите прав 
детей и предотвращению насилия в семье счита-
ются обязанностями полиции. Раньше полиция 
не вмешивалась в конфликты, считавшиеся «се-
мейными», но теперь полицейские вправе оказы-
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вать помощь пострадавшей стороне и преследо-
вать нападавшего по закону [13;211].  

Немаловажное значение в деятельности по-
лиции играют и такие нормы, как кодексы пове-
дения, принимаемые Комитетом по стандартам 
публичной сферы Великобритании, например 
Кодекс полицейской этики, Кодекс поведения 
государственного служащего, Кодекс поведения 
полицейского, хотя они и не являются юридиче-
ски закрепленными нормами. Кодекс поведения 
полицейского определяет профессионально зна-
чимые качества, формирует ценностные ориен-
тиры, соответствующие должности полицейско-
го в современном демократическом обществе. 
Положения, сформулированные в Кодексе о по-
лицейской этике, служат основой при определе-
нии функциональных обязанностей полиции, ее 
профессиональных и поведенческих стандартов. 
Данные положения созвучны соответствующим 
положениям таких  международно-правовых 
актов, как Европейский кодекс полицейской эти-
ки для полиции европейских стран (The European 
Code of Police Ethics) и Декларация о полиции. 
Европейский кодекс полицейской этики был 
принят Комитетом Министров Совета Европы 19 
сентября 2001 г. В нем определены принципы 
деятельности полиции, сформулированы основ-
ные ее цели [16]. В Декларации о полиции (Резо-
люция 690) в части А, которая так и называется 
«Этика», в частности, говорится: «Полицейский 
выполняет обязанности, возложенные на него 
законом, защищая своих сограждан и общество 
от насильственных, грабительских и других вре-
доносных действий, как определено по закону. 
Полицейский действует честно, беспристрастно и с 
достоинством. Он воздерживается и решительно 
противостоит всем актам коррупции…» [10].  

Как видим, в последние десятилетия англий-
ское законодательство в сфере административно-
правового регулирования деятельности полиции 
приобретает все более систематизированный 
характер. Перечисленные законодательные акты 
далеко не исчерпывают существующую норма-
тивно-правовую базу, обеспечивающую деятель-
ность полиции, но являются теми основными, 
которые позволяют сделать ее максимально эф-
фективной в плане осуществления правоохрани-
тельной деятельности, направленной на защиту 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охрану 
общественного порядка, собственности, обеспе-
чение безопасности общества и государства.   
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Недопустимые доказательства в уголовном судо-
производстве  России: учебное пособие / С.Р. Ми-
каутадзе. —  Воронеж: Воронежский институт 
МВД России, 2011. — 64 с.  
 
В учебном пособии раскрывается понятие и правовая 
сущность недопустимого доказательства в дейст-
вующем уголовно-процессуальном законодательстве 
России, дается понятие следственных ошибок, их 
классификация и рекомендации по недопущению. 
Учебное пособие предназначено для курсантов, 
студентов, слушателей и преподавателей образова-
тельных учреждений МВД России, а также следо-
вателей и дознавателей системы МВД и других 
правоохранительных органов. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
OBSERVANCE OF PRINCIPLES IN LEGISLATIVE ACTIVITY 

 
Рассматриваются проблемы применения основных принципов в законотворческой деятельности. При-

водится классификация основных принципов законотворчества, которые пронизывают все этапы законо-
творческого процесса.  Отмечается, что принципы законотворчества носят в большей степени прикладной 
характер и их можно охарактеризовать как требования к законотворчеству. 

 
In this article there is a consideration of applications of main principles in legislative activity. There is a 

classification of main principles of lawmaking which penetrate all stages of legislative process. It is noticed, that 
lawmaking principles carry most an applied character. These stages can be characterized as the requirements to 
lawmaking. 

 
Актуальность проблемы вызвана потребностя-

ми законотворческой практики и психолого-
правовой теории. Непосредственная практика пар-
ламентской (законотворческой) деятельности в 
качестве депутата Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь второго 
созыва (далее — депутат) и проведенные исследо-
вания позволили сделать вывод о том, что субъек-
ты права законодательной деятельности (далее — 
субъекты права) — коллеги-депутаты — ощущают 
потребность в расширении и углублении своей 
профессиональной компетентности, постижении 
специальных принципов законотворчества.  

Законотворчество, как и любой вид деятельно-
сти в государственно-организованном обществе, 
должно быть упорядочено, четко регламентирова-
но, должно подчиняться определенным психолого-
правовым принципам, регламенту, правилам, тре-
бованиям. Основные принципы законотворчества 
имеют объективное значение, их содержание зави-
сит в конечном счете от экономических общест-
венных отношений, от объективных закономерно-
стей развития общества. Тем самым основные 
принципы законотворческой деятельности не есть 
произвольные веления субъектов права или иных 

государственных органов, должностных лиц. Они 
должны отражать и учитывать объективные факто-
ры, влияющие на законодательное регулирование 
общественных отношений в государстве, а также 
различные факторы общественного сознания, уро-
вень культуры и правосознания народа и другие 
условия и обстоятельства.  

Задача принципов законотворчества состоит 
в том, чтобы помочь субъекту права (депутату) 
избежать психолого-законотворческих ошибок, 
снизить вероятность создания неэффективных 
правовых норм, законопроектов. 

Теоретическая разработка проблем законо-
творческой деятельности, в частности ее прин-
ципов, должна находить практическое воплоще-
ние в специально принимаемых правовых нор-
мах, регулирующих процесс законотворчества на 
различных его уровнях. Принципы законотвор-
ческой деятельности находятся в органической 
взаимосвязи, взаимодействии друг с другом. К 
основным принципам законотворчества относят-
ся: законность, демократизм, гласность, науч-
ность, эффективность законотворчества, соот-
ветствие формы и содержания закона, планиро-
вание, приоритетность, экономия, признание 
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высшей ценностью прав и свобод человека и 
гражданина, единство юридической терминоло-
гии, связь с практикой — эти идейные начала 
пронизывают все стадии законопроектной дея-
тельности, на каждой из них получая определен-
ное содержательное наполнение.  

Принцип законности, являясь конституцион-
ным, подразумевает прежде всего требование 
соблюдения законов. Следовательно, первейшей 
и непосредственной предпосылкой осуществле-
ния принципа законности является наличие за-
конов — актов высших органов государственной 
власти и соответствующих им подзаконных нор-
мативных актов. 

Под законностью в законотворчестве пони-
мается то, что вся законотворческая работа по 
подготовке, принятию и опубликованию законов 
должна осуществляться в рамках закона, и преж-
де всего — Конституции [2. — С.17—29; 3. — 
С.5—10]. Еще во второй половине XIX в. 
Н.М. Коркунов обосновал необходимость психо-
логической интерпретации социальных процес-
сов. Чувство права психологически обусловлено 
и представляет собой осознание общей идеи: 
требовать от другого каких-либо действий или 
воздержания от действий. «Правовые нормы, — 
писал Н.М. Коркунов, — устанавливают, на-
сколько мы имеем или не имеем право осуществ-
лять наши интересы при столкновении их с чужи-
ми интересами» [4. — С.112]. Дальнейшее разви-
тие психология законности получила в трудах 
Л.И. Петражицкого, трактовавшего право и закон-
ность как особые психические явления — пережи-
вания императивно-атрибутивного, то есть обязы-
вающе-предоставительного характера. С.С. Алек-
сеев считает, что законность предполагает верхо-
венство Конституции и законов, равенство всех 
перед законом; наличие социальных и юридиче-
ских механизмов, обеспечивающих реализацию 
прав; гарантированное, качественное издание и 
применение законов, неотвратимость юридиче-
ской ответственности для всех, кто нарушил за-
кон; стабильность, устойчивость правопорядка, 
эффективную работу механизмов правового ре-
гулирования [1. — С. 265—271]. Однако прин-
цип законности выступает в качестве системооб-
разующего и должен пропитывать все сферы 
жизни общества, в том числе и законотворчест-
во, ведь его общепризнанная суть заключается в 
том, что, являясь конституционным, он подразу-
мевает прежде всего требование соблюдения 
законов.  

В законотворческой деятельности в полной 
мере должен реализовываться принцип демокра-
тизма. При этом принцип демократизма рас-
сматривается как особый принцип законотворче-
ства, который проявляется в гласности обсужде-
ния проекта закона в законодательном органе, 
его свободной критике, рассмотрении альтерна-
тивных вариантов проекта закона и т. д. Прин-

цип демократизма означает публичность, от-
крытость законотворчества, возможность 
влияния на него народа, учета его интересов, то 
есть подготовка законопроектов должна осуще-
ствляется на широкой демократической основе, 
включая в себя учет и анализ общественного 
мнения, предложений различных общественных 
объединений, трудовых коллективов, органов 
общественного самоуправления граждан, а также 
ученых и специалистов, владеющих тематикой 
законопроекта. 

Важным проявлением принципа демокра-
тизма в законотворчестве является опубликова-
ние подготовленных проектов законов в печати 
для широкого ознакомления и обсуждения обще-
ственностью. Это дает возможность выявления, 
всестороннего и максимально полного учета 
мнений граждан, трудовых коллективов, соци-
альных и профессиональных групп и слоев. Су-
щественную роль в реализации данного принци-
па может сыграть закон о всенародном обсужде-
нии законов. Такой закон должен предусматри-
вать юридические гарантии для максимально 
широкого выражения мнения граждан по обсуж-
даемым законопроектам. Большое значение име-
ло бы установление четко обозначенной проце-
дуры, в соответствии с которой производился бы 
учет поступающих индивидуальных и коллек-
тивных замечаний и предложений, порядок их 
рассмотрения и использования при доработке 
законопроектов, Учет и анализ поступающих 
замечаний и предложений должен быть реализо-
ван, главным образом, субъектами права законо-
дательной инициативы.  

Принцип гласности законотворческого про-
цесса самым тесным образом связан с ранее рас-
смотренным принципом демократизма. Принцип 
гласности применительно к законотворчеству 
означает, с одной стороны, прозрачность проце-
дуры обсуждения и принятия законопроектов, а с 
другой — обязательное опубликование принятых 
законов. Проекты законов публикуются в СМИ 
или обнародуются в иных формах вместе с со-
провождающими их документами (пояснитель-
ной запиской, перечнем законодательных актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием нового закона, 
финансово-экономическим обоснованием) для 
максимально возможного вовлечения общест-
венности  в их обсуждение. Принцип гласности 
предполагает также информированность граждан 
обо всех деталях обсуждения и принятия законо-
проектов. До общественности доводится инфор-
мация обо всех разногласиях по вопросам, воз-
никающим внутри законодательного (представи-
тельного) органа власти либо между законода-
тельным (представительным) и исполнительным 
органами государственной власти. Открытость и 
гласность — фундаментальные черты (принци-
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пы) демократического законотворческого про-
цесса, что дает возможность гражданскому об-
ществу установить контроль над законотворче-
ским процессом, корректировать его течение. 

Разработка законопроектов в условиях гласно-
сти позволяет установить, насколько планируемый 
законопроект соответствует жизненно важным 
интересам и потребностям населения. Это, в свою 
очередь, в решающей мере определяет, какой спо-
соб правового поведения изберут граждане: будут 
ли они действовать в соответствии с законом или 
«саботировать» его, избирая другие пути достиже-
ния своих целей. Обратная связь с заинтересован-
ной общественностью позволяет законодателю 
выяснить, все ли положения текста законопроекта 
понятны гражданам. Очень важно узнать реакцию 
на создаваемые законопроекты: будет ли она по-
ложительной, отрицательной или нейтральной? 
Следует вести речь о создании целостного меха-
низма психолого-социальной экспертизы создавае-
мых законопроектов. 

В непосредственной связи с принципом 
гласности в законотворческой деятельности не-
обходимо рассмотреть принцип научности, ко-
торый обязывает депутата познавать объектив-
ные закономерности, определяющие психолого-
социальную эффективность создаваемых им пра-
вовых норм. Научность обеспечивается проведе-
нием специальных научных исследований, 
предшествующих принятию закона, участием   
ученых — специалистов в той области права, в 
которой принимается закон. Научная обоснован-
ность законопроектов предполагает, прежде все-
го, тщательный учет экономических, психологи-
ческих, социально-политических и других фак-
торов развития определенной сферы жизнедея-
тельности, к которой относится предполагаемый 
законопроект. Научная обоснованность означает, 
что данный законопроект свободен от неувязок и 
логических противоречий. Его нормы не только 
юридически и логически взаимосвязаны между 
собой, но и скоординированы с «сопряженными» 
нормами других, близких ему по теме законов. 

Научная экспертиза должна включать в себя 
как анализ и оценку юридических качеств зако-
нопроектов (психолого-правовая экспертиза), так 
и профессионально-специализированную экс-
пертизу по профилю проекта (экономическую, 
финансовую, научно-техническую, экологиче-
скую, социально-психологическую и др.). Как 
при правовой, так и при иной специализирован-
ной научной экспертизе эксперт должен дать 
заключение о характере проблемной ситуации, 
требующей законодательной регламентации, и 
об оптимальных путях и методах ее разрешения. 
Особо должно быть отмечено, не может ли про-
блема быть урегулирована внеправовыми мето-
дами либо на основе действующего законода-
тельства, а также какие позитивные и негативные 
последствия в экономическом, социальном, пси-

хологическом и ином плане может повлечь за 
собой предлагаемое решение либо каждое из 
предлагаемых альтернативных решений. 

Экспертиза законопроектов станет эффектив-
ной лишь при условии, если ее результаты будут 
известны депутатам. Для этого целесообразно 
установить, что заключение группы экспертов 
либо эксперта в письменном виде представляется 
на рассмотрение постоянной комиссии Палаты 
представителей, являющейся головной по разра-
ботке проекта, которая должна принять по нему 
мотивированное решение. Следует предусмотреть 
рассылку результатов экспертизы, проведенной на 
стадии предварительного рассмотрения проекта, 
всем членам постоянных комиссий, участвующих 
в этой работе. При проведении научной эксперти-
зы законопроектов, подготовленных с учетом ре-
зультатов их всенародных обсуждений, в обязан-
ность эксперта должна входить дача заключения 
не только по содержанию выносимого на обсуж-
дение депутатов варианта законопроекта, но и о 
том, насколько полно и правильно отражены в 
этом проекте общезначимые итоги его всенарод-
ного обсуждения. 

Подводя определенные итоги, необходимо 
отметить, что в каждом случае подготовке зако-
нопроектов должна предшествовать разработка 
соответствующей научной концепции. Естест-
венно, при создании законопроекта эта работа 
должна носить  фундаментальный характер. Тем 
не менее, в такой концепции непременно должны 
излагаться характеристика предметов и целей 
проектов, его основные положения, предпола-
гаемые последствия применения проектируемых 
норм. Здесь же целесообразно приводить при-
мерную структуру будущих законопроектов. По 
мере продвижения проектов в соответствии с 
законотворческой процедурой концепция должна 
постепенно трансформироваться в своеобразное 
досье, в котором собираются всевозможные за-
ключения, сведения об обсуждениях и эксперти-
зах, результаты учета поступивших замечаний и 
предложений, данные социологических исследо-
ваний и опросов, анализ общественного мнения. 
Несоблюдение рассматриваемого принципа ве-
дет к созданию законов с перекрещивающимися 
предметами правового регулирования, противо-
речию между нормами, направленными на одно 
и то же общественное отношение. 

Принцип эффективности законотворчества 
означает, что законотворческие решения должны 
своевременно достигать определенной цели. 
Преамбула закона, как правило, декларирует 
цель закона. При отсутствии преамбулы в тексте 
закона могут содержаться цели и задачи, указы-
вающие на замысел законодателя. Эффектив-
ность законотворчества означает достижение 
законом именно той цели, для достижения кото-
рой он создавался. Недостатком большинства 
законов является декларативность их целей и 
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задач, которая облекается в такие типичные 
формулировки: «для повышения», «для совер-
шенствования», «в целях укрепления» и т. п. Тем 
не менее, достижение законом своей титульной 
цели свидетельствует о его эффективности. 

Принцип соответствия формы и содержа-
ния закона должен быть наиболее полно реали-
зован на основе конституционных положений о 
формах закона и компетенции законотворческого 
органа. Осуществляя выбор той или иной формы 
закона, субъект права (депутат) должен учиты-
вать целый ряд обстоятельств. Так, выбор между 
видами законов осуществляется на основе анали-
за предмета правового регулирования акта. Зако-
нодательная техника содержит правила, которы-
ми депутат должен руководствоваться в выборе 
между текущим законом и кодифицированным 
актом. Выбор формы закона зависит от предмета 
правового регулирования. 

Несоответствие содержания и формы закона 
является препятствием на пути повышения эффек-
тивности законотворческой деятельности. Нередки 
попытки урегулировать законом отношения субъ-
екта, не относящиеся к сфере его правовой регла-
ментации, использовать формы подзаконного акта 
для регулирования отношений, нуждающихся в 
регулировании законом. При принятии закона за-
частую забывается содержательный критерий дан-
ной формы закона, а именно то, что он должен ре-
гулировать наиболее важные общественные отно-
шения. И как следствие — немало случаев прида-
ния формы закона акту типично управленческого 
содержания. Следует избегать дублирования зако-
нов и указов, либо издания последних по предме-
там законодательного регулирования. Придание 
формы закона актам, которые по предмету своему 
такой формы не требуют, загромождает законода-
тельство, нарушает его систему, порождает неува-
жение к закону. Приведенные примеры изъянов 
законов подтверждают необходимость реализации 
принципа соответствия формы и содержания. 

Значительному повышению качества законо-
проектов в современных условиях должно спо-
собствовать развитие принципа планирования 
законотворческой деятельности. Планирование 
способствует преодолению таких недостатков, 
как излишняя поспешность в подготовке и при-
нятии законов, рассогласованность некоторых 
концептуальных положений взаимосвязанных 
законов, чрезмерная зависимость выбора темы 
закона от текущего момента, что зачастую ведет 
к противоречиям и пробелам в правовом регули-
ровании, снижает качество законодательства. 

Перспективное планирование в сфере законо-
творчества должно осуществляться в соответст-
вующей правовой форме. Для более полного осу-
ществления депутатом принципа планирования в 
своей деятельности необходимо располагать на-
дежной прогностической информацией. Поэтому 
законопроекты, содержащие планы законопроект-

ной работы, должны основываться на перспектив-
ных прогнозах, концепциях, программах. 

Планы законопроектных работ должны пре-
дусматривать способы решения конкретной пра-
вовой задачи (проблемы), существующей в опре-
деленной сфере общественных отношений и 
подлежащей решению с помощью тех или иных 
правовых средств. Это  — разработка законопро-
ектов; подготовка предложений о внесении в 
действующие акты изменений и дополнений, о 
подготовке новых редакций крупных законода-
тельных актов; разработка концепций законо-
проектов; подготовка предложений о проведении 
психолого-правовых экспериментов в отдельных 
сферах общественных отношений с целью про-
верки на практике и отлаживания новых право-
вых механизмов. 

Плановый характер законотворческой деятель-
ности позволяет использовать преимущества тако-
го способа совершенствования правового регули-
рования, как одновременное вступление в действие 
целого пакета взаимосвязанных законов. Если из 
пакета выпадает хотя бы одно звено, то и эффек-
тивность всех других элементов резко снижается. 

Тесно связан, взаимно переплетен с принци-
пом планирования принцип приориmеmносmи. 
Приоритетность, то есть первоочередное рас-
смотрение законопроектов, регулирующих осно-
вы экономической и политической системы, 
принятие законов родового типа является одним 
из важнейших принципов законотворческой дея-
тельности. Приоритетность как принцип предпо-
лагает: определение первоочередных законов на 
ближайшую и более отдаленную перспективу, а 
также определение последовательности приня-
тия иных законов, исходя из интересов граждан, 
потребностей экономической, социальной и по-
литической сфер. В качестве приоритетных, на 
наш взгляд, следует выделить законы, принятие 
которых прямо обусловлено Конституцией Рес-
публики Беларусь. Именно эти законы призваны 
создать правовую основу, на которой должно 
строиться все дальнейшее законотворчество. 

Одновременно необходимо определить пер-
спективы развития каждой отрасли и подотрасли 
законодательства. При этом установление при-
оритетов осуществляется поэтапно. Сначала в 
качестве приоритетных выделяются базовые за-
коны (чаще всего — кодексы), определяющие 
смысл и содержание общественных отношений, 
регулируемых данной отраслью законодательст-
ва. Эти законы должны приниматься в первооче-
редном порядке. На основе кодифицированных 
законов принимаются специальные законы в ка-
ждой подотрасли законодательства. Последова-
тельность принятия иных законов определяется 
потребностью восполнения пробелов в данной 
отрасли или подотрасли законодательства, а 
также необходимостью внесения изменений и 
дополнений в действующие акты в связи с при-
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нятием базовых (кодифицированных) отрасле-
вых и специальных подотраслевых законов. 
Принцип приоритетности находит свое отраже-
ние в планах законопроектных работ, принимае-
мых Парламентом Республики Беларусь. 

Велика роль принципа экономии в законо-
творческой деятельности. Этот принцип прежде 
всего требует устранения дублирования норма-
тивных правовых актов, предусматривает взаим-
ное информирование различных субъектов права 
на стадии подготовки законопроектов. Требова-
ние экономичности — это сокращение до мини-
мума количества актов по одному и тому же во-
просу в интересах лучшей обозримости норма-
тивного материала, облегчения пользования им, 
учета и систематизации. 

Ключевым принципом законотворческой 
деятельности должно стать признание высшей 
ценностью прав и свобод человека и граждани-
на. Весь законотворческий процесс должен быть 
направлен на создание условий, гарантий, когда 
права и свободы человека и гражданина опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием. Установленные в Конститу-
ции неотъемлемые права и свободы человека, 
признанные международным сообществом, не 
могут быть отменены либо нарушены законода-
тельством. Одновременно, в связи с дальнейшим 
развитием общепризнанных стандартов в облас-
ти прав человека, закрепляемых в международ-
но-правовых актах, должно протекать развитие 
законотворчества в нашей стране. Показательно 
и то, что многие существенные правовые харак-
теристики и требования, адресованные системе 
государственной власти и источникам дейст-
вующего права, сформулированы в белорусской 
Конституции с позиций признания и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Такой 
подход опирается на исторически и теоретически 
обоснованное представление о правах и свободах 
человека и гражданина как самом важном и, в 
конечном счете, единственном настоящем крите-
рии наличия или отсутствия права вообще, кри-
терии правового характера законодательства, 
правового типа организации и деятельности го-
сударственных властей. 

Значимость принципа единства юридической 
терминологии особенно возрастает в современ-
ный период, когда научно-технический прогресс 
все глубже проникает в общественную жизнь и 
увеличивается специализация знаний. В различ-
ных сферах жизни увеличивается число научных 
и технических терминов, специальных выраже-
ний. Если учесть и постоянное нарастание обще-
го числа законов, то можно представить, на-
сколько расширяется диапазон неоднозначного и 
несогласованного употребления терминов. Един-
ство юридической терминологии необходимо 

для правильного и единообразного применения 
права. Соблюдение этого принципа отражает 
уровень юридической культуры законотворче-
ской деятельности. Справедливо отмечается, что 
повторение в законодательных текстах одних и 
тех же терминов вытекает из нормирующей и 
унифицирующей природы самого права, в силу 
чего является вполне оправданным. 

Единство юридических терминов необходи-
мо там, где различные варианты одного и того 
же понятия имеют формально-правовое значе-
ние, то есть тогда, когда употребление иного 
термина или выражения способно повлечь за 
собой другие правовые последствия. Но и в тех 
случаях, когда разнобой в терминах прямо не 
отразился бы на правовой практике, четкость и 
точность нормативных формулировок, высокий 
уровень законотворческой деятельности зависят 
от единства терминологии, то есть от ее устой-
чивости, стереотипности. Наиболее жестко и 
последовательно принцип единства юридической 
терминологии должен проводиться в пределах 
одного и того же нормативного акта. Здесь тер-
минологический разнобой становится уже суще-
ственным нарушением законодательной техники. 
Между тем в процессе законотворчества такое 
нарушение происходит достаточно часто.  Соз-
дается впечатление, что депутат, заботясь о сти-
листическом разнообразии, приносит ему в 
жертву единство терминологии. Указанные при-
меры свидетельствуют о технической недорабо-
танности законов, невнимании к их словесной 
форме и способны породить недоразумения и 
споры. Поэтому так важно согласовывать при-
меняемую в проектах терминологию с термино-
логией действующих законов, а также близких 
по содержанию готовящихся законопроектов. 

Существует реальная необходимость созда-
ния глоссария юридических терминов и после-
дующего отслеживания специалистами правиль-
ности употребления терминов в законопроектах 
и иных нормативных актах. 

Связь с практикой обеспечивается проведе-
нием специальных научных исследований, 
предшествующих принятию законопроекта, уча-
стием ученых — специалистов в той области 
права, в которой принимается закон. Связь с 
практикой обеспечивается предварительной 
оценкой ученых и практиков, работающих в той 
сфере общественных отношений, на регулирова-
ние которой направлен принимаемый закон.  

Кроме перечисленных в основной классифи-
кации принципов выделяют следующие принци-
пы: 1) заимствования и переработки накопленно-
го опыта законотворческой работы; 2) практич-
ности (прагматичности) законотворческого ре-
шения [5. — С.117—119]. Использование право-
вого опыта означает выявление мнения работ-
ников учреждений, правоохранительных и иных 
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государственно-правовых органов, применяю-
щих подобные законы на практике. 

Как представляется, указанные выше прин-
ципы не следует рассматривать как особенные 
свойства только законотворчества, которые 
должны влиять на процесс подготовки закона, 
его издание, установление гарантий соблюдения 
правовых требований, установленных этим зако-
ном, отражать его особенности, специфические 
черты и быть присущими только ему, хотя, без-
условно, все они в полной мере характеризуют и 
этот вид государственной деятельности. Прин-
ципы законотворчества носят в большей степени 
прикладной характер, и их можно охарактеризо-
вать как требования к законотворчеству, выпол-
нение которых строго обязательно для всех 
субъектов права (депутатов), участников законо-
творческого процесса, так как они отражают бо-
лее узкие свойства и качества законотворчества, 
а также его сущность, особенности. 

Таким образом, принципы законотворчества 
— результат обобщения людьми определенных 
фактов и познания закономерностей, характер-
ных для данного процесса и в своей совокупно-
сти выражающих его содержание. С одной сто-
роны, они выражают закономерности данного 
процесса, а с другой — представляют собой 
наиболее общие нормы, которые действуют на 
всех его этапах и распространяются на всех его 
субъектов. Эти нормы либо прямо сформулиро-
ваны в законе, либо выводятся из общего смыс-
ла законов. Кроме этого, принципы законотвор-

чества играют важную роль в правовом регули-
ровании: во-первых, они выступают в качестве 
руководящих идей для депутата, определяя пу-
ти совершенствования правовых норм; во-
вторых, в случаях пробелов, психолого-
правовых ошибок, коллизий в законодательстве 
указанные принципы могут использоваться в 
качестве юридического основания. Принципы 
законотворчества должны обладать значитель-
ной устойчивостью и стабильностью, носить 
фундаментальный характер. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

SYSTEM OF PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW AND ITS VALUE  
FOR ACHIEVEMENT OF THE PURPOSES OF INFLUENCE ON THE  

PERSONS WHO HAVE COMMITTED A CRIME 
 

В работе поднимается проблема несоответствия, существующей системы принципов уголовного пра-
ва целям и задачам воздействия на лиц, совершивших преступление. Для устранения такого несоответствия 
предлагается ряд шагов, направленных на увеличение количества принципов в тексте уголовного закона, а 
также на изменение содержания тех начал, которые сегодня в УК России уже существуют. Отмечается, 
что подобные действия позволят сформировать концепцию применения уголовного законодательства, где 
немалая роль отводится именно его принципам.  

 
The discrepancies raised a problem of the existing system principles of criminal law to influence of the 

perpetrators. To resolve this discrepancy suggests a series of steps to increase the number of lines in the text of the 
criminal law, and to modify the content of those beginning in PC today Russia already exist. Note that this action will 
create a concept application of criminal law, where the great role of his principles.  

 
Принципы как основополагающие идеи и на-

чала имеют большое значение в повседневной 
деятельности человека, находя свое выражение в 
нормах морали и правилах общежития. Право 
является лишь одной из сфер жизни человека, 
причем жизни не отдельного индивида как суще-
ства биологического, а всего общества как соци-
ального организма. И чем совершеннее это обще-
ство, чем более развитым в нем является право, 
тем больше в нем существует принципов, кото-
рыми должен руководствоваться каждый человек, 
живущий в этом обществе.  

Еще в конце XIX столетия В. М. Хвостовым 
отмечалось: «Весьма важным является открытие 
общих руководящих принципов права, по отноше-
нию к которым отдельные нормы представляются 
лишь частными выводами» [1]. О необходимости 
соответствия права определенным принципам пи-
сали и другие юристы. Так, М.П. Чубинский по 

этому поводу отмечал, что и в теоретическом, и в 
практическом плане юридической науки «казуи-
стический и раздробленный материал должен быть 
сводим в единую систему, где ясно видны были бы 
его общие и основные принципы» [2]. Только в 
этом случае можно будет вести речь и о степени 
эффективности тех мер, посредством которых го-
сударство осуществляет воздействие на лиц, со-
вершивших преступление. Представляется, что 
зависимость конечного результата такого воздей-
ствия от основополагающих идей, закладываемых 
законодателем в конкретные нормы, весьма велика, 
что и определяет степень важности данного на-
правления исследования. Важным при этом являет-
ся использование принципов именно в определен-
ной системе, когда бы они представляли собой 
комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных 
по отношению друг к другу элементов, а не разроз-
ненные существующие сами по себе идеи [3]. 
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Нельзя не согласиться с В.К. Дуюновым в том, 
что при определении таких принципов «следует 
исходить из общих целей и принципов уголовной 
политики государства, а также из сущности и 
функционального назначения мер уголовного пра-
вового воздействия и их системы в целом» [4]. Од-
нако ни тех ни других сегодня, по сути, не сущест-
вует, они не имеют нормативного выражения в 
тексте УК России. Цели уголовного закона в нем 
самом не сформулированы, что свидетельствует о 
недостатках концептуальности его положений. 
(При этом задачи УК России, нашедшие свое отра-
жение в ч. 1 ст. 2 УК не могут выступать в качестве 
его целей. Методологически это две разные катего-
рии, которые нельзя отождествлять между собой.) 
Не менее абстрактными видятся и принципы уго-
ловной политики, которые в условиях сложившей-
ся действительности, разрабатываясь на теоретиче-
ском уровне, зачастую не находят своего проявле-
ния в процессах изменения уголовного законода-
тельства и его последующего применения. «Ото-
рванными» от реальной действительности в таких 
условиях оказываются и принципы уголовного 
права, а их роль в воздействии на лиц, совершив-
ших преступления, начинает носить лишь фор-
мальный или условный характер.   

Нет сомнений в том, что применяемые сред-
ства воздействия на лиц, совершивших преступ-
ление, должны носить законный, справедливый и 
гуманный характер, при этом основываться на 
принципах вины и равенства всех граждан перед 
законом. Между тем очевидным является тот 
факт, что представленная в законе совокупность 
основополагающих идей не исчерпывающа. 
Применение уголовного закона строится далеко 
не только на указанной системе принципов, ко-
торые к тому же нередко оказываются не в со-
стоянии не только обеспечить общее направле-
ние развития уголовно-правового воздействия, 
но и в целом объяснить характерные для него 
процессы, более того, вступают с ними в прямое 
противоречие.  

Примеров таких противоречий сегодня суще-
ствует немало. Так, необъяснимыми с позиции 
идеи равенства граждан перед законом являются 
изменения, направленные на усиление ответствен-
ности за преступления, совершаемые сотрудника-
ми органов внутренних дел (п. «о» ч. 2 ст. 63 УК 
России). При такой постановке вопроса остается не 
совсем понятным, чем отличается опасность пре-
ступлений указанной категории лиц от посяга-
тельств, совершаемых сотрудниками прокуратуры, 
ФСБ, ФСКН, МЧС, Вооруженных сил России, и 
где здесь равенство всех перед законом [5, 6]. Ме-
жду тем, общеизвестным и доступным является 
факт, что «без осуществления требования равенст-
ва граждан перед законом невозможно обеспечить 
в сфере назначения наказания единство уголовной 
политики…» [7]. 

Вряд ли соответствует принципам законности и 
гуманизма действующий с 2006 года Федеральный 
закон «О противодействии терроризму», позволяю-
щий убивать людей, не нарушавших требований 
уголовного закона, в целях предотвращения опас-
ных для общества и государства последствий от 
совершаемого другими лицами преступления. Также 
сложно говорить о субъективном вменении, которое 
согласно ч. 2 ст. 5 УК России является обязательным 
для всех случаев привлечения к уголовной ответст-
венности. На сегодняшний день данное правило не 
способно выступать в качестве основополагающего 
в случаях, когда лицо не знало о существовании 
уголовно-правового запрета, на момент совершения 
преступления находилось в состоянии глубокого 
алкогольного или наркотического опьянения либо 
страдало тяжелым физическим недугом, затруд-
няющим возможность его ознакомления с текстом 
уголовного закона, и т. д. Как, впрочем, вряд ли 
можно уверенно рассуждать и о справедливости 
уголовно-правовых санкций, предусматривающих 
зачастую одинаковые пределы ответственности за 
принципиально разные по характеру и степени об-
щественной опасности деяния.  

По мнению А.Э. Жалинского, принцип закон-
ности вообще представляет собой не что иное, как 
фикцию, на основе которой применение уголовно-
го закона просто невозможно. «Только текстом 
уголовного закона невозможно обеспечить соот-
ветствие действия уголовного закона деклариро-
ванным принципам и началам, например, равенства 
граждан перед законом, а главное, реальным по-
требностям страны» [8]. Потребности эти начиная с 
середины XX столетия все больше решались за 
счет практики, а именно Постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, а также 
прецедентных решений его Коллегии и Президиу-
ма по уголовным делам, которые все больше втор-
гаются в сферу уголовно-правовых отношений. В 
том числе это касается и вопросов правовой регла-
ментации основополагающих идей, на основе ко-
торых должен применяться уголовный закон. Так, 
в постановлении Пленума Верховного Суда СССР 
«О дальнейшем совершенствовании судебной дея-
тельности по предупреждению преступлений» от 3 
декабря 1976 г. прямо указывалось на то, что «эф-
фективность предупредительной деятельности за-
висит от последовательного соблюдения принципа 
неотвратимости ответственности за совершенное 
преступление» [9. — С. 12]. В другом постановле-
нии от 5 декабря 1986 г. Пленум указывал на необ-
ходимость соблюдения принципа социалистиче-
ской справедливости, с учетом которого «судам 
необходимо строго соблюдать требования закона 
об индивидуализации наказания…» [9. — С. 21].  

Особое внимание руководящим идеям тра-
диционно уделялось в постановлениях Плену-
ма Верховного Суда, касающихся вопросов 
назначения уголовного наказания. В частно-
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сти, в тексте постановления Пленума Верхов-
ного Суда РСФСР от 23 марта 1971 г. «О прак-
тике назначения судами Российской Федера-
ции дополнительных мер наказания» обраща-
лось внимание на необходимость строгого 
обеспечения соблюдения принципа индиви-
дуализации наказания в отношении каждого 
осужденного с учетом общественной опасно-
сти совершенного им преступления, степени 
вины и всей совокупности смягчающих и отяг-
чающих ответственность обстоятельств [9. — 
С. 32, 35]. При этом принцип дифференциро-
ванного подхода к назначению наказания был 
положен в основу уже другого постановления 
– «О практике назначения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы» [9. — С. 97].  

Ю.Е. Пудовочкин и С.С. Пирвагидов отмеча-
ют, что начала гуманизма были заложены в поло-
жениях постановления Пленума Верховного Суда 
СССР «О выполнении судами руководящих разъ-
яснений Пленума Верховного Суда СССР при 
рассмотрении дел о преступлениях несовершен-
нолетних» от 9 июля 1982 года [10]. В данном 
документе предписывалось назначать наказание в 
виде лишения свободы несовершеннолетним 
лишь в случае невозможности избрания иного 
вида наказания [9. — С. 136].  

Таким образом, отсутствие руководящих 
идей на законодательном уровне длительное 
время компенсировалось уровнем правоприме-
нительным, где так или иначе большинство су-
ществующих сегодня начал находили свое про-
явление. Практика реагировала на пробельность 
закона, определяя наиболее важные и необходи-
мые принципы применения уголовного закона на 
данном этапе. При этом в действительности Вер-
ховный Суд предусматривал большее количество 
принципов, нежели их имеется уже в настоящем 
УК России. То же самое, несмотря на норматив-
ное выражение принципов в тексте закона, про-
исходит и сейчас, причем Верховный Суд опять 
же идет дальше, обращая внимание на большее 
количество принципов по сравнению с теми, ко-
торые указаны в законодательных предписаниях. 
Например, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации  от 21 апреля 2009 г. 
№8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания» указывается на обязанность судов 
обеспечивать индивидуальный подход к каждому 
осужденному [11]. На необходимость индивидуа-
лизации наказания указывается и в п. 1 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 октября 2009 г. №20 «О некоторых 
вопросах судебной практики назначения и испол-
нения уголовного наказания» [12]. На индивидуа-
лизацию наказания, а также целесообразность 

назначения дополнительных видов наказаний ука-
зывается в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации  от 11 января 2007 г. 
№2 «О практике назначения судами уголовного 
наказания» [13]. На необходимость дифференциа-
ции ответственности обращается внимание, на-
пример, в п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. №4 «О су-
дебной практике по применению, изменению и 
отмене принудительных мер медицинского харак-
тера», где речь идет о возможности одновремен-
ного рассмотрения дела о преступлении, совер-
шенном вменяемыми лицами и лицами, страдаю-
щими психическими расстройствами, и обяза-
тельном разделении их ответственности [14].  

Так или иначе, но практика всегда находила 
возможность реализовывать свои потребности, 
основанные на условиях объективной действи-
тельности, будь то постановления или решения 
Коллегии либо Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Однако и они не в состоянии 
охватить весь спектр проблем, существующих в 
плане правовой регламентации принципов уго-
ловного права. Большинство из них, как это было 
показано выше, не регламентированы ничем и 
решаются, что называется, по умолчанию как са-
мого законодателя, так и Верховного Суда РФ. В 
этой связи имеющиеся факты несоответствия са-
мой системы принципов (включая и содержание 
персонально каждого начала) условиям реальной 
действительности свидетельствуют о том, что она 
явно не отражает современных потребностей спе-
циального предупреждения преступлений, эффек-
тивность которого порой обеспечивается мерами, 
как раз выходящими за рамки традиционных идей 
и правил, такими как объективное вменение, ана-
логия, нарушение равноправия граждан перед 
законом и т.д. В свою очередь, указанные явле-
ния, в силу уже сложившегося определенного 
консерватизма и сформировавшихся парадигм 
уголовного права находя свое выражение в от-
дельных предписаниях и определяя при этом на-
правление реализации мер воздействия, пока не 
могут занять свое место в ряду общеобязательных 
правил, так же, впрочем, как и индивидуализация 
наказания, дифференциация ответственности, 
целесообразность, экономия мер уголовной ре-
прессии и ряд других специальных принципов.  

Между тем отступления от генеральных идей 
зачастую необходимы. Без таких отступлений 
порой страдает итоговый результат воздействия, 
оказываясь в данном конкретном случае неспо-
собным что-либо противопоставить совершен-
ному преступлению, личности преступника, в 
целом преступности как социальному явлению. 
Интересным в этом отношении представляется 
зарубежное, в частности немецкое законодатель-
ство, также строящееся на базовых началах, в 
том числе и начале законности. Несмотря на обя-
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зательность данного принципа, все действующие 
сегодня земельные полицейские законы и законы 
о поддержании порядка содержат одинаковую 
генеральную идею, согласно которой полиция и 
органы порядка вправе на основе должностного 
усмотрения принимать меры по вмешательству в 
права и свободы граждан, когда имеется опас-
ность либо создана помеха общественному по-
рядку и общественной безопасности [15]. Более 
того, на уровне правовой регламентации так на-
зываемых полицейских мер воздействия, кото-
рые, кстати, полностью согласуются с нормами 
уголовного законодательства, на основании 
принципа «эффективного отражения опасности» 
возможно воздействие на лиц, вообще не являв-
шихся источником опасности [16]. Данные по-
ложения, безусловно, целесообразны, эффектив-
ны и совершенно необходимы для получения 
требуемого результата [17]. При этом они отра-
жены в тексте закона, что исключает возмож-
ность неограниченного и совершенно ничем не 
обоснованного усмотрения со стороны лиц, их 
применяющих. Все эти исключения строятся не 
на желании государства лишний раз вмешаться в 
права и свободы человека, а на острой потребно-
сти обеспечения безопасности общества и своих 
граждан. Данная цель уголовного закона и опре-
деляет затем характер выбираемых мер воздей-
ствия на лиц, совершивших преступление.  

В отечественном законодательстве ситуация в 
этом отношении выглядит принципиально иным 
образом. Исключения из принципов носят спон-
танный, совершенно неорганизованный характер, 
не находя соответствующего отражения в законо-
дательстве. При этом они не вытекают из целей 
уголовного закона в связи с отсутствием таковых, 
что само по себе неверно с позиции системного 
подхода к построению закона. В свою очередь, 
такое положение дел, когда изначально деклари-
руемые на уровне принципов основополагающие 
идеи затем не находят соответствующего примене-
ния в процессе реализации законодательных пред-
писаний, нельзя назвать удовлетворительным. 
Формулируя основные начала, законодатель в пер-
вую очередь желает их последующего внедрения в 
жизнь через применение уголовно-правовых норм. 
Отсутствие именно должного применения того или 
иного начала в действительности приводит к под-
рыву авторитета как самого уголовного закона, так 
и непосредственно уголовно-правового воздейст-
вия на лиц, совершивших преступление. 

Несоответствие воздействия началам, кото-
рые должны носить базовый характер, свиде-
тельствует об относительной самостоятельности 
или даже «оторванности» практики от концепту-
альных идей уголовного законодательства. 
В реальной действительности правопримените-
лю приходится подстраиваться под конкретные 
обстоятельства применения уголовно-правовых 

норм. Выбираемые при этом средства далеко не 
всегда, как это было показано выше, соответст-
вуют формулируемым на законодательном уров-
не принципам. Причем выбор этот зачастую яв-
ляется вполне осознанным и неизбежным, иначе 
уголовная ответственность в случаях, когда она 
совершенно необходима для общества, останется 
нереализуемой. Все это указывает на явное пре-
обладание целесообразности в воздействии на 
лиц, совершивших преступление, которая суще-
ствует объективно, вне зависимости от желания 
или нежелания уголовно-правовой доктрины 
воспринимать ее как самостоятельную, имею-
щую важное значение категорию.  

Интересным в этом отношении видится тот 
факт, что практические работники допускают реа-
лизацию уголовной ответственности, например, 
при фактическом отсутствии у виновного психиче-
ского отношения к своим собственным действиям, 
что противоречит ч. 2 ст. 5 УК России. Так, на во-
прос: «Является ли сознательное отношение пре-
ступника к совершаемому им деянию и к его по-
следствиям обязательным признаком субъективной 
стороны преступления?» — 32,9% респондентов 
ответили утвердительно для всех без исключения 
случаев, 57,4% полагают, что сознательное отно-
шение должно присутствовать только в умышлен-
ных преступлениях, и лишь 4,3% ответили на по-
ставленный вопрос отрицательно. Несмотря на это, 
51,2% опрошенных считают вполне допустимым 
привлечение к ответственности лиц, у которых 
отсутствует сознательно-волевое отношение к со-
вершенному ими деянию, что как раз характерно и 
для рассматриваемого нами случая, где психиче-
ского отношения не наблюдается  (всего было оп-
рошено 420 следователей прокуратуры (следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации) и органов внутренних дел на территории 
Омской, Томской и Кемеровской областей в 
2006—2009 гг.).  В этой связи А.И. Марцев задает 
вполне обоснованный в такой ситуации вопрос о 
том, способствует ли объективное вменение проти-
водействию преступности. «Да, безусловно. Но оно 
основывается не на принципе законности, а на 
принципе целесообразности, который законода-
тельно не закреплен, но имеет полное право на су-
ществование» [18]. Однако его отсутствие в законе 
не смущает правоприменителя, который реализует 
его фактически без оглядки на ч. 2 ст. 5 УК России, 
положения которой, при их неукоснительном со-
блюдении, способны вообще парализовать нор-
мальное применение уголовного закона в целом 
ряде случаев.  

Ничем не регламентированный выход за пре-
делы основополагающих идей, а зачастую и вступ-
ление с ними в прямое противоречие, как было уже 
отмечено, представляет собой не столь уж редкое 
явление. В этой связи складывается довольно опас-
ная ситуация, когда происходит разрыв между 
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идеологией, формируемой в законе, и его реальным 
практическим применением. Дело в том, что, соз-
давая соответствующую идеологическую основу 
уголовного кодекса, в том числе посредством ука-
зания его основополагающих принципов, законо-
датель сам же становится их заложником. Связано 
это с тем, что средства, которые должны находить 
свое проявление в законодательных предписаниях, 
не могут не отражать волю законодателя, они 
должны быть ей полностью подчинены, находясь 
при этом в рамках указанных в законе принципов.  

Однако несовершенство последних, их не-
полнота и несоответствие условиям реальной 
действительности неизбежно влечет за собой и 
выбор аналогичных средств, оказывающихся 
либо не способными к эффективному воздейст-
вию на лиц, совершивших преступление, либо 
подвергающихся серьезной корректировке в 
практической деятельности правоохранительных 
органов. Впрочем, и то и другое оказывает край-
не негативное влияние в целом на результаты 
уголовно-правового воздействия, которые не 
могут не зависеть от их средств, также формули-
руемых и существующих в русле строго опреде-
ленных идей. Данное обстоятельство объясняет 
тот факт, что принципы имеют не только и не 
столько научное, сколько практическое значение.  

Соответственно, слабость принципов уголов-
ного права во многом объясняет и слабость (неэф-
фективность) выбираемых при этом средств воз-
действия на лиц, совершивших преступление. В 
свою очередь, первичный характер основопола-
гающих идей указывает на необходимость более 
взвешенного подхода к их формулированию в за-
коне для последующего создания действительно 
эффективных средств предупреждения преступле-
ний. Таким образом, связь между принципами уго-
ловного права, несмотря на их отчасти декларатив-
ный характер, и конечным результатом воздейст-
вия на лиц, совершивших преступление, является 
прямой. Более того, наоборот, ослабление такой 
взаимосвязи между рассматриваемыми явлениями 
оказывает самое что ни на есть негативное влияние 
на итоговые результаты предупреждения преступ-
лений.  

Между тем уже произошедший разрыв кон-
цептуальных идей законодателя с реальной прак-
тикой применения ряда положений УК России, по 
сути, был неизбежен изначально. Связано это, пре-
жде всего, с тем, что существующая система прин-
ципов, основываясь на Конституции Российской 
Федерации, при этом не содержит ничего того, что 
отображало бы суть именно уголовно-правового 
воздействия. В ней нет ничего собственно своего, 
что было бы характерно для данной сферы право-
вого регулирования. Система принципов, основан-
ная исключительно на конституционных началах, 
при всей их важности и значимости для любой от-
расли права не позволяет отобразить имеющуюся 

специфику, особенности происходящих процессов 
в конкретной сфере правового регулирования. Со-
ответствие уголовного закона конституционным 
основам обязательно, оно представляет собой залог 
единства концепции правовой политики государст-
ва в отношении своих граждан. Однако каждая 
сфера правового регулирования обладает своими 
собственными, присущими только ей чертами и, 
следовательно, может и должна содержать типич-
ные только для нее принципы, существование без 
которых данной отрасли либо невозможно, либо 
крайне неэффективно.  

Подобное соответствие системы принципов 
содержанию сферы уголовно-правового регулиро-
вания возможно за счет нескольких шагов, которые 
необходимо сделать в ее развитии. Во-первых, речь 
должна идти о расширении самого перечня прин-
ципов, что позволит в полной мере обеспечить реа-
лизацию концептуально новых положений уголов-
но-правового воздействия. Более того, законода-
тельное закрепление уже реально существующих 
принципов, нашедших свое отражение в отдельных 
уголовно-правовых нормах или положениях поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, позволит сконцентрировать все руко-
водящие идеи в рамках одного нормативного акта, 
что в свою очередь будет способствовать более 
централизованному подходу в восприятии и при-
менении мер воздействия. Правовая регламентация 
индивидуализации наказания или экономии мер 
репрессии не в постановлении, а в законе укажет 
прежде всего на их императивный, а не рекоменда-
тельный характер и обяжет, таким образом, к их 
неукоснительному соблюдению. При этом сущест-
вующий перечень должен быть дополнен начала-
ми, которые бы указывали на основные направле-
ния как самих мер, так и отдельных аспектов их 
применения, имеющих в чистом виде антрополо-
гический характер.  

Во-вторых, необходимо, чтобы определен-
ные изменения претерпело и содержание боль-
шинства уже существующих начал. Основное 
направление таких изменений должно быть све-
дено к устранению тех пробелов, которые ти-
пичны для современной редакции норм, регла-
ментирующих принципы уголовного права. 
Крайне важной является задача приведения в 
соответствие руководящих идей, закрепленных в 
УК России, условиям реальной действительно-
сти и объективно назревшим потребностям прак-
тической деятельности. Иначе, роль принципов 
уголовного права будет сводиться к простой дек-
ларации и их неспособности оказывать какое-
либо влияние на результаты воздействия на лиц, 
совершивших преступление. При этом концепту-
альными данные положения также можно на-
звать с большой долей условности. Таковыми 
сегодня они являются скорее по статусу, данно-
му им законодателем, но не по их фактическому 
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вкладу в реальное применение положений Уго-
ловного кодекса.  

Концептуальное положение закона должно оп-
ределять направления его практической реализа-
ции, а не наоборот, когда в результате правоприме-
нительной деятельности восполняются пробелы 
сформированной на законодательном уровне его 
идеологической основы. Восстановление логиче-
ской последовательности, когда принципы оказы-
вали бы действительно доминирующее влияние на 
практику, определяя таким образом и необходимые 
для этого средства, является необходимой предпо-
сылкой достижения эффективных результатов в 
ходе уголовно-правового воздействия на лиц, со-
вершивших преступление.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕССЕ  ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS IN THE APPLICAT ION 
DISCIPLINARY RESPONSIBILITY 

 
В статье рассматривается  один из актуальнейших вопросов современного российского институ-

та государственной службы — социальная защита государственных служащих. Анализируются  нормы 
законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность  государственных служащих.  

 
In the article one of the most pressing issues of the time-Russian Institute of Public Service — the social 

protection of civil servants. Analyzed standards legislation, the regulatory disciplinary responsibility of state-
civil servants. 
 

Среди других видов юридической ответст-
венности, субъектами которой могут стать госу-
дарственные служащие, законодательство о го-
сударственной службе предусматривает дисцип-
линарную ответственность, являющуюся  важ-
ной составляющей правового статуса. Служебная 
дисциплина выступает необходимым элементом 
процесса государственной службы, направлен-
ным на стимулирование правомерного поведения 
государственных служащих, добросовестного 
отношения к выполнению служебных обязанно-
стей, что в конечном итоге определяет успешную 
реализацию функционирования государственно-
го аппарата. С другой стороны, правовой меха-
низм дисциплинарной ответственности, направ-
ленный на создание неблагоприятных последст-
вий для нарушителей служебной дисциплины, 
непосредственным образом влияет на гарантии 
социальной защиты государственных служащих.  
Дисциплина труда и связанная с ней дисциплинар-
ная ответственность неоднократно становились 
предметом научных исследований [1, 2, 3, 4, 5]. 
Такие понятия, как «дисциплинарный просту-
пок», «дисциплинарная ответственность», «слу-

жебная дисциплина» до настоящего времени яв-
ляются дискуссионными в трудовом и админист-
ративном праве. На правовом уровне вопросы 
служебной дисциплины регулируются законами 
о видах государственной службы, а также дис-
циплинарными уставами.  

Особый характер государственной службы, 
специфика целей и задач, стоящих перед государ-
ственными служащими, предполагают формирова-
ние и стимулирование высокого уровня дисципли-
ны. В связи с этим в науке административного и 
трудового права серьезное внимание уделяется 
правовым средствам, обеспечивающим дисципли-
ну труда. Легальное определение дисциплины тру-
да содержится в статье 189 Трудового кодекса  — 
обязательное для всех работников подчинение пра-
вилам поведения, определенным в соответствии с 
Трудовым кодексом, иными федеральными зако-
нами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым до-
говором. С одной стороны, приведенная дефини-
ция, прежде всего распространяется на правила 
поведения субъектов трудового отношения, воз-
никшего на основании трудового договора. С дру-
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гой — в определении делается ссылка на «иные 
федеральные законы». Подобная редакция может 
быть истолкована в качестве универсальной нор-
мы, распространяющейся на отношения, регули-
руемые иными федеральными законами, например 
«О государственной гражданской службе». Вместе 
с тем определение служебной дисциплины госу-
дарственных гражданских служащих в названном 
нормативном акте имеет несколько иное содержа-
ние. В соответствии со статьей 56 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе» 
первичное требование к поведению служащих   — 
это соблюдение служебного распорядка государст-
венного органа и должностного регламента, уста-
новленных на уровне законов, подзаконных актов, 
а также служебного контракта.  

Природу служебной дисциплины на государ-
ственной службе отличает тот факт, что она на-
правлена на соблюдение установленного порядка 
публичных отношений. В то время как дисциплина 
труда в трудовых отношениях может быть направ-
лена на защиту частноправовых интересов. В связи 
с этим содержание правовых институтов, обеспе-
чивающих трудовую либо служебную дисциплину, 
характеризуется различным набором средств, спо-
собов, методов и форм. В отношениях частнопра-
вового характера такой инструментарий может 
отличаться большим разнообразием. В государст-
венно-служебных отношениях, напротив, предста-
витель нанимателя не обладает такой степенью  
дискреционных полномочий.   

Взаимодействие сторон государственно-
служебного отношения в процессе укрепления 
служебной дисциплины основывается на таких 
базовых методах, как убеждение и принуждение. 
Указанные методы наиболее эффективно приме-
няются посредством различных правовых и не-
правовых механизмов. Например, в индустри-
ально развитых государствах находит примене-
ние практика договорной дисциплины, основан-
ной на обязательствах «соблюдать правила игры, 
вести себя честно, морально и аккуратно» [6]. 
Убеждение как неправовой способ воздействия 
на сознание субъектов наиболее убедительно в 
сочетании с использованием различных матери-
альных и нематериальных мер. Достаточно 
сложный механизм убеждения показывал еще 
Платон: «Оратор  должен быть достаточно све-
дущ, чтобы сказать, какой человек и в зависимо-
сти от чего поддается убеждению» [7]. Убежде-
ние как способ правового воздействия основыва-
ется на нормативном закреплении позитивного 
стимулирования. На теоретическом уровне во-
просы позитивного стимулирования неоднократ-
но рассматривались специалистами [8, 9, 10, 11].  

Между тем, в тексте статьи 50 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» также применяется тер-
мин «поощрение» (ежемесячное денежное поощ-
рение). В связи с этим в практике государствен-

ной службы возникают вопросы о правомерно-
сти лишения тех или иных выплат, входящих в 
структуру оклада денежного содержания. На-
пример, «ежемесячного денежного поощрения». 
Поскольку оно предусмотрено статьей 50, то 
является частью оклада денежного содержания и 
должно носить обязательный характер. С другой 
стороны, так как эта выплата названа «поощре-
нием», а поощрение по сложившейся законода-
тельной практике относится к числу стимулов, 
предназначенных для выделения особых, а не 
обычных результатов труда, то возникает во-
прос: является ли оно обязательной частью  ок-
лада денежного содержания? Буквальное толко-
вание термина «поощрение», то есть как особой, 
а не ежемесячной выплаты, приводит  к тому, 
что в отдельных случаях сумму ее уменьшают 
либо вообще не производят.  

Показательным в данном случае может слу-
жить пример из судебной практики. Так, в Верхов-
ный Суд Российской Федерации обратился Кураев 
Г.А.  с иском о признании противоречащими зако-
ну и недействующими п.п. 108—110 Порядка 
обеспечения денежным довольствием военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министра обороны РФ от 
30 июня 2006 года №200. Истцом обжаловалось, в 
частности, право командира части снижать размер 
надбавки за сложность, напряженность и специ-
альный режим военной службы в случае привлече-
ния военнослужащего к дисциплинарной ответст-
венности, снижения результатов служебной дея-
тельности. Военная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации решением от 20 марта 2007 
года № 07-18 [12] исковые требования частично 
удовлетворила, указав при этом следующее: «Вме-
сте с тем, условия о возможном изменении размера 
надбавки в случае привлечения военнослужащих к 
дисциплинарной ответственности, снижения ре-
зультатов служебной деятельности входят в проти-
воречие с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 27 мая 
1998 года №76-ФЗ и Постановлением Правитель-
ства РФ от 31 января 2005 года №47, поскольку по 
сравнению с Федеральным законом вводят допол-
нительные ограничения для выплаты надбавки за 
сложность, напряженность и специальный режим 
военной службы. Поэтому возможность лишения 
их этой выплаты полностью недопустима и проти-
воречит вышеуказанным нормативным правовым 
актам, а также преамбуле и ст.153 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года №122-ФЗ». 

 Подобные ситуации происходят в связи с тем, 
что представителями нанимателя, командирами 
военных подразделений либо начальниками право-
охранительных органов не всегда различаются и 
дифференцируются такие понятия, как обязатель-
ная часть оклада месячного денежного содержания 
и поощрительные выплаты, а это нарушает права 
субъектов государственно-служебных отношений 
и снижает уровень их социальной защиты.  
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Как указывалось выше, наряду с методами 
убеждения, служебная дисциплина поддержива-
ется принудительными мерами, и в частности 
путем привлечения государственных служащих к 
дисциплинарной ответственности. Дисципли-
нарная ответственность, как один из инструмен-
тов обеспечения государственной службы тради-
ционно является предметом рассмотрения уче-
ных [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Характеризуя право-
вую природу дисциплинарной ответственности 
государственных служащих, С.Е. Чаннов спра-
ведливо отмечает: «Дисциплинарная ответствен-
ность государственных служащих (в отличие от 
дисциплинарной ответственности муниципаль-
ных служащих, которая наступает по нормам 
трудового законодательства) регулируется пре-
имущественно административным законодатель-
ством и носит специальный характер» [18. — С. 
31]. Вместе с тем, поскольку нормы о дисципли-
нарной ответственности служащих гражданской 
и правоохранительной службы «представляют 
собой рецепцию норм трудового законодатель-
ства», автором ставится вопрос о необходимости 
придания специальной дисциплинарной ответст-
венности более сущностный характер [18].  

Публичный характер государственной служ-
бы определяет специфику дисциплинарной от-
ветственности государственных служащих, в том 
числе правовые основания такой ответственно-
сти. Как обоснованно утверждает А.В. Сергеев, 
объектом посягательства дисциплинарного про-
ступка гражданских служащих является не толь-
ко служебная дисциплина отдельного государст-
венного органа, но и интересы государственной 
службы в целом [19]. Этим объясняется более 
обширный перечень дисциплинарных взысканий, 
предусмотренный в административном законо-
дательстве, а также особые цели специальной 
дисциплинарной ответственности.  Так, напри-
мер, В.И. Крусс определяя цель дисциплинарной 
ответственности в трудовых отношениях, отме-
чает ее восстановительный характер примени-
тельно к правам работодателя: «Расторгая дого-
вор с нарушителем трудовой дисциплины по 
соответствующим основаниям, он действительно 
применяет дисциплинарное взыскание, восста-
навливая тем самым свое право заключить ана-
логичный по содержанию договор с другим, 
предположительно более дисциплинированным 
лицом» [20]. Признавая обоснованность такой 
позиции, нельзя не отметить односторонний ха-
рактер вывода автора, касающегося только права 
восстановительного статуса работодателя.  

Продолжая эту идею, можно сделать предпо-
ложение, что увольнение недисциплинированного 
работника откроет вакансию для других лиц, яв-
ляющихся претендентами на освободившееся ме-
сто. Тем самым данный факт будет носить восста-
новительный характер и для «предположительно 
более дисциплинированных лиц». Восстанови-

тельный характер дисциплинарного увольнения 
объясняется тем, что, предоставляя гражданам 
равные возможности реализации способности к 
труду, Конституция Российской Федерации не  
гарантирует предоставление рабочих мест каждо-
му желающему. Государство, в свою очередь, 
проводит политику обеспечения занятости насе-
ления, которая состоит в организации службы 
занятости, реализации национальных проектов, 
создающих рабочие места, защите национального 
рынка труда и так далее. Такая политика, тем не 
менее, не обеспечивает монополию государства 
на рынке труда. Таким образом, заключая трудо-
вой договор, один работник лишает других воз-
можности трудиться на данном рабочем месте. 
В этом смысле его увольнение может быть рас-
смотрено как восстановление права других лиц на 
занятие этого рабочего места.  

В науке права имеются также другие взгляды, 
определяющие целеполагание специальной дисци-
плинарной ответственности: «Согласно ст. 1 Зако-
на о государственной гражданской службе указан-
ный вид профессиональной служебной деятельно-
сти состоит в обеспечении исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государст-
венных органов субъектов Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, и лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, в данном случае юри-
дическая ответственность призвана защитить пуб-
лично-правовые интересы — обеспечить надлежа-
щий порядок управления. Функция дисциплинар-
ной ответственности определяется как «предупре-
ждающая и пресекательная» [21].  

Мы полагаем, что у специальной дисципли-
нарной ответственности имеется и другая цель. 
Урегулированная на правовом уровне, дисцип-
линарная ответственность, с одной стороны, как 
справедливо отмечается в научных источниках, 
носит предупредительный характер, с другой 
стороны, является мерой юридической ответст-
венности, определенной законодателем и тем 
самым ограничивающей возможности предста-
вителя нанимателя в применении администра-
тивного ресурса. Специальная дисциплинарная 
ответственность представляет собой правовую 
обязанность служащего, состоящего в государст-
венно-служебном отношении,  претерпеть небла-
гоприятные последствия, налагаемые в виде дис-
циплинарных взысканий. Иная трактовка дисци-
плинарной ответственности представлена в тру-
довом праве, как «носящая личный характер и 
непосредственно не сказывающаяся на имущест-
венном положении работника его обязанность 
ответить за совершенный дисциплинарный про-
ступок — понести на основании решения рабо-
тодателя те меры воздействия, которые указаны 
в дисциплинарных санкциях трудового права» 
[13. — С.395].  Приведенная дефиниция в целом 
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отражает правовую природу дисциплинарной 
ответственности. Вместе с тем мы полагаем, что 
названный выше неимущественный характер 
дисциплинарной ответственности может слу-
жить в качестве атрибутивного признака только 
лишь в части отграничения от ответственности 
материальной. В приведенном выше определе-
нии дисциплинарной ответственности, на наш 
взгляд, не совсем обоснованно используется 
термин «меры воздействия, указанные в дисцип-
линарных санкциях трудового права». Во-
первых, если речь идет о практическом примене-
нии юридических норм (в данном случае о санк-
циях, предусмотренных статьей 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации), то, на наш 
взгляд, более уместен термин «трудовое законо-
дательство», а не «трудовое право», во-вторых, в 
названной выше статье приведен перечень дис-
циплинарных взысканий, а не «мер воздейст-
вия». Поскольку перечень дисциплинарных взы-
сканий, предусмотренный статьей 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации, является исчер-
пывающим, то все иные дисциплинарные меры в 
отношении работников могут применяться лишь 
на основе локальных актов, регламентирующих, 
например, порядок выплаты премий, предостав-
ления квартир и так далее. Подобные меры могут 
быть названы мерами дисциплинарного воздей-
ствия. Однако они существенно отличаются от 
дисциплинарных взысканий.   

Таким образом, устанавливая пределы дис-
циплинарной  ответственности, законодатель в 
определенной степени затрагивает социальные 
права работников (государственных служащих) в 
области оплаты труда. Поэтому применительно к 
социальной защите работников и государствен-
ных служащих, правомерно, с нашей точки зре-
ния, выделить защитную функцию  дисципли-
нарной ответственности.  

Защитный характер специальной дисципли-
нарной ответственности государственных слу-
жащих проявляется:  

1) в отношении государственного порядка 
управления; 

2) в отношении государственного служаще-
го, привлекаемого к дисциплинарной ответст-
венности, как правовое ее ограничение; 

3) в отношении государственных служащих, 
правомерная деятельность которых может быть 
нарушена в результате дисциплинарного про-
ступка. 

Защитная функция дисциплинарной ответст-
венности государственных служащих в полной 
мере может быть реализована только при соответ-
ствующем правовом регулировании, основанном 
на высоком уровне законодательной техники. 

Между тем, правовой институт дисциплинар-
ной ответственности государственных служащих 
является в настоящее время объектом повышен-
ного внимания ученых, отмечающих его про-

блемный характер, а также  необходимость со-
вершенствования указанного института [23, 24, 
25, 26, 27]. Так, характеризуя недостатки институ-
та дисциплинарной ответственности, Ю.М. Бу-
равлев справедливо полагает, что «с одной сторо-
ны,  это ущемляет права служащих (особенно их 
низового звена), а с другой — создает условия, 
можно даже сказать, провоцирует руководителей, 
особенно лишенных твердых моральных принци-
пов, использовать предоставленные им полномо-
чия не по их прямому назначению, а в неблаго-
видных целях» [28]. Это косвенно подтверждает 
идею о том, что рассматриваемый институт несет 
в себе защитную функцию.  

Рассмотрим некоторые  проблемные вопросы 
дисциплинарной ответственности государствен-
ной службы с точки зрения необходимости обес-
печения их социальной защиты. 

Вопрос о привлечении государственного 
служащего к дисциплинарной ответственности, 
безусловно, производен от правовых оснований 
ее наступления. Применительно к дисциплинар-
ной ответственности таким основанием выступа-
ет дисциплинарный проступок. Следовательно, 
от содержания и смысла определения, которым 
характеризуется дисциплинарный проступок, 
зависит решение вопроса о привлечении к дис-
циплинарной ответственности. Легальное опре-
деление дисциплинарного проступка для граж-
данских служащих содержится в статье 57 Феде-
рального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», в соответ-
ствии с которой  — это есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение гражданским служа-
щим по его вине возложенных на него должно-
стных обязанностей.  

Характеризуя содержащуюся в законе  дефи-
ницию, С.Е. Чаннов обоснованно отмечает: «Как 
видно, в данном случае авторы закона посчитали 
основанием дисциплинарной ответственности не 
любое нарушение служебной дисциплины, а лишь 
неисполнение тех обязанностей, которые закрепле-
ны за государственным гражданским служащим по 
занимаемой им должности» [18. — С. 307]. В соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» гражданский служащий призван ис-
полнять должностные обязанности, установленные 
должностным регламентом. Наряду с этой статья 
закрепляет еще целый ряд обязанностей.  

Таким образом, определение дисциплинар-
ного проступка, сформулированное в Федераль-
ном законе «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»,  существенно 
сужает толкование этой правовой конструкции, 
что негативным образом сказывается на право-
применении, поскольку порождает вопросы о 
возможности применения дисциплинарных взы-
сканий за нарушение тех обязанностей, которые 
в соответствии со статьей 15 перечислены наря-
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ду с должностными, а также за нарушение огра-
ничений и запретов, установленных для государ-
ственных гражданских служащих. Свою пози-
цию по данному вопросу высказывает С.Е. Чан-
нов: «Между тем, как мы уже отмечали ранее, 
применение мер дисциплинарной ответственно-
сти к гражданскому служащему за несоблюдение 
многих запретов и ограничений было бы, по на-
шему мнению, более целесообразным, чем не-
медленное его увольнение» [18. — С. 309].  Ана-
логичная позиция была высказана Е.В. Климки-
ной: «Несоблюдение предусмотренных для госу-
дарственного гражданского служащего законом 
ограничений не может считаться основанием для 
применения ко всем государственным граждан-
ским служащим дисциплинарного взыскания» 
[24. — С. 9]. Несколько иной позиции по данно-
му вопросу придерживается А.В. Куракин, пола-
гающий, что: «для усиления механизмов финан-
сового контроля за доходами и расходами госу-
дарственного служащего целесообразно преду-
смотреть меры дисциплинарной ответственности 
за непредоставление или предоставление непол-
ных сведений о доходах и имуществе государст-
венного служащего в виде увольнения либо дис-
циплинарного штрафа, причем размер дисцип-
линарного штрафа увязать в процентном отно-
шении с неисполненной обязанностью» [29]. 

 Мнения ученых о проблемном характере 
квалификации проступков государственных гра-
жданских служащих свидетельствуют о практи-
ческой необходимости совершенствования рас-
сматриваемого института служебного права.   

 В отличие от гражданских служащих, сотруд-
ники таможенных органов привлекаются к дисцип-
линарной ответственности за нарушение «служеб-
ной дисциплины» (статья 29 Федерального закона 
«О службе в таможенных органах РФ). Определе-
ние служебной дисциплины в таможенных органах 
сформулировано в Дисциплинарном уставе тамо-
женной службы Российской Федерации [30] и со-
стоит в строгом выполнении всеми сотрудниками 
таможенных органов должностных обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами  
Государственного таможенного комитета Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего распо-
рядка в таможенном органе, должностными инст-
рукциями сотрудников, приказами начальников 
таможенных органов, а также условиями контракта 
о службе в таможенных органах.  Следовательно, 
понятие служебной дисциплины сотрудников та-
моженных органов в контексте возможности на-
ступления дисциплинарной ответственности, 
значительно шире понятия «нарушение должност-
ных обязанностей» для государственных граждан-
ских служащих. 

Наиболее детально вопросы дисциплинарной 
ответственности регламентированы в отношении 
военнослужащих. Так, нормативными актами в 

этой части являются: Федеральный закон «О ста-
тусе военнослужащих»,  Федеральный закон от 
01 декабря 2006 года  №199-ФЗ «О судопроиз-
водстве по материалам о грубых дисциплинар-
ных проступках при применении к военнослу-
жащим дисциплинарного ареста и об исполнении 
дисциплинарного ареста» [31], Дисциплинарный 
устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
При этом необходимо отметить, что в соответст-
вии со статьей 11 Трудового кодекса Российской 
Федерации нормы трудового законодательства 
не распространяются на военнослужащих при 
исполнении ими обязанностей военной службы. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что трудо-
вое законодательство и, соответственно, нормы о 
дисциплинарной ответственности, распространя-
ется на военнослужащих, находящихся не при 
исполнении обязанностей военной службы.  

Однако вопрос о разграничении предмета 
правового регулирования административного и 
трудового права применительно к дисциплинар-
ной ответственности военнослужащих необхо-
димо рассматривать с учетом уяснения термина 
«обязанности военной службы». Для этого сле-
дует обратиться к тексту статьи 37 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 года, содержащей по-
нятие обязанностей военной службы в случаях: 
а) участия в боевых действиях, выполнения задач 
в условиях чрезвычайного положения и военного 
положения, а также в условиях вооруженных 
конфликтов; б) исполнения должностных обя-
занностей; в) несения боевого дежурства, боевой 
службы, службы в гарнизонном наряде, испол-
нения обязанностей в составе суточного наряда; 
г) участия в учениях или походах кораблей; 
д) выполнения приказа или распоряжения, от-
данных командиром (начальником); е) нахожде-
ния на территории воинской части в течение ус-
тановленного распорядком дня служебного вре-
мени или в другое время, если это вызвано слу-
жебной необходимостью; ж) нахождения в слу-
жебной командировке; з) нахождения на лече-
нии, следования к месту лечения и обратно; 
и) следования к месту военной службы и обрат-
но; к) прохождения военных сборов; л) нахожде-
ния в плену (за исключением случаев добро-
вольной сдачи в плен), в положении заложника 
или интернированного; м) безвестного отсутст-
вия — до признания военнослужащего в уста-
новленном законом порядке безвестно отсутст-
вующим или объявления его умершим; н) защи-
ты жизни, здоровья, чести и достоинства лично-
сти; о) оказания помощи органам внутренних 
дел, другим правоохранительным органам по 
защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране правопорядка и обеспечению обществен-
ной безопасности; п) участия в предотвращении 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
аварий и катастроф; р) совершения иных дейст-
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вий, признанных судом совершенными в интере-
сах личности, общества и государства.  

Как видно из приведенной нормы, перечень 
обстоятельств и действий, подпадающих под 
понятие обязанностей военной службы,  изло-
жен настолько подробно, что сложно предста-
вить, в какой именно момент военнослужащий 
не выполняет обязанности военной службы и, 
соответственно, когда он становится субъектом 
трудового законодательства? С другой стороны, 
в части 2 дается разъяснение, что смерть, забо-
левание, увечье, травма, контузия не признают-
ся связанными с военной службой: при наступ-
лении указанных обстоятельств в самовольной 
отлучке из части, состоянии опьянения, в про-
цессе совершения общественно опасного дея-
ния. Однако трудно себе представить, что если 
военнослужащий находится в самовольной от-
лучке из военной части, то это можно квалифи-
цировать как состав дисциплинарного проступ-
ка,  предусмотренного трудовым законодатель-
ством. По меньшей мере это подпадает под по-
нятие грубых дисциплинарных проступков, 
предусмотренных Приложением №7 к Дисцип-
линарному уставу Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.  

Таким образом, дисциплинарная ответствен-
ность военнослужащих регулируется исключи-
тельно специальными нормативными актами. 

Дисциплинарный проступок как основание 
дисциплинарной ответственности военнослужа-
щего отличается своеобразием. В частности, по 
дисциплинарному уставу Красной Армии 1941 
года, в соответствии с пунктом 13, дисциплинар-
ные взыскания налагались за совершенные воен-
нослужащим   проступки по службе или за на-
рушение им общественного порядка, если эти 
проступки не влекут за собой привлечения ви-
новного  к судебной ответственности [32]. В со-
временной трактовке в соответствии с Федераль-
ным законом «О статусе военнослужащих» дис-
циплинарная ответственность военнослужащих 
наступает за совершенный дисциплинарный про-
ступок, то есть противоправное, виновное дейст-
вие (бездействие), выражающееся в нарушении 
воинской дисциплины, которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не 
влечет за собой уголовной или административ-
ной ответственности (статья 28.2).  

Обращает на себя внимание тот факт, что пе-
речень дисциплинарных взысканий, налагаемых 
на государственных служащих, наиболее пред-
ставлен в отношении военнослужащих. Разнооб-
разие перечня дисциплинарных взысканий объяс-
няется спецификой данного вида государственной 
службы. Однако, вряд ли спецификой службы 
можно объяснить тот факт, что, например, для 
сотрудников органов внутренних дел перечень 
дисциплинарных взысканий начинается с замеча-
ния, а для военнослужащих  — с выговора; сни-

жение в воинском звании и  должности — для 
военнослужащих, но для сотрудников таможен-
ных органов подобное взыскание отсутствует.  

Различные подходы в определении основа-
ний дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих по трем видам государст-
венной службы, дифференцированные по видам 
государственной службы перечни дисциплинар-
ных взысканий, проблемный характер процеду-
ры привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности — все это свидетельствует об отсутствии 
комплексного, системного подхода законодателя 
к вопросу о правовом механизме дисциплинар-
ной ответственности государственных служа-
щих. В условиях реформы государственного ап-
парата происходит планомерное совершенство-
вание  института государственной службы, на-
правленное на укрепление правового статуса 
государственных служащих, усиление их соци-
альной защиты. Позитивным примером в этом 
плане является отмена такого дисциплинарного 
взыскания, как сокращение продолжительности 
основного отпуска на срок до пяти суток для 
военнослужащих [22]. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ИНСТИТУТ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОРЯДОК  
ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ЗАЩИТЫ 

 
COMMERCIAL SECRET AS CIVIL-LAW  INSTITUTE: А GENERAL 

CHARACTERISTIC, ORDER OF APPLICATION AND LIMITS  
OF PROTECTION 

 
В статье на основе анализа действующего законодательства исследуются отдельные вопросы 

порядка применения и пределов защиты коммерческой тайны как института гражданского права. 
Особое внимание уделяется правовой регламентации перечня сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну. 

 
In the article based on analysis of existing legislation and the separate questions about application and lim-

its of protection of a commercial secret as institute of civil law are investigated. The special attention is given to 
a legal regulation of the list of the information, which can not make a commercial secret. 
 

На современном этапе развития общества 
информация становится товаром, и ее получение, 
хранение, передача и использование под-
чиняются законам товарно-денежных отноше-
ний, а поэтому успех любой коммерческой дея-
тельности во многом зависит от грамотного об-
ращения с информационными потоками.  

С появлением новых общественных отноше-
ний информация становится самостоятельным 
объектом гражданского права. 

В своем исследовании Т.В. Белова акцен-
тирует внимание на том, что некоторые клас-
сифицирующие признаки вещей могут быть 
применены к информации как объекту граж-
данских правоотношений, информация, цен-
ность которой заключается в ее содержании, в 
сведениях, носит нематериальный харак-
тер [1]. 

Каждый субъект предпринимательской дея-
тельности имеет право охранять свои интересы и 
защищать ценную для него информацию, полу-
чая при этом определенную свободу предприни-
мательства.  

Одним из старейших методов охраны такой 
информации является правовой институт ком-
мерческой тайны. Задолго до возникновения по-
нятия интеллектуальной собственности ремес-
ленники во всем мире хранили в тайне секреты 
своего мастерства [2].  

Институт коммерческой тайны относится к 
особому правовому механизму охраны не только 
нарождающегося слоя цивилизованных предпри-
нимателей, но и интересов страны в целом. Если в 
других странах защита коммерческой тайны явля-
ется столь же традиционным делом, как и защита 
государственных секретов, то для нашего государ-
ства, переживающего период обновления и станов-
ления новых отношений в экономике, это является 
актуальным направлением. 

 Впервые право на сохранение коммерческой 
тайны хозяйствующими субъектами было уста-
новлено Законом СССР от 4 июня 1990 г. 
«О предприятиях в СССР» [3]. Коммерческая 
тайна определялась как не являющаяся государ-
ственными секретами информация, связанная с 
производством, технологическими сведениями, 
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управлением, финансами и другой деятельно-
стью предприятий, разглашение (передача, утеч-
ка) которых может нанести ущерб их интересам. 

Правовое определение коммерческой тайны 
наравне со служебной было дано в ст. 139 ГК 
РФ, но если законодательное понятие служебной 
тайны отсутствует до сих пор, то понятие ком-
мерческой тайне дается также в Федеральном 
законе «О коммерческой тайне» [4]. 

Следует отметить, что законодателем приво-
дится определение информации, составляющей 
коммерческую тайну (секрет производства), под 
которой понимаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о резуль-
татах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений 
введен режим коммерческой тайны. 

 Несложно заметить отождествление понятий 
«секреты производства» и «информация, состав-
ляющая коммерческую тайну». 

Принятие четвертой части ГК РФ, а также 
параллельное внесение поправок в действую-
щее законодательство обусловили новый виток 
в развитии коммерческой тайны как института 
гражданского права. Нельзя сказать, что приня-
тые поправки являются исчерпывающими. Ме-
жду тем уже можно утверждать однозначно, что 
они добавят проблем при толковании дейст-
вующих норм. 

Следует согласиться с мнением И.Л. Бачило 
[5], которая отмечает различие институтов коммер-
ческой тайны и интеллектуальной собственности в 
следующем. Во-первых, институт интеллектуаль-
ной собственности, за редчайшими исключениями, 
охраняют открытую информацию. Во-вторых, ин-
теллектуальная собственность, представляет собой 
систему исключительных прав, т.е. юридическую 
монополию на использование определенных нема-
териальных объектов. Напротив, ноу-хау — это 
информация закрытая, и юридической монополии 
на ее использование нет.  

Разработчики части 4 ГК РФ попытались 
устранить эту нестыковку, установив, что ис-
ключительное право на отдельные виды объек-
тов может принадлежать несколько лицам одно-
временно (ч. 4 ст. 1229 ГК РФ). Однако это про-
тиворечит самой природе абсолютных субъек-
тивных прав.   

Существенным недостатком законодателя, на 
наш взгляд, является формулировка понятия об-
ладателя информации, составляющей коммерче-
скую тайну — это лицо, которое владеет инфор-

мацией, составляющей коммерческую тайну, на 
законном основании, ограничило доступ к этой 
информации и установило в отношении ее ре-
жим коммерческой тайны (п. 4 ст. 3 Закона). Как 
известно, институт коммерческой тайны призван 
защищать частноправовые интересы лиц, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью 
с целью получения прибыли. Такими лицами 
являются коммерческие организации и индиви-
дуальные предприниматели, а не любые лица, 
как это следует из указанного понятия. 

В настоящее время российское законодатель-
ство об охране коммерческой тайны представляет 
собой совокупность норм, которые содержатся в 
различных правовых актах и обеспечивают право-
вую защиту предпринимательских секретов во всех 
сферах общественных отношений. 

В частности, о коммерческой тайне упоми-
нается в гражданском законодательстве, которое 
в ст.727 ГК РФ регулирует общественные отно-
шения конфиденциальности полученной сторо-
нами информации по договору подряда, тем са-
мым устанавливая, что если сторона благодаря 
исполнению своего обязательства по договору 
подряда получила от другой стороны информа-
цию о новых решениях и технических знаниях, в 
том числе не защищаемых законом, а также све-
дения, которые могут рассматриваться как ком-
мерческая тайна, сторона, получившая такую 
информацию, не вправе сообщать ее третьим 
лицам без согласия другой стороны. 

Особый интерес представляют нормы ч. 2 ст. 
102 Налогового кодекса, где указывается, что к 
разглашению налоговой тайны относится, в ча-
стности, использование или передача другому 
лицу производственной или коммерческой тайны 
налогоплательщика, ставшей известной должно-
стному лицу налогового органа, органа внутрен-
них дел, органа государственного внебюджетно-
го фонда или таможенного органа, привлеченно-
му специалисту или эксперту при исполнении 
ими своих обязанностей [6]. Вышеизложенное 
позволяет заключить, что информация, состав-
ляющая коммерческую тайну, является одним из 
объектов налоговой тайны, что представляет ин-
терес и обуславливает необходимость исследо-
вания такого вывода. 

Законодателем установлен перечень сведений, 
которые не могут составлять коммерческую тайну, 
который в целом соответствует принципу приори-
тетности установления правовых запретов перед 
разрешительной практикой нормотворчества.  

С момента введения в действие законодатель-
ства о коммерческой тайне произошли значитель-
ные изменения в перечне сведений, которые не 
могут составлять коммерческую тайну, ут-
вержденном ранее действующим Постановлением 
Правительства РСФСР №35 [7]. 



Вестник Воронежского института МВД России №2 / 2011 

 

149 
 

Среди наиболее важных изменений в контек-
сте исследуемого вопроса следует обратить вни-
мание на то, что из перечня исключен ряд сведе-
ний, связанных с финансовым состоянием орга-
низации. Таким образом, к коммерческой тайне 
можно относить документы бухгалтерского уче-
та, первичные бухгалтерские документы, налого-
вые декларации и т.п. Это не исключает необхо-
димости их предоставления налоговым и иным 
проверяющим органам в соответствии со ст. 6 
закона, однако позволяет ограничить к ним дос-
туп иных лиц, в первую очередь — конкурентов. 

Такой подход противоречит некоторым другим  
нормативно-правовым актам. В качестве примера 
можно привести ст. 16 Федерального закона от 21 
ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[8], в соответствии с которой акционерные общест-
ва открытого типа, банки и другие кредитные орга-
низации, страховые организации, биржи, инвести-
ционные и иные фонды, создающиеся за счет част-
ных, общественных и государственных средств 
(взносов), обязаны публиковать годовую бухгал-
терскую отчетность не позднее 1 июня года, сле-
дующего за отчетным.  

Вполне понятно, что такая информация не 
может быть отнесена к коммерческой тайне, так 
как в отношении нее специальной нормой уста-
новлен режим публичности, что является вполне 
убедительным. 

Учитывая изложенное, считаем целесообраз-
ным дополнить перечень сведений, которые не 
могут составлять коммерческую тайну, сведениями 
по установленным формам отчетности о финансо-
во-хозяйственной деятельности и иными сведе-
ниями, необходимыми для проверки правильности 
исчисления и уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей в государственную бюджетную сис-
тему РФ, что позволит разграничить коммерческую 
и налоговую тайны и устранит приведенные про-
тиворечия в законодательстве. 

Позиция законодателя, отличная от его соб-
ственной позиции в другом действующем зако-
нодательном акте, не более чем юридико-
техническая ошибка. Но ее анализ важен по при-
чине несоответствия понятий в разных норма-
тивных актах, в т.ч. законодательного уровня, 
что приводит к разночтениям, отрицательно 
влияющим на правоприменительную практику. 

Таким образом, правовое обеспечение защиты 
коммерческой тайны имеет принципиальные не-
достатки: это декларативность и противоречивость. 

На сегодняшний день назрела крайняя необ-
ходимость проведения мероприятий по упорядо-
чению работы со сведениями, составляющими 
коммерческую тайну. Во-первых, предлагается 
сформировать единый понятийный аппарат, ко-
торый можно использовать во всех законода-
тельных актах, принимаемых или принятых в 
этой сфере (то, чего на сегодняшний день пока 
нет). Во-вторых, законодательно следует закре-
пить единый перечень видов указанной инфор-
мации с определением соотношения, механизмов 
реализации и установления ответственности за 
нарушение режима ограничения доступа к ин-
формации, а также механизмов изменения режи-
мов ограниченного доступа к ней.  
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Психологические аспекты организации 
взаимодействия полицейских структур и 
населения: монография / С.Е. Кораблев. — 
Воронеж: Воронежский институт МВД 
России, 2011. — 280 с.   
 
В монографии содержатся материалы ис-
следования психологических детер-
минантов формирования в массовом соз-
нании позитивного отношения к сотруд-
никам правоохранительных органов. В ча-
стности, приводятся результаты изучения 
различных аспектов профессиональной 
деятельности и общения, использование 
которых позволяет работникам ОВД орга-
низовать отношения сотрудничества и 
взаимного доверия с гражданами в деле 
предупреждения и пресечения вмеша-
тельства криминала в стабильную жизне-
деятельность общества. 
Предназначена для специалистов в об-
ласти правоохранительной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРЕДМЕТЕ  
ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА КАК ЭЛЕМЕНТЕ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
TO QUESTIONS ABOUT THE SUBJECT OF CRIMINAL  

ENCROACHMENT AS THE ELEMENT OF CRIMINALISTIC  
CHARACTERISTIC IN VIOLATION OF COPYRIGHT  

AND ADJACENT RIGHTS 
 

В работе анализируется предмет преступного посягательства, как элемент криминалистической 
характеристики нарушения авторских и смежных прав. Авторы уделяют особое внимание изучению 
бланкетного характера статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматривает ч. 4  
Гражданского кодекса. При этом в работе автор представляет собственное видение проблематики 
предмета преступного посягательства, дает оценку пробелам в действующем законодательстве.  

 
The subject of criminal encroachment as the element of criminal characteristic in violation of copyright and 

adjacent rights is discussed in this article. The author srie to analyze questionnaire character of the 146 article 
the Criminal Code of Russian Federation, examines part 4 of Civil Code. The author shows his own vision of the 
criminal encroachment problem, gives the estimation to the gaps in the legislation. 

 
Вступление России в ВТО, выход страны 

на международную арену обеспечили как 
следствие возникновение экономических про-
блем, к числу которых можно отнести увели-
чение объема контрафактных экземпляров 
продукции, находящихся в рыночном обороте. 
Создание рынка интеллектуальной собствен-
ности повлияло на возрастание числа интел-
лектуальных преступлений, к которым относят 
нарушения авторских и смежных прав. К при-
меру, прибыль от деятельности, связанной с 
охраной авторского права, дает около 3—5%  
валового национального продукта [1]. 

 При анализе данных о нарушениях автоских 
и смежных прав установлено, что с января по 
ноябрь 2010 года было выявлено 40751 преступ-
лений, из них 39309 преступлений, совершенных 
в крупном и особо крупном размерах, за такой 
же период в 2009 году было выявлено 45592 пре-
ступления, из них 40641 преступление, совер-
шенное в крупном и особо крупном размерах. 
Таким образом, удельный вес преступлений, со-
вершенных в крупном и особо крупном разме-
рах, в 2009 году составил 89%, а удельный вес 
аналогичных преступлений за 2010 год составил 
96%.  Увеличение числа совершаемых преступ-
лений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, свиде-
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тельствует об увеличении числа интеллектуаль-
ных преступлений, а также о высоких техноло-
гиях, используемых криминальными структура-
ми для получения максимальной прибыли [2]. 

Бланкетный характер диспозиции  ст. 146 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации отсылает 
нас к нормам Гражданского кодекса, в котором 
дается разъяснение основных понятий. Но грань 
между уголовными правонарушениями и граждан-
ско-правовым спорами, возникающими вследствие 
нарушения авторских и смежных прав, достаточно  
«обтекаемая», с точки зрения действующего зако-
нодательства. До принятия части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, регулирующей 
правоотношения в области авторских и смежных 
прав, данные положения были закреплены в Законе 
от 19.06.1995 №110-ФЗ «Об авторском праве и 
смежных правах».  

Следует отметить, что данное преступное 
деяние предусматривает выполнение определен-
ных действий, сущность которых зафиксирована в 
первой и второй частях статьи 146 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В первом случае 
будет присвоение авторства (плагиат), во втором 
— незаконное использование объектов авторского 
права или смежных прав, а равно приобретение, 
хранение, перевозка контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях сбыта. 

Изучим первый вариант действий — при-
своение авторства. Согласно ч.1 и ч. 2 ст. 1228 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
«…автором результата интеллектуальной дея-
тельности признается гражданин, творческим 
трудом которого создан такой результат … авто-
ру результата интеллектуальной деятельности 
принадлежит право авторства, а в случаях, пре-
дусмотренных ГК РФ, право на имя и иные лич-
ные неимущественные права … право авторства, 
право на имя и иные личные неимущественные 
права автора неотчуждаемы и непередаваемы. 
Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя 
автора охраняются бессрочно…»  

Таким образом, исходя из смысла закона, при-
своение авторства — это наречение автором любо-
го другого лица, кроме того, творческим трудом 
которого создан такой результат. Поскольку в за-
коне указывается бессрочность права авторства, то 
предметом посягательства могут быть любые объ-
екты интеллектуальной деятельности, имеющие 
индивидуализированного автора, созданные когда-
либо творческим трудом. 

Второй вариант указывает как на совершение 
конкретных действий: приобретение, хранение, 
перевозка контрафактных экземпляров; так и 
содержит неконкретную формулировку «неза-
конное использование». При этом незаконное  
использование подразумевает абсолютно любые 
действия, нарушающие правовой режим исполь-
зования объектов авторских или смежных прав. 

Предметами посягательства здесь указаны «объ-
екты авторского права … экземпляры произве-
дений или фонограммы». 

Согласно ст. 1259 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации объектами авторских прав яв-
ляются произведения науки, литературы и искусст-
ва независимо от достоинств и назначения произ-
ведения, а также от способа его выражения: 

- литературные произведения; драматические 
и музыкально-драматические произведения, сце-
нарные произведения; хореографические произ-
ведения и пантомимы; музыкальные произведе-
ния с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; произве-
дения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графические рассказы, комиксы и другие произ-
ведения изобразительного искусства; произведе-
ния декоративно-прикладного и сценографиче-
ского искусства; произведения архитектуры, гра-
достроительства и садово-паркового искусства, в 
том числе в виде проектов, чертежей, изображе-
ний и макетов; фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии; 

- географические, геологические и другие 
карты, планы, эскизы и пластические произве-
дения, относящиеся к географии, топографии и к 
другим наукам; другие произведения. 

По мнению И.А. Силонова, к аудиовизуальным 
произведениям следует также относить музыкаль-
ные видеоклипы[5], а С. Спиряев причисляет к дан-
ным произведениям и рекламные видеоролики, но 
только в том случае, когда они представляют собой 
результат творческого труда [3]. 

К объектам авторских прав также относятся 
программы для ЭВМ, которые охраняются как 
литературные произведения. 

Помимо основного перечня объектов в той 
же статье дается указание и на ряд других, также 
подлежащих охране: 

1) производные произведения, то есть произ-
ведения, представляющие собой переработку 
другого произведения; 

2) составные произведения, то есть произ-
ведения, представляющие собой по подбору 
или расположению материалов результат твор-
ческого труда. 

Так, в г. Хабаровске в 2009 г. М. незаконно 
приобрел и хранил контрафактные экземпляры 
произведений в целях сбыта в особо крупном 
размере. М., незаконно скопировав из сети Ин-
тернет на 5 СD-дисков, USB- накопитель нели-
цензионное программное обеспечение с целью 
дальнейшего сбыта, установил за денежное воз-
награждение на чужой персональный компьютер 
данное программное обеспечение [9]. 

При этом согласно п. 3 ч. 2 ст. 1259 Граж-
данского кодекса Российской Федерации защите 
подлежат как обнародованные, так и необнаро-
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дованные произведения, выраженные в какой-
либо объективной форме, в том числе в пись-
менной, устной форме (в виде публичного про-
изнесения, публичного исполнения и иной по-
добной форме), в форме изображения, в форме 
звуко- или видеозаписи, в объемно-пространст-
венной форме. Авторские права распространя-
ются на часть произведения, на его название, на 
персонаж произведения, если по своему характе-
ру они могут быть признаны самостоятельным 
результатом творческого труда автора.  

Необходимо уточнить, что в состав ст. 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации входят 
также нарушения смежных прав. Согласно ст. 1303 
Гражданского кодекса Российской Федерации к 
объектам указанных прав относятся:  

1) исполнения артистов-исполнителей и 
дирижеров, постановки режиссеров — поста-
новщиков спектаклей (исполнения), если эти 
исполнения выражаются в форме, допускаю-
щей их воспроизведение и распространение с 
помощью технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно 
звуковые записи исполнений или иных звуков либо 
их отображений, за исключением звуковой записи, 
включенной в аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного 
или кабельного вещания, в том числе передач, соз-
данных самой организацией эфирного или кабель-
ного вещания либо по ее заказу за счет ее средств 
другой организацией; 

4) базы данных в части их охраны от несанк-
ционированного извлечения и повторного исполь-
зования составляющих их содержание материалов; 

5) произведения науки, литературы и искус-
ства, обнародованные после их перехода в обще-
ственное достояние, в части охраны прав публи-
каторов таких произведений. 

Не являются объектами авторского права со-
гласно п. 6 ст. 1259 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: 

1) официальные документы государственных 
органов и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, в том числе законы, 
другие нормативные акты, судебные решения, 
иные материалы законодательного, администра-
тивного и судебного характера, официальные 
документы международных организаций, а также 
их официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки (фла-
ги, гербы, ордена, денежные знаки и тому по-
добное), а также символы и знаки муниципаль-
ных образований; 

3) произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный характер (со-
общения о новостях дня, программы телепере-
дач, расписания движения транспортных средств 
и тому подобное). 

Предмет преступления обычно рассматри-
вают совокупно с объектом преступления, не-
которые ученые отождествляют эти понятия[6], 
однако, на наш взгляд, эти понятия имеют раз-
ное содержание. Объект всегда идеализирован 
это интересы, блага и иные значимые для обще-
ства ценности, охраняемые законодательством. 
Такие авторы, как Т.А. Боголюбова, Ю.В. 
Трунцевский, непосредственным объектом ав-
торских и смежных прав рассматривают обще-
ственные отношения, возникающие по поводу 
реализации гражданами авторских и смежных 
прав [8]. Предмет преступления всегда мате-
риален, это конкретная вещь материального 
мира. Объекту преступления в ходе преступно-
го посягательства всегда наносится ущерб. 
Предмет преступления далеко не всегда ухуд-
шает свои свойства в результате преступного 
посягательства: он может оставаться неизмен-
ным либо приобретать новые и улучшать ста-
рые качества. Исходя из вышесказанного, пред-
метами деяния, предусмотренного статьей 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
являются все вышеперечисленные объекты, 
указанные в Гражданском кодексе Российской 
Федерации как объекты авторских или смежных 
прав. Мы согласны с мнением А.И. Рарога, ко-
торый считает, что предмет преступления при-
нято называть материальным выражением объ-
екта [7]. Обязательным условием их принад-
лежности к предметам посягательства является 
их закрепление на объекте материального мира: 
на бумаге, электронном носителе, DVD-диске, 
СD-диске, флеш-карте либо другими известны-
ми человеку способами. 
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Руководитель следственного органа в систе-
ме обеспечения права на защиту участников 
уголовного процесса: монография / И.А. На-
сонова, Н.А. Моругина. ― Воронеж: Воро-
нежский институт МВД России, 2011. ―  
153 с. 
 
В монографии рассматриваются актуальные 
вопросы деятельности руководителя следст-
венного органа в российском уголовном про-
цессе, в том числе определены особенности 
его положения в уголовном судопроизводстве, 
взаимодействия с другими участниками уго-
ловного судопроизводства, а также его роль в 
обеспечении права на защиту участников уго-
ловного судопроизводства. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНФИСКАЦИИ  
ИМУЩЕСТВА В НОРМАХ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

THE RATHER-LEGAL ANALYSIS OF CONFISCATION  
OF PROPERTY IN NORMS OF CRIMINAL  

AND CRIMINALLY-REMEDIAL LEGISLATIONS 
 

В статье рассматривается соотношение конфискации имущества, реализуемой в нормах уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства. Проанализированы сходные и отличительные эле-
менты  уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискации. Сформулирован вывод о межотрас-
левом характере конфискации имущества. 

 
In article the parity of confiscation of property in norms criminal and criminally-procedural right is con-

sidered. The analysis of similarity and distinction of criminal and criminally-remedial confiscation is given. The 
conclusion about interbranch character of confiscation of property is formulated. 

 
С 2007 года и по настоящее время вокруг 

конфискации имущества в законодательстве Рос-
сии не утихают споры о ее месте в системе мер 
уголовно-правового характера. При этом вопро-
сов об эффективности реализации норм Уголов-
ного кодекса РФ о конфискации имущества 
больше, чем ответов. С одной стороны, актив-
ность обсуждения проблем конфискации имуще-
ства ученым сообществом приносит свои поло-
жительные результаты в виде разработки науч-
но-обоснованных понятий, видов, форм конфи-
скации и как вида наказания, и как иной меры 
уголовно правового характера, с другой — имеет 
место бездействие правоприменителя и законо-
дателя, которые не спешат сделать конфискацию 
более действенной. 

В качестве иллюстрации применения норм о 
конфискации имущества можно привести ста-

тистику Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации. По форме №1 в раз-
деле 3 «Меры наказания и состав осужденных» 
Сводного отчета о работе судов первой инстанции 
по рассмотрению уголовных дел за 2007—2009 и 
первое полугодие 2010 года в реквизите «Приме-
нена мера уголовно-процессуального характера в 
виде конфискации имущества (ст.104.1 УК РФ)» 
представлены следующие сведения: 2007 г. — 72 
(из них в отношении несовершеннолетних — 0), 
2008 г. — 511  (из них в отношении несовершенно-
летних — 13), 2009 г. — 587 (из них в отношении 
несовершеннолетних — 8), первое полугодие 
2010г. — 308 (из них в отношении несовершенно-
летних — 7) [1]. Анализируя количественные пока-
затели, можно сделать вывод, что норма ст. 104.1 
УК РФ реализуется достаточно редко в сравнении с 
количеством совершаемых преступлений, перечис-
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ленных в указанной статье. Необходимо отметить и 
тот факт, что использование в реквизитах стати-
стической отчетности Судебного департамента 
определенной двойственности ставит вопрос: о 
какой конфискации идет речь? Конфискации как 
«мере уголовно-процессуального характера» (уго-
ловно-процессуальной конфискации) или конфи-
скации как мере уголовно-правового характера, 
предусмотренной УК РФ (ст. 104.1 УК РФ)? На 
наш взгляд, необходимо проанализировать соот-
ношение конфискации имущества, реализуемой в 
нормах уголовного (материального) и уголовно-
процессуального законодательств.           

С 2003 г. и до включения гл. 15.1 в УК РФ 
вопросы о конфискации имущества и отчасти о 
возвращении предметов их законному владельцу 
решались в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом РФ в отношении ве-
щественных доказательств (ст. 81, 82 УПК и дру-
гие). В настоящее время уголовно-
процессуальное решение этих вопросов, а также 
вопроса об обеспечении возмещения имущест-
венного ущерба, причиненного законному вла-
дельцу — потерпевшему (ч. 3 ст. 42 УПК), полу-
чило необходимую материальную (уголовно-
правовую) основу. 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-
ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О ратификации конвенции Совета Евро-
пы о предупреждении терроризма" и Федераль-
ного закона "О противодействии терроризму"» 
(принят ГД ФС РФ 05.07.2006),   соответствую-
щие изменения внесены и в УПК. Так, часть 1 ст. 
73 УПК («Обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию») дополнена п. 8: «Обстоятельства, под-
тверждающие, что имущество, подлежащее кон-
фискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, 
получено в результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества либо 
использовалось или предназначалось для ис-
пользования в качестве орудия преступления 
либо для финансирования терроризма, организо-
ванной группы, незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (преступной 
организации)». 

Законодательное решение о включении этих 
обстоятельств в предмет доказывания, с одной сто-
роны, влечет за собой возрастание объема и слож-
ности расследования соответствующих преступле-
ний, а с другой стороны, оно исходит из необходи-
мости повышения гарантий законности и обосно-
ванности конфискации имущества. Эта ситуация 
односторонне отражается в априорных (прежде-
временных) скептических оценках практических 
возможностей реализации норм о конфискации 
имущества («не тот закон»). Однако ясно, что 
«планка» указанных гарантий не может быть по-

нижена, поэтому речь должна идти, прежде всего, о 
реальном повышении уровня профессионализма 
следователей и сотрудников оперативно-розыск-
ных подразделений [2].  

Согласно изменениям, внесенным в ст. 81 
УПК, деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченные в результате совершения преступления, 
признаются вещественными доказательствами 
(п. 2.1 ч. 1). При окончательном решении вопро-
са о них, в том числе о доходах от этого имуще-
ства, необходимо принимать решение о возвра-
щении имущества законному владельцу (п. 4 ч. 
3), после чего — о конфискации (п. 4.1 ч. 3). При 
этом орудия (и средства совершения) преступле-
ния, принадлежащие обвиняемому, конфискуют-
ся в обычном процессуальном порядке (п. 1 ч. 3). 
Остальное имущество из числа подлежащего 
конфискации (см. п.п. «а» — «в» ч. 1 ст. 104.1 
УК), за исключением возвращаемого законному 
владельцу, конфискуется в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.  

Необходимо отметить тот факт, что норма о 
конфискации орудий совершения преступления 
присутствует в обоих кодексах, при этом в боль-
шинстве случаев конфискация орудий преступле-
ния осуществляется в рамках УПК РФ. Это в пер-
вую очередь связанно с тем, что орудие преступле-
ния всегда является вещественным доказательст-
вом и суду в соответствии с законом необходимо в 
обязательном порядке, в отличие от норм уголов-
но-правовой конфискации, при вынесении приго-
вора, а также определения или постановления о 
прекращении уголовного дела, решить вопрос о 
вещественных доказательствах. Это решение о 
конфискации или передаче в соответствующие 
учреждения или уничтожении орудия преступле-
ния, принадлежащего обвиняемому. 

В 2006 году,  в связи с принятием Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ, конфискация 
обрела новый уголовно-правовой статус, став иной 
мерой уголовно-правового характера. Статья 104.1 
УК РФ дает определение конфискации имущества 
и перечень имущества, на которое она может быть 
обращена, а также перечень преступлений (ссылок 
на статьи УК, которыми эти преступления преду-
смотрены), в случае совершения которых может 
применяться конфискация. В отличие от статьи 35 
УК РСФСР и статьи 52 УК РФ новая норма не пре-
дусматривает конфискации всего имущества осуж-
денного, но сохраняет основные принципы, опре-
деляющие суть конфискации: принудительность, 
безвозмездность и указание на государство как 
выгодоприобретателя в процессе конфискации. 

По новым правилам действующего законода-
тельства конфискация имущества может быть 
применена не только в случае совершения тяжких 
преступлений, но и преступлений небольшой и 
средней тяжести. Следует заметить, что цели 
применения данной меры в УК РФ не закреплены. 
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Законодатель ограничил суд в возможности 
применения конфискации только в отношении 
имущества, непосредственно полученного от 
преступной деятельности. Конфискации также 
подлежат следующие виды имущества: 

1) деньги, ценности и иное имущество, в ко-
торые имущество, полученное в результате со-
вершения преступления, и доходы от этого иму-
щества были частично или полностью превраще-
ны или преобразованы; 

2) деньги, ценности и иное имущество, ис-
пользуемые или предназначенные для финанси-
рования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации); 

3) орудия, оборудование или иные средства 
совершения преступления, принадлежащие об-
виняемому. 

Не обращается взыскание на имущество, 
подлежащее возвращению законному владельцу. 
Кроме того, в том случае, если имущество, полу-
ченное в результате совершения преступления, и 
(или) доходы от этого имущества были приоб-
щены к имуществу, приобретенному законным 
путем, конфискации подлежит та часть этого 
имущества, которая соответствует стоимости 
приобщенных имущества и доходов от него. 
Имущество, указанное в частях первой и второй 
настоящей статьи, переданное осужденным дру-
гому лицу (организации), подлежит конфиска-
ции, если лицо, принявшее имущество, знало или 
должно было знать, что оно получено в резуль-
тате преступных действий.  

Нормы материального и процессуального 
уголовного законодательства находятся в нераз-
рывной связи, а конфискация имущества являет-
ся одной из многих точек соприкосновения, ко-
торые отражают сущность каждой из двух отрас-
лей.  

Особое внимание стоит уделить использова-
нию в ст. 104.1 УК РФ уголовно-процессуального 
термина, который, как большинство этих специ-
альных уголовно-процессуальных терминов, несет 
важную смысловую нагрузку, определяя наступле-
ние определенных процессуальных последствий. В 
п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ говорится о возможности 
безвозмездного изъятия в собственность государ-
ства на основании обвинительного приговора 
суда орудий, оборудования или иных средств со-
вершения преступления, принадлежащих обви-
няемому (выделено авторами). Таким образом, 
изъять перечисленные предметы можно только по 
приговору и только у обвиняемого, т.е. лица, в от-
ношении которого в ходе предварительного след-
ствия было вынесено постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого. Однако после направления 
уголовного дела в суд прокурором и принятия су-
дом дела к рассмотрению обвиняемый изменяет 

свой статус на подсудимого, приобретая опреде-
ленные права и обязанности. При вынесении при-
говора и вступлении его в законную силу (как пра-
вило, по истечении 10 дней с момента оглашения 
приговора) подсудимый становится осужденным, и 
с этого момента реализуется содержание приговора 
(в том числе и конфискация имущества). Таким 
образом, уголовно-правовая конфискация на осно-
вании обвинительного приговора возможна только 
в отношении орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, принадлежащих 
осужденному. В этой связи представляется необхо-
димым внести соответствующее изменение в п. «г» 
ч.1. ст. 104.1 УК РФ. 

С целью наибольшей наглядности проведем 
сравнительный анализ конфискации имущества в 
УПК РФ и УК РФ (см. табл.). 

Проанализировав данные, содержащиеся в 
таблице, можно сделать ряд выводов о схожести 
и различии уголовно-процессуальной и уголов-
но-правовой конфискации: 

1) перечень имущества, подлежащего конфи-
скации, в УК РФ и в УПК РФ практически иден-
тичен, за исключением предусмотренной в Уго-
ловном кодексе конфискации помимо орудий 
еще оборудования и иных средств совершения 
преступления. Хотя, на наш взгляд, оборудова-
ние и иные средства совершения преступления 
будут признаны вещественными доказательства-
ми по уголовному делу и суд примет решение о 
конфискации, уничтожении или возвращении их 
законному владельцу; 

2) УПК РФ предусматривает более широкий 
круг органов, принимающих решения о конфиска-
ции. Помимо суда, который в приговоре (причем 
как в обвинительном, так и в оправдательном), а 
также определении или постановлении о прекра-
щении уголовного дела решает вопрос о конфиска-
ции вещественных доказательств, следователь в 
постановлении о прекращении уголовного дела 
также определяет судьбу приобщенных к материа-
лам уголовного дела вещественных доказательств. 
Таким образом, конфискация в порядке УПК РФ 
может быть применена на стадии предварительно-
го следствия; 

3) основным отличием уголовно-процес-
суальной конфискации от уголовно-правовой яв-
ляются ее содержание и цель. В УПК РФ конфи-
скация носит обеспечительный характер и пресле-
дует цели, связанные с осуществлением расследо-
вания уголовного дела и возвращением собствен-
ности законному владельцу. В УК РФ конфискация 
призвана воздействовать на лицо, совершившее 
преступление, в части лишения его прав собствен-
ности и предупреждения совершения новых пре-
ступлений, а также устранения финансовой основы 
организованной преступности.  
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Сравнительная таблица норм уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискации имущества 
 

 Уголовно-процессуальная конфискация Уголовно-правовая конфискация 
Имущество, 
подлежащее 
конфискации 

Вещественные доказательства:  
1. Орудия совершения преступления, принадле-
жащие обвиняемому;  
2. Предметы, на которые были направлены пре-
ступные действия;  
3. Деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченное в результате совершения преступления и 
доходы от него;  
4. Иные предметы и документы, которые могут 
служить средствами для обнаружения преступ-
ления и установления обстоятельств уголовного 
дела 
 

1. Деньги, ценности и иное имущество, полученное в 
результате совершения преступлений (перечень пре-
ступлений дан в статье). 2. Деньги, ценности и иное 
имущество, в которое имущество, полученное в ре-
зультате совершения преступления, и доходы от этого 
имущества были частично или полностью превраще-
ны или преобразованы. 3. Деньги, ценности и иное 
имущество, используемое или предназначенное для 
финансирования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступ-
ного сообщества. 4. Орудия, оборудование или иные 
средства совершения преступления, принадлежащие 
обвиняемому 

Основание 
  

Возбуждение уголовного дела, признание иму-
щества в качестве вещественного доказательст-
ва, принятие процессуального решения 

Доказанность виновности лица, совершившего пре-
ступление, доказательство преступности происхож-
дения имущества, обвинительный приговор суда 

Вид решения 
 

Приговор, а также определения или постановле-
ния о прекращении уголовного дела 

Только на основании обвинительного приговора суда 

Орган,  
принимающий 
решение  

Суд и следователь (при вынесении постановле-
ния о прекращении уголовного дела до направ-
ления в суд (ст. 213 УПК РФ)) 

Только суд 

Содержание  Конфискация заключается в безвозмездном изъ-
ятии орудий преступления, принадлежащих 
обвиняемому, а также денег, ценностей и иного 
имущества, указанного в пунктах «а» — «в» 
части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, подлежащих конфиска-
ции в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации 

Конфискация заключается в принудительном безвоз-
мездном изъятии и обращении в собственность госу-
дарства имущества перечисленного в ст. 104.1 УК РФ 
 

Цели Обеспечение возможности использования для 
доказывания (предметов и документов), сохране-
ние для следствия и суда (предметов и докумен-
тов), обеспечение возмещения вреда потерпевше-
му и возможных исков 

В УК РФ цели конфискации не называются. По 
нашему мнению, возможно представить следующие 
цели:  
предупреждение совершения преступлений; 
восстановление правового положения имущества;  
ограничение имущественных прав осужденного; 
ликвидация финансового базиса терроризма и органи-
зованной преступности 

  
Таким образом, уголовно-процессуальная кон-

фискация сохранила в себе признаки так называе-
мой «специальной конфискации» и,  в целом, за 
счет включения в список вещественных доказа-
тельств новых пунктов, предусмотренных Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ, расши-
рила область применения статьи 81 УПК РФ.  

Подводя итог, следует отметить, что поло-
жения о конфискации, предусмотренные в раз-
личных отраслях законодательства РФ, тесно 
связаны между собой. Можно утверждать, что 
данный институт имеет межотраслевой характер. 
Конфискация находит свое отражение и в нор-
мах материального и процессуального права.  

Таким образом, конфискации в любой отрас-
ли присущи общие признаки: 

- осуществляется только на основании реше-
ния соответствующего государственного органа; 

- это реакция государства на правонарушение;  
- конфискуются только материальные объекты; 
- конфискованные предметы обращаются в 

доход государства, возвращаются владельцу ли-
бо уничтожаются. 
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Первоначальные следственные действия: 
учебное пособие / А.И. Леонов, Н.Ю. Дутов. 
— Воронеж: ВИ МВД России, 2011. — 66 с. 
 
Учебное пособие написано на основе дейст-
вующего уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства. В нем отражены 
процессуальные, криминалистические и орга-
низационные особенности производства пер-
воначальных следственных действий. 
Предназначено для курсантов и слушателей, 
преподавателей и практических работников 
органов предварительного расследования, 
изучающих проблемы производства следст-
венных действий на начальном этапе предва-
рительного расследования уголовного дела. 
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УЗУФРУКТ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИИЯ 
 

USUFRUCTUS IN RUSSIA   AND   IMPROVEMENT  
OF IT’S LEGAL REGULATION 

 
Данная статья посвящена проблеме определения сущности узуфрукта. В работе анализируется 

современный аспект данной проблемы с точки зрения Концепции развития гражданского законода-
тельства. Рассматриваются основные признаки данного права и определены отдельные направления 
совершенствования законодательства об узуфрукте. 

 
This article is dedicated to the problem of  determination of  the essence of usufructus. Modern aspect of this 

problem is analysed from new position of Conception of development civil legislation.  Main signs and characteristics 
of this right  are сonsidered  and determined some direction of improvemet legal regulation about usufructus. 

 
Современное понимание концепции вещных 

прав представляет собой историческое развитие 
тех основополагающих положений,  которые по-
лучили своё законодательное оформление в рим-
ском праве. Вместе с тем история появления со-
временного жилищного узуфрукта сопряжена с 
длительным процессом развития цивилисти-
ческой мысли и   множеством научных взглядов.       
Сегодня  правовая природа жилищного узуфрукта 
отнесена к числу, по сути, самостоятельных вещ-
ных прав, правда, лишь в рамках узуфрукта. Об-
ращаясь к истории появления данного правового 
явления, следует помнить, что само рождение 
термина «вещное право» представляет собой дос-
таточно сложный процесс, происходящий на про-
тяжении многих столетий, который по-разному 
оценивался в истории цивилистической мысли.  

Оценка вещных прав в научном мире, бесспор-
но, представляет собой субъективное восприятие 
тех источников, которые стали доступными для 
исследования ученых. Поэтому наше видение дан-
ной правовой категории во многом опирается на 
уже ставшие традиционными в литературе взгляды 
на разграничение вещных прав.  В частности, при-
нято считать, что понятие вещных прав пришло из 
римского частного права, в котором ограниченные 

по своему содержанию вещные права на чужие 
вещи (jura in re aliena) якобы противопоставлялись 
наиболее широкому по содержанию праву собст-
венности.  Вместе с тем, как отмечал  С.А. Муром-
цев, в этом взгляде отразилась давно ставшая в 
цивилистике традиционной «наклонность освящать 
идеи и явления современного происхождения по-
кровом векового авторитета римского права» [1]. 
По мнению ученого, в действительности дошедшие 
до нас источники римского частного права не со-
держали и не могли содержать такого обобщенно-
го, абстрактного понятия, как «вещное право» или 
«ограниченные вещные права», ибо, по мнению 
ученого, римской юриспруденции было «почти 
совершенно чуждо распределение материала на 
основании общих понятий и принципов, состав-
ляющее характеристическое свойство догматиче-
ской классификации» [1] .  

В продолжение данного подхода Д.Д. Гримм 
подчеркивал, что древнее римское право вообще 
не знало противоположения между правом соб-
ственности и ограниченными вещными и лич-
ными правами на чужие вещи. Всякое отноше-
ние к вещи, как отмечал автор, мыслилось как 
разновидность единого права — права собствен-
ности [2] . 
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Обращаясь к позиции С.А. Муромцева, мож-
но отметить, что сервитутное право изначально 
вовсе не было «правом в чужой вещи» (которым 
оно стало лишь в императорский период), а счи-
талось «как бы правом на свою вещь, которой 
пользовались только совместно с собственником 
служащего имения»; в силу этого юридическое 
положение (природа) сервитутного права «пер-
воначально во всем сходно с юридическим по-
ложением собственности» [3]. Точно  так же су-
перфиций (superficies) и  эмфитевзис (em-
phyteusis), также обычно рассматриваемые в 
качестве классических разновидностей 
известных римскому праву вещных прав, 
появились в этом качестве лишь в конце 
императорского периода на базе долгосрочной 
аренды земли, т.е. чисто обязательственных 
отношений. Как отмечается в литературе, хозяйственные 
потребности привели к выработке сначала серви-
тутов, а затем и узуфрукта с его известными раз-
новидностями  —  usus и habitation. К этой же 
группе имущественных прав исследователи 
обычно относят и появившиеся значительно 
позднее суперфиций и эмфитевзис, а также зало-
говое право (в формах pignus и hypotheca). Но 
даже в Дигестах Юстиниана, по сути, завершив-
ших развитие римского частного права, все эти 
конкретные институты не рассматривались в 
качестве разновидностей некой единой катего-
рии «прав на чужие веши» или «ограниченных 
вещных прав» [4] . 

Содержание римского частного права со-
ставляли достаточно казуистичные правила, соз-
данные на основе анализа различных конкретных 
ситуаций, причем зачастую в разное время раз-
ными лицами, и потому нередко противоречив-
шие друг другу. Их обобщение, как известно, 
начали лишь глоссаторы и, главным образом, 
постглоссаторы. Его завершили германские уче-
ные-цивилисты в конце XVIII — начале XIX в., 
создав на основе обобщения и систематизации 
римских источников пандектное учение, которое 
с тех пор обычно и рассматривается как «рим-
ское частное право.  

Категория вещных прав в их современном по-
нимании появилась в континентальном европей-
ском праве в начале ХIХ в. в рамках созданного 
германскими юристами пандектного учения, соста-
вившего основу «римского частного права». Ре-
зультатом решения названной проблемы пандект-
ным правом и стало появление категории ограни-
ченных вещных прав.  К нему пандектистами были 
отнесены различные права на земельную недви-
жимость, осуществляемые управомоченными ли-
цами непосредственно, без каких-либо действий со 
стороны обязанных лиц: сервитуты, узуфрукт, эм-
фитевзис и суперфиций (составившие группу вещ-
ных «прав пользования» чужими вещами, а также 
залог как право при определенных условиях про-
дать чужую, в том числе недвижимую, вещь (отне-
сенный поэтому к группе «прав реализации» чужой 

вещи). Затем к ним добавились «права приобрете-
ния» чужой вещи (Erwerbsrechte), например «право 
присвоения» результатов охоты при осуществле-
нии «охотничьего сервитута» и преимущественное 
право покупки недвижимости (земельного участ-
ка), в том числе при установлении долевой собст-
венности на соответствующий объект. 

Итак, основным достижением пандектистов 
явилось признание категории вещных «прав 
пользования» чужими вещами и определения его 
основных разновидностей. Однако относительно 
определения  соотношения сервитута, узуфрукта 
и интересующего нас хабитацио (права на лич-
ное пользование жилищем) в литературе встре-
чаются различные взляды.  

Отчасти  право пользования (usus)  и права на 
личное пользование жилищем (habitation), как уже 
отмечалось нами,  рассматривались в качестве 
разновидностей узуфрукта. По мнению же Д.В. 
Дождева, И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского, 
хабитацио, узуфрукт и usus являлись  разновидно-
стью личных сервитутов [5, 6], которые появились 
значительно позднее. Как отмечают И.Б. Новиц-
кий  и И.С. Перетерский, древнее римское право 
знало лишь земельные сервитуты. И лишь позднее 
с развитием городов Рима возникли городские 
сервитуты, применявшиеся в отношении застро-
енных участков - servitutes urbanorum. И те, и дру-
гие сервитуты принимали в городах довольно 
разнообразные формы. И лишь значительно позд-
нее, возникла новая группа  личных сервитутов 
(servitutes personarum). Вначале к ним применя-
лись старые названия владения и собственности – 
usufructus, usus, которые затем стали уже техниче-
скими терминами. Выражение «сервитуты» было 
перенесено на личные сервитуты лишь в поздне-
классическое время [6] .  

Официально существование личных серви-
тутов было признано в рамках юстиниановской 
компеляции [8], что касается также и их разгра-
ничения на узуфрукт (usufructus), узус (usus), 
хабитацио (habitatio) и право пользования чужи-
ми рабами и животными (operae servorum vel 
animalium) [9]. 

Как отмечает Д.В. Дождев, в отличие от соб-
ственности специальное вещное право имело 
своим предметом не вещь как таковую, а её от-
дельную хозяйственную функцию [5], а поэтому, 
как представляется, это и предопределило огра-
ниченное содержание вещных «прав пользова-
ния» чужими вещами. Не случайно в рамках 
римско-правовой концепции вещных прав серви-
тут рассматривался только как право пользова-
ния чужой вещью, которое устанавливалось или 
для создания определённых выгод при экс-
плуатации чужого земельного участка, или в 
пользу определённых лиц [6] .  Последнее целе-
вое предназначение личных сервитутов имело 
место в случае проживания в чужом доме в силу 
различных правовых оснований (habitatio). 
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Современная Концепция развития граждан-
ского законодательства несколько иначе подхо-
дит к разграничению иных вещных прав, прово-
дя четкую границу, во-первых, между сервиту-
тами и узуфруктом и, во-вторых, не выделяя та-
кой разновидности иных вещных прав, как  ха-
битацио (habitatio), что вполне объяснимо с фи-
лософской точки зрения  [10] . 

В частности, оценивая данную правовую си-
туацию, следует обратиться к основам философ-
ского понимания развития того или иного явле-
ния. Так, с течением времени многие научные 
взгляды претерпевают изменения с учетом по-
требностей времени и особенностей экономиче-
ского развития общества. Однако всё в обществе, 
включая и правовые явления,  рано или поздно 
повторяется, но на качественно ином уровне.  

Направленность развития определяется диа-
лектическим единством двух противоположных 
тенденций —  поступательности и повторяемости. 
Взаимосвязь этих тенденций в восходящем разви-
тии выражает действие закона отрицания отрица-
ния. Развитие в целом поступательно, ибо старое, 
хотя и может затормозить развитие, не в состоя-
нии остановить его. При этом развитие идет не по 
прямой линии, т.к. сказывается относительная, 
неполная повторяемость. Как отмечается в лите-
ратуре, она состоит в том, что на определённом 
этапе развития воспроизводятся некоторые черты 
и свойства старого, исходного этапа. При этом 
повторение не есть полный возврат к старому, 
потому что оно воспроизводит лишь некоторые 
черты старого и происходит на более высоком 
уровне развития,  на новой основе. 

Вследствие того, что такие повторения есть в 
развитии, оно представляет собой сочетание 
двух противоположных тенденций —  поступа-
тельного движения вперёд и неполной повторяе-
мости старого на определённых этапах. При этом 
ведущим является поступательное движение 
вперёд. Развитие, сочетающее такие тенденции, 
происходит как бы по спирали [8] . 

Именно поэтому, чтобы проанализировать 
специфику правового регулирования жилищного 
узуфрукта в современном понимании его законо-
дателем и сформированной научной концепцией, 
следует сравнить такие правовые явления, как пра-
во на личное пользование жилищем   (habitatio) и 
современное представление об узуфрукте и его 
разновидности —  социальном узуфрукте. 

Полагаем, что интерес представляет определе-
ние перспектив правового регулирования содержа-
ния правомочий обладателя данного права с уче-
том его исторически сложившихся признаков, пре-
терпевших существенную рецепцию в рамках со-
временной концепции развития вещных прав. 

Итак, право на личное пользование жилищем   
(habitatio) носило строго персональный характер 
и являлось разновидностью права пользования. 
Следствием тому явилась невозможность пере-
дачи жилья другим лицам, включая невозмож-

ность подселения. Исключение было сделано 
лишь в отношении ближайших родственников, в 
частности супругов. Право на проживание было 
срочным или пожизненным, без права безвоз-
мездной уступки другому лицу. Оно  не прекра-
щалось ни в результате умаления правоспособ-
ности, ни из-за длительного неиспользования.  И 
только при Юстиниане в отдельных случаях,  в 
частности с легатарием, получившим право на 
жилище, в содержании данного права появилась 
такая распорядительная возможность, как сдача 
в аренду за плату жилого помещения [15]. Это 
позволило современным ученым трактовать дан-
ное право (habitatio) в качестве самостоятельного 
вещного [5, 6]. Таким образом, можно утвер-
ждать, что узуфрукт и права на личное пользова-
ние жилищем   (habitatio) рассматривались в ка-
честве самостоятельных прав. 

Русское сервитутное право пожизненного 
жительства в доме (имении), предоставляемое 
определённому лицу в рамках личного сервиту-
та, имело много схожих черт с римской хабита-
цией. Пожизннное жительство устанавливалось, 
например, в случае продажи дома с сохранением 
права за продавцом права проживания во флиге-
ле до конца своей жизни или указания в завеща-
нии права пожизненного проживания  в имении, 
которое завещано одному лицу [7]. В целом в 
дореволюционном праве  habitatio не получило 
своего законодательного оформления. Граждан-
ское право до революции среди разделов Свода 
законов гражданских не содержало даже на-
звания «Вещное право», а главным, центральным 
понятием было право собственности, которое 
подразделялось на полное и неполное [9].  

Действующее законодательство не содержит 
такого понятия, как узуфрукт, и, соответственно, 
не содержит его определения. Отдельные права, 
близкие  по своему содержанию к узуфрукту, 
например, права членов семьи собственника, 
права отказополучателя и некоторые другие  в 
законодательстве по содержанию не раскрыты, 
вид вещного права не определён,  что порождает 
возникновение правовых суррогатов —  понятий,  
которые сегодня не могут быть отнесены  ни к 
категории вещных, ни к категории обязательст-
венных. Это приводит к формированию проти-
воречивой правоприменительной практики, что 
существенно сужает уровень защиты участников 
гражданских  правоотношений. По мнению авто-
ров Концепции развития гражданского законода-
тельства, возникла потребность введения в за-
конодательство вещного права по своему содер-
жанию близкого к узуфрукту, носящему строго 
выраженный личный характер [10] (далее в тек-
сте —  Концепция).  

Современный узуфрукт рассматривается как 
личное пользовладение, отличное от сервитута, 
где правомочие владения отсутствует. Его  раз-
новидностью, судя по всему,  и должен являться 
жилищный узуфрукт. 
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Современная Концепция позволяет выявить 
некоторую преемственность в правовом регулиро-
вании современного жилищного узуфрукта, прооб-
разом  которого служило такое право как хабита-
цио (право на личное пользование жилищем). Так 
сохранён его строго личный характер, неот-
чуждаемость и непередаваемость, его срочность 
либо пожизненность. Вместе с тем современное 
содержание данного права видится авторам Кон-
цепции как более объёмное.  Так, в отличие от 
римского права, обладатель современного жилищ-
ного узуфрукта может получить право на  извлече-
ние выгод из вещи, возможность его изменения  с 
согласия собственника. Сохраняется узуфрукт и  
при смене собственника, свобода распоряжения 
которого не имеет ограничений.  В отношении 
узуфруктуария может действовать погасительная 
давность от года до трёх лет, когда неиспользова-
ние вещи может влечь прекращение узуфрукта. 
Таким образом и проявляется развитие по спирали. 

Анализ Концепции позволяет констатировать 
гражданско-правовую природу узуфрукта, т.к. 
согласно Концепции основным основанием его 
возникновения  является гражданско-правовая 
сделка, совершаемая как на возмездной, так и без-
возмездной основе исключительно в письменной 
форме. К числу таких сделок в качестве наиболее 
типичных отнесены: завещательный отказ, по-
жизненное содержание с иждивением при сохра-
нении проживания, брачный договор и договор на 
приватизацию жилого помещения при отказе на-
нимателя от приобретения права собственности. 
Хотя основанием возникновения узуфрукта может 
стать и решение суда. 

С учетом признаков узуфрукта, изложенных  
в Концепции, можно дать его определение. Так 
узуфрукт —  это неотчуждаемое и непередавае-
мое право лица по владению и пользованию ве-
щью, установленное договором или решением 
суда, согласно которому узуфруктуарий воз-
мездно или безвозмездно осуществляет свои 
правомочия, извлекает выгоды от использования 
вещи и несёт издержки по её содержанию в те-
чении определённого срока или пожизненно, 
сохраняя данное право при смене собственника. 

Говоря о совершенствовании правового ре-
гулирования жилищного узуфрукта, в первую 
очередь можно отметить то, что согласно совре-
менной Концепции узуфрукт в отношении не-
движимых вещей возникает и прекращается в 
момент государственной регистрации, что с не-
избежностью приведёт к внесению изменений в 
п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ [11], а также  
ст. 4 Закона о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним [12]   в 
части обязательности регистрации жилищного 
узуфрукта.  

Вместе с тем правовая природа современного 
жилищного узуфрукта  нуждается в более глубо-
ком анализе. Так, в Концепции выделяется об-
щий и социальный (семейный) узуфрукт, а к 

числу наиболее типичных случаев установления 
узуфрукта отнесены завещательный отказ, по-
жизненное содержание с иждивением при сохра-
нении права проживания, брачный договор, до-
говор приватизации жилого помещения при от-
казе нанимателя от приобретения права собст-
венности. Полагаем, что именно эти основания 
должны влечь за собой возникновение общего 
жилищного узуфрукта. Однако согласно Кон-
цепции основанием возникновения жилищного 
узуфрукта может стать иной договор,  закон и 
судебное решение.  

Выделяют авторы Концепции и совокупность 
обязательных признаков социального (семейного) 
узуфрукта (в том числе и жилищного): семейные 
отношения, наличие обязанностей собственника 
по содержанию этих лиц, совместное проживание 
с собственником жилого помещения, отсутствие в 
собственности этих лиц или на ином праве жилых 
помещений. При этом выделяются основания воз-
никновения социального (семейного) узуфрукта (в 
том числе и жилищного): волеизъявление собст-
венника или судебное решение, которое возмож-
но, на наш взгляд, только в отношении лиц, круг 
которых определён законом. К их числу авторы 
Концепции относят супругов, несовершеннолет-
них детей, престарелых родителей, нетру-
доспособных иждивенцев и т.д. 

С этих позиций постараемся взглянуть на 
действующее законодательство. 

На наш взгляд, общие правила о жилищном 
узуфрукте следует включить в раздел ГК РФ 
«Вещные права», а положения о  социальном (се-
мейном) узуфрукте раскрыть в ст. 31 Жилищного 
кодекса РФ, включив в ГК РФ отсылочную норму.  

Основаниями возникновения общего узуф-
рукта должен стать исключительно договор или 
иная гражданско-правовая сделка (завещатель-
ный отказ, договор ренты с условием пожизнен-
ного содержания с иждивением при сохранении 
права проживания, брачный договор, договор 
приватизации жилого помещения при отказе на-
нимателя от приобретения права собственности 
и т.п.). А вот ст. 31 Жилищного кодекса РФ нуж-
дается в серьёзной редакции. 

Во-первых,  думается, что в п.1 ст. 31 Жи-
лищного кодекса РФ все вышеназванные при-
знаки социального (семейного) жилищного 
узуфрукта должны, бесспорно, касаться лишь 
нетрудоспособных супругов (супруги в период 
беременности и трёх лет со дня рождения ребён-
ка), несовершеннолетних детей, нетрудоспособ-
ных родителей. Это и будет социальный (се-
мейный) жилищный узуфрукт в силу закона. Все 
иные лица при соблюдении обязательных при-
знаков должны приобретать статус социального 
узуфруктуария лишь в исключительных случаях 
по решению суда, что также следует отразить в 
ст. 31 Жилищного кодекса РФ. 

Трудно согласиться с авторами Концепции 
по следующим моментам. На наш взгляд, воле-
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изъявление собственника не должно быть осно-
ванием возникновения социального (семейного) 
жилищного узуфрукта, т.к. по сути исчерпан 
круг лиц, которых собственник жилого помеще-
ния обязан содержать. Допустить договорные 
начала в данной ситуации было бы возможным 
при условии отказа авторов Концепции от сово-
купности обязательных признаков социального 
(семейного) узуфрукта, исключив, в частности, 
такой признак как наличие обязанностей собст-
венника по содержанию этих лиц. Кстати, это 
соответствует идее авторов Концепции от-
носительно прекращения социального узуфрукта 
у несовершеннолетних в случае возникновения у 
них гражданской дееспособности. 

Полагаем, что данная проблема весьма мно-
гогранна и требует своего дальнейшего серьёз-
ного научного  исследования. В рамках же дан-
ной статьи автор обратила внимание лишь на 
некоторые проблемы нового для нашего законо-
дательства явления —  жилищного узуфрукта. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
 

PENAL RESPONSIBILITY FOR COMPUTER CRIMES IN RUSSIAN  
FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 

 
Cтатья посвящена исследованию уголовной ответственности за преступления в сфере компью-

терной информации в Российской Федерации и зарубежных странах. В ней отражены основные мо-
менты формирования уголовного законодательства в данной сфере в таких странах, как США, Велико-
британия, ФРГ и т.д. Кроме того, в статье приведено авторское мнение относительно внесения до-
полнений и изменений в законодательства указанных государств. 

 
This article devoted to research of computer crimes in Russian Federation and foreign countries. It con-

cerns main points of formation in criminal law in such countries as USA, Great Britain, FRG etc. Besides a per-
sonal opinion about introduction of additions and changes law in those countries is given. 

 
Законодательство об уголовной ответствен-

ности за преступления в сфере компьютерной ин-
формации в различных государствах мира сущест-
венно отличается. На наш взгляд, первый шаг в 
направлении защиты компьютерной информации 
был сделан в Швеции 4 апреля 1973 года, когда 
был принят «Закон о данных», который ввёл в тра-
диционное законодательство новое понятие — 
«злоупотребление при помощи компьютера» [1]. 

В США впервые правовая защита компью-
терной информации получила отражение в приня-
том законодательными собраниями американских 
штатов Аризона и Флорида законе «Computer 
crime act of 1978» [2], устанавливающем уголов-
ную ответственность за преступления  в сфере 
компьютерной информации. Согласно этому за-
кону, преступлением признавались противоправ-
ные действия, сопряженные с уничтожением, на-
рушением целостности, несанкционированным 

доступом, изъятием содержащихся на компьютере 
данных, программ, и наказывались пятью годами 
лишения свободы, либо денежным штрафом в 
размере 5000 долларов, либо тем и другим од-
новременно в зависимости от тяжести причинен-
ного потерпевшему ущерба. Те же деяния, но со-
вершенные с целью хищения какого-либо имуще-
ства, наказывались пятнадцатью годами лишения 
свободы, либо штрафом в размере 10 000 долла-
ров, либо этими мерами совокупно. Вскоре во 
всех штатах США были приняты аналогичные 
законы и иные нормативно-правовые акты. 

В федеральном «Законе о компьютерном 
мошенничестве» 1984 года вводится серьезная 
уголовная ответственность за совершение не-
санкционированного доступа к федеральным 
компьютерным сетям [3]. Например, наказание 
наступает для лиц, которые путем неправо-
мерного доступа к компьютерной информации:  
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1) получают информацию ограниченного 
пользования правительства США с намерением 
или осознанием того факта, что данная инфор-
мация может быть использована во вред Соеди-
ненным Штатам Америки либо на пользу ино-
странному государству; 

2) получают информацию финансового уч-
реждения США или информации о клиентах 
данного финансового учреждения; 

3) осознанно копируют, модифицируют или 
уничтожают данные на определенных ком-
пьютерах. 

Так, например, в параграфе 33-02 «Breach of 
computer security» УК штата Техас установлено, 
что лицо совершает преступление, если «созна-
тельно использует компьютер, компьютерную сеть 
или компьютерную систему без официального со-
гласия владельца или уполномоченного регламен-
тировать доступ лица; причем лицу, совершающе-
му данное деяние, заведомо известно о наличии 
системы защиты, предназначенной для предотвра-
щения потери, модификации и удаления данных» 
[4]. Из содержания данной нормы можно сделать 
вывод, что необходимым и достаточным условием 
начала уголовного преследования при совершении 
преступлении в сфере компьютерной информации 
является обязательное наличие защиты этой ин-
формации. Кроме этой нормы с формальным со-
ставом уголовное законодательство Техаса имеет и 
специальные нормы, устанавливающие ответст-
венность за препятствование предоставлению ус-
луг отдельным категориям пользователей, т.е. за 
вмешательство в работу компьютерных служб. 

Согласно вышеприведенной норме, за пре-
ступления, связанные с «доступом с причинени-
ем вреда», законодателем предусмотрена более 
суровая ответственность. Например, уголовному 
преследованию подвергается человек, который 
«без согласия владельца или уполномоченного 
лица» умышлено «нарушает работу компьютера 
или вмешивается в нормальное функционирова-
ние компьютера» либо без согласия указанных 
выше лиц «изменяет, повреждает или уничтожа-
ет собственность». 

В США, как на федеральном уровне, так и  на 
уровнях разных штатов, в период с 1984 по 1986 
год было принято не меньше пяти законопроек-
тов, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за правонарушения в сфере компьютерной 
информации. Так, среди них был закон, направ-
ленный на противодействие компьютерному мо-
шенничеству и злоупотреблению, мошенничеству 
с использованием кредитных карточек, доступу к 
закрытым данным и др. В 1983 году Организация 
экономического сотрудничества и развития Евро-
пы (ОЭСР) начала изучение проблемы компью-
терной преступности, результатом чего стало 
опубликование в 1986 году доклада «Преступле-
ния, связанные с применением компьютеров: ана-

лиз политики в области права», главная цель ко-
торого сводилась к созданию унифицированной 
схемы закона об уголовной ответственности за 
преступления в сфере обращения компьютерной 
информации в целях установления правового 
единообразия по данному вопросу в различных 
государствах. За основу было решено принять 
следующее определение данного деяния: «Ком-
пьютерным преступлением считается всякое неза-
конное, неэтичное и несанкционированное пове-
дение, касающееся автоматизированных процес-
соров и трансмиссии данных» [5]. 

По мнению авторов, в настоящее время право-
охранительные органы США испытывают опреде-
ленные сложности в ситуациях, когда речь ведется 
о привлечении к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления в сфере компьютерной 
информации с территории иностранных госу-
дарств, даже несмотря на столь детальное описание 
вопросов уголовной ответственности за данные 
деяния [6]. По нашему мнению, этого можно было 
бы избежать при условии включения американ-
ским законодателем в законодательные акты, рег-
ламентирующие ответственность за компьютерные 
преступления, квалифицирующих признаков — 
совершения преступлений с использованием функ-
циональных особенностей компьютерных сетей и 
осуществления несанкционированного доступа при 
помощи компьютеров, находящихся за пределами 
США, в том числе и прокси-серверов [7]. 

В ФРГ в 1986 г. был принят закон о борьбе с 
экономической преступностью, пополнивший 
законодательство страны рядом норм, посвящен-
ных преступлениям в сфере компьютерной ин-
формации, в 1994 году — Федеральный закон «О 
защите информации». В параграфах 43, 44 данно-
го акта предусмотрена уголовная ответственность 
за «неправомерное получение информации для 
себя или иного лица, если она была защищена от 
несанкционированного доступа», в виде лишения 
свободы на срок от 1 до 2 лет или денежного 
штрафа до 50 тысяч марок. 

В настоящее время законодательство Герма-
нии включает в себя множество статей, преду-
сматривающих ответственность, в том числе и 
уголовную, за различные преступления, совер-
шаемые с помощью компьютеров и компьютер-
ных сетей. Например, «компьютерное мошенни-
чество» (ст. 263а), «Подделка используемых 
данных» (ст. 269), «Обман в официальных науч-
ных работах в совокупности с обработкой дан-
ных» (ст. 270), «Замена данных» (ст. 303а), 
«Компьютерный саботаж» (ст. 303b), «Информа-
ционный шпионаж» (ст. 202а) и др. Авторам 
представляется, что в дальнейшем для повыше-
ния результативности борьбы с преступлениями 
в сфере компьютерной информации необходимо 
учитывать позитивный законотворческий опыт 
Германии. 
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Первым законом Великобритании, направ-
ленным на противодействие преступлениям в 
сфере компьютерной информации, был Computer 
Misuse Act — Закон о неправомерном использо-
вании компьютерных технологий, принятый в 
1990 году. В данном законе были выделены три 
вида преступлений: 

1) несанкционированный доступ к компью-
терной информации; 

2) несанкционированный доступ к компью-
терным данным с намерением совершить или 
способствовать совершению дальнейших пре-
ступлений; 

3) несанкционированное изменение ком-
пьютерных данных [8]. 

Нам представляется, что до принятия данного 
закона, британское законодательство не позволяло 
в необходимой степени бороться с компьютерными 
преступлениями. Эта проблема встала со всей оче-
видностью, когда не удалось добиться в суде обви-
нительного заключения по делу Стивена Гоулда и 
Роберта Шифрина, которые в 1984 году получили 
несанкционированный доступ к принадлежащему 
компании British Telecom сервису Prestel. Обвине-
ние против них было выдвинуто в соответствии с 
Законом о подлоге и подделках 1981 года. 
В апелляционном суде обвиняемые были оправ-
даны, и оправдательный приговор был утвержден 
палатой лордов [9].  

Максимальный срок тюремного заключения, 
предусмотренный законом за эти преступления, 
составлял соответственно шесть месяцев, пять 
лет и пять лет. 

В России впервые закон о правовой охране 
программ для электронно-вычислительных машин 
и баз данных был принят в 1992 г. В ст. 128 Граж-
данского кодекса РФ, принятого 25 октября 1994 
года, информация определялась как особый объект 
гражданских прав, наряду с вещами, иным имуще-
ством и интеллектуальной собственностью.  

20 февраля 1995 года был принят закон «Об 
информации, информатизации и защите инфор-
мации». Этот нормативный акт регулировал пра-
вовые отношения в сфере обмена и обработки 
информации с использованием технических 
средств. Под информацией в нем подразумева-
лись «сведения о лицах, предметах, фактах, со-
бытиях, явлениях и процессах, независимо от 
формы их представления». Продолжением раз-
вития отечественного законодательства стала 
разработка в проекте Уголовного кодекса РФ в 
1996 г. группы статей, предусматривающих уго-
ловную ответственность за преступления в сфере 
компьютерной информации. 

Первые попытки составления статей, преду-
сматривающих уголовную ответственность за 
компьютерные преступления в отечественной 
научной литературе, были ориентированы на 

выработку необходимых рекомендаций по со-
вершенствованию ранее действующего уголов-
ного законодательства в этой области. Ю.М. Ба-
турин и А.М. Жодзишский в своем исследова-
нии, посвященном компьютерным посягательст-
вам, выделили среди преступлений в сфере ком-
пьютерной информации два основных вида — 
связанные с вмешательством в работу компью-
тера и предполагающие его использование в ка-
честве необходимого технического средства [10]. 
К первому авторы отнесли:  

1) несанкционированный доступ к информа-
ции, хранящейся в компьютере; 

2) ввод в программное обеспечение «логи-
ческой бомбы», активирующейся при определен-
ных условиях и частично или целиком выводя-
щей из строя компьютерную систему; 

3) разработку и распространение компьютер-
ных программ разрушительного характера — 
вирусов; 

4) некачественную разработку, изготовление 
и использование программно-вычислительного 
комплекса, проводящую к тяжким последствия; 

5) подмену компьютерной информации; 
6) хищение информации, содержащейся на 

компьютерных носителях. 
В связи с тем что, по мнению Ю.М. Батурина 

и А.М. Жодзишского, статьями Уголовного ко-
декса РСФСР 1960 г. охватывалась только часть 
этих преступлений (умышленное и неосторож-
ное уничтожение или модификация компьютер-
ной информации, небрежность в обращении с 
компьютерной системой), то предлагалось уста-
новить специальные основания уголовной ответ-
ственности за несанкционированное проникно-
вение в вычислительные системы; похищение 
компьютерной информации; заражение компь-
ютерными программами деструктивного харак-
тера. Авторы сочли целесообразным выделить в 
некоторых «обычных» преступлениях (хищении и 
т.д.) новый квалифицирующий признак: «соверше-
ние деяния с использованием средств компьютер-
ной техники» (второй вид компьютерных вмеша-
тельств), учитывая значительную общественную 
опасность данной категории преступлений. 

Создатели проекта Уголовного кодекса, осно-
вываясь на схожих представлениях об объекте 
уголовно-правовой охраны, предложили вклю-
чить компьютерные посягательства в одну из глав 
раздела «Преступления против общественной 
безопасности», где нашли место почти все виды 
преступлений, относимых данными авторами к 
вмешательству в работу компьютерных систем и 
компьютера. 

Уголовный кодекс РФ не учел данных форму-
лировок, что, по нашему мнению, может вызвать 
сложности в правоприменительной практике. 

В законах зарубежных государств отсутствует 
специальная уголовная ответственность за нару-
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шение правил эксплуатации ЭВМ и распростра-
нение зловредных программ деструктивного ха-
рактера.  Мы согласны с мнением Т.Г. Смирновой 
о том, что подобные действия рассматриваются 
как разновидность диверсий, наносящих значи-
тельный ущерб компьютерной информации по-
средством разрушительных воздействий в отно-
шении материальных носителей и зафиксирован-
ных на них данных [11]. 

Способы совершения действий, направленных 
на нарушение работоспособности компьютерных 
систем, могут быть как самыми простыми, напри-
мер физическое уничтожение частей компьютер-
ных систем и сетей, так и более сложными, таки-
ми как воздействие на программное обеспечение, 
использующее как физическое разрушение частей 
информационных систем, так и деструктивные 
программы. Так, о первом случае заражения ки-
тайских ЭВМ программными вирусами сообща-
лось в начале 1989 года, когда компьютеры алю-
миниевого завода Синань оказались поражены 
вирусом неустановленного злоумышленника, на-
званным «хлореллой» (либо «пятнами»). К концу 
1989 года была проведена профилактика более 
чем 12750 компьютеров, в результате чего пятая 
часть оказалась зараженной этим вирусом. 

В Канаде в 1985 году был принят «Закон о 
поправках к Уголовному кодексу», который ввел 
уголовную ответственность за «причинение вре-
да данным» лицом, которое «а) уничтожает или 
изменяет данные, б) лишает данные значения, 
делает их бесполезными, в) препятствует их за-
конному использованию или лишает собствен-
ника доступа к ним». 

В ФРГ во «Втором законе о борьбе с экономи-
ческой преступностью» 1986 года расширено поня-
тие «повреждения и уничтожения собственности». 
В УК ФРГ введена статья, установившая ответст-
венность за простое и квалифицированное уничто-
жение данных в ЭВМ. В части 1 ст. 303 УК преду-
сматривается наказание за уничтожение любых 
данных, а часть 2 содержит квалифицированный 
состав относительно повреждения и уничтожения 
данных, имеющих серьезное значение для пред-
приятия или административного учреждения. Вме-
сте с тем, российский законодатель практически 
ограничился введением в Уголовный кодекс 1996 
года  главы 28, регулирующей преступления в сфе-
ре компьютерной информации. В статье 273 этой 
главы введена уголовная ответственность за созда-
ние, использование и распространение вредонос-
ных программ для ЭВМ, систем ЭВМ или их сети. 
В ней квалифицированный состав охватывает не-
осторожное причинение тяжких последствий, за 
которые предусмотрена самая тяжкая уголовная 
ответственность в данной главе — от трех до семи 
лет лишения свободы. Нам представляется, что 
остается неясным, как квалифицировать действия 

компьютерного злоумышленника, направленные 
на умышленное причинение тяжких последствий. 

Изложенное дает нам основание определить 
преступления в сфере компьютерной информации 
(компьютерные преступления) следующим обра-
зом: это предусмотренное уголовным законом, 
противоправное, виновное нарушение чужих прав 
и интересов, связанное с использованием, модифи-
кацией, уничтожением компьютерной информа-
ции, причинившее вред либо создавшее угрозу 
причинения вреда подлежащим уголовно-правовой 
охране правам и интересам физических и юридиче-
ских лиц, общества и государства (личным правам 
и неприкосновенности частной сферы, имущест-
венным правам и интересам, общественной и госу-
дарственной безопасности в области высоких тех-
нологий и конституционному строю). 

Такие пробелы законодательства способствуют 
безнаказанному созданию и распространению про-
грамм-вирусов. Отсутствие центров по отслежива-
нию неправомерного доступа по международным 
компьютерным сетям в еще большей степени спо-
собствует совершению указанных преступлений. 
Ведь с расширением сети Интернет и других меж-
дународных компьютерных сетей число пользова-
телей растет как показательная функция и в равной 
степени растет опасность компьютерных преступ-
лений, следовательно, необходимо совершенство-
вать и меры безопасности.  

Анализ отечественного и зарубежного зако-
нодательства в области компьютерной информа-
ции приводит к выводу о необходимости деталь-
ного изучения составов преступлений в сфере 
компьютерной информации в целях их правиль-
ной квалификации и повышения эффективности 
уголовно-правовой борьбы с ними. Кроме того, 
на наш взгляд, необходима унифицикация уго-
ловного законодательства различных государств, 
в том числе и Российской Федерации, преду-
сматривающего уголовную ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информа-
ции. Также нам представляется необходимой 
имплементация антикриминального междуна-
родного уголовного права в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в той части, где разра-
ботчиками предусмотрена ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информа-
ции, если преступления совершены с помощью 
ЭВМ, систем ЭВМ или их сетей. 
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ОБЪЕКТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ 
 

THE OBJECT OF INFRINGEMENT IN RIOTS 
 

В статье анализируются разные подходы к определению непосредственного объекта посягатель-
ства при массовых беспорядках и предлагается собственная  дефиниция данного элемента состава пре-
ступления. 

 
The article analyzes different approaches to determining the direct object of infringement in riots and of-

feres the definition of this element of the offense. 
 

Учение об объекте преступления на разных 
этапах своего развития было представлено не-
сколькими теориями, сторонники которых в ка-
честве данного элемента состава преступления 
рассматривали: субъективные права, блага, инте-
ресы, общественные отношения, нормы права и 
др. [1]. На наш взгляд, наиболее разработанной и 
универсальной является теория, согласно кото-
рой под объектом преступления понимаются 
общественные отношения. Отметим также, что 
мы придерживаемся признаваемой большинст-
вом ученых классификации объектов преступле-
ния «по вертикали» и «по горизонтали». В совет-
ском уголовном праве была принята трехчленная 
классификация объектов преступлений «по вер-
тикали» на общий, родовой и непосредственный. 
Она была предложена В.Д. Меньшагиным в 1938 
году [2], приводилась во всех учебниках по уго-
ловному праву. В ее основе лежало соотношение 
философских категорий общего — особенного 
— отдельного, верно отражающее существу-
ющие связи между реальными отношениями. 
Кроме того, выделение трех объектов: общего, 
родового и непосредственного — соответствова-
ло структуре советских уголовных законов, Осо-
бенная часть которых была разделена на главы и 
статьи. УК РФ 1996 года имеет более сложную 
структуру. Его Особенная часть содержит разде-
лы, главы и статьи. Как верно отметил А.В. Нау-
мов: «…Принципиально новая структура УК РФ 

1996 года с делением Особенной части не только 
на главы, но и на разделы (объединяющие от-
дельные главы) позволяет вспомнить о нетради-
ционной четырехступенчатой классификации, не 
получившей в свое время общего признания в 
юридической науке. Внутри родового объекта 
следует выделять так называемый видовой объ-
ект, соотносящийся с родовым как часть с целым 
или, иначе говоря, как вид с родом. Исходя из 
структуры действующего УК, родовым объектом 
являются интересы, на которые посягают пре-
ступления, нормы об ответственности за совер-
шение которых помещены в единый раздел» [3]. 

В современной уголовно-правовой литера-
туре классификация объектов преступлений «по 
вертикали» на общий, родовой, видовой и непо-
средственный поддерживается большинством 
ученых.  

Норма о массовых беспорядках помещена 
законодателем в главу 24 УК РФ «Преступления 
против общественной безопасности», которая 
находится в разделе IX «Преступления против 
общественной безопасности и общественного 
порядка». 

Исходя из логики законодателя, можно де-
лать вывод о том, что родовым объектом анали-
зируемого преступления выступают обществен-
ная безопасность и общественный порядок, а 
видовым объектом — общественная безопас-
ность. Поскольку общественная безопасность 
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составляет содержание и видового, и родового 
объектов преступлений, закономерно возникает 
вопрос об объеме (разных смыслах) этого поня-
тия. Ряд ученых предлагают рассматривать об-
щественную безопасность в широком и узком 
смыслах [4, 5]. Довольно часто для обозначения 
видового объекта используется понятие «общая 
общественная безопасность» [6, 7] или «основы 
общественной безопасности» [8]. 

Действующим законодательством понятие об-
щественной безопасности ни в узком, ни в широ-
ком смысле не определено. Из смысла статьи 1 
Федерального закона РФ от 28 декабря 2010 г. 
№390-ФЗ «О безопасности» следует, что наряду с 
общественной безопасностью существует безо-
пасность государства, экологическая безопас-
ность, безопасность личности и иные виды безо-
пасности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. Ранее действовавшим 
Законом РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (в ред. от 
26.06.2008) «О безопасности» безопасность опре-
делялась как «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз». Под жиз-
ненно важными интересами предлагалось пони-
мать «совокупность потребностей, удовлетворе-
ние которых надежно обеспечивает существова-
ние и возможности прогрессивного развития лич-
ности, общества и государства». К основным объ-
ектам безопасности были отнесены: личность — 
ее права и свободы; общество — его материаль-
ные и духовные ценности; государство — его 
конституционный строй, суверенитет и террито-
риальная целостность (ст. 1) [10]. 

Итак, безопасность — это прежде всего со-
стояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства. Госу-
дарственная безопасность, безопасность челове-
чества не входят в содержание общественной 
безопасности и охраняются нормами других раз-
делов УК РФ.  

Общественная безопасность в широком 
смысле слова представляет собой защищенность 
прежде всего интересов общества и личности как 
члена этого общества. Сущность преступных 
посягательств на общественную безопасность 
состоит в том, что потерпевшим может оказаться 
любое лицо. Каждый факт совершения преступ-
лений против общественной безопасности вызы-
вает опасение или даже страх у человека за безо-
пасность свою и своих близких. Субъективный 
критерий общественной безопасности как объек-
та уголовно-правовой охраны — часть общест-
венной психологии, т.е. общественное спокойст-
вие, ощущение состояния защищенности, своей 
безопасности и безопасности других, неприкос-
новенности собственности, уверенность в нор-
мальной работе государственных и обществен-

ных институтов [7]. Главной целью любого акта 
против общественной безопасности является 
поражение именно этого элемента, поскольку 
вред, причиненный реальным мерам и средствам 
безопасности, обязательно подрывает общест-
венное спокойствие.  

Отсюда понятно стремление законодателя 
регламентировать  потенциально опасные сферы 
жизнедеятельности личности и общества: произ-
водство, осуществление работ, движение транс-
порта и т.д. [12, 13, 14]. 

Общественная безопасность в широком 
смысле слова  представляет собой защищенность 
тех сфер общественных отношений, которые 
отражены в названиях глав раздела IX УК РФ. 

Таким образом, родовым объектом выступа-
ют общественная безопасность в широком смыс-
ле и общественный порядок как совокупность 
общественных отношений по поводу: а) безопас-
ных условий жизни общества в целом; б) обще-
ственного порядка; в) экологической безопасно-
сти; г) здоровья населения и общественной нрав-
ственности; д) безопасности осуществления раз-
личных видов работ, процесса обращения с об-
щеопасными предметами; е) транспортная безо-
пасность и безопасность дорожного движения; 
ж) информационная безопасность. 

Видовым объектом преступлений, предус-
мотренных главой 24 УК РФ, в том числе массовых 
беспорядков, выступает общественная безопас-
ность в узком смысле или общая безопасность как 
совокупность общественных отношений, обеспе-
чивающих защищенность жизни и здоровья граж-
дан, имущественных интересов, общественного 
спокойствия и порядка, нормальной деятельности 
учреждений, организаций, предприятий [7]. 

Относительно непосредственного объекта 
массовых беспорядков нет единого мнения.  

Одним из обсуждаемых вопросов является во-
прос о том, можно ли данное преступление, как, 
впрочем, и все преступления против общественной 
безопасности, считать многообъектным. Большин-
ство ученых дает утвердительный ответ. Так, по 
мнению М. С. Гринберга, основным объектом этих 
преступлений является общественная безопас-
ность, а в качестве дополнительных могут быть 
жизнь, здоровье, собственность [15]. Согласно 
иной точке зрения, единственным объектом здесь 
выступает общественная безопасность, поскольку 
без причинения вреда таким благам, как жизнь, 
здоровье людей, собственность и т.д., не может 
быть посягательства на общественную безопас-
ность [16, 17]. 

На наш взгляд, массовые беспорядки — мно-
гообъектное преступление. Действительно, без 
причинения вреда жизни, здоровью людей, соб-
ственности и т.д. не может быть посягательства 
на общественную безопасность, вместе с тем 
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причинение вреда указанным благам не обяза-
тельно влечет нарушение общественной безо-
пасности. Отличие преступлений против обще-
ственной безопасности от преступлений против 
личности или собственности как раз и осуществ-
ляется в зависимости от того, нарушена общест-
венная безопасность или нет. 

Жизнь, здоровье, личная неприкосновен-
ность, собственность, нормальное функциониро-
вание органов власти являются дополнительны-
ми непосредственными объектами массовых 
беспорядков. 

Что касается основного непосредственного 
объекта рассматриваемого преступления, то 
здесь мнения ученых также разделились. 

Одни считают основным непосредственным 
объектом массовых беспорядков основы общест-
венной безопасности (общественную безопас-
ность в узком смысле слова, или общую безопас-
ность) [8, 18—23]. 

Другие называют в качестве основного непо-
средственного объекта массовых беспорядков об-
щественную безопасность и общественный поря-
док [7, 24]. 

Третьи признают основным непосредствен-
ным объектом общественный порядок [25—28]. 

Результаты экспертной оценки, а также оп-
роса сотрудников оперативных служб и руково-
дящего состава ОБ ППСМ УВД также выявили 
различное понимание основного непосредствен-
ного объекта.  

Большинство экспертов (55%) считают тако-
вым общественную безопасность, 32% — обще-
ственную  безопасность и общественный поря-
док, 13% — общественный порядок.  

Большинство практических работников (со-
трудники оперативных служб и руководящий со-
став ОБ ППСМ УВД) называют в качестве основ-
ного непосредственного объекта массовых беспо-
рядков общественную  безопасность и обществен-
ный порядок (50% и 78% соответственно). Обще-
ственный порядок в качестве непосредственного 
объекта массовых беспорядков рассматривают 15% 
сотрудников оперативных служб и 0% руководя-
щего состава ОБ ППСМ УВД.  

Общественную безопасность — 0%  сотруд-
ников оперативных служб и 11% руководящего 
состава ОБ ППСМ УВД.  

Интересно отметить, что  15% сотрудников 
оперативных служб и 11% руководящего состава 
ОБ ППСМ УВД считают основным непосредст-
венным объектом массовых беспорядков госу-
дарственную власть. 20% сотрудников оператив-
ных служб признают непосредственным объек-
том  общественную безопасность, общественный 
порядок и государственную власть. 

По нашему мнению, государственная власть 
может выступать лишь дополнительным непо-
средственным объектом, когда массовые беспо-

рядки сопровождаются оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти. 

Рассматривать в качестве основного непо-
средственного объекта только общественный 
порядок также, на наш взгляд, не совсем верно.  
Под общественным порядком понимается сово-
купность общественных отношений, обеспечи-
вающих обстановку общественного спокойствия, 
достойное поведение граждан в общественных 
местах, нормальную работу организаций, учреж-
дений и предприятий, общественного и личного 
транспорта, неприкосновенность личности [29]. 
Характер действий при массовых беспорядках: 
насилие, погромы, поджоги, а особенно примене-
ние огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, не только нарушают обще-
ственный порядок, но и свидетельствуют о пося-
гательстве на общественную безопасность.  

Анализ судебной практики также показал, 
что при установлении состава массовых беспо-
рядков большое внимание уделяется тому, нару-
шена ли (имелась ли возможность нарушения) 
общественная безопасность или нет. 

Так, в Определении Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 авгу-
ста 2008 г. № 45-О08-50 при обосновании пра-
вильности квалификации действий виновных по 
ч. 1 ст. 212 УК РФ отмечалось следующее: «Реа-
лизуя свое намерение похитить имущество, ис-
пользуя силовое обеспечение совершения мо-
шенничества, Ф. и Н.  организовали массовые 
беспорядки. Ведя подготовку к хищению, захва-
ту предприятия, осужденные предусматривали 
возможность нарушения общественной безопас-
ности. Оба знали, что территория, где они наме-
ревались  проводить свои действия с участием 
многих людей, была как  производственным, так 
и торговым комплексом, на котором было сосре-
доточено большое количество людей» [30]. 

В данном судебном решении речь о наруше-
нии общественного порядка не ведется. Однако 
сам термин «массовые беспорядки» предполага-
ет нарушение общественного порядка. 

Полагаем, что основным непосредственным 
объектом массовых беспорядков можно признать 
общественную безопасность в узком смысле 
слова, если включать в ее содержание и общест-
венный порядок, либо общественную безопас-
ность и общественный порядок, считая их не 
соотносящимися как целое и часть понятиями.  

Дополнительными непосредственными объ-
ектами массовых беспорядков могут быть жизнь, 
здоровье, телесная неприкосновенность лично-
сти, собственность, порядок управления и госу-
дарственная власть. 

Предметом массовых беспорядков могут 
быть здания, сооружения и другие материальные 
ценности [18. — С 123]. 
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На основании вышеизложенного следует 
сделать вывод. Родовым объектом массовых 
беспорядков выступают общественная безопас-
ность и общественный порядок, а видовым объ-
ектом — общественная безопасность в широком 
смысле слова (общая безопасность). Основным 
непосредственным объектом массовых беспо-
рядков можно признать общественную безопас-
ность в узком смысле слова, включая в ее содер-
жание и общественный порядок, либо общест-
венную безопасность и общественный порядок, 
считая их не соотносящимися как целое и часть 
понятиями. Дополнительными непосредствен-
ными объектами массовых беспорядков могут 
быть жизнь, здоровье, телесная неприкосновен-
ность личности, собственность, порядок управ-
ления и государственная власть. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕР  

БЕЗОПАСНОСТИ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ УЧАСТНИКАМ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
REQUIREMENTS TO APPLICATION OF SYSTEM OF SECURITY 
MEASURES OF PARTICIPANTS OF MINORS OF THE CRIMINAL 

TRIAL 
 

Статья раскрывает отдельные положения об обеспечении функционирования системы мер безо-
пасности участников уголовного процесса, в том числе и несовершеннолетних. Рассматриваются пово-
ды, основание и условие применения мер безопасности в уголовном судопроизводстве. 

 
Article opens separate positions about maintenance of functioning of system of security measures of par-

ticipants of criminal trial, including minors. Occasions, the basis and a condition of application of security 
measures are considered at legal proceedings. 

 
В последнее десятилетие правоохрани-

тельная система и судебная власть Российского 
государства столкнулись с проблемой снижения 
эффективности отправления уголовного судо-
производства. В значительной степени это связа-
но с противоправным воздействием подозревае-
мых, обвиняемых, их соучастников, близкого 
окружения, заинтересованных граждан и долж-
ностных лиц на участников уголовного процесса 
с целью побудить их отказаться от сотрудниче-
ства с системой уголовного правосудия, дать 
показания, выгодные преступникам, либо при-
нять заведомо неправомерные решения[5]. 

Особое беспокойство при производстве 
предварительного расследования вызывают уг-
розы посягательства на жизнь, здоровье и иму-
щество самой уязвимой категории — несовер-
шеннолетних участников уголовного судопроиз-
водства, часто находящихся в беспомощном со-
стоянии. Эти лица в силу своего возраста, физи-
ческих или психических особенностей в большей 
степени, чем другие участники процесса, подда-
ются противоправным воздействиям под давле-

нием страха, который является одним из эффек-
тивных средств осуществления преступной дея-
тельности. Это подтверждается результатами 
проведенного опроса 300 несовершеннолетних 
жителей Воронежа и Тамбова в возрасте от 15 
до17 лет на предмет выяснения условий, при 
которых они согласились бы участвовать в уго-
ловном деле в качестве свидетеля. Так, 65,3% 
опрошенных высказались за возможность лишь 
анонимного участия в уголовном деле, то есть 
без предания огласке их автобиографических 
данных; 27,3% опрошенных сообщили, что ано-
нимность не обязательна, а 6,3% несовершенно-
летних заявили о том, что ни при каких условиях 
не согласились бы участвовать в уголовном деле. 

Для защиты от неправомерных посягательств 
на несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства считаем необходимым рас-
смотреть требования к применению системы мер 
безопасности по обеспечению личной и имуще-
ственной защиты несовершеннолетних участни-
ков уголовного процесса.  
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Дефиниция «система» сложна и многогран-
на. От правильного использования её значений 
применительно к конкретным явлениям во мно-
гом может зависеть эффективность решения по-
ставленных задач. Систему мер безопасности мы 
рассматриваем как совокупность мер, применяе-
мых к защищаемым лицам при наличии данных, 
указывающих на существование реальной угро-
зы жизни, здоровью и (или) имуществу этих лиц 
в связи с их участием в уголовном судопроиз-
водстве [3]. 

Перечень мер безопасности содержится в 
ст.6 Федерального закона «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» и включает 
в себя: 

- личную охрану, охрану жилища и иму-
щества; 

- выдачу специальных средств индивидуаль-
ной защиты, связи и оповещения об опасности; 

- обеспечение конфиденциальных сведений о 
защищаемом лице; 

- переселение на другое место жительства; 
- замену документов; 
- изменение внешности; 
- изменение места работы (службы) или учебы; 
- временное помещение в безопасное место. 
Вместе с тем указанный перечень мер безопас-

ности не является исчерпывающим, так как зако-
нодатель допускает применение «других мер безо-
пасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации». Анализируя нормы УПК 
РФ, мы полагаем, что система мер безопасности в 
отношении участников уголовного судопроизвод-
ства, а в частности несовершеннолетних, включает 
в себя меры, применяемые в досудебном производ-
стве и в стадии судебного разбирательства, кото-
рые связаны с производством отдельных следст-
венных и судебных действий: контроль и запись 
переговоров; опознание без визуального контакта; 
закрытое судебное разбирательство; производство 
допроса без визуального контакта; избрание в от-
ношении подозреваемого (обвиняемого) меры пре-
сечения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ. 

Приведем результаты анкетирования 120 со-
трудников правоохранительных органов. На во-
прос: «Как Вы считаете, следует ли предусмот-
реть дополнительные уголовно-процессуальные 
меры для повышения эффективности деятельно-
сти по обеспечению безопасности несовершен-
нолетних участников на стадии предварительно-
го расследования?» — 22,5% респондентов со-
общили, что достаточно существующих мер. Но 
подавляющее большинство — 71,7% опрошен-
ных — заявили, что дополнительные меры необ-
ходимы, но, какие именно, им неизвестно. На 
наш взгляд, данные результаты в первую очередь 
связаны с недостаточной информированностью и 
уровнем знаний в сфере существующих мер 

обеспечения безопасности, в том числе и среди 
сотрудников правоохранительных органов. 

Многочисленность и многообразие содержа-
ния мер безопасности обуславливают необхо-
димость их классификации. Полагаем, что в зави-
симости от срока применения при производстве по 
уголовному делу меры обеспечения безопасности 
могут быть разделены на две основные группы:  

1) неотложные меры безопасности, которые 
применяются немедленно при получении заявле-
ния или иной информации о воздействии на лицо, 
подлежащее государственной защите. К этой груп-
пе могут быть отнесены следующие меры: личная 
охрана, охрана жилища и имущества; выдача спе-
циальных средств индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности; временное помещение в 
безопасное место; 

2) долгосрочные меры, применение которых 
может продолжаться и по окончании производ-
ства по уголовному делу и сопряжено со значи-
тельными материальными затратами: переселе-
ние на другое место жительства; замена доку-
ментов; изменение внешности; изменение места 
работы (службы) или учебы. 

Поскольку все меры безопасности образуют 
единую систему, ее реализация в уголовном судо-
производстве осуществляется с соблюдением ряда 
общих требований, определяющих порядок приме-
нения любой из названных выше мер. К числу та-
ких требований можно отнести: поводы, основание 
и условие применения системы мер безопасности. 

Большинство процессуалистов солидарны в 
том, что под поводом необходимо понимать пер-
вичные источники сведений о преступном факте 
[8]. Законодатель прямо не предусматривает по-
водов применения мер безопасности, предлагая 
лишь следующую формулировку: «Меры безо-
пасности применяются на основании письменного 
заявления защищаемого лица или с его согласия, 
выраженного в письменной форме, а в отношении 
несовершеннолетних — на основании письменно-
го заявления его родителей или лиц, их заменяю-
щих, а также уполномоченных представителей 
органов опеки и попечительства (в случае отсут-
ствия родителей или лиц их заменяющих) или с 
их согласия, выраженного в письменной форме» 
[2]. Данная формулировка, по нашему мнению, 
имеет несколько неточностей.  

Во-первых, полагаем, что письменное заяв-
ление должно рассматриваться в качестве повода 
применения мер безопасности (а не в качестве 
основания, как это указано в рассматриваемом 
законодательном положении), поскольку из его 
содержания должностному лицу, ведущему про-
изводство по делу, становиться известно о нали-
чии угрозы жизни, здоровью и (или) имуществу 
участника уголовного судопроизводства.  

Во-вторых, на момент подачи заявления лицо, 
в отношении которого существует угроза по-
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сткриминального воздействия, еще не имеет ста-
туса защищаемого лица, поскольку, согласно 
предписанию того же Федерального закона, такой 
статус приобретается только после принятия в 
установленном порядке решения об осуществле-
нии государственной защиты (ч. 4 ст. 2). Соответ-
ственно, на момент подачи заявления соответст-
вующее решение еще не может быть принято. 

В-третьих, вызывает недоумение достаточно 
громоздкая лексическая конструкция: «в отноше-
нии несовершеннолетних — на основании пись-
менного заявления его родителей или лиц, их заме-
няющих, а также уполномоченных представителей 
органов опеки и попечительства (в случае отсутст-
вия родителей или лиц, их заменяющих)». Полага-
ем, что для обозначения всех указанных лиц есть 
давно используемый термин «законные представи-
тели», в качестве которых, согласно п. 12 ст. 5 УПК 
РФ выступают «родители, усыновители, опекуны 
или попечители несовершеннолетнего, представи-
тели учреждений или организаций, на попечении 
которых находится несовершеннолетний, органы 
опеки и попечительства».  

В-четвертых, есть основания полагать, что 
принятие заявления о применении мер безопас-
ности от несовершеннолетнего участника уго-
ловного судопроизводства возможно на основа-
нии письменного заявления самого несовершен-
нолетнего, поскольку фактически осуществить, 
на первый взгляд, простую процедуру получения 
письменного заявления от «законных представи-
телей» несовершеннолетнего участника предва-
рительного расследования не всегда представля-
ется возможным. Так, в городе Богучаре Воро-
нежской области в 2009 году было возбуждено 
уголовное дело по ст. 240 УК РФ «Вовлечение в 
занятие проституцией», где потерпевшей явля-
лась семнадцатилетняя гражданка Н., а свидете-
лем по уголовному делу была ее двадцатилетняя 
сестра К. Их родители, проживая в Ростовской 
области, не исполняли обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетней, не интересовались 
местонахождением и жизнью дочерей, однако не 
были лишены родительских прав. При очевидно-
сти существующей угрозы посткриминального 
воздействия в отношении несовершеннолетней 
потерпевшей Н. и свидетеля К. возникли слож-
ности с незамедлительным применением в отно-
шении потерпевшей мер безопасности, посколь-
ку фактически получение письменного заявления 
от законных представителей было невозможно. 
Следователь, в производстве которого находи-
лось данное уголовное дело, вынес постановле-
ние о применении в отношении потерпевшей Н. 
и свидетеля К. мер безопасности в виде времен-
ного помещения Н. и К. в безопасное место. 
Письменное заявление от законных представите-
лей несовершеннолетней потерпевшей о приме-

нении мер безопасности было получено спустя 
несколько дней после принятия решения.  

В-пятых, помимо письменного заявления 
возможны и иные источники информации о на-
личии угрозы противоправного воздействия на 
участника процесса, например данные оператив-
но-розыскной деятельности, получение инфор-
мации от иных участвующих в производстве по 
уголовному делу лиц. Таким образом, в качестве 
повода применения мер безопасности помимо 
заявления необходимо, на наш взгляд, преду-
смотреть сообщение о наличии угрозы безопас-
ности, полученное из иных источников. В по-
следнем случае письменное согласие лица, в от-
ношении которого могут быть применены меры 
безопасности, должно рассматриваться как усло-
вие их применения. 

В качестве фактического основания приме-
нения мер безопасности законодатель рассмат-
ривает данные о наличии реальной угрозы про-
тивоправного воздействия на лицо в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве. В этой 
связи возникает вопрос о том, в каком виде 
должны существовать эти данные — как доказа-
тельства либо допустима иная непроцессуальная 
форма? В научной литературе высказываются 
различные точки зрения. Так, Б.Т. Акрамходжаев 
полагает, что применение мер безопасности мо-
жет считаться обоснованным только при нали-
чии информации о посткриминальном воздейст-
вии в виде доказательств [4], а Л.В. Брусницын 
допускает «непроцессуальные формы воспри-
ятия», полагая, что в ряде случаев она вообще не 
может быть облечена в форму доказательств, т.к. 
не относится к предмету доказывания по данно-
му уголовному делу [7]. Мы полагаем, что по-
следняя точка зрения наиболее верна. Решение о 
применении мер безопасности в уголовном су-
допроизводстве относится к числу тех решений, 
фактические основания принятия которых не 
требуют достоверного установления, а прини-
маются при наличии «достаточных данных» или 
«достаточных оснований». Таким образом, в ка-
честве фактического основания решения о при-
менении мер безопасности следует, на наш 
взгляд, рассматривать данные, которые могут 
быть установлены как путем уголовно-процес-
суального доказывания, так и посредством иных 
непроцессуальных способов познания. Вышеиз-
ложенное подтверждается и правоприменитель-
ной практикой. Так, по данным И.А. Бабракова, 
первые признаки противоправного воздействия 
на потерпевших и свидетелей в 76,2% случаев 
были обнаружены при наблюдении за их поведе-
нием, в 11,1% — при наблюдении за поведением 
подозреваемых (обвиняемых), в 5% — благодаря 
оперативной информации, сообщениям третьих 
лиц, при обнаружении материальных следов по-
сткриминального воздействия и др.[6]. 
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Юридическим основанием применения мер 
безопасности является решение уполномоченного 
органа или должностного лица о их применении. 

Мы полагаем, что одной из задач государст-
венной защиты участников уголовного судопро-
изводства является установление обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по уголовному 
делу, в том числе установление виновности и 
назначения справедливого наказания. Однако 
применение защитных мер не должно нарушать 
принципиальных положений уголовно-процес-
суального законодательства, в частности ограни-
чивать возможность реализации подозреваемым 
(обвиняемым) права на защиту [3]. 

В качестве условий реализации системы мер 
безопасности, обеспечивающих эффективность 
предоставляемой государственной защиты, мы 
рассматриваем: согласие лица, в отношении ко-
торого применяются меры безопасности на со-
трудничество с правоохранительными органами, 
а также согласие его законных представителей; 
соблюдение прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства. 

Необходимым условием применения мер 
безопасности является согласие защищаемого 
лица и его законных представителей на сотруд-
ничество с правоохранительными органами. Как 
уже ранее было отмечено, мы полагаем, что в 
исключительных случаях согласие законного 
представителя несовершеннолетнего не обяза-
тельно. Четко выраженное волеизъявление уча-
стника уголовного процесса в данном случае 
обуславливает эффективность предоставляемой 
государственной защиты. Согласие на сотрудни-
чество предполагает, что защищаемое лицо не 
только выражает намерение прибегнуть к госу-
дарственной защите, но и обязуется при ее осу-
ществлении вести себя надлежащим образом. 
Поскольку законодатель возложил на защищае-
мое лицо следующие обязанности: 1) выполнять 
условия применения в отношении их мер безо-
пасности и законные требования органов, обес-
печивающих государственную защиту; 2) немед-
ленно информировать органы, обеспечивающие 
государственную защиту, о каждом случае угро-
зы или противоправных действий в отношении 
их; 3) соблюдать требования законодательства 
при обращении с имуществом, выданным им 
органами, осуществляющими меры безопасно-
сти, в пользование для обеспечения их безопас-
ности; 4) не разглашать сведения о применяемых 
в отношении их мерах государственной защиты 
без разрешения органа, обеспечивающего госу-
дарственную защиту [2]. Кроме указанных обя-
занностей, полагаем, что на защищаемое лицо 
следует возложить также обязанность сообщать 
полные и правдивые сведения личного характе-
ра, которые могут существенно повлиять на вы-
бор форм и способов государственной защиты и 

обеспечить ее наибольшую эффективность: о 
семейном и имущественном положении; о нали-
чии судимостей; о наличии возбужденного в от-
ношении его уголовного или административного 
производства и т.д. 

Соблюдение прав и законных интересов уча-
стников уголовного процесса — это еще одно 
условие применения мер безопасности. Приве-
дем результаты анкетирования 300 несовершен-
нолетних, 72,7% которых никогда не принимали 
участия в следственных действиях. А из 82 несо-
вершеннолетних, участвовавших в следственных 
действиях, 30 опрошенных полагают, что их 
права и интересы в процессе судопроизводства 
были нарушены. Предоставление несовершенно-
летним участникам судопроизводства возможно-
сти воспользоваться государственной защитой от 
посткриминального воздействия, на наш взгляд, 
должно существенно улучшить состояние лич-
ной безопасности не только самих несовершен-
нолетних, но и их родственников, повысить ав-
торитет правоохранительных органов — соот-
ветственно, повысить эффективность всей пра-
воохранительной деятельности. 

Закрепление в процессуальном законе системы 
мер безопасности личности, по нашему мнению, 
следует рассматривать как: 1) гарантию обеспече-
ния законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве, а также обеспечения безопасно-
сти ее близких; 2) средство достижения цели и за-
дач уголовного судопроизводства; 3) новую эффек-
тивную форму противодействия наиболее опасным 
видам преступности (организованной, профессио-
нальной); 4) стремление государства привести на-
циональное законодательство в соответствие с ря-
дом международных документов. 

Однако сами сотрудники правоохрани-
тельных органов, не считают действующую сис-
тему обеспечения безопасности несовершен-
нолетних участников уголовного судопроизвод-
ства безупречной. Это подтверждается про-
веденным нами анкетированием 120 офицеров, 
среди которых: следователи, дознаватели, опера-
тивные сотрудники и сотрудники подразделений 
ПДН. Так, 51,7% опрошенных считают, что в 
настоящий момент уполномоченные органы и 
службы в случае необходимости обеспечивают 
соблюдение гарантий безопасности прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних уча-
стников предварительного расследования, но не 
в полном объеме. Кроме того, 16,7% сотрудни-
ков правоохранительных органов считают, что 
несовершеннолетние потерпевшие, свидетели и 
их близкие беззащитны в случаях противоправ-
ного воздействия на них. И только 25,8% со-
трудников правоохранительных органов счита-
ют, что безопасность несовершеннолетних лиц, 
содействующих уголовному судопроизводству, 
обеспечивается в полном объеме. 
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В уголовном процессе обеспечение мер защи-
ты, в том числе и в отношении несовершеннолет-
них, непосредственно связано с нормальной дея-
тельностью правоохранительных и судебных орга-
нов, всей системы правосудия Российской Федера-
ции. Институт обеспечения системы мер безопас-
ности участников уголовного процесса может рас-
сматриваться в качестве одной из гарантий реали-
зации конституционного права, так как участие 
лица при уголовном судопроизводстве не должно 
представлять угрозы для его безопасности.  
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ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЖИЗНЬ  

И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ 

  
ABOUT TARGET OF A CRIME TRESPASS TO THE LIFE  

AND HEALTH OFFICIALS LAW -ENFORCEMENT AUTHORITIES 
 

Cтатья посвящена проблеме определения объекта преступлений, посягающих на жизнь и здоровье со-
трудников правоохранительных органов. В работе анализируется современный аспект данной проблемы.  

 
This article is dedicated to problem of the target of the crime trespass to the life and health officials law-

enforcement authorities. Modern  aspect of this problem is analysed. 
 
 
Важнейшими задачами, стоящими перед го-

сударственной властью в России, являются обес-
печение законности, борьба с пресступностью и 
правонарушениями. Правоохранительные органы, 
выполняющие функции по охране законности и 
правопорядка, защите прав и свобод человека, 
профилактике преступлений и правонарушений, 
наделяются государством полномочиями, позво-
ляющими им требовать от граждан подчинения их 
законным распоряжениям.  

Эффективность правоохранительной дея-
тельности по защите интересов личности, собст-
венности, общественного порядка, общественной 
безопасности и других социальных благ во мно-
гом зависит от того, насколько надежно защище-
ны сотрудники, ведущие борьбу с преступно-
стью, а также их близкие от посягательств, соз-
дающих угрозу их жизни и здоровью, чести и 
достоинству, имущественным интересам, 

Поскольку в сложившейся криминальной си-
туации противодействие законной деятельности 
правоохранительных органов со стороны пре-
ступного мира приобретает массовый, организо-
ванный характер, возникает необходимость в 
повышении уровня охраны жизни и здоровья 
сотрудников и лиц, оказывающих помощь в ох-
ране общественного порядка и обеспечении об-
щественной безопасности.  

О росте анализируемых нами преступлений 
свидетельствует статистика. Если в 2006 году в 
России было зарегистрировано 398 прес-
туплений, посягающих на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, предусмотренных 
статьей 317 УК РФ, то в 2009 году — 614. Со-
хранилось высоким (при некотором сокращении) 
число преступлений, посягающих на их здоро-
вье, ответственность за которые установлена 
статьей 318 УК РФ. В 2006 году их было зареги-
стрировано 10915, а в 2009 году — 8629. 

Следует иметь в виду, что статистические дан-
ные не в полной мере отражают реальную крими-
ногенную ситуацию, поскольку не все посягатель-
ства на личность сотрудников правоохранительных 
органов регистрируются, часть деяний, особенно 
посягающих на здоровье, латентна.  

Несмотря на распространенность пресс-
туплений, посягающих на служебную деятель-
ность и личность сотрудников правоохранитель-
ных органов, некоторые проблемы в теории уго-
ловного права и правоприменительной практике 
по выработке эффективного механизма защиты 
общественных отношений при осуществлении 
правоохранительной деятельности нуждаются в 
дополнительном исследовании.  

Обеспечение общественной безопасности и 
общественного порядка, подчинение всех граждан 
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законным требованиям сотрудников правоохрани-
тельных органов требует четкой регламентации 
признаков составов преступлений, посягающих на 
их служебную деятельность.  

Обязательным признаком любого состава пре-
ступления выступает объект преступления. По 
мнению Н.И. Загородникова, преступное деяние 
всегда посягает на тот или иной объект, и его зна-
чение состоит в том, что он позволяет определить, 
какое имело место преступление — дезертирство 
или хищение собственности, мошенничество или 
какое-нибудь иное преступление. Такое значение 
объекта преступления объясняется, прежде всего, 
тем, что «действия людей сами по себе, в какой бы 
форме они выражены ни были, приобретают обще-
ственно опасный характер только в том случае, 
если эти действия угрожают реальному благу, 
пользующемуся охраной закона» [1]. 

В уголовном праве понятие объекта остается 
дискуссионным на протяжении длительного пе-
риода времени. Отсутствие законодательного 
определения объекта преступления восполняется 
толкованием закона. В российской уголовно-
правовой науке существует несколько подходов 
к определению объекта преступления, которые 
формировались научной мыслью на протяжении 
нескольких веков.  

Так, в конце девятнадцатого века пред-
ставители классической и социологической школ 
уголовного права под объектом преступления по-
нимали защищенный правом жизненный интерес. 
Н.С. Таганцев определял преступление как «дея-
ние, посягающее на такой охраняемый нормою 
интерес жизни, который в данной стране, в данное 
время признается столь существенным, что госу-
дарство в виду недостаточности других мер угро-
жает посягавшему на него наказанием»[2]. 

Другой известный ученый в области уголов-
ного права, В.Д. Спасович, поддерживал норма-
тивную теорию объекта преступления. В соот-
ветствии с ней объектом преступления признава-
лась нарушаемая преступником уголовно-
правовая норма. С таким утверждением нельзя 
согласиться, поскольку объект преступления 
всегда терпит ущерб или имеется реальная угро-
за причинения такого вреда, а уголовно-правовая 
норма содержит в себе запрет, который нарушает 
виновный и норма не может терпеть ущерба от 
совершенного преступления.  

В советский период развития уголовного пра-
ва, вплоть до конца XX века, общепризнанной бы-
ла позиция, согласно которой объектом преступле-
ния считались общественные отношения [3, 4]. 
В настоящее время такую точку зрения поддержи-
вает большинство российских ученых.  

Однако предпринимаются попытки отойти от 
традиционного понимания объекта преступления. 
Ряд российских ученых предлагают вернуться к тео-
рии объекта, созданной социологической школой 
уголовного права в конце XIX века, в которой объ-

ект преступления определялся, как защищенный 
правом жизненный интерес, правовые блага [5]. 

По мнению Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяж-
ковой, «объект преступления — это охраняемые 
уголовным законом социально значимые ценно-
сти, интересы, блага, на которые посягает лицо, 
совершившее преступление, и которым в резуль-
тате совершения преступного деяния причиняет-
ся или может быть причинен вред»[6].  

Существует несколько классификаций объ-
ектов преступлений. Так, большинство ученых 
выделяют виды объектов преступных посяга-
тельств по вертикали в соответствии с системой 
УК РФ 1996 года: общий, родовой, видовой и 
непосредственный.  

Другой точки зрения придерживается 
Г.П. Новоселов, который утверждает, что «подобно 
тому, как само преступление всегда предстает яв-
лением конкретным и не может быть родовым или 
общим, его объект также всегда конкретен и не 
существует в виде «родового» или «общего» объ-
екта посягательства, а, следовательно, в реальной 
действительности в посягательстве нет никакого 
иного объекта, кроме именуемого сторонниками 
классификации объектов преступления по вертика-
ли непосредственным»[8]. 

Полагаем, поскольку Уголовный кодекс РФ 
1996 года подразделяется на разделы, которые 
включают в себя несколько глав, то объект пре-
ступления следует делить на четыре вида: об-
щий, родовой, видовой и непосредственный.  

Общий объект закреплен в статье 2 УК РФ 
1996 года как совокупность прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственность, общественный 
порядок и общественная безопасность, окружаю-
щая среда, конституционный строй РФ, мир и 
безопасность человечества. Исходя из этого, об-
щим объектом исследуемого состава верно было 
бы понимать общественные отношения, защи-
щающие конституционный строй государства. 

Родовой объект является частью общего объ-
екта, он включает в себя группу однородных об-
щественных интересов. Преступления против 
порядка управления содержатся в разделе X УК 
РФ «Преступления против государственной вла-
сти», тем самым подчеркивается их особая опас-
ность для человека, общества, государства.  

Анализируя преступления раздела X УК РФ 
1996 года, А.И. Рарог выделяет в качестве родо-
вого объекта общественные отношения, обеспе-
чивающие незыблемость основ конституционно-
го строя и безопасности государства, нормальное 
функционирование государственных органов, 
относящихся к различным ветвям государствен-
ной власти, а также интересы государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления, то есть совокупность (систему) об-
щественных отношений, обеспечивающих за-
конное, нормальное функционирование государ-
ственной власти в Российской Федерации [9]. 
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Видовым объектом преступлений против по-
рядка управления является, как отмечают боль-
шинство ученых, законная управленческая дея-
тельность органов государственной власти и мест-
ного самоуправления [10, 11]. 

По содержанию непосредственный объект 
конкретнее видового. Исходя из связи непосредст-
венного объекта с видовым, можно выделить в ка-
честве непосредственного объекта преступлений, 
предусмотренных статьями 317, 318 УК РФ, нор-
мальную управленческую деятельность правоохра-
нительных органов. Однако данные преступления 
посягают на два непосредственных объекта: нару-
шается законная деятельность правоохранительно-
го органа и причиняется вред жизни или здоровью 
сотрудника этого органа или его близких.  

С появлением состава посягательства на жизнь 
работника милиции или народного дружинника, 
предусмотренного ст. 191 (2) УК РСФСР I960 г. в 
юридической литературе велись дискуссии по по-
воду отнесения данного особо тяжкого преступле-
ния, посягающего на самый важный объект — че-
ловеческую жизнь, к преступлениям против поряд-
ка управления. Некоторые ученые считали, что 
признание посягательства на жизнь работника ми-
лиции или народного дружинника в связи с их 
деятельностью по охране общественного поряд-
ка преступлением против личности затушевыва-
ло направленность указанного деяния против 
порядка управления, его действительную право-
вую природу [12].  

Если мы рассмотрим строение Особенной 
части УК РФ по главам в зависимости от видово-
го объекта преступления, то составы главы 30 
УК РФ имеют такой же объект, как и  главы 32. 
Так в главе 30 УК РФ видовым объектом являет-
ся нормальная деятельность органов власти ор-
ганов местного самоуправления. Поэтому возни-
кает вопрос о разграничении видовых объектов 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления и преступле-
ний против порядка управления.  

Однако при осуществлении государственной 
управленческой деятельности в той или иной 
сфере складываются несколько видов отноше-
ний, во-первых, это общественные отношения 
между государственными органами и должност-
ными лицами, во-вторых, отношения между 
должностными лицами и гражданами. 

Когда совершаются преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления, в качестве объекта преступления выступают 
общественные отношения, складывающиеся в го-
сударственных органах власти и управления между 
должностными лицами и органами. 

Объектом преступлений, предусмотренных в 
главе 32 УК РФ, выступают общественные от-
ношения между субъектами управленческой дея-
тельности: представителями органов власти, вы-

полняющих административные, распорядитель-
ные полномочия, и гражданами, которые должны 
подчиняться их правомерным требованиям.  

Мы разделяем мнение о том, что объект пре-
ступления образуют общественные отношения. 
С.А. Борисихина определила непосредственный 
объект посягательства на жизнь работника пра-
воохранительного органа как общественные от-
ношения, обеспечивающие безопасность жизни 
сотрудников правоохранительных органов, во-
еннослужащих и их близких. Объектом может 
быть признано лишь «то, на что посягает лицо, 
совершившее преступное деяние, и чему может 
быть причинен вред в результате преступления», 
а также то, что охраняемо уголовным законом. 
Блага, интересы людей, государственные интере-
сы только опосредуются в общественных отно-
шениях. Люди — субъекты этих отношений, и в 
широком смысле любое преступление затрагива-
ет (нарушает) те или иные интересы конкретных 
людей, причиняет им существенный вред или 
создает опасность причинения такого вреда»[7]. 

Однако данный состав преступления имеет не 
один, а два объекта: основной и дополнительный. 

В качестве непосредственного объекта пре-
ступлений данной главы может выступать нор-
мальная деятельность правоохранительных орга-
нов и дополнительным объектом — жизнь, здо-
ровье, честь и достоинство сотрудника правоох-
ранительного органа, осуществляющего охрану 
общественного порядка или обеспечивающего 
общественную безопасность, либо его близких.  

В юридической литературе имеется несколь-
ко подходов к определению основного и допол-
нительного объекта в составах преступлений, 
предусмотренных статьями 317, 318 УК РФ.  

Конституция РФ определяет в качестве при-
оритетной задачи обеспечение прав и законных 
интересов личности. Уголовный закон, развивая 
основные идеи Конституции, декларирует перво-
степенной задачей охрану прав и свобод человека 
и гражданина. Это изменение приоритетов про-
слеживается и в структуре особенной части УК 
РФ: особенная часть начинается с главы, преду-
сматривающей уголовную ответственность за 
преступления против жизни и здоровья человека. 
С этой точки зрения, жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа не может выступать допол-
нительным объектом, поскольку является более 
важным благом, чем деятельность лица. На первое 
место охраны законодатель поставил законную 
деятельность потерпевших, при этом не учел в 
полном объеме социальную значимость жизни 
человека как более важного объекта охраны [13]. 

Традиционным представляется мнение Т.Ю. 
Марковой, которая в качестве основного непосред-
ственного объекта в данных составах рассматрива-
ет не наиболее ценное (с точки зрения обществен-
ных интересов) социальное благо, а лишь то, кото-
рое в большей степени определяет антисоциальную 
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направленность преступного деяния, т.е. законную 
деятельность правоохранительного органа [14]. 

Поэтому при посягательстве на жизнь и здо-
ровье сотрудника правоохранительного органа, 
как двухобъектном преступлении, в качестве 
основного объекта рассматривают законную дея-
тельность правоохранительного органа, а как 
дополнительный объект в преступлении, преду-
смотренном ст. 317 УК РФ, — жизнь сотрудни-
ка, военнослужащего или их близких, а по ст. 
318 УК РФ — их здоровье. 

Полагаем, что жизнь и здоровье сотрудника 
правоохранительного органа все же следует счи-
тать основным объектом, поскольку порядок 
управления, направленный на защиту прав и ин-
тересов личности, следует считать производным 
от защиты интересов личности. В связи с этим 
исследуемые преступления надо рассматривать 
как квалифицированный вид преступлений про-
тив жизни и здоровья. Думается, что логически 
более верным будет перенесение данных соста-
вов (ст. ст. 317 и 318 УК РФ) в главу 16 «Пре-
ступления против жизни и здоровья»  
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О МЕЖОТРАСЛЕВОМ ХАРАКТЕРЕ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ 

НЕВИНОВНОСТИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

ABOUT MULTISECTORAL NATURE OF PRESUMPTION  
OF INNOCENCE IN RUSSIAN LAW  

 
В данной работе проанализированы формулировки презумпции невиновности, закрепленные в оте-

чественных нормативно-правовых актах. По итогам анализа автор приходит к выводу о том, что 
формулировка принципа презумпции невиновности, содержащаяся в Конституции Российской Федера-
ции, имеет общеправовой характер и устанавливает желаемую тенденцию развития российского пра-
ва, хотя следует различать «презумпции невиновности», регламентированные в разных отраслевых за-
конах Российской Федерации. 

 
In this article formulations of a presumption of the innocence, fixed in domestic regulatory legal acts have 

been analysed. Following the results of the analysis, the author comes to a conclusion about that that, the formu-
lation of a principle of a presumption of the innocence, fixed in the Constitution of the Russian Federation, has 
general character and establishes a desirable tendency of development of the Russian low though it is necessary 
to distinguish «innocence presumptions», regulated in different laws of the Russian Federation. 

 
Презумпция невиновности является объек-

тивным правовым положением, которое призна-
но на международном уровне и отражает отно-
шение государства к лицу, в правопорядочности 
которого есть основания сомневаться у уполно-
моченных органов и должностных лиц. 

Эта норма закреплена как в международно-
правовых актах, которые ратифицированы Россий-
ской Федерацией, так и в отечественных законах. 

Так, положение о презумпции невиновности 
имеется в Основном законе Российской Феде-
рации, а именно в ст. 49 Конституции Россий-
ской Федерации [1], которая почти полностью 
воспроизведена в ст. 14 УПК РФ [2]. На пре-
зумпцию невиновности также указывает Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях [3] и Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации [4]. 

Согласно ст. 49 Конституции Российской 
Федерации под презумпцией невиновности 
понимается положение, согласно которому 

каждый обвиняемый в совершении преступ-
ления  считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу пригово-
ром суда; обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность  и неустранимые сомне-
ния в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого. 

При анализе ст. 49 Конституции Российской 
Федерации можно сделать вывод, что ее действие 
направлено на «каждого обвиняемого (выделено 
мной . — С. Э.) в совершении преступления». По-
нятие «обвиняемого» регламентировано ст. 47 
УПК РФ, согласно которой обвиняемым счи-
тается лицо, в отношении которого вынесено по-
становление о привлечении его в качестве обви-
няемого или вынесен обвинительный акт. Таким 
образом, если исходить из буквального толкова-
ния ст. 49 Конституции Российской Федерации, 
действие презумпции невиновности не распро-
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страняется на других лиц, заподозренных в со-
вершении противоправного действия. Однако, 
ввиду общеправового статуса Конституции Рос-
сийской Федерации, подобное понимание данного 
конституционного положения представляется 
неоправданно ограниченным. Считаю, что зако-
нодатель, используя в ст. 49 Конституции Россий-
ской Федерации термин «обвиняемый», имел вви-
ду некое собирательное понятие  — лицо, в пра-
вопорядочности которого есть основания сомне-
ваться у уполномоченных на то органов и долж-
ностных лиц. 

В формулировке презумпции невиновности, 
закрепленной в ст. 49 Конституции Российской 
Федерации, сказано, что действие этой нормы 
распространяется на «каждого обвиняемого в 
совершении преступления» (выделено мной. — 
С.Э.). Под понятием «преступление» под-
разумевается уголовно-наказуемое деяние, что 
опять же подчеркивает значение нормы именно 
для уголовного судопроизводства. 

Считаю, что на момент закрепления поло-
жения о презумпции невиновности в Консти-
туции Российской Федерации оно было прежде 
всего, ориентировано на применение в сфере 
уголовно-процессуальных правоотношений. 
Однако в настоящее время презумпция неви-
новности урегулирована  и другими норматив-
но-правовыми актами, а именно Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. Отсюда следует вывод о том, 
что действие положения о презумпции неви-
новности  в настоящее время вышло за рамки 
уголовного процесса и принцип презумпции 
невиновности стал межотраслевым. Тем не 
менее, анализ указанных нормативных актов 
показывает отсутствие единого подхода зако-
нодателя к регулированию презумпции неви-
новности в отдельных отраслях права. Это ка-
сается и круга лиц, подпадающих под действие 
презумпции невиновности, и процедуры, в со-
ответствии с которой констатируется винов-
ность лица. 

Так, ст. 14 УПК РФ, посвященная пре-
зумпции невиновности, гласит: «Обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность в 
совершенном преступлении не будет доказана в 
предусмотренном настоящим Кодексом порядке 
и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда (ч.1); подозреваемый или обвиняе-
мый не обязан доказывать свою невиновность. 
Бремя доказывания обвинения и опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого, лежит на стороне обвинения 
(ч.2); все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены в порядке, 
предусмотренным настоящим Кодексом, толку-
ются в пользу обвиняемого (ч.3); обвинительный 

приговор не может быть основан на предполо-
жениях (ч.4)». 

Согласно ч.1 вышеназванной статьи данная 
норма сформулирована лишь в отношении об-
виняемого, при этом ч. 2 распространена также 
и на подозреваемого. Считаю необоснованным 
ограничивать действие презумпции невинов-
ности в уголовном процессе лишь обвиняе-
мым, поскольку презумпция невиновности при 
возникновении уголовно-процессуальных пра-
воотношений призвана помочь и иным лицам, 
прежде всего — подозреваемому, в противо-
стоянии уличающим их органам и должност-
ным лицам. 

В соответствии со ст. 1.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях: «Лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установ-
лена его вина (ч.1); лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Кодексом, и установ-
лена вступившим в законную силу постановле-
нием судьи, органа, должностного лица, рас-
смотревших дело (ч.2); лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность, за исключением 
случаев, предусмотренных примечанием к на-
стоящей статье (ч.3); неустранимые сомнения в 
виновности лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица (ч.4)». 

Очевидно, что единообразного подхода в 
Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях к определению поня-
тия лица, в отношении которого действует дан-
ная норма, нет. Часть 1 распространяет норму на 
неопределенный круг лиц, употребляя термин 
«лицо»; часть 2 — на «лицо, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении», а часть 3 и 4 — уже 
на «лицо, привлекаемое к административной 
ответственности». 

Основанный на Конституции Российской 
Федерации Налоговый кодекс Российской Феде-
рации гласит (ч.1 и ч.6 ст.108): «Никто не может 
быть привлечен к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения иначе, как по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом». «Лицо считается неви-
новным в совершении налогового правонаруше-
ния, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом поряд-
ке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность в совер-
шении налогового правонарушения. Обязанность 
по доказыванию обстоятельств, свидетельст-
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вующих о факте налогового правонарушения и 
виновности лица в его совершении, возлагается 
на налоговые органы. Неустранимые сомнения в 
виновности лица, привлекаемого к ответственно-
сти, толкуются в пользу этого лица». 

Иными словами, одна норма Налогового 
кодекса Российской Федерации (ч.1 ст.108) рас-
пространяется в отношении неопределенного 
круга лиц, однако другая норма (ч.6 ст.108) су-
жает это понятие до «лица, привлекаемого к 
ответственности». 

Считаю, что нормативно-правовое регули-
рование столь важного положения должно иметь 
более определенный и единообразный вид. 

Возникает вопрос: какой орган или должно-
стное лицо уполномочено признавать виновность 
лица (то есть опровергать презумпцию, предпо-
ложение о его невиновности)? 

Формулировка положения о презумпции не-
виновности, закрепленная в Конституции Россий-
ской Федерации и УПК РФ, свидетельствует, что 
виновность лица определяется судом. Считаю, что 
подобный подход абсолютно обоснован, ввиду 
того, что именно в уголовном судопроизводстве 
права и законные интересы личности ограничи-
ваются наиболее существенным образом. 

Иначе решен вопрос о субъекте, констати-
рующем виновность лица, в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях. В отличие от Конституции Российской 
Федерации и УПК РФ вину устанавливает  не 
только судья, но и орган, должностное лицо, рас-
смотревшие дело (ч.2 ст. 1.5 КоАП РФ). Пола-
гаю, это связано с меньшим по отношению к 
уголовному судопроизводству «уровнем» огра-
ничения прав граждан в сфере административно-
правовых отношений. 

Вместе с тем во всех проанализированных 
нормативно-правовых актах используется едино-
образный подход к определению сущности пре-
зумпции невиновности, поскольку в них закреп-
лено, что «лицо считается невиновным». Таким 
образом, речь идет об объективном правовом 
положении человека, которого невиновным счи-
тает закон. Подобная формулировка исключает 
различные манипуляции как со стороны защиты 
(к примеру, подозреваемый не может отказаться 
от использования своих прав, вытекающих из 
принципа презумпции невиновности под внеш-
ним воздействием), так и со стороны обвинения 
(государственный орган или должностное лицо, 
уполномоченные на производство по уголовным, 
административным и налоговым делам не могут, 
в частности, возложить на лицо обязанность до-
казывания своей невиновности). 

Проанализировав вышеназванные отечест-
венные нормативно-правовые акты, где так или 
иначе регламентировано положение о презумп-
ции невиновности, можно сделать вывод о том, 

что в формулировках презумпции невиновности, 
содержащихся в этих документах, много общего 
— все они провозглашают данный принцип; во 
всех закреплена единообразная сущность пре-
зумпции невиновности, а также способ установ-
ления вины (доказывание). Однако есть и разли-
чия в регулировании презумпции невиновности в 
различных нормативных актах: неодинаков круг 
лиц, в отношении которых распространяют свое 
действие эти положения, и органы, уста-
навливающие вину в совершении того или иного 
правонарушения. 

Поскольку положение о презумпции неви-
новности закреплено в Конституции Российской 
Федерации, возникает вопрос о ее распростране-
нии на все отрасли права.  

Ряд ученых (К.С. Юдельсон, О.С. Иоффе, 
В.П. Воложанин и др.) [5,6,7] полагают возмож-
ным утверждать о презумпции невиновности от-
ветчика в гражданском процессе. С этой позицией 
сложно согласиться, потому что в гражданском 
праве существует категория дел, где возможна 
ответственность без наличия вины. В качестве 
примера можно рассмотреть ситуацию, когда на-
ступает ответственность без вины владельца ис-
точника повышенной опасности [8]; презумпция 
виновности неисполнения обязательств закрепле-
на, к примеру, ст. 401 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [9], устанавливающей, что 
отсутствие вины в неисполнении обязательства 
(то есть принятие всех мер для исполнения обяза-
тельства с той степенью заботливости и осмотри-
тельности, которая требуется от лица по характе-
ру обязательства и условиям оборота) доказыва-
ется лицом, нарушившим обязательство (то есть, 
лицо не исполнившее обязательство или испол-
нившее его ненадлежащим образом, считается 
виновным и должно нести ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение, если 
только не докажет, что его вина в неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) отсутствовала 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных услови-
ях обстоятельств). 

По моему мнению, в настоящее время рос-
сийское право подошло к периоду развития, 
когда действие презумпции невиновности в 
том виде, в котором она закреплена в Консти-
туции Российской Федерации, вышло за рамки 
уголовного процесса. Положения о презумп-
ции невиновности в несколько измененном 
виде по сравнению с регламентацией в уголов-
но-процессуальном праве получили продолже-
ние в нормах административного и налогового 
права. Возможно, в дальнейшем данное поло-
жение найдет свое отражение и в других от-
раслях права. 

В связи с этим считаю, что формулировка 
принципа презумпции невиновности, закреплен-
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ная в Конституции Российской Федерации, име-
ет общеправовой характер и устанавливает же-
лаемую тенденцию развития российского права, 
хотя следует различать «презумпции невиновно-
сти», регламентированные в разных законах Рос-
сийской Федерации. Поэтому формулировка 
презумпции невиновности, предусмотренная в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации, не тождественна формулировкам 
презумпции невиновности, указанным в Кодексе 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации. 
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ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОСОФИЯ,  
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
 

 
Р.Е. Санин,  
Пермский военный институт  
внутренних войск МВД России 

 
С.А. Днепров,  
доктор педагогических наук,  
Пермский военный институт  
внутренних войск МВД России 

 
ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОПАСНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА  
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

 
THE REAL ISED RELATION TO DANGER AS AN INDICATOR  

OF PROFESSIONALISM OF THE FUTURE OFFICER  
OF INTERNAL TROOPS 

 
Рассматриваются педагогические возможности преодоления противоречий между усилением ин-

тенсивности негативных воздействий на военнослужащих различных факторов опасности и недоста-
точным уровнем сформированности осознанного отношения к ней у военных специалистов внутренних 
войск МВД России.  

 
Pedagogical possibilities of overcoming of contradictions between strengthening of intensity of negative 

influences on military men of various factors of danger and insufficient level the generated the realised relation 
to it at military experts of internal troops of the Ministry of Interior  of Russia are considered. 

 
Модернизация российской системы образо-

вания должна затронуть и высшие учебные заве-
дения внутренних войск МВД России, основны-
ми организационными формами обучения в ко-
торых являются практические занятия в виде 
семинаров, практикумов и тренингов. Значи-
тельный удельный вес практического обучения 
обусловлен важнейшей целью профессионально-
го образования будущих офицеров внутренних 
войск (далее ВВ) — формированием компетент-
ностей воинской деятельности, что предполагает 
приоритетное развитие знаний, умений и навы-

ков безопасности, а также готовности применить 
их в деятельности.  

В силу своей специфики военная служба все-
гда была, есть и будет опасной для жизни, здоро-
вья и репутации военнослужащих ВВ. С учетом 
возрастающего уровня угроз и необходимости 
дальнейшего усиления практической направлен-
ности обучения следует признать недостаточны-
ми результативность и эффективность сущест-
вующих дидактических методов, средств и орга-
низационных форм подготовки курсантов. Тре-
буется уделять значительно больше внимания 
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формированию их осознанного отношения к 
опасности предстоящей деятельности. 

В Пермском и Новосибирском военных ин-
ститутах практическая направленность занятий 
реализуется на основе метода моделирования 
экстремальных ситуаций, возникающих на воен-
ной службе и формирующих осознанное отно-
шение к опасности. Эффективность такой подго-
товки будущих офицеров ВВ объективно отра-
жают результаты проведенного в сентябре 2010 
года комплексного исследования, в процессе 
которого анкетировано и тестировано более 250 
курсантов различных курсов и факультетов этих 
вузов. Для выявления состояния готовности бу-
дущих офицеров ВВ к выполнению служебно-
боевых задач (далее — СБЗ) в экстремальных 
условиях, их отношения к опасности и риску 
использовалась анкета-тест «Осознаете ли Вы 
опасность будущей профессиональной деятель-
ности?», разработанная доктором педагогиче-
ских наук, профессором С. А. Днепровым и адъ-
юнктом Р. Е. Саниным.  

При составлении анкеты-теста исходили из 
того, что ключевую роль в образовании играют 
процессы понимания и осознания. Именно они 
гарантируют переход от неосознанных ощуще-
ний и образного восприятия к абстрактному 
мышлению, обеспечивающему полное усвоение 
теоретических знаний, которого не может дать 
механическое запоминание. Обучаемый в со-
стоянии многое запомнить не понимая, но в этом 
случае не будет происходить его развития.  

Что же знают курсанты Пермского и Ново-
сибирского военных институтов об опасности и 
рисках своей будущей профессиональной дея-
тельности, отличаются ли  познания курсантов 
этих вузов, умеют ли они анализировать опас-
ную ситуацию, выделять главное, сравнивать, 
конкретизировать, обобщать, сопоставлять, пра-
вильно оценивать степень опасности и прини-
мать быстрые и верные решения в экстремаль-
ных ситуациях? На эти и другие вопросы мы 
получили ответы из результатов проведенного 
анкетирования и тестирования. 

О том, что опасность представляет собой по-
стоянный компонент служебно-боевой деятель-
ности ВВ, большинство курсантов Пермского и 
Новосибирского военных институтов ВВ МВД 
России (соответственно 81 и 80 %) знали, еще 
учась в школе. В Пермском военном институте 
более 54% курсантов 1-го курса и 76% выпуск-
ников считают, что опасность и риск — разные 
понятия, в то время как остальные ошибочно 
считают их синонимами. Определение сущности 
понятия «опасность» дали 73% всех опрошенных 
курсантов 1-го курса этого вуза. К 5-му курсу 
таких курсантов стало 88%.  

Одной из основных задач, стоящих перед 
внутренними войсками, по-прежнему остается 

поиск и ликвидация незаконных вооруженных 
формирований. Ее выполнение связано с самой 
высокой степенью опасности для солдат и офи-
церов ВВ, поэтому от них требуется качествен-
ная профессиональная подготовка во всех от-
ношениях. Работа в этом направлении в Перм-
ском и Новосибирском военных институтах 
проводится достаточно эффективно, о чем сви-
детельствуют результаты проведенного опроса. 
Более половины курсантов первых курсов (58%) 
обладают твердыми знаниями о незаконных 
вооруженных формированиях, их организации и 
тактике действий. К 5-му курсу знаниями отно-
сительно особенностей деятельности незакон-
ных военных формирований обладает уже по-
давляющее большинство выпускников — 94%.  

Еще одна особенность профессиональной 
деятельности военнослужащих внутренних войск 
заключается в обеспечении безопасности лично-
сти, общества и государства, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина от преступных и про-
тивоправных посягательств. В связи с выполне-
нием этих СБЗ военнослужащие ВВ также под-
вержены высоким рискам личной безопасности, 
поэтому деятельность солдат и офицеров должна 
строиться с учетом требований безопасности. К 
сожалению, большинство опрошенных курсан-
тов, 77% респондентов 1-го курса и 70% выпуск-
ников не могут правильно определить понятие 
«безопасность военной службы».  

Положительная динамика прослеживается, 
но разница в 7% между «новобранцами» и «без 
пяти минут офицерами» очень мала, что говорит 
о некоторых недоработках. Будущие офицеры 
слабо знают задачи по обеспечению безопасно-
сти военной службы. Правильный ответ на этот 
вопрос в Пермском военном институте дали 40% 
курсантов 1-го курса и 54% опрошенных 5-го 
курса. Если в Пермском институте прослежива-
ется хотя и небольшая, но все же положительная 
тенденция прироста знаний на 14% за пять лет 
обучения, то в Новосибирском институте тен-
денция противоположная. Задачи по обеспече-
нию безопасности военной службы знают 53% 
курсантов 1-го курса и 51% выпускников. 

Результаты анкетирования говорят нам о 
том, что в процессе обучения многие курсанты 
приобретают определенные знания основ безо-
пасности военной службы, хотя процент респон-
дентов, которые обладают слабыми знаниями о 
безопасности службы, остается внушительным.  

В будущем необходимо проводить плано-
мерную работу по формированию не только зна-
ний о безопасности военной службы, но и соот-
ветствующих навыков и умений. Их наличие 
является одним из основных компонентов фор-
мирования осознанного отношения к опасности.  

Гибель, ранения, контузии, психические рас-
стройства, потеря авторитета и уважения в кол-
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лективе — вот лишь небольшой перечень послед-
ствий, к которым может привести неосознанное 
отношение к опасности. По мнению курсантов 1-х, 
5-х курсов как Пермского, так и Новосибирского 
военных институтов, основными причинами ги-
бели военнослужащих ВВ при выполнении СБЗ 
являются: игнорирование рисков по различным 
причинам (10 и 8%), неумение оценивать степень 
грозящей опасности (32 и 10%), слабая профес-
сиональная подготовка (15 и 31%), излишняя са-
моуверенность в своих силах и возможностях (15 
и 21%), нестандартность действий незаконных 
вооруженных формирований (7 и 8%), проявление 
нерешительности и медлительности в применении 
оружия (15 и 23%).  

Выявлена принципиальная разница в ответах 
респондентов 1-х и 5-х курсов. Выпускники зна-
чительно строже первокурсников оценивают 
роль   профессиональной подготовки, но при 
этом проявляется их неумение оценивать степень 
грозящей опасности. Ее 10% выпускников отно-
сят к неосновным причинам гибели военнослу-
жащих ВВ. Они не выделяют это неумение как 
отдельную причину, потому что не хотят и не 
умеют серьезно и осознанно относиться к опас-
ности будущей профессиональной деятельности. 
Это свидетельствует о проблемах в их военном 
образовании, так как обучение способам выявле-
ния и оценки опасности является важнейшим  
компонентом подготовки будущих офицеров ВВ.  

Постоянное присутствие опасности и риска 
закаляет солдат и офицеров. В суровых условиях 
формируется воинский коллектив, где порой 
приходится жертвовать жизнью ради выполне-
ния поставленной задачи, ради спасения сослу-
живцев. Широко известно крылатое выражение: 
«Сам погибай — товарища выручай». Принад-
лежит оно великому русскому полководцу гене-
ралиссимусу Александру Васильевичу Суворову. 
Эти слова звучат как напутствие потомкам, тем, 
кто ныне стоит на страже Родины, продолжая 
дело своих отцов и предков. Готовы ли следовать 
этой заповеди курсанты военных институтов — 
будущие офицеры? Разумеется, что анкетирова-
ние способно дать весьма приблизительные дан-
ные о готовности к самопожертвованию, но пол-
ностью игнорировать их в исследовании опасно-
сти и риска нельзя. 

Пожертвовать жизнью ради спасения това-
рища в случае необходимости готовы 38% оп-
рошенных курсантов первых курсов и 88% вы-
пускников курса. На начальном этапе обучения 
54% курсантов готовы оказать помощь товари-
щу, но при этом желательно без риска для своей 
жизни. Курсантов, не разделяющих мнение ве-
ликого полководца А. В. Суворова, к 5-му курсу 
вообще не остается, что говорит о том, что в во-
енных институтах проводится результативная 
работа по формированию сплоченного воинского 

коллектива, где каждый готов помочь товарищу, 
попавшему в беду. Такое отношение будущих 
офицеров друг к другу в ситуации выбора между 
жизнью и смертью говорит об осознанном при-
нятии данного непростого решения. 

Формирование осознанного отношения к 
опасности позволит будущим офицерам внут-
ренних войск моделировать риски личной безо-
пасности в служебно-боевой деятельности. Уме-
ние прогнозировать, анализировать, выделять 
главное, видеть причинно-следственную связь 
между предполагаемыми действиями и возмож-
ными последствиями позволит военнослужащим 
ВВ добиваться максимального результата при 
наименьших потерях. 

Наличие положительной, хотя и невысокой, 
динамики в вопросах формирования осознанного 
отношения к опасности говорит о том, что в 
Пермском и Новосибирском военных институтах 
внутренних войск существующая система обуче-
ния позволяет готовить квалифицированные кад-
ры для внутренних войск МВД России. Подходя 
к выпуску из военного института, курсанты при-
обретают определенные знания, навыки и уме-
ния, необходимые им для создания безопасных 
условий будущей службы. При наличии положи-
тельной динамики в обучении, связанной с фор-
мированием осознанного отношения к опасности 
в целом, мы не могли оставить без внимания не-
достатки в подготовке, которые выяснились в 
результате анкетирования и тестирования. 

Более половины (51%) опрошенных курсан-
тов Пермского военного института даже не дога-
дываются, каким образом у военнослужащих 
формируется осознанное отношение к опасности. 
Они не знают, что такое опасность и откуда она 
может исходить. Соответственно они не могут 
выбрать правильную модель поведения в ситуа-
ции угрозы их жизни, здоровья и репутации. Ог-
раниченность в знаниях не позволит им эффек-
тивно действовать в опасной ситуации. Поэтому 
около половины выпускников ограниченно гото-
вы к экстремальным ситуациям, опасным для 
физического и психического здоровья. 

Как утверждают В. И. Зубков и В. В. Павло-
ва, риск проявляется в поведении или отказе от 
действия субъекта в отношении конкретной си-
туации осознанной опасности, способной оказать 
отрицательное влияние на жизненные возможно-
сти человека [1, с. 5; 2, c.10]. Опасность и риск в 
той или иной степени представляют собой по-
стоянный и неустранимый компонент любой 
человеческой деятельности. О том, что риск в 
нашей жизни присутствует повсеместно, дога-
дываются 33% всех опрошенных курсантов, но 
что такое обоснованный риск, знают 9% респон-
дентов, а 7% курсантов слышали и кое-что знают 
о рисках личной безопасности. Основные крите-
рии безопасности знают всего 2% опрошенных. 
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В чем заключается сущность риска, знают 15% 
курсантов 1-го курса и 18% выпускников Перм-
ского института, а также 16% курсантов 1-го и 
13% курсантов 5-го курсов Новосибирского ин-
ститута. Остальные курсанты, принимавшие уча-
стие в анкетировании, обладают слабыми зна-
ниями по данным вопросам. При отсутствии 
твердых знаний об основных категориях риска и 
опасности невозможно в полном объеме осозна-
вать грозящую опасность и принимать адекват-
ные решения по ее снижению.  

Одним из основных методов формирования 
осознанного отношения к опасности является 
применение в учебном процессе метода модели-
рования экстремальных ситуаций. Принятие 
единственно верного решения в ситуации опас-
ности и его качественная реализация напрямую 
зависят от степени осознания опасности. Сегодня 
в процессе подготовки курсантов моделируются 
различные служебно-боевые ситуации,  возни-
кающие при выполнении различных задач в экс-
тремальных условиях.  

Для того чтобы подготовить курсанта к воз-
можной служебно-боевой деятельности, необхо-
димо подготовить его к воздействию факторов 
опасности, неожиданности, новизны, неопреде-
ленности, ответственности, дискомфорта и др. 
Проведённое в 2001 году исследование в Перм-
ском военном институте ВВ убеждает в том, что 
моделирование факторов СБД в особых условиях 
в учебном процессе явно недооценивается.  

Во время проведения нашего исследования в 
сентябре 2010 года 27% курсантов 1-го курса и 
65% курсантов 5-го курса Пермского военного 
института утверждали, что практическому моде-
лированию рисков, с которыми им предстоит 
иметь дело после выпуска из военного институ-
та, уделяется мало времени. По сравнению с 
2001 годом ситуация не только не улучшилась, 
но и заметно ухудшилась. Не лучше положение и 
в Новосибирском военном институте, где 16% 
первокурсников и 39% выпускников уверены, 
что моделированию рисков, с которыми им 
предстоит столкнуться при выполнении СБЗ в 
будущем, уделяется мало времени.  

Несмотря на уменьшение количества часов 
на практическое моделирование экстремальных 
ситуаций, большинство курсантов Пермского 
военного института (46% первокурсников и 59% 
пятикурсников) твердо уверены в том, что по 
окончании обучения в военном институте они 
научатся правильно действовать в сложной, час-
то меняющейся обстановке. На первый взгляд, 
это довольно оптимистично, но жизнь, к сожале-
нию, говорит об обратном. Как показывают ре-
зультаты исследований, выпускники военных 
вузов по прибытии в части признаются, что не 
готовы действовать в сложной, а порой и опас-
ной ситуации. В итоге лишь 41% опрошенных 

офицеров считают, что они прошли хорошую 
школу подготовки, получили достаточно знаний, 
навыков и умений [3, с 4]. 

В целом результаты анкетирования показали, 
что курсанты Пермского и Новосибирского во-
енных институтов внутренних войск МВД Рос-
сии обладают знаниями, навыками и умениями, 
необходимыми для решения СБЗ в экстремаль-
ных ситуациях. Однако имеются недостатки в 
подготовке курсантов: многие будущие офицеры 
не знают, что такое опасность и риск, они не 
имеют представлений о важнейших сущностных 
характеристиках этих явлений, не понимают, в 
чем заключается опасность той или иной ситуа-
ции, не умеют анализировать прошлый опыт, 
иногда не в состоянии выделить главное, оце-
нить опасность или степень обоснованности рис-
ка. Все это говорит о наличии пробелов в обра-
зовательном процессе, из-за которых многие 
курсанты не осознают в полном объеме предла-
гаемую им учебную информацию. Наличие про-
блем в данном направлении влечет снижение 
качества подготовки будущих офицеров ВВ и 
как следствие — увеличение в дальнейшем веро-
ятности наступления неблагоприятных по-
следствий для их жизни, здоровья и репутации.  

Результаты проведенного нами исследова-
ния говорят о том, что существующими мето-
дами и средствами в достаточной мере не ре-
шить проблему отсутствия у военнослужащих 
внутренних войск осознанного отношения к 
опасности и риску. На наш взгляд, эффектив-
ным методом обучения деятельности будущих 
офицеров в опасных ситуациях является метод 
моделирования экстремальных ситуаций (рис-
ков) с применением рефлексивного практикума 
(самонаблюдения)  как средства обучения с 
элементами интроспекции (самоанализа). При-
менение такой организационной формы обуче-
ния позволит активизировать процессы самопо-
знания и самосовершенствования за счет под-
ключения участников образовательного процес-
са к постоянному поиску путей разрешения 
профессиональных проблем за счет преодоле-
ния внутриличностных конфликтов, возникаю-
щих в процессе осознания опасности. В рефлек-
сивном практикуме предметом самостоятельно-
го изучения становится личность обучающего-
ся, а ведущим механизмом диагностики и раз-
вития профессионально значимых качеств лич-
ности — рефлексия и интроспекция. 

Применение рефлексивного практикума с 
элементами интроспекции как средства модели-
рования рисков личной безопасности будущих 
офицеров ВВ позволит активизировать не толь-
ко самопознание, но и, главное, — самосовер-
шенствование курсантов за счет подключения 
участников образовательного процесса к твор-
ческому поиску путей разрешения профессио-
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нальных проблем. Внедрение рефлексивного 
практикума в учебный процесс позволит буду-
щему офицеру минимизировать риски личной 
безопасности в дальнейшей профессиональной 
деятельности.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
С УЧАЩИМИСЯ 

 
THE ANALYSIS OF APPROACHES TO RESEARCH  

OF PEDAGOGICAL INTERACTION PROBLEMS  
BETWEEN TEACHER AND STUDENTS 

 
В статье представлен аналитический обзор подходов к проблеме педагогического взаимодействия. 

Раскрыта специфика понятий «взаимодействие» и «общение», рассмотрен категориальный статус 
феномена «педагогическое взаимодействие».  

 
The article deals with analysis of approaches to pedagogical interaction. Specificity of the concepts of "in-

teraction" and "communication" is found out. Categorical status of pedagogical interaction is considered. 
 
В настоящее время заметно возрос научный 

интерес педагогов и психологов к проблеме пе-
дагогического взаимодействия преподавателей с 
учащимися в средней школе. Это обусловлено 
тем обстоятельством, что от решения данной 
проблемы в значительной степени зависит даль-
нейшее совершенствование учебного процесса и 
его педагогическая эффективность.  

На современном этапе существует необхо-
димость в повышении эффективности педагоги-
ческого взаимодействия. Неразработанность 
психологической теории относительно понятия 
педагогического взаимодействия требует даль-
нейшего теоретического анализа. Рассмотрение 
проблемы педагогического взаимодействия ос-
ложняется различием трактовок понятий «взаи-
модействие» и «общение». Разнообразие взгля-
дов исследователей на проблему педагогическо-
го взаимодействия показывает, что категориаль-
ный статус самого понятия «педагогическое взаи-
модействие» до конца не определен.  

В современных условиях, когда главной зада-
чей образования является обеспечение разносто-
роннего развития личности, способной к ориента-
ции в постоянно расширяющемся потоке научной 
информации, одним из ведущих направлений про-
фессиональной работы педагога выступает созда-
ние условий для личностного роста учащихся. В 
данной связи особое значение приобретает про-
блема организации и осуществления личностно-
ориентированного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, которое выступает как 
своеобразное пространство реализации личност-
ных и деятельностных контактов педагога и уча-
щихся, как сфера их сотрудничества, сотворчества. 

В.И. Клинг, С.В. Кондратьев, Е.Л. Федотова 
и некоторые другие исследователи отмечают, что 
взаимодействие педагога с учащимися является 
важнейшим структурным элементом педагогиче-
ской деятельности, что в значительной степени 
определяет эффективность процесса обучения и 
воспитания [1, 2, 3]. Успешное педагогическое 
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взаимодействие является основой эффективной 
профессииональной деятельности преподавате-
ля. Взаимодействие с учащимися в педагогиче-
ских целях играет важную роль в социализации 
учащегося, в его личностном развитии. Поэтому 
для более успешного осуществления процесса 
обучения и воспитания необходимо проанализи-
ровать подходы к исследованию педагогического 
взаимодействия. 

Подходы к проблеме взаимодействия в отече-
ственной психологии с 50-х гг. XX в. рассматрива-
ются через понятие «общение» (В.В. Давыдов, В.И. 
Зинченко, М.С. Каган, В.А. Кан-Калик, И.С. Кон, 
А.А. Леонтьев и др.). В 70-х годах педагогическое 
взаимодействие начинает исследоваться путем 
изучения классных коллективов (Н.И. Березовин, 
В.В. Богословский, Я.Л. Коломинский, С.В. Конд-
ратьев и др.). Отечественные психологи    Б.Г. 
Ананьев, А.А. Бодалев, Ю.Н. Кулюткин, Н.Н. Обо-
зов, Б.Д. Парыгин и другие, рассматривая процесс 
обучения, отмечают, что важно изучать особенно-
сти субъекта обучения и механизмы, влияющие на 
эффективность учебной деятельности. 

Аналитический обзор изученной литературы, 
учитывая разнообразие взглядов на данную про-
блему, определяет подходы к рассмотрению по-
нятия «общение». 

Г.М. Андреевой, А.А. Бодалевым понятие 
«общение» рассматривается как общественные 
отношения [4,5]. 

М.С. Каган, А.А. Леонтьев отмечают, что 
общение, являясь деятельностью, способствует 
образованию контакта между субъектами, в ре-
зультате которого осуществляется эмоцио-
нальный обмен [6,7]. 

Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Р.Л. Кричевский, 
А.А. Леонтьев,     Б.Ф. Ломов и др. выделяют об-
щение как процесс воздействия субъектов друг на 
друга, в результате которого устанавливается вза-
имная обусловленность и связь[4, 5, 7, 8, 9]. 

В основу общения Л.С. Выготский, В.Н. 
Панферов, С.Л. Рубинштейн и др., ставят обмен 
информацией, применение коммуникативных 
средств и механизмов. Целью общения является 
установление взаимопонимания и обмен чувст-
вами, мыслями социальными ценностями и т.д. 

Исследования на современном этапе показы-
вают, что совместная деятельность в учебном про-
цессе происходит в межличностном взаимодейст-
вии. Неэффективное педагогическое взаимодейст-
вие ведет к низкому уровню получения знаний, 
проявлению конфликтности в ученическом коллек-
тиве, что, в свою очередь, ведет к слабой успевае-
мости и созданию проблем в развитии личности. 
Эффективное педагогическое взаимодействие  
обеспечивает высокий уровень успеваемости, рас-
ширение кругозора в растущем потоке научной 
информации  и личностный рост учащихся. Поэто-
му отмечается необходимость эффективного педа-
гогического взаимодействия преподавателя с уча-
щимися, способствующего проявлению взаимной 
активности, сотрудничества и сотворчества. 

М.Ю. Кондратьев, В.А. Ильин рассматри-
вают межличностное взаимодействие как взаим-
ный контакт субъектов деятельности, прояв-
ляющийся в различной форме (непосред-
ственной, опосредованной, пролонгированной и 
сиюминутной), направленный на достижение 
определенных целей, что в последующем приво-
дит к активизации умственной активности и со-
вершенствованию поведения, мировоззрения, 
структуры взаимоотношений [3]. 

Исследуя проблему межличностного взаимо-
действия, влияющую на эффективность обуче-
ния, личностное воспитание, К.А. Абульханова-
 лавская, В.С. Агеев, А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, 
Г.Т. Хайруллин и другие психологи отмечают 
необходимость организации эффективного об-
щения. Особое внимание И.А. Зимняя, Е.Л. Фе-
дотова, Л.Б. Фишкова, Г.Т. Хайруллина, 
И.В. Хитрова уделяют взаимодействию педагога 
с учащимися. При этом взгляды на проблему 
педагогического взаимодействия О.А. Верхози-
ной, Т.В. Сенько и других исследователей рас-
сматриваются вне учебного процесса. 

Понятие «общение» в процессе обучения стало 
подробно изучаться как предмет исследования  
относительно недавно — в 70—80-е гг. ХХ века. 
Общение первоначально возникает в виде совмест-
ного действия в социальной среде и только позже 
приобретает подлинно психологические особенно-
сти, становясь самостоятельным видом деятельно-
сти. В научной литературе понятие «общение» 
формулируется по-разному, при этом основная 
часть определений связана с передачей знаний, 
определенной информации в процессе взаимодей-
ствия между субъектами общения. 

Также отмечается разнообразие взглядов 
Б.Г. Ананьева, Л.П. Буевой, М.С. Кагана и др.  на 
определение понятия «общение». С философской 
точки зрения взаимодействие рассматривается 
как категория, способная отражать воздействие 
субъектов друг на друга, обусловленность их 
деятельности, социальных взглядов, особенно-
стей межличностных контактов, возникающих в 
процессе взаимодействия [6, 10, 11]. 

В психологии взаимодействие рассматрива-
ется в виде процесса воздействия субъектов друг 
на друга в непосредственной и опосредованной 
формах, способствующего возникновению вза-
имной обусловленности и связи. Каждый субъ-
ект, вступая во взаимодействие с другим субъек-
том, является причиной и следствием влияния, 
что способствует изменению объектов и их 
структур. По мнению М.И. Дьяченко, Д.А. Кан-
дыбовича, субъект может познать особенности 
объекта в процессе взаимодействия с другими 
объектами [12]. 

Рассматривая взаимодействие можно утвер-
ждать, что данный процесс предполагает контакт 
двух и более субъектов. А.А. Леонтьева, описывая 
взаимодействие, выделяет его особенность в мире 
живой материи: «жизнь есть процесс особого взаи-
модействия особым образом организованных тел». 
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Поэтому чем совершеннее уровень развития «тел»,  
тем, соответственно, выше уровень взаимодействия 
по сложности. Взаимодействие А.А. Леонтьев рас-
сматривает как совместную деятельность субъек-
тов, направленную на достижение общих целей и 
результатов в процессе выполнения важных задач 
и разрешения проблемы [7]. 

Проблема межличностного взаимодействия 
рассматривается в трудах отечественных психо-
логов: В.С. Агеева, Б.Г. Ананьева, Г.М. Андрее-
вой, А.А. Бодалева, А.И. Донцова, Н.Г. Кругло-
вой, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева и др. В работах 
данных авторов межличностное взаимодействие 
воспринимается в качестве составной части об-
щения. В работах А.А. Бодалева, Н.С. Дежнико-
вой категории «общение» и «взаимодействие» 
рассматриваются как равные по смыслу. Раскры-
вая понятие «взаимодействие», А.А. Бодалев 
отделяет понятия «межличностное взаимодейст-
вие» и «деятельность», оперируя тем, что  и 
межличностное взаимодействие, и деятельность 
осуществляются в процессе контакта субъектов 
друг с другом, а такие понятия, как «общение» и 
«взаимодействие», рассматривает как тождест-
венные [5]. При таком подходе отсутствует чет-
кое разделение категорий «общение» и «взаимо-
действие», поэтому существует объективная не-
обходимость рассмотрения межличностного 
взаимодействия как самостоятельной категории.  

А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и 
др. признают, что благодаря взаимодействию 
достигается приспособление действий одного 
человека к действиям другого, общность в пони-
мании ситуации, смысла работы и солидарности 
между ними. Взаимодействие как форма контак-
тов и взаимовлияния людей в процессе совмест-
ной работы может быть преходящим и устойчи-
вым, личным и общественным. 

Г.М. Андреева, Р.Л. Кричевский, А.А. Ле-
онтьев, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов считают, что 
общение непосредственно обеспечивает взаи-
модействие [4, 8, 7, 9, 13]. Р.Л. Кричевский, 
Е.М. Дубровская рассматривают взаимодейст-
вие как единицу совместной деятельности, 
включающую в себя инструментальные (дея-
тельностные) и аффективно-коммуникативные 
(общенческие) компоненты, и отмечают, что 
реализация совместной деятельности преду-
сматривает совместные воздействия на общий 
предмет труда, воздействия участников друг на 
друга (обмен действиями, обмен информацией). 
Рассматривая отношения взаимодействия и об-
щения,    Б.Ф. Ломов утверждает, что общение 
выступает как специфическая форма взаимо-
действия с другими людьми, как взаимодейст-
вие субъектов, в ходе которого осуществляется 
обоюдный обмен представлениями, идеями, 
интересами, настроениями, установками. Об-
щение, с одной стороны, выступает как условие 
социализации личности; с другой стороны — 
через общение проявляется динамика взаимоот-
ношения личности с окружающим [9]. 

Рассматривая понятия «взаимодействие» и 
«общение» А.А. Леонтьев разделяет их, выделяя 
общение как категорию, обеспечивающую взаи-
модействие, а взаимодействие — совместную 
деятельность. Общение он рассматривает как 
важную составляющую в обеспечении коллек-
тивной деятельности. Процесс общения пред-
ставляется сложным по содержанию, состоящим 
из «деятельности — взаимодействия — общения 
— контакта». Продуктивность общения зависит 
от  хорошо налаженного взаимодействия, обще-
ние зависит от деятельности, которая определяет 
само понятие «общение» за счет передачи ин-
формации о деятельности, так как взаимодейст-
вие, по его мнению, является главенствующим 
звеном любой деятельности [7]. 

Н.Н. Обозов раскрывает понятие «общение» 
как особенную форму взаимодействия, при этом 
отмечает, что возможность взаимодействовать 
субъектов друг с другом может осуществляться 
через поведение субъектов при реализации со-
вместной деятельности [13]. В.В. Знаков, рас-
крывая общение, использует понятие «взаимо-
действие» как более широкое понятие. Общение, 
как отмечает автор,  это такая форма взаимодей-
ствия субъектов, которая изначально мотивиру-
ется их стремлением выявить психологические 
качества друг друга, в ходе которой формируют-
ся межличностные отношения между ними (при-
вязанности или, наоборот, неприязни). Этой точ-
ки зрения относительно взаимодействия придер-
живаются зарубежные ученые. М. Аргайл, на-
пример, взаимодействие в структурном отноше-
нии рассматривает как процесс, который скла-
дывается из физического контакта, совместного 
действия и духовного вербального или невер-
бального информационного контакта. 

По мнению А.В. Петровского, М.Г. Ярошев-
ского, общение обязательно имеет или, во вся-
ком случае, предполагает некоторый результат 
— изменение поведения и деятельности других 
людей. Такое общение выступает как межлично-
стное взаимодействие, т.е. совокупность связей и 
взаимовлияния людей, складывающихся в про-
цессе их совместной деятельности. А.В. Петров-
ский, М.Г. Ярошевский отмечают, что общение 
— более широкое понятие, чем «межличностное 
взаимодействие», и подчеркивают изменение 
поведения и деятельности в процессе межлично-
стного взаимодействия. 

Г.М. Андреева, А.И. Донцов, Л.Д. Столярен-
ко отмечают три взаимовлияющие стороны об-
щения: перцептивную, коммуникативную и ин-
терактивную. Перцептивность направлена на 
восприятие и оценивание субъектами друг друга, 
самого себя и социального окружения. Коммун-
никативность личности заключается в том, что 
она сознательно ориентируется на понимание 
окружающими людьми действий, совершаемых 
ею в процессе общения. Интерактивность опре-
деляется  эффективностью взаимодействия субъ-
ектов в межличностном общении. Г.М. Андреева 
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отмечает, что взаимодействие отличает наряду с 
обменом информацией организация обмена дей-
ствиями и планирование совместной деятельно-
сти [4]. Взгляд на данный вопрос подводит к то-
му, что понятия «общение» и «взаимодействие» 
не тождественны, составной частью взаимодей-
ствия является  общение. 

Различные взгляды исследователей на про-
блему педагогического взаимодействия отража-
ются в том, что понятия «общение» и «взаимо-
действие» или рассматриваются как тождествен-
ные (синонимичные), или при раскрытии дефи-
ниции «общение» используется понятие «взаи-
модействие» как более широкое, или, наоборот, 
«взаимодействие» рассматривается как более 
узкое понятие.  

Обобщая подходы к исследованию проблемы 
педагогического взаимодействия, можно конста-
тировать, что эта проблема осложняется различи-
ем трактовок понятий «взаимодействие» и «об-
щение». На наш взгляд, взаимодействие — более 
широкая категория по отношению к общению. 
Взаимодействие включает в себя общение и опре-
деляется как непосредственное и опосредованное 
воздействие субъектов друг на друга, порождаю-
щее взаимную обусловленность их поступков и 
социальной направленности, изменение системы 
потребностей, а также межличностных связей, 
возникающих в ходе этого взаимодействия. 

А.А. Реан, Е.Л. Федотова педагогическое 
общение рассматривают как один из видов 
общения, который отличают общие особенно-
сти и специфические, присущие  образова-
тельному процессу. Авторы отмечают, что 
благодаря общению совместная деятельность 
субъектов образования совершенствуется. Это 
ведет к установлению новых контактов на ос-
нове совместного педагогического взаимодей-
ствия [2]. Педагогическое взаимодействие В.А. 
Кан-Калик рассматривает как осознанное 
спланированное взаимодействие педагога и 
учащегося, в основе которого лежит информи-
рованность, эффективность организации вос-
питательных мероприятий  и применения ком-
муникативных средств [14]. 

Под педагогическим общением обычно пони-
мают профессиональное общение преподавателя с 
учащимися (на уроке и вне его), имеющее опреде-
ленные педагогические функции и направленное 
на создание благоприятного психологического 
климата, а также психологическую оптимизацию 
учебной деятельности  и отношений между педа-
гогом и учащимися (А.А. Леонтьев). 

Характеризуя педагогическое взаимодейст-
вие, Е. Л. Федотова особо отмечает, что взаимо-
действие педагога и учащихся ориентировано не 
на сиюминутный, а на отсроченный во времени 
воспитательный результат, связанный с глубин-
ными изменениями в каждой из контактирую-
щих сторон, с содействием их сознательному 
саморазвитию, личностному преобразованию и 
усовершенствованию. В этой связи главной за-

дачей педагога становится возвышение, «облаго-
раживание» взаимодействия и выработка у уча-
щихся своего отношения к среде, окружающим 
людям и обстоятельствам. В этом заключается 
целевая направленность педагогического взаи-
модействия. Специфика педагогического взаи-
модействия и отличие от других социальных 
контактов проявляется, прежде всего, в преобла-
дании элемента обогащения и личностного роста 
участников над элементом обмена. 

Таким образом, Е.Л. Федотова считает, что 
педагогическое взаимодействие — это социально 
обусловленный и личностно значимый способ 
реализации межличностных и деятельностных 
контактов воспитанника и воспитателя (при на-
правляющей роли последнего). В результате по-
добных контактов осуществляется осознанное 
развитие учащегося и  происходит дальнейший 
личностно-профессиональный рост педагога, а 
также наблюдается укрепление их общности и 
возвышение отношений. Специфика педагогиче-
ского взаимодействия видится как раз в том, что 
в процессе обучения происходит не просто об-
мен «информацией, действиями, эмоциями», а 
своего рода «обмен с приращением», «обмен с 
профицитом». Подобный обмен позволяет обо-
гащать внутренние потенциалы и практический 
опыт каждой из сторон, влиять на состояние их 
общности и характер складывающихся между 
ними взаимоотношений. Именно в педагогиче-
ском взаимодействии взаимообогащающий об-
мен внутренними потенциалами осуществляется 
целенаправленно и систематически [2]. 

Характер педагогического взаимодействия де-
терминируется наряду с другими факторами, суще-
ствующими социальными условиями, сложившей-
ся системой общественных отношений, уровнем 
развития общества в целом. Оно отражает в себе 
основные связи и зависимости, присущие соци-
альным контактам, которые вместе с тем находят 
во взаимодействии педагога и учащихся свое спе-
цифическое преломление.  

Педагогическое взаимодействие нами рассмат-
ривается как организованная, спланированная со-
вместная деятельность педагога и учащихся, в ре-
зультате которой выделяются взаимосвязанные 
стороны общения, направленные на достижение 
совместных целей, результатов, способствующие 
решению значимых задач. Подобная совместная 
деятельность является условием оптимизации обу-
чения и развития личности учащихся, а также лич-
ностно-профессионального роста. 

Обобщая различные подходы исследователей к 
проблеме педагогического взаимодействия, можно 
сделать вывод о том, что эта проблема является 
актуальной в настоящее время. Разнообразие 
взглядов исследователей на проблему педагоги-
ческого взаимодействия подтверждает, что име-
ются посылки к дальнейшей разработке данной 
категории, обусловленные процессами, связан-
ными с реформой современного образования. 
Исходя из этого, можно констатировать, что су-
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ществует необходимость дальнейшего обоснова-
ния категориального статуса понятия «педагоги-
ческое взаимодействие», его опытно-экспе-
риментального исследования. 
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О СУЩНОСТИ И ФОРМАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

ON THE ESSENCE AND FORMS OF PATRIOTIC UPBRINGING ON  
STUDIES OF RUSSIAN LANGUAGE IN MILITARY UNIVERSITY 

 
В статье анализируется понятие «патриотизм», рассматривается сущность патриотического 

воспитания, анализируются формы патриотической работы на занятиях по русскому языку и во вне-
учебное время; содержится материал, который может быть содержательной основой патриотиче-
ской работы с курсантами на занятиях по русскому языку и другим предметам социально-
гуманитарного цикла. 

 
The article examines the notion of «patriotism», the essence of patriotic education, forms of patriotic work 

on lessons of Russian language; contains material which may be a substantial basis for patriotic work with ca-
dets on the lessons of Russian language and other subjects of social and humanitarian cycle. 

 
Воспитательная работа, как известно, явля-

ется неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Среди прочих направлений воспита-
тельной работы особое место занимает патрио-
тическое воспитание, сущности, формам и ме-
тодам которого в последнее время посвящается 
все больше исследований. Патриотическое вос-
питание — это сложное социально-
педагогическое явление, которое может рас-
сматриваться в нескольких аспектах [1]. Это и 
передача жизненного опыта от поколения к по-
колению, и целенаправленная подготовка чело-
века к труду на благо Отечества, и один из фак-
торов формирования и развития личности, и 
комплекс общих и частных целей и задач, опре-
деляемых ценностями различного уровня, от 
общечеловеческих и государственных до лич-
ностных, и сложная управляемая система, 
включающая множество взаимосвязанных эле-
ментов. Содержание патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации базируется 
на целом ряде общечеловеческих, национально-
государственных, профессиональных и лично-
стных ценностей [1], важнейшей из которых 
должен быть признан патриотизм. При этом 

патриотизм в широком понимании должен быть 
отнесен не только к разряду национально-
государственных, но и к области общечеловече-
ских ценностей, где он соотносится с такими 
понятиями, как «любовь к Родине», «моральная 
ответственность», «гуманное отношение к че-
ловеку», «социальная справедливость» и в сво-
ем высшем проявлении понимается как «интер-
национализм». Патриотизм — это в первую 
очередь любовь к Отечеству и готовность под-
чинить его интересам свои частные интересы. 
Кроме того, патриотизм предполагает гордость 
достижениями и культурой своей Родины, же-
лание сохранять её характер и культурные осо-
бенности и идентификацию себя с другими чле-
нами общества.  

Практическое осуществление патриотическо-
го воспитания — комплексная проблема. Важ-
нейшие нормативно-правовые акты, в которых 
закреплены основы патриотического воспитания, 
детально проанализированы в [2]. Одним из опре-
деляющих документов является Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011—2015 годы», ут-
вержденная постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации №795 от 05 октября 2010 го-
да. Отметим, что она направлена на формирова-
ние прежде всего государственного патриотизма, 
который понимается как чувство верности своему 
Отечеству, готовность к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины. Подчеркнем при этом, 
что приоритет государственного патриотизма во-
все не предполагает забвения всех остальных его 
составляющих, среди которых выделяются эмо-
ционально-чувственная, активно-деятельностная, 
духовно-ценностная [2]. Важнейшими направле-
ниями патриотической работы в Программе при-
знаны сохранение памяти о народном подвиге в 
годы Великой Отечественной войны, развитие 
чувства гордости за свою страну, формирование 
позитивного отношения в обществе к военной 
службе, активизация интереса к государственной 
символике России, использование государствен-
ной символики в патриотическом воспитании мо-
лодежи, привлечение геральдических организаций 
и мастеров художественных промыслов к исполь-
зованию исторической тематики, героики для 
пропаганды символов России. 

Разумеется, Программа должна быть поло-
жена в основу патриотического воспитания лич-
ного состава российских Вооруженных Сил. Во-
енно-профессиональное образование неразрывно 
связано с государственно-патриотическим вос-
питанием, которое предполагает целенаправлен-
ное использование истории России, истории 
Вооруженных Сил как средства побуждения во-
еннослужащих на выполнение воинского долга, 
обеспечение безопасности личности, общества и 
государства.  

Значение гуманитарных дисциплин, и в пер-
вую очередь русского языка, в формировании 
патриотического сознания курсантов не стоит 
недооценивать. Русский язык является государ-
ственным языком России, сокровищницей на-
циональной культуры. Забота о сохранении чис-
тоты языка признается одним из приоритетов 
государственной политики. Вузовский курс рус-
ского языка и культуры речи направлен на раз-
витие грамотности в широком смысле слова, по-
нимаемой и как владение орфографическими, 
пунктуационными и другими нормами, и как 
умение логично, доступно, стилистически пра-
вильно строить высказывание, составлять тексты 
разных функциональных стилей речи. Нет нуж-
ды доказывать, насколько большое значение 
имеет высокая культура речи для успешной про-
фессиональной деятельности. Под культурой 
речи в данном случае понимается не только зна-
ние правил. Современным обществом в равной 
мере востребованы навыки успешного общения, 
изучаемые риторикой. Основы риторики по пра-
ву должны являться частью учебных программ. 
Подчеркнем, что владение родным языком — это 
и знак уважения к культурным традициям наро-

да, и залог преемственности этих традиций, со-
хранения национальной идентичности. 

Работа по государственно-патриотическому 
воспитанию курсантов в военном вузе в рамках 
дисциплины «Русский язык и культура речи» 
ведется и на занятиях, и во внеучебное время.  

Во внеучебное время курсанты под руково-
дством преподавателей готовят доклады и рефе-
раты по вопросам функционирования современ-
ного русского языка, русской литературе, лите-
ратурному краеведению; участвуют в различных 
экскурсиях, во встречах с ветеранами, предста-
вителями поисковых организаций; отмечают дни 
воинской славы России торжественными заседа-
ниями военно-научного кружка. 

На занятиях по русскому языку используют-
ся различные формы работы. Так, в рамках се-
минарских занятий организуются дискуссии по 
актуальным вопросам функционирования совре-
менного русского языка, например обсуждается 
проблема иноязычных заимствований. Вопрос о 
роли иноязычных заимствований в националь-
ном языке и их допустимости/недопустимости 
напрямую подводит нас к проблеме националь-
ной идентичности. Дискуссия как один из актив-
ных методов обучения способствует формирова-
нию навыков аргументации, ведения диалога, 
выявляет уровень владения нормами языка, по-
зволяет сделать выводы о культуре речи ее уча-
стников. На дискуссии оказываются востребо-
ванными знания по другим дисциплинам. На-
пример, на обсуждении роли и места иноязыч-
ных заимствований в современном русском язы-
ке будет уместно вспомнить те периоды отечест-
венной истории, когда российское общество ори-
ентировалось на другую культуру, немецкую — 
в эпоху Петра I, французскую — в начале XIX 
века, обсудить, какую роль подобная ориентация 
сыграла в развитии отечественной культуры. 
При этом необходимо избегать однозначных 
оценок («хорошо» — «плохо»), стараться рас-
смотреть проблему комплексно. Последующее 
обсуждение дискуссии — это ступень в развитии 
навыков анализа и самоанализа. На практических 
занятиях используются групповые формы рабо-
ты. В содержание занятий по русскому языку и 
культуре речи по возможности внедряется мате-
риал, который стимулировал бы развитие пат-
риотических чувств. 

Ниже представляем список значимых дат с 
кратким разъяснением, где оно необходимо. Вы-
борка, предложенная нами, не является единст-
венно возможной, но может быть содержатель-
ной основой государственно-патриотического 
воспитания курсантов как на занятиях, так и во 
внеучебное время. Сюда включены праздничные 
и памятные дни, дни воинской славы России, и 
даты, хотя и не установленные в качестве памят-
ных дней законодательно, но, с нашей точки зре-
ния, являющиеся важными в краеведческом от-
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ношении. Напомним, что перечень дней воин-
ской славы России установлен Федеральным 
законом Российской Федерации от 13 марта 1995 
года №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России» и уточнен в 2007 г.  

25 января. День освобождения Воронежа 
(памятная дата) 

С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года 
(212 дней) правобережная часть Воронежа была 
оккупирована немецко-фашистскими войсками, 
то есть фактически всё это время линия фронта 
разделяла город на две части. Сражение за город 
продолжалось восемь дней, с 24 января по 2 фев-
раля 1943 года. 25 января в результате ожесто-
ченных боев левая часть города была полностью 
освобождена от вражеских сил. На балконе гос-
тиницы «Воронеж» советские солдаты водрузили 
символическое Красное знамя освобождения. 
Город был практически полностью разрушен. 
Один из советских бойцов, вошедших в освобо-
ждённый Воронеж, вспоминал: «Мы двигались 
по проспекту Революции. И не встретили ни од-
ной живой души… Город был мёртв. Всюду го-
ры развалин и чёрные остовы домов… Так мы 
прошли на запад по безжизненному городу» [3].  

27 января. День снятия блокады Ленинграда 
(день воинской славы России) 

В 1941 году Гитлер развернул военные дей-
ствия на подступах к Ленинграду, чтобы полно-
стью уничтожить город. 8 сентября 1941 года 
кольцо вокруг важного стратегического и поли-
тического центра сомкнулось. 18 января 1943 
года блокада была прорвана и у города появился 
коридор сухопутной связи со страной. 27 января 
1944 года советские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду горо-
да. В ознаменование окончательного снятия бло-
кады 27 января 1944 в Ленинграде был дан 
праздничный салют. 

2 февраля. День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (день воинской славы России) 

В планы немецко-фашистского командова-
ния на лето 1942 года входило разгромить совет-
ские войска на юге страны. 17 июля 1942 года 
начался первый этап Сталинградской битвы. Не-
мецкие войска планировали овладеть нефтяными 
районами Кавказа, богатыми сельскохозяйствен-
ными районами Дона и Кубани, нарушить ком-
муникации, связывающие центр страны с Кавка-
зом и создать условия для окончания войны в 
свою пользу.  

19 ноября 1942 года советские войска пере-
шли в контрнаступление. Сдача города тогда 
приравнивалась не только к военному, но и к 
идеологическому поражению. Бои шли за каж-
дый квартал, за каждый дом, центральный вокзал 
города переходил из рук в руки 13 раз. 31 января 
1943 года командующий группировкой немецких 
войск Ф. Паулюс сдался в плен. 

200 героических дней обороны Сталинграда 
вошли в историю как самые кровопролитные и 
жестокие. При обороне города погибли и были 
ранены более 750 тысяч советских солдат и 
офицеров. 

23 февраля. День защитника Отечества 
(праздничный день) 

Официально 23 февраля имеет следующее 
название: «День победы Красной армии над кай-
зеровскими войсками Германии (1918 год) − 
День защитников Отечества». Сегодня большин-
ство граждан России склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько как день 
рождения Красной Армии, сколько как день на-
стоящих Мужчин, Защитников в самом широком 
смысле этого слова. Следует отметить, что до 
1917 года традиционно днем Русской армии счи-
тался праздник 6 мая — День святого Георгия 
Победоносца, считающегося покровителем рус-
ских воинов. 

12 апреля. День космонавтики (памятная 
дата) 

День космонавтики отмечают в ознаменование 
первого космического полета, совершенного Юри-
ем Гагариным на корабле «Восток». С 1968 года 
отечественный День космонавтики получил и офи-
циальное общемировое признание после учрежде-
ния Всемирного дня авиации и космонавтики. 

Развитие пилотируемых полетов в Советском 
Союзе проходило поэтапно. От первых пилоти-
руемых кораблей и орбитальных станций к мно-
гоцелевым космическим пилотируемым орби-
тальным комплексам. Советский Союз на протя-
жении десятилетий гордился успехами отечест-
венной космонавтики: и полетом первой в мире 
женщины-космонавта В. Терешковой, и выходом 
в открытый космос, и самым продолжительным в 
истории космонавтики полетом. 

18 апреля. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (день воинской славы России) 

По известиям летописей, Ледовое побоище на-
чалось при солнечном восходе у «Воронея Каме-
ни» (т.е. Вороньего Камня) на р. Узмени. Традици-
онно схему битвы представляют следующим обра-
зом: немецкая конная колонна атаковала пеший 
центр русского войска, нанесла ему большие поте-
ри, однако была охвачена с флангов княжеской 
конницей и обратилась в бегство. На льду Чудского 
озера пало 400 немецких воинов и 90 попали в 
плен. Источники свидетельствуют, что пленные 
шли возле своих коней во время торжественного 
въезда князя Александра в Псков. 

Эта битва, вместе с победами князя Алексан-
дра над шведами (15 июля 1240 года на Неве) и 
над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озе-
ра Жизца и близ Усвята), имела большое значе-
ние для Пскова и Новгорода. Новгородцы под 
предводительством Александра Невского задер-
жали напор трех серьезных врагов с запада — в 
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то самое время, когда остальная Русь терпела 
большие потери от княжеских усобиц и послед-
ствий татарского завоевания. 

7 мая. День радио, праздник работников всех 
отраслей связи (профессиональный праздник) 

Впервые эта дата была торжественно отме-
чена в нашей стране в мае 1925 года. Это был 
тридцатилетний юбилей радио. Полувековой 
юбилей радио совпал по времени с победонос-
ным завершением войны с фашистской Германи-
ей. 2 мая 1945 года вышло Постановление Сове-
та Народных Комиссаров СССР о праздновании 
пятидесятилетия со дня изобретения радио А. С. 
Поповым. Учитывая роль радио в культурной и 
политической жизни общества и в обороне стра-
ны, правительство решило установить 7 мая еже-
годный День радио. 

9 мая. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(день воинской славы России) 

24 мая. День славянской письменности и 
культуры (праздничный день) 

Праздник известен как день памяти перво-
учителей славянских народов — святых равно-
апостольных братьев Кирилла и Мефодия (по 
имени первого из них названа славянская азбу-
ка). В России праздник был возрожден в 1986 
году, а в 1991 году Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ № 568-1 он получил ста-
тус государственного. В этот день проводятся 
фестивали, концерты. Каждый год какой-нибудь 
город России становится хозяином праздника. В 
этой роли уже выступали многие города России, 
в том числе и Воронеж. 

6 июня. Пушкинский день в России (празд-
ничный день) 

Имя Александра Сергеевича Пушкина из-
вестно каждому говорящему на русском языке, 
а его творчество сопровождает нас на протяже-
нии всей жизни. Книги великого поэта объеди-
няют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей. А.С. Пушкина часто называ-
ют основоположником русского литературного 
языка. 6 июня 1799 года — день рождения ве-
ликого поэта. Пушкинский день в нашей стране 
отмечается ежегодно. Государственный статус 
день рождения поэта получил в 1997 году, со-
гласно Указу Президента РФ «О 200-летии со 
дня рождения А. С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России». 

12 июня. День России (праздничный день) 
День России, или же День принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете России 
(1991 г.), как именовался этот праздник до 2002 
года, — это один из самых «молодых» государст-
венных праздников в стране. Этот праздник — 
символ национального единения и общей ответст-
венности за настоящее и будущее нашей Родины. 

22 июня. День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны (памятная дата) 

Это одна из самых печальных дат в россий-
ской истории. 22 июня напоминает о всех по-
гибших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. В День 
памяти и скорби на территории страны приспус-
каются Государственные флаги Российской Фе-
дерации. Учреждениям культуры, каналам теле-
видения и радиостанциям рекомендовано в этот 
день не включать в программу развлекательные 
мероприятия и передачи. 

8 июля. День семьи, любви и верности (все-
российский праздник) 

Впервые отмечался в 2008 году, который был 
объявлен годом семьи. Инициатива празднова-
ния Дня семьи поддержана всеми традиционны-
ми религиозными организациями России, ведь 
понятия семьи, любви и верности не имеют кон-
фессиональных границ. Сама идея праздника 
возникла несколько лет назад у жителей города 
Мурома Владимирской области, где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февронии, по-
кровителей христианского брака, чья память 
чтится 8 июля. 

10 июля. День победы русской армии под ко-
мандованием Петра I над шведами в Полтав-
ском сражении (день воинской славы России) 

Полтавская битва, решающий эпизод Север-
ной войны, состоялась 8 июля 1709 года.  

13 мая 1709 года шведские войска, вторг-
шиеся на территорию России, начали осаду 
Полтавы. Ее гарнизон в составе 4200 солдат и 
2600 вооруженных горожан успешно отбил ряд 
штурмов. В конце мая к Полтаве подошли глав-
ные силы русской армии во главе с Петром I. 
Они расположились на противоположном от 
Полтавы левом берегу реки Ворсклы. 29 июня 
передовой отряд русских форсировал Ворсклу 
севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспе-
чив тем самым возможность переправы всей 
армии. 

В результате Полтавской битвы армия короля 
Карла XII перестала существовать. Сам король с 
Мазепой скрылся на территории Османской импе-
рии. Решительная победа русских привела к пере-
лому в Северной войне в пользу России и положи-
ла конец господству Швеции в Европе. 

28 июля. День крещения Руси (памятная дата) 
Отмечается на государственном уровне в 

день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира. 

2 августа. День Воздушно-десантных войск 
(памятный день) 

Днем основания российских ВДВ считается 2 
августа 1930 года. В этот день на учениях Москов-
ского военного округа под Воронежем для выпол-
нения тактической задачи впервые было десанти-
ровано на парашютах подразделение в количестве 
12 человек. Формирование авиадесантных частей, 
положившее начало массовому развертыванию 
этого рода войск, началось в 1932 году. 
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9 августа. День первой в российской истории 
морской победы русского флота под командова-
нием Петра I над шведами у мыса Гангут (день 
воинской славы России) 

Битва началась около двух часов пополудни 
и продолжалась более двух часов. Наступление 
велось с флангов. Русские одну за другой захва-
тывали шведские галеры. Сражение было чрез-
вычайно упорным.  

22 августа. День Государственного флага 
Российской Федерации (праздничный день) 

Установлен на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 20 августа 1994 года 
№1714 «О Дне Государственного флага Россий-
ской Федерации».  

Российский красно-сине-белый флаг (трико-
лор) впервые был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на русском военном корабле «Орел», 
построенном в 1668 году голландским инженером 
Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под 
новым знаменем: недалеко от Астрахани он был 
сожжен сподвижниками Степана Разина. 

В царствование Петра I был издан указ, со-
гласно которому на торговых судах должны под-
нимать бело-сине-красный флаг. Петр I сам на-
рисовал эскиз и определил порядок горизонталь-
ных полос. Чем руководствовался Петр, подби-
рая цвета, осталось загадкой. Существует не-
сколько толкований смысла выбранных цветов. 
По одной из версий, белый означает свободу, 
синий − Богородицу, покровительствующую 
России, красный — державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует благородство, 
синий — честность, а красный — смелость и 
великодушие, присущие русским людям.  

Накануне коронации Николая II министерст-
во юстиции определило, что национальным дол-
жен считаться бело-сине-красный цвет. В 1918 
году по указу Якова Свердлова цвет государст-
венного флага был изменен на красный, а в авгу-
сте 1991 года над Белым домом в Москве вновь 
был поднят трехцветный российский флаг. 

23 августа. День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (день воинской славы России) 

Курская битва явилась решающей в обеспе-
чении коренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны. Гитлеровское командование 
планировало провести крупное наступление ле-
том 1943 года, овладеть стратегической инициа-
тивой и повернуть ход войны в свою пользу. Для 
этого была разработана и в апреле 1943 года ут-
верждена военная операция под кодовым назва-
нием «Цитадель». 

Развивая наступление, советские сухопутные 
войска, поддержанные с воздуха ударами воз-
душных армий, а также авиацией дальнего дей-
ствия, к 23 августа 1943 года отбросили против-
ника на запад на 140—150 километров, освобо-
дили Орел, Белгород и Харьков.  

Вермахт потерял в Курской битве 30 отбор-
ных дивизий, в том числе семь танковых, свыше 
500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 
более 3,7 тысяч самолетов, три тысячи орудий. 
Потери советских войск превзошли немецкие: 
они составили 863 тысячи человек.  

После Курской битвы соотношение сил на 
фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, 
что обеспечило ей благоприятные условия для раз-
вертывания общего стратегического наступления. 

8 сентября. День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Ку-
тузова с французской армией (день воинской 
славы России) 

Бородинское сражение — это крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 года, 
состоявшееся 7 сентября у села Бородино, 
расположенного в 125 километрах западнее 
Москвы. 

Сражение закончилось неопределенным для 
обеих сторон результатом. Французские войска 
не смогли одержать решающую победу над рус-
скими войсками под командованием генерала 
Михаила Кутузова, достаточную для победы во 
всей кампании. Последовавшее после сражения 
отступление русской армии было продиктовано 
стратегическими соображениями и в конечном 
итоге привело к поражению Наполеона. Боро-
динское сражение считается одним из самых 
кровопролитных сражений XIX века. По самым 
скромным оценкам совокупных потерь, каждый 
час на поле погибало 8500 человек, или каждую 
минуту — рота солдат. Некоторые дивизии поте-
ряли до 80% своего состава. Не случайно Напо-
леон назвал сражение под Бородино самым ве-
ликим своим сражением, хотя его результаты 
были более чем скромными для привыкшего к 
победам великого полководца. 

11 сентября. День победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра (день воинской 
славы России) 

В русско-турецкой войне 1787—1791 гг. рус-
ским сухопутным силам успешно содействовал 
Черноморский флот под командованием контр-
адмирала Федора Ушакова. Одним из важней-
ших событий этой войны стала победа русской 
эскадры над турками у мыса Тендра в северо-
восточной части Черного моря. 

28 августа 1790 года в результате напряжен-
ного боя 7 турецких кораблей сдались, осталь-
ные спаслись бегством. Во время сражения турки 
потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе 
более 700 пленными. 

Русский флот, состоявший из 10 линейных 
кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирского корабля, 
20 вспомогательных судов, около 800 орудий, 
потерь в кораблях не имел, погиб 21 человек, 25 
были ранены. 
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Победа у мыса Тендра в военной кампании 
1790 года обеспечила прочное господство рус-
ского флота на Черном море. 

Блестящая победа русского флота также 
обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской фло-
тилии, оказавшей большую помощь сухопутной 
армии во взятии крепости. 

21 сентября. День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (день воинской славы России) 

Мамай, фактический правитель Золотой Ор-
ды, был встревожен усилением Московского 
княжества. В 1378 году он послал на Русь силь-
ное войско под командованием мурзы Бегича. 
Войско князя Московского Дмитрия Ивановича 
встретило ордынцев на реке Воже и наголову 
разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, 
стал готовиться к большому походу на Русь. Он 
вступил в союз с великим князем литовским 
Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 
года Мамай начал поход. 21 сентября недалеко 
от места впадения реки Непрядвы в Дон разгоре-
лась ожесточенная битва. Князь Дмитрий Ивано-
вич сражался в первых рядах своих войск. Враг 
не выдержал неожиданного удара и стал отхо-
дить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая 
было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, 
узнав о победе русских, скорым маршем верну-
лись в Литву. 

Битва на Куликовом поле серьезно подорва-
ла военное могущество Золотой Орды и ускори-
ла ее последующий распад. Она способствовала 
дальнейшему росту и укреплению русского еди-
ного государства, объединению русских земель 
вокруг Москвы.  

4 ноября. День народного единства (день во-
инской славы России) 

4 ноября, день Казанской иконы Божией Ма-
тери, с 2005 года отмечается как День народного 
единства. 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом 
царя Алексея Михайловича день Казанской ико-
ны Божией Матери был объявлен государствен-
ным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 
мая по старому стилю вспоминали Кузьму Ми-
нина, которого еще Петр I назвал «спасителем 
Отечества». Позже, из-за революции 1917 года и 
последующих за ней событий, традиция отме-
чать освобождение Москвы от польско-
литовских интервентов и день кончины Кузьмы 
Минина прервалась.  

7 ноября. День проведения военного парада 
на Красной площади в городе Москве в ознаме-
нование двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 
(день воинской славы России) 

Проведение в 1941 году, в самые трудные 
для страны дни войны, военного парада на Крас-
ной площади имело большое военно-поли-

тическое значение, оказало моральное воздейст-
вие на боевой дух войск, способствовало эмо-
циональному подъему и укреплению веры в 
окончательную победу у народов страны. По 
силе влияния на ход дальнейших событий этот 
парад приравнивают к важнейшим военным опе-
рациям Великой Отечественной войны.  

1 декабря. День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (день воинской славы 
России) 

Сражение у мыса Синоп было одним из пер-
вых сражений Крымской войны. Русская армия и 
флот имели ощутимое преимущество над сла-
беющей Османской империей. Эскадра П.С. На-
химова заблокировала в Синопской бухте турец-
кий флот под командованием Осман-паши. По-
сле битвы, длившейся четыре с половиной часа, 
были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей — 
только одному удалось спастись бегством.  

9 декабря. День Героев Отечества (памят-
ная дата) 

Эта дата приурочена к значительному собы-
тию эпохи правления императрицы Екатерины 
II: в 1769 году она учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца. Этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени отли-
чия, из которых первая была наивысшей. Из-
вестно, что кавалерами всех четырех степеней 
стали 4 человека, среди которых великие русские 
полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-
Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награ-
ды в честь учреждения ордена. 

До 1917 года 9 декабря  в России отмечался 
праздник георгиевских кавалеров. После Октябрь-
ской революции 1917 года орден был упразднен. 

Статус высшей военной награды был воз-
вращен ордену в 2000 году. 

12 декабря. День Конституции Российской 
Федерации (государственный праздник, памят-
ная дата) 

12 декабря 1993 года на референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации. 
Полный текст Конституции был опубликован в 
«Россиийской газете» 25 декабря 1993 года, и с 
тех пор День Конституции является одним из 
самых значимых государственных праздников 
России. Конституция — основной закон государ-
ства — является ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и содержание других 
законов. 

24 декабря. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова (день воинской славы России) 

Особое значение в ходе русско-турецкой 
войны 1787—1791 гг. имело взятие Измаила, 
цитадели турецкого владычества на Дунае. Кре-
пость была построена под руководством немец-
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ких и французских инженеров в соответствии с 
новейшими требованиями фортификации. С юга 
ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в 
полкилометра. Вокруг крепостных стен был вы-
рыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 
10 метров, в некоторых местах рва стояла вода 
глубиной до 2 метров. Внутри города имелось 
множество каменных построек, удобных для 
обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 ты-
сяч человек и 265 орудий. 

В ноябре 1790 года русские войска начали 
осаду Измаила. Две попытки взять крепость 
окончились неудачно. И тогда главнокомандую-
щий русской армией генерал-фельдмаршал 
Г.А. Потемкин поручил взятие неприступной 
крепости А.В. Суворову. Началась усиленная 
подготовка к штурму. 

Стремясь избежать кровопролития, Суворов 
направил коменданту Измаила ультиматум о 
сдаче крепости, на что последовал ответ: «Ско-
рее небо обрушится на землю и Дунай потечет 
вверх, чем сдастся Измаил».  

Умелое руководство Суворова и его сорат-
ников, отвага солдат и офицеров решили исход 
боя, продолжавшегося 9 часов. Турки обороня-
лись упорно, но Измаил был взят. Неприятель 
потерял 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. 
Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 зна-
мен. Суворов указал в рапорте потери русской 
армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. 

Примечательно, что Измаил был взят армией, 
уступавшей по численности гарнизону крепости. 
Это чрезвычайно редкий случай в истории военно-
го искусства. Успех был обеспечен тщательностью 
и скрытностью подготовки, внезапностью действий 
и одновременностью удара всех колонн, ясной и 
точной постановкой целей. Взятие Измаила спо-

собствовало быстрому и успешному окончанию 
войны с Турцией, однако по Ясскому договору 
(1791) Измаил был возвращен неприятелю. 

Екатерина II повелела выбить медаль в честь 
А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила 
офицерский золотой крест с надписью «За от-
менную храбрость» — для награждения за под-
виги, совершенные при штурме Измаила.  

Очевидно, что патриотическое воспитание 
будет результативным при соблюдении некото-
рых условий [2]. Во-первых, когда оно осуществ-
ляется в комплексе с другими важнейшими на-
правлениями воспитательной работы — идейно-
политическим, воинским, нравственным, физиче-
ским. Во-вторых, когда представляют собой сис-
тему. В-третьих, когда в основу обучения и вос-
питания положены принципы активного, разви-
вающего обучения. Именно проблемное обучение 
позволяет одновременно активизировать мышле-
ние курсантов, формировать их эмоциональный 
мир. Активные методы обучения являются эф-
фективным средством формирования убеждений, 
а именно убеждения определяют социальное лицо 
личности, ее поведение и деятельность.  
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СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ЯЗЫКА   

В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

SPECIFIC SCIENTIFIC AND RELIGIOUS LANGUAGE  
IN THE CONTEXT OF NATIVE PHILOSOPHY 

 
В статье рассматривается специфика языка русской философии. Обосновывается идея о том, что 

ни язык научной философии, коренящийся в традициях западноевропейской схоластики, ни язык религиоз-
ной философии, выполняющий апологетические функции по отношению к Церкви, не являются аутентич-
ными языками, выражающими специфику национальной философской ментальности России. Делается 
вывод о том, что нравственная философия является наиболее органичной философской традицией, адек-
ватной национальной специфике России, находящей в литературе наиболее полное выражение. 

 
The article considers the specific language of Russian philosophy. Substantiates the idea that neither the 

language of scientific philosophy, rooted in the traditions of Western scholasticism, nor the language of reli-
gious philosophy, apologetics performing functions in relation to the Church, are not authentic language, is spe-
cific national philosophical mentality of Russia. Concludes that moral philosophy is the most organic philoso-
phical tradition, an adequate national context of Russia, located in the literature, the most complete expression. 

 
Исследователи, считающие, что начало рус-

ской философии датируется XVIII-XIX вв., по 
преимуществу имеют в виду традиции научной 
философии. Научная философия, прежде  всего, 
строится по типу науки. Философ в таком случае 
не просто провозглашает какой-либо гносе-
ологический или онтологический принцип, но 
убеждает себя и других в необходимости его 
соблюдения. Убеждает не эмоциональным воз-
действием, а доказательством истинности своих 
рассуждений. Критерии научности в данном слу-
чае служат критериями истинности. 

Мы считаем, что не совсем верно начинать 
отсчет русской философии с XIX века. В этот 
период появилась не сама философия, но был 
поставлен вопрос о русской философии, сопро-
вождавшийся вопросами о ее наличии и само-
бытности. Это принципиальное различие: в де-
вятнадцатом веке произошло не пробуждение 
русской мысли как таковой, по словам Г.В. Фло-
ровского, но произошло появление рефлексии над 

своей многовековой традицией, в которой одни 
мыслители не увидели совершенно ничего, дру-
гие увидели слишком много. Конечно, появление 
рефлексии над самобытностью отечественной 
культуры произошло в результате встречи с За-
падом, с западной культурой и философией. Од-
ним из первых русских мыслителей, поставив-
ших вопрос о самостоятельности русской куль-
туры и философии, был П.Я. Чаадаев. Он в до-
вольно острой форме сформулировал свои про-
вокационные вопросы, которые сильнейшим 
образом стимулировали общественно-философ-
скую мысль.  

Рассмотрим воззрения некоторых авторов 
того периода, которые усмотрели в русской тра-
диции отсутствие предпосылок для развития 
теоретической философии. 

Наиболее показательными в этом смысле яв-
ляются слова А.С. Пушкина, сказанные им в от-
зыве на статью А.А. Бестужева (Марлинского) 
по поводу русской словесности 1923 г. Пушкин 
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пишет: «У нас нет ни словесности, ни книг, все 
наши знания, все наши понятия с младенчества 
почерпнули мы в книгах иностранных, мы при-
выкли мыслить на чужом языке… ученость, по-
литика и философия еще по-русски  не изъясня-
лись — метафизического языка у нас вовсе не 
существует» [1].   

Один  из первых русских любомудров, поэт и 
философ Д.В. Веневитинов в статье 1826 г. «О со-
стоянии просвещения  в России» высказал ряд по-
ложений, ставших хрестоматийными. Примеча-
тельно то, что эта статья была написана до «Фило-
софических писем» Чаадаева. Приведем некоторые 
размышления Д.В. Веневитинова. Философ выска-
зывает классические мысли о несамостоятельном 
характере русской культуры. Главная причина в 
заемном характере русской культуры и отсутствии 
в ней мыслительной (т. е. философской) деятельно-
сти. Веневитинов пишет: «Началом и причиной 
наших успехов в просвещении была та самая быст-
рота, с которою Россия приняла наружную форму 
образованности и воздвигла мнимое здание литера-
туры без всякого основания, без всякого напряже-
ния внутренней силы» [2].   

Десятилетием позже, в 1836 г., Н.И. Надеждин 
публикует свою известную статью «Европеизм и 
народность в отношении к русской словесности». В 
этой статье дана развернутая критика нашей лите-
ратуры, которая находится в «состоянии чужеядст-
ва и пустоцвета». Главная причина та, на которую 
указывал и Веневитинов, — подражательность [3].  

На несамостоятельный характер профес-
сиональной университетской философии указыва-
ют современные исследователи. Описывая ситуа-
цию философии в российском университете к кон-
цу XIX — началу XX века, Н.Г. Баранец отмечает: 
«За достаточно короткий срок преподавателям фи-
лософии удалось поднять преподавание филосо-
фии на высокий профессиональный уровень, но в 
концептуальном плане их диссертации и научные 
работы не отличались оригинальностью и зависели 
от ведущих европейских направлений» [4]. Одним 
словом, практически все сферы государственной и 
культурной жизни поражены чужим языком. Зна-
чит ли это, что в русской культуре не было языка, 
адекватного запросам времени? И значит ли это, 
что не было философского языка, адекватного за-
просам человеческого духа?   

Для этого нужно обратиться к культуре 
XVIII века, когда начались непростые и болез-
ненные процессы секуляризации. Именно в этот 
период и произошло столкновение двух языков 
философии; с одной стороны, был язык духовной 
культуры, невербальный язык, язык «умозрения 
в красках», идущий из глубины исихастской тра-
диции, на котором выражалось традиционное 
философское миросозерцание, с другой стороны, 
появился новый западноевропейский язык ра-
ционалистической философии, ознаменовавший 
наступление секуляризации. Иными словами, 
произошло столкновение языка национальной 

философской традиции и языка научной фило-
софии. Столкновение этих языков и породило 
главный идейный конфликт, вылившийся в про-
тивостояние сторонников самобытности отече-
ственной культуры и ее противников. 

Научная философия базируется на двух ра-
ционалистических источниках: на схоластике и 
позитивизме. Ни то, ни другое не имело никаких 
существенных предпосылок в традициях отече-
ственной культуры. Понятийный аппарат схола-
стики основывается на философском языке ла-
тыни, который не имел хождения в России. По-
нятийный аппарат позитивистской философии 
строится на базе классической науки, по прин-
ципу науки. И это обстоятельство не соответст-
вует культурной ситуации в России, поскольку 
наука здесь появилась позже, чем на Западе, и 
она не могла стать основой философии.      

В области религиозной философии русская 
мысль, безусловно, достигла больших свер-
шений, нежели в русле научной философии. Это 
признавали и признают многие исследователи 
русской философии [5]. Александр Мень говорит 
о русской религиозной философии XX в. как об 
«оригинальной», «неповторимой», которая «до 
сих пор удивляет мир» [6]. 

Очевидна многогранность и всеохватность 
русской религиозной философии, ее универ-
сализм, стремление постичь сокровенный смысл 
человеческого и вселенского бытия. Вопросы 
смысла истории перекликаются с вопросами о 
смысле отдельной человеческой жизни. Это есть 
характерная особенность религиозной филосо-
фии,  отразившаяся на особом языке, в котором 
сочетаются и богословские, и историософские, и 
научные понятия, переплавляясь в особый уни-
версалистский стиль. 

Главное здесь то, что религиозная филосо-
фия вырабатывает язык, адекватный духовным 
запросам своих современников. Это происходит 
благодаря универсализму этого языка, который 
поднимается до высот человеческого духа. При-
мечательно то, что не только для России язык 
русской религиозной философии оказался при-
емлемым, как отмечает Н. Зернов, но и для ми-
ровой культуры, которую русское религиозное 
возрождение обогатило благодаря русской эмиг-
рации. В этом — духовно-культурная миссия 
эмиграции, сумевшей преодолеть традиционный 
разрыв между отечественной и западной культу-
рами. 

Итак, можно сказать, основные философские 
идеи русской религиозной философии носят эсха-
тологический характер, связанный с идеей преоб-
ражения. Это накладывает отпечаток на особую 
стилистку, сочетающую традиционные богослов-
ские понятия, библейскую лексику, терминологию 
гуманитарных наук в широком диапазоне, а также 
наработки классической рационалистической фи-
лософии.   При этом необходимо иметь в виду, что 
при всем универсализме религиозной философии, 
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при всей ее глубине эта философия возникает в 
результате осмысления духовного опыта веры 
прежде всего. Религиозное миропонимание, рели-
гиозное мирочувствование являются основной те-
мой этой философии. И здесь она достигает боль-
ших результатов. Но именно здесь заключено ее 
ограничение, поскольку само религиозное миро-
воззрение не является универсальным и требует 
философского оправдания и осмысления.  

Являясь важными сферами духовной культуры 
религия и наука не могут подменить и подчинить 
себе философию. Язык научной философии, осно-
вываясь на исключительно эмпирическом опыте, 
стремится описать наличную действительность, 
исключив всякие проявления трансцендентного 
начала. Религиозная философия, напротив, живет 
преимущественно трансцендентным. И в этом ее 
преимущество перед наукой.  

Итак, можно сделать выводы. Научная фи-
лософия основывается на схоластике и позити-
визме, которые не имели значительных тради-
ций в России. Заимствованный и подражатель-
ный характер русская культура имела в сфере 
рационалистических традиций западной фило-
софии и культуры. Однако антигносеологиче-
ская природа отечественной философской мен-
тальности привела к тому, что и в дальнейшем 
на поприще рационализма русская философия 
не добилась значительных успехов, уступив 
свое место появившейся религиозной филосо-
фии, которая добилась в  малый срок значи-
тельных успехов. 

При этом необходимо отметить, что русская 
религиозная философия по  преимуществу являет-
ся философией, осмысляющей церковный, то есть 
русско-православный духовный опыт, и в этом 
плане она не является в полной мере свободной 
философией, исходящей из собственно философ-

ских задач. В этом смысле понятие «нравственная 
философия, включающая и традиции религиозной» 
является более объемным понятием и в большей 
степени соответствует реальной философской тра-
диции в России. Однако нравственная философия 
требует своего языка, для ее нужд не подходит 
язык научной и религиозной философии, посколь-
ку научность присутствует и в той, и в другой. В 
этом плане необходимо говорить о языке, адекват-
ном запросам нравственной философии. Таким 
языком явился язык русской литературы, который 
может быть рассмотрен как специфический язык 
нравственной философии, присущей отечествен-
ной культуре.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ ВУЗА МВД 
 

FORMATION OF MORAL-PSYCHOLOGICAL STABILITY  
OF CADETS IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOL  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
 

Формирование морально-психологической устойчивости  курсантов представляет единство внут-
ренне детерминированного процесса личностно-профессионального развития и внешне детерминиро-
ванного учебно-воспитательного процесса. Наиболее эффективным методом проведения практико-
ориентированных занятий по формированию морально-психологической устойчивости курсантов явля-
ется метод ситуативного морального выбора. 

 
Formation of moral-psychological stability of cadets is the unity of internally determined process the per-

sonal and professional development and externally deterministic of teaching and educational process. The most 
effective method of practice-oriented training on the formation of moral-psychological stability of cadets is a 
method of situational moral choice. 

 
Усложняющиеся содержание, формы и ме-

тоды деятельности сотрудников реформируе-
мых органов внутренних дел усиливают требо-
вания не только к их профессиональной подго-
товке, но и к формированию их  моральных и 
личностных качеств, одним из которых высту-
пает морально-психологическая устойчивость 
сотрудников. Формирование морально-психоло-
гической устойчивости специалистов органов 
внутренних дел осуществляется в период обу-
чения курсантов в образовательном учреждении 
МВД, где необходимо создать стройную педа-
гогическую систему морально-психологической 
подготовки, обеспечивающую подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, отли-
чающихся личностной зрелостью и сформиро-
вавшимся профессиональным мастерством, ко-
торые позволят находить оптимальные решения 
в различных служебных ситуациях, в том числе 
и экстремальных.  

Проблемы разработки педагогической сис-
темы морально-психологической подготовки 
курсантов, обеспечивающей формирование мо-
рально-психологической устойчивости будущих 
специалистов органов внутренних дел на доста-
точно высоком уровне, обусловлены растущими 
требованиями к профессиональной деятельно-
сти специалистов. По мнению исследователей 
— ученых и практиков, профессионализм со-
трудника во многом определяется степенью 
усвоения им эталонных моральных требований 
к оперативно-служебной деятельности, а также 
уровнем развития его личностных качеств, не-
обходимых для эффективного исполнения 
должностных обязанностей. Важно отметить, 
что одним из важнейших направлений кадровой 
политики в органах внутренних дел МВД Рос-
сии является определение основных путей и 
методов совершенствования всей системы кад-
ровой работы через повышение уровня профес-
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сионализма сотрудников полиции, т.к. именно 
уровень профессионализма и компетентности, 
морально-психологическая подготовленность 
определяют эффективность их деятельности. Не 
случайно руководство МВД России ставит во 
главу угла Концепции кадровой политики 
именно эти приоритеты.  

Профессиональная деятельность специали-
стов органов внутренних дел зачастую осущест-
вляется в экстремальных условиях, когда от них 
требуется не только способность применять на 
практике приобретенные знания, умения и навы-
ки, но и способность мобилизовать физические, 
психофизиологические резервы, готовность к 
четким и грамотным высокопрофессиональным 
действиям, нередко связанным с риском и опас-
ностью для жизни и здоровья.  

Однако в настоящее время обостряется про-
тиворечие между требованиями к высокому 
профессионализму сотрудников органов внут-
ренних дел  и недостаточной подготовленно-
стью выпускников вузов МВД к действиям в 
экстремальных ситуациях, в частности — не-
достаточный уровень их морально-психоло-
гической устойчивости. Анализ действий со-
трудников органов внутренних дел в экстре-
мальных ситуациях показывает, что в некото-
рых случаях имеет место нерешительность со-
трудников при выполнении правоохранитель-
ных действий, неумение быстро ориентировать-
ся в экстремальных ситуациях и действовать 
тактически грамотно.  

Под морально-психологической устойчиво-
стью сотрудника органов внутренних дел будем 
понимать систему его личностных качеств (зна-
ний, умений, навыков, взглядов, убеждений, мо-
тивов, установок, черт характера и др.), опреде-
ляющих способность сотрудника сохранять вы-
сокую функциональную активность и успешно 
выполнять поставленные задачи в любых, в том 
числе экстремальных, условиях. Морально-
психологическая устойчивость находит выраже-
ние в морально-психологическом состоянии со-
трудника — динамическом проявлении его нрав-
ственных качеств и психологических свойств 
личности, выражающемся в его отношении к 
реальной действительности, степени служебной 
активности, уровне готовности и способности 
решать задачи профессиональной правоохрани-
тельной деятельности. 

Целью формирования морально-психоло-
гической устойчивости курсантов в период их 
обучения в ведомственном образовательном уч-
реждении становится развитие у будущих спе-
циалистов органов внутренних дел морально-
психологической подготовленности как необхо-
димой составляющей профессиональной компе-
тентности, выражающейся в ее соответствии  
моральным требованиям правоохранительной 

деятельности, в наличии у них потребности и 
умении соразмерять и осуществлять свою дея-
тельность по высоким моральным критериям. 
Морально-психологическая подготовленность 
включает в себя морально-психологические зна-
ния, взгляды, убеждения (моральное сознание), 
морально-психологические мотивы, умения, на-
выки и морально-психологические качества. Она 
выступает личностной гарантией постоянного, 
неуклонного и умелого соблюдения сотрудника-
ми органов внутренних дел всех моральных тре-
бований в любой, в том числе и экстремальной, 
обстановке. Это важная характеристика профес-
сионального и личностного развития специали-
ста органов внутренних дел, его сознания, пси-
хологии, общей и профессиональной культуры.  

Эффективное формирование морально-
психологической устойчивости курсантов требу-
ет его организации как целостного образователь-
ного процесса, разработки всех его системных 
элементов: целей, задач, программ, направлений, 
условий, организации, форм, методического и 
материально-технического обеспечения, спосо-
бов контроля и оценки.  

В основу формирования морально-психоло-
гической устойчивости курсантов в образова-
тельном процессе ведомственного вуза должны 
быть положены следующие положения: 

1) решение задач правоохранительной дея-
тельности сотрудники органов внутренних дел 
призваны осуществлять в условиях стремления 
российского общества к построению современ-
ного цивилизованного, правового государства;  

2) необходимы формирование высоконрав-
ственного и культурного отношения к гражда-
нам, обучение этике общения и поведения при 
решении профессиональных задач; профилакти-
ка неуважения к гражданам, нарушения их прав, 
проявлений недозволенности, неправомерного 
применения силовых методов;  

3) особенно важное значение приобретает 
развитие морального сознания курсантов, их мо-
рально-психологических качеств, навыков, уме-
ний и привычек морально зрелого решения во-
просов; профилактика злоупотреблений служеб-
ным положением, нарушений законности, кор-
рупции;  

4) формирование морально-психологической 
устойчивости применительно к решению задач 
профессиональной деятельности должно сопрово-
ждаться формированием морально-психоло-
гических качеств и привычек высоконравственного 
и культурного поведения в быту, в личной жизни, в 
проявлениях высокой требовательности к себе, 
неустанной работы над собой. 

Применительно к формированию мораль-
но-психологической устойчивости курсантов в 
образовательном процессе ведомственного 
вуза особое значение приобретает его рассмот-
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рение в единстве трех развернутых во времени 
процессов — обучения, воспитания и личност-
но-профессионального развития курсантов. 
При этом, руководствуясь теоретическими по-
ложениями, обоснованными А.В. Белошицким 
и И.Ф. Бережной, можно утверждать, что про-
цесс личностно-профессионального развития 
внутренне детерминирован, а внешним по от-
ношению к личности является процесс обуче-
ния и воспитания [1. — С.61]. Личностно-
профессиональное развитие курсанта в образо-
вательном процессе ведомственного вуза  ос-
новано на  самопознании курсанта, самооценке 
своих способностей и опыте субъективной 
деятельности и связано с готовностью к обуче-
нию и воспитанию.  

Личностно-профессиональное развитие кур-
санта представляет  противоречивое переплетение 
двух взаимосвязанных процессов — развития 
личности курсанта и его профессионального раз-
вития.  

Развитие личности — внутренне детермини-
рованный процесс актуализации личностью своих 
потенциалов, формирования и совершенствования 
свойств, преобразуемых в дальнейшем в личност-
но, профессионально и социально значимые каче-
ства. В основе этого процесса — собственная ак-
тивность курсанта, реализующаяся с учетом 
внешних условий. Протекающее во взаимосвязи с 
развитием личности курсанта  профессиональное 
развитие — это процесс и результат повышения 
уровня самоорганизации курсанта, его самоут-
верждения и самореализации в учебно-
воспитательном процессе вуза, средство и условие 
формирования профессионально значимых ка-
честв курсанта. В профессиональном развитии 
курсанта реализуются его потребности, мотивы, 
цели и задачи, оно осуществляется на основе реа-
лизации собственной активности курсанта, на-
правленной на усвоение знаний, приобретение 
профессиональных умений и навыков во взаимо-
действии с другими участниками образовательной 
деятельности. 

Личностно-профессиональное развитие кур-
сантов, рассматриваемое как процесс их самоор-
ганизации средствами своих внутренних ресур-
сов,  становится возможным только при наличии 
определенной внешней организации, которая в 
ведомственном образовательном учреждении 
обеспечивается в учебно-воспитательном про-
цессе во взаимодействии с иными субъектами 
образовательной деятельности. При этом меха-
низмами внешнего воздействия на формирование 
личностно-профессиональных качеств курсантов, 
одним из которых является морально-
психологическая устойчивость, являются обуче-
ние и воспитание. Это социально детерминиро-
ванные механизмы целенаправленного управле-
ния процессом формирования личностно-

профессиональных качеств курсантов. Именно 
обучение и воспитание  актуализируют личност-
ный потенциал курсанта, являясь внешней при-
чиной формирования его личностно-профес-
сиональных качеств.  

Обучение, согласно утвердившейся в со-
временной педагогике позиции, представляет 
расширение возможностей развития личности, 
такое управление ее развитием, при котором 
осуществляется целенаправленное влияние на 
развитие личности, а не воздействие на лич-
ность. Как утверждает Б.Б. Коссов, существует 
процесс развития личности, который регули-
руется, корректируется, обогащается, ориенти-
руется педагогически организованными дея-
тельностями и общением (индивидуальными, 
групповыми, коллективными, массовыми), и 
это и есть обучение [2. — С.36].  

Воспитание в ведомственном образова-
тельном учреждении — это процесс целена-
правленного, организованного взаимодействия 
и воздействия должностных лиц командного и 
профессорско-преподавательского состава, а 
также курсантов на их сознание, чувства, волю 
в целях формирования у них высоких мораль-
но-психологических и профессиональных ка-
честв, развития и совершенствования духов-
ных и физических сил.  

Содержание обучения и воспитания курсан-
тов в целях обеспечения высокого уровня сфор-
мированности их морально-психологической ус-
тойчивости находит отражение в  тематических 
планах и содержании занятий. В наиболее общем 
виде в содержании обучения и воспитания мож-
но выделить следующие направления: человек, 
общество, мораль; право и мораль; моральные 
вопросы профессионального долга сотрудника 
органов внутренних дел; морально-психоло-
гические аспекты решения профессиональных 
задач; морально-психологические аспекты об-
щения и взаимоотношений сотрудника с гражда-
нами; морально-психологические вопросы пове-
дения сотрудника в коллективе; морально-
психологические особенности действий сотруд-
ника в экстремальных условиях; морально-
психологические основы поведения сотрудника в 
быту, основы здорового образа жизни; вопросы 
морали в работе сотрудника над собой.  

Формирование морально-психологической 
устойчивости, имея общую основу для всего 
личного состава, дифференцируется соответст-
венно необходимости решения конкретных 
задач, образуя разные виды морально-психо-
логической подготовки. Так, по времени про-
ведения различают предварительную (прово-
димую заблаговременно, длительно, основа-
тельно) и непосредственную (проводимую не-
посредственно перед выполнением определен-
ного задания) подготовку. Непосредственная 
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подготовка должна проводиться избирательно, 
с максимальным учетом конкретных особенно-
стей предстоящих действий. Различаются 
формы, методы и средства морально-психо-
логической подготовки соответственно тем 
конкретным задачам, которые предстоит ре-
шать будущим специалистам органов внутрен-
них дел — общение с населением, действия в 
чрезвычайных обстоятельствах и др. Неодина-
ковой должна быть морально-психологическая 
подготовка  сотрудников криминальной поли-
ции, специальных отрядов, участковых ин-
спекторов, специалистов подразделений по 
делам несовершеннолетних и др. 

В связи с тем, что выпускники образователь-
ных учреждений МВД на определенных этапах 
несения службы становятся руководителями, уже 
в период обучения в ведомственном вузе в про-
цессе морально-психологической подготовки 
полезно в ее содержание включить следующие 
вопросы: значение и сущность морально-
психологической подготовленности руководите-
ля;  особенности формирования у подчиненных 
моральных убеждений, установок, ориентации, 
привычек и иных личностных качеств; морально-
психологические факторы в управленческой дея-
тельности руководителя;  морально-психологи-
ческое влияние на деятельность сотрудников 
особенностей личности руководителя, стиля и 
методов управленческой деятельности, прини-
маемых решений; особенности морально-
психологической подготовки подчиненных к 
решению различных задач и к действиям в экс-
тремальных ситуациях.  

Осуществляя подготовку курсантов к дейст-
виям в экстремальных ситуациях, следуя требо-
ваниям Приказа МВД РФ №80 от 11 февраля 
2010г. «О морально-психологическом обеспече-
нии оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации» [3], 
важно ориентировать процесс обучения и воспи-
тания на решение следующих специфических 
для образовательных учреждений МВД задач:  

- знание курсантами требований федераль-
ных законов, указов Президента РФ и постанов-
лений Правительства РФ, нормативных право-
вых актов МВД России, определяющих содержа-
ние действий органов внутренних дел при чрез-
вычайных обстоятельствах; 

- формирование у каждого курсанта высоко-
го морального духа, осознанного понимания со-
циальной значимости участия в выполнении за-
дач при чрезвычайных обстоятельствах; 

- актуализацию у каждого курсанта таких 
морально-психологических и профессиональных 
качеств, как бдительность, стойкость, смелость, 
мужество, собранность, внимание, выносли-
вость, разумная инициатива, находчивость, ре-
шительность, ответственность за соблюдение 

требований служебной дисциплины и законно-
сти, чувство взаимопомощи, взаимовыручки, 
готовности к самопожертвованию во имя защиты 
прав и свобод человека и гражданина, защиты 
Отечества и др. 

Особое значение для эффективного форми-
рования морально-психологической устойчиво-
сти курсантов в образовательном процессе вуза 
МВД имеет практическая ориентация проведе-
ния занятий. Эффективному достижению цели 
формирования морально-психологической ус-
тойчивости при проведении практико-ориен-
тированных занятий способствуют следующие 
характеристики методики их проведения: 

- диалогичность в процессе обмена мнения-
ми, суждениями, доказательствами, свобода вы-
сказывания каждым курсантом любых аргумен-
тированных мнений и суждений;  

- правдивость и искренность и преподавате-
лей (воспитателей), и курсантов в обсуждении 
всех вопросов, недопущение недомолвок, ухода 
от обсуждения острых вопросов и проблем, по-
иск честных и морально значимых ответов;  

- коллективный поиск всесторонне взвешен-
ных и морально аргументированных решений, 
оценок применительно к обсуждаемым  конкрет-
ным событиям и обстоятельствам, анализ и 
оценка конкретных поступков с точки зрения 
морали;  

- анализ ближайших и отдаленных морально-
психологических последствий различных дейст-
вий, поступков, решений, оценка их влияния на 
поведение граждан, коллег по службе, перспек-
тивы несения службы;  

- обсуждение путей укрепления морально-
психологического климата в коллективе, улуч-
шения взаимоотношений между его членами 
(например, курсантами учебного взвода),  совме-
стный поиск ответов на вопросы, связанные с 
недостаточным моральным уровнем отдельных 
членов коллектива, аморальными проявлениями 
в их поведении.  

Формирование морально-психологической 
устойчивости курсантов в образовательном 
процессе ведомственного вуза происходит в том 
числе и на учебных занятиях, где могут исполь-
зоваться различные методы обучения, соответ-
ствующие целям, задачам и особенностям изу-
чения конкретной дисциплины. Однако наибо-
лее эффективным, по нашему мнению, является 
такой специфический метод, как метод ситуа-
тивного морального выбора, суть которого на-
ходим в   работе С.Н. Мамонтовой [4]: курсан-
там предлагается заранее подготовленная си-
туация, характерная наличием выраженного 
морального аспекта, на основе анализа которой 
им необходимо выбрать и обосновать варианты 
поведения ее участников в соответствии с тре-
бованиями морали. Подбирать ситуации необ-
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ходимо так, чтобы они имели непосредственное 
отношение к профессиональной правоохрани-
тельной деятельности, возможно, только что 
произошли или могут произойти в будущем; 
чтобы они характеризовались достаточно выра-
женным и доступным пониманию курсантов 
моральным аспектом, но при этом не содержали 
правильных оценок поступков и действий уча-
ствующих в ситуации субъектов. Ситуация, во-
просы и ответы на них должны обсуждаться 
коллективно, курсанты должны совместно 
прийти к общим оценкам и выводам. Ценность 
этого метода определяется тем, что с его ис-
пользованием у курсантов формируются соци-
ально значимые морально-психологические 
установки, навыки и умения нравственного по-
ведения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ  
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ (АОС) ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ   
В ВИ ГПС МЧС РОССИИ 

 
AN APPLICATION OF ELECTRONIC TEACHING SYSTEMS  

IN THE ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGE  
TEACHING AT THE VORONEZH INSTITUTE  

OF SFS OF EMERCOM OF RUSSIA 
 

Рассматривается специфика иноязычной подготовки курсантов в учебных заведениях системы 
МЧС. Исследование показывает, что противоречие между интенсификацией учебного процесса по ино-
странным языкам и уровнем индивидуализации может быть преодолено при активном использовании 
адаптивных АОС, обладающих возможностью автоматизации дидактической базы данных. 

 
The article is devoted to the problem of individual approach to teaching foreign languages in special 

educational institutions of ЕМЕRCOM. Contradiction between intensification of teaching process and its 
level could be reached by using Electronic Teaching Systems for English teaching having an opportunity of 
didactic date automation. 

 
Специфика деятельности специалистов 

МЧС заключается в интеграции знаний и 
умений различных направлений профессио-
нальной деятельности. Иностранный язык, 
интегрируя с другими научными областями 
знаний, является мощным инструментом гу-
манизации технического образования и вы-
ступает как средство приобретения знаний по 
выбранному направлению профессиональной 
деятельности, необходимых для их дальней-
шего использования. 

Конкурентоспособность современного специа-
листа определяется не только его высокой квали-
фикацией в профессиональной сфере, но и готов-
ностью решать профессиональные задачи в усло-
виях иноязычной коммуникации. Важную роль в 
этом сыграла возросшая интеграция структур МЧС 
в соответствующие международные структуры. 

Активное участие личного состава МЧС Рос-
сии в международных проектах и операциях по-
зволяет сделать вывод, что иноязычное общение 
становится существенным компонентом  про-
фессиональной деятельности специалистов по-
жарной безопасности, а роль дисциплины «Ино-
странный язык» в учебных заведениях МЧС зна-
чительно  возрастает, существенно мотивируя 
учебный процесс [1,  с. 5].  

От технических учебных заведений требу-
ется подготовка специалистов, владеющих 
иностранным языком и способных к профес-
сиональной коммуникации. Так как учебный 
процесс в учебных заведениях системы МЧС 
протекает вне языковой среды и на пути при-
нятия, усвоения и использования иноязычной 
информации возникает психологически обу-
словленный коммуникативный барьер, акту-
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альной становится проблема разработки аль-
тернативных методик обучения с учетом инди-
видуальных способностей и потребностей обу-
чаемых.   

Эту задачу можно решить, используя совре-
менные методы и технологии обучения, напри-
мер при сочетании блочно-модульного и про-
граммированного обучения с активным исполь-
зованием средств информационных технологий в 
качестве инструментария учебного процесса, но 
при обязательном активном участии преподава-
тельского состава.  

Активное включение современных инфор-
мационных технологий в образовательный 
процесс создает реальные возможности повы-
шения качества образования и уровня владения 
иностранным языком  [2, с. 81]. 

Так как коммуникативные потребности спе-
циалиста при использовании иностранного языка 
носят прагматический характер, то весь процесс 
обучения должен быть профессионально ориен-
тирован. Это, в свою очередь:  

1) требует  интеграции с профилирующими 
дисциплинами, разными на разных этапах обу-
чения; 

2) ставит перед преподавателями иностран-
ного языка задачу научить будущего специа-
листа использовать иностранный язык как 
средство информационной деятельности, по-
полнения профессиональных знаний, средство 
общения; 

3) использовать новые формы и методы обу-
чения, способные обеспечить формирование не-
обходимых профессиональных качеств будущего 
специалиста.  

К одному из возможных в этом направлении 
решений можно отнести интенсификацию про-
цесса иноязычной подготовки в сочетании с ее 
индивидуализацией, которые реализуются на 
базе автоматизированных обучающих систем 
(АОС) и технологий обучения на их основе. АОС 
представляют собой программно-технические 
комплексы, включающие в себя методическую, 
учебную и организационную поддержку про-
цесса обучения, проводимого на базе информа-
ционных технологий. 

Для эффективной самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной работы обучаемых в ком-
пьютерных классах необходимы специальные 
материалы — программы различных уровней 
сложности по всем изучаемым темам, снабжен-
ные разного типа ключами для обеспечения са-
мокоррекции. 

Наиболее отвечающей требованиям методи-
ки обучения иностранным языкам в средних 
профессиональных учебных заведениях военно-
го профиля является адаптивная АОС «Арктур 
1» и «Арктур 2», созданная в ВАИУ  (г. Воро-
неж) МО РФ [3, с. 52]. АОС «Арктур» позволя-

ет  проводить автоматический анализ введен-
ных текстов, осуществлять формирование тес-
товых заданий в автоматическом режиме, пре-
доставляет курсантам необходимую справоч-
ную информацию по грамматическим конст-
рукциям, а также осуществляет мониторинг 
результатов тестирования. 

Компьютерные программы обучения профес-
сиональному тезаурусу и  грамматике при обуче-
нии иностранному языку разработаны и использу-
ются в учебном процессе в ряде гражданских и 
военных учебных заведений. Однако на сущест-
вующий момент только предлагаемая программа 
«Арктур», разработанная и апробированная на ка-
федре иностранных языков ВАИУ (г. Воронеж), 
позволяет автоматически создавать дидактическую 
базу по предлагаемым шаблонам на основе актив-
ного грамматического ядра и профессионального 
тезауруса, не требуя для этого активной работы 
преподавателя [4, с. 80]. В средних профессиональ-
ных учебных заведениях при изучении иностран-
ного языка АОС «Арктур» может использоваться 
для следующих целей:  

1) теоретической подготовки; 
2) наглядной иллюстрации теоретического 

и практического материала; 
3) проведения начального контроля по за-

данным темам, а при необходимости    — теоре-
тического обучения с помощью текстовой и гра-
фической информации; 

4) основного контроля  — индивидуального 
или в составе группы — для экзамена по резуль-
татам обучения.       

При создании обучающей программы ис-
пользуется системный подход к обучению, осно-
ванный на анализе будущей деятельности обу-
чаемого, генерации соответствующих задач, це-
лей обучения и подборе соответствующего учеб-
но-методического материала. 

Для каждой порции учебной дисциплины в 
системе задано несколько вариантов изложения 
материала, различающихся по степени подроб-
ности, глубине изложения, а также несколько 
вариантов предлагаемых в конце каждой порции 
проверочных заданий с различными уровнями 
сложности. Данная система адаптируется по глу-
бине, степени подробности изложения изучаемо-
го материала и сложности проверочных заданий, 
что позволяет ей формировать индивидуальную 
программу обучения.  

Учебный процесс по иностранному языку 
включает в себя совместную творческую дея-
тельность обучающего и обучаемого. Для пе-
дагога она заключается в возможности подбора 
достаточной совокупности профессионально 
ориентированных текстов, что дает возмож-
ность разработки индивидуальных программ 
на основе АОС с учетом уровней сложности 
для каждого курсанта. Автоматическая работа 
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по формированию дидактического материала 
(учебный материал по новой теме и тексты 
разного уровня) принадлежит АОС. В резуль-
тате использования данной модели организа-
ции учебной деятельности курсанты овладева-
ют навыками самостоятельной работы; осуще-
ствляется индивидуализация и дифференциа-
ция по темпу и последовательности презента-
ции учебного материала; обеспечивается оп-
тимальная возможность усвоения программно-
го материала [5, с. 114]. 

Роль преподавателя в учебном процессе 
меняется. Он контролирует уровень базовой 
подготовки и индивидуальный промежуточный 
уровень владения иноязычными навыками ка-
ждого курсанта, мотивирует и организует 
учебный процесс; консультирует курсантов в 
процессе их  самостоятельной индивидуальной 
деятельности; контролирует уровень сформи-
рованности навыков и умений. По данным ин-
дивидуального тестового контроля он коррек-
тирует индивидуальную программу каждого 
курсанта. 

Вариативная система заданий и текстов  
позволяет преподавателю творчески разраба-
тывать строго индивидуальную программу 
обучения с учетом данных промежуточного 
контроля.  

Разработанная технология обучения ино-
странному языку в среднем профессиональном 
учебном заведении системы МЧС  охватывает 
три вида деятельности курсанта: изучение про-
фессионального тезауруса, изучение грамматики 
на основе профессионально-ориентированных 
текстов, формирование навыков аудирования. 
Формируемая в автоматизированном режиме 
дидактическая база данных на основе совокуп-
ности учебных специальных текстов, с учетом 
разработанных шаблонов тестов по  видам дея-
тельности, решает главную задачу при разработ-
ке индивидуальных программ иноязычной под-
готовки курсантов — снимает с преподавателя 
рутинную работу по формированию всей дидак-
тической базы данных АОС.  

Преподаватель, вооруженный таким инстру-
ментарием, способен довести уровень индиви-
дуализации обучения практически до каждого 
курсанта учебной группы, обеспечив,  таким об-
разом,  решение главной задачи — формирова-
ние у курсантов языковой компетенции в соот-
ветствии с требованием Государственного обра-
зовательного стандарта. 

Во время аудиторной работы на первом эта-
пе курсант участвует в общей работе учебной 
группы в процессе усвоения и закрепления ново-
го материала. 

На втором этапе ему предлагаются упражне-
ния по закреплению нового материала по инди-
видуальной программе с учетом индивидуально-

го уровня базовой подготовки и усвоения учеб-
ного материала (с использованием базовых 
опорных текстов разных уровней сложности).  

На третьем этапе проводится индивидуаль-
ный тестовый контроль усвоения нового учебно-
го материала.  

Во время самостоятельной подготовки на 
первом этапе курсант выполняет задания, со-
ставленные с учетом итогового тестового кон-
троля, проведенного на аудиторном занятии. На 
втором этапе ему предлагается пройти тестовый 
контроль по изученной теме, в соответствии с 
его уровнем обученности.  

Выполняя индивидуальные упражнения на 
основе базовых опорных текстов разных уров-
ней сложности под управлением АОС, курсан-
ты с разным базовым уровнем владения язы-
ком и разным уровнем притязаний достигают 
программированного уровня успешности обу-
чения вследствие работы по индивидуально 
разработанным программам и регулярного тес-
тового контроля. Следовательно, реализуется 
индивидуальная программа обучения, в ре-
зультате которой личный состав учебной груп-
пы достигает требуемого уровня профессио-
нальной компетенции. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 
 

И. И. Иванов, П. П. Петров, С.С. Сидоров 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 
 

 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, 

подготовленной в «Вестник Воронежского института МВД России». В ней содержатся 
требования, предъявляемые к форматированию текста, оформлению  библиографическо-
го описания, а также примеры составления ключевых слов и сведений об авторах

1. 
 
Аннотация  на английском языке

2 
 
1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенном подписью автора(-ов) с 

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 
(210х297 мм) на лазерном принтере.  

Статья должна быть снабжена аннотациями на русском и английском языках. К 
статье должна быть приложены сведения об авторах на русском и английском языках с 
указанием Ф.И.О., места работы (название организации в именительном падеже), зани-
маемой должности, учёной степени, учёного звания и полного почтового (служебного и 
домашнего) адреса (пример см. ниже), а также адреса электронной почты. 

Статья должна быть снабжена фотографией автора(-ов) со следующими парамет-
рами: формат  — *.tif , разрешение не менее  200 dpi (точек на дюйм), физический размер 
—  4,5 х 6 см; иметь в названии файла фамилию автора, например: Ivanov.tif.  

К статье также прилагается список ключевых слов на русском и английском 
языках, наиболее полно характеризующий её тематику (пример см. ниже). В соот-
ветствии с тематикой статьи автором указывается её  УДК. 

 Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате 
*.doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об ав-
торе(-ах) и ключевые слова. Файл должен иметь в названии фамилию автора(-ов), напри-
мер: Ivanov.doc, Ivanov-Petrov.doc. 

К статье прилагаются следующие сопроводительные документы: 
1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы 

автора) с рекомендацией к опубликованию; 
2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликова-

нию в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения; 
3) внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная 

специалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, 
заверенная в установленном порядке.  

2. Объём статьи не должен превышать: 

                                                 
1 Аннотация к статье на русском языке. 
2 Аннотация на английском языке составляется автором и приводится в обязательном порядке. 
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- по направлениям «Юриспруденция», «Профессиональная подготовка кадров 
для органов внутренних дел», «Психология, философия, история органов внутренних 
дел» —12 стр.; 

- по направлениям «Радиотехника», «Информационная безопасность» — 9 стр. 

По направлениям «Радиотехника», «Информационные технологии и математи- 
ческое моделирование» журнал не публикует статей, носящих преимущественно рефе- 
ративный характер. Статьи обзорного характера могут предоставляться только после 
предварительного согласования с редакцией. 

Статьи по направлениям «Радиотехника», «Информационные технологии и ма- 
тематическое моделирование» должны быть обязательно структурированы, отдельные 
разделы статей — иметь подзаголовки, в том числе: 

- введение, в котором обосновывается актуальность работы (объемом до 1 стра- 
ницы); 

- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна; 
- заключение, содержащее выводы и / или направления дальнейших исследова- 

ний (объемом до 0,5 страницы). 
 

3. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера стра-
ниц не проставляются.  

4. Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начерта-
ния гарнитуры Times New Roman и с одинарным межстрочным интерлиньяжем (интерва-
лом). Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см.  

Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен: 
- для статей по направлениям «Юридические науки», «Гуманитарные науки», 

«Психология и педагогика» — 14 пунктов; 
- для статей по направлениям «Радиотехнические науки», «Информационная безо-

пасность» — 12 пунктов (в т.ч. — в формулах, подготовленных при помощи формульного 
редактора MS Equation). 

5. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта — 12 пунктов) должны быть 
размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них.  

Таблица 1 
 

Заголовок таблицы 
 

Головка  
таблицы 

Боковик  
таблицы 

Текст Текст Текст Текст 
 
Размещение таблиц, рисунков, диаграмм, схем и другого иллюстративного мате-

риала на страницах с альбомной (горизонтальной) ориентацией не допускается. Графики, 
диаграммы не должны иметь сплошную (в т.ч. цветную) заливку. 

Размеры рисунков должны быть по возможности минимальны, но обеспечи-
вать их дальнейшее качественное полиграфическое воспроизведение.  
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Рис. 1. Название рисунка 
 

Отступ от рисунка до текста сверху и снизу должен быть равен 10 мм. Подри-
суночная подпись ставится по центру страницы без абзацного отступа. Рисунки 
должны выполняться средствами MS Word, иметь общую группировку всех объек-
тов, входящих в него, быть центрированы относительно полосы набора.  

6. Название статьи набирается на русском и английском языках полужирным 
шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и центрируется относитель-
но полосы набора.  

7. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ. На-
звания химических элементов в тексте пишутся полностью. 

8. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation. 
Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровнен-
ными по правому краю текста, например: 

А = В + С : (2К2 + n3).                          (1) 
9. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квад-

ратных скобках, например: «Как указано П.П. Петровым [2], данный эффект проявляется 
при …».  

10. Библиография должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.05.- 2008 
«Библиографическая ссылка». Список использованной литературы, на которую ссылает-
ся автор, приводится в конце статьи (см. пример ниже). Сноски (как внизу каждой 
страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
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