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ПОВТОРНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: в статье анализируются отдельные международные и 

теоретические предпосылки уголовной ответственности за деяния, пред-
ставляющие в своем временном развитии определенную последователь-
ность действий. Рассматриваются некоторые виды повторности и связан-
ные с их уяснением признаки продолжаемых, составных и альтернативных 
составов преступлений. Обосновывается необходимость дальнейшего 
комплексного подхода к исследованию повторности преступлений в рам-
ках установления множественности деяний. 

Ключевые слова: повторность, преступления, систематичность, ад-
министративная преюдиция, продолжаемые преступления, составные пре-
ступления, альтернативные составы. 

Annotation: the article analyzes individual international and theoretical 
prerequisites for criminal liability for acts that represent a certain sequence of 
actions in their temporal development. Some types of repetition and, related to 
their clarification, signs of ongoing, composite and alternative elements of 
crimes are considered. The necessity of a further comprehensive approach to the 
study of the repetition of crimes within the framework of establishing the mul-
tiplicity of acts is substantiated. 

Keywords: repetition, crimes, systematicity, administrative prejudice, 
ongoing crimes, composite crimes, alternative compositions. 

 
При установлении повторности преступлений фундаментальное зна-

чение имеет положение, закрепленное в ст. 11 Всеобщей декларации прав 
человека ООН от 10 декабря 1948 г., согласно которому недопустимо осу-
ждение за преступление на основании совершения какого-либо деяния или 
за бездействия, которые во время их совершения не составляли преступле-
ния по национальным законам или по международному праву. Это поло-
жение является частью концепции действия уголовного закона во времени, 
определяя тенденции его перспективного и ретроспективного воздействия.  

Социально-правовые предпосылки повышенной уголовной ответст-
венности повторно совершенного общественно опасного деяния связаны 
со степенью развития общества и осознания опасности преступления (от 
личной обиды до общественно опасного деяния), необходимости диффе-
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ренциации и индивидуализации наказания (от личной мести до государст-
венного принуждения). 

Несмотря на то, что повторность обычно воспринимается в совокуп-
ности с институтами рецидива, совокупности, множественности следует 
определить некоторые иные конкретные возможности уяснения ее содер-
жания. Данный подход еще более актуален на фоне непрекращающейся 
дискуссии об обоснованности исключения из Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) упоминания о «неодно-
кратности», которая сохранена, однако только в некоторых статьях Осо-
бенной части (ст. 180 УК РФ). 

При рассмотрении понятия, содержания и признаков института по-
вторности следует учитывать его связь с уголовно-правовой преюдицией 
(по аналогии с административной преюдицией – примечанием ст. 151, 
примечанием ст. 212, ст. 284.1, примечанием ст. 314 УК РФ). Признаки 
уголовно-правовой преюдиции усматриваются, например, в ч. 5 ст. 131 
УК РФ: «Деяние, предусмотренное пунктом «б» части четвертой настоя-
щей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершен-
ное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолет-
него». В условиях увеличивающегося рецидива преступлений установле-
ние подобного признака повторности в качестве квалифицирующего об-
стоятельства состава преступления представляется достаточно обоснован-
ным. Оно позволяет осуществлять определенный переход от администра-
тивной к уголовной ответственности в зависимости от степени обществен-
ной опасности поведения виновного [1, с. 14]. 

Также при рассмотрении повторности невозможно игнорировать 
признаки систематичности, закрепленные в ст.ст. 110, 117, 151, 232, 241 
УК РФ и других. Тогда как именно систематичность является наиболее 
общественно опасной формой преступного поведения, свидетельствующе-
го об объективно существующих криминогенных факторах, на которые 
должно быть направлено особенное правоохранительное внимание. Под 
систематичностью понимается относительно устойчивая линия общест-
венно опасного поведения, которая свидетельствует о стойкости антиоб-
щественной направленности личности [3, с. 114]. 

Повторность тесно связана с продолжаемой преступной деятельно-
стью. По общему правилу продолжаемое преступление является состав-
ным деянием, складывающимся «из нескольких тождественных эпизодов, 
каждый из которых образует самостоятельное деяние, но не имеющего са-
мостоятельного юридического значения» [2, с. 35]. 

Обращает на себя внимание закрепление признаков продолжаемых 
преступлений в отношении двух и более потерпевших, например, в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 4 «О внесе-
нии изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370310/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst103412


13 
 

убийстве (ст. 105 УК РФ)», Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности» и по-
ложений, подобных ч. 2 ст. 107, ч. 3 ст. 109, п «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ и др.  

Одним из наиболее острых вопросов, касающихся повторности, яв-
ляются продолжаемые преступления, характеризующиеся двумя и более 
деяниями – так называемые составные или альтернативные составы пре-
ступлений. Их содержание осложнено «наличием множественности аль-
тернативных проявлений какого-либо признака или нескольких признаков, 
что определяет возможность совершения преступления посредством одно-
го или нескольких вариантов преступного поведения» [4, с. 118]. Для уяс-
нения их содержания следует обратиться к Постановлению Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о 
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, за-
ведомо добытого преступным путем», Постановлению Пленума Верховно-
го Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» и др. по аналогии 
со ст.ст. 172, 174 и т. д. 

Таким образом, проблема повторности преступлений не ограничива-
ется общепринятыми категориями множественности. Усиливающаяся 
профессионализация и специализация преступности, отмечающаяся в сфе-
рах наиболее чувствительных для общества – экономике, общественной 
безопасности, государственной власти позволяет говорить о необходимо-
сти расширения уголовно-правовых средств противодействия криминалу. 
Усиление уголовной ответственности за различные виды повторного пре-
ступного поведения является одним из элементов уголовно-правового ме-
ханизма воздействия. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНСТИТУТА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 
 
Аннотация: в статье исследуется правовая природа мер безопасно-

сти, применяемых в отношении должностных лиц правоохранительных ор-
ганов. Рассматривается современная политика государства в сфере обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина в исследуемой плоскости. Ав-
тор акцентирует внимание на необходимости решения проблемы недопу-
щения умаления прав граждан в лице должностных лиц правоохранитель-
ных органов посредством реализации института мер безопасности.  

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, права и свобо-
ды человека и гражданина, правоохранительные органы, должностные ли-
ца, меры безопасности. 

Annotation: the article examines the legal nature of security measures 
applied to law enforcement officials. The modern policy of the state in the field 
of ensuring the rights and freedoms of man and citizen in the studied plane is 
considered. The author focuses on the need to solve the problem of preventing 
the diminution of the rights of citizens, represented by law enforcement offi-
cials, by means of implementing the institution of security measures. 

Key words and phrases: law enforcement, human and civil rights and 
freedoms, law enforcement agencies, officials, security measures. 

Политические процессы, происходящие в жизни общества, нераз-
рывно связаны с деятельностью исполнительной власти. Такая тесная 
взаимосвязь обусловлена возможностью государственной власти трансли-
ровать государственную политику посредством уполномоченных органов в 
массы, т. е. обществу. Должностные лица правоохранительных органов яв-
ляются связующим звеном между государством и обществом. Правоохра-
нительная деятельность является настолько многогранным институтом, 
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что и детерминирует отсутствие на сегодняшний день законодательно за-
крепленного определения такого вида деятельности, а также отсутствие и 
самого перечня (четко определенного) этих органов.  

Происходящие сегодня в государстве явления политического ха-
рактера позволяют говорить о последовательности смены состояний и 
событий, имеющих значения и для других сфер жизни общества, а также 
о совокупности изменяющихся, трансформирующихся в иную форму 
общественных отношений, субъекты которых не только взаимосвязаны, 
но и непосредственно участвуют в формировании и изменении структур 
политического властвования, определяющих действующую политику го-
сударства. 

Несмотря на важность столь значимого социального явления как 
«правоохранительная деятельность», не утихают споры в научных кругах: 
например, У. К. Болдырева [4], Т. Н. Дазмаровой [5], С. Н. Назарова [6] на 
тему содержания такого вида деятельности. Однако наработанные ранее 
научные представления о ней позволяют выделить ее особенности, своеоб-
разную специфику. Так, основными ее направлениями выделяют: обеспе-
чение правопорядка, соблюдение законности, охрану и защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, а современные представители научного мира 
указывают и на такой элемент, как «обеспечение национальной безопасно-
сти». Данные направления деятельности гарантируются принудительной 
силой государства – путем применения мер юридического воздействия в 
соответствии с действующим законодательством, которое в современных 
реалиях является динамично изменяющимся, о чем свидетельствует стре-
мительный рост количества изданных нормативно-правовых актов феде-
рального значения. 

Должностные лица правоохранительных органов являются субъек-
тами, которые отражают работу социальных институтов политических от-
ношений. А их служебная деятельность говорит  не только о степени сво-
боды включения в политическую жизнь общества и влияния государствен-
ной политики на социум, но и о формах и способах такого влияния. 

Современная политика Российского государства направлена непо-
средственно на обеспечение безопасности на всей территории страны по-
средством охраны и защиты прав как рядовых граждан, так и государст-
венных служащих. Несложно в этом убедиться, обратившись к Стратегии 
Национальной безопасности РФ: «Обеспечению государственной и обще-
ственной безопасности способствует реализация мер, направленных на 
усиление роли государства как гаранта безопасности личности и прав соб-
ственности, повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов и специальных служб по защите основ конституционного строя 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совершен-
ствование единой государственной системы профилактики преступности, 
обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания за соверше-
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ние преступления, а также на формирование в обществе атмосферы нетер-
пимости к противоправной деятельности» [3]. 

Российская Федерация исходит из необходимости постоянного со-
вершенствования правоохранительных мер по предупреждению, выявле-
нию, пресечению и раскрытию преступных посягательств на права и сво-
боды человека и гражданина [8, c. 10].  

Действительно, современное государство стремится обеспечить 
безопасность на территории России за счет повышения эффективности ра-
боты правоохранительных органов, которые сами выступают объектами 
государственной защиты. Речь идет о мерах безопасности, применяемых к 
должностным лицам правоохранительных и контролирующих органов. 
Так, Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» (далее – ФЗ № 45) закрепляет институт «мер безопасности», 
сущность которого выражается в функционировании мер охраны, направ-
ленных на недопущение совершения преступного посягательства за счет 
применения специальных мер и средств, препятствующих осуществлению 
противоправных действий в отношении защищаемых лиц.  

Законодатель преследует цель обеспечить порядок в сфере управле-
ния, вполне логично, что реализация такой цели осуществляется опосредо-
ванно –путем возложения задач на уполномоченные субъекты, которыми 
выступают должностные лица правоохранительных органов. Реализуя та-
кого рода задачи, субъект, их осуществляющий, сталкивается с ограниче-
ниями. Как справедливо замечает В. Т. Романовский: «ограничения не 
должны быть скрытой формой отмены или умаления прав и свобод чело-
века и гражданина» [9, c. 17]. 

В связи с вышесказанным справедливо отметить логическое умозак-
лючение профессора Л. И. Беляевой, которая подчеркивает, что правоох-
ранительная деятельность «по своему характеру является управленческой 
…, часто императивного характера, и в ряде случаев связана с ограниче-
ниями прав и свобод (на законных основаниях) граждан…» [10 c. 143]. 
Данного рода воздействие на криминальные элементы вызывает, как пра-
вило, негативные ответные реакции, выражающиеся в открытых или скры-
тых формах посягательства на права и свободы должностных лиц с целью 
воспрепятствования их законной деятельности. Все это может порождать 
конфликтные ситуации, а в ряде случаев – сопряженные с посягательством 
на жизнь и здоровье сотрудников.  

Как отмечает ведущий специалист в области теории государства и 
права и политологии, профессор А. В. Малько: «в правовой жизни есть и 
гармония между ее элементами, но есть и определенный разлад, рассогла-
сованность, нарушение известного равновесия» [7, c. 185]. Примером тако-
го разлада выступает правовой статус должностных лиц правоохранитель-
ных органов. Так, являясь, с одной стороны, гражданами Российской Фе-
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дерации, они имеют в соответствии с ч.1 ст. 20 Конституции РФ: «…право 
на жизнь» [1], но, с другой стороны, ввиду специального правового стату-
са, а именно: ввиду осуществления своей служебной деятельности они 
подвергают свою жизнь опасности, связанной с криминальной средой, с 
которой они взаимодействуют. 

Государство и личность как стороны указанных правоотношений 
равны и должны добросовестно выполнять свои обязанности [11, c. 20].  
Так, государственные органы возлагают на должностные лица правоохра-
нительных органов обязанности, которые заключаются в осуществлении 
деятельности, сопряженной с возможной угрозой посягательства на их 
права и свобода со стороны криминальных элементов, обеспечивают безо-
пасность сотрудников посредством закрепления на законодательном уров-
не института «мер безопасности», отраженного в ст. 5 ФЗ № 45 и призван-
ного обеспечить охрану как должностных лиц, так и их близких от угрозы 
возможных противоправных проявлений. 

Таким образом, правовая система выступает основой гармоничного 
сосуществования государства и личности. Основываясь на признании и 
претворении в жизнь требований принципа взаимной ответственности го-
сударства и личности, она определяет приоритеты их взаимоотношений, а 
именно: «соблюдение прав и свобод человека и гражданина» тех субъек-
тов, которые транслируют государственную политику в массы, стоят на 
страже правопорядка. Именно охрана должностных лиц вышеупомянутых 
органов является частью механизма согласования личных и общественных 
интересов. Также данный вектор государственной политики направлен на 
определение пределов вторжения (в виде императивных норм для государ-
ственных служащих) государства в личную сферу гражданина с учетом 
границ свободы и безопасности личности. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что государство не снимает с 
себя ответственность за обеспечение безопасности всех граждан страны, 
будь то обычный человек (рядовой гражданин) или гражданин, наделен-
ный специальными полномочиями – спецсубъект (осуществляемый госу-
дарственную службу). На законодательном уровне устанавливается систе-
ма мер – мер безопасности, которая позволяет избежать необоснованного 
умаления прав человека в лице правоохранительных органов, так как оп-
ределяется оптимальное соотношение публичного и частного интереса 
(начал) в организации общественной жизни. Ответственность, которую на 
себя возлагает государство, обеспечивая безопасность должностных лиц 
правоохранительных органов, способствует не только становлению, но и 
активному развитию справедливых (гуманных и стабильных) отношений 
между человеком, обществом и государством при соблюдении условия 
обязательного подчинения всех субъектов общим началам правовой сис-
темы России. 
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Конституция РФ провозглашает права и свободы наивысшей ценно-

стью, а их признание, соблюдение и защиту – первостепенной обязанно-
стью государства. 

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ «права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием» [1]. 

Президент России В. В. Путин отметил: «Важно, чтобы законодатели 
не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты 
прав и свобод человека. Декларирование стандартов в сфере защиты прав и 
свобод даже в Основном законе не означает, к сожалению, на практике их 
соблюдение. Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, 
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чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отри-
цание» [2]. 

Беспрекословное соблюдение государством прав и свобод человека, 
дает возможность говорить об устойчивом развитии общества. Восстано-
вительное правосудие, возмездие и экономический анализ в последнее 
время предоставили другие теоретические модели для подхода к проблеме 
реагирования на нарушения прав человека. На правоохранительные органы 
возложен широкий круг задач, требующих высокой степени добросовест-
ности их сотрудников. Объективно это неизбежно сопровождается процес-
сом наделения полиции новыми полномочиями, расширением сферы по-
лицейского надзора. 

Известный с ХIХ века полицейский (административный) надзор за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы (далее – МЛС), как 
средство контроля за поведением преступников после их уголовного нака-
зания был усовершенствован, изменен и даже отменен в некоторых госу-
дарствах, чтобы через некоторое время вновь возродиться (Италия, Бела-
русь, Казахстан, Россия, Украина и др.). 

Административно-правовой институт надзора за лицами, освобож-
денными из МЛС, как и любой институт административного права основан 
на закрепленных в Конституции Российской Федерации положениях, при-
оритетное место среди которых, безусловно, принадлежит обеспечению 
прав и свобод человека. 

Рассматривая административный надзор за лицами, освобожденны-
ми из МЛС с точки зрения прав человека, нельзя не заметить, что, ограни-
чивая права лиц, совершивших тяжкие преступления и склонных к их по-
вторению, закон, таким образом, непосредственно защищает права и инте-
ресы правопослушной части населения, что тоже является функцией демо-
кратического государства.  

Специфика правоотношений, складывающаяся в процессе установ-
ления, осуществления административного надзора за лицами, освобожден-
ными из МЛС, предполагает некоторые ограничения прав и свобод под-
надзорных лиц, возможность применения к ним мер административно-
правового воздействия, что обусловлено защитой государственных и об-
щественных интересов [3]. 

Эффективность административного надзора за такими лицами зависит 
не только от количества устанавливаемых правоограничений, применения 
мер административно-правового характера, но и от решения проблем со-
циального и бытового характера с учетом вопросов повышения их квали-
фикации. Вопросы трудоустройства в рассматриваемой плоскости не яв-
ляются исключением. 

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России за 6 месяцев 
2021 года количество лиц, находящихся под административным надзором, 
совершивших преступление составило 15 199 лиц, из них 11 697 не имели 
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постоянного источника дохода, 397 – постоянного места жительства [4]. 
Говоря о соблюдении прав и свобод человека при осуществлении ад-

министративного надзора, необходимо обратить внимание на следующий 
постулат, нашедший свое конституционное закрепление. Российская Фе-
дерация является социальным государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека [1]. Идея указанного фундаментального положения де-
монстрирует идеал, к которому необходимо стремиться, поскольку соци-
альная сфера жизни общества, наряду с экономикой, является базовой и 
включает в себя здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие 
важные элементы. Структура социальной сферы позволяет говорить о тес-
ных взаимосвязях между повышением уровня трудовой квалификации и 
общего уровня жизни, выражающегося в улучшении здоровья, смене соци-
ального статуса человека. 

На наш взгляд, влияние социальной сферы посредством духовного и 
физического воспитания позволит обеспечить целенаправленное воздейст-
вие на правомерное поведение поднадзорного, поэтому реализация идеи 
социального государства через закрепление и гарантирование социальных 
прав и свобод поднадзорных является важной составляющей. 

В России идея социального государства имеет длительную историю. В 
конце XIX в. В. Гольцев писал, что «первой и величайшей заслугой госу-
дарства остается осуществление справедливости во взаимных отношениях 
граждан и в отношениях между ними и правительством» [5, с. 272]. 

В свою очередь, В. Н. Лешков, именовавший административное право 
правом общественным, полагал, что взаимодействие частного с общим со-
ставляет задачу общественного права. «Общественное право, таким обра-
зом, состоит в праве личности на ее развитие посредством пользования 
общественными учреждениями, существующими в государстве для этой 
цели» [6, с. 83]. 

Для рассматриваемого времени характерно было стремление к утвер-
ждению в обществе правовых начал, к связыванию государственной вла-
сти юридическими нормами. Идеи социальных гарантий прослеживаются в 
правовом акте, регламентирующим вопрос гласного полицейского надзора, 
утвержденного «Положением о полицейском надзоре, учреждаемом по 
распоряжению административных властей от 12 марта 1882 г.» [7], не-
смотря на то, что указанный закон был направлен на усиление самодержа-
вия и силовые методы укрепления власти. 

Наряду со средствами ограничительного характера, закрепленными в 
Положении о полицейском надзоре 1882 г., отражались механизмы, соз-
дающие возможность смягчения или полной отмены правоограничитель-
ных мер, устанавливаемых в административном порядке, а также меры со-
циальных гарантий поднадзорных лиц и членов их семей. 
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Лица, в отношении которых устанавливался административный 
надзор, не имевшие собственных средств на существование получали от 
государства пособие, а также пособие на предметы первой необходимо-
сти. Членам семей, высланных под надзор полиции, в случаях убытия 
совместно с поднадзорным лицом полагалось денежное пособие, лече-
ние за казенный счёт в больницах. Освобожденное от надзора лицо, а 
равно члены их семей для отъезда из мест отбывания надзора имели 
право на получение государственных пособий на оплату проезда. 

Февральские и октябрьские события, произошедшие в 1917 году, 
привели к смене политического строя. Социально-экономические права 
возникли на основе социалистических учений, направленных на по-
строение социалистического государства, важнейшей составляющей ко-
торого являлась его социальность. Конституцией 1936 года закреплялся 
особый статус государства: СССР есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян. 

СССР являлся государством, где был создан эффективный механизм 
по реализации политики, направленной на повышение уровня жизни, 
грамотности, культуры населения, а также обеспечения гарантий соци-
альных прав на: жилище, образование и т. д. 

Идеи социальных гарантий поднадзорных лиц в советский период 
также не оставались без внимания со стороны государства. Была создана 
эффективная система предупреждения преступлений среди поднадзор-
ных. Наравне с надзором данная система включала в себя меры социаль-
ной реабилитации поднадзорных. В предупреждение рецидива преступ-
лений были вовлечены различные органы государственной власти, 
службы, начиная с учреждений и органов, исполняющих уголовное на-
казание, и заканчивая социальными службами, которые решали вопросы 
бытового и трудового устройства [9, с. 56]. 

Немаловажная роль в предупреждении рецидива преступлений от-
водилась трудовым коллективам, общественным формированиям, пред-
ставителям общественности. По оценкам исследователей «в СССР уро-
вень рецидивной преступности находился на социально-приемлемом 
уровне, среди лиц, состоящих под административным надзором в преде-
лах 10 %» [10, с. 40].  

На современном этапе, несмотря на проводимую работу в сфере 
ресоциализации граждан после отбытия уголовного наказания, далеко не 
во всех субъектах Российской Федерации происходит эффективная реа-
лизация мероприятий, направленных на социальную помощь поднадзор-
ным лицам. 

Отбытие уголовного наказания в условиях изоляции от общества 
зачастую приводит к ослаблению, а в ряде случаев полному разрыву со-
циальных связей, потере навыков жизни в обществе, что может приво-
дить к совершению поднадзорными повторных преступлений. Общество 
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заинтересовано в том, чтобы лица, освободившиеся из МЛС, твердо 
встали на путь исправления, обрели правомерную жизненную позицию, 
трудоустроились и могли реализовать себя как личности. 

Как отмечает В. В. Кирюхин, «сегодня реформированные и опти-
мизированные полицейские подразделения продолжают играть главен-
ствующую роль в профилактической деятельности» [11, с. 86].  

Наравне с органами полиции в указанную деятельность требуется 
вовлечение иных органов государственной власти, общественных орга-
низаций. Положительные примеры такой деятельности уже есть. Так, 
например, Красноярский край – единственный регион России, выде-
ляющий средства на социальную адаптацию бывших заключенных. За 
год из тюрем выходит примерно 8 000 человек, около половины из них 
пользуется поддержкой, выделяемой из бюджета. Работают программы 
трудовой занятости, медицинского обеспечения и получения образова-
ния. Существуют центры адаптации в Красноярске, Ачинске, Канске, 
Минусинске, которые помогают решить самые насущные юридические 
вопросы, трудоустроиться и оказывают психологическую помощь [12]. 

Уполномоченная по правам человека в РФ Т. Н. Москалькова на 
заседании Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека отметила, что на сегодняшний день существуют три 
серьезных вопроса, которые требуют решения – это обеспечение осво-
бодившихся из МЛС жилыми помещениями, их трудоустройство, 
оформление и восстановление документов [12]. 

Таким образом, эффективность предупреждения повторной пре-
ступности зависит не только от реализации мероприятий по соблюдению 
поднадзорными административных ограничений и выполнения ими пре-
дусмотренных законом обязанностей, но и от решения их социально-
бытовых проблем, включая вопросы трудоустройства. 

С целью предупреждения противоправного поведения поднадзор-
ными необходимо определять оптимальные подходы в выборе форм 
профилактического воздействия, максимально используя возможности 
всех субъектов системы профилактики правонарушений, уделяя особое 
внимание вопросам социальной адаптации. Полагаем, что эффективная 
профилактическая работа, проводимая в рассматриваемой нами сфере, 
будет способствовать снижению уровня рецидивной преступности. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОМЕЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В ХОДЕ 

ПРОИЗВОДСТВА О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы отсутствия 

процессуальной формы помещения в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, что ведет к 
недостаточному правовому регулированию данной меры принуждения, 
влекущего нарушение гарантий прав личности. Делается вывод о двойст-
венной правовой природе рассматриваемой меры принуждения, в связи с 
чем указывается на необходимость законодательного совершенствования 
применяемых норм.  

Ключевые слова: психиатрический стационар, государственное 
принуждение, принудительные меры медицинского характера, оказание 
психиатрической помощи, заключение под стражу, судебно-
психиатрическая экспертиза. 

Annotation: the article is devoted to the problem of the lack of a proce-
dural form of placement in a medical organization providing psychiatric care in 
inpatient conditions, as a consequence of insufficient legal regulation of this 
coercive measure, entailing violation of guarantees of individual rights. The 
conclusion is made about the dual legal nature of the considered coercive meas-
ure, in connection with which the need for legislative improvement of the appli-
cable norms is indicated. 

Keywords: psychiatric hospital, state coercion, compulsory medical 
measures, psychiatric care, detention, forensic psychiatric examination. 

 
Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера даже на фоне иных производств в уголовном процессе болез-
ненно затрагивает права и свободы личности. Учитывая высокую степень 
уголовно-процессуального принуждения, применяемого в рамках этого 
производства, одним из наиболее острых является вопрос законного и 
обоснованного помещения лица, страдающего психическим расстрой-
ством, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях (далее – психиатрический стационар).   
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Отметим, что помещение лица в психиатрический стационар в рам-
ках производства по уголовному делу может производиться в двух случа-
ях, которые принципиально различны: при установлении факта психиче-
ского заболевания у лица, в отношении которого осуществляется уголов-
ное преследование (ст. 435 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, далее – УПК РФ), и во втором случае – для производства су-
дебно-психиатрической экспертизы (ст. 203 УПК РФ).  

К сожалению, в обоих ситуациях законодательство не предусматри-
вает четкого механизма, который бы обеспечил надежные гарантии со-
блюдения прав личности и их исключительно обоснованного ограничения.  

Речь не только о несовершенстве законодательной техники, которое 
явно заметно. Так, согласно положениям ч. 1 ст. 435 УПК РФ перевод лиц, 
содержащихся под стражей, в психиатрический стационар должен быть 
осуществлен в порядке, регулирующем избрание меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ). При этом на основании ч. 2 
ст. 435 УПК РФ лица, которые под стражей не содержатся, должны поме-
щаться в психиатрический стационар в порядке, предусмотренном для 
производства судебно-психиатрической экспертизы в стационарных усло-
виях (ст. 203 УПК РФ). Ст. 203 УПК РФ отсылает к порядку, предусмот-
ренному ст. 165 УПК РФ, предусматривающей порядок получения судеб-
ного решения на производство следственного действия.  

Таким образом, законодатель для помещения в психиатрический 
стационар лица, психическое заболевание которого установлено, предлага-
ет два разных порядка: для лица, содержащегося под стражей, –  установ-
ленный ст. 108 УПК РФ; для того, кто под стражей не содержится – пред-
писанный ст. 165 УПК РФ. При том, что в ст. 165 УПК РФ фактически не 
содержится никакого порядка, за исключением указания на право участия 
в судебном заседании прокурора, следователя и дознавателя. Означает ли 
это, что законодатель отказывает лицу, переводимому в психиатрический 
стационар и не содержащемуся под стражей, его защитнику, законному 
представителю в праве участвовать в этом судебном заседании? Очевидно, 
что «порядок», предусмотренный ст. 165 УПК РФ в отличие от порядка, 
предусмотренного ст. 108 УПК РФ, существенно ограничивает возможно-
сти лица, страдающего психическим заболеванием, его защитника и закон-
ного представителя реализовывать свои права и отстаивать свои законные 
интересы. Мало того, порядок, предусмотренный ст. 165 УПК РФ (а вер-
нее, его отсутствие), не самый удачный вариант даже для помещения лица 
в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы, по-
скольку эта процедура требует некой состязательности, которая обеспечи-
вается ст. 108 УПК РФ. Заметим, что порядок помещения лица, содержа-
щегося под стражей, в психиатрический стационар для производства экс-
пертизы вовсе не предусмотрен, на основании чего можно было бы сделать 
вывод, что он переводится в указанное учреждение решением следователя. 
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Тем более, что п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ указывает на необходимость судеб-
ного решения только в отношении лица, не содержащегося под стражей.  

Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации справедли-
во, применяя процессуальную аналогию [3, с. 70], разъясняет, что помеще-
ние подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в психиат-
рический стационар для производства судебно-психиатрической эксперти-
зы производится в порядке, установленном ст.ст. 108 и 203 УПК РФ [4]. 
Неясно только, почему не содержащейся под стражей подозреваемый, об-
виняемый помещается в указанный стационар для этих же целей в другом, 
менее обеспеченном гарантиями порядке, предусмотренном ст.ст. 165 и 
203 УПК РФ.  

Иначе говоря, права лица, уже содержащего под стражей, при поме-
щении в психиатрический стационар обеспечиваются гораздо более на-
дежно, чем права того, кто свободы еще не лишен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кроме того, отсылая к порядку, предусмотренному ст. 108 УПК РФ, 
при помещении лица, психическое заболевание которого установлено, в 
психиатрический стационар законодатель фактически отождествляет со-
держание под стражей и содержание в медицинском психиатрическом ста-
ционаре и, урегулировав их единым механизмом применения, рассматри-
вает как меры, равнозначные по своей сущности и правовой природе, что, 
конечно, не так.   

Не будем отрицать, что заключение под стражу и помещение в пси-
хиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экс-
пертизы имеют и общие цели, такие, например, как недопущение сокры-
тия лица от органов предварительного следствия, воспрепятствования 
производству по делу, предотвращение совершения новых преступлений 
[2, с. 23]. Однако и отождествлять указанные меры полностью было бы в 
корне неверным, поскольку заключение под стражу является самой стро-
гой мерой пресечения, применяемой лишь при невозможности избрания 
более мягкой меры, в то время как помещение в медицинский психиатри-
ческий стационар согласно УПК РФ не мера пресечения, и, кроме того, 
единственное действие в ряду мер, обеспечивающих надлежащее поведе-
ние лица, нуждающегося в применении принудительных мер медицинско-
го характера.  

На сегодняшний день нет единого мнения относительно правовой 
природы помещения лица в психиатрический стационар. Так, 
А. Ю. Коптяев, предлагая в целом исключить принудительные меры меди-
цинского характера из уголовно-правового регулирования и рассматривать 
производство об их применении вне рамок уголовного процесса, пишет о 
том, что помещение в психиатрический стационар преследует исключи-
тельно цель излечения лица и улучшения его психического состояния, а 
потому фактически такое помещение в ходе производства расследования 
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уже является применением принудительных мер медицинского характера 
[1, с. 41–42].  

Формируя указанную позицию, автор опирается на мнения ученых, 
относящих данные принудительные меры к числу носящих исключительно 
медицинский характер [5, с. 4], а также полагающих, что применение таких 
мер не направлено на достижение целей уголовного закона [6, с. 184]. 

А. Ю. Коптяев обращается также к положениям Закона Российской 
Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон о психиатрической 
помощи), утверждая, что законом предусмотрен механизм помещения ли-
ца в стационар для принудительного лечения, который нельзя считать ме-
нее серьезным, чем в уголовном судопроизводстве, а потому он должен 
быть единым вне зависимости от того, совершило лицо запрещенное уго-
ловным законом деяние или нет [1, с. 39].  

Безусловно, меры медицинского характера к лицу, помещенному в 
психиатрический стационар в ходе предварительного расследования на ос-
новании заключения эксперта, применяются. Однако они не тождественны 
принудительным мерам, назначенным в результате рассмотрения уголов-
ного дела судом и относящимся к числу уголовно-правовых.  

Аналогично тому, что применение меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу не может рассматриваться как начало отбывания наказа-
ния, помещение в психиатрический стационар не является началом факти-
ческого применения принудительной меры медицинского характера как 
иной меры уголовно-правового характера, даже если медицинские проце-
дуры идентичны. Факт совершения лицом деяния не установлен, следова-
тельно, меры уголовно-правового характера к нему неприменимы.  

Необходимость уголовно-процессуальной формы помещения в пси-
хиатрический стационар очевидна, поскольку таковое выполняет не только 
функцию обеспечения своевременного лечения нуждающегося в нем лица, 
но имеет и уголовно-процессуальное значение, обеспечивая продолжение 
производства по уголовному делу, пресекая возможное поведение лица, не 
соответствующее интересам уголовного процесса. Факт наличия заболева-
ния, требующего применения принудительных мер медицинского характе-
ра, не может прекратить уголовно-процессуальные отношения данного ли-
ца со следователем, судом. В этом смысле помещение лица, в отношении 
которого осуществляется производство о применении принудительных мер 
медицинского характера, в психиатрический стационар несет нагрузку ме-
ры пресечения, отягощенной проводящимся лечением. Последнее важно 
не только в целях улучшения психического состояния лица, но имеет и 
уголовно-процессуальное значение как средство обеспечения активного 
участия данного лица в уголовно-процессуальной деятельности в случае, 
если это позволит его психическое состояние.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
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Нельзя однако отрицать, что при установлении болезненного состоя-
ния, требующего помещения лица в психиатрический стационар, наряду с 
уголовно-процессуальными возникают и другие правоотношения, урегу-
лированные нормативными актами по вопросам оказания психиатрической 
помощи. 

Таким образом, помещение лица в медицинский стационар по ре-
зультатам судебно-психиатрической экспертизы обеспечивает: 

1) продолжение уголовного судопроизводства в условиях, исклю-
чающих продолжение противоправной деятельности данного лица, совер-
шение им действий вопреки интересам производства по уголовному делу; 

2) стремление улучшить психическое состояние лица или его изле-
чение для продолжения его участия в производстве, реализации лично им 
предоставленных прав; 

3) улучшение психического состояния или выздоровление лица как 
решение социальной и медицинской задачи. При этом применение к лицу 
после его помещения в психиатрический стационар мер медицинского ха-
рактера не может отождествляться с применением мер уголовно-правового 
характера.   

Учитывая, что помещение в психиатрический стационар направлено 
на решение также социальной и медицинской задачи, положение лица, 
страдающего психическим заболеванием, если в отношении него осущест-
вляется производство о применении принудительных мер медицинского 
характера, не может быть обеспечено гарантиями своевременного оказания 
психиатрической помощи менее надежно, чем положение лица, страдаю-
щего психическим заболеванием и не совершившего противоправного 
деяния. Сегодня эта проблема имеет место быть, поскольку помещение в 
психиатрический стационар осуществляется после выполнения ряда дли-
тельных уголовно-процессуальных процедур, к числу которых относится и 
проведение судебно-психиатрической экспертизы.   

Исходя из сказанного, приходим к выводу, что назревшей задачей 
является выработка и нормативное закрепление оптимальных оснований и 
уголовно-процессуального порядка помещения в психиатрический стацио-
нар лица, в отношении которого имеются основания полагать его нуждае-
мость в психиатрической помощи. 
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Актуальность рассматриваемого вопроса имеет фундаментальное 
значение для юриспруденции в целом, т. к. Российская Федерация, являясь 
современным развитым демократическим государством, в своем главном 
законе – Конституции провозгласила важность и первичность соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. На сегодняшний день история знает 
немало практических примеров реабилитации лиц. Встречаются также и 
случаи реабилитации целых народов, так, отечественная история знает За-
кон РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 (ред. от 1 июля 1993 г.) «О реа-
билитации репрессированных народов» [1]. Но что представляет собой 
реабилитация сейчас и какие особенности имеет в уголовном судопроиз-
водстве? 
 В актуальных редакциях уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации законодатель закрепляет право на реабилитацию опреде-
ленного круга субъектов. Главная цель реабилитации – это принятие всех 
мер по устранению последствий, а также возмещение имущественного и 
морального вреда лицам, в отношении которых незаконно осуществлялось 
уголовное преследование. Также законодателем закреплена задача госу-
дарства по восстановлению иных социально-важных прав, которые были 
ущемлены в процессе уголовного судопроизводства. 
 Исключение составляют случаи, когда обвинение в отношении лица 
было отменено либо изменено из-за введения акта амнистии. Остальные 
случаи разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. 
 Анализируя открытые источники и данные судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации можно заметить существен-
ный перекос в наличии оправдательных приговоров и, таким образом, и 
оснований для реабилитаций. Так, изучая современную судебную стати-
стику, можно отметить существенное падение частоты вынесения оправ-
дательного приговора суда, что не может не привлечь наше внимание. 
Так, за 4 последних года общее количество оправданных лиц снизилось с 
2640 до 1523 случаев. Это демонстрирует снижение, как минимум, на 
43 % [2]. 

Таким образом, можно установить законодательное закрепление права 
на реабилитацию в правовом поле Российской Федерации. Но если сравни-
вать отечественное правовое поле с законодательством западных стран, то 
нельзя не отметить, что, к примеру, Конституция Польши не закрепляет по-
нятия «реабилитация». Однако при этом в ней все же предусмотрена воз-
можность восстановления ущемленных прав и причиненного ущерба лицу от 
незаконных действий государственных органов и должностных лиц [4].  
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Рис. 1. Количество оправдательных приговоров в РФ по уголовным делам 

 
 В процессе изучения зарубежного опыта также рассмотрены особенно-
сти правового регулирования и закрепления института реабилитации в Алба-
нии. Так, следует отметить, что Конституция Албании закрепляет право на 
реабилитацию и возмещение вреда [3]. К примеру, ст. 44 Конституции закре-
пляет, что «каждый имеет право быть реабилитированным и (или) освобож-
денным в соответствии с законом, если ему нанесен ущерб из-за беззаконно-
го поступка, действия или бездействия государственных органов». 

Учитывая изложенное, надо отметить, что, в отличие от множества за-
падных стран, в Российской Федерации закреплен институт реабилитации. 
Однако в процессе восстановления прав и свобод гражданина можно отме-
тить ряд проблемных вопросов: 

– в нормативно-правовых актах Российской Федерации закреплена 
возможность восстановления морального вреда через принесение извинений, 
сообщений в СМИ о невиновности лица, а также направлений писем работо-
дателю и т. п. [5]. Однако процедура оказания психологической помощи по-
страдавшему лицу от незаконных действий государственных органов и 
должностных лиц не предусмотрена в отечественном законодательстве. Так, 
главной целью психологической помощи является повышение социально-
психологического состояния лиц. Выходом из данной ситуации, по нашему 
мнению, может выступить законодательная регламентация возможности ока-
зания реабилитированным профессиональной психологической помощи за 
счет средств федерального бюджета и получения санаторно-курортного ле-
чения. Таким образом, на наш взгляд, целесообразным шагом в решении 
данной проблемы станет дополнение в ст. 6.1 Федерального закона от 17 ию-
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2019 1 523
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ля 1999 г. №178 ФЗ «О государственной социальной помощи» [6], а именно: 
в перечень, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на по-
лучение путевки на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 
показаний) в санаторно-курортные организации, расположенные на террито-
рии Российской Федерации: «10) Реабилитированные граждане, лица, при-
знанные пострадавшими от политических репрессий, либо подвергнутых не-
законному аресту, а также членам их семей». 

Учитывая изложенное, актуальность рассматриваемого вопроса имеет 
фундаментальное значение для юриспруденции в целом, т. к. Российская Фе-
дерация, являясь современным развитым демократическим государством, в 
своем главном законе – Конституции провозгласила важность и первичность 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
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Закрепляя обязанность государства по защите прав и свобод челове-

ка и гражданина, обеспечению законности, правопорядка, общественной 
безопасности, Конституция Российской Федерации [1] гарантирует право-
защищенность общества, его граждан от различного рода преступных по-
сягательств (ст. 2, подпункт «б» ч. 1 ст. 72).  

Соблюдение названных конституционных гарантий осуществляется 
государством путем применения широкого набора механизмов, в частно-
сти, оно организуется через управление федеральными государственными 
органами, осуществляющими правоохранительные функции. Непосредст-
венная нагрузка в рамках обеспечения публичного правопорядка при этом 
возложена на органы внутренних дел Российской Федерации. 
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Как определено Конституционным Судом Российской Федерации, 
«служба в органах внутренних дел, в том числе в полиции, … представляет 
собой особый вид правоохранительной службы – профессиональную слу-
жебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы 
в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 
Такая деятельность осуществляется в публичных интересах, а лица, кото-
рые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституци-
онно значимые функции» [2]. 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным отмечается 
влияние кадрового потенциала органов внутренних дел на повышение 
уровня безопасности людей, на обеспечение надежной защиты их прав, 
свобод и собственности при одновременном укреплении МВД России по-
средством создания достойных условий службы в органах внутренних дел, 
повышения уровня правовой и социальной защищенности сотрудников [3]. 
Министром внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцевым 
также указано на значение системной работы по укреплению кадрового 
потенциала в повышении уровня обеспечения законности, а также совер-
шенствование механизма отбора и подготовки кадров для повышения 
уровня защищенности и правопорядка в стране. 

Правоотношения, связанные с поступлением на службу в органы 
внутренних дел и ее прохождением, являются предметом регулирования 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о службе) 
[4] и нормативных правовых актов, изданных в целях его реализации. При 
этом эффективность реализации функции государства по обеспечению 
правопорядка находится в непосредственной зависимости от полноты пра-
вового регулирования и качества проводимых процедур приема на службу.  

Ст. 17 Закона о службе закрепляет право граждан Российской 
Федерации на поступление на службу в органы внутренних дел, 
соответствующее Конституции Российской Федерации и основным 
международным договорам с участием Российской Федерации, 
одновременно определяя условия реализации названного права (рис. 1). 
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Рис. 1. Условия реализации права поступления  
на службу в органы внутренних дел 

 
 

Следует отметить, что к числу условий поступления на службу в 
органы внутренних дел Законом о службе не отнесено обязательное 
прохождение гражданином военной службы. При этом действующие 
сотрудники подлежат призыву на военную службу по общим 
основаниям [5]. 

В развитие принципа равного доступа граждан к государственной 
службе [6] в качестве одного из условий реализации права поступления на 
службу установлена необходимость соответствия граждан определенным 
Законом о службе критериям (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Критерии поступления на службу в органы внутренних дел 
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Остановимся на рассмотрении некоторых из названных условий и 
критериев при поступлении на службу в органы внутренних дел более 
подробно.  

Названные критерии представляют собой в том числе и определен-
ные ограничения, связанные со службой в органах внутренних дел, и могут 
изменяться в рамках совершенствования регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной власти. 

Одним из критериев является наличие у лица, претендующего на по-
ступление на службу в органы внутренних дел, гражданства Российской 
Федерации. 

При этом следует обратить внимание на то, что 30 апреля 2021 года                  
принят Федеральный закон от № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [7], целью которого 
является уточнение положений отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения госу-
дарственных и муниципальных должностей, должностей государственной 
и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 названного Федерального закона гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) ино-
странного государства, которое не прекращено по не зависящим от него 
причинам, может быть принят на государственную или муниципальную 
службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется 
оформление допуска к государственной тайне, только в исключительных 
случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации [8]. 

Требования к возрасту (возрастные ограничения) также являются 
одним из критериев поступления на службу в органы внутренних дел. 

Так, общий возраст для поступления на службу в большинстве слу-
чаев един и соотнесен с совершеннолетием гражданина. Кроме того, Зако-
ном о службе установлены требования к предельному возрасту поступле-
ния на службу в органы внутренних дел (рис. 3). 

Особенностью рассматриваемого критерия поступления на службу в 
органы внутренних дел является то, что возрастные ограничения устанав-
ливаются, как правило, в зависимости от специального звания либо от пре-
дельного специального звания, устанавливаемого по должности, 
на которую претендует гражданин.  

Исключения составляют граждане, претендующие на поступление на 
службу в образовательные или научные организации системы МВД Рос-
сии: предусмотрена возможность поступления несовершеннолетних кан-
дидатов на обучение по очной форме в образовательные организации выс-
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шего образования системы МВД России; предусмотрена возможность по-
ступления на службу на должности в образовательные или научные орга-
низации системы МВД России граждан, имеющих ученую степень доктора 
наук независимо от специального звания.  

Указанная особенность подчеркивает высокое значение и внимание, 
уделяемое в системе МВД России подготовке высококвалифицированных 
кадров и эффективной реализации кадрового потенциала органов внутрен-
них дел. 

 
Рис. 3. Требования к возрасту (возрастные ограничения) при поступлении 

на службу в органы внутренних дел 
 
Еще одним критерием поступления на службу в органы внутренних 

дел выступает соответствие граждан установленным Законом о службе 
квалификационным требованиям (рис. 4). 

Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, требо-
вания, предъявляемые к гражданам при поступлении на службу в органы 
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внутренних дел, являются частью правового механизма, определяющего 
принципы формирования кадрового состава органов внутренних дел и 
обеспечивающего комплектование указанных органов лицами, имеющими 
высокие морально-нравственные качества и обладающими профессио-
нальными навыками, необходимыми для исполнения служебных обязанно-
стей с учетом особенностей задач, правил организации и функционирова-
ния службы в органах внутренних дел [9]. 

Особенностью квалификационных требований является их диффе-
ренциация в зависимости от категории должностей в органах внутренних 
дел. 

 
 

Рис. 4. Квалификационные требования к должностям  
в органах внутренних дел 

 
Таким образом, соответствие кандидатов критериям поступления на 

службу в органы внутренних дел, включающим в себя в том числе уста-
новленные Законом о службе требования, выступает всего лишь одним из 
условий реализации права поступления на службу в органы внутренних 
дел (рис. 5).    

Соответствие кандидатов названным условиям, критериям и 
требованиям проверяется в ходе проведения процедуры приема граждан на 
службу в органы внутренних дел, а также последующего испытания, 
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устанавливаемого для граждан, назначенных в соответствии со ст. 24 
Закона о службе стажерами на должности в органах внутренних дел. 

Порядок прохождения службы в органах внутренних дел и деятель-
ности кадровых подразделений полностью и в соответствии с реалиями со-
временного времени урегулированы наряду с Законом о службе норматив-
ными правовыми актами, изданными в целях реализации его положений 
(далее – Порядок организации прохождения службы) [10]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Так, в целях регламентации порядка прохождения службы утвержден 

Порядок организации прохождения службы [11], детально закрепивший в 
том числе процедуру приема граждан на службу в органы внутренних дел 
по результатам отбора (рис. 6).  

Первая стадия отбора граждан на службу в органы внутренних дел – 
информационно-организационные мероприятия (пп. 5–9 Порядка органи-
зации прохождения службы) носит плановый характер и включает в себя 
три направления работы:  

• информирование населения о порядке поступления на службу в 
органы внутренних дел и условиях службы в органах внутренних дел, в 
том числе публикацию в средствах массовой информации, на официаль-
ных сайтах органов внутренних дел в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет сведений об адресах электронной 
почты, номерах телефонов кадровых подразделений, а также изготовление 
и размещение наглядной агитации, содержащей информацию о порядке 
поступления на службу в органы внутренних дел, о вакантных должностях 
и предъявляемых к ним квалификационных требованиях, об условиях 
службы в органах внутренних дел (пп. 6 и 7 Порядка организации прохож-
дения службы); 

 

УСЛОВИЯ 
- 
- 
- 
- 
- 

К Р И Т Е Р И И  
 

- 
- 
- 
- 
- 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

- 
- 
- 

Рис. 5. Реализация права поступления на службу в органы внутренних дел 
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• проведение профессионально-ориентационных мероприятий с на-
селением (обучающимися образовательных организаций, военнослужащи-
ми и иными категориями граждан) по вопросам прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел в целях ориентации их для поступления на службу в 
органы внутренних дел, формирования положительного образа сотрудника 
и перспективы службы в органах внутренних дел (пп. 6 и 8 Порядка орга-
низации прохождения службы); 

• непосредственный поиск граждан для службы в органах внутрен-
них дел, включающий в себя  подбор граждан в образовательных органи-
зациях, воинских частях, военных комиссариатах, коллективах различных 
организаций, центрах занятости; направление запросов в указанные орга-
низации (п. 9. Порядка организации прохождения службы). 

  
Рис. 6. Порядок отбора граждан на службу в органы внутренних дел  

Российской Федерации 
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На второй стадии отбора граждан на службу в органы внутренних 
дел осуществляется изучение данных о кандидате в два этапа: 

• предварительное изучение данных о кандидате в ходе собеседова-
ния с кандидатом (в случае необходимости – беседы с родителями, усыно-
вителями, попечителями кандидатов при поступлении в образовательные 
организации системы МВД  России), проводимого руководителем струк-
турного подразделения, в котором предполагается назначение на долж-
ность, и сотрудником кадрового подразделения, в ходе которого выясня-
ются мотивы поступления на службу, разъясняется характер предстоящей 
службы, в том числе  обращается внимание кандидата, его родителей, усы-
новителей, попечителей на характер будущей деятельности, социальные 
гарантии, предоставляемые сотрудникам и членам их семей, права и обя-
занности по замещаемой должности, условия службы в органах внутрен-
них дел в целом и в конкретном структурном подразделении, в котором 
предполагается назначение на должность (пп. 13–15 Порядка организации 
прохождения службы), а также в ходе приема представленных кандидатом 
документов (подпункт 12.2 Порядка организации прохождения службы), 
перечень которых установлен пунктом 19 Порядка организации прохожде-
ния службы (подпункт 11.1 Порядка организации прохождения службы); 

• изучение в процессе осуществления мероприятий, связанных с до-
пуском к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, проверкой достоверности сообщенных кандидатом сведе-
ний, проверкой уровня физической подготовки, медицинским освидетель-
ствованием (обследованием), профессиональным психологическим отбо-
ром, психофизиологическими исследованиями (обследованиями), тестиро-
ванием, направленными на выявление потребления без назначения врача 
наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления ал-
коголем или токсическими веществами (подпункт 11.2 Порядка организа-
ции прохождения службы). 

Мероприятия по отбору граждан на службу в органы внутренних дел 
по окончании изучения данных о кандидате завершаются принятием упол-
номоченным руководителем решения по результатам рассмотрения доку-
ментов, представленных гражданином для поступления на службу в орга-
ны внутренних дел, и  результатам перечисленных проверочных меро-
приятий, о котором сообщается кандидату в письменной форме в десяти-
дневный срок со дня принятия решения (ч. 4 ст. 19 Закона о службе, пп. 39 
и 41 Порядка организации прохождения службы).  

Таким образом, на службу в органы внутренних дел Российской Фе-
дерации могут поступать граждане, соответствующие условиям, критери-
ям, в том числе требованиям, установленным Законом о службе, прошед-
шие проверочные мероприятия, и в отношении которых руководителем 
(начальником) принято соответствующее решение. 
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Согласно ч. 1 ст. 20 Закона о службе правоотношения на службе в 
органах внутренних дел возникают и осуществляются на основании кон-
тракта, который заключается от имени Российской Федерации уполномо-
ченным руководителем с гражданином на неопределенный или на опреде-
ленный срок [12] и вступает в силу со дня, определенного приказом о на-
значении гражданина на должность в органах внутренних дел, если иное 
не предусмотрено Законом о службе. 

При этом проверочные мероприятия в отдельных случаях фактиче-
ски могут быть продолжены. Так, ст. 24 Закона о службе предусмотрено 
установление испытания для гражданина, поступающего на службу в орга-
ны внутренних дел, в целях проверки уровня его подготовки и соответст-
вия должности в органах внутренних дел, на замещение которой он пре-
тендует, на период которого кандидат назначается стажером на соответст-
вующую должность в органах внутренних дел без присвоения ему специ-
ального звания. В период испытания со стажером заключается срочный 
трудовой договор, на стажера распространяется действие трудового зако-
нодательства, а также отдельных положений Закона о службе, проводится 
его индивидуальное обучение, в период которого сотрудниками кадровых 
подразделений осуществляется дальнейшее изучение личных и деловых 
качеств стажера. 

В рамках представленной статьи не предусмотрено подробное рас-
смотрение организации индивидуального обучения стажера после приня-
тия решения о приеме гражданина на службу в органы внутренних дел, од-
нако следует отметить, что установление испытания предусмотрено не во 
всех случаях поступления на службу. Так, согласно чч. 10 и 11 ст. 24 Зако-
на о службе испытание не устанавливается для граждан, назначаемых на 
должности высшего начальствующего состава; для граждан, поступающих 
в образовательные организации высшего образования системы МВД Рос-
сии для обучения по очной форме; для граждан, назначаемых на должно-
сти по результатам конкурса, а также может не устанавливаться для граж-
дан, ранее проходивших службу органах внутренних дел или в иных феде-
ральных органах исполнительной власти на должностях, по которым пре-
дусмотрено присвоение специальных (воинских) званий. 

Еще одним направлением поступления на службу в органы внутрен-
них дел является поступление на обучение в образовательные организации 
высшего образования системы МВД России по очной форме в должности 
курсанта (слушателя). При этом законодатель в ч. 2 ст. 17 Закона о службе 
выделяет граждан, поступающих на обучение по профессиональным про-
граммам в вузы системы МВД России, в отдельную категорию сотрудников.  

В этой связи хотелось бы подробнее остановиться на особенностях 
поступления граждан в образовательные организации высшего образова-
ния системы МВД России для обучения по очной форме.  
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Гражданин, зачисленный на обучение в образовательную организа-
цию высшего образования системы МВД России, считается проходящим 
службу в органах внутренних дел; отношения в период обучения между 
руководителем МВД России и гражданином так же, как и с иными сотруд-
никами, возникают в результате заключения контракта о прохождении 
службы в органах внутренних дел и являются служебными, соответствен-
но, на них распространяются положения законодательства, регулирующего 
вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, в том числе и по 
обязательствам, принятым на себя гражданином (сотрудником) по этому 
контракту [13]. 

Подготовка кадров для замещения должностей среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава органов внутренних дел осуществляет-
ся преимущественно в образовательных организациях высшего образова-
ния системы МВД России, ввиду чего ст. 76 Закона о службе определены 
ее основные направления (рис. 7). 

 

Рис. 7. Направления подготовки кадров для органов внутренних дел  
Российской Федерации 
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В настоящее время подготовка кадров для органов внутренних дел 
по основным образовательным программам высшего образования осуще-
ствляется в сети вузов системы МВД России (университетах, академиях и 
институтах) по приоритетным направлениям подготовки.. 

Подготовка кадров осуществляется по таким востребованным для 
органов внутренних дел специальностям, как «35.05.01. Экономическая 
безопасность», «40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти», «40.05.02. Правоохранительная деятельность», «40.05.03. Судебная 
экспертиза», «44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения» 
и другим направлениям подготовки, в том числе по уникальным, позво-
ляющим обучающимся приобрести компетенции в сфере противодействия 
киберпреступности, высокотехнологичных видов преступлений, в том 
числе с использованием информационных и телекоммуникационных тех-
нологий («10.05.03. Информационная безопасность автоматизированных 
систем», «10.05.05. Безопасность информационных технологий в правоох-
ранительной сфере»). 

Порядок приема на службу в органы внутренних дел при поступле-
нии на обучение по профессиональным программам в вузы системы 
МВД России в целом схож с общим порядком приема на службу, рассмот-
ренным выше, за исключением некоторых отличий: 

 Установлены иные требования к возрасту: поступать на службу в 
должности курсанта (слушателя) могут граждане, не достигшие 18-летнего 
возраста (при изучении данных о кандидате проводится беседа с родите-
лями несовершеннолетнего гражданина). Одновременно установлен более 
низкий предельный возраст поступления на обучение по профессиональ-
ным программам в вузы системы МВД России – 25 лет. 

 Отсутствует условие оформления личного поручительства, а 
также не требуется предоставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

 При зачислении на обучение в образовательную или научную ор-
ганизацию высшего образования системы МВД России в контракте 
о прохождении службы в органах внутренних дел, согласно п. 3 ч. 3 ст. 23 
Закона о службе, предусматривается обязательство гражданина заключить 
контракт о последующей службе в органах внутренних дел или обязатель-
ство сотрудника проходить службу в органе внутренних дел, направившем 
его на обучение, в течение определенного данной нормой срока. 

При заключении указанного контракта граждане добровольно прини-
мают на себя предусмотренные этим контрактом обязанности, обусловлен-
ные особым статусом сотрудника органов внутренних дел, а также специ-
фикой обучения в такой образовательной организации, а государство обес-
печивает им возможность проходить службу в органах внутренних дел на 
соответствующих должностях и предоставляет гарантии, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами [14]. 
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 Наряду с определением профессиональной пригодности для 
службы в органах внутренних дел для граждан, поступающих на обучение 
в образовательные организации высшего образования системы МВД Рос-
сии по очной форме, предусмотрены вступительные испытания в зависи-
мости от выбранного направления подготовки [15]. 

 Общественные отношения в сфере образования в связи с реализа-
цией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование одновременно являются предметом регулирования 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) [16], закрепляюще-
го в том числе социальные гарантии (таблица 1) по профессиональному об-
разованию (особые права (преимущества) при приеме на обучение) [17]. 

 Поступление на службу в случае обучения в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России может быть осуществлено как при 
оформлении документов непосредственно в образовательной организации 
системы МВД России (прямой набор), так и в органе внутренних дел, в ко-
тором планируется дальнейшее прохождение службы гражданином после 
окончания обучения (целевой набор) (рис. 8). 

Наличие вышеуказанных отличий обусловлено особенностями под-
готовки кадров для органов внутренних дел и требованиями законодатель-
ства об образовании.  

При этом в целом формирование эффективной системы профессио-
нальной подготовки специалистов осуществляется в рамках комплексного 
развития правоохранительных органов, являющегося в соответствии с 
подпунктом 22 п. 47 Стратегии национальной безопасности [18] одним из 
направлений обеспечения государственной и общественной безопасности. 
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Рис. 8. Прием на обучение в образовательные организации  
высшего образования МВД России 

 
Таким образом, зачисление в образовательную организацию высшего 

образования системы МВД России для обучения по очной форме по ре-
зультатам прохождения вступительных испытаний независимо от вида на-
бора и направления подготовки является самостоятельным основанием 
возникновения правоотношений на службе в органах внутренних дел. 

При этом профессиональное образование в системе МВД России яв-
ляется стратегической задачей кадрового обеспечения служебной деятель-
ности.  

Прием на обучение в образовательные организации МВД России в рамках набора 

Целевого

Зачисление на приемные места в 
соответствии с планом комплектования 

образовательных организаций 
МВД России, сформированным на 

основе заявок 
органов, организаций, подразделений 

МВД России (за исключением 
подчиненных территориальным органам 

МВД России)

Персональное распредление курсантов и 
слушателей осуществляется в 

соовтетствии с протоколом 
персонального распределения 

курсантов, слушателей в зависимости от 
органа, организации, подразделения 
МВД России, направлявшего их на 

обучение

При распределении учитываются 
результаты освоения образовательной 

программы, место жительства, семейное 
положение, а также состояние здоровья 

курсантов, слушателей и членов их 
семьи

Прямого

Зачисление на приемные 
места, выделенные непосредственно 

образовательной организации высшего 
образования 
МВД России

Преимущественное право выбора 
органа, организации, подразделения 

МВД России, в которые будут 
распределены курсанты и 

слушатели, являющиеся  кандидатами на 
получение диплома с отличием и 

положительно характеризующиеся за 
весь период обучения

Предусмотрена процедура подготовки 
списков обучающихся предпоследнего 

курса для направления в  
органы, организации, подразделения 

МВД России (за исключением 
подчиненных территориальным органам 

МВД России) в целях определения 
потребности в 

выпускниках, планируемых к 
назначению, и возможности 

предоставления выпускникам жилых 
помещений на период службы

В случае отчисления 
курсанта, слушателя из образовательной 
организации высшего образования МВД 

России, зачисленного по прямому 
набору, по основаниям, не 

препятствующим прохождению службы 
в органах внутренних дел, он может 

быть зачислен в распоряжение 
образовательной организации высшего 

образования 
МВД России
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В соответствии со ст. 71 Закона об 
образовании при приеме на обучение по 
имеющим государственную аккредита-
цию и (или) за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов по не имеющим государст-
венной аккредитации программам бака-
лавриата и программам специалитета 
гражданам могут быть предоставлены 
особые права 
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1 2 3 4 5 6 
победители и призеры заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавшие в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования, по 
специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады, в 
течение четырех лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады. 
Соответствие профиля указанных 
олимпиад специальностям и (или) 
направлениям подготовки определяется 
образовательной организацией 

ДА    * 

чемпионы и призеры Олимпийских игр, ДА     
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, 
лица, занявшие первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, по 
специальностям и (или) направлениям 
подготовки в области физической 
культуры и спорта 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 ДА ДА ДА  

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп  ДА ДА ДА  
инвалиды с детства  ДА    
инвалиды вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы 

 ДА    

ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 ДА  ДА  

инвалиды войны, участники боевых 
действий   ДА ДА  

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя – инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства 
указанных граждан 

  ДА ДА  

граждане, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и на 
которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. № 1244-I «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

  ДА ДА  

дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной   ДА ДА  
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службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо 
заболеваний, полученных ими при 
исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в 
проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по 
борьбе с терроризмом 
дети умерших (погибших) Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы 

  ДА ДА  

дети сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, 
Следственного комитета Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период 
прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, 
находившиеся на их иждивении 

  ДА ДА  

дети прокурорских работников, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в 
период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в 
связи с их служебной деятельностью 
 

  ДА ДА  

военнослужащие, которые проходят   ДА ДА  
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военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет 
не менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым 
гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти и федеральным государственным 
органом, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба 
граждане, проходившие в течение не 
менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на 
воинских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» – «г» 
пункта 1, подпунктом «а» п. 2 и 
подпунктами «а» – «в» п. 3 ст. 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» 

  ДА ДА  

1 2 3 4 5 6 
граждане, непосредственно принимавшие 
участие в испытаниях ядерного оружия, 
боевых радиоактивных веществ в 
атмосфере, ядерного оружия под землей, в 
учениях с применением таких оружия и 
боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных 
испытаний и учений, непосредственные 
участники ликвидации радиационных 
аварий на ядерных установках надводных 
и подводных кораблей и других военных 
объектах, непосредственные участники 
проведения и обеспечения работ по сбору 
и захоронению радиоактивных веществ, а 
также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа 

  ДА ДА  
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вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или федеральных 
государственных органов, 
военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы) 
военнослужащие, сотрудники 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в 
ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона 

  ДА ДА  

выпускники общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении федеральных 
государственных органов и реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной 
службе 

  ДА   
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дети сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, имеющих общую 
продолжительность службы двадцать лет 
и более, дети граждан, проходящих 
службу по контракту в войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих общую 
продолжительность службы двадцать лет 
и более, дети граждан, которые уволены 
со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации или войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации по достижении ими 
предельного возраста пребывания на 
службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации или войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации по выслуге лет, дающей право 
на получение пенсии, по состоянию 
здоровья, в связи с болезнью либо в связи 
с сокращением должности в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
или войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и общая 
продолжительность службы которых в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации или войсках национальной 
гвардии Российской Федерации 
составляет двадцать лет и более 

  ДА   

 
Таблица 1. Особые права при приеме на обучение по программам  

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации  
высшего образования  системы МВД России 

 
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в рамках 

установленного порядка поступления на службу в органы внутренних дел 
формирование кадрового состава осуществляется путем назначения канди-
датов на должности младшего, среднего и старшего начальствующего со-
става в органах внутренних дел, а также путем направления граждан для 
обучения в образовательных организациях системы МВД России.  

Применяемый подход дает возможности как укомплектовывать стар-
товые кадровые позиции, так и подготавливать на плановой основе высо-
коквалифицированные кадры для замещения должностей среднего и стар-
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шего начальствующего состава органов внутренних дел путем их подго-
товки по приоритетным специальностям (направлениям подготовки).  

Возможности дальнейшего совершенствования системы подбора 
кадров в органах внутренних дел видятся в применении современных кад-
ровых технологий при приеме граждан на службу, а также в продолжении 
совершенствования и создании новых направлений подготовки по основ-
ным образовательным программам в соответствии с вызовами и угрозами 
современности.  
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питан внутренней службы  

 
 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ЕГО РОЛЬ В КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА,  

СФОРМИРОВАННАЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Аннотация: в статье автором исследуется вопрос о практике  при-

менения ст. 31 Конституции Российской Федерации [1] , порядке участия 
граждан Российской Федерации в публичных мероприятиях, видах ответ-
ственности, применяемых к гражданам за нарушение действующего зако-
нодательства, регулирующего порядок проведения публичного мероприя-
тия, об особенности применения гражданско-правовой ответственности. 
Рассматриваются проблемные вопросы, сложившиеся в данной сфере пра-
воприменительной практики Российской Федерации, предлагаются пути 
решения.   

Annotation: in the article, the author examines the practice of applying 
article 31 of the Constitution of the Russian Federation, the procedure for partic-
ipation of citizens of the Russian Federation in public events. Types of liability 
applicable to citizens for violation of the current legislation governing the pro-
cedure for holding a public event, peculiarities of the application of civil legal 
liability. Problematic issues developed in this field of law enforcement practice 
of the Russian Federation, proposed solutions. 
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В соответствии со ст. 31 Конституции Российской Федерации граж-

дане имеют право собираться мирно, без оружия проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 

Данное конституционное право является одним из основных демо-
кратических прав граждан, исторические корни, развитие и совершенство-
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вание которого можно проследить вплоть до великой Французской рево-
люции XVIII в.  

Анализируя правовую природу данного права на основе прямого 
толкования содержания ст. 31 Конституции Российской Федерации, можно 
прийти к выводу, что в данной статье определен официальный правовой 
механизм, в ходе которого устанавливается в том числе взаимодействие 
органов государственной (муниципальной) власти и народонаселения. 

Как и любая правовая норма Конституции Российской Федерации, 
ст. 31 имеет высшую юридическую силу и является статьей прямого дей-
ствия, т. е. может непосредственно использоваться в случае возникновения 
необходимости для обоснования позиции. 

Вместе с тем прямое действие ст. 31 Конституции Российской Фе-
дерации не исключает необходимости создания правовой базы, состоящей 
из федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
подзаконных актов для детального, скрупулезного правового урегулирова-
ния правоотношений, связанных с участием народа в публичных меро-
приятиях. 

Именно с этой целью сформирован и для практической реализации 
вышеприведенного конституционного права предназначен Федеральный 
закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» (далее – ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях»), о чем гласит его преамбула. 

Юридическое предназначение изложенной преамбулы имеет пря-
мое практическое применение. Так, за последние два десятилетия, когда 
Россия вошла в стадию своего современного исторического развития со 
стороны различных  политических сил, представляющих разнонаправлен-
ные политические взгляды при организации и проведении публичных ме-
роприятий, ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» [2] подвергался и подвергается по сей день критике, основ-
ным доводом которой используется аргумент, что реализация данного кон-
ституционного права не должна возлагать на организаторов публичного 
мероприятия необходимости его предварительного письменного согласо-
вания с органами государственной власти для придания ему статуса согла-
сованного публичного мероприятия. 

Для доведения данной позиции до широких кругов российского 
общества и привлечения внимания мирового сообщества была разработа-
на Стратегия – 31, в рамках которой предполагалось каждое 31 число ме-
сяца (если такое число присутствует в календаре) проводить бессрочную 
серию гражданских акций протеста в защиту практической реализации 
права гражданина, предусмотренного ст. 31 Конституции Российской Фе-
дерации. 

Данная позиция отдельных представителей политических сил                             
не выдерживает критики и по своей сущности во многом является попули-
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стской, в том числе в связи с тем, что право отдельной группы населения, 
намеревающейся посредством проведения публичного мероприятия дове-
сти, привлечь внимание к тому или иному вопросу (проблематике) разного 
(политического, экономического, социального) характера, не должно идти 
вразрез и препятствовать возможности реализации прав других, совместно 
проживающих на той или иной территории граждан (в том числе права на 
труд, права на свободное передвижение, права на получение в оператив-
ном режиме медицинской помощи, помощи органов правоохранительной 
направленности и т. д.). В свою очередь, основная задача представителей 
органов государственной и муниципальной власти –владеть информацией 
о планируемых к проведению на той  или иной территории (как правило 
городской, сельской агломерации) массовых публичных мероприятий, на 
основе которой, предприняв эффективные меры по предоставлению соот-
ветствующей площадки (территории), обеспечить безопасность на всех 
этапах проведения публичного мероприятия, в том числе на основе соблю-
дения интересов народа, не принимающего участие в публичном меро-
приятии. 

Реализуя данную задачу, государственные (муниципальные) органы 
власти обеспечивают баланс публичных и частных интересов на основе 
взаимодействия со всеми представителями общества. 

При изучении содержания и юридического строения ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» как положи-
тельный фактор необходимо отметить, что в данном федеральном законе 
сведено к минимуму количество отсылочных правовых норм к иным пра-
вовым актам; установлены  конкретные рамки временных сроков, соблю-
дение которых возлагается на субъектов, участвующих в процессе органи-
зации, проведении публичного мероприятия; сформирован конкретный и 
исчерпывающий перечень прав и обязанностей организатора публичного 
мероприятия. 

Устанавливая порядок проведения публичного мероприятия и не-
обходимость соблюдения обязательных процедур и требований (в том чис-
ле о подаче уведомления в орган государственной власти субъекта или ме-
стного самоуправления; о соблюдении условий проведения публичного 
мероприятия, указанных в уведомлении; о соблюдении общественного по-
рядка и регламента проведения публичного мероприятия), ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусматри-
вает и ответственность за несоблюдение положений данного федерального 
закона, которая делится на гражданскую, административную, уголовную.  

В настоящее время правовая система Российской Федерации со-
держит сформировавшуюся судебную практику, в том числе по ст. 20.2 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции [3] (Нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), в свою 
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очередь, затрагивая вопрос об ответственности за нарушение ФЗ «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», считаем 
необходимым обратить внимание на гражданско-правовой вид ответствен-
ности, который до 2021 г. не находил широкого применения к организато-
рам несогласованных публичных мероприятий.                        

При исследовании складывающейся в органах судебной власти пра-
воприменительной практики необходимо отметить следующее: лица, при-
влекаемые к гражданско-правовой ответственности, которые, как правило, 
выступали в качестве организаторов несогласованных публичных меро-
приятий, помимо довода об отсутствии необходимости направления пись-
менного уведомления в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, выдвигали в обосно-
вание своей позиции следующие наиболее характерные доводы: 

I. Факт привлечения к административной ответственности по ст. 20.2 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
исключает возможность последующего привлечения к гражданско-
правовой ответственности лицо, виновное в совершении административно-
го правонарушения. Вместе с тем данная правовая позиция была опроверг-
нута органами судебной власти, рассматривавшими гражданско-правовой 
спор, в связи с чем судами  разъяснено, что факт привлечения к админист-
ративной ответственности и факт совершения гражданско-правового де-
ликта в данном случае не взаимоисключают друг друга. 

II. Отсутствие факта причинения вреда при осуществлении правоох-
ранительными органами государственной власти полномочий по обеспе-
чению общественного порядка, общественной безопасности, пресечения 
проведения несогласованного с органами государственной (муниципаль-
ной) власти публичного мероприятия, поскольку данные полномочия воз-
ложены на органы государственной власти законом и выполняются ими на 
постоянной основе. Изложенный довод так же опровергнут органами су-
дебной власти, поскольку в соответствии со ст. 1064 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации [4] вред, причиненный имуществу юридическо-
го лица, коими являются и органы государственной власти, подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Кроме того, как ус-
тановлено судами при рассмотрении гражданско-правового спора, вред, 
причиненный лицом, может выражаться: 

1. В необходимости выделения дополнительного финансирования на 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности и обществен-
ного порядка, в том числе для закупки горюче-смазочных материалов для 
использования специальной техники и специальных транспортных 
средств. 

2. В привлечении личного состава и создания соответствующего ре-
зерва в случае осложнения оперативной обстановки при выполнении ими 
служебных обязанностей  сверхустановленной нормальной продолжитель-
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ности служебного времени в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Добровольно приняв на себя и исполняя функции организатора публично-
го массового мероприятия, осознавая противоправный характер своих дей-
ствий, заранее зная и предвидя их вредные последствия, желая наступле-
ния таких последствий или сознательно их допуская, либо относясь к ним 
безразлично, в нарушение требований действующего законодательства, 
лица организовали несогласованное с органами исполнительной власти 
публичное мероприятие. Доказательством факта организации несогласо-
ванного публичного мероприятия при этом могут являться публичные при-
зывы к участию, обращенные к широкой публике, осуществленные устно 
и/или посредством средств массовой информации, сети Интернет лицами, 
привлеченными к административной ответственности.   

В завершении данной статьи с целью организации взаимодействия 
между органами государственной власти (местного самоуправления) и ли-
цами, изъявившими намерение провести публичное мероприятие по раз-
личным вопросам политической, экономической, социальной, культурной 
жизни страны, вопросам внешней политики, иным вопросам общественно-
политического характера, количество участников которого, указанное в 
уведомлении, превышает 500 человек, проводимого для привлечения  об-
щественного внимания к той или иной проблеме (-ах) и принятия дейст-
венных мер реагирования, предлагается: 

Организатору публичного мероприятия совместно с уведомлением 
о проведении публичного мероприятия прикладывать результаты социоло-
гического опроса не менее 2-х аккредитованных некоммерческих органи-
заций, специализирующихся на данного рода исследованиях, проведенных 
на территории в зависимости от масштаба запланированного к проведению 
публичного мероприятия.  

Данные результаты социологического исследования, полагаю могут 
являться для органов государственной (муниципальной) власти, рассмат-
ривающих уведомление о проведении публичного мероприятия, информа-
ционным проводником о наличии (отсутствии) назревшей в обществе про-
блеме, обозначенной в социологическом опросе и являющейся целью про-
ведения публичного мероприятия. 
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Аннотация: данная статья знакомит с опытом организации научно-
исследовательской работы курсантов и студентов мореходного факультета 
Камчатского государственного технического университета по дисциплине 
«Физическая культура и спорт». Квалификации инженеров, инженеров-
судоводителей, инженеров-механиков и инженеров-электромехаников ры-
боловецких судов требует хорошей физической подготовки. Наряду с за-
нятиями физкультурой и спортом на кафедре физической культуры боль-
шое внимание уделяется организации научно-исследовательской работы. 
Студенты и курсанты с первых курсов овладевают навыками написания 
рефератов, докладов и научных статей, могут участвовать в обсуждении 
тезисов и статей, подготовленных для участия в конференциях. Результаты 
приобретенных знаний могут быть использованы курсантами и студентами 
при изучении других дисциплин, преподаваемых на мореходном факульте-
те университета, а также в практической деятельности.  

Ключевые слова: физкультура и спорт, научно-исследовательская 
работа, курсант, студент, мореходный факультет, Камчатский государст-
венный технический университет. 

Annotation: this article introduces the experience of organizing research 
work of cadets and students of the nautical faculty of Kamchatka State Technic-
al University in the discipline "Physical culture and sports". The professions of 
captains, navigational engineers, mechanical engineers and electrical engineers 
of fishing vessels require good physical training. Along with physical education 
and sports at the Department of Physical Culture, much attention is paid to the 
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organization of research work. Students and cadets from the first years master 
the skills of writing essays, reports and scientific articles, can participate in the 
discussion of abstracts and articles prepared for participation in conferences. 
The results of the acquired knowledge can be used by cadets and students in the 
study of other disciplines taught at the nautical faculty of the university, as well 
as in practical activities. 

Key words: physical education and sports, research work, cadet, student, 
nautical faculty, Kamchatka State Technical University. 

 
Научно-исследовательская работа студента (далее – НИРС) требует 

воспитания творчески думающих специалистов, обладающих основатель-
ными теоретическими навыками. А это предполагает постепенное улучше-
ние работы в этой сфере. 

Успех их деятельности будет определяться прежде всего умением 
самостоятельно овладеть передовым опытом и новейшими достижениями 
науки и техники. Все это означает, что в вузовской системе возрастают 
роль и значение подготовки курсантов и студентов (далее – студентов) к их 
будущей самостоятельной, творческой и научной деятельности. 

В распоряжении преподавателей высшей школы – богатый опыт 
осуществления научно-исследовательской работы. Однако необходимо ее 
усовершенствование, что, без сомнения, потребует дополнительных уси-
лий и средств. Бурное развитие науки и техники, стремительный рост объ-
ема полезной информации резко увеличивают объем учебного материала, 
подлежащего обязательной проработке и прочному усвоению. 

Высшей формой организации самостоятельной работы студентов по 
праву считается научно-исследовательская работа [1, с. 6; 2, с. 5; 3, с. 6]. 

Безусловно, обоснованным является вывод о том, что главной целью 
НИРС по курсу «Физическая культура и спорт» выступает формирование 
мировоззрения, овладение методологией и методами научного исследова-
ния. В то же время, как свидетельствует практика организации НИРС, не-
обходим более конкретный подход к НИРС, нужна научно-методическая 
программа ее осуществления. На основе анализа и обобщения опыта орга-
низации НИРС на кафедре физической культуры (далее – кафедра ФК) 
КамчатГТУ попытаемся охарактеризовать НИРС как высшую форму орга-
низации самостоятельной работы студентов по курсу «Физическая культу-
ра и спорт». 

Во-первых, опыт организации НИРС на кафедре убеждает, что от-
ношение студентов к НИРС должно быть комплексным, сочетающим как 
обязательность, так и самостоятельность работы студентов; как строгий 
учет их работы со стороны преподавателя, так и относительную свободу 
выбора студентами тематики, форм, методов исследования. В любом слу-
чае организация НИРС должна помочь студентам найти истину на основе 
самостоятельного труда. 
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Во-вторых, не следует пренебрегать и тем, что каждая дисциплина 
по-своему обусловливает специфику содержания форм организации и 
осуществления НИРС. 

В-третьих, представляется правильным то, что НИРС на кафедре ор-
ганизуется согласно перспективному плану. В нем определяются цели ор-
ганизации НИРС по курсу «Физическая культура и спорт», главная из ко-
торых – вооружить студентов умением самостоятельно добывать и совер-
шенствовать знания. 

Обучение студентов таким навыкам никак не является второстепен-
ным моментом в самостоятельной работе по «Физической культуре и 
спорту». Предполагается, что соответствующую подготовку к самостоя-
тельной работе с книгой поступающие в вуз получают в общеобразова-
тельной школе, что там они усваивают необходимые знания о самостоя-
тельной работе, овладевают умениями и навыками решения теоретических 
и практических задач. Однако, обучаясь в вузе, студенты встречаются с 
большими трудностями в этой работе: к самостоятельной работе в вузе 
предъявляются несравненно более высокие требования; увеличивается 
объем учебного материала, который подлежит тщательной проработке и 
прочному усвоению, а также увеличивается объём самостоятельно изучае-
мой информации. 

Преподавателями кафедры ФК обеспечивается определенная преем-
ственность форм НИРС, что дает возможность переходить к более слож-
ным формам работы студентов по курсам общественных наук. Так, навыки 
конспектирования, приобретенные в процессе изучения «Физической 
культуры и спорта» на I–II курсах получают свое дальнейшее развитие че-
рез организацию работы студентов по курсу. В основном это реферирова-
ние научных статей, тематические обзоры публикаций печати и др. Препо-
даватели ФК готовят студентов к тем сложным формам работ, которые бу-
дут организованы по курсу «Физическая культура и спорт» (рецензирова-
ние, оппонирование). 

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре проводится 
в процессе учебных занятий и во внеучебное время. 

НИРС в учебном процессе выступает органической частью работы, 
направленной на обеспечение высокой активности студентов на учебных 
занятиях. Тематика исследовательской работы в учебном процессе макси-
мально приближена к конкретным темам семинарских занятий и преду-
сматривает самостоятельное изучение студентами отдельных вопросов 
курса. Обучающиеся под руководством преподавателей учатся конспекти-
ровать научный материал по теме, готовят и представляют на обсуждение 
аннотации по исследуемым проблемам. Более сложной является работа, 
которая осуществляется в связи с заданием отрецензировать подготовлен-
ные студентами рефераты, оценить уровень и качество использования сту-
дентами научных материалов по теме. 
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Основным видом апробации результатов НИРС в учебное время яв-
ляется выступление студентов в конкурсе научно-исследовательских работ 
студентов и курсантов и молодых ученых (согласно положению: ПО 
8.2.4.(41-72/07)-2017). 

Таким образом, выполнение студентами учебных заданий исследова-
тельского параметра по курсу «Физическая культура и спорт» расширяет 
возможности привлечения дополнительного материала по темам курса. 

В процессе НИРС во внеучебное время обеспечивается самостоя-
тельная, систематическая и целеустремленная работа студентов, направ-
ленная на изучение различных источников. Студенты работают под непо-
средственным наблюдением научного руководителя, что создает возмож-
ность не только постоянной, но и целенаправленной работы студентов над 
актуальными проблемами. Занятия по программе НИРС проводятся не-
большими группами студентов, что способствует осуществлению «проб-
ного» применения обретенных знаний (студенты могут участвовать в об-
суждении, представить реферат, обсуждать тезисы и статьи подготовлен-
ного для участия в конференциях). В результате возрастет быстрота и по-
вышается точность выполнения исследований, наступает период макси-
мальной слаженности и координированности научно-поисковой деятель-
ности членов научного студенческого коллектива 

Выполнение студентами рефератов по «Физической культуре и 
спорту» входит в систему их участия в общественно-политической прак-
тике. Специально разработана тематика рефератов, охватывающая самые 
актуальные вопросы. Работы пишутся студентами под непосредственным 
руководством преподавателя, ведущего лекционный курс. В помощь сту-
дентам составлена картотека журнальных статей, материалов периодиче-
ской печати, необходимых для глубокого и всестороннего рассмотрения 
тем. Тематика, материалы к темам обсуждаются и утверждаются ежегодно 
на кафедре в начале учебного года. 

Рефераты рецензируются преподавателем, ведущим лекционный 
курс в потоке. Большинство из представленных рефератов аттестуются, 
некоторые возвращаются на доработку. Лучшие рефераты выдвигаются 
для выступления студентов на конференциях в потоке, заслушиваются в 
группах. Заслушанные и апробированные преподавателем, активом групп 
рефераты рекомендуются для представления их аудитории вне вуза. Такие 
формы являются основным средством управления уровнем и качеством 
работы студентов. 

Комплексное внедрение НИРС по курсу «Физическая культура и 
спорт» требует не только организационных мер по осуществлению всех 
основных видов исследовательских служб студентов по общественным 
наукам, но и обязательных форм ее апробации и практического примене-
ния. Этот раздел комплексной организаций НИРС не отличается разнооб-
разием. Каждый из студентов, слушающих курс, должен к экзаменацион-
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ной сессии учебного года представить реферат. По результатам работы в 
качестве обязательных проводятся конкурс рефератов по выявлению луч-
ших трех исследовательских работ университета. 

Таковы возможности НИРС как средства организации самостоятель-
ной работы студентов по «Физической культуре и спорту». Конечно, что-
бы эти возможности стали действительностью, необходимы не только ме-
тодически обоснованные действия субъекта – организатора данной работы, 
но и идеальное сочетание условий и обстоятельств, во многом определяю-
щих результативность данного процесса. На практике, как известно, иде-
альных сочетаний условий и обстоятельств не наблюдается. Однако это не 
должно негативно сказываться на организации НИРС. 

НИРС по «Физической культуре и спорту» становится важнейшей 
составной частью формирования творческих способностей студентов, что 
особенно необходимо им как для успешной роботы над содержанием 
учебных дисциплин высшей школы, так и для их будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящается проблемам правового регулирова-
ния института защиты персональных данных в системе правовой защиты 



66 
 

права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в 
России. Несмотря на относительную новизну правовых установлений, оте-
чественное законодательство изобилует проблемами правового характера: 
пробелами и коллизиями. В отечественном законодательстве, содержащем 
регламентацию охраны персональных данных, присутствуют положения, 
которые интерпретируются различным образом органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, что порождает правовую не-
однозначность и неопределенность, к примеру, относительно категории 
«персональные данные» и т. д. В качестве оправдания следует отметить 
высокие темпы роста вовлечения информационных технологий в общест-
венную жизнь, в связи с чем законодатель не успевает реагировать на все 
вновь появляющиеся угрозы в области информационных технологий отно-
сительно обработки персональных данных. 

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, частная 
жизнь, персональные данные, тайна личной жизни, личная и семейная тай-
на, правовая охрана, гарантии прав. 

Annotation: the article is devoted to the problems of legal regulation of 
the institute of personal data protection in the system of legal protection of the 
right to privacy, personal and family secrets in Russia. Despite the relative no-
velty of legal regulations, domestic legislation is replete with legal problems: 
gaps and collisions. In the domestic legislation containing the regulation of the 
protection of personal data, there are provisions that are interpreted in various 
ways by state authorities and local self-government bodies, which generates le-
gal ambiguity and uncertainty, for example, regarding the category of "personal 
data", etc. As an excuse, it should be noted the high growth rates of information 
technology involvement in public life, in connection with which the legislator 
does not have time to respond to all the newly emerging threats in the field of 
information technology regarding the processing of personal data. 

Keywords: inviolability of private life, private life, personal data, priva-
cy, personal and family secrets, legal protection, guarantees of rights. 
 

В отечественном праве институт защиты персональных данных ре-
гулируется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») [3]. Кроме того, 
существуют и иные федеральные законы, которые затрагивают целый ряд 
вопросов, связанных не только с охраной персональных данных, но и за-
щитой права на неприкосновенность частной жизни. Для того, чтобы за-
щита была полноценной, нужно определить: случаи, когда требуется защи-
та персональных данных; специфику обработки персональных данных; 
технические параметры, устанавливаемые для такой обработки; надзорные 
органы, компетентные осуществлять надзор за соблюдением законодатель-
ства в исследуемой области. 

Несмотря на относительную новизну правовых установлений, а 
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именно положений ФЗ «О персональных данных», отечественное законо-
дательство изобилует проблемами правового характера: пробелами и кол-
лизиями. В качестве оправдания следует отметить высокие темпы роста 
вовлечения информационных технологий в общественную жизнь, в связи с 
чем законодатель не успевает реагировать на все вновь появляющиеся уг-
розы в области информационных технологий относительно обработки пер-
сональных данных. 

В сфере охраны права на неприкосновенность частной жизни при 
обработке персональных данных наиболее распространенными проблема-
ми являются: во-первых, проблема правовой регламентации, во-вторых, 
организационные проблемы, в-третьих, экономическая проблема.  

В отечественном законодательстве, содержащем регламентацию ох-
раны персональных данных, присутствуют положения, которые интерпре-
тируются различным образом органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, что порождает правовую неоднозначность и 
неопределенность, к примеру, относительно категории «персональные 
данные» и т. д. Так, Роскомнадзор вынужден разъяснять прочим органам, 
какие сведения необходимо относить к персональным данным. 

Вторая проблема, возникающая в данной области общественных от-
ношений, заключается в вопросах организационного характера. В данном 
контексте необходимо отметить недостаточность организационной подго-
товки при работе со сведениями, составляющими персональные данные. 
Кроме того, в организациях нередко уделяется недостаточно внимания 
техническому вопросу обеспечения безопасности персональных данных. 
Одной из технических проблем является пренебрежение аспектами ин-
формационной безопасности, в частности, отсутствие лицензионного про-
граммного обеспечения, невысокий уровень профессиональной подготовки 
сотрудника, на которого возложены трудовые обязательства в сфере IT-
технологий. К сожалению, те действия, которые в компании направлены на 
охрану персональных данных, часто носят лишь поверхностный характер, 
основная цель таких действий заключается в том, чтобы уйти от установ-
ленных за правонарушения штрафов. 

Организационная проблема часто имеет определенную взаимосвязь с 
проблемами экономического плана. Слабое ресурсное обеспечение приво-
дит к тому, что у организации просто нет достаточных финансов на то, 
чтобы приобрести дорогостоящее лицензионное программное обеспече-
ние, установку качественных антивирусных программ, наем сотрудника с 
высокими профессиональными компетенциями, внедрение служб безопас-
ности в штатное расписание организации.  

Следует отметить, что ФЗ «О персональных данных» не рассматри-
вает отдельную специфику предоставления охраны персональных данных, 
в частности, не урегулирован вопрос хранения сведений для аутентифика-
ции и идентификации пользователей электронных порталов.  
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С одной стороны, ФЗ «О персональных данных» в ч. 3 ст. 3 регули-
рует обработку персональных данных в части сбора, хранения, использо-
вания, уничтожения, систематизации, распространения, блокировки и со-
вершения прочих действий. 

С другой стороны, данным законом не охвачены узкие и достаточно 
актуальные действия по прямому противодействию посягательствам на ча-
стную информацию. 

В системе защиты персональных данных применяется целый ком-
плекс мер технического и организационного характера. Администрирова-
ние обработки персональных данных также необходимо подвергать жест-
кому и императивному правовому регулированию.  

Вместе с тем следует отметить, что в ФЗ «О персональных данных» 
не раскрываются правовые аспекты внедрения организационных мер.    

Необходимо констатировать, что обеспечение безопасности инфор-
мационных систем достигается при условии эффективной взаимосвязи ор-
ганизационного и технического элементов. Большинство специалистов в 
области информационной безопасности сходятся во мнении, что слабым 
звеном в системе информационной безопасности остается кадровый во-
прос, к которому относится и проблема профессиональной компетенции 
сотрудников компании, а также добросовестность персонала, часто игно-
рирующего все требования кибербезопасности или намеренно раскры-
вающего информацию о частной жизни лиц и их персональных данных. 

Человеческий фактор имеет очень важное значение при создании ав-
томатизированных информационных систем, в связи с чем необходимо 
выстраивать подсистему разграничения доступа к информации. 

Следует иметь в виду, что часто физические лица, давая разрешение 
на размещение на сайтах персональной информации, сами делают её об-
щедоступной и практически любое третье лицо может иметь к ней доступ 
и использовать в любых и (даже корыстных) целях. В соответствии с ФЗ 
«О персональных данных» общедоступная персональная информация не 
нуждается в дальнейшей правовой защите, в том числе и в защите конфи-
денциальности. Так, обладатели персональных данных часто сталкиваются 
с ситуацией, в которых их данные, номера телефонов становятся извест-
ными различным компаниям или просто третьим физическим лицам, кото-
рые начинают звонить физическому лицу по различным вопросам, в осо-
бенности с рекламными предложениями. Телефонные мошенники исполь-
зуют такую информацию в криминальных целях. 

В изложенных выше ситуациях субъект, пожелавший скрыть свои 
общедоступные персональные данные, сталкивается с проблемой опреде-
ления действий оператора. Полагаем, что в отечественном законодатель-
стве необходимо установить правовую регламентацию всех случаев, в ко-
торых гражданин при размещении своих персональных данных автомати-
чески дает согласие на их использование третьими лицами. Кроме того, в 
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ФЗ «О персональных данных» следует определить перечень ситуаций, в 
которых требуется обязательное согласие на использование тех или иных 
сведений от лица, их разместившего, а также закрепить формы такого со-
гласия. 

Для дальнейшего совершенствования не только отечественного за-
конодательства о защите персональных данных, но и правоприменитель-
ной практики следует усилить контроль за деятельностью лиц и организа-
ций, которые вправе совершать операции с таким видом информации. 

Значительным остается вопрос охраны тайны личной жизни в кон-
тексте свободы слова в средствах массовой информации. Как правило, де-
тали частной жизни обычного гражданина интересуют небольшое число 
людей. Однако, информация о частной жизни медийных фигур или госу-
дарственных служащих привлекает внимание общественности. Следует 
помнить также и то, что некоторую информацию государственные служа-
щие, занимающие высокие посты, сами обязаны разглашать в силу указа-
ния закона. Средства массовой информации, в свою очередь, обязаны раз-
мещать только правдивую информацию о событиях и о публичных, да и 
обычных, гражданах. Одной из форм недобросовестной конкуренции явля-
ется размещение негативной информации о конкуренте, порочащей его, к 
примеру, в ходе предвыборной компании. 

Несмотря на то, что закон охраняет честь и достоинство, а также де-
ловую репутацию лица, подобных нарушений меньше не становится.    

Часто сведения о частной жизни лица распространяются в социаль-
ных сетях без согласия этого лица, что может ему навредить. Персональ-
ные данные могут быть неактуальными и не соответствовать действитель-
ности, содержать какие-либо ошибки. 

Следует констатировать, что, несмотря на наличие действующего ФЗ 
«О персональных данных», количество посягательств на личные данные 
граждан не уменьшается [3]. 

Считаем, что необходимо внести нормы дополняющего характера в 
вышеуказанный закон, которые бы устанавливали механизм обеспечения 
защиты персональных данных лиц в средствах массовой информации.  

Следует обратить внимание на исследование Д. Ю. Крюковой, 
Ю.В. Мокрецова, которые рассматривают вопросы обеспечения конфи-
денциальности персональных данных в отечественном законодательстве в 
сравнительном срезе с иностранными правопорядками. Авторы утвержда-
ют, что в российском законодательстве правовое регулирование института 
персональных данных носит весьма поверхностный характер [6]. 

При исследовании вопроса о правовом регулировании защиты пер-
сональных данных, установлено отсутствие в Уголовном кодексе РФ (да-
лее – УК РФ) состава преступления, предусматривающего уголовную от-
ветственность за преступления в сфере защиты персональных данных [1].  

УК РФ предусматривает составы преступлений, которые лишь в не-
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которых аспектах затрагивают охрану персональных данных, в ст. 137 
УК РФ – касательно нарушения неприкосновенности частной жизни, в 
ст. 138 УК РФ – относительно нарушения тайны переписки, телефонных 
переговоров и прочих сообщений и способов коммуникации, в главе 28  
УК РФ – в составах преступлений в сфере компьютерной информации. 

Сложность уголовного преследования заключается в том, что, во-
первых, составы преступлений в исследуемой области достаточно разоб-
щены, во-вторых, следователи сталкиваются со сложностями в квалифика-
ции таких деяний. Проблемы часто заключается еще и в том, что сами сле-
дователи не являются специалистами в сфере обработки персональных 
данных и на каждом этапе расследования требуется консультация специа-
листов не только в области персональных данных, но и компьютерной 
безопасности. 

Дискуссионным вопросом остается перечень информации, которая 
составляет персональные данные человека. В ходе исследования материа-
лов судебной практики установлено, что у судов возникает проблема с 
идентификацией лица по его IP-адресу. 

Действительно, в правоприменительной практике нередко приходит-
ся сталкиваться с утечкой баз данных, в которых содержатся персональные 
данные физических лиц.  

Полагаем, что деяния, связанные с утечкой баз данных, в которых 
содержатся персональные данные физических лиц, должны влечь за со-
бой самую строгую ответственность. Для ужесточения наказания в анали-
зируемой области необходимо рассмотреть возможность введения нового 
состава преступления, который описывал бы противоправные деяния и 
предусматривал уголовную ответственность за совершение противоправ-
ных деяний с персональными данными гражданина. В качестве отягчаю-
щих обстоятельств данного состава следует указать совершение противо-
правных деяний с персональными данными с использованием служебного 
положения и с особо тяжкими последствиями (гибель или причинение 
тяжкого вреда здоровью субъекта персональных данных). Для более кор-
ректного применения имеющихся в УК РФ составов преступлений, кото-
рые могут быть связаны с персональными данными, необходимо данные 
составы скорректировать и дополнить формулировкой «персональные 
данные» (например, в ч. 1 ст. 137 УК РФ указать как незаконное собира-
ние или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, а также персональных данных лица без 
его согласия) [1]. 

Необходимо обратить внимание на еще одну значимую проблему в 
области правовой регламентации защиты и оборота персональных данных. 
В области трудовых отношений довольно часто приходится сталкиваться с 
проблемой защиты персональных данных работников и соискателей ва-
кансии. Суть проблемы сводится к тому, что в Трудовом кодексе Россий-
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ской Федерации (далее – ТК РФ) отсутствуют специальные правовые нор-
мы относительно оборота и защиты персональных данных соискателей, 
т. е. лиц, которые только устраиваются на работу.  

Соискатель в процессе трудоустройства направляет работодателю 
свои персональные данные; после прохождения соискателем различных 
проверок на профессиональные качества, психологических тестирований, 
проверки в службе безопасности у компании – потенциального работода-
теля появляется значительный объем информации, в том числе конфиден-
циального характера, о физическом лице. При этом ТК РФ не предусмат-
ривает обязанности работодателя запрашивать согласие соискателя на об-
работку своих персональных данных. 

В соответствии с п. 4 ст. 86 ТК РФ требование об обязательном со-
гласии на обработку своих персональных данных применяется только в 
отношении работника [6]. Решение данной проблемы видится в расшире-
нии этой категории субъектов персональных данных за счет соискателей 
соответствующих вакансий. 

Следует отметить, что работодатель собирает и обрабатывает персо-
нальные данные работников в процессе не только их устройства на работу, 
но и последующей трудовой деятельности (установление камер видеонаб-
людения, мониторинг локальной сети Интернет и т. д.).  

Представляется, что работодатель должен руководствоваться в пер-
вую очередь принципом, согласно которому объем, характер и способы 
обработки персональных данных должны соответствовать целям обработ-
ки и недопустимости сбора избыточных персональных данных (ст. 5 ФЗ 
«О персональных данных»). В противном случае, будет налицо нарушение 
нормы ТК РФ о запрете сбора дополнительных персональных данных ра-
ботодателем (п. 5 ст. 86) со стороны работодателя.  

Решение данной проблемы зависит прежде всего от наличия опреде-
ленной гражданской сознательности. При повторяющихся правонаруше-
ниях сами работники могут инициировать в защиту своих прав соответст-
вующие проверки органами исполнительной власти, судебные иски. Без-
условно, большое значение имеют эффективная деятельность государст-
венных контролирующих органов и последовательная политика в отноше-
нии применения санкций [6]. 

Из пояснительной записки к проекту Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и ст. 28.3 
Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) следу-
ет, что даже сам законодатель признает, что в действующем законе о персо-
нальных данных имеются пробелы. В целях совершенствования действую-
щего законодательства и для устранения имеющихся пробелов в КоАП РФ 
были внесены поправки в области увеличения административных штрафов 
за правонарушения в сфере оборота и защиты персональных данных. 

Можно сделать вывод, что органы законодательной власти старают-
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ся учитывать замечания и предложения, направленные на совершенствова-
ние действующего закона о персональных данных, в том числе связанные 
со ст. 23.46 КоАП РФ, согласно которой на сегодняшний день уполномо-
ченные органы не имеют права возбуждать дела по ст. 13.11 КоАП РФ 
«Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использо-
вания или распространения информации о гражданах (персональных дан-
ных)». К уполномоченным органам в первую очередь относится Роском-
надзор, который с 1 июля 2017 г. наделен правом возбуждать дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ, 
что является логичным выводом, исходя из функционала данной феде-
ральной службы [2]. 

К сожалению, следует отметить, что в Российской Федерации среди 
населения отмечается невысокий уровень правовой грамотности, в особен-
ности в сфере персональных данных. Это создает существенную проблему, 
когда физические лица сами распространяют свою конфиденциальную ин-
формацию, не отдавая себе отчет, к каким негативным последствиям мо-
жет привести неконтролируемое и незащищенное размещение персональ-
ных данных. В. В. Линьков и Е. Ю. Семенов решение вышеуказанной про-
блемы видят, во-первых, в повышении уровня квалификации операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, а, во-вторых, в повы-
шении правовой грамотности самого населения [7]. 

Совершенствование действующего законодательства и решение 
имеющихся проблем возможно осуществить посредством взаимодействия 
государства и граждан, а также не только повышения уровня юридической 
грамотности людей, но и предупреждения граждан о последствиях при 
подписании согласия на разглашение персональных данных и иных фор-
мах предоставления персональных данных. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
 
Аннотация: в современном мире развитое гражданское общество сим-

волизирует верховенство демократических ценностей, высокий уровень со-
блюдения и защиты прав человека государством, «конструктивный диалог» 
между властью и обществом, заинтересованность последнего в управлении 
делами государства и реальную возможность такого управления. Российская 
Федерация еще стоит на пути формирования гражданского общества, пре-
одолевая различные трудности. В статье автор анализирует существующие 
проблемы становления гражданского общества в Российской Федерации, 
предлагает пути их оптимального решения. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовая культура, правовое 
сознание.   

Annotataion: in the modern world, a developed civil society symbolizes the 
supremacy of democratic values, a high level of observance and protection of hu-
man rights by the state, a "constructive dialogue" between the government and so-
ciety, the latter's interest in managing the affairs of the state and the real possibility 
of such management. The Russian Federation is still on the path of forming a civil 
society, overcoming various difficulties. In the article, the author analyzes the exist-
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ing problems of the formation of civil society in the Russian Federation, suggests 
ways to solve them optimally. 

Keywords: civil society, legal culture, legal consciousness. 
 
Гражданское общество, несмотря на свой долгий и сложный путь ста-

новления и развития, на сегодняшний день представляет собой многомерное 
политическое, общественное, а порой и экономическое явление [1]. Это об-
щество имеет право требовать от государства защиты жизни, здоровья, безо-
пасности граждан, не допуская его вмешательства в их частные интересы. 
Можно сказать, что это самоорганизующееся общество, которое способно 
контролировать власть, самостоятельно решать определенные вопросы и 
действовать на общее благо. Только сознательные, политически активные, 
свободные граждане своей страны способны создать наиболее рациональную 
форму общественной коллективной жизни. Создание правового государства 
невозможно без существования гражданского общества, которое выступает в 
качестве предпосылки развития такого государства. 

Безусловно, Россия является правовым государством, поддерживаю-
щим демократические ценности, но сформировано ли в нем гражданское об-
щество – вопрос, который до сих пор остается дискуссионным.  

В современной науке сложилось мнение, что гражданское общество 
предполагает не столько равенство членов общества в каждой из сфер, сколь-
ко равенство возможностей для реализации прав и свобод его членами. Так, 
например, в экономической сфере гражданское общество может проявляться 
через широкую сеть объединений промышленных, торговых, финансовых и 
других организаций и предприятий (коммерческие банки, акционерные об-
щества, корпорации, холдинги и др.).  

В социально-политической сфере гражданское общество представляют, 
как правило, общественно-политические объединения (профессиональные 
союзы, политические партии), разнообразные формы социальной активности 
граждан (митинги, собрания, демонстрации, забастовки), органы местного 
самоуправления [2] негосударственные средства массовой информации [3] и 
прочее.  

В духовной сфере гражданское общество тесно связано с реальной 
возможностью свободно высказывать собственное мнение (позицию), а так-
же с самостоятельностью и независимостью творческих объединений. При-
мерами являются объединения актеров, научных работников, художников, а 
также организации, выполняющие национальный и общечеловеческий долг, 
в частности, по охране памяти погибших защитников Отечества. 

Важно отметить, что государство и гражданское общество находятся в 
постоянном процессе взаимодействия. Так, гражданское общество – один из 
важнейших и эффективных социальных институтов, сдерживающих стрем-
ление государства к абсолютному господству. Для этого в арсенале граждан-
ского общества имеются специфические формы и средства, такие как участие 
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в избирательных кампаниях и референдумах; формирование общественного 
мнения; организация оппозиции, проведение митингов, демонстраций, шест-
вий в целях донесения своего мнения до руководства страны. 

Гражданское общество – это такой тип общества, основными струк-
турными элементами которого выступает свободный гражданин и форми-
руемые гражданами добровольные ассоциации. Оно выступает своеобразным 
« каркасом» демократического правового государства и в тоже время во мно-
гих отношениях противостоит государству и контролирует его.  

Формирование и развитие институтов гражданского общества предпо-
лагает наличие самостоятельных и активных граждан, где Конституция РФ и 
система законов – важнейшие основы и предпосылки желаемого порядка и 
общественных отношений, складывающихся в процессе их реализации.  

Для наиболее полного взаимодействия гражданского общества и пра-
вового государства все принципы демократического политического режима 
должны быть четко всесторонне регламентированы законодательством, кото-
рое должно действовать реально, а не быть формальными юридическими 
нормами. Государственная власть должна быть гарантом исполнения закона, 
а гражданское общество должно иметь возможность реагировать на случаи 
неисполнения закона, указывая органам власти на их ошибки в применении 
правовых норм.  

Гражданское общество – это наиболее эффективный источник инфор-
мации о состоянии общества в целом, а также об его интересах, настроениях, 
отношении к действующей государственной власти. И государство должно 
постоянно отслеживать реакцию общественности на действия и решения, ис-
ходящие от властных структур различных уровней, а также общую удовле-
творенность граждан существующей правовой реальностью. В этой связи по-
лагаем, что государственные и муниципальные органы как представители 
народа должны не только поддерживать, но и прививать гражданам с ранних 
лет стремление проявлять инициативу и участвовать в разрешении вопросов, 
имеющих государственное значение.  

Однако на сегодняшний день все чаще затрагивается проблема станов-
ления гражданского общества и формирования правового государства в на-
шей стране. Эти вопросы рассматриваются в разных аспектах социологами и 
исследователями в рамках различных научных конференций, дискуссий [4]. 

Ставя на одну параллель понятия «гражданское общество» и «правовое 
государство», исследователи признают, что существование гражданского 
общества возможно лишь в правовом поле. Однако основной закон нашей 
страны, провозглашая Россию правовым государством, лишь вскользь упо-
минает о гражданском обществе при перечислении полномочий Правитель-
ства Российской Федерации. Полагаем, что данную ситуацию, как и отсутст-
вие в законодательстве самого понятия «гражданского общества», можно 
расценивать как существенный недостаток российской правовой системы, и, 
в частности, Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 
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[5]. 
Тем не менее утверждать, что в Конституции РФ совершенно отсутст-

вуют положения о гражданском обществе, нельзя. Правильнее будет сказать, 
что в ней заложены основные признаки гражданского общества.  

Так, положения ст. 2 Конституции РФ закрепляют гарантии социаль-
ной защиты, приоритет прав и свобод человека и гражданина и обязанность 
государства по их признанию, соблюдению и защите; ч. 1 ст. 19 Конституции 
РФ закрепляет равенство всех граждан перед законом и судом; ч. 2 ст. 15 – 
обязанность органов публичной власти, должностных лиц, граждан и их объ-
единений неукоснительно соблюдать законы страны; ч. 1 ст. 7 Конститу-
ции РФ закрепляет, что Россия является социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий для достойной жизни человека и 
его свободного развития. 

Упомянутые выше понятия: «достойный уровень жизни», «свободное 
развитие человека», «равенство прав и свобод», «высшая ценность – человек, 
его права и свободы» в точности соответствуют принципам гражданского 
общества и демократическому правовому режиму. 

Применительно к организации публичной власти в государстве в каче-
стве признаков гражданского общества можно рассматривать тезисы: разде-
ление властей (ст. 10); Президент – гарант Конституции РФ, а также прав и 
свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 80); Правительство РФ осуществляет 
меры по обеспечению закона, охране собственности и общественного поряд-
ка, борьбе с преступностью, а также осуществляет меры по поддержке инсти-
тутов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в политической жизни страны (ч. 1 ст. 114). 

Право граждан на создание общественных объединений [6] реализует-
ся как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 
юридические лица – общественные объединения. С 2005 года «обороты» на-
бирают общественные палаты [7], инициатором создания которых стал, Пре-
зидент России В. В. Путин. Основной функцией общественных палат являет-
ся обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной власти 
разных уровней в целях осуществления общественного контроля за их дея-
тельностью. 

Исходя из характеристик демократического режима, наиболее важны-
ми для взаимодействия общества и государства являются такие права, как из-
бирательные права, право на создание партий, право на создание любых об-
щественных организаций (в т. ч. политических, правозащитных, религиозных 
и иных), право законодательной инициативы (в т. ч. участие в обсуждении 
законопроектов и разработке политических программ), право на организацию 
митингов, пикетирования и др., право на обжалование любых актов, решений 
и постановлений (в том числе местных органов, а также федеральных орга-
нов, например, через Конституционный Суд Российской Федерации и Евро-
пейский суд по правам человека).  
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К другим правам граждан, которые также определяют взаимовлияние 
общества и правового государства можно отнести: право на получение обра-
зования, право на участие граждан в суде присяжных, присутствие в судеб-
ных заседаниях по принципу их гласности, право на обращение в суд по лю-
бым вопросам, право на судебную защиту [8].  

Таким образом, в Российской Федерации развитие и совершенствова-
ние законодательства и формирование новой правовой системы продолжа-
ются и по сей день. Государство прилагает постоянные усилия для повыше-
ния политического, правового и культурного уровня сознания общества. Уже 
сейчас в Российской Федерации создаются условия для правовой свободы 
отдельных лиц, механизмы поддержки и поощрения правомерного граждан-
ского поведения, которые основаны на принципе: «Все разрешено, что не за-
прещено законом».  

Однако современная Россия поражена многими проблемами формиро-
вания гражданского общества, которые имеют комплексный характер. К ним 
относится, например, невысокий уровень правосознания и политической 
культуры граждан. Воспитание гражданина своей страны – важная задача, 
которую ставит перед собой государство и общество. Низкая социальная ак-
тивность граждан в сфере гражданского общества чаще всего связана с низ-
ким уровнем правосознания людей. Также к проблемам гражданского обще-
ства в России относятся преобладание частных интересов над коллективны-
ми, высокая степень участия государства в экономической сфере общества и 
др. 

Так, в формировании активного и ответственного гражданского обще-
ства объективно должны быть заинтересованы все – и население, и органы 
власти. Необходимо продолжать наращивать сотрудничество между государ-
ственными органами и представителями гражданского общества, несмотря на 
возникающие трудности и проблемы во взаимодействии. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 

Аннотация: автор обращает внимание на то, что будущее уголовно-
го судопроизводства невозможно представить без детального рассмотре-
ния Конституции Российской Федерации, а также без реализации на прак-
тике принципа верховенства главного закона страны в уголовно-
процессуальной деятельности, а также опыта других стран как ближнего, 
так и дальнего зарубежья. Ключевыми положениями можно считать со-
блюдение безукоризненно и непрерывно конституционно гарантирован-
ных прав и свобод человека и гражданина за счет такой стабильности сис-
темы общественно-правовых режимов, которая обеспечивала бы баланс 
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между публичными и частными интересами, а также неразрывность между 
общественными отношениями и правовыми нормами.  

Annotation: the author draws attention to the fact that the future of the crim-
inal proceedings cannot be imagined without a detailed consideration of the Consti-
tution of the Russian Federation, as well as without the implementation in practice 
of the principle of the rule of law of the country in criminal procedure, as well as 
the experience of other countries both near and far abroad. The key provisions can 
be considered the observance of the constitutionally guaranteed rights and free-
doms of a person and a citizen in an impeccable and continuous manner, due to the 
balance of the system of social and legal regimes, which would ensure a balance 
between public and private interests, as well as the inseparability between public 
relations and legal norms. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность; уголовный 
процесс; принципы; гарантия прав и свобод; общественные отношения; пра-
вовые нормы; электронное уголовное дело; доступ к правосудию; доказыва-
ние. 

Keywords: criminal procedure; criminal proceedings; principles; guarantee 
of rights and freedoms; social relations; legal norms; electronic criminal case; 
access to justice; proof. 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Российской Феде-

рации является обеспечение безопасности общества и государства на всех 
уровнях. Средства и способы обеспечения безопасности с каждым годом раз-
виваются и включают в себя новеллы науки и техники, в том числе внедре-
ние электронной составляющей. Важная роль в государственной политике 
отводится и уголовно-процессуальной деятельности.  

В настоящее время в условиях развития информационного общества 
люди в меньшей степени стали пользоваться бумажными носителями, отда-
вая приоритет электронным. Это касается и уголовно-процессуальной дея-
тельности. Определенный ряд инструментов уголовно-процессуальной дея-
тельности также переходит в электронную среду, что в конечном итоге будет 
только расширяться вместе с прогрессивно развивающимся обществом. Так, 
автор в одной из своих статей ведет речь об электронном заявлении по делам 
частного обвинения [4, с. 323–326], в которой показывает на примере одного 
вида уголовного преследования положительную и отрицательную стороны 
электронного заявления. Н. Э. Шишкина и В. А. Смирнов в своей статье со-
гласились с позицией автора об электронном заявлении и дополнили её неко-
торыми вопросами, возникшими по уголовным делам в условиях, вызванных 
всемирным распространением вируса COVID-19, а также определили основ-
ные проблемы в сфере уголовного судопроизводства, с которыми пришлось 
столкнуться судам и органам предварительного расследования, с указанием 
возможных путей их решения [6, с. 276–280]. В. Ю. Стельмах в одной из сво-
их работ говорит об электронной информации в доказывании по уголовным 
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делам [3, с. 93–100], что применяется в настоящее время повсеместно, но 
имеет свои недостатки. Учитывая эти недостатки, необходимо теоретически 
осмыслить и выработать практические рекомендации по правильному при-
менению научно-технического прогресса в виде электронной среды. 

Внедрение достижений научно-технического прогресса во все сферы 
жизнедеятельности людей, а также во все сферы государственной деятельно-
сти поддержано В. В. Путиным и отражено в соответствующих указах Пре-
зидента Российской Федерации [1, 2], что является немало важным и подчер-
кивает мнение государства по данному вопросу. Уголовно-процессуальная 
деятельность в Российской Федерации начинает поэтапное, но бесплановое 
включение в себя современных электронных технологий, в том числе элек-
тронного документооборота.  

Субъекты уголовно-юрисдикционных отношений наделены правом 
использования электронных документов, что закреплено в главе 56 УПК РФ. 
Это хорошо прослеживается на примере дел частного обвинения. 

Согласно имеющейся концепции такой вид уголовного преследования, 
как частный, возбуждается исключительно по заявлению потерпевшей сто-
роны. Данное правило отражено законодательно в ч. 1 ст. 318 УПК РФ. Та-
ким образом, заявителем по делам частного обвинения может быть как непо-
средственно потерпевший от преступления, так и его законный представи-
тель, при этом исчерпывающий перечень субъектов, могущих выступать в 
качестве законных представителей, приведен в п. 12 ст. 5 УПК РФ. Необхо-
димо обратить внимание на то, что для инициирования уголовного преследо-
вания в частном порядке нужен инициирующий документ (в данном случае 
выступает заявление), которое возможно подать в электронном формате. Са-
мо заявление должно быть подписано в установленном порядке электронной 
подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации. Помимо самого заявления, имеется возможность также в электрон-
ном формате подавать ходатайства, жалобы и представления, а также мате-
риалы и различного рода приложения к ним. Это является преимуществом в 
современных информационно-технических условиях. 

Ряд статей уголовно-процессуального закона также допускает форми-
рование процессуальных документов электронным способом (ст.ст. 393, 474 
УПК РФ), а также проведение следственных действий с использованием тех-
нических средств (ст.ст. 177, 178, 181 УПК РФ). 

Многие страны перешли к производству электронных уголовных дел, в 
том числе и Республика Таджикистан [5, с. 209–212], и они успешны в дан-
ном направлении. Назревает тенденция в Российской Федерации повсемест-
но и нетривиально вводить электронное обеспечение уголовно-
процессуальной деятельности, что обеспечит быстрый и полный доступ к 
уголовно-процессуальным инструментам для защиты интересов личности, 
общества и государства. 
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Необходимо понимать, что внедрение в будущем электронных техно-
логий в уголовно-процессуальную деятельность непременно приведет к оп-
ределенным проблемам и трудностям. Из них можно выделить такие: созда-
ние и техническое оснащение рабочих мест; безопасность данных, которые 
будут содержаться в электронном виде; обучение сотрудников грамотно и 
концентрированно осуществлять работу в электронном формате, в том числе 
и онлайн. Несмотря на проблемы и трудности, электронные элементы уго-
ловно-процессуальной деятельности, а затем и вся уголовно-процессуальная 
деятельность открывает ряд преимуществ по: 

– доступности правосудия; 
– гарантиям обеспечения прав; 
– сокращению сроков (можно сказать, в разы); 
– качеству расследования; 
– доступу к уголовному делу в реальном времени; 
– минимизации рисков фальсификации материалов; 
– доступности заявлений ходатайств, жалоб; 
– процедуре хранения уголовного дела; 
– сокращению случаев восстановления уголовных дел; 
– минимизации финансовых затрат и др. 
Будущее уголовно-процессуальной деятельности электронного форма-

та не может быть стихийным и тривиальным. Оно должно не только отвечать 
вызовам и тенденциям современного общества, но и эффективно служить 
этому обществу для защиты его интересов. Внедрение элементов электрон-
ной среды в Российской Федерации должно происходить поэтапно, без гло-
бальных потрясений и болезненных моментов, чтобы это не приводило к 
сбоям и ряду негативных моментов, которые могут повлиять на защиту за-
крепленных гарантий. Видится, что одним из начальных этапов может слу-
жить внедрение новых механизмов уголовно-процессуальной деятельности в 
работу по одной из категорий дел, как по делам частного обвинения. Данная 
категория максимально приближена к людям, к защите частных интересов и 
является призмой тех процессов, которые происходят в обществе. Это позво-
лит апробировать новые технологии электронной среды, учесть все погреш-
ности и недостатки связанные, в частности, с уголовными делами в элек-
тронном формате и в целом с электронной уголовно-процессуальной дея-
тельностью. 
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Аннотация: в данной работе на конкретных примерах судебно-

следственной практики рассматриваются проблемные вопросы правовой ха-
рактеристики объективных признаков незаконного осуществления медицин-
ской деятельности. Результатом исследования выступают сделанные пред-
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ложения совершенствования характеристик объективной стороны состава и 
практики правоприменения этого законодательства. 

Ключевые слова: реформа надзорной деятельности, незаконное осу-
ществление медицинской деятельности, объективная сторона состава пре-
ступления. 

Annotation: in this paper, the problematic issues of the legal characteristics 
of objective signs of illegal medical activity are considered using specific examples 
of judicial and investigative practice. The result of the study are the proposals made 
to improve the characteristics of the objective side of the composition and practice 
of law enforcement of this legislation. 

Keywords: reform of supervisory activities, illegal implementation of medi-
cal activities, the objective side of the corpus delicti. 

 
 Объективная сторона есть совокупность признаков, характеризующих 
внешнюю сторону конкретного преступления. Значение объективной сторо-
ны преступления состоит в том, что, во-первых, в соответствии со ст. 8 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) правильное опреде-
ление объективной стороны является необходимым условием возникновения 
уголовной ответственности; во-вторых, ее точное установление необходимо 
для корректной квалификации преступного деяния; в-третьих, она служит ба-
зой для разграничения преступлений и иных правонарушений, а также осно-
ванием отграничения преступлений друг от друга, схожих по признакам со-
става преступления и другим элементам между собой.  

В принятой еще в доковидное время стратегии России по развитию 
отечественного здравоохранения запланировано создание возможностей ка-
чественной медицинской помощи населению. Соответствующие националь-
ные проекты по демографиии и здравоохранению развили эти планы на но-
вом уровне.  

В юридической литературе вопросы объективных признаков незакон-
ного осуществления медицинской деятельности охарактеризованы достаточ-
но подробно [1]. Обратим внимание на то, что анализируемые нами уголов-
но-правовые нормы являются бланкетными. Для определения признаков рас-
сматриваемого преступления законодатель создал «многоуровневую» систе-
му определений, раскрывающих термин «медицинская деятельность», кото-
рая способна затруднить работу правоохранительных органов в части квали-
фикации рассматриваемого преступления [2]. Диспозиция ст. 235 УК РФ 
требует обязательное лицензирование согласно требованиям, установленным 
законодательством России. Лицензия служит документом, подтверждающим 
правоспособность осуществлять медицинскую и смежную с ней деятель-
ность. Лицензионный контроль медицинской и фармацевтической деятель-
ности осуществляет Росздравнадзор и его территориальные органы. 
 Важнейшая характеристика определяется тем, что данная практика 
признается противозаконной, когда у лица отсутствует лицензия. В соответ-
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ствии со ст. 3 федерального закона лицензия есть специальное разрешение. 
Процедуры получения специального разрешения обязательны для определе-
ния соответствия осуществляемой деятельности установленным уполномо-
ченными органами государственной власти требованиям. Экономические и 
социальные реформы, не обошедшие стороной сферу медицинского обслу-
живания населения, привели не только к улучшению благосостояния, но и 
выявили отрицательные направления изменений. Повышение спроса в по-
следние годы способствовало заметному увеличению теневой занятости в 
этой сфере, что часто приводит к серьезным ухудшениям здоровья, а иногда 
и летальному исходу. 
 По ст. 235 УК РФ достаточно одного факта занятия соответствующей 
деятельностью в случае, если наступил предусмотренный диспозицией пре-
ступный результат. В свою очередь, отметим, что разовые, единичные услу-
ги, оказываемые лицом, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность медицинского характера, нельзя признать преступлением, предусмот-
ренным рассматриваемой уголовно-правовой нормой, даже в случае наступ-
ления последствий. Предпринимательская деятельность, согласно Граждан-
скому кодексу Российской Федерации, предполагает «систематическое» по-
лучение прибыли, следовательно, оказание медицинского обслуживания 
предполагает регулярный характер такой деятельности. Вместе с тем коры-
стная цель не является обязательным признаком состава преступления, сле-
довательно, не имеет значения осуществлялась ли такая деятельность безвоз-
мездно или нет. 
 Также немаловажное значение при расследовании имеют документы, 
подтверждающие права на осуществление соответствующих видов медицин-
ской деятельности, документы, устанавливающие порядок оказания меди-
цинских услуг, права и обязанности ее работников (локальные нормативные 
акты – положения, инструкции, функциональные обязанности). Приведем 
примеры связи между осуществляемой медицинской деятельностью и насту-
пившими общественно опасными последствиями. Отметим, что эти вопросы 
решаются проведением судебно-медицинской экспертизы. 
 Приведем в данном случае пример вынесенного следователем следст-
венного управления Следственного комитета России по РБ обвинительного 
заключения по обвинению гражданки Д. по ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 235 УК РФ. 
Из материалов дела очевидно, что обвиняемая за плату систематически ока-
зывала услуги по производству медицинского массажа без лицензии. Д. 
приехала домой к Т., чтобы сделать медицинский массаж ее детям – сыну А. 
и дочери Р. Обвиняемая сначала сделала массаж А. на пеленальном столике в 
зале квартиры, после этого начала делать массаж Р. Мать детей Т. отошла в 
другую комнату. Пока Д. делала массаж Р., А., лежащий на диване рядом, на-
чал плакать. Она повернулась к А. вполоборота и хотела дать соску, лежав-
шую рядом с ним, в это время с пеленального столика высотой около метра 
упала Р. Малолетней Р. был причинен по неосторожности тяжкий вред здо-
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ровью. Д. была осуждена по ч. 1 ст.1 18 УК РФ, ч. 1 ст. 235 УК РФ. В ходе 
рассмотрения апелляционной жалобы, было установлено, что прямой при-
чинно-следственной связи между осуществленным Д. медицинским масса-
жем и наступившими последствиями не имеется, так как вред был причинен 
не при осуществлении массажа. Решение о признании Д. виновной по ч.1 
ст.235 УК РФ было исключено из приговора. 
 Соответствующий этому случай произошел в г. Грозный, где Октябрь-
ский районный суд признал виновной по ч. 1 ст. 235 УК РФ гражданку В., 
которая, действуя умышленно, не имея соответствующего медицинского об-
разования и лицензии на осуществление медицинской деятельности, нахо-
дясь в одном из салонов красоты, сообщила Р. ложные сведения о наличии у 
нее специального медицинского образования. Противоправные действия В. 
повлекли расстройство здоровья Р., квалифицирующееся как причинение 
вреда здоровью средней тяжести.  

Другой случай, когда Центральным районным судом г. Читы был при-
влечен к установленной законом ответственности согласно ч. 1 ст. 235 УК РФ 
гражданин Т., осуществлявший частную медицинскую практику по оказанию 
оздоровительных сеансов массажа населению на дому. Гражданину Т. в ка-
честве наказания был назначен штраф в размере 30 000 рублей. Различные 
виды массажа и косметологические услуги относятся к медицинским услугам 
согласно Номенклатуре медицинских услуг. 
 Анализируя диспозицию статьи и судебную практику по делам, возбу-
жденным по ст. 235 УК РФ, возникает вопрос, почему законодатель не про-
вел дифференциацию наказания в соответствии со степенью причиняемого 
ущерба? При построении данной нормы законодатель не применил принцип 
справедливости. Различная степень вреда не должна влечь одинаковое нака-
зание. 
 В научной литературе высказаны суждения о том, что неосторожное 
причинение средней тяжести вреда здоровью должно быть первоначальным 
криминообразующим признаком преступления, наступление тяжкого вреда – 
квалифицирующим для ст. 235 УК РФ [3]. Соглашаясь с этими мнениями, 
считаем логичным выделить как отдельный пункт признак, в котором указа-
ны такие последствия, как неосторожное причинение смерти двум и более 
лицам. Ведь неопределенность в последствиях приводит к сложностям рас-
следования и неопределенности действий правоприменителя. 
 Еще один актуальный аспект рассматриваемой проблемы определяется 
вынужденной самоизоляцией населения и резким ростом применения в мире 
телемедицины. По нашим данным в мире этот рост составил десятки раз. В 
связи с этим при характеристике общественно опасного деяния, предусмот-
ренного ст. 235 УК РФ, по сложившейся эпидемиологической обстановке в 
стране и мире с учётом постоянного расширения возможностей информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, приходим к вы-
воду, что особую опасность представляют общественно опасные деяния, 
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предусмотренные ст. 235 УК РФ, осуществляемые дистанционно. Основани-
ем для этого выступает неизвестность того, кто отвечает на вопросы и кон-
сультирует потребителя «по ту сторону экрана». Это может быть лицо без 
соответствующего образования, без лицензии на осуществление такой дея-
тельности. Пространство сети Интернет выступает обезличенным, соответст-
венно, отсутствует необходимость в тщательном подборе персонала и полу-
чении соответствующего разрешения. Как следствие, разоблачить нарушите-
лей в незаконной деятельности сотрудникам правоохранительных органов 
крайне сложно. С учетом сказанного, считаем необходимым ввести квалифи-
цирующий признак в ст. 235 УК РФ – совершение указанного преступления с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
Интернета.  

Таким образом, делаем вывод, что состав преступления, установленно-
го ст. 235 УК РФ, по конструкции материальный, ввиду чего необходимо ус-
тановление трех обязательных признаков объективной стороны: преступного 
деяния, общественно опасных последствий и причинной связи. Деяние в дан-
ном преступлении выражается в осуществлении лицом медицинской или 
фармацевтической деятельности (действии) без лицензии на данный вид дея-
тельности, либо когда оно осуществляет такую деятельность без регистрации 
(бездействие – неполучение специального разрешения), в случае если это по-
влекло наступление последствий в виде причинения по неосторожности вре-
да здоровью хотя бы одного человека или наступления смерти человека. 
Обозначенная деятельность должна носить систематический характер, разо-
вые медицинские, а также фармацевтические услуги не признаются преступ-
ными. Факультативные признаки общего состава преступления на квалифи-
кацию не влияют. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты прав 
человека как ценного творения человеческого общества. особое внимание 
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граждан Казахстана. 

Annotation: this article examines the main aspects of human rights as a 
valuable creation of human society. special attention will be paid to the issues of 
further development of guarantees of the rights and freedoms of citizens of 
Kazakhstan. 

Ключевые слова: права, человек, гражданин в общей шкале гумани-
тарных ценностей, права человека, как и сам человек, занимают центральное 
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С момента обращения к суверенному государству Республика Казах-

стан утвердилась в качестве демократического, светского, правового и соци-
ального государства, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы [1]. 

Конституция Республики Казахстан закрепляет права и свободы, 
имеющие жизненно важное значение и высшую социальную значимость для 
личности, общества и государства. Они станут прологом к обеспечению чес-
ти каждого свободного индивида. Они необходимы гражданину как члену 
общества для участия в управлении, модернизации этого общества. Они соз-
дают экономические и социальные условия для удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей человека. 

Защита прав и свобод граждан в республике отнесена к числу 
важнейших политических, экономических и социальных задач государства. В 
своем очередном Послании народу Казахстана Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев отметил, что «необходимо продолжить работу по 
укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению 
верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности» [2]. 
Конституция Республики Казахстан рассматривает человека, его права и 
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свободы как высокую ценность. За годы независимости наша страна 
проделала большую работу по обеспечению общественной стабильности в 
стране.Самое важное здесь, в первую очередь, то, что благодаря 
конструктивной политике Елбасы казахстанское общество сумело сохранить 
внутреннюю стабильность, то есть не было допущено межэтнических, 
межконфессиональных и других конфликтов. 

О правовом развитии государства свидетельствует уровень 
обеспечения и защиты конституционных прав человека и гражданина. Этот 
показатель очень важен, так как является одним из ключевых направлений в 
процессе построения гражданского общества и правового государства, что, в 
свою очередь, проводимая Казахстаном политика позволит укрепить доверие 
международного сообщества.Анализируя это неразрывное взаимодействие, 
мы убедились, что общество, в котором нарушаются права человека и 
гражданина, никогда не может быть добровольным, открытым и 
демократичным обществом.Государство, которое ставит себя выше человека, 
его прав и свобод, не может быть отнесено к категории цивилизованного, 
гуманного государства.Поэтому правовое развитие страны должно 
соответствовать Конституции, международно признанным принципам и 
правовым нормам. 
 В условиях современного мира происходят процессы постоянного 
сближения и взаимопроникновения правовых принципов и общественных 
институтов, выражающих гуманистические цели и идеалы человечества, 
поэтому Конституция страны руководствовалась основными положениями 
международных документов, принятых Организацией Объединенных 
Наций.Ряд статей, входящих в Раздел 2 Конституции республитки, посвящен 
правам и свободам человека и гражданина [1], в основу которых положены 
нормы Всеобщей декларации прав человека. Это свидетельство того, что Ка-
захстан не отступит от выбранного пути демократии и общечеловеческих 
ценностей. 

Права и свободы человека являются особой отраслью права. Ведь в нем 
собраны ценности, необходимые для общего существования человечества: 
свободы существования, личная автономия и др.Эти ценности закреплены в 
правах человека своими нормативно-правовыми средствами и обеспечены 
институтом. Развиваясь по направлению мировой реформы, Казахстан 
провозгласил права человека высшей ценностью и опирается на 
международные стандарты в этой сфере.Эти нормы закреплены в «Всеобщей 
Декларации прав человека» [3]; «Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах» [4]; «Международном пакте О 
гражданских и политических правах» [5]; «Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод»[6] и др.Республика Казахстан опирается на 
национальное законодательство в области защиты прав и свобод человека и 
граждан. 



89 
 

Присоединение Казахстана к международным конвенциям является 
ключевым фактором достижения мировых стандартов в области защиты и 
соблюдения прав и свобод человека.Недостаточно декларировать права и 
свободы, их реализация на практике − очень сложная задача. Одним из 
неотложных вопросов современности является придание жизненно важного 
содержания правам, указанным в декларации, Конституции в ходе 
демократических преобразований. Конечно, это очень сложное дело, потому 
что в нашем государстве нет возможности в высшей степени материально 
обеспечить все права. 

Правовое государство должно быть обеспечено процедурами и 
механизмами и институтами для осуществления функций защиты и 
соблюдения прав и свобод граждан. Эти механизмы и институты каждый раз 
находятся в изменении, движении, что означает, что они должны 
приспосабливаться к изменению общественных условий.Вопросы прав 
человека в правовом государстве должны рассматриваться как главный, 
основополагающий принцип деятельности государства.  

Права человека утверждаются государством, гарантируются им, но на 
практике они часто нарушаются самим государством,поэтому утверждение 
принципа защиты прав человека как главного, основополагающего принципа 
деятельности всех государственных органов является залогом стабильного, 
эффективного существования общества.Каждый государственный орган 
ориентирован на реализацию настоящих Правил в соответствии со своими 
задачами, компетенцией и властными полномочиями, установленными 
законом. Защита прав человека является результатом исторического 
развития. Он тесно связан с социальными, политическими и экономическими 
условиями и уникальной историей, культурой и ценностями каждого 
государства. 

В соответствии с нормами Организации Объединенных Наций и 
международного права все государства имеют свободу выбора политической 
системы на пути своего развития и сохранения ценностей.  
Другие государства не должны вмешиваться в него. Если не обеспечивается 
суверенитет государства, то не может быть и вопроса о правах 
гражданина.Граждане западных демократических государств прошли 
большую школу борьбы со своими правами, достигнув механизма и 
стандартов защиты прав и свобод человека. Республика Казахстан, будучи 
равноправным членом мирового сообщества, была принята в Организацию 
Объединенных Наций, Организацию по сотрудничеству и безопасности в 
Европе и другие международные организации, которые в соответствии с 
международными нормами привержены разработке концепции прав 
человека.В этой связи западные образцы и западные практики показывают, 
что в Казахстане не могут быть использованы независимо от менталитета, 
психики, традиций, культуры его народа. Результат реформ в сфере прав 
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человека напрямую зависит от необходимости применения широких 
народных мер, от его восприятия населением. 

Осуществление прав и свобод граждан напрямую связано с 
ответственностью и активной ролью всех национальных государственных 
органов, защищающих права человека. Это зависит, во-первых, от 
исполнительной, правоохранительной, судебной власти в соответствии со 
своей подготовкой к обеспечению защиты и соблюдения прав и свобод 
каждого человека, его безопасности. Политическая система государства 
осуществляется на основаниях, гарантированных экономической 
эффективностью, особенностями правовой культуры.  

В государстве с демократическими традициями в защите прав и свобод 
участвуют суды, полномочия парламента по правам человека, частные 
институты конституционных жалоб и ходатайств, конституционные и 
международные договоры по правам человека и прямое применение 
государственных институтов. 

Права человека постоянно развиваются, они воспроизводят как 
внутренние законы, так и международные. В возникновении новых прав и 
свобод ведется поиск эффективных средств, способов защиты прав и свобод 
человека. Республика Казахстан, стремясь к построению демократического и 
правового государства, уделяет особое внимание вопросам прав человека и 
оценивает человека как национальную ценность. 

Признание прав и свобод человека означает закрепление в 
Конституции государства всего спектра неотъемлемых прав и свобод, 
предусмотренных общепризнанными нормами международного права, а 
также вытекающих из естественных прав. Гуманность конституционного 
строя означает приоритет человека над государством,то есть человек создан 
не для государства, а для государства. Конституция Республики Казахстан 
принципиально отличается от конституций, закрепивших ранее государство 
и его интересы выше прав человека.Как закреплено в действующем законе: 
«В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы 
человека в соответствии с Конституцией.  

Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, они 
признаются абсолютными, их никто не может отличить, содержание и 
применение законов и иных нормативных правовых актов определяются 
исходя из этого». В связи с возрождением государств, появлением 
институтов, гарантирующих права и свободы человека и граждан, 
конституционный институт человека и гражданина постоянно претерпевает 
изменения. 

Подобные активизации диктуют необходимость совершенствования и 
механизма защиты прав и свобод человека и граждан. 

Подводя итоги вопросов, касающихся прав и свобод человека, мы 
видим, что  Республика Казахстан придает им особое значение и оценивает 
как важную и ценную проблему. Об этом свидетельствует тот факт, что за 
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короткое время страна сделала явный поворот к демократии, заложила права 
и свободы гражданина в основу конституционного строя, сформировала 
внутреннюю и внешнюю политику. 

Состояние личности в обществе характеризует уровень развития 
государства. Никто не вправе посягать на жизнь, личную свободу, честь и 
достоинство человека. Поэтому Конституция, другие законы Республики 
Казахстан уделяют особое внимание обеспечению личной свободы 
гражданина. Если существует угроза жизни, здоровью, гражданскому 
достоинству, каждый человек имеет право обратиться за помощью в 
государственные органы, быть защищенным законом. Как уже отмечалось, 
для этого работают специальные органы. Лицо вправе обратиться к 
Президенту Республики, защищаясь от нарушителей своих прав и свобод. Ни 
один государственный орган, ни одно должностное лицо не могут 
ограничивать права гражданина. Это означает, что в случае ограничения прав 
и свобод человека ему должно быть сообщено, какой закон он нарушил, 
какое правонарушение он совершил. 

Самое важное, что естественным правом человека является право на 
жизнь. 

1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Никто не вправе самостоятельно лишать жизни человека. Смертная 

казнь устанавливается законом как наиболее тяжкое наказание за совершение 
особо тяжкого преступления, при котором приговоренному предоставляется 
право ходатайствовать о помиловании».(Ст. 15 Конституции) смертная казнь 
применяется в связи с особой опасностью лица, совершившего тяжкое 
преступление, и при обстоятельствах, отягчающих ответственность. Перед 
вынесением приговора о применении смертной казни суд должен 
всесторонне доказать обстоятельства применения такого наиболее тяжкого 
наказания и подробно описать лицо, приговоренное к смертной казни.Вместе 
с тем суд должен установить, что подсудимый психически не страдал. 
 На тех, кто страдает таким недугом, наказание не распространяется 
вообще.Лицо, приговоренное к смертной казни, вправе обратиться к 
Президенту Республики Казахстан с просьбой о помиловании. При 
вынесении решения о помиловании учитывается возраст, семейное 
положение и другие обстоятельства. В связи с дальнейшим 
совершенствованием системы конституционных прав и свобод человека и 
гражданина расширены правозащитные возможности, теперь необходимы 
конкретные действия. Главное − дальнейшее развитие гарантий прав и 
свобод граждан Казахстана. 
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Актуальность реализации принципов уголовного права по ряду 
причин имеет важное значение, поскольку от этого зависит состояние 
защищенности личности, организация власти, правосудие и правопоря-
док в стране.  

Большой вклад в исследование принципов уголовного права вне-
сли ученые-правоведы: Н. А. Беляев, В. К. Дюунов, С. Н. Келина, В. Н. 
Кудрявцев, В.В. Мальцев. 

Н. А. Беляев определял принципы уголовного законодательства 
как «…основополагающие идеи, которые отражают закономерности 
борьбы с преступностью и закреплены в нормах права» [1, с. 213]. В це-
лом с таким определением принципов уголовного законодательства 
можно согласиться. Однако уголовно-правовое воздействие на преступ-
ность осуществляется в специфических формах и в значительном спек-
тре мер, способов и направлений занимает неосновную роль. В связи с 
этим отраслевые принципы отражают преимущественно закономерности 
в области криминализации и декриминализации общественно опасных 
деяний, законодательного выражения содержания и форм реализации 
уголовной ответственности и наказания, применения иных мер уголов-
но-правового принуждения, а также в сфере квалификации преступле-
ний. 

Наиболее точное и полное по объему присущих свойств принци-
пам уголовно права, на наш взгляд, получило отражение в понятии тако-
вого, сформулированное В. К. Дуюновым. Под принципами уголовного 
права им понимается «…вытекающие из природы российского общест-
ва, его интересов и особенно культуры, нравственных, этических, поли-
тических, правовых и иных воззрений, основанные на положениях Кон-
ституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ), общепри-
знанных принципах и нормах международного права, основополагаю-
щие начала, руководящие идеи, которые, получив воплощение в нормах 
отечественного уголовного права, определяют характер и содержание 
уголовного права в целом, всех его институтов и норм, всего уголовного 
законодательства и практики его применения [2, с. 13].  

Система принципов уголовного права отражена в главе первой 
уголовного закона: принцип законности (ст. 3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)), принцип равенства граждан перед 
законом (ст. 4 УК РФ), принцип вины (ст. 5 УК РФ), принцип справед-
ливости (ст. 6 УК РФ), принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). 

Принцип законности в уголовном законодательстве определяется с 
учетом положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. В ней гарантируется не-
допустимость произвольного ограничения прав и свободы человека и 
гражданина, и сужение полномочий органов власти в этой области. Их 
ограничение возможно только федеральным законом и в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства. С одной стороны, 
мы видим, что это требование проявляется в области предмета правово-
го регулирования уголовного закона, а с другой, что мера государствен-
ного принуждения является строго определенной и конкретной. Дейст-
вительно, права и свободы человека и гражданина – это не только одна 
из высших социальных ценностей. Ограничение прав и свобод должно 
быть мотивировано целями охраны социально-значимых объектов. 
Функцию правоохраны выполняет уголовный закон, декларируя не 
только запрет посягательства на них, но и допустимость уголовно-
правового пресекательного, силового и наказательного вмешательства 
государства. Пределы и характер такого правоограничительного вмеша-
тельства определен в системе наказаний, конкретных видах наказаний, 
санкциях.  

Принцип вины в уголовном законодательстве основан на консти-
туционном положении о том, что каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Невиновность подсуди-
мого является основанием вынесения оправдательного приговора суда. 
Установление виновности подсудимого является одним из важных эта-
пов квалификации преступления. Только в отношении виновного лица в 
совершении конкретного преступления суд решает вопрос о его нака-
зуемости. Юридическим основанием применения меры государственно-
го принуждения и ее пределами является санкция статьи или части ста-
тьи, по которой определяется ответственность осужденного. Вина явля-
ется неотъемлемым материальным условием уголовной ответственности 
и наказания (ст. 5, ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

Принцип вины в уголовном законодательстве означает, что лицо 
несет уголовную ответственность только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последст-
вия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, 
то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 
допускается. 

В правовом выражении конкретных преступных деяний и в санк-
циях за их совершение законодатель учитывает форму вины: умышлен-
ную или по неосторожности. Тем самым в УК РФ законодатель привел в 
должное соотношение общественную опасность деяния, форму вины и 
наказания. Это позволяет судам при применении наказания избегать не-
обоснованного его назначения, так как они его назначают в пределах ус-
тановленной санкции.  

Всесторонняя оценка вины в совершении общественно опасного 
деяния позволяет суду избирать меру государственного принуждения с 
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учетом того, как она была проявлена в процессе совершения преступле-
ния. 

Конституция РФ закрепляет равенство перед законом и судом всех 
граждан и каждого человека. Более того, государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств, а также запрещает любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности (ст. 19 Конституции РФ). 

Безусловно, признавая суды единственным субъектом отправления 
правосудия (ст. 118), Конституция РФ закрепляет и равенство всех ист-
цов, ответчиков, подсудимых перед законом и судом. 

Уголовное законодательство РФ с учетом отмеченных базовых по-
ложений в ст. 4 УК РФ закрепляет принцип равенства граждан перед за-
коном. Он означает, что лица, совершившие преступления, равны перед 
законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Принцип равенства перед законом проявляется в том, что ко 
всем лицам, совершившим общественно опасные деяния, в равной мере 
применяются положения уголовного закона об уголовной ответственно-
сти и наказания. 

Принцип равенства граждан перед законом ориентирует суды на 
беспристрастное и независимое от каких-либо влияний рассмотрение 
уголовного дела. Вместе с тем данный принцип дает возможность ли-
цам, пострадавшим от преступления, а также подсудимым добиваться 
справедливого решений с учетом соблюдения принципа равенства граж-
дан перед законом.  

Принцип справедливости в уголовном законодательстве является 
проявлением самой сущности правосудия. Ведь решение суда по уго-
ловному делу обязательно должно быть объективным, обоснованным, а 
ответственность в части наказания – справедливой, без чего невозможно 
решение задач и осуществление целей уголовно-правового воздействия 
(ч. 2 ст. 43 УК РФ) [3]. 

Развивая идеи Ч. Беккариа о гуманности, справедливости, неотвра-
тимости наказания, законности уголовно-правового преследования, рус-
ский правовед и криминалист И. Я. Фойницкий отмечал: «…всякое на-
казание должно быть справедливым» [4, с. 69]. В настоящее время этот 
принцип также имеет особое значение. Несправедливым признается на-
казание, не соответствующее тяжести общественно опасного деяния, его 
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характеру и степени, неоснованное на полном учете смягчающих и отяг-
чающих наказание обстоятельств, особенностей личности виновного, 
условий его жизни, семейных обстоятельств и др. Такое наказание либо 
слишком строгое, либо достаточно мягкое.   

Только справедливое наказание может обеспечить преодоление 
посткриминального противоречия и способствовать восстановлению на-
рушенного правопорядка. 

Одним из ключевых принципов является принцип гуманизма. Уго-
ловное законодательство Российской Федерации в реализации принципа 
гуманизма первостепенное значение отводит вопросу обеспечения безо-
пасности человека, подвергаемого принуждению в форме наказания. 
Вместе с тем законодатель заложил в нормы УК РФ такой формат уго-
ловно-правового принуждения, который бы в форме наказания и иных 
мер уголовно-правового характера, применяемых к лицу, совершившему 
преступление, не допускал причинение физических страданий или уни-
жения человеческого достоинства. 

Н. Ф. Кузнецова оценивала систему наказаний УК РФ как доста-
точно гуманную в силу того, что она включает в себя большое количест-
во видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в ней отсутст-
вуют телесные и членовредительские виды наказаний (за исключением 
смертной казни). Данная система не имеет в наказаниях неопределенные 
сроки, характеризуется общими умеренными сроками лишения свободы 
[5]. Отчасти с таким пониманием воплощения принципа гуманизма в 
уголовном праве можно согласиться. Вместе с тем проявление данного 
принципа в уголовном законодательстве намного более значительно. 
Ведь нормы уголовного законодательства позволяют смягчать назначен-
ное наказание, освобождать от наказания, применять условное осужде-
ние, отсрочку отбывания наказания, вместо лишения свободы применять 
принудительные работы, условно-досрочно освобождать осужденных от 
дальнейшего отбывания наказания, применять амнистию и помилование.   

К уголовно-правовыми принципам относят также принципы лич-
ной ответственности, неотвратимости ответственности, индивидуализа-
ции наказания и принцип экономии мер государственного принуждения. 

В завершение следует подчеркнуть, что принципы уголовного пра-
ва находят свое отражение прежде всего в институтах применения нака-
зания, смягчения наказания, освобождения от наказания и его отбыва-
ния, в альтернативных наказанию мерах, реализации целей наказания.  

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. 
№1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации на период до 2030 года» цели Концепции ос-
нованы на принципах обеспечения верховенства закона, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека, укрепления государственности. Таким 
образом, важным направлением уголовно-исполнительной политики го-
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сударства является дальнейшая гуманизация процедур исполнения уго-
ловных наказаний и деятельности учреждений Уголовно-
исполнительной системы [6].  

Правовое применение меры наказания должно быть подчинено 
принципам, сохраняющим социальную значимость наказания, целост-
ность и непротиворечивость карательной деятельности ее целям, позво-
ляющим осужденным выступать и в качестве субъекта уголовно-
правовых отношений, и личности, способной воспринимать наказание 
как фактор правосудия на принципах, стимулирующих развитие пози-
тивных начал  и сил личности. 
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Отмечая огромную гуманистическую и нравственную сущность 

прав человека, нельзя вместе с тем не затронуть вопрос о том, почему 
права человека в современном мире – явление не универсальное, а боль-
шинство государств мира не являются правовыми (они могут быть авто-
ритарными, тоталитарными, а также лишенными каких-либо четких ха-
рактеристик). Представляется, что ответ на этот вопрос связан не только с 
чисто правовыми характеристиками; он выходит на более широкую сферу 
общественных отношений, охватываемую понятием цивилизации. Если 
исторически проследить путь становления идей прав человека и правово-
го государства, то его нельзя связывать напрямую с какой-то определен-
ной формацией. Как уже было показано, зародились эти идеи в условиях 
рабовладельческой формации, однако в тех уникальных регионах мира, в 
которых была развита демократия и высокая духовная культура (Афины, 
Рим).  

Апофеозом прав человека явились буржуазные революции с прин-
ципами равенства, свободы, справедливости. Однако не все буржуазные 
государства могли удержать высокую планку демократии и прав челове-
ка. В условиях одной и той же формации могут существовать различные 
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отношения к правам человека и правовому государству, поэтому такие 
глобальные для человечества проблемы следует рассматривать в контек-
сте цивилизационного подхода. Формация определяет лишь стадию соци-
ально-экономического развития и положение классов, социальных групп 
в обществе. Формационный подход не раскрывает место человека в об-
ществе, его ценность, каталог его естественных и неотчуждаемых прав. 
Индивид во всех его сложных связях и зависимостях предстает только в 
рамках цивилизационного подхода.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что идея ценности человека, 
его права на свободу и формальное равенство, опоры общества на право, 
обеспечивающего притязания индивида на гуманное отношение к нему со 
стороны власти, характерны прежде всего для европейской цивилизации. 
Цивилизация характеризуется определенным уровнем культуры как спо-
соба человеческой жизнедеятельности, философией, системой ценностей, 
общественно значимыми идеалами, стилем творчества, обобщенным ми-
ровоззрением. Основной принцип жизни цивилизации «представляет со-
бой исходные основы жизни народа, его мораль, убежденность, опреде-
ляющее отношение к самому себе, поведение, верования и надежды. Ос-
новной принцип жизни объединяет людей в народ данной цивилизации, 
обеспечивает его единство и сохраняемость на протяжении всей собст-
венной истории» [1]. 

Европейская цивилизация породила высокую гуманистическую 
культуру, в ней появились представления о ценности индивида, о значи-
мости права и основанного на нем порядка, обеспечивающего свободу 
личности. Как уже отмечалось, идея ценности человека была выдвинута в 
античном обществе. И если вначале точкой отсчета был полис, то уже с 
эпохи эллинизма ею становится индивид. При феодализме религиозное 
сознание заслонило человеческую индивидуальность. Однако в Новое 
время культура вновь делает человека мерилом всех вещей. Буржуазные 
революции совершались не только в связи с развитием производительных 
сил общества, но и потому, что в доктринах просветителей были развиты 
идеи ценности человека, несовместимой с неравенством и сословными 
ограничениями. Разумеется, и в рамках одной цивилизации возможно 
временное расхождение в выдвижении и практической реализации ценно-
стей, однако речь идет о столбовом пути развития той или иной цивили-
зации, при котором в конечном счете утверждаются основополагающие 
ценности ее культуры. Характеризуя наиболее емкие проявления идеоло-
гии взаимоотношения личности и власти, А. Оболонский выделил персо-
ноцентризм, где индивид является высшей точкой, «мерилом всех ве-
щей», и системоцентризм, где индивид либо вообще отсутствует, либо 
рассматривается как нечто вспомогательное, способное принести боль-
шую или меньшую пользу лишь для достижения неких надличностных 
целей [2].  
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В эту классификацию могут быть включены различные типы циви-
лизаций. Однако персоноцентристской, по всей вероятности, остается до 
настоящего времени только европейская цивилизация. В значительной 
мере это объясняется неразрывной связью цивилизации и религии. Как 
справедливо подчеркивает Н. Хлебников, основа и фон всякой цивилиза-
ции есть, без всякого сомнения, религия, и «все цивилизации покоятся на 
религиозных началах» [2]. 

Так, господство индусской религии определило особый тип индус-
ской цивилизации. Индусская религия представляла собой систему пе-
дантично разработанных правил, детально регламентировавших всю об-
щественную жизнь, предписывала определенный образ жизни и поведе-
ния, исключала возможность разумной оценки обычаев и традиций. На-
ряду с другими социальными причинами (экономическая и национальная 
раздробленность, замкнутость общин) это в значительной мере повлияло 
на аморфность, обезличенность человека, испытывавшего безусловную 
власть общины, касты [3]. 

Мусульманская религия породила ближневосточную (арабо-ирано-
турецкую) цивилизацию. В странах распространения ислама особенность 
регламентации поведения индивида определяется тем, что ее цель – обес-
печить интересы «правоверных», ислама в целом. Человек, противопоста-
вивший себя этому целому, становился отступником от ислама, подвер-
гался тяжким наказаниям. Мусульманское право носило религиозный ха-
рактер, и поэтому осуществление его норм становилось в глазах «право-
верных» религиозной обязанностью. Мусульманское право призвано де-
тально регулировать не только внешнее поведение мусульман, но и ле-
жащую в основе его постулатов внутреннюю мотивацию. Это определяет 
добровольное, сознательное подчинение индивида общности, основанной 
на предписаниях ислама, который является одновременно и «верой в го-
сударство». Выдвижение идеи прав человека как его притязаний к власти 
в контексте исламской культуры означало бы посягательство на незыбле-
мость религиозных установлений[4]. 

Европейская цивилизация, основанная на христианской религии, 
оставляла больше свободы выбора индивиду, носила зачатки персоноцен-
тризма. Человеку был дан выбор между добром и злом, открыт путь к со-
вершенствованию своих качеств, были трансформированы представления 
о труде как о постыдном занятии, сложившемся в рабовладельческую 
эпоху. Христианская религия немало способствовала этой перемене, рас-
ценивая труд как необходимый способ существования человека, как про-
явление добродетели. Христианство выдвигает идею равенства всех лю-
дей перед Богом, равенство всех как грешников. «Как ни парадоксально, 
но это равенство послужило не объединению людей, но еще большему их 
разъединению, вело к формированию идеологии и психологии индиви-
дуализма, идеи личного спасения». Если в раннем иудаизме – религии в 



101 
 

основном общинно-родового скотоводческого общества – проблема от-
ношения с Богом ставилась как «Бог – народ», что отражало господ-
ствующие принципы коллективного мышления, то с дифференциацией 
общественных форм жизни и выделением индивида в этой системе дан-
ная идея трансформируется в идею личного вознаграждения праведника, 
в идею личного воздаяния и спасения [5, с. 217]. 

Христианство преодолевает национальную ограниченность иудаиз-
ма, поскольку личное спасение уготовано не избранному народу, а из-
бранной праведной личности независимо от ее принадлежности к какому-
либо народу. Разумеется, индивидуализация человека не была признани-
ем богатства его внутреннего мира, он выступал лишь элементарной час-
тицей огромного «христианского мира». Спасалась бессмертная душа, 
которую Бог вдохнул в каждого индивида.[5, с. 220]. 

Н. Бердяев, выступая против «мертвящей схоластики» богословия, 
которая принизила идею Бога, писал: «Бог есть свобода, а не необходи-
мость, не власть над человеком и миром, не верховная причинность, дей-
ствующая в мире. То, что теологи называют благодатью, сопоставляя ее с 
человеческой свободой, есть действие в человеке божественной свободы. 
Можно сказать, что существование Бога есть Хартия вольностей челове-
ка, есть внутреннее его оправдание в борьбе с природой и обществом за 
свободу».Борьба религии за душу человека была признанием ценности 
его духовного мира. Н.А. Бердяев писал: «Старая тирания с кострами ин-
квизиции больше оставляла простора для человеческой индивидуально-
сти, более считалась с ней. Самая страшная нетерпимость может быть 
все-таки выражением уважения к человеческой индивидуальности, к ду-
ховной жизни человека. Когда церковь отлучает и анафемствует еретика, 
она признает бесконечную ценность души человеческой и внимательна к 
ее неповторимой индивидуальной судьбе». 

Идея свободы и относительной индивидуализации человека в хри-
стианской религии заложила основы персоноцентристского учения. Од-
нако подлинный духовный смысл христианства в значительной мере был 
заслонен внешними ритуалами, и религия утрачивала эти ростки персо-
ноцентризма. Тем не менее христианство в своей подлинной сущности 
обращено было к свободной воле человека, открывало ему пути к совер-
шенствованию, сознанию значимости своего выбора. Особенности хри-
стианской религии подготовили общественное сознание к идее свободы, 
ответственности за свои действия. Однако теологическое мировоззрение 
средневековья сковывало инициативу человека, церковь по сути дела 
сливалась с государством, поэтому церковные догмы утверждали незыб-
лемость монархической власти, феодального сословного деления. Буржу-
азные революции произвели коренную ломку сложившихся устоев. Про-
изошел разрыв с теологическим мировоззрением средних веков. Сформи-
ровалось «юридическое мировоззрение» буржуазии, где «место догмы, 
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божественного права заняло право человека, а место церкви – государст-
во» [6]. 

Таким образом, совершился определенный исторический парадокс. 
Раннее христианство, выдвинув идею равенства всех перед Богом, затем в 
период средневековья догматизировало и ритуализировало религию, 
омертвив ее содержание отрицанием индивидуальности человека. И по-
этому выдвинуть идею прав человека как его притязаний на свободу 
можно было путем разрыва с теологическим мировоззрением и утвержде-
ния принципов равенства, братства и справедливости (не божественной, а 
человеческой). Это потребовало и отделения церкви от государства. Од-
нако ростки персоноцентристского начала в христианстве явились боль-
шим вкладом в развитие европейской цивилизации и создали уникальные 
явления этой цивилизации – права человека и государство, основанное на 
праве. Разумеется, нельзя напрямую связывать христианство с подготов-
кой предпосылок для развития идеи прав человека. Ведь при всей значи-
мости религии цивилизацию определяет и философия, и культура, и пси-
хология, и образ жизни народа. Европейская цивилизация покоится на 
учениях античности, Возрождения, Реформации, и это наследие неповто-
римо по своей ценности для утверждения свободы личности, ее индиви-
дуальности, для исторического прогресса в целом. Сформировавшийся в 
Европе цивилизационный архетип проявляет способность к пространст-
венному развитию. Возникший в центре Европы тип цивилизации посто-
янно расширялся, охватывая Скандинавский регион, Юго-Восточную и 
Восточную Европу. Он оказался способным распространить свои ценно-
сти на США, Канаду, Австралию. С переменным успехом они распро-
страняются и на некоторые страны Латинской Америки. Во второй поло-
вине XX в. осуществляется постепенная адаптация к ценностям европей-
ской цивилизации традиционных восточных обществ (Японии, Южной 
Кореи, Индии, Китая и др.). Происходят начальные стадии размывания 
традиционных структур и ценностных стереотипов [7]. 

Ценности европейской цивилизации очень медленно, с большими 
трудностями начинают внедряться в  Казахстан, который не может быть 
отнесен к какому-то определенному типу цивилизации. Одна из важней-
ших составляющих европейской цивилизации начиная с XVII в. – идея 
прав человека – никогда не была значимой в политических доктринах 
мыслителей Казахстана и поэтому не могла стать определяющим элемен-
том общественного сознания, целью социального развития. Поэтому и 
попытки «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы 
на началах действительной неприкосновенности личности, свободы со-
вести, слова, собраний и союзов» в Манифесте 17 октября 1905 г. не мог-
ли изменить ситуацию. Вековые традиции подавления инакомыслия и 
индивидуальности после провозглашения «дарованных» свобод вылились 
в массовые политические репрессии, был упущен исторический шанс на 
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цивилизованное развитие общества, в основе которого – идеи прав и сво-
бод человека [8]. 

Н. Бердяев пишет, что в России рецепция идей демократии была 
оторвана от идеи прав человека и гражданина. «Идея демократии в той 
прямолинейной и упрощенной форме, которая была у нас принята, поро-
дила целый ряд нравственных последствий. Отвлеченно-демократическая 
общественная идеология сняла ответственность с личности, с духа чело-
веческого, а потому и лишила личность автономии и неотъемлемых 
прав». Торжество систем центристского мировоззрения проявилось в от-
ношении к человеку как «винтику» сложной государственной машины. А 
какие права могут быть у "винтика", единственное назначение которого – 
безотказное выполнение отведенных ему функций? Права и свободы, 
официально «дарованные» человеку советскими конституциями, явились 
декорацией, скрывающей фасад тоталитаризма, а правовое государство 
объявлялось хитрым измышлением буржуазной идеологии, направлен-
ным на обман масс.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Аннотация: автор в ходе исследования мер ответственности прихо-

дит к выводу о том, что степень принуждения как тот или иной, основан-
ный на праве институт, с точки зрения соблюдения конституционных норм 
должна оцениваться, исходя из пределов ее применения, и, соответственно, 
уполномоченные государственные органы не могут воздействовать одни-
ми и теми же мерами принуждения к добросовестному и недобросовест-
ному должнику, т. к. у указанных субъектов могут быть как глубоко объ-
ективные обстоятельства, так и определенный умысел уйти от ответствен-
ности. 

Ключевые слова: ответственность, виды ответственности, диффе-
ренциация ответственности, должник, недобросовестный должник. 

Annotation: the author, in the course of the study of liability measures, 
comes to the conclusion that the degree of coercion as a particular institution 
based on law, from the point of view of compliance with constitutional norms, 
should be assessed based on the limits of its application and, accordingly, autho-
rized state bodies cannot act with the same coercive measures against a con-
scientious and unscrupulous debtor, since these subjects may have both deeply 
objective circumstances and a certain intent to evade responsibility. 

Keywords: responsibility, types of responsibility, differentiation of re-
sponsibility, debtor, unscrupulous debtor. 

 
В последние годы показатель взыскания с должников по решениям 

юрисдикционных органов показывает низкую эффективность работы су-
дебных приставов-исполнителей. В 2020 г. судебными приставами было 
прекращено около 4 млн исполнительных производств в соответствии со 
ст. 46 Закона об исполнительном производстве в связи с невозможностью 
выполнить должником исполнительный документ.  

На эффективность работы органов принудительного исполнения 
влияет целый ряд факторов: качество законодательного регулирования ис-
полнительного производства, общая социально-экономическая конъюнк-
тура, культура финансово-кредитных отношений, уровень правового ниги-
лизма в обществе, состояние материального и процессуального права.  Но 
имеется возможность в целом оценить влияние применения некоторых мер 
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правового принуждения, включая меры ответственности, на уровень фак-
тического исполнения.   

Одним из существенных методов увеличения уровня эффективности 
исполнительного производства в соответствие с законом [1] является уси-
ление мер обязательности в отношении дебиторов, увеличение локализа-
ций их имущественных и неимущественных прав. 

Обязанность должника в законодательных актах направлена на за-
щиту и обеспечение прав и законных интересов взыскателей, регулирова-
ние главной  цели исполнительного производства – оптимального осуще-
ствления исполнительного акта.   

С учетом остающегося низким уровня фактического исполнения в 
законодательство и правоприменительную практику активно внедряются 
новые и все более существенные меры принуждения в отношении должни-
ка, вводятся новые меры его ответственности, а уже предусмотренные – 
имеют тенденцию к ужесточению [3, с. 21–23].  

На сегодняшний день главным средством воздействия на обязанное 
лицо для взыскания долга является активизация принудительных мер воз-
действия касательно указанных субъектов исполнительного производства. 
В качестве примера можно сослаться на Федеральный закон от 28 ноября 
2015 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2], которым умаляются права должников (временное ог-
раничение правом на управление транспортным средством; ограничение на 
выезд из Российской Федерации). 

Активизация репрессивной реторсии в отношении неплательщика не 
может носить случайный характер. Степень принуждения как тот или иной 
основанный на праве институт, с точки зрения соблюдения конституцион-
ных норм, должна оцениваться, исходя из пределов его применения. 

При внедрении обновленных способов принуждения в исполнитель-
ном производстве необходимо провести скрупулезное исследование осно-
ваний непродуктивности уже существующих мер, перечисленных в законе.  

Постоянно повышая репрессивное влияние на неплательщика в ис-
полнительном производстве, сложно добиться эффективного исполнения 
обязательства. 

Рассматривая критерий обязанности должника в исполнительном 
производстве, необходимо провести классификацию и дифференциацию 
видов ответственности. Для регулирования данного вопроса целесообразно 
создать мотивированную конструкцию императивного воздействия на 
должника, выделить в этой связи значение гражданского, административ-
ного и при необходимости уголовного усмотрения в контексте задач, уста-
новленных законом, принудительной реализации постановлений судов и 
других юрисдикционных органов. 
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Думаем, что соответствующие государственные органы не могут 
воздействовать одними и теми же мерами принуждения к добросовестному 
и недобросовестному должнику, т. к. у указанных субъектов могут быть 
как глубоко объективные обстоятельства, так и определенный умысел уйти 
от ответственности.  

Здесь необходимо провести дифференциацию должников на законо-
дательном уровне и установить, что проступоком, порождающим исполь-
зование средств государственно-правового принуждения при исполнении 
решения юрисдикционного органа, должно признаваться только недобро-
совестное неисполнение, например, умышленное неисполнение при оче-
видной, установленной фактами возможности возмещения ущерба обязан-
ным лицом. 

Для того, чтобы достоверно установить добросовестность должника, 
ему необходимо предоставить право обоснования объективной правдиво-
сти невозможности исполнения акта юрисдикционного органа (опроверг-
нуть предположение недобросовестности). Для этого необходимо разрабо-
тать механизм (порядок) проверки наличия или отсутствия у должника 
имущества, своевременность и точность исполнения требований судебного 
пристава-исполнителя, добросовестное сотрудничество с кредитором и 
должностными лицами в части исполнения акта юрисдикционного акта. 

В этот механизм можно включить такие меры, как затребование у 
неплательщика информации о фактическом нахождении имущества в его 
собственности; факты отчуждения имущества за последние три года; не- 
своевременное и неточное исполнение требований судебного пристава-
исполнителя и т. п. В случае подтверждения фактов недобросовестности 
должника необходимо провести разбирательство (проверку) такого пове-
дения. Здесь могут быть выявлены как субъективные, так объективные 
причины такой мотивации неплательщика.  

Такая квалификация механизма действий может и должна привести к 
позитивной мотивации должника. В указанный механизм необходимо 
включать законодательные гарантии прав интересов лиц, привлекаемых к 
ответственности, перечисленные в Конституции РФ. В связи с этим непо-
зволительно использование за одно и то же правонарушение двух мер от-
ветственности одинаковой правовой природы.   

Таким образом, анализируя в общем и целом критерии легальной от-
ветственности, предоставляющие возможность отделить их от других спо-
собов законного влияния, можно констатировать, что основным способом 
воздействия на должников выступает обязательное воздействие на недоб-
росовестное обязанное лицо через специальные дополнительные исполни-
тельные сборы. 
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невозможно изучить без обращения к таким явлениям как культура, 
экономика, политика, мораль. Именно через эти явления раскрываются 
особенности человека как разумного существа, выражаются его связи и 
зависимости, которые составляют суть бытия человека. 
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a rational being are revealed, his connections and dependencies that make up the 
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Центральной проблемой в юридической науке является вопрос о пра-

вах человека и их защите. Гуманитарные науки изучают в качестве цен-
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трального объекта исследования человека в различных аспектах его сущ-
ности и деятельности. Цивилизация создана человеческой деятельностью. 
Это процесс созидания новых форм общественных отношений, основан-
ных на принципах разума, справедливости, морали.  

На наш взгляд, одним из главных признаков цивилизации является 
появление правовых норм, принципов, правовых требований, а также при-
знание ценности человеческой жизни. Юридическая наука изучает челове-
ка в его государственно-правовых связях и правоотношениях, а также яв-
ления и процессы, прочно вплетенные в человеческую жизнь. Право и го-
сударство невозможно изучить без обращения к таким явлениям как куль-
тура, экономика, политика, мораль. Именно через эти явления раскрыва-
ются особенности человека как разумного существа, выражаются его связи 
и зависимости, которые составляют суть бытия человека. Человек реализу-
ется в обществе посредством своих прав. В конечно итоге, все сложнейшие 
государственно-правовые явления отражаются в правах человека. По сути 
дела, права человека выступают основой, центральным звеном государст-
венной и правовой жизни. 

Обратимся к вопросу о генезисе прав человека. Для этого обратимся к 
научному изданию российского ученого В. С. Нерсесянца «История право-
вых и политических учений» [1, с. 8].  

Проблемы прав человека волновали мыслителей еще с древности. 
Древнегреческие философы утверждали, что все люди равны от рождения 
и имеют одинаковые, исходящие от естества природы, права. Величайший 
мыслитель, первый учитель мира Аристотель одним из основополагающих 
считал право на частную собственность. Мыслитель полагал, что данное 
право отражает природу самого человека.  

Мыслители древности выдвигали идею равноправия. Отметим, что в 
рабовладельческом государстве специфической формой демократии вы-
ступала полисная форма устройства власти. Полис можно определить, как 
союз свободных граждан, объединенных единой целью. Именно в услови-
ях полиса возникают первые ростки явления, которые впоследствии будут 
именоваться правами человека. Речь идет о свободном пространстве, где 
могут быть реализованы возможности и притязания свободных людей, 
именуемых гражданами. Граждане имеют политические права, могут при-
нимать участие в управлении полисом [1, с. 38]. 

Обратимся к достижениям римского права. Теоретические разработки 
римских юристов в области публичного (uispublicum) и частного права  
(uiscivile), а также теория естественного права (uisnaturale) стали основой 
для разработки теории прав человека. Отметим, что римские юристы под 
правами человека понимали естественное право. В области конституцион-
ного права, на наш взгляд, основным достижением римского публичного 
права является создание эффективного института защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина в лице народного трибуната. Большое 
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значение имеют рассуждения римских юристов о правах человека в уго-
ловном праве. Ульпиан писал, что каждый неосужденный гражданин рас-
сматривался как потенциально невиновный, и это было написано: 
«Omnisindemnatusproinnoxislegibushabetur» − каждый невиновен, пока его 
вина не будет доказана». «Indubioproreo» − любые сомнения в пользу об-
виняемого. «Nemodebetbispuniriunodelicto» − никто не может нести наказа-
ние за одно и тоже преступление. Из этих изречений вытекает такой ин-
ститут, как презумпция невиновности (praesumptioinnocentiae). Это глав-
ный принцип защиты прав человека. Римское право заслуженно пользует-
ся авторитетом с древности по настоящее время. Наследие римских юри-
стов продолжает активно использоваться в современном обществе [2, 
с. 144]. 

Права человека как высшая ценность были закреплены в политико-
правовых документах США. В Декларации независимости США, принятой 
в 1776 г., было закреплено обязательство правительства защищать права и 
свободы человека. В этом документе были отражены идеи великих мысли-
телей ХVIII – XIX вв. Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Руссо.  

В Декларации были закреплены естественные и неотъемлемые права 
человека, в том числе право на счастье. «Все люди сотворены равными, 
что им даны Творцом некоторые неотъемлемыеправа, в числе которых на-
ходятсяжизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав 
людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согла-
сия управляемых, – что если какое-либо правительство препятствует дос-
тижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его и 
учредить новое правительство на таких основаниях и началах, организуя 
его власть в таких формах, которые лучше всего должны обеспечить его 
безопасность и счастье» [3]. 

Конституция США, принятая 17 сентября 1787 г., не содержит переч-
ня естественных неотъемлемых прав человека, который записан в Декла-
рации независимости. Ее авторы полагали, что нет необходимости пере-
числять то, что является само собой разумеющимся. Однако впоследствии 
под давлением общественного мнения были приняты поправки. Эти по-
правки получили название Билль о правах. Здесь зафиксированы важней-
шие основные права человека. Основная цель поправок не допустить про-
извола в обществе, установить пределы власти государства по отношению 
к человеку.  

Идея естественных неотчуждаемых прав человека были зафиксирова-
ны в исторически значимом акте – Декларации прав человека и граждани-
на Франции, которая была принята Национальным собранием 27 августа 
1789 г. Декларация провозгласила, что люди рождаются свободными и 
равными в правах, цель всякого политического союза – обеспечение есте-
ственных и неотъемлемых прав человека: свободы, собственности, безо-
пасности и сопротивления угнетению. Также Декларация провозгласила 
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презумпцию невиновности, свободу совести, свободу мнений, печати, за-
крепила гарантии личных и иных прав человека [4, с. 230]. 

Данная Декларация действует в настоящее время. Так, в Конституции 
Франции 1958 г. отсутствует раздел о правах человека, но имеется отсы-
лочная норма к Декларации прав человека и гражданина 1789 г. В Декла-
рации указан принцип равенства: «Люди рождаются и остаются равными в 
правах, потому что они рождаются людьми в одинаковой мере. Равенство 
является необходимым следствием естественного характера прав». «Неве-
жество, забвение прав человека или пренебрежение ими, являются единст-
венной причиной общественных бедствий и испорченности правительст-
ва». Декларация впервые формулирует принцип, вошедший в современные 
конституции многих стран мира и международно-правовые акты о правах 
человека: «свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вре-
да другому; таким образом, осуществление естественных прав каждого че-
ловека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 
членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть 
определены только законами» [4, с. 17−18]. 

Права человека как общечеловеческая ценность признавались в обще-
ствах, различных по уровню развития экономических отношений.  Отме-
тим, что как отдельный институт, права человека развивались в условиях 
европейской цивилизации, основанной на христианской религии. В то же 
время и в других, не западных обществах также формировались идеи о 
правах человека. Так, в казахской степи имела место кочевническая демо-
кратия, характерными чертами которой можно назвать относительную не-
закабаленность индивида деспотическими устоями, определенную степень 
свободы и равенства женщины, отсутствие рабского поклонения власти, 
так характерной для оседло-земледельческих цивилизаций античности. 

Власть казахских ханов никогда не была деспотичной, а казахские ко-
чевые племена в случаях возникновения конфликтов с властителями родов 
или жузов всегда имели возможность откочевать на другие земли. Права 
человека регулировались в законах Тауке-хана Жеты-Жаргы, в котором 
нашли отражение личные (гражданские) и экономические права индиви-
дов. Политические права, предоставляемые определенным членам общест-
ва, нашли свое выражение в институте выборности ханов. 

По мнению А. С. Ибраевой, права человека были важнейшей ценно-
стью кочевого общества, соответственно жизнь человека ценилась высоко. 
В пределах своего рода человек мог реализовать все права и свободы, и 
пользоваться гарантированной правовой помощью. Это обеспечивалось 
системой родовой взаимопомощи [5, с. 166]. 

С. З. Зиманов в своем научной труде «Суд биев – уникальная судебная 
система» приходит к выводу о том, что в основе казахского права лежали 
народность и вольная естественная свобода человека, то есть такие нравст-
венные идеалы и принципы, которые созвучны вечным стремлениям чело-
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века и человечества. Это было одной из фундаментальных причин того, 
что Казахское право оказалось сильнее мечей узурпаторов и их режима [6, 
с. 345].  

Обычное право казахов отражало дух и мировоззренческие аспекты 
народной жизни. Для традиционного права казахов не присуще использо-
вание принудительной силы государства. Однако, как отмечает М. А.Кул-
Мухаммед, «это не означает, что за нарушение правовых норм не преду-
сматривалось применение санкций, принуждения. И санкции предусмат-
ривались, и принуждение было. Но все это как бы растворилось в общест-
венном сознании, опираясь, главным образом, на общественное мнение» 
[7, с. 136]. 

По мнению К. А. Алимжан, основная цель традиционного права коче-
вых народов, в том числе и казахов, как известно, изначально заключалась 
«не в преследовании или наказании зла, а в водворении и поддержании 
всеобщего спокойствия» [8, с. 124]. 

Казахское обычное право не знало жестоких мер наказания. Смертная 
казнь применялась крайне редко и только с согласия народного собрания. 
Самым тяжким наказанием была не смертная казнь, а изгнание из рода.В 
традиционном обществе казахов не было тюрем. Это было связано с коче-
вым образом жизни, который требовал свободы перемещения в пределах 
громадной территории Казахстана. 

Основным институтом защиты прав человека были суды биев. Основу 
деятельности биев составлял авторитет, а не сила государственного при-
нуждения. Безупречная репутация являлась необходимой и достаточной 
гарантией правосудия. Наивысшая цель деятельности суда биев заключа-
лась не просто в достижении определенного баланса, равновесия в общест-
ве, а в случае необходимости использование компромисса в лучшем смыс-
ле этого слова. Д’Андре, характеризуя традиционный суд биев, выделяет 
такие его черты, как беспристрастность, отсутствие материальной заинте-
ресованности [9, с. 164−165]. 

Бии избирались по желанию обеих спорящих сторон. Заседания на-
родныхбиев проходили публично. Запрещалось рассматривать дела в за-
крытом совещании. Все моменты процесса проходили перед глазами уча-
стников и свидетелей. Решения, принятые биями, по самым сложным и за-
путанным вопросам народ приветствовал безоговорочно. По мнению 
С. З.Зиманова, это означало, «что суд биев выносил справедливые решения 
и обладал правом правотворчества» [10, с. 196]. Таким образом, права че-
ловека в казахском обычном праве признавались высшей ценностью, каж-
дый человек мог реализовать все права и свободы и пользоваться гаранти-
рованной правовой помощью в лице судов биев. Суд биев осуществлял не 
столько карательные, сколько нравственно-воспитательные функции. По-
сле колонизации казахских земель царским режимом традиционные струк-
туры защиты прав и свобод человека были разрушены. 
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Обратимся к трудам современных ученых. Современная система 
представлений о правах человека основывается на идеях самостоятельно-
сти и свободы человека и возможности противостоять государственной 
власти. То есть человек является субъектом права наряду с государствен-
ной властью. 

В настоящее время права человека понимаются как естественные воз-
можности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинст-
во и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни. Присое-
диняясь к такому мнению, хотим добавить, что права человека, в виде воз-
можности действовать, объективно связаны с его разумом, позволяющим 
человеку быть ответственным за свои действия. Именно поэтому юрис-
пруденция как наука связывает такие категории как права человека и обя-
занности человека.  

В юридической науке имеется ряд научных трудов, являющихся базо-
выми для теории прав человека. Укажем труды таких известных казах-
станских и российских ученых как Р. А.Мюллерсон, Е. А.Лукашева, 
Н. И. Матузов, Г. В. Мальцев, В. А. Патюлин, С. С. Сартаев, 
М. Т. Баймаханов, М. Башимов, Ж. Д. Бусурманов, А. К. Мухтарова, 
Н. Шайкенов и др.  

Одной из первых научных работ, касающихся теории прав человека 
стала научное издание «Общая теория прав человека», подготовленное под 
руководством Е.Лукашевой. Получив большой научный резонанс, данное 
издание было опубликовано неоднократно.  

Следует отметить значимость учебного пособия Л. Д. Воеводина 
«Юридический статус личности в России», изданного в 1997 г. В работе 
исследуется широкий круг вопросов, связанных с сущностью, правовым 
закреплением и практикой реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Большое внимание уделяется опре-
делению основных понятий и категорий, научной классификации и другим 
элементам теоретического знания, составляющих институт конституцион-
ного статуса личности [11,с. 304]. 

В Казахстане также имеются научные разработки, касающиеся прав 
человека и их защиты. Отметим значимость учебного пособия 
М. С. Кемали «Права человека и механизм их защиты».  

Здесь исследуются понятие и сущность прав человека, раскрывается 
генезис прав человека. Автор раскрывает особенности обеспечения прав 
осужденных, национальный механизм защиты прав женщин и ребенка в 
Республике Казахстан. М. С. Кемали полагает, что в настоящее время в 
системе общественных наук сформировалась новая отрасль научных зна-
ний – наука прав человека и подчеркивает необходимость включения в го-
сударственные стандарты образования в качестве самостоятельной учеб-
ной дисциплины наука прав человека[12, с. 231]. Поддерживая предложе-
ние М. С. Кемали подчеркнем, что внедрение данного специального курса 
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«Права человека» в государственный стандарт образования в юридических 
вузах будет оказывать существенное воздействие на повышение правовой 
культуры и развитого правосознания юристов.  

Обратимся к международному аспекту в теории прав человека. Отме-
тим, что общее понятие прав человека было дано во Всеобщей декларации 
прав человека, принятой Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 г. 
Здесь права человека понимаются как достоинства, присущие всем членам 
человеческой семьи. Права человека закреплены в Международном Билле 
о правах. Данный документ есть совокупность международных докумен-
тов, признанных мировым сообществом, отражающих вековые чаяния че-
ловечества.  

Международный Билль о правах состоит из нескольких актов. Это 
Всеобщая декларация прав человека, два Международных Пакта – об эко-
номических, социальных и культурных правах, а также о гражданских и 
политических правах. Также сюда относятся Первый и Второй факульта-
тивный протокол о правах человека, и Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод. 

В Международном Билле о правах человека закреплены следующие 
идеи:  

 права человека принадлежат ему от рождения, поэтому они являют-
ся естественными, неотъемлемыми и неотчуждаемыми; 

 права человека универсальны, основаны на принципе равенства; 
они гарантированы каждому, кто находится под юрисдикцией данного го-
сударства; 

 права человека – высшая ценность, а их уважение, соблюдение и 
защита – обязанность государства; 

 права человека – средство контроля над властью, ограничитель все-
властия государства, которое не должно переступать границ свободы, 
очерченных правами человека; 

 обеспечение прав и свобод несовместимо с дискриминацией по ка-
кому-либо признаку; 

 осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и 
свободы других лиц; 

 основные права и свободы должны быть едины на всей территории 
государства; 

 личные, политические, экономические, социальные, культурные 
права и свободы равноценны; в единой системе этих прав нет иерархии; 

 коллективные права неотделимы от прав индивида; они не должны 
противоречить индивидуальным правам, ограничивать правовой статус 
личности; 

 права человека регулируются Законом; 
 права и свободы человека могут быть ограничены Законом на осно-

вании обстоятельств, указанных в конституциях и важнейших междуна-
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родно-правовых актах: угрозы государственной и общественной безопас-
ности, основам конституционного строя, здоровью и нравственности насе-
ления, правам и законным интересам других лиц. Временные ограничения 
прав и свобод человека возможны в условиях чрезвычайного или военного 
положения. Они должны быть соразмерны и пропорциональны ситуации, 
определяющей необходимость таких ограничений, устраняться по мере 
нормализации обстановки, изменения причин, вызвавших их. 

Особого внимания заслуживает Факультативный протокол, в соответ-
ствии с которым государства, его подписавшие, признают право Комитета 
по правам человека при ООН принимать и рассматривать жалобы своих 
граждан на нарушения в этих государствах положений Пакта о граждан-
ских и политических правах. Однако не все государства подписали данный 
Пакт. Республика Казахстан 11 февраля 2009 г. ратифицировала первый 
факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах. 23 сентября 2010 г. был подписан факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. 
Также Казахстан ратифицировал международную конвенцию для защиты 
всех лиц от насильственного исчезновения и подписал Конвенцию о пра-
вовом статусе трудящихся – мигрантов и членов их семей государств – 
Содружества Независимых Государств. 

С момента обретения независимости Республикой Казахстан были ра-
тифицированы семь из девяти основных международных договоров в об-
ласти прав человека. Учитывая значимость этих актов, полагаем необхо-
димым указать эти договора. В 1994 г. Республика Казахстан ратифициро-
вала «Конвенцию о правах ребенка». В 1998 г. были ратифицированы три 
договора: «Конвенция по искоренению всех форм расовой дискримина-
ции», «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин», «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания».  

В 2003 г. Республика Казахстан подписала два международных Пакта: 
«Об экономических, социальных и культурных правах», «О гражданских и 
политических правах». Эти Пакты были ратифицированы в 2006 г.  

В 2009 г. была ратифицирована «Международная конвенция о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений». Республика Казахстан в 2008 
году подписала, но пока не ратифицировала «Конвенцию о правах инвали-
дов» и Факультативный протокол к ней. 

Таким образом, из девяти основных международных договоров в об-
ласти прав человека Казахстан не присоединился пока к «Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» 
(МКПТМ) (1990).  
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ДИНАМИКА ЮРИДИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРИ НАХОДКЕ ВЕЩИ 

 
Аннотация: в статье проводится краткий анализ юридических свя-

зей, возникающих при находке вещи в ключе определения последующих 
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правоотношений. Сделан акцент на необходимости установления статуса 
вещи – «потерянной», «оставленной», «забытой». Выделяются статусы 
лица, нашедшего вещь – «добросовестный владелец», «недобросовестный 
владелец», «незаконный владелец». Указанные правовые конструкции ус-
танавливаются для разграничения гражданско-правовых отношений в 
связи с находкой вещи и кражей. 

Ключевые слова: находка, кража, потерянная вещь, оставленная 
вещь, забытая вещь. 

Annotation: the article provides a brief analysis of the legal ties that 
arise when a thing is found in the key of defining subsequent legal relations. 
The emphasis is made on the need to establish the status of a thing - “lost”, 
“abandoned”, “forgotten”. The statuses of the person who found the thing are 
highlighted - "bona fide owner", "unscrupulous owner", "illegal owner". These 
legal constructions are established to differentiate civil law relations in connec-
tion with the discovery of a thing and theft. 

Keywords: find, theft, lost thing, abandoned thing, forgotten thing. 
 

По данным МВД России в 2020 г. более 35 % всех зарегистрирован-
ных преступлений на территории Российской Федерации составили кра-
жи [1]. При этом сложившаяся практика правоприменения норм уголов-
ного законодательства, предусматривающих ответственность за тайное 
хищение чужого имущества, во взаимосвязи с гражданским законода-
тельством Российской Федерации остается весьма противоречивой. В на-
стоящее время ни в доктрине, ни в судебной практике не выработан еди-
ный подход к разграничению уголовно наказуемых деяний и юридиче-
ских фактов, порождающих гражданско-правовые отношения. Одним из 
подобных спорных вопросов является соотношение находки и кражи. 

Отношения собственности ввиду их сложности, многогранности, 
переплетения частных и публичных интересов требуют особого внима-
тельного подхода при установлении правил поведения вовлекаемых в них 
субъектов. Законодательство должно обеспечивать необходимый баланс 
частных и публичных интересов, в том числе при правовом регулирова-
нии отношений собственности. Одним из частных вопросов является оп-
ределение юридического инструментария, позволяющего урегулировать 
противоречивые и сложные по своей правовой природе общественные 
отношения, возникающие в связи с находкой.  

Принципиально важным является определение границы, на которой 
частно-правовое регулирование перестает быть достаточным и требуется 
задействовать уголовный закон. В каком случае находка становится пре-
ступной по действующему в России законодательству? Для ответа на этот 
вопрос необходимо проанализировать динамику юридических связей соб-
ственника, вещи и лица, нашедшего вещь.  

Говорить о правоотношениях в связи с находкой можно только при 
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наличии факта потери вещи. Вещь не должна быть оставлена (оставлен-
ный без присмотра багаж), забыта (собственнику известно место нахож-
дения вещи), брошена (вещь, от которой собственник отказался). 

Классик российской цивилистической мысли К. П. Победоносцев 
писал: «Для того, чтобы вещь считалась потерянною и найденною (а не 
украденною или незаконно присвоенною), необходимо, чтобы между по-
терей ее и находкою прошло известное, более или менее продолжитель-
ное время, в течение которого законный владелец считал бы ее потерян-
ной, т. е., чтобы обретение имело место тогда, когда законный владелец 
почитает вещь окончательно потерянною и не имеет возможности немед-
ленно восстановить свое право» [2]. 

Именно факт потери вещи образует правоотношения по находке. То 
есть вещь должна выбыть из обладания собственника вследствие его не-
брежности или неосторожности, без воли, направленной на эти действия. 
В этом аспекте юридический статус «потерянных» вещей отличается от 
«оставленных» или «забытых». В то же время необходимо пояснить, что 
находкой может считаться вещь, оставленная или забытая без намерения 
скрыть или сохранить ее. Как отмечал К. П. Победоносцев, «характер на-
ходки – случайность с той и с другой стороны» [2]. Для того чтобы вещь 
считалась потерянной, необходимо, чтобы собственник вещи осознавал 
или должен был осознавать факт прекращения фактического господства 
над вещью, т. е. владения.  

Причастие «потерянный» образуется от существительного «потеря», 
означающего то, что утрачено или пропало. Таким образом, потерянная 
вещь выбывает из фактического владения собственника помимо его воли 
и дает право называться титульным (законным) владельцем этой вещи 
всякого, кто приобретает права владения на нее в результате находки.  

Если же лицо завладеет вещью, не выбывшей из фактического вла-
дения собственника (оставленный без присмотра багаж), то в данном слу-
чае нельзя вести речь о находке, так как есть незаконное присвоение чу-
жого имущества.  

В ч. 2 ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) закреплена обязанность нашедшего вещь заявить о находке в по-
лицию или в орган местного самоуправления при условии, если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 
пребывания неизвестны.  

Таким образом, в ч. 2 ст. 227 ГК РФ содержится важное условие, 
которое является определяющим для дальнейшей судьбы правоотноше-
ния – «собственник (лицо, имеющее право потребовать возврата найден-
ной вещи) или место его пребывания должны быть неизвестны нашедше-
му вещь. В противном случае, по нашему мнению, нашедший вещь ста-
новится должником по отношению к собственнику вещи (кредитору) в 
силу обязательственного правоотношения – обязательства из неоснова-
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тельного обогащения. Указанное обстоятельство лишает нашедшего вещь 
права статуса титульного владельца и одновременно с этим лишает его 
права на вещно-правовую защиту, предусмотренную ст. 305 ГК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие виды 
правового статуса лица, нашедшего вещь: 

1. Добросовестный владелец вещи – лицо, нашедшее вещь и зая-
вившее о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Име-
ет право приобретения права собственности на находку (ст. 228 ГК РФ), 
на возмещение расходов, связанных с находкой (ч. 1 ст. 229 ГК РФ), и 
вознаграждение (ч. 2 ст. 229 ГК РФ). Кроме того, в силу ст. 305 ГК РФ 
добросовестный владелец найденной вещи имеет право на защиту своего 
права владения вещью. 

2. Недобросовестный владелец вещи – лицо, нашедшее вещь, но не 
выполнившее обязанность заявить о находке в полицию или орган мест-
ного самоуправления (ч. 2 ст. 227 ГК РФ). Имеет все правомочия добро-
совестного владельца вещи, кроме права на вознаграждение (ч. 2 ст. 229 
ГК РФ). 

3. Незаконный владелец вещи – лицо, нашедшее вещь, собственник 
которой известен нашедшему. Каких-либо прав на найденную вещь не 
имеет, становится должником в обязательственном правоотношении из 
неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). 

Дальнейшее развитие правоотношений в связи с находкой будет за-
висеть от полученного правового статуса лица, нашедшего вещь. В слу-
чае, если добросовестный владелец, равно как и недобросовестный вла-
делец вещи, решит оставить (хранить) вещь у себя, то имеют место обяза-
тельственные правоотношения из договора хранения в силу закона (ч. 3 
ст. 227 ГК РФ, ст. 906 ГК РФ). При сдаче вещи на хранение в полицию, 
орган местного самоуправления или указанному ими лицу договор хране-
ния в силу закона заключается с соответствующими лицами (ч. 3 ст. 227 
ГК РФ). 

Незаконный владелец вещи не становится стороной договора хра-
нения в силу закона по причине ранее возникших обязательственных пра-
воотношений из неосновательного обогащения.  

Следовательно, во всех случаях, когда речь идет о лице, нашедшем 
вещь и являющимся его титульным владельцем (добросовестным или не-
добросовестным), имеют место гражданско-правовые (вещно-правовые и 
обязательственно-правовые) отношения, что исключает какую-либо воз-
можность их квалификации как преступных. 

Таким образом, исходя из действующего законодательства, право-
отношения, возникающие в результате находки, исключают возможность 
привлечения лица к уголовной ответственности за кражу.  

Открытым остается вопрос: является ли достаточным набор средств 
правовой защиты, предоставляемый гражданским законодательством для 
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защиты прав собственника по отношению как к недобросовестным, так и 
к незаконным владельцам вещи? 

Если в случае с добросовестным владельцем найденной вещи по-
следнего стимулирует предусмотренное законом вознаграждение, эко-
номический интерес, что можно назвать реализацией мотивирующей, 
стимулирующей функции права, то в случае с недобросовестным вла-
дельцем и тем более с незаконным владельцем такого воздействия не 
имеется, соответственно, право оставляет незадачливого собственника 
потерянной вещи один на один со своей проблемой. Как нам представ-
ляется, выход из сложившейся ситуации заключается в необходимости 
установления самостоятельной юридической ответственности за при-
своение найденного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НАВЫКОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ  [Х] И [Х’] В ГРУППЕ 
ПОРТУГАЛОГОВОРЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация: право иностранных граждан на получение образования 

в российских образовательных учреждениях обеспечивается своевремен-
ным формированием и развитием слухопроизносительных навыков. Они 
обусловливают успешное усвоение лексики и грамматики, позволяют раз-
вивать навыки аудирования, говорения, чтения и письма на русском языке. 
Кроме «проблемных» для многих иностранцев звуков (гласного [ы], со-
гласных [ц], [л] и [л’]) португалоговорящим обучающимся, приехавшим из 
Анголы, Гвинеи-Бисау, Мозамбика, непросто научиться выговаривать рус-
ские звуки [х] и [х’], так как подобных звуков нет в португальском языке 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/22678184/
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фонем [2]. В данной статье обратимся к приемам постановки и коррекции 
звуков [х] и [х’].  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, слухопроизноси-
тельный навык, артикуляция, постановка, коррекция, протугалоговорящий. 

Annotation: the right of foreign citizens to receive education in Russian 
educational institutions is ensured by the timely formation and development of 
hearing-speaking skills. They determine the successful assimilation of vocabu-
lary and grammar, allow to develop listening, speaking, reading and writing 
skills in Russian. In addition to the «problematic» sounds for many foreigners 
(vowel [ы], consonants [ц], [л] and [л']), Portuguese-speaking students who 
came from Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, it is not easy to learn to pro-
nounce Russian sounds [x] and [х’], since there are no similar sounds in Portu-
guese phonemes [2]. In this article we will turn to the techniques of setting and 
correcting the sounds [x] and [х’].  

Keywords: Russian as a foreign language, hearing-speaking skills, articu-
lation, staging, correction, Portuguese-speaking. 

 
Согласный звук [х], как известно, является заднеязычным щелевым. 

В момент образования звука язык оттянут назад, его задняя часть стремит-
ся к приподнятому мягкому небу, органы речи напряжены.  Воздушная 
струя с усилием проходит сквозь сужение. Согласно Н. А. Любимовой [3] 
оттянутость языка придает звуку окраску на [ы]. Рот приоткрыт. 

Заднеязычный [х] встречается во всех фонетических позициях (в аб-
солютном начале, в абсолютном конце и в середине слова). В связи с тем, 
что он щелевой, благоприятной для его постановки считается изолирован-
ное произнесение. По методике Н. А. Любимовой [3] для постановки и 
коррекции звука [х] необходимо в процессе его артикуляции усилить на-
пор воздушной струи. Если инофоны произносят полузвонкий заднеязыч-
ный щелевой, преподавателю следует помочь им убрать голос, а именно: 
произносить слоги шепотом. Если иностранцы произносят увулярный 
звук, нужно воспользоваться приемом ощутимого момента артикуляции: 
рекомендовать им продвинуть язык чуть вперед.  Для перевода в русский  
[х] фарингального звука, при котором язык лежит на дне полости рта, не-
обходимо поднять заднюю часть языка. Для этого следует воспользоваться 
следующим ощутимым моментом: образовать и удерживать смычку, как 
при произношении [к], а затем не спеша опустить язык, усиливая напор 
выдыхаемого воздуха. Постепенно время смычки следует сокращать. 

При постановке русского [х], таким образом, можно воспользоваться 
звуком-помощником [к]: кх–кх–кх–кх–кх. Усилить эффект помогут гласные 
заднего ряда [о] и [у], в зоне артикуляции которых и образуется [х][1]. По-
вторяя за преподавателем, инофоны отрабатывают произношение следую-
щих слогов и слов: 

– кхо–кху–кхо–кху; 
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– кух–кох–кух–кох; 
– ко–хо–ку–ху; 
– ох–ух–ох–ух; 
– хо–ху–хо–ху; 
– ох–ох–ох;  
– ух–ух–ух;  
– охо–уху–оху–ухо; 
– хо–хо–хо; 
– ху–ху–ху; 
– хы–хы–хы; 
– ухо, эхо, вход, хлеб, холл, муха, кухня,  сахар, сухо, сухой, хором, хо-

чет, ходит, хохот, охота, хорошо, плохо, (не) хватает, худший, похожий, 
похолодание, халва, хоккей, холод, хозяин, художник, худой, пахнуть, сти-
хотворение, лёгкий, мягкий. 

Эффективными нам видятся два логопедических упражнения [4]. 
Первое основано на постановке звука по подражанию: широко открыть рот 
и дуть на руки, будто стараясь отогреть их: хххоо – хххуу – хххоо. 

Выполнение второго упражнения предполагает постановку звука ме-
ханическим путем: во время многократного проговаривания слога са необ-
ходимо взять, к примеру, деревянный шпатель и проталкивать язык назад. 
При выполнении этого упражнения са постепенно переходит в ха.     

По сравнению с твердым звуком [х] в момент артикуляции [х’] язык 
продвигается вперед, приподнимается его средняя часть, образуя щель под 
твердым небом, что придает звуку окраску на [и]. Рот приоткрыт. В мо-
мент образования [х’], в отличие от твердого звука, губы чуть более растя-
нуты. 

К постановке мягкого звука следует переходить только после поста-
новки и отработки твердого [х]. Для постановки мягкого щелевого [х’] 
следует воспользоваться гласным [и]. В процессе его проговаривания уси-
лить напор воздушной струи и вновь перейти к [и]: иии[х’]иии, иии[х’]иии.  

Повторяя за преподавателем, инофоны отрабатывают произношение 
следующих слогов и слов: 

–  ихи –ихи –ихи; 
–  хи –хи –хи –хи –хи; 
–  хе –хе –хе –хе –хе. 
Для коррекции фонетических ошибок и трудностей при артикуляции 

[х] и [х’] предлагаем обучающимся следующее задание во время проведе-
ния фонетической зарядки: построить монологическое высказывание в со-
ответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой 
(примерные темы: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что такое хо-
роший день для тебя и твоей семьи?», «Что я хочу?», «Сколько значений 
имеет прилагательное холодный?»). 

Мы считаем, что в определённой степени к коррекционным можно 
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отнести задания проспрягать глаголы движения, составить с ними предло-
жения: ходить, входить, выходить, заходить, переходить, подходить, 
отходить, обходить, сходить.  

Также степень сформированности навыка произношения рассматри-
ваемых звуков можно определить при выполнении задания просклонять 
словосочетания органы внутренних дел, опытные эксперты, финансовые 
аферы, письменные свидетельства, тяжкие преступления, установленные 
нормативы, противоправные умышленные действия, технические средст-
ва, посторонние лица, неопровержимые доказательства, а затем соста-
вить предложения, употребив словосочетания в форме родительного, ви-
нительного, предложного падежей. 

Обучающимся рекомендуется слушать, повторять за преподавате-
лем, читать слоги, слова, предложения, тексты, насыщенные рассматри-
ваемыми акустико-артикуляторными явлениями: ходатайство, ходатай-
ствовать, халатность, халатное поведение, характеристика, холодное 
оружие, характерный поступок, бронированная техника, необходимость, 
хищение, захват. 

У входа в институт проверяют пропуска. Все выходы из магазина 
перекрыты полицией: преступника нужно схватить.  Он слишком осве-
домлен обо всех подробностях совершённого преступления. Совершенных 
преступлений не бывает: преступник всегда оставляет какие-то улики. В 
ходе расследования уголовного дела были собраны следующие материалы. 
Было возбуждено уголовное дело по фактам совершения хулиганских дей-
ствий. 

Как на этапе постановки и отработки звука, так и на этапе коррекции 
его артикуляции следует воспользоваться чистоговорками, скороговорка-
ми, кроткими стихами, широко представленными в логопедической лите-
ратуре, например: 

Хорошую речь хорошо и выслушать. 
Хороший человек хорошо и работает. 
Страх хуже смерти. 
На словах тих, а на деле лих. 
Кабы этот смех – да на всех. 
Делано наспех – и сделано на смех. 
Хлеб за брюхом не ходит. 
Худого не хвали, а хорошего не корми. 
Хоть ноги длинные у смеха, но не доводят до успеха. 
Хорошо того учить, кто хочет все знать. 
Хороший товар сам себя хвалит. 
После отработки чтения данных пословиц и поговорок рекомендуем 

выполнить следующие речевые упражнения с коммуникативной установ-
кой: 1. Спросите у Вашего друга, … . 2. Поспорьте на предлагаемую тему. 
3. Согласитесь с тем, что … .  
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Мы считаем, что выполнение приведенного комплекса заданий и уп-
ражнений способствует правильному восприятию португалоговорящими 
слушателями услышанных слов, фраз, содержащих звуки [х] и [х’], 
и адекватному воспроизведению.   
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Аннотация: данная статья посвящена использованию олимпиадных 

заданий по РКИ как одному из способов проверки уровня сформированно-
сти языковой и профессиональной компетенции, а также  повышения мо-
тивации обучающихся. В статье приводятся примеры олимпиадных зада-
ний для иностранных обучающихся юридических специальностей.  
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ния, олимпиадные задания, коммуникативная и  профессиональная компе-
тенции. 

Annotation: this article is devoted to the use of Olympiad tasks in Rus-
sian as f Foreign language as one of the ways to check the level of formation of 
a language and a professional competence, as well as to increase the motivation 
of students. The article provides examples of Olympiad tasks for foreign stu-
dents of legal specialties. 

Keywords: Russian as a foreign language, learning motivation, Olympiad 
tasks, communicative and professional competencies. 

 
В современной методике преподавания русского языка как ино-

странного используются  самые разные методы, приемы и формы работы, 
позволяющие погрузить обучаемого в лингвокультурную ситуацию. Одна-
ко без сформированной профессиональной  коммуникативной компетен-
ции инофона вряд ли можно говорить об успешном  усвоении  языка. 

Особенность профессионально ориентированного обучения предпо-
лагает, что иностранные обучающиеся должны овладеть не только разго-
ворным, бытовым языком, но и языком научного и профессионального 
обучения, который предполагает более глубокое  освоение профессио-
нального языка и терминологии. Безошибочное употребление в активном 
словарном запасе специализированной лексики является одним из основ-
ных компонентов профессионального общения.  

На занятиях по русскому как иностранному (далее – РКИ) в рамках 
аудиторной работы можно решить только часть лингводидактических про-
блем, поэтому задача преподавателя, безусловно, – стимулировать интерес 
к изучению языка во  внеаудиторное время, которое отводится на  само-
подготовку. Во многом этому способствует проведение  олимпиад.  

Олимпиады – это особый вид работы, который входит в процесс 
профильного обучения РКИ, дополняет его и может служить приемом 
обучения профессиональному общению на русском языке, методом закре-
пления нового материала и способом контроля усвоения профессиональ-
ных знаний. Профессионально ориентированная олимпиада по РКИ, кото-
рая проводится во внеаудиторное время, стимулирует инофонов  к более 
активному  участию в обучении, способствует установлению связи между 
изучением русского языка и специальных дисциплин [2, с. 214].  

Ежегодно в Уфимском институте МВД России кафедра иностранных 
и русского языков проводит  внутривузовскуо олимпиаду по учебной дис-
циплине «Русский язык как иностранный» среди обучающихся 1–4 курсов, 
цель которой – проверить уровень  сформированности языковой и профес-
сиональной компетенции будущих сотрудников правоохранительных ор-
ганов иностранных государств. Она проходит в конце первого семестра, 
когда слушатели уже частично успевают повторить пройденный лексиче-
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ский и грамматический материал.  Как правило,  в олимпиаде принимают 
участие  слушатели  очной формы обучения с 1 по 4 курс по желанию, од-
нако опыт проведения доказывает, что участниками, как правило, стано-
вятся самые сильные, мотивированные и заинтересованные слушатели. 

Содержание олимпиады составляют различные задания: требующие 
наблюдения и обобщения  фактов, смекалки, умения логически мыслить; 
основанные на знании грамматики русского языка и профессиональной 
лексики; предполагающие  лингвистический и культурологический  анализ 
текста, а также задания творческого характера. Регламент проведения  
олимпиады – 90 минут. Ответы фиксируются на специальных контрольных 
листах (бланках). Как правило,  олимпиада состоит из трех частей.  

Первая часть – анализ профессионально ориентированного текста, 
содержащего специальную лексику: чтение, установление соответст-
вия/несоответствия  предложенных утверждений содержанию текста.  

Вторая часть ориентирована на знание лексико-грамматических 
норм современного русского языка.  Слушателям предъявляется тест, в ко-
тором необходимо выбрать правильный ответ из нескольких предложен-
ных вариантов.  

Третья часть олимпиадных заданий позволяет определить коммуни-
кативные навыки обучающихся, знание культуры и традиций страны  изу-
чаемого языка, а также умение грамотно составлять письменный текст. 
Так, например, участники олимпиады должны написать письмо, в котором 
предлагается рассказать об основных праздниках, отмечаемых в России, и 
подробно остановиться на описании одного из них. Объем сочинения ого-
варивается при формулировке задания – не менее 15 предложений.  Или 
можно предложить написать текст заявления о приеме на работу в соответ-
ствии с требованиями норм  официально-делового стиля. 

Приведем текст олимпиадного бланка заданий VI внутривузовской 
олимпиады по русскому языку как иностранному (ноябрь 2020). 

 
Офицер КГБ о захватчиках самолёта в аэропорту Уфы 

35 лет назад, 20 сентября 1986 года, в Уфе произошёл теракт: 76 пас-
сажиров ТУ-134 взяли на мушку террористы. Тогда в заложниках оказа-
лись десятки человек: 76 пассажиров и члены экипажа. Освобождать их 
отправили офицера КГБ Анатолия Коцагу, которому поручили войти в са-
молёт под видом авиатехника и убедить террористов в его поломке. 

Теракт устроили двое солдат: 20-летний младший сержант Николай 
Мацнев и 19-летний рядовой Сергей Ягмуржи. Им помогал и 19-
летний рядовой Александр Коновал. Все они прибыли на срочную службу 
в Уфу из разных городов Советского Союза. 

К теракту солдаты готовились заранее. Они дождались, когда дежур-
ным по роте назначили Мацнева, чтобы получить ключи от оружейной 
комнаты в воинской части, и, прихватив пулемёт, автомат и винтовку, де-
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зертировали. До аэропорта солдаты добирались на такси, но наткнулись на 
пост ГАИ и расстреляли автоматной очередью милиционеров, испугав-
шись возможного преследования. Коновал не ожидал убийства милицио-
неров, убежал и скрылся в лесу. Мацнев и Ягмуржи направились в аэро-
порт на такси. Водителю они грозили расправой, но не убили. Пощадили. 

Преступники решились на захват ТУ-134, который следовал по курсу  
Киев – Уфа – Нижневартовск. Самолёт приземлился на дозаправку в баш-
кирскую столицу и готовился к взлёту. Почти в три часа ночи солдаты за-
скочили в самолёт и объявили о захвате, а люки заблокировали. Один пас-
сажир пытался вразумить террористов, но его расстреляли, другого смер-
тельно ранили. 

Выпущенные пули пробили фюзеляж самолёта, и двум стюардессам 
пришла на ум идея: убедить террористов в его поломке – девушки попро-
сили вызвать авиатехника. 

О теракте Анатолий Коцага узнал в ту же ночь от дежурного и не по-
верил в реальность происходящего, поскольку готовился к учениям по за-
хвату самолёта. «До последнего думал, что это учения», – вспоминал он. 
Оценив обстановку, руководство антитеррористической операцией обра-
тилось за помощью к специалистам группы «Альфа»; до их прибытия «бы-
ло решено вступить с террористами в переговоры», в результате которых 
трижды освобождались заложники: вначале отпустили трёх женщин с 
двумя детьми, потом – основную массу пассажиров и затем – оставшихся. 

Вылет самолёта постоянно задерживали «по техническим причи-
нам»: говорили террористам, что самолёт взлететь не может, так как 
стрельба повредила системы управления и произошла разгерметизация 
обшивки, нужен ремонт.  

Когда Анатолий Коцага зашёл в самолёт, стараясь держать себя в ру-
ках, Мацнев, сказал, что все повреждения «здесь» и не позволил пройти 
далеко в салон.  

– Я террористов плохо видел, и не до них, если честно, было. Они 
ничем не привлекали внимание, спокойно сидели, а я блефовал. Террори-
стам не до меня было. Они за пассажирами следили, за стюардессами 
смотрели. 

Мацнев в руках держал пулемёт, и Анатолий боялся, что, если его 
рассекретят, то непременно застрелят. 

– Я подошёл к Мацневу и говорю: «Очень плохо это, ребята, всё, на-
долго ремонт». А он ведь даже не спрашивал: «Что такое плохо?». Я по-
нял, что он в авиации не разбирается.  

На борту самолёта он пробыл три минуты. Дома его ждала супруга с 
двумя дочерьми. Про захват самолёта они ничего не знали. 

Террористы осознали крах своего плана и попросили у силовиков 
наркотики, а позже и яд – отравиться. Силовики им предоставили первое. 
Ягмуржи от наркотиков потерял сознание, а Мацнев, который был, кстати, 
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наркоманом, стал метаться по салону, – отметил Анатолий. 
В это время стюардесса Елена уговорила Мацнева выпустить остав-

шихся заложников из самолёта. Тот не сопротивлялся. 
Когда на борту самолёта остались только террористы, начался 

штурм. Поскольку люки были заблокированы, сотрудники подразделения 
«Альфа» проникли на борт через форточку в пилотской кабине. Мацнев 
пытался открыть огонь из автомата, но был убит. Во время перестрелки 
одна из пуль раздробила ногу лежавшему без сознания Ягмуржи. Позже её 
ампутировали. Спецоперация по уничтожению террористов длилась во-
семь секунд. За теракт арестовали шесть человек: Ягмуржи, Коновала и 
ещё четырёх солдат – за укрывательство преступления. Военный трибунал 
СССР приговорил первого к смертной казни через расстрел, который через 
два года исполнили. Коновал получил 10 лет тюрьмы. Других наказали 
сроками от двух до шести лет. За героизм на самолёте Анатолия Коцагу 
наградили орденом Красной Звезды. 

 
 
 

  ЧАСТЬ 1. РАБОТА ПО ТЕКСТУ 
Задание 1. Соответствуют ли данные высказывания содержанию 

текста? Отметьте да или нет в контрольном листе (задания приведены в 
сокращении, всего 20 высказываний). 

1. Анатолий Коцага во время теракта находился в аэропорту. 
2. Члены террористической группы хорошо разбирались в авиации. 
3. Спецоперация по уничтожению террористов длилась очень долго. 
4. На борту самолёта были дети. 
5. Преступники расстреляли водителя такси. 
6. Самолёт из Киева должен был лететь в Уфу. 
7. Захват заложников произошёл в столице России. 
8. Убедить террористов в поломке самолёта решили сотрудники 

КГБ. 
9. Террористы хотели отравиться. 
10. Одного из террористов убили. 
 
Задание 2. Соотнесите слова с их значениями. Вставьте правильные 

буквы рядом с цифрами в контрольном листе. 
 

1. Блеф 
 

А. Сокрытие преступника, орудий, 
средств, следов преступления, а также предме-
тов, добытых преступных путём.  

2. Штурм 
 

Б. Усечение части органа в результате 
травмы или хирургической операции. 

3. Ампутация В. Решительная атака крепости, укреп-
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 ления или опорного пункта противника. 
4. Заложник 

 
Г. Лицо, насильственно задержанное. 

5. Укрыватель-
ство  

 

Д. Поведение, при котором вводят в за-
блуждение партнёра, обманывают его. 

Задание 3. Найдите верное толкование устойчивых словосочетаний, 
подчёркнутых в тексте. Отметьте букву выбранного варианта (а, б или в) 
в контрольном листе. Держать себя в руках: 

а) контролировать себя; 
б) держать в руках оружие; 
в) прятать руки за спину. 
 
1.  Взять на мушку – это:  
а) прицеливаться; 
б) убить муху; 
в) взять мушкет. 
 
2. Приговорить к смертной казни: 
а) казнить; 
б) вынести судебное решение; 
в) убить. 
 
3. Осознать крах: 
а) понять собеседника; 
б) мечтать; 
в) понять несостоятельность своих действий. 
 
4. Прийти на ум: 
а) понять свои ошибки; 
б) осознать крах; 
в) появилась мысль. 
 
Задание 4. Подберите синонимы к выделенным курсивом словам из 

текста и запишите их в контрольном листе: 
1. Скрылся. 
2. Произошёл. 
3. Заскочили. 
4. Трижды. 
5. Силовики. 
Задание 5. Выберите правильную расшифровку аббревиатур КГБ, 

СССР, ГАИ и отметьте букву выбранного варианта (а, б или в) в кон-
трольном листе: 
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а) Коммунистическое главное бюро, Союз Свободных Социалисти-
ческих Республик, Государственный авиационный институт; 

б) Комитет государственной безопасности, Союз Советских Социа-
листических Республик, Государственная автомобильная инспекция; 

в) Контроль государственной безопасности, Содружество Совет-
ских Социалистических Республик, Главная автомобильная инспекция. 

 
ЧАСТЬ 2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

(приведен в сокращении, всего 20 вопросов) 
 

Выберите один вариант ответа. Отметьте букву выбранного вариан-
та (а, б, в или г) в контрольном листе. 

 
1. Это интересное предложение, ________стоит его обдумать. 
а) тебя; 
б) для тебя; 
в) тебе; 
г) к тебе. 
2. Не могу понять, как здесь ________ моя тетрадь. 
а) казалась; 
б) оказалась; 
в) показалась; 
г) отказалась. 
 
3. С этим вопросом вам следует обратиться _______. 
а) юристу; 
б) юриста; 
в) у юриста; 
г) к юристу. 
 
4. Я с ним не  знаком. Как он выглядит? 
Он _____, в очках. 
а) со средним ростом; 
б) средним ростом; 
в) при среднем росте; 
г) среднего роста. 
 
5. Конференция, ____институтом, имела большой успех. 
а) организующая; 
б) организовавшая; 
в) организуемая; 
г) организованная. 
 



130 
 

ЧАСТЬ 3. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
Вы пришли к Р. Н. Ермееву, начальнику Управления уголовного ро-

зыска МВД России по Республике Башкортостан, полковнику полиции. 
Напишите в контрольном листе заявление о приёме на работу в соот-
ветствии со всеми требованиями. 

 
Результаты проведенной олимпиады таковы. В целом все участники 

справились с выполнением заданий. Особую сложность вызвало 3 зада-
ние: не все поняли его суть и не все набрали необходимый объем. Только 
10 % ответивших составили заявление в соответствии с необходимыми 
реквизитами и правилами оформления, несмотря на то, что эти особенно-
сти изучаются  иностранными гражданами в рамках дисциплины «Рус-
ский язык в деловой документации». Задание, связанное с пониманием 
профессионально ориентированного текста, также вызвало некоторое за-
труднение: с ним удовлетворительно справился только один учащийся 
(более 50 % правильных ответов). Это позволило преподавателям РКИ 
сделать выводы о том, профессиональная коммуникативная компетенция 
у обучающихся  сформирована на недостаточном уровне, и что на заняти-
ях следует больше времени  уделять  комментированному  чтению, пере-
сказу и составлению профессиональных текстов различных функцио-
нальных стилей, необходимости проведения  бОльшего количества пись-
менных творческих работ среди иностранных слушателей. Кроме того, 
анализ выполнения олимпиадных заданий, на наш взгляд, может стать 
отдельным видом  аудиторной работы по повышению профессиональной 
коммуникативной компетенции иностранных обучающихся.  

В целом можно утверждать, что олимпиада – это правильный ори-
ентир в обучении русскому языку и в адаптации к новой среде [1, с. 35]. 
Она  делает образовательный процесс более разнообразным и интерес-
ным, помогает активизировать  творческие  способности иностранных 
граждан,  развивает самостоятельность и способствует сознательному  
отношению к процессу обучения, повышает их мотивацию. В свою оче-
редь, олимпиадные задания коммуникативной направленности  дают воз-
можность преподавателю при оценке знаний  не ограничиваться тестовы-
ми заданиями, а в максимальной степени стремиться к раскрытию твор-
ческого и профессионального потенциала обучающихся, использовать 
инновационные (в том числе, дистанционные) технологии, задействовать 
культурологические и лингвострановедческие знания, необходимые в 
профессиональной юридической деятельности, а учащимся, в свою оче-
редь, реализовывать и оценивать полученные профессиональные знания, 
умения и навыки [2, с. 211]. 
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В рамках политико-юридического подхода государство определяется 
как организация политической власти, характеризующаяся наличием ряда 
основных признаков, в том числе аппарата принуждения, призванного в 
случае необходимости обеспечить осуществление публичной власти с по-
мощью насилия. Однако в современных условиях происходит определен-
ная трансформация традиционных представлений о государстве и его при-
знаках. Процессы глобализации, попытки построения «однополярного» 
мира влекут за собой «размывание» государственного суверенитета, ставят 
под сомнение необходимость существования нации-государства в том ви-
де, в каком оно сложилось еще в XIX в. Отмечается тенденция вытеснения 
национального государства транснациональными, наднациональными ин-
ститутами. С созданием узаконенных частных вооруженных структур го-
сударство постепенно утрачивает монополию на применение легитимного 
насилия. В ХХ в. активно культивируется идея «минимального», «слабого» 
государства, вытесняемого противостоящими ему институтами граждан-
ского общества. Безопасность государства не только отделяется, но и про-
тивопоставляется безопасности личности и общества, а само государство 
предлагается рассматривать не как традиционно главного субъекта ее 
обеспечения, а в качестве основной  угрозы безопасности общества и лич-
ности.  

Необходимость обеспечения безопасности общества во многом оп-
ределила процесс образования государства, в связи с чем одним из при-
оритетных направлений деятельности  государства традиционно является 
защита личности и общества от внешних и внутренних угроз. В настоящее 
время российское государство сталкивается с обострением традиционных 
и возникновением новых угроз внутренней безопасности. Внутренняя 
безопасность может рассматриваться как состояние защищенности субъек-
тов от вызовов и угроз на территории государства, обусловленных как 
внутренними, так и внешними источниками. Система обеспечения внут-
ренней безопасности включает в себя множество взаимосвязанных элемен-
тов, одним из которых выступает механизм силового обеспечения внут-
ренней безопасности в лице государственного аппарата принуждения, 
важнейшей составной частью которого являются полиция и армия.  

Государствоведы советского периода, опираясь исключительно на 
постулаты марксистско-ленинской теории, определяли государство не 
иначе, как организацию насилия. Классиками марксизма отмечалась объ-
ективная необходимость насилия для общественного развития. По опреде-
лению В. И. Ленина государство представляет собой аппарат для система-
тического применения насилия, в том числе вооруженного [9, с. 73]. Рас-
кол общества на антагонистические классы порождает необходимость в 
легитимном насилии, представленном государством, дабы они «не пожра-
ли друг друга и общество в бесплодной борьбе» [14, с. 176]. Данная точка 
зрения находит свое выражение и в позиции представителей договорной 
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теории происхождения государства, наиболее популярной среди предста-
вителей западной политико-правовой мысли. По утверждению 
Л. Гумпловича «история не предъявляет нам ни одного примера, где бы 
государство возникало не при помощи акта насилия, а как-нибудь иначе» 
[6, с. 373].  

При этом разногласия среди ученых вызывает проблема легитимно-
сти применения государством принуждения, в том числе в форме воору-
женного насилия. По мнению Джона Локка, человек добровольно отказы-
вается от естественного состояния, полного страхов и непрерывных опасе-
ний, признавая право государства применять силу «в интересах мира, 
безопасности и общественного блага народа» [11, с. 335]. Целью примене-
ния силы со стороны государства является исключительно сохранение че-
ловечества, следовательно, оно «никогда не может иметь права уничто-
жать, порабощать или умышленно разорять подданных», «никакая челове-
ческая санкция не может быть благодетельной или обоснованной, если она 
тому противоречит» [11, с. 337]. Социалист О. Бланки считал силу единст-
венной гарантией свободы [2, с. 320]. Ж. Ж. Руссо же полагал, «что касает-
ся власти, она не должна доходить до насилия и применяться иначе, как в 
силу определенного положения и законов» [1, с. 570]. В целях обеспечения 
безопасности принуждение осуществляет и правовое государство, о чем 
еще в начале ХХ века писал В. М. Гессен: «Заботясь главным образом об 
интересах безопасности, правительственная деятельность правового госу-
дарства имеет по преимуществу принудительный, а не попечительный ха-
рактер» [5, с. 13].   

Согласно марксистской теории всякое государство представляет со-
бой машину классового господства, насилия одного класса над другим. Ес-
ли государство диктатуры пролетариата не отмирает, а преобразуется в 
«государство трудящихся», «общенародное государство», то и сущность 
государства как «аппарата насилия» сохраняется. Отсюда и сталинская 
концепция обострения классовой борьбы в процессе коммунистического 
строительства как обоснование массовых репрессий. Существование лю-
бого государства предполагает наличие правящего класса, в роли которого 
в СССР выступала партийно-политическая бюрократия, определенная 
М. С. Восленским как «номенклатура» [3]. Таким образом, несмотря на 
провозглашение ликвидации эксплуататорских классов и образование еди-
ной общности – «советского народа», советское государство, как и любое 
другое, применяло насилие, в том числе с привлечением вооруженных сил, 
для обеспечения своей внутренней безопасности. 

Современные исследователи в своем большинстве также придержи-
ваются точки зрения, согласно которой насилие является прерогативой го-
сударства. Однако, с точки зрения либеральных учений, государство как 
организация насилия само представляет угрозу обществу, правам и свобо-
дам человека. Так, Е. Т. Гайдар определял государство не иначе как наибо-
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лее могущественного, всепроникающего и самого страшного врага для 
собственника. Что же касается России, то противостояние здесь осуществ-
ляется не только по направлению государство – личность (собственник), 
но и в отношении государство – страна, государство – общество [4, с. 52, 
54]. Отсюда напрашивается вывод о том, что для блага общества и лично-
сти следует минимизировать роль и влияние государства. Идея «мини-
мального государства» была сформулирована на Западе в период расцвета 
свободного предпринимательства в условиях отсутствия монополий, оли-
гархов и коррупции. Слабое государство, как отмечал Е. Т. Гайдар, яви-
лось основой европейского социально-экономического прогресса [4, с. 27].   

В последней трети ХХ в., с падением авторитета государственной 
власти на Западе актуализировалась дискуссия о кризисе патерналистской 
концепции государственности. Р. И. Соколова и В. И. Спиридонова обра-
щают внимание на то, что возрождение идеи «государства-минимума» в 
1990-е гг. на российской почве «в результате революционного порыва 
«разрушить все до основания» привела к невиданному нигде на Западе 
«выжиганию» социальной территории государственности» (в том числе и 
вследствие реализации реформ упомянутого выше Е. Т. Гайдара) [12, с. 4]. 
Еще в 2000 г. эти проблемы были обозначены в Послании главы Россий-
ского государства Федеральному Собранию: «…Нерешительность власти и 
слабость государства сводят на нет экономические и другие реформы» [8]. 
В современной России в условиях недостаточной развитости институтов 
гражданского общества существует объективная необходимость в возрож-
дении роли государства как основного социального актора. В связи с этим 
современными российскими исследователями отмечается возникновение 
потребности осмысления научной категории сильного государства, кото-
рое не следует смешивать с такими категориями как империя, милитаризм 
и тоталитаризм. Возрастание авторитета государства рассматривается в 
качестве важной предпосылки для преодоления разрушительных процес-
сов [12, с. 6, 8].  

Задача укрепления государственности вытекает не только из опыта 
прошлого, она вызвана и внутренними угрозами, порождаемыми разруше-
нием социального и государственного организма. Наряду с внутренними 
вызовами безопасности, обостряются традиционные внешние угрозы и 
возникают угрозы нового типа, что связано, в частности, с геополитиче-
скими изменениями конца XX – начала XXI вв. В связи с данными тенден-
циями актуализируется этатистский подход к роли государства в обществе 
как идеология, абсолютизирующая роль государства в обществе. Этатизм 
находит свое проявление в политизации общества. Еще в древности соци-
альные концепции содержали идеи этатизма. Этатистский характер носили 
общественные структуры эпохи античности и Средневековья. Однако как 
цельная идеология этатизм стал складываться с завершением эпохи абсо-
лютных монархий. Взаимоотношение между государственными структу-
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рами и остальными сферами общества в ходе исторического процесса ха-
рактеризовались различной степенью взаимосвязей – от полного ого-
сударствления общества до обособления его от государства. Чем менее  
дифференцированы сферы жизни общества (экономическая, политическая 
и др.), тем более они подвержены огосударствовлению.  Неоднородность 
этатизма проявляется в воплощении определенных этатистских идей в 
идеологии государственного патернализма, социализма, тоталитаризма. 
Вследствие этого крайними формами этатизма называют деспотические 
государства и тоталитарные общества. Данная позиция отражает негатив-
ное, в целом, отношение к идее «сильного» государства, доминировавшее 
в недавнем прошлом в российской общественной науке и литературе.  
«Феномен этатизма многогранен, – считают Р. И. Соколова и 
В. И. Спиридонова, – и сводить его к идеологеме тоталитаризма… непро-
дуктивно» [12, с. 16].  

Современными исследователями, как отечественными, так и зару-
бежными, отмечается тенденция усиления роли государства и государст-
венного регулирования во всех сферах жизни. Большинство современных 
западноевропейских специалистов рассматривают государство как актив-
ного социального организатора. Так Ф. Фукуяма обращает внимание на то, 
что одной из наиболее важных проблем мирового сообщества в настоящее 
время является построение сильного государства, так как «слабость и раз-
рушение государств служит источником многих наиболее серьезных ми-
ровых проблем: от бедности до СПИДа, наркотиков и терроризма» [13, 
с. 5]. Слабость государства приводит к огромным стратегическим пробле-
мам. «Терроризм радикальных исламистов, – пишет он, – в сочетании с 
возможностями оружия массового поражения добавил к бремени проблем, 
созданных слабостью управления, в качестве основного аспект безопасно-
сти» [13, с. 8].  Некоторыми современными исследователями высказывает-
ся мнение о том, что кризис и бессилие государства в конце ХХ в. нашли 
отражение в тенденции к карательно-репрессивному государственному 
управлению. В расширении карательной практики проявляется слабость 
государства [7].  Однако, как показывает опыт конца XX – начала XXI вв., 
только сильное государство оказывается способным противостоять гло-
бальным угрозам безопасности, таким как международный терроризм или 
пандемия COVID-19. Последняя, будучи угрозой природного характера, 
породила социальные угрозы в виде массовых беспорядков в ряде стран, 
вызванных жесткими карантинными мерами, что потребовало от госу-
дарств применения мер принуждения с использованием как полицейских, 
так и воинских формирований. На наш взгляд, в усилении охранительной 
функции государства, осуществляемой с применением легитимного наси-
лия, находит отражение не слабость государства, а его естественная реак-
ция как основного субъекта обеспечения безопасности на обострение 
внутренних и внешних угроз.  
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Аннотация: в статье рассматривается законотворческая деятель-
ность генерал-губернаторов и военных губернаторов на примере Орен-
бургской и Сибирских губерний. Особенность указанных губерний состоя-
ла в том, что они находились в пограничной зоне. Если Оренбургская гу-
берния граничила с землями Младшего казахского жуза, то Тобольская и 
Томская губернии и Омская область непосредственно примыкали к Сред-
нему казахскому жузу. Фронтирное положение губерний требовало от ме-
стных органов власти не только проведения общей политики государства в 
сфере внутренней политики, но и внесения предложений по внешнеполи-
тическим вопросам – укреплению влияния России в Казахстане, которые 
впоследствии ложились в основу законодательных актов Российской им-
перии.  

Ключевые слова: генерал-губернатор, военный губернатор, 
О. А. Игельстром, М. М. Сперанский, Оренбургская губерния, Тобольская 
губерния, Младший казахский жуз, Средний казахский жуз, законотворче-
ство. 

Annotation: the article examines the legislative activity of governors-
general and military governors on the example of the Orenburg and Siberian 
provinces. The peculiarity of these provinces was that they were located in the 
border zone. If the Orenburg province bordered on the lands of the Younger Ka-
zakh zhuz, then the Tobolsk and Tomsk provinces and the Omsk region were 
directly adjacent to the Middle Kazakh zhuz. The front-line position of the prov-
inces demanded that local authorities not only pursue a general state policy in 
the field of domestic policy, but also make proposals on foreign policy issues - 
strengthening Russia's influence in Kazakhstan, which subsequently formed the 
basis of legislative acts of the Russian Empire. 

Key words: governor-general, military governor, O.A. Igelstrom, M.M. 
Speransky, Orenburg province, Tobolsk province, Younger Kazakh zhuz, Mid-
dle Kazakh zhuz, lawmaking.  

 
Должность генерал-губернатора как высшей должности в наместни-

чествах возникла в результате губернской реформы 1775 г. В 1797 г. наме-
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стничества были упразднены – при Павле I многие нововведения Екатери-
ны II были отменены. С приходом к власти Александра I в некоторых гу-
берниях, в частности в Западной Сибири, вновь вводится должность гене-
рал-губернатора. В 1819–1821 гг. сибирским генерал-губернатором был М. 
М. Сперанский. В Оренбургской губернии высшим должностным лицом 
становится военный губернатор. Так, например, барон О. А. Игельстром в 
1784–1793 гг. находился в должности генерал-губернатора Уфимского на-
местничества, а после его преобразования в Оренбургскую губернию в 
1796–1798 гг. был военным губернатором.  

Несмотря на незначительные сроки пребывания в должности прави-
телей пограничных территорий, О. А. Игельстром и М. М. Сперанский 
внесли большой вклад в разработку положений (законов) не только по 
управлению пограничными российскими территориями Урала и Западной 
Сибири, но и по установлению и укреплению взаимоотношений с правите-
лями Младшего и Среднего казахских жузов. 

Основные способы расширения границ Российской империи и уста-
новление политического и административного контроля над новыми тер-
риториями в начале XIX в. были те же, что и в XVIII в.: военные и воен-
но-разведывательные экспедиции, строительство отдельных крепостей на 
стратегических направлениях, сооружение непрерывных укрепленных 
линий. Распространение политического влияния в Казахстане происходи-
ло в двух стратегических направлениях: с запада – через Оренбург, а с се-
вера – через Омск, Семипалатинск, Семиречье. Для выполнения этого 
плана империя сосредоточила на пограничье значительные вооруженные 
силы, которые были представлены регулярными и иррегулярными вой-
сками, в частности двумя крупными воинскими соединениями: Отдель-
ным Оренбургским корпусом и Отдельным Сибирским корпусом [1, с. 
258]. Вместе с тем время диктовало другие подходы и методы в проведе-
нии внутренней и внешней политики. В условиях нестабильности взаи-
моотношений с соседними государствами, особенно на восточном и юго-
восточном направлениях, управлять из центра обширными пограничными 
территориями становилось все труднее. Это понимали и местные губер-
наторы: необходимость согласовывать каждое свое действие с высшим 
руководством страны не позволяла оперативно реагировать на происхо-
дящие события на границе.   

В своей «Записке о мерах, которые следует принять для водворения 
спокойствия в Орде», направленной в Коллегию иностранных дел 24 фев-
раля 1785 г., уфимский наместник и генерал-губернатор О. А. Игельстром 
писал, что эффективное управление зависит от отношения местной адми-
нистрации к местным казахским ханам и султанам [2, с. 208–210]. В той же 
записке он просил предоставить ему исключительные полномочия, чтобы 
он мог самостоятельно, не согласовывая свои действия с вышестоящим на-
чальством, наказывать за беспорядки, кражу и своевольство. Фактически, в 
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Оренбургской губернии с самого ее учреждения губернаторы имели неог-
раниченную власть. 

В 1780–1790-х гг. О. А. Игельстром разработал комплекс мероприя-
тий по упорядочению системы управления в Оренбургской губернии 
(Башкирии) и в Казахстане, в частности, в Младшем жузе. Его программа 
предусматривала принятие административно-политических и администра-
тивно-правовых мер, решение земельного вопроса, строительство школ и 
мечетей для инородческого населения – башкир и казахов. Одним из глав-
ных его проектов было создание Пограничного суда, расположенного в 
Оренбурге. Для исполнения судебных решений было предусмотрено учре-
ждение 3-х расправ на территории Младшего казахского жуза в составе 
одного председателя, который являлся одновременно главным старшиной 
рода, двух заседателей из знатных старшин и одного муллы для «письмо-
водства» [2, с. 224–226]. Таким образом, ханская власть заменялась вла-
стью старшин трех главных расправ (впоследствии число расправ было 
увеличено). Кроме того, предполагалось во всех остальных 32-х родах вве-
сти должности старшин, которые должны были избираться в жузе с после-
дующим утверждением оренбургской губернской администрацией. Назна-
чение им чиновничьих окладов – главным старшинам по 200, а родовым 
старшинам до 50 рублей в год – должно было стимулировать их к добросо-
вестному исполнению своих обязанностей [2, с. 227]. 

Во внутренней политике одной из важных реформ, инициатором 
проведения которой явился О. А. Игельстром, была религиозная реформа в 
Башкирии. Его идея нашла воплощение в указе Екатерины II об учрежде-
нии в Уфе Магометанского духовного собрания. Указ был подписан 22 
сентября 1788 г. [3, с. 1107; 2, с. 248]. 

При создании Духовного собрания мусульман царское правительство 
преследовало ряд задач. С одной стороны, ислам становился инструментом 
проведения политики среди мусульманского населения как внутри страны, 
так и за ее пределами. С другой стороны, деятельность Духовного 
собрания мусульман была поставлена под непосредственный контроль 
оренбургского генерал-губернатора [4, с. 35]. 

Одновременно с образованием духовной комиссии О. А. Игельстром 
считал необходимым принять меры для сокращения количества 
мусульманских проповедников. По словам генерала-губернатора, в 
последнюю четверть XVIII в. контроль государственных учреждений над 
исламом заметно ослаб. Это привело к тому, что количество ахунов, мулл 
и азанчеев стало «неограниченным». Кроме того, по мнению 
О. А. Игельстрома, многие местные мусульмане присваивали себе 
духовные звания, «чтобы вольнее из места в место переходить под 
предлогом распространения веры своей» и представляли собой потенци-
альную опасность для государства [4, с. 21]. Мулла должен быть поддан-
ным России, доказавшим свою верность на гражданской или военной 
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службе. По введенной О. А. Игельстромом традиции впоследствии в баш-
кирском и казахском обществах духовные должности занимали лишь 
представители из среды благонадежных казанских татар, назначаемые гу-
бернатором.  

Таким образом, во второй половине XVIII в. царизм меняет религи-
озную политику. Образовав Оренбургское магометанское духовное собра-
ние, правительство создает механизмы надзора за мусульманами Урало-
Поволжья и их связями с мусульманским миром. Одновременно, наглядно 
показывая отношение к исламу, центр строил далеко идущие геополитиче-
ские планы по продвижению своего влияния на мусульманский мир [5, 
с. 73–82]. 

Все проекты, разработанные О. А. Игельстромом, и поставленные им 
задачи, включая идею составления проекта Уложения для казахов, были 
поддержаны Екатериной II и легли в основу изданных ею указов.  

Последний этап реформаторской деятельности О. А. Игельстрома 
относится к 1796–1798 гг., к периоду правления Павла I, который восста-
навливает Оренбургскую губернию и вновь назначает его военным губер-
натором. К этому времени в Младшем жузе была восстановлена ханская 
власть. В целях ограничения его власти О. А. Игельстром выдвинул проект 
создания нового учреждения – Ханского совета. Состав совета утверждал-
ся губернатором и состоял из председателя, представителя ханского рода и 
6 членов Совета. Открытие Ханского совета  состоялось 8 августа 1897 го-
да [2, с. 269–270].  

Некоторые проекты О. А. Игельстрома, относящиеся к управлению 
Младшим казахским жузом, были реализованы в первой половине XIX в. 
Так, в 1824 г. оренбургским генерал-губернатором П. К. Эссеном был раз-
работан проект устава об окончательной отмене ханской власти и введении 
новой системы управления на территории Младшего жуза. Царским ука-
зом от 4 января 1828 г. управление Младшим казахским жузом, включая и 
судопроизводство, окончательно переходит в ведение Оренбургской по-
граничной комиссии, а с 1837 г. принимается ряд царских указов о подсуд-
ности казахов военному суду [6]. 14 июня 1844 г. было обнародовано «По-
ложение об управлении оренбургскими киргизами», которое полностью 
передавало управление юго-западными казахами под начало Оренбургско-
го военного губернатора. С 1845 г. по положению Николая I «О наказаниях 
уголовных и исправительных» казахи были подчинены законам Россий-
ской империи, за исключением сибирских казахов, которым разрешалось 
вести судебные дела по своим законам и обычаям [6]. В 1859 г. управление 
Младшим жузом была передано в ведение Министерства иностранных дел 
и Министерство внутренних дел России, что означало окончательное уста-
новление российского господства в этом регионе.  

22 марта 1819 г. по императорскому указу сибирским генерал-
губернатором был назначен видный государственный деятель эпохи Алек-
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сандра I М. М. Сперанский. Это назначение многие его современники вос-
приняли как продолжение его ссылки. За недолгий срок пребывания на 
этом посту выдающийся реформатор, автор книги «Введение к Уложению 
государственных законов» создал законодательную базу управления Си-
бирью и казахами Среднего жуза, основанную на его убеждении о том, что 
Российское государство состоит из разных народов, имеющих свои осо-
бенные «гражданские уставы». Его проекты: «Учреждения для управления 
Сибирских губерний», «Устав об управлении сибирских инородцев», «Ус-
тав об управлении Сибирских киргизов», уставы о ссыльных и об этапах, 
уставы о сухопутных сообщениях в Сибири и о сибирских городовых каза-
ках, положения о хлебных запасах в Сибири и о долговых обязательствах 
между крестьянами и инородцами и многие другие предложения стали за-
конами Российской империи.  

Проехав сотни километров по Сибири и изучив состояние дел на 
местах, М. М. Сперанский  22 марта 1821 г. вернулся в Петербург. Для 
рассмотрения отчета М. М. Сперанского по результатам ревизии 
был создан особый Комитет, который одобрил все его законопроекты, в 
том числе «Учреждения для управления Сибирских губерний», который 22 
июля 1822 г. был подписан Александром I [7, с. 180–181]. 

Согласно «Учреждению для управления Сибирских губерний» от 22 
июля 1822 г. Сибирь была разделена на Западную (Тобольск) и Восточную 
(Иркутск). Западную Сибирь составили губернии Тобольская и Томская, 
Область Омская. Восточную составили губернии Иркутская и Енисейская, 
Область Якутская. К Иркутской губернии были отнесены Приморские 
управления Охотское и Камчатское, Троицко-Савское Пограничное управ-
ление. 

Губерния и области делились на округи, а округи на волости и ино-
родные управы с учетом особенностей каждого округа.   

Подробно в § 19 данного закона были расписаны полномочия гене-
рал-губернатора, гражданского губернатора и Совета. К «предметам, к не-
посредственному действию генерал-губернатора принадлежащим» отно-
сились: 

1. Скорое и законное производство дел. 
2. Контроль над деятельностью общих и частных учреждений, реви-

зия их деятельности, а в случае необходимости – создание следственных 
комиссий. 

3. Назначение и увольнение чиновников. 
4. Перевод чиновников с одного места на другое. 
5. Представление к наградам [8, c. 346].    
Раздел II «По разрешении сомнений в исполнении законов» преду-

сматривал согласование с Сенатом спорных и неразрешимых вопросов. В 
частности,  п. 3 давал право генерал-губернатору на законотворческую 
деятельность: «исходя из нужд и местных обстоятельств» представлять 
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высшему Начальству (императору или в Сенат) свои предложения «о но-
вом постановлении, ограничении отмене  или дополнении существующих 
положений» [8, c. 347]. В п. 5. «Учреждения для управления Сибирских 
губерний» были определены возможные действия генерал-губернатора в 
чрезвычайных ситуациях, когда требовались решительные действия или 
такие случаи не были определены в законах. Не дожидаясь мнения Совета, 
он мог принимать самостоятельные решения [8, c. 347]. 

Большое количество законопроектов М. М. Сперанского относилось 
к управлению казахами Среднего жуза. Так, разработанный им «Устав о 
сибирских киргизах» 1822 г. был направлен на окончательное упразднение 
ханской власти и ликвидацию политической независимости Казахстана. На 
территории Среднего жуза вводилась новая административно-
территориальная единица – Омская область, управление которой находи-
лось в руках генерал-губернатора. Таким образом, по примеру Букеевской 
орды территория расселения казахов вдоль сибирских границ была разде-
лена на внутренние округа, которые располагались на территории России, 
и внешние, располагавшиеся за пограничной линией. 

В 1822–1824 гг. вся территория Казахстана была поделена на четыре 
части: западную, среднюю, восточную и внутреннюю во главе с султана-
ми. Это повлекло за собой изменение в законодательном порядке админи-
стративно-территориальной, судебной и других систем управления всеми 
казахскими жузами, способствовало дальнейшему укреплению граждан-
ской и военной администрации.  

В 1838 г. было принято Положение об отдельном управлении сибир-
скими киргизами (казахами). Было создано специальное управление под 
названием «Пограничное управление сибирскими киргизами» под непо-
средственным руководством генерал-губернатора Западной Сибири. В 
1854 г. была образована Семипалатинская область, управление которой 
осуществлял военный губернатор. 

В последней четверти XVIII века и первой четверти                                                                                                                                                                                                                                              
XIX в. происходят существенные изменения в управлении восточными и 
юго-восточными фронтирными территориями Российской империи. Это 
позволило в российско-казахстанских отношениях перейти от оборони-
тельной тактики к наступательной. Большую роль в проведении политики 
России в Младшем и Средним казахских жузах, в формировании ее зако-
нодательной основы сыграли генерал-губернаторы и военные губернаторы 
Оренбургской губернии и Сибири.                                                                                                                                                                                                                                                              
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ское время и Конституции в годы независимости регулировавшие право-
вой статус личности.  

Ключевые слова: Конституция, шариат, права и свободы человека 
и гражданина, демократия, гражданин. 

 
В настоящее время правовой статус личности является одним из ос-

новополагающих институтов современного правоведения. Именно право-
вой статус личности определяет уровень демократизма любого государ-
ства. Естественно, что проблема правового статуса личности занимает 
одно из центральных мест в исследованиях ученых-юристов.  

Положение личности в Кыргызстане до вхождения в состав России 
определялось нормами мусульманского и обычного права. Обычное 
право (адат) совокупность юридических обычаев, передававшихся в 
устной форме из поколение в поколение. Основными источниками обыч-
ного права кыргызов в XIX в. являлись үрп-адат (неписанное обычное 
право),«судебный прецедент, договор нормативного содержания, религи-
озные запреты идозволения11 (имеющие место на юге Кыргызстана), а 
также положения съездов биев – эреже. 

Мусульманское право, сложившееся в ХIХ−ХХ вв., по сути дела, 
отражало характер официального правопонимания той эпохи. Иджма и 
кияс как источники мусульманского права были неустойчивыми. Эти ис-
точники являлись результатом правотворческой деятельности определен-
ного круга лиц, которые чаще всего выражали волю господствующего 
класса – духовных и светских феодалов. Основная масса населения была 
лишена элементарных прав и являлась объектом эксплуатации. На юге 
Кыргызстана  правовой статус личности кроме обычного права опреде-
лялся на основе норм мусульманского права. Ученые имусульманские 
юристы утверждают, что достаточное количество норм Корана (по неко-
торым данным около 70 сур) посвящено правам, свободам и обязанностям 
человека. В процессе развития общества практика показала, что на основе 
норм Корана и Сунны можно достойно определить и защищать правовой 
статус личности. 

После присоединения Кыргызстана к России и образования в 1867 
г. Туркестанского генерал-губернаторства в северной части нынешнего 
Кыргызстана правовой статус населения в основном определялся норма-
ми общероссийского права. Анализ источников показывает, что законо-
дательство Российской империи в какой-то мере ликвидировало феодаль-
ные отношения, но сохранило феодальные органы, мусульманское право, 
правовые обычаи и социальное неравенство в обществе. 

Все население Российской империи считалось подданным и дели-
лось на четыре сословия: дворянство, духовенство, городские обыватели 
и сельские обыватели. Местное население Кыргызстана,  выделялось в 
самостоятельные сословия и называлось инородцами, управляясь «Уста-
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вом об управлении инородцев» и особыми законоположениями, напри-
мер, кочевые народы Туркестанского края попадали под действие «Степ-
ного положения» 1891 г. В среде кыргызов появились различные соци-
альные прослойки и для них специально принимались подзаконные акты, 
определяющие их особое правовое положение, и кыргызы были причис-
лены к категории «сельских обывателей. 

Второй группой документов, регулирующих правовое положение 
кыргызов, считаются нормы обычного права, принимавшиеся в основном 
на чрезвычайных съездах кыргызских биев и существовавшие в виде раз-
личных источников права. 

Новый этап в развитии правового статуса личности для кыргызско-
го народа, открыла Октябрьская социалистическая революция. 2 декабря 
1917 года опубликовали «Декларацию прав народов России», которая за-
конодательно закрепила проводимую Советской властью национальную 
политику. Для укрепления власти пролетариата, правопорядка, успешно-
го воплощения социальных идей необходимо было создать основной за-
кон – Конституцию[1], 10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Со-
ветов утвердили первую советскую Конституцию. В основу Конституции 
(по предложению В. И. Ленина) была положена «Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа».  

После установления Советской власти в Кыргызстане, находившем-
ся в составе Туркестанской АССР правовой статус личности определялся 
на основе норм советского права. Все население приобрело советское 
гражданство. Совет Народных Комиссаров РСФСР в течение короткого 
срока, до 1 января1918 г., принял более 140 нормативных правовых актов, 
направленных на укрепление советской государственности и установле-
ние правового статуса личности. 

На основе Декрета «О земле» крестьяне получили право пользова-
ния землей; Декреты «О гражданском браке, о детях и о введении книг 
актов состояния» и «О расторжении брака» установили равноправие 
женщин и мужчин во всех областях государственной жизни, законным 
браком признавался только гражданский брак, религиозный бракне поро-
ждал никаких прав и обязанностей супругов и являлся частным делом 
брачуюшихся; Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве устанавливал брачный возраст 
для невесты – 16 лет, для жениха – 18; согласно декрету «О восьмичасо-
вом рабочем дне» к работам по найму не допускались малолетние (до 14 
лет), а для несовершеннолетних (до 18 лет) рабочее время не превышало 
6-ти часов в сутки, декрет запретил труд женщин и малолетних на под-
земных и сверхурочных работах. Кроме того, в Кыргызстане началась ак-
тивная борьба с голодом и ликвидация безграмотности. 

Конституция 1918 г. в качестве ведущего раздела включала «Декла-
рацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой устанав-



146 
 

ливались права на пользование землей, участие в выборах, участие в ра-
бочем контроле; свобода совести, свобода слова, собраний, митингов, ше-
ствий, союзов и др.[2],Конституции Туркестанской Республики исходили 
из содержания Конституции РСФСР и на ее основе регулировали право-
вой статус личности на территории Средней Азии. На территории Кыр-
гызстана были отменены несправедливые налоги и позорная казнь, пыт-
ки, наказание палками, членовредительские наказания. 

Граждане иностранных государств, проживавшие в пределах 
РСФСР и принадлежавшие к трудовому классу, пользовались с исключе-
ниями, установленными законом, теми же правами и выполняли те же 
обязанности, как и граждане РСФСР. 

Образование Киргизской АССР и принятие Конституции Киргиз-
ской АССР 1929 г. закрепило правовой статус личности в национальном 
законодательстве, что являлось показателем эволюции правового статуса 
личности в истории государства и права Кыргызстана. 

Образование Киргизской ССР и принятие Конституции 1937 
г.способствовали дальнейшему развитию правового статуса личности. 
Конституция Киргизской АССР 1929 г. И Конституция Киргизской ССР 
1937 г. носили классовый характер: основные права и свободы распро-
странялись на рабочих и крестьян. Так называемые нетрудовые элементы 
лишались целого ряда конституционных прав. 

Статья 1 Конституции Киргизской АССР 1929 г. гласила, что «Кон-
ституция (Основной закон)... имеет своей задачей гарантировать диктату-
ру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуата-
ции человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не 
будет ни деления на классы, ни государственной власти»[3]. Диктатура 
любая предполагает ущемление прав одних для продвижения интересов 
других. 

Центральное место в ней отводилось диктатуре пролетариата, объ-
являла Киргизскую АССР государством рабочих и дехкан. 

Конституция Киргизской ССР, как Конституция государства дикта-
туры пролетариата, устанавливала недемократичную избирательную сис-
тему: было закреплено дифференциальное избирательное право. Право 
избирать и быть избранным предоставлялось только рабочим, крестьянам 
и красноармейцам. Рабочий класс был представлен в высшем органе 
представительной власти большим числом делегатов, чем крестьянство. 

Пятого декабря 1936 г. была принята так называемая Сталинская 
конституция − Конституция (Основной закон) СССР, считающаяся самой 
демократичной по сравнению со своими предшественницами. В это же 
время Кыргызстан была преобразована в союзную республику и вошла в 
состав СССР. 

Конституция 1937 г. была более демократичной и имела первые за-
чатки парламентаризма. Она отменяла ранее существовавшие ограниче-
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ния в избирательном праве и закрепила демократический принцип все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии, а также упрощала форму управления и разграничивала функции гос-
органов, что снижало бюрократию. Разработкой законов мог заниматься 
только Верховный Совет, члены которого избирались путем голосования 
на 4 года. Конституция отмечала только две формы частности: государст-
венной и кооперативно-колхозной. 

Каждый гражданин республики, в соответствии с Конституцией, 
имел право на личную собственность, т.е. право на трудовые доходы и 
сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы 
личного потребления и удобства. Каждый гражданин имел право на на-
следование личной собственности. Но все объекты личной собственности 
должны были быть предназначены для личного пользования и ни в коем 
случае, не могли быть использованы как средство эксплуатации человека 
человеком. 

Основным источником личной собственности граждан мог служить 
только их труд. 

Был расширен круг конституционных прав граждан, как путем за-
крепления новых прав (например, право на труд), так и путем включения 
в Конституцию прав, ранее регламентировавшихся текущим законода-
тельством (право на отдых, право на материальное обеспечение в старос-
ти, в случае болезни и потери трудоспособности). Наряду с расширением 
основных прав, Конституция увеличила также и круг основных обязанно-
стей граждан, включив в их число обязанность каждого гражданина со-
блюдать Конституцию, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, че-
стно относиться к общественному долгу и т. д. [4]. 

Конституция гарантировала гражданам такие политические права и 
свободы, как свободу слова, свободу печати, свободу собраний и митин-
гов, право на объединение, в общественные организации. Содержание 
Конституции СССР 1936 г. и Конституции Киргизской ССР 1937 г., а 
равно и конституций других союзных республик, позволяет говорить о 
них как об одних из самых демократических в мире для того времени.  

Однако Конституция 1937 г. не мог защитить советских граждан от 
репрессий и преследований. 

Определенным шагом в развитии прав и свобод человека и гражда-
нина явились Конституция СССР 1977 г. и, соответственно, Конституция 
(Основной закон) Киргизской ССР 1978 г., в которые были включены 
разделы «Государство и личность». Однако в них по-прежнему использо-
вались только понятия «права и свободы граждан». 

В апреле 1978 года Верховный Совет Киргизской ССР утвердил но-
вую Конституцию. В ней были расширены трудовые и гражданские права 
и ответственность жителей, более детально прописаны законы в общест-
венной и частной жизни, а также государственные интересы. Но, кроме 
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дополненных формулировок, ничего нового она не вводила, так как госу-
дарственная система не сильно изменилась – в СССР все еще был провоз-
глашен социализм. 

Конституция Киргизской ССР 1978 г. отличалась от Конституции 
СССР 1937 г. тем, что существенно расширяла свободы и права граждан. 
В ней впервые предусматривалось право граждан иметь возможность об-
жаловать действия любого должностного лица в суде [5]. Равноправие 
граждан СССР теперь обеспечивалось во всех областях жизни: экономи-
ческой, политической, социальной и культурной. 

Конституция 1978 г. закрепляла принципы всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Особенность Конституции 1978 г. — более широкое, чем раньше 
регулирование отношений государства и личности. Этому посвящен спе-
циальный раздел «Государство и личность», кроме того, гражданину, 
личности посвящен ряд положений главы об экономической системе, гла-
вы о социальном развитии и культуре и других глав Основного Закона. 

31 августа 1991 г. Кыргызстан объявил о своей независимости. Это 
означало, что страна должна установить свой режим управления, опреде-
лить экономические и политические системы. Первая по счету Конститу-
ция независимого Кыргызстана и четвертая в общей истории страны поя-
вилась 5 мая 1993 г. 

В новом Основном законе были закреплены демократические нор-
мы Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и общепризнанные прин-
ципы международного права по правам человека. 

Закрепленные в Конституции Кыргызской Республики 1993 г. осно-
вы правового статуса личности отражал абсолютно новую концепцию 
прав человека, взаимоотношений человека и государства в сравнении с 
той, которой был Конституции советского периода. 

Следующий этап развития законодательства Кыргызской Республи-
ки в области правового статуса личности начинается с принятия Консти-
туции 1993 г. Положения этой Конституции полностью соответствовал 
международным нормам в области прав человека. Одной из положитель-
ных черт Конституции 1993 г. является отказ от принципа приоритета го-
сударственных интересов над интересами личности, признание прав и  
свобод человека неотчуждаемыми и принадлежащими ему от рождения. 
На уровне Конституции Кыргызской Республики провозглашался прин-
цип политического и идеологического плюрализма, устанавливалась мно-
гопартийность.  

Права и свободы человека и гражданина рассматривались как цель 
и содержание деятельности законодательной, исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления и суда. Каждому обеспечивалось право 
требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом; укреплялись демократические основы 
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деятельности политических партий. Закреплено право личности на бес-
платное получение общего обязательного, среднего, начального, профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в государственных учебных заведениях. Кроме того, право-
вой статус личности, закрепленный в Конституции 1993 г., основан на 
новой концепции прав человека по сравнению с предшествующими кон-
ституциями Кыргызстана она базируется на международно-правовых ак-
тах. Кроме права гражданина, впервые в отечественной истории нашли 
свое закрепление права человека. 

Одной из важнейших особенностей Конституции 1993 г. являлось 
законодательное закрепление права частной собственности (за исключе-
нием на землю). Статья 19 Конституции устанавливала, что «частная соб-
ственность признается и гарантируется в Кыргызской Республике как не-
отъемлемое право человека»[5]. 

Появился в Кыргызстане и реальный механизм защиты конституци-
онных прав и свобод граждан. Действенным средством такой защиты стал 
Конституционный Суд, принимающий и рассматривающий жалобы граж-
дан по поводу нарушения их конституционных прав и свобод. Большие 
надежды кыргызское общество возлагает и на институт Акыйкатчы 
(Омбудсмена) Кыргызской Республики, введенный конституционным за-
коном в 2002 г. 

Конституция 2010 г. усиливал защиту прав и свобод граждан. В 
раздел о правах человека был включен предложения правозащитников и 
нормы международных конвенций по защите прав человека и граждани-
на. 

Основной закон уделял большое внимание правам человека, осо-
бенно раздел второй. В ст. 16 постулировался запрет на дискриминацию. 
20 статья содержал положения о правах заключённых, включая отмену 
смертной казни и пыток [6]. 

Венецианская комиссия Совета Европы заявляла, что «проект Кон-
ституции заслуживает высокой похвалы», особенно в части прав челове-
ка, усиления законодательной власти и распределения полномочий между 
законодательной, исполнительной ветвью власти и президентом. 

В Конституции Кыргызской Республики 2010 г. конституционному 
статусу целиком посвящена вторая глава, которая состоит из 43 статей. 
Расположены они в определенной системе, отражающей специфику ха-
рактера прав и свобод, тех сфер жизнедеятельности человека и граждани-
на, которых они касаются. На первое место были выдвинуты права и сво-
боды человека. Для того чтобы человек активно и плодотворно проявил 
себя в экономической или политической сфере, прежде всего ему необхо-
димо найти себя как личность, осознать свое достоинство, самостоятель-
ность и ответственность за то, что он является одним из участников об-
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щественной жизни. На втором месте стоят гражданство права и обязанно-
сти гражданина. 

В соответствии с Конституции 2021 г. Кыргызстан провозглашался 
социально ориентированной страной, а создание условий для достойной 
жизни и свободного развития человека возводится в ранг государствен-
ной политики.  

Действующая Конституция Кыргызстана закрепляет свободы и пра-
ва человека и гражданина в соответствии с международными стандартами 
и общепризнанными нормами 

Вторая глава посвящена «Права и свободы человека». Закрепленные 
в этой главе права и свободы классифицированы и изложены в той после-
довательности, которая принята в международно-правовых актах и науке 
конституционного права. Учитывая значимость и фундаментальный харак-
тер общечеловеческих ценностей, законодатель вначале закрепил личные, 
политические, а затем социально-экономические и культурные права чело-
века. Такая последовательность изложения перечня прав и свобод человека 
отвечает принципам приоритетности и значимости их для государства, его 
органов и должностных лиц. 

Общими положениями новой Конституции Кыргызской Республики 
прав человека являются: 

Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и за-
щищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы то ни 
было. 

Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргыз-
ской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и 
содержание деятельности всех государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц. 

Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, находящимся в 
пределах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод. 

Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, 
языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, воз-
раста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, 
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. 

Лица, допустившие дискриминацию, несут ответственность в соответ-
ствии с законом. 

Не являются дискриминацией специальные меры, установленные за-
коном и направленные на обеспечение равных возможностей для различ-
ных социальных групп в соответствии с международными обязательства-
ми. 

В Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. 
В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные пра-

ва и свободы, равные возможности для их реализации. 
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В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилуч-
ших интересов ребенка [7]. 

История прав человека свидетельствует о том, что сформировавшие-
ся в русле естественно-правовых идей представления о прирожденных и 
неотчуждаемых правах человека лежат в основе и современных положений 
о правах человека и гражданина, современных концепций о правовом ста-
тусе человека и гражданина, о господстве права и верховенстве закона, о 
гражданском обществе и правовом государстве [8]. 

Этот естественно-правовой подход (в современной модификации) 
нашел свое признание в Конституции Кыргызской Республики, согласно 
которой именно человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. 

Таким образом, эволюция правового статуса личности в Кыргызста-
не протекала в сложных исторических реалиях, однако следует отметить 
что, все принятые Конституции Кыргызстана в советское время и в годы 
независимости содержали достаточно полный объем прав и свобод челове-
ка, закрепленные международными документами, а также гарантии про-
возглашенных прав и свобод. Однако несмотря на все эти достижения не-
обходимо дальнейшее совершенствование системы гарантий прав и свобод 
человека и гражданина в Кыргызской Республике. 
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Аннотация: раскрываются механизмы нормативно-правового про-

тиводействия терроризму в рамках деятельности Организации Объединен-
ных Наций. Рассматриваются основные причины и факторы распростране-
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За прошедшие более чем два десятка лет в новом тысячелетии  опас-

ность распространения международного терроризма не только не умень-
шилась, но, как утверждают специалисты, исследующие данную проблему, 
множественно увеличилась. Более того, практически всеми развитыми 
странами мира признается необходимость принятия кардинальных мер по 
существенному снижению этой глобальной угрозы [3, с. 4]. 
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Терроризм является реальным вызовом национальной безопасности 
многих стран, и противодействие ему – одно из главных направлений 
внешней политики большинства государств. В сложной международной 
обстановке Россия участвует в международном антитеррористическом со-
трудничестве в ООН и ряде других авторитетных организаций. Российская 
Федерация считает, что с глобальной террористической угрозой надо бо-
роться на коллективной основе при центральной координирующей роли 
ООН и соблюдении норм международного права [1, с. 53]. 

Россия выдвинула инициативу разработки под эгидой ООН действен-
ного Кодекса защиты прав человека от терроризма. Важным вкладом в 
реализацию российского предложения стало принятие в ходе 58-й сессии 
ГА ООН резолюции «Права человека и терроризм», включившей все эле-
менты такого Кодекса, в частности, положения о праве каждого человека 
на защиту от терроризма и террористических актов, независимо от нацио-
нальной принадлежности, расы, пола и религии, а также о недопустимости 
предоставления убежища лицам, виновным в совершении терактов [2, с. 
17].  

Российская Федерация в ноябре 2003 г. на  Римском саммите Россия-
ЕС заключила соглашение о сотрудничестве с Европейской полицейской 
организацией (Европол), направленное на расширение взаимодействия 
сторон в борьбе с транснациональной преступностью, включая терроризм 
и его финансирование. 

Нищета, неконтролируемый рост населения, ущемление интересов 
одних стран другими, эксплуатация бедных стран, вот некоторые причины 
современного терроризма. Разрешить данные проблемы мирового сообще-
ства в настоящее время представляется весьма сложно, учитывая разные 
интересы и уровень политического и социально-экономического развития 
стран мира. 

Международный терроризм очень разнообразен в своих проявлениях, 
в его арсенале не только различное стрелковое оружие, но и взрывные ве-
щества, зачастую используемые террористами-смертниками для самопод-
рыва. Вместе с тем терроризм многолик и его атаки в одних странах счи-
таются акциями борьбы за свободу, а в других странах –
террористическими актами. Как определить грань между террором и борь-
бой за свободу? Данный вопрос представляется весьма проблемным и 
трудноразрешимым в настоящее время. Вместе с тем эта проблема сегодня 
крайне насущна, поскольку ее четкое понимание позволит определить кто 
борется за свободу и независимость своей родины, а кто является преступ-
ником.  

Таким образом, представляется очень важным моментом в решении 
многих проблем, касающихся безопасности отдельных государств и всего 
мира в целом, организация взаимодействия всех государств по борьбе с 
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терроризмом любого проявления и происхождения, исключающая двойные 
стандарты в оценке тех или иных террористических актов. 

Борьба с терроризмом в настоящее время, как показывают события в 
Сирии и Афганистане, зачастую перерастает в войну, и в этой ситуации, 
учитывая данный опыт, представляется крайне важным использовать пре-
вентивные меры, т. е. активные методы предупреждения той или иной тер-
рористической опасности. В этом смысле международное сотрудничество 
стран в борьбе с терроризмом крайне важно. Террористическая угроза мо-
жет проявиться в любое время и в любом месте, и нет никакой гарантии от 
нее. В связи с этим нанести упреждающий удар по террористам – это один 
из самых эффективных способов защититься от террора.  

Вместе с тем серьезная угроза стабильности и безопасности в мире 
исходит скорее не от террористов-одиночек и террористов-самоубийц, а 
от террористических актов, способных разрушить промышленные и энер-
гетические установки и сооружения, электростанции, дамбы и плотины. 

Еще одной важнейшей проблемой борьбы с терроризмом, в которой 
важную роль могло бы сыграть международное сотрудничество стран, 
являются источники финансирования террористов, в которых наркобиз-
нес занимает, пожалуй, одно из главных мест. Необходимо принятие 
срочных и эффективных мер, которые способны кардинально изменить 
ситуацию, прежде всего в Центральной Азии и других странах. Это зло 
нужно уничтожать на корню. 

Контртеррористические операции, проводимые государствами и ме-
ждународными организациями, должны осуществляться только при со-
блюдении норм и принципов международного права. Невозможно эффек-
тивно вести борьбу с международным терроризмом, используя исключи-
тельно  военную силу. Российской Федерации вместе с другими государ-
ствами необходимо усилить поиск путей борьбы с терроризмом без при-
менения военной силы. 

Учитывая сложившуюся  сложную политическую обстановку в  мире 
в целом, экстремизм и терроризм, политическая нестабильность, как 
можно предположить, будет все шире распространяться во всех частях 
мира с разной степенью своего проявления. 

На Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной, Южной и Юго-
Восточной Азии можно прогнозировать рост влияния так называемых ис-
ламистских группировок. Проблема борьбы с исламским терроризмом в 
этих регионах тесно связана с острой проблемой экономического нера-
венства стран в мире и вытекающего из этого растущего недовольства и 
сопротивления среди многих народов. Таким образом, в будущем можно 
предположить, что недовольство и возмущение неравенством и экономи-
ческой эксплуатацией трансформируются в вооруженные столкновения 
власти и народа и проявления терроризма в наиболее отсталых и бедных 
регионах мира. Такая социально-политическая обстановка создаст разно-
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го рода экстремистам и террористам предпосылки для вербовки в свои 
ряды все более убежденных и готовых к акциям террористов. Опасность 
такой ситуации заключается в том, что возникает риск объединения не-
больших экстремистки настроенных террористических групп в крупную 
террористическую организацию наподобие «Аль-Каиды», особенно в 
наиболее бедных и неблагополучных регионах мира.  

Серьезную опасность распространения терроризма представляют  
коррумпированные тоталитарные и неустойчивые политические режимы 
с неразвитыми и отсталыми правовыми системами, которые существуют 
во многих регионах мира. Поскольку такие режимы не хотят или не могут 
в соответствии с международными правовыми нормами контролировать 
ситуацию в своих странах и организовать борьбу с терроризмом, между-
народное сотрудничество стран в этом смысле приобретает важную роль. 
Формирование теневых государственных систем в таких регионах спо-
собствуют распространению терроризма под их прикрытием, созданию 
для него баз, сетей и безопасных укрытий. 

Для стран Восточной Европы и Российской Федерации представляет 
опасность возрождение левого и правого политического экстремизма, по 
сути – терроризма. Учитывая исторический опыт этих стран данные 
группировки, как правило, склоняются в своих действиях к насилию, ван-
дализму, политическим убийствам, организации взрывов символических 
объектов. Такие организации действуют подпольно, зачастую используя в 
своих интересах официальные государственные структуры. Возможно 
также появление террористов-одиночек, действующих индивидуально по 
идеологическим мотивам и использующих для своих акций современные 
высокие технологии, в частности в сфере коммуникаций [4, с. 151]. 

Таким образом, необходим целый комплекс мер по борьбе с между-
народным терроризмом, с которым сталкиваются многие страны. Именно 
такое сотрудничество между различными странами по созданию мер для 
эффективного выявления, профилактики, противодействия международ-
ному терроризму является перспективным направлением деятельности в 
борьбе с терроризмом, и успех возможен лишь тогда, когда мировое со-
общество консолидирует свои усилия для решения этой задачи.       

Терроризм является угрозой для национальной безопасности многих 
государств, в том числе и для РФ, сотрудничающей со многими странами 
в борьбе с данным явлением. Совместные усилия различных государств, 
их специальных служб и правоохранительных органов способны эффек-
тивно противодействовать терроризму. Такое взаимодействие возможно 
лишь тогда, когда интересы различных государств в сфере борьбы с тер-
роризмом совпадают. 

Сегодня терроризм угрожает общественной, национальной и между-
народной безопасности и представляет собой хорошо организованную 
форму воздействия на органы государственной власти со стороны между-
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народных террористических и экстремистских организаций с целью дес-
табилизации системы управления. Чтобы справиться с этой угрозой, не-
обходима долговременная, скоординированная стратегия международно-
го сотрудничества. 
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Аннотация: в статье рассматривается комплекс объективных и 

субъективных исторических предпосылок, которые привели императора 
Николая II и высшее руководство Российской империи к необходимости 
проведения законодательных реформ в ходе первой российской революции 
1905–1907 гг. Анализируются правовые, экономические, социально-
культурные факторы развития страны, на основе которых к началу XX в. 
сформировались условия для возникновения революционной ситуации. 
Изучена расстановка и тактика оппозиционных политических сил перед 
началом революции, а также попытки высших чиновников империи урегу-
лировать положение с помощью предупредительных политических и пра-
вовых реформ.  
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factors of the country's development, on the basis of which the conditions for the 
emergence of a revolutionary situation were formed by the beginning of the 20th 
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start of the revolution, as well as the attempts of the highest officials of the em-
pire to regulate the situation with the help of preventive political and legal re-
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Государственные преобразования 1905–1907 гг., внедрившие в поли-

тическую жизнь страны конституционные начала и способствовавшие де-
мократизации общественных отношений, явились необходимым шагом, 
пойдя на который российское самодержавие сумело выстоять под натис-
ком революции и получило исторический шанс на выживание. В начале 
XX в. Российская империя находилась в процессе перехода от администра-
тивно-приказной системы к конституционно-дуалистической. 

Приступая к рассмотрению причин, вызвавших крупные государст-
венные преобразования периода первой российской революции 1905–
1907 гг., следует  понимать, что этот вопрос требует выделения целого 
комплекса объективных и субъективных факторов. В данном случае мож-
но говорить как об исторической обусловленности указанных реформ, их 
необратимости, закономерно предопределенной вектором всего предыду-
щего периода развития страны, так и выделить ряд событий и фактов, по-
служивших катализатором процесса и давших непосредственный толчок 
началу перестройки государственного организма в 1905–1907 гг.  

К началу XX в. Россия, будучи одной из ведущих мировых держав, 
по своему внутреннему содержанию не представляла единого целого. Со-
циально-политические, экономические, национально-культурные и идео-
логические структуры и институты государства постепенно приходили в 
противоречие с темпами мирового капиталистического развития и запро-
сами общества. Подобная ситуация во многом была вызвана половинчато-
стью и незавершенностью реформ 60–70-х гг. XIX в., эффективность кото-
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рых во многом оказалась подорвана контрреформами Александра III. От-
сюда и та небывалая палитра контрастов, ставшая характерной чертой об-
лика страны в начале нового столетия.  В России одновременно продолжа-
ли сосуществовать практически все ступени социального развития – от 
патриархальной общины до капиталистических монополий, все стадии 
общественного производства – от самых примитивных форм до машинной 
индустрии. Роскошь высшей знати соседствовала с кричащей нищетой 
масс, выдающийся вклад отечественной интеллигенции в мировую куль-
туру контрастировал с неграмотностью большинства народа, имперские 
претензии «правящих верхов» не соответствовали изношенному состоя-
нию старого механизма власти [7, с. 17].  

Имевшая тогда место многоукладная, сочетавшая новейшие, пере-
ходные и традиционные формы отношений российская экономика в соци-
альном плане порождала чрезвычайную пестроту общественных градаций. 
При этом, наряду с формировавшейся структурой буржуазного общества, в 
стране сохранялась сословная иерархия, упорно поддерживаемая властью 
[6, с. 56]. Как следствие, связанные друг с другом экономический и соци-
альный кризисы вели к возникновению обстановки, характерные черты ко-
торой условно можно обозначить определением «революционной ситуа-
ции» [9, с. 35].  

В сельском хозяйстве, фундаменте экономики России, усиливались 
негативные тенденции, усугублявшиеся периодическими неурожаями и 
голодом (1891, 1897–1898, 1901, 1905–1906 гг.). В определенной мере это 
был отголосок всемирного аграрного кризиса конца XIX в., проявившегося 
в падении стоимости хлеба и серьезном сокращении экспорта зерна. Кроме 
того, крестьяне были неудовлетворены итогами реформ 1860-х гг., так как 
не получили, по их мнению, всю полагавшуюся им землю. На фоне демо-
графического роста это отражалось в малоземелье крестьян центральных и 
черноземных губерний. Большая часть из них к началу XX в. продолжала 
вести натуральное хозяйство, направленное исключительно на удовлетво-
рение собственных потребностей, но никак не на рынок. Многочисленные 
правительственные проверки последней четверти XIX-начала XX в. де-
монстрировали ухудшение экономического положения крестьян. Всемир-
ный аграрный кризис ускорил разорение и дворянского землевладения. 
Пытаясь найти выход из ситуации, помещики использовали методы вне-
экономического и административного принуждения по отношению к сво-
им же бывшим крестьянам, пытаясь тем самым обеспечить свои хозяйства 
дешевой рабочей силой. В итоге «складывался переходный тип хозяйства, 
соединявший в себе черты как старой барщинной, так и новой капитали-
стической системы» [6, с. 31–34].  

Положение рабочего класса Российской империи также нельзя было 
назвать устойчивым. Так, несмотря на экономический индустриальный 
подъем 1890-х гг., в 1900–1903 гг. вновь последовал промышленный спад, 
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сопровождавшийся безработицей и сокращением заработной платы среди 
рабочих. Условия их труда и быта были весьма непростыми: к примеру, в 
1904 г. средняя продолжительность рабочего дня фабрично-заводских ра-
бочих равнялась 10,5 часам, средний реальный объем заработной платы в 
фабрично-заводской промышленности в период с 1901–1905 гг. увеличил-
ся всего на 5,4 %, при этом у женщин и детей он был ниже среднего уров-
ня. Недовольство вызывали частые обязательные сверхурочные работы и 
система штрафов, введенная на производстве [4, с. 47]. Это приводило к 
росту выступлений рабочих с требованиями социально-экономического 
характера. В период с 1895 по 1903 гг. произошло почти 7 тыс. стачек, в 
которых участвовали более 1,2 млн человек. Со временем эти протесты 
приобретают ярко выраженный политический окрас. В 1902 г. по стране 
прокатились весенние стачки в Батуми, первомайские демонстрации в Ба-
ку, ноябрьская стачка в Ростове-на-Дону. В 1903 г. всеобщая стачка на 
Юге России парализовала жизнь десятков городов и морских портов. Пра-
вительство было вынуждено маневрировать, чередуя жесткие методы воо-
руженного подавления подобных выступлений попытками найти компро-
миссные решения и снизить накал борьбы. В частности, это проявилось в 
разработке фабрично-заводского законодательства, призванного урегули-
ровать отношения между предпринимателями и наемными рабочими. По-
пытки наладить диалог с рабочими привели к образованию в начале XX в. 
теории «полицейского социализма», когда в крупных городах, прежде все-
го в столице, учреждались легальные рабочие организации, подконтроль-
ные МВД – плод усилий «зубатовщины» и ее преемника – «гапоновщины» 
[2, с. 125–127].  

У широкого лагеря либерально-демократической интеллигенции 
имелись свои претензии к верховной власти. Студенчество, земские деяте-
ли и либералы всех мастей, представители финансово-промышленного ка-
питала требовали соучастия в политической жизни страны, учета их мне-
ния при принятии управленческих и административных решений на выс-
шем уровне. В 1901–1902 гг. прошли крупные манифестации среди сту-
дентов в университетских городах. Либеральная интеллигенция создает 
свои организации: в 1899 г. в Москве образовывается кружок земских дея-
телей «Беседа», в 1902 г. в Штутгарте под редакцией П. Б. Струве начинает 
выходить журнал «Освобождение», основанный земцами-
конституционалистами. Левое крыло земцев, сторонников конституцион-
ной монархии, образовало в 1903 г. «Союз земцев-конституционалистов». 
В том же году возникла еще одна организация нелегального типа – «Союз 
Освобождения», объединившая в своих рядах леволиберальные кружки 22 
городов России. Общей целью этих организаций являлся созыв народного 
представительного органа с правом законодательной инициативы, уста-
новление гражданских свобод и введение 8-часового рабочего дня [6, 
с. 131–134].  
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В то же время к началу XX в. организационно оформились партии 
левого толка – социал-демократы (РСДРП) и социалисты-революционеры 
(эсеры). Возникшая в 1898 г. российская партия социал-демократов на сво-
ем втором съезде, состоявшемся в 1903 г., приняла свою Программу и Ус-
тав, где требовала установления в перспективе диктатуры пролетариата и 
проведения социалистических преобразований, а ближайшей целью объя-
вила осуществление буржуазно-демократической революции с целью 
свержения самодержавия. Произошедший на том же съезде раскол партии 
выявил наличие в ней двух группировок: сторонников В. И. Ленина – 
большевиков и Л. Мартова – меньшевиков.  

В течение 1902 г. происходило объединение различных эсеровских 
организаций в единую партию под идейным руководством В. М. Чернова. 
Автономная Боевая Организация эсеров (БО) в первые годы нового столе-
тия осуществила ряд резонансных терактов против высших государствен-
ных деятелей страны. Вдобавок на рубеже XIX–XX вв. появились и нацио-
нальные социал-демократические партии в Королевстве Польском, Литве, 
Латвии, Финляндии, оформился «Бунд» – Всероссийский рабочий еврей-
ский союз. В целом наметилось обострение национального и конфессио-
нального вопроса. Создавались многочисленные национальные политиче-
ские партии и организации, имевшие зачастую радикальный и сепаратист-
ский уклон. Цели и задачи представителей национальной интеллигенции и 
буржуазии варьировались от требований использования родного языка в 
народном образовании и административно-судебной сфере, ликвидации 
административных («черты оседлости») и религиозных ограничений до 
создания автономий или полного отделения от России [3, с. 85].  

Русско-японская война 1904–1905 гг., изначально планировавшася 
как «маленькая победоносная война», призванная сплотить общество и ук-
репить самодержавный режим, на деле оказалась фактором, вскрывшим 
накопившиеся язвы и продемонстрировавшим несостоятельность государ-
ственной машины. Затянувшиеся военные действия, возросшее давление 
на отечественную экономику и поражения российской армии на полях 
Маньчжурии стали катализатором всплеска социального недовольства.  
Нарастание кризиса стало отчетливо ощущаться с середины 1904 г. 15 ию-
ля 1904 г. террористом-эсером был убит министр внутренних дел 
В. К. Плеве. Сменивший его на посту главы МВД П. Д. Святополк-
Мирский предложил императору провести ряд умеренных преобразований: 
расширить самоуправление, права печатных органов, утвердить начала ве-
ротерпимости и ослабить политический надзор за обществом. Однако эти 
попытки вызвали яростную реакцию консервативных кругов и сам импе-
ратор 9 октября 1904 г. заявил своему министру о том, что никакие пере-
мены невозможны и он будет твердо отстаивать незыблемость основ само-
державия [1, с. 10].    
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По городам гремели антивоенные демонстрации, революционные ор-
ганизации усилили антиправительственную агитацию. В начале октября 
1904 г. в Париже была проведена конференция оппозиционных и револю-
ционных организаций. Ее участники – партия эсеров, либеральный «Союз 
Освобождения», национальные социалистические партии Латвии, Польши, 
Грузии, Армении и Финляндии – приняли декларацию, где основной це-
лью борьбы объявлялась замена самодержавия демократическим режимом 
и предоставление нерусским народам империи прав на самоопределение. 
Внутри страны курс на модернизацию из числа либералов взял на себя 
«Союз Освобождения», который в конце октября 1904 г. организовал свой 
Второй съезд в Петербурге. На нем были озвучены предложения введения 
в стране конституционного правления, налаживания контакта с левыми 
силами и принято решение начать агитацию за создание профессионально-
политических союзов [6, с. 141].   

6–8 ноября 1904 г. состоялось частное совещание земских деятелей, 
созванное в рамках Первого всероссийского съезда земских деятелей. В 
принятой резолюции совещания указывалось, что правильное развитие 
общественной и государственной жизни возможно лишь при условии жи-
вого и тесного единения государственной власти и народа. Резолюция го-
ворила о необходимости обеспечения и соблюдения в России гражданских 
свобод и введения широкого местного самоуправления [5, с. 41–42].  

С 20 ноября 1904 г. во многих городах страны прокатились акции 
либеральной оппозиции под названием «банкетной кампании». Официаль-
но данные акции были приурочены к 40-летнему юбилею Судебной ре-
формы. По форме своей это были обычные собрания, где критически на-
строенные по отношению к власти оппозиционеры разных мастей выска-
зывали свое мнение о необходимости срочных реформ. В течение ноября–
декабря 1904 г. состоялось порядка 120 подобных собраний-банкетов, ко-
торые посетили не менее 50 тыс. человек, в основном представителей ин-
теллигенции. [10, с. 294]. Сперва на банкете в Петербурге, а затем еще в 
десятке крупных городов страны были приняты «резолюции Союза Осво-
бождения» о развертывании движения под руководством либералов с це-
лью установления в России конституционного режима [8, с. 349].   

В этих условиях П. Д. Святополк-Мирский пытался склонить Нико-
лая II к мысли о необходимости пойти на уступки в виде либеральных ре-
форм, при этом оставляя нетронутым сам фундамент самодержавной вла-
сти. В частности, он предлагал ввести в состав Государственного совета и 
его департаментов выборных от 34 земских губерний и создать объеди-
ненный кабинет министров во главе с премьером. В результате упорной 
закулисной борьбы в высших эшелонах власти, с участием главы МВД, 
С. Ю. Витте, К. П. Победоносцева и ряда других высокопоставленных лиц, 
удалось добиться весьма половинчатых результатов. 12 декабря 1904 г. 
императором был подписан, а 14 декабря опубликован указ Сенату, в ко-
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тором «при сохранении незыблемости основных законов России», было 
дано обещание начать разработку мер по разработке крестьянского зако-
нодательства и улучшению жизни крестьян, расширить права земских и 
городских учреждений в вопросах местного самоуправления, ввести госу-
дарственное страхование рабочих, обеспечить равенство всех сословий пе-
ред законом, ввести начала религиозной веротерпимости и устранить цен-
зурные ограничения в печати. Однако вопрос о народном представительст-
ве или каких бы то ни было серьезных реформах был решительно отверг-
нут [1, с. 27].  

Тем самым к концу 1904 г. Россия подошла в состояние всеобщего 
возбуждения. Власть, бюрократия и консервативные круги не хотели пе-
ремен, в крайнем случае, были готовы пойти на частные уступки. Тон в ан-
типравительственной риторике задавали леволиберальные круги и рево-
люционно-демократические элементы. Продолжавшаяся война с Японией 
только усугубила кризис государственной машины. Хотя при этом основ-
ная масса населения продолжала сохранять лояльность либо нейтралитет 
по отношению к власти. Но в этой обстановке было достаточно одного не-
продуманного шага для социального взрыва. В итоге таким последним ша-
гом, толкнувшим страну к революции, стало «Кровавое воскресенье» 9 ян-
варя 1905 г.  
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Аннотация: в статье на основе архивных материалов рассматрива-

ются вопросы физического состояния заключенных в пенитенциарных уч-
реждениях Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны. Ав-
тором анализируются нормативные акты, направленные на сохранение и 
улучшение физического состояния заключенных, содержащихся в испра-
вительно-трудовых лагерях и колониях НКВД.  
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triotic War on the basis of archival materials. The author analyzes normative 
acts aimed at preserving and improving the physical condition of prisoners held 
in correctional labor camps and colonies of the NKVD.  
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Одной из важнейших задач, стоящих перед пенитенциарной систе-

мой Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны, стало со-
хранение контингента заключенных. В условиях военного времени трудо-
вые ресурсы были крайне необходимы. Тяготы войны моментально отра-
зились на обстановке в местах лишения свободы. Так, катастрофически 
росла заболеваемость контингента, существенно снизился вывод заклю-
ченных на рабочие объекты, а следом и производительность труда.  

Эвакуация заключенных из прифронтовой зоны в глубь страны в 
значительной степени повлияла на их физическое состояние. Во-первых, в 
связи с транспортными затруднениями значительная масса заключенных 
эвакуировалась пешим порядком. В итоге в пенитенциарные учреждения 
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контингент поступал физически ослабленным, что стало причиной увели-
чения заболеваемости и смертности среди заключенных. Во-вторых, лагеря 
и колонии переполнились, требовалось дополнительное строительство 
коммунально-бытовых помещений для обеспечения потребностей осуж-
денных.  

В первые годы войны смертность среди заключенных была высокой. 
Данный факт подтверждает доклад секретаря партийной организации ис-
правительно-трудового лагеря № 6 (далее – ИТК-6) Управления исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний (далее – УИТЛК) НКВД Башкирской 
АССР тов. Рожкова. Он отмечал, что за 7 месяцев смертность среди за-
ключенных достигла 80 чел. [3, л. 177], а в летний период доходило до 176 
чел. в месяц. Аналогичная ситуация складывалась и в ряде других регио-
нов страны. Согласно докладной записке заместителя начальника отделе-
ния Спецотдела ГУЛАГ от 4 декабря 1941 г. в Северо-Печорском лагере 
ГУЛЖД НКВД в октябре 1941 г. умерло 1474 чел., т. е. 1,32 % от списоч-
ного состава заключенных, а за первую декаду ноября умерло 471 чел. [2, 
с. 501]. Стоит отметить, что ежегодно санитарный отдел ГУЛАГа состав-
лял статический отчет о заболеваемости и смертности среди заключенных.  

Необходимость восстановления физического состояния заключен-
ных потребовала проведения специальных медико-санитарных мероприя-
тий. В 1942 г. были созданы специальные оздоровительно-
профилактические пункты (ОПП), которые по условиям режима и питания 
обеспечивали заключенным необходимый отдых и восстановление вре-
менно утраченной на производстве трудоспособности [5, с. 127]. В даль-
нейшем оздоровительно-профилактические пункты были реорганизованы 
в оздоровительные пункты (далее – ОП) для лучших производственников и 
в оздоровительные команды (далее – ОК) для ослабленных заключенных 
[1, с. 72].  В целях оздоровления контингента руководством санчасти ИТК-
8 Башкирской АССР в 1944 г. было организовано два отделения ОП на 140 
чел. и ОК на 30 чел. Стоит отметить, что заключённых в указанном лагере 
насчитывалось 1799 чел. Из них пригодных к тяжёлому физическому тру-
ду – 922 чел., к среднему – 156 чел., к лёгкому – 377 чел., больных –271 
чел., из них не работающих – 129 чел., работающих – 35 чел., временно ос-
вобождённых – 145 чел. [4, л. 71]. 

Качество медицинского обслуживания напрямую влияло на физиче-
ское состояние контингента лишенных свободы. Руководство УИТЛК 
НКВД Башкирской АССР искало оптимальные пути для повышения уров-
ня медицинского обслуживания заключенных. На партсобраниях доста-
точно отрицательно характеризовали работу медицинского персонала. Со-
общалось, что у санитарных работников нет четкого медицинского отно-
шения к больным, отсутствуют всякие профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваемости заключенных [4, л. 87]. Согласно пар-
тийным документам работа медсанчасти ИТК-8 Башкирской АССР харак-
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теризовалась следующим образом: уход за больными безобразен со сторо-
ны всего обслуживающего персонала и стационаров. Были случаи, когда 
смертность обнаруживалась только через некоторое время. Медсестры ра-
ботают безобразно [4, л. 72].  

Кроме плохих санитарно-бытовых и жилищных условий, на здоровье 
заключенных сказывался и тяжелый физический труд, особенно добыча 
угля, нефти и лесные разработки. Так, согласно архивным документам во 
время производства работ по сплаву древесины заключенные ночевали под 
открытым небом без должного питания. В итоге основная часть контин-
гента умирала [3, л. 52]. 

Важную роль в деле сохранения контингента сыграл Приказ НКВД 
СССР от 8 января 1943 г. № 0033 «О сохранении и улучшении физическо-
го состояния заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых ла-
герях и колониях НКВД», выполнение которого обеспечило коренной пе-
релом в деле сохранения физического состояния заключенных [2, с. 217]. 
Руководителям исправительно-трудовых лагерей и колоний было приказа-
но провести до 1 февраля 1943 г. медицинское переосвидетельствование 
всех заключенных и распределить заключенных на работы (тяжелые, сред-
ние, легкие) в соответствии с их физическим состоянием. Все без исклю-
чения заключенные стали регулярно проходить медицинские осмотры. 
Проверявшихся делили на четыре группы: годных к выполнению тяжелых 
физических работ, к выполнению работ средней тяжести, легких физиче-
ских работ и инвалидов, непригодных к труду.  

Мероприятия по улучшению физического состояния заключенных, 
содержащихся в ИТЛ и ИТК, не прекращались и в последующий период. 
Так, в конце мая 1944 г. был издан Приказ НКВД СССР №00640 «О меро-
приятиях по дальнейшему улучшению физического состояния заключен-
ных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» 
[4, л. 92]. Приказ обязывал к 1 октября 1944 г. довести норму жилой пло-
щади во всех лагерных отделениях и колониях до 2 м2 на человека. Однако 
на практике не выходило и 1 м2.  

Большая скученность в бараках, антисанитария, плохое питание, тя-
желый физический труд, низкий уровень медицинской помощи создавали 
благоприятную почву для инфекционных болезней, особенно для сыпного 
тифа. Эпидемии сыпного тифа в исправительно-трудовых лагерях Башки-
рии были частым явлением.  

Основной пик смертности среди осужденных приходился на зимний 
и весенний периоды. Весной заканчивался запас овощей и начинались пе-
ребои в наборе нужных продуктов. Так, самая высокая смертность среди 
заключенных наблюдалась в ИТК-8 – до 53 чел. в апреле, что почти в два 
раза больше, чем в предыдущих месяцах [4, л. 71]. 

Таким образом, физическому состоянию заключенных в пенитенци-
арных учреждениях Башкирской АССР в годы войны уделялось присталь-
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ное внимание. Однако отсутствие должного питания при тяжелом физиче-
ском труде, а также ряд других объективных причин неизбежно приводило 
к росту заболеваемости и смертности «спецконтингента». 
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Аннотация: в статье на основе анализа нормативно-правовых ак-

тов и архивных источников, многие из которых впервые вводятся в на-
учный оборот, рассматривается эволюция организационной структуры 
органов милиции Башкирской АССР в 1920-е гг. Значительное внимание 
уделено исследованию вопросов подбора и расстановки кадрового аппа-
рата, его национального состава. 
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Annotation: the article examines the evolution of the organizational 
structure of the militia bodies of the Bashkir ASSR in the 1920s based on the 
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Важным шагом на пути организационного оформления органов 

внутренних дел в РСФСР и в регионах явилось принятие Всероссийским 
Центральным Исполнительным комитетом 10 июня 1920 г. «Положения 
о рабоче-крестьянской милиции». Данный нормативно-правовой доку-
мент определил статус милиции и стал правовой базой становления ор-
ганов милиции во всех субъектах страны [1]. Башкирская АССР не стала 
исключением.  

После принятия декрета «О расширении границ Автономной Баш-
кирской Советской Социалистической Республики» вся территория ре-
гиона была разделена на 8 кантонов, в состав которых входило 296  во-
лостей и 3 276 сельских советов. [2, с. 13].    

Осенью 1923 г. в НКВД БАССР начинается разработка нового по-
ложения, которое было утверждено Президиумом ЦИК БАССР 5 января 
1924 г. [3, с. 3]. Согласно документу структура комиссариата внутрен-
них дел республики состояла из трех подразделений: административно-
организационного управления, инспекции мест заключения и финансо-
во-материального отдела. [4, с. 61–62]. В первый их них входили адми-
нистративный и организационный отделы. Вопросы охраны обществен-
ного порядка и борьбы с уголовной преступностью возлагались на ад-
министративный отдел, состоящий, в свою очередь, из следующих под-
отделов: общего, милиции, уголовного розыска и ЗАГСа.  Начальник 
подотдела милиции, как правило, был одновременно и заместителем ад-
министративного управления и по существу являлся начальником мили-
ции Башкирской республики. В его обязанности вменялось общее руко-
водство постановкой службы милиции. [4, с. 62]. 

1 апреля 1924 г. на заседании Совнаркома Башкирской АССР был 
принят проект постановления о реорганизации и сокращении милиции. 
Были упразднены районные управления милиции.  

Аналогичная структура управления складывалась и в кантонных 
отделах НКВД  БАССР. В кантонах были созданы волостные отделы 
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милиции, которые находились непосредственно в крупных населенных 
пунктах – волостных центрах. Аппарат волостной милиции состоял из 
начальника, младших и конных милиционеров. [5, с. 10; 2, с. 16]. 

При этом были приняты во внимание национальные условия рес-
публики: в волости с татаро-башкирским населением и со смешанным 
населением назначались лица, владеющие обоими государственными 
языками. Крупным мероприятием в деле рационализации администра-
тивного аппарата на местах является упразднение в 1926–1927 гг. управ-
ления кантонной милиции и замена их административными отделами 
при кантисполкомах. Эта реорганизация была, помимо соображений 
экономии, вызвана необходимостью создать организационную увязку в 
деятельности административных аппаратов. [6, с. 37]. 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Башкирской 
АССР в развитие п. 1 своего постановления от 30 декабря 1925 г. «Об 
упразднении общих отделов при кантонных исполнительных комитетах» 
и в развитие инструкции БЦИК об упразднении кантонных аппаратов 
(«Власть Труда», 1923 г., № 236) постановил утвердить инструкцию 
структуры кантонных аппаратов. Согласно инструкции в структуру кан-
тонных аппаратов входили: секретариат, организационный отдел, адми-
нистративный отдел, отдел народного образования, отдел здравоохране-
ния, отдел местного хозяйства.  

В административном  отделе была сосредоточена вся работа по ох-
ране революционного порядка и безопасности  в пределах, устанавли-
ваемых ст. 4 сего постановления, в частности, проведение в жизнь соот-
ветствующих постановлений и распоряжений центральной и местной 
власти и наблюдение за их выполнением как частными, так и должност-
ными лицами, а также принятия мер по борьбе с преступностью в преде-
лах узаконений и распоряжений, а также проведение в жизнь мероприя-
тий  по укомплектованию, обучению и снабжению милиции и уголовно-
го розыска.   

Начальник административного отдела назначался кантонным ис-
полнительным комитетом на общих основаниях и утверждался НКВД 
БАССР, являвшийся одновременно начальником кантонной милиции. В 
состав административного отдела входили: 

а) канцелярия со столами: «регистратура», «административный», 
«учет личного состава» и «приказная часть»; 

б) подотдел милиции; 
в) подотдел уголовного розыска; 
г) отделение записей актов гражданского состояния (ЗАГС); 
д) исправительно-трудовой дом; 
е) объединенная хозяйственная часть, которая обслуживает одно-

временно административный отдел и исправительно-трудовой дом.  
В начале 20-х гг. складывается институт участковых работников 
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милиции, выполнявших в пределах своих участков обязанности, возло-
женные на районные отделения милиции в области охраны обществен-
ного порядка и безопасности.  17 ноября 1923 г. приказом начальника 
милиции республики была утверждена «Инструкция участковому надзи-
рателю» для городов, согласно которой он мог проводить дознание и 
контролировать работу постовых милиционеров. [7, с. 45]. 

В Инструкции подробно регламентировались его права и обязан-
ности. Согласно документу участковый надзиратель являлся должност-
ным лицом, которому поручалось осуществлять охрану общественного 
порядка в определенном участке города или населенного пункта город-
ского типа. [8, с. 170].  Он наблюдал за выполнением гражданами обяза-
тельных постановлений и распоряжений Советской власти, относящихся 
к охране революционного порядка, общественной и личной безопасно-
сти, проводил работу по пресечению и предотвращению уголовных пре-
ступлений, установленных уставом службы милиции и правилами о 
производстве дознаний органами милиции. Участковые надзиратели 
действовали каждый в пределах своего участка, должны были находить-
ся в постоянном сношении друг с другом и оказывать взаимное содейст-
вие в выполнении служебных обязанностей.  

Обращалось особое  внимание на культуру поведения участкового 
надзирателя: он должен был быть вежливым, обращаться к гражданам на 
«Вы» и свои требования по службе предъявлять к ним спокойно, но 
твердо и настойчиво». [8, с. 172]. 

Участковый надзиратель должен был хорошо знать территорию 
своего района, знать как можно больше о каждом его жителе. В своей 
деятельности он должен был опираться на доверительные отношения с 
дворниками, квартальными комитетами и старостами. Последние при 
выполнении своих повседневных обязанностей должны были доклады-
вать о подозрительных лицах, происшествиях на участке. Так, в «Поло-
жении о дворниках», утвержденном НКВД РСФСР от 13 июля 1922 г. 
четко определялось, что «дворники должны беспрекословно исполнять 
все распоряжения местного отделения милиции, относящиеся к делу 
внешнего надзора общественного  порядка или общественной безопас-
ности». [9]. 

В 1924–1925 гг. было проведена реорганизация волостного аппара-
та милиции. Районы милиции как излишние звенья между уездной и во-
лостной милицией ликвидировались, что позволило значительно сокра-
тить штаты вспомогательного  состава и сэкономить  средства, а также 
поднять на более высокий уровень руководство волостной милиции. [10, 
с. 79]. 

Так, по данным за 1926 г., в г. Уфе функционировало 5 отделений 
милиции. В 1, 3 и 4 в штате состояли 5 участковых и 5 помощников, а во 
2 и 5 – по 6 участковых и столько же помощников. [11, с. 7].  Числен-



170 
 

ность милиционеров составляла в первом отделении – 11 человек, во 
втором – 18, в третьем и четвертом по 19, а в 5 – 15 человек.  Участко-
вые  надзиратели помимо своих прямых обязанностей также привлека-
лись по графику помощниками дежурного по городу. Например, соглас-
но приказу по Уфимской столичной и ведомственной милиции № 3 от 
30 ноября 1926 г. дежурным по городу на 1 декабря был назначен «по-
мощник начальника 3-го отделения Ишбулатов, а помощником его по 
увеселительным местам – участковый надзиратель 5 отделения тов. Ру-
даков». [12, с. 166]. 

В отчете начальника 1 отделения г. Уфы за период с 1 октября 
1926 г. по 1 октября 1927 г. отмечается, что младший комсостав состоял 
из 5 участковых надзирателей. По социальному происхождению 2 были 
из рабочих, 3 – из крестьян. По национальному составу: русских – 3, бе-
лорусов – 2; по партийности – членов ВКП(б) – 2, беспартийных – 2. 
Помощники участковых – 5, все являлись выходцами из крестьян, по на-
циональности: русских – 3, чувашей – 1, башкир – 1 [13, 28-28 об.].  Из 
11 милиционеров отделения: русских – 6, татар – 5.  

Таким образом, состав участковых надзирателей и их помощников 
главным образом формировался из крестьянской среды, национальный 
состав был преимущественно из русских, хотя встречались и башкиры, 
татары и чуваши. Деятельность участковых надзирателей и их помощ-
ников была направлена прежде всего на обеспечение охраны общест-
венного порядка и пресечение уголовных преступлений.  

Так, по 1 отделению за 1925–1926 гг. было оштрафовано за появ-
ление пьяным в общественных местах 42 человека на 105 руб. 50 коп.,  
за быструю езду по улицам и мосту – 11 человек на 14 руб., за выпуск 
скота на улицу – 11 человек на 10 рублей. [13, с. 21]. 

Большая работа проводилась по пресечению самогоноварения и 
других видов суррогатного алкоголя. Всего за указанный период в г. 
Уфе существовало 58 торговых точек, где продавались винно-водочные 
изделия и пиво. Сотрудниками милиции было обнаружено 18 случаев 
продажи суррогатного спирта, 30 случаев их незаконного сбыта, было 
задержано 3 063 лица в нетрезвом виде. Было составлено 7 427 протоко-
лов по нарушению правил, изданных местными органами власти. [13, 
с. 10]. 

Росла детская преступность. Так, из акта комиссии по делам несо-
вершеннолетних Уфимского горсовета с 1 августа по 1 декабря 1924 г. 
всего было зарегистрировано 342 преступления. Из них наибольшее ко-
личество – 132 (38,5 %) составляли кражи, 18 (5,3 %) – хулиганство, 12 
(4,3 %) – нарушение общественного порядка. Передано в суды – 46 че-
ловек, отпущено на попечение родителей – 144 [14, с. 160–161]. 

Характеризуя в целом Уфимскую милицию,  необходимо указать 
на позитивные моменты. Прежде всего были пересмотрены штаты и  ус-
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тановлена численность  личного состава  в 223 человека. Увеличилось 
количество постов  с 9 до 23. Были отремонтированы помещения, где 
размещались отделения, оборудованы общежитие для милиционеров с 
бесплатным предоставлением коммунальных услуг [14, с. 18]. За отчет-
ный год сотрудниками отделений Уфимской городской милиции было 
произведено 1 663 обысков с целью обнаружения самогона, из  них 1 061 
случай оказался результативным, было обнаружено и конфисковано 571 
самогонных аппарата, уничтожено 205 ведер суррогата. [14, с. 24].   

Среди уголовных преступлений наиболее распространенными бы-
ли кражи – 859 случаев; приготовление, сбыт и распространение спирт-
ных напитков – 829; мошенничество, подлог, растраты – 75; нанесение 
телесных повреждений – 325; разбои и грабежи – 16; убийств – 8. Также 
органами милиции было организовано 27 облав, изъято у граждан неза-
конно хранящегося оружия: шашек – 6, винтовок – 13, штыков – 2, кин-
жалов – 3, патронов – 18, револьверов – 15.  Всего было возбуждено 1 
441 уголовных дел [14, с. 24–25]. 

За образцовое выполнение своих обязанностей в честь 12-ой го-
довщины рабоче-крестьянской милиции были награждены перчатками и 
благодарностью: участковый надзиратель 2-го отделения г. Уфы  И. С. 
Рудаков и С. В. Лысков, 3-го отделения – М. П. Андреев, А. Н. Гаврилов, 
а участковые 1-го отделения Г. Регель и Ф. С. Троценко, Н. М. Балтин, 
А. Г. Медведев бронзовым знаком,  участковые г. Белебея Д. В. Юдин – 
серебряным знаком. [15, с. 24–30]. Штат участковых надзирателей дру-
гих городов региона был следующий: Стерлитамак – 4 человека, Бирск – 
2, Белебей – 2, Белорецк – 1 человек [16, 13 об.]. 

Более сложным и длительным оказался процесс становления ми-
лиции в сельской местности. Ее функции, как правило, выполняли воло-
стные милиционеры и подчиненные  им младшие милиционеры.  

Согласно «Положению о милиции укрупненной волости» преду-
сматривалось увеличить штат волостной милиции до 5 человек: началь-
ника, помощника, делопроизводителя, младших милиционеров (их ко-
личество определялось из расчета 1 милиционер на 5 тыс. жителей) и 
агента уголовного розыска, если население волости превышало 2 тыс. 
жителей [7, с. 49]. 

В 1923–1924 гг. в Башкирской АССР было произведено укрупне-
ние волостей Административной комиссией Башцика при участии Адм-
отдела НКВД, Кантонального управления, которое привело к постановке 
задач, общих для РСФСР: удешевить и улучшить низовой советский ап-
парат, приблизить его к населению, придать волости значение хозяйст-
венной единицы. [16, с. 18]. 

Укрупненная волость для Башкирии была установлена с населени-
ем в 20 тыс. человек, со средним радиусом территории в 15 верст. 
14 сентября 1925 г. штатная комиссия Башнаркома Рабоче-крестьянской 
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инспекции утвердила штаты для 117 волостных отделов милиции [17, 
с. 149–166]. 

Процессуальные документы составлялись  начальниками районов. 
Например, руководитель второго района Бирского кантона К. Самохва-
лов 1 апреля 1923 г. вынес постановление следующего содержания «В 
управление милиции 2-го района Бирского кантона старшим милицио-
нером Петровым были доставлены граждане Илишевской волости д. 
Куктово Нигамутдин Зиязетдинов и Хасан Мухаметдинов по обвинению 
в пособничестве убийству г-на д. Куручево Куручевской волости Бир-
ского кантона, а потому принимая во внимание, что они, будучи на сво-
боде,  могут скрыться, постановил: граждан Зиязетдинова и Мухаметди-
нова подвергнуть личному задержанию, впредь до отправки народному 
следователю». [13, 12–12 об.]. 

На волостных милиционеров ложилась большая работа по произ-
водству дознаний. Так, сотрудники Чураевской волостной милиции Бир-
ского кантона в 1922 г. проводили дознание по делам о краже коров у 
гражданина д. Самосадкино Князева, о краже сена гражданином д. Ли-
мешкино  Н. Ишибаевым у гражданина той же деревни Янситова. [13, с. 
4–5]. 

По инициативе милиции произведено обысков – 10 483, по заявле-
ниям – 199, частных лиц – 423, конфисковано самогонных аппаратов – 2 
114,  5 195 ведер суррогата; количество дел, переданных народному су-
ду, – 4118, рассмотрено в административном порядке – 804, окончено 
взысканием  штрафов – 724, другими видами наказаний – 186. Поступи-
ло отчислений – 122 873 рублей. Из них поступило на улучшение быта 
милиции – 33 576 рублей. [18, 160 об.]. 

Штаты волостей были различны по количеству младших милицио-
неров и, как было выше сказано, определялись количеством населения. 
Например, в Бирском кантоне на 1 октября 1926 г. начальником мили-
ции работал Сафиуллин Салих, его помощником – Шабарчин Р. В., уча-
стковым надзирателем г. Бирска – Напалков А. и Краев Б. С. [16, с. 154]. 

Согласно штатному расписанию НКВД БАССР в 1926–1927 гг. в 
Белебеевском кантоне насчитывалось  20 волостей. Во главе каждого от-
дела волостной милиции стоял утвержденный начальник. Кантонную 
милицию возглавлял Ш. Г. Валеев, 1895 г.р., член  ВКП(б) с 1923 г., в 
органах милиции с 1918 г. [16, с. 280]. Его помощником работал Д. И. 
Барышев, инспектором уголовного розыска – Ф. Ф. Подколозин, 1898 
г.р., член ВКП(б), в органах милиции с 1923 г. [16, с. 161], участковым 
надзирателем г. Белебея – Родин Демьян [16, с. 161]. 

Ф. Ф. Подколзин в последующем возглавил оперативный отдел 
Управления уголовного розыска НКВД БАССР. Работая с августа 1920 г. 
последовательно младшим милиционером, следователем политотдела  
УР, сотрудником для поручений, а затем помощником Уполномоченного 
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БООГПУ по Токчуранскому кантону, старшим конным милиционером, 
начальником волмилиции, начальником политотдела УР Белебеевского 
кантона, Инспектором политотдела УР БАССР, тренером служебно-
розыскных собак, помощником начальника и врид начальника подотдела 
УР БАССР и начальником оперативного отдела управления милиции и 
ОРО БАССР, за свою долголетнюю службу вел беспощадную борьбу как 
с уголовным, так и политическим бандитизмом, и под его непосредст-
венным руководством и при личном деятельном участии, при коем он 
проявлял большое мужество и храбрость, был ликвидирован целый ряд 
различных банд. 

Особо выдающейся была деятельность тов. Подколзина по предва-
рительной разработке мероприятий по ликвидации, оперировавшей с 
1922 г. в пределах бывшего Токчуранского кантона, вооруженной банды 
численностью до 150 человек, возглавлявшейся братьями Габзелиловы-
ми.  Благодаря умелой разработке этих мероприятий в 1924 г. банда бы-
ла полностью ликвидирована, причем было захвачено 84 бандита, около 
50 винтовок и много другого оружия. [19, с. 199–200]. 

При отделе УР ЦАУ НКВД БАССР имелся питомник служебных 
розыскных собак.  

В приказе № 166 от 12 октября 1925 г.  На состоявшейся в г. Моск-
ве 24–27 сентября сего года 1-й Всесоюзной Выставке собак-ищеек экс-
понировалось от Центрального Питомника служебных и розыскных со-
бак Отдела Уголовного Розыска ЦАУ НКВД 62 собаки ищейки пород: 
немецкая овчарка, доберман-пинчер, эрдельтерьер и ротвейлер.  

Экспертизой судей собакам присуждены 23 золотых медали, 32 
больших серебряных, 20 малых серебряных, 9 бронзовых медалей и 10 
других ценных призов.  Из Башкирии одна собака  получила бронзовую 
медаль, а дрессировщик  Резников был награжден похвальной грамотой. 
[20, с. 44]. 

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о 
том, что в изучаемый период в регионе складывается такой четко струк-
турированный орган, обеспечивающий охрану правопорядка, как НКВД 
Башкирской АССР. На местах  были сформированы кантонные и воло-
стные отделы милиции. Осуществлялся подбор и расстановка кадров.   
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Аннотация: в статье рассматриваются концепции развития семьи 
в современных условиях, определяются цели, задачи и основные на-
правления государственной семейной политики. Автором отмечено, что 
развитие государственной поддержки семьи является необходимым ус-
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В ст. 7 Конституции РФ закреплены важнейшие положения, кото-

рые стали конституционной основой семейной политики государства, 
согласно которым оно должно защищать, оберегать и поддерживать ин-
ститут семьи. Это, в свою очередь, стало вектором для разработки от-
дельного правового института, который направлен на обеспечение реа-
лизации семейной политики. Тем не менее защита отцовства, материнст-
ва и детства – это не только декларированная обязанность государства, 
возложенная на него Конституцией, но и объективная необходимость, 
которая имеет наивысший приоритет. Это обусловлено тем, что семья – 
это базовая ячейка, социологическая основа общества и, соответственно, 
государства. 

В последнее время значимость государственной семейной полити-
ки в России значительно возросла, это имеет под собой весомые практи-
ческие основания. Одним из них является тот фактор, что семейная по-
литика тесно взаимосвязана с демографической. Депопуляция населе-
ния, которая началась в 90-х гг., стала толчком для разработки государ-
ством комплексного подхода к реализации семейной политики. 
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Государственная семейная политика предполагает участие в ее 
реализации множества субъектов, в том числе государства посредством 
деятельности его органов власти, а также органов муниципальной вла-
сти, общественных организаций, политических объединений, самих 
граждан. 

Современные основы семейной политики государства в РФ были 
установлены указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об Основ-
ных направлениях государственной семейной политики» [1]. Впоследст-
вии данные положения получили свое развитие в Концепции государст-
венной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
г., разработанной и утвержденной Правительством РФ (далее – Кон-
ценпция). Данный документ не только дополнил, но и расширил поло-
жения, закрепленные в вышеназванном указе Президента. Данные доку-
менты в совокупности закрепляют основные цели, приоритетные на-
правления, принципы и задачи государственной политики в отношении 
семьи в Российской Федерации. 

Указ Президента в качестве цели семейной политики государства 
закрепляет создание государством условий, необходимых для полноцен-
ного функционирования семей и улучшении качества их жизни [1]. Со-
гласно положениям Концепции семейная политика имеет следующие 
цели: 

– обеспечение защиты и поддержки семьи и семейных ценностей; 
– создание благоприятных условий для функционирования семьи; 
– улучшение качественного показателя жизни российских семей; 
– защита прав семьи на всех этапах ее развития и функционирова-

ния [2]. 
Основными задачами государственной семейной политики явля-

ются: 
– повышение финансовой независимости семьи и обеспечение 

возможности ее самостоятельного функционирования; 
– развитие механизма государственной поддержки семьи;  
– формирование ценности семейного образа жизни; 
– предотвращение, профилактика неблагополучия семей; 
– разработка системы государственной поддержки семей в сфере 

обеспечения жильем; 
– оказание поддержки семьям в осуществлении их функции по 

воспитанию и образованию детей; 
– социальная помощь семьям и детям, которые нуждаются в осо-

бой заботе; 
– увеличение эффективности механизма оказания государственной 

поддержки семьям, в которых воспитываются дети, и которые вовлече-
ны в сферу гражданского, административного и уголовного судопроиз-
водства. 
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Направления государственной политики в отношении семей закре-
плены в Концепции. К ним относятся:  

– обеспечение для граждан, имеющих детей, благоприятных усло-
вий для осуществления одновременно и трудовых, и семейных обязан-
ностей, их сочетания; 

– уменьшение негативных тенденций в экономическом положении 
семей, обеспечение низкого уровня бедности среди семей, оказание по-
мощи их нетрудоспособным членам; 

– поддержка семей в осуществлении их воспитательной функции; 
– совершенствование механизмов защиты здоровья семьи. 
Таким образом, современная семейная политика в качестве вектора 

своего развития определяет поддержание традиционных ценностей се-
мьи, сохранение духовно-нравственных традиций в семье, обеспечение 
условий для финансового благосостояния семей, их социальной устой-
чивости. Семейная политика в России в основном является патернали-
стической, т. е. семья в ней рассматривается исключительно в качестве 
объекта социальной поддержки. Представляется, что необходимо также 
обеспечить вовлеченность семьи в семейную политику в роли ее субъек-
та, что позволило бы более эффективно понимать и решать те проблемы, 
с которыми сталкивается российская семья. 

Для того, чтобы определить значение семьи как института общест-
ва и субъекта государственной семейной политики следует для начала 
рассмотреть значение данного понятия. 

Стоит отметить, что Семейный кодекс Российской Федерации (да-
лее– СК РФ) – главный документ, посвященный семье и всем аспектам 
ее функционирования, не содержит в себе какой-либо конкретной дефи-
ниции понятия «семья». Имеется лишь указание на состав ее членов, в 
который включены супруги, родители и дети [3]. 

Подобная ситуация не позволяет говорить о семье, как о полно-
ценном субъекте правоотношений, и помимо этого также возникает во-
прос о том, чем мотивировано нежелание законодателя включать в СК 
РФ легальное определение семьи, что, на первый взгляд, казалось бы, 
нелогично. Нередко возникают ситуации, когда в качестве субъекта пра-
воотношения подразумевается изначально именно семья, однако от ее 
имени участником правоотношений выступает один из ее членов. Так, 
например, номинальным владельцем сертификата на материнский (се-
мейный) капитал (далее – МСК) является мать ребенка, несмотря на то, 
что в законе указано, что средства МСК предназначены для повышения 
благосостояния семьи. 

В некоторых нормативно-правовых актах РФ можно обнаружить 
косвенные попытки определения понятия семьи либо ее признаков. В 
частности, ст. 31 Жилищного кодекса РФ конкретизирует перечень лиц, 
входящих в состав семьи собственника жилого помещения, в который 
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включает его супругу, детей, родителей и иных родственников или лиц, 
совместно с ним проживающих [4]. 

Примечателен тот факт, что легальное определение семьи содер-
жит Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации», согласно которому семья – это 
лица, имеющие родственные связи или свойство, которые проживают 
совместно и ведут общее хозяйство [5]. 

Более того, законодатели некоторых субъектов РФ посчитали нуж-
ным закрепить легальное определение семьи в своих нормативно-
правовых актах в рамках реализации положений Конституции РФ о со-
вместном ведении РФ и ее субъектов в вопросах, связанных с государст-
венной семейной политикой. Для примера можно детально рассмотреть 
признаки семьи, которые содержатся в определении законодателя Рес-
публики Башкортостан: 

– объединение 2-х и более граждан, которое основано на браке, 
родстве и усыновлении; 

– факт совместного проживания; 
– ведение общего хозяйства; 
– забота членов друг о друге и совместное воспитание детей; 
– семейные имущественные и неимущественные права и обязанно-

сти [6]. 
Семья является для государства своеобразным «поставщиком» че-

ловеческого ресурса, который исключительно необходим последнему 
для функционирования. Рождение и воспитание детей предполагает за-
траты на расширение жилой площади, детские принадлежности, образо-
вание и др. Это означает, что фактически выполнение семьей ее основ-
ной функции всегда сопряжено с социальными рисками. 

Именно здесь и возникает партнерство семьи и государства, кото-
рое в идеальных условиях должно быть взаимовыгодным. В целях тако-
го сотрудничества государство в рамках семейной политики обеспечива-
ет защиту семьи от негативных факторов, поддерживая ее в сфере обра-
зования, здравоохранения, жилищных вопросов и др. 

Решение указанных проблем требует от государства принятия 
комплексных мер по предоставлению социальной поддержки населению 
и во многом достигается благодаря механизмам государственной под-
держки семьи, которая выражается в государственных пособиях, субси-
диях и льготах. Развитие государственной поддержки семьи – необхо-
димое условие успешного функционирования данного института и госу-
дарства в целом. 

На сегодняшний день наиболее приоритетными векторами госу-
дарственной семейной политики являются уменьшение уровня бедности 
среди российских семей, обеспечение поддержки нетрудоспособных 
членов семьи, создание благоприятных условий для воспитания детей, 
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улучшение материального положения семей, решение их жилищных во-
просов. 

Таким образом, укрепление семьи, как социологической основы 
государства – это один из основных приоритетов его эффективного раз-
вития и функционирования. Первостепенно важной является задача по 
созданию условий, в которых институт семьи имеет возможность сво-
бодно и беспрепятственно развиваться в социальном, экономическом и 
репродуктивном плане.  

В то же время в процессе разработки механизмов государственной 
семейной политики необходимо рассматривать и воспринимать институт 
семьи в неразрывной связи с другими общественными институтами, т. к. 
при реализации всех множества своих функций семья тесно взаимодей-
ствует с каждым из них. 
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Важнейшими феноменами общественных отношений и культуры яв-

ляются право и власть. Понятия «власть» и «право» составляют содержа-
ние взаимоотношений государства и личности. Особую значимость они 
приобретают в обеспечении и защите прав личности. Различные подходы 
обуславливают неоднозначную трактовку понимания природы и сущности 
права и власти. В современных условиях развития российского общества 
помимо теоретического анализа соотношения и взаимодействия права и 
власти с учетом их адекватности принципам правового государства данная 
проблематика имеет особую практическую значимость.  

На сегодня как в теоретической области, так и в прикладном аспекте 
наиболее востребованными остаются позитивистское и социологическое 
основания трактовки содержания и значения права и власти. Общим для 
указанных направлений является признание права и власти как реальных 
фактов, имеющих конкретное содержание и соответствующих двум уров-
ням правового регулирования: норме (закон) и решению. Основу теорети-



181 
 

ческой конструкции составляет позитивистский метод. Классический по-
зитивизм предполагает применение строго научных методов исследования, 
изучение посредством рациональных методов реальных фактов и явлений 
и проповедует практическую направленность своих выводов. 

Правовой позитивизм достиг апогея своего развития в XIX в. Пред-
метная область исследования ограничивалась только нормами права и вла-
сти, их толкованием и соотношением, тогда как социальные аспекты оста-
вались вне их поля зрения. В середине XIX в. начинает формироваться со-
циологический позитивизм, получивший признание в ХХ столетии. Сто-
ронники этого направления проблематику права и власти рассматривают в 
неразрывной связи с социальной действительностью. Право и власть пред-
стают как неотъемлемая часть общественной практики.  

На процесс оформления правового позитивизма оказали влияние и 
исторические особенности оформления западноевропейской юриспруден-
ции. В Средневековье наблюдалось доминирование единства морально-
нравственных и правовых норм. Естественное право было признано выс-
шим источником права. Неповиновение власти, нарушающей каноны есте-
ственного права, не возбранялось, но и даже предписывалось. В Новое 
время с упрочением светской власти, верховенства принципов политиче-
ского и правового устройства государства правовая норма, правотворчест-
во стало прерогативой собственно самой власти. Позитивное право стало 
восприниматься проявлением воли суверена. Позитивность в контексте по-
зитивного права означала законодолженствование права (законов, догово-
ров, указов), устанавливаемого государственными инстанциями. Следует 
отметить, что еще в юриспруденции Средневековья позитивизм как эмпи-
рический метод наблюдения и описания применялся в догматической об-
работке правовых материалов. Становление правового позитивизма проис-
ходило под влиянием теоретико-позитивных принципов познания филосо-
фов Д. Юма и Дж. Милля [1]. Позитивистский метод исследования в пра-
воведении стал своеобразной реакцией на неспособность, господствовав-
шей прежде совокупности юридических знаний, связанной с метафизиче-
ской методологией познания, разрешить проблемные вопросы в услож-
няющейся социально-правовой практике. Правовой позитивизм воспри-
ятия права связан с объективной действительностью. Признаками права 
являются только факты реального внешнего мира (акты власти, фактиче-
ское применение или исполнение правил поведения) или внутреннего мира 
(психологические факты «признания», «переживания должного», «чувство 
долга» и т. д.). Притом основной характеристикой права выступает эмпи-
рически установленный факт наличия или действия юридической нормы. 

Своеобразие ситуации в современном правоведении заключается в 
том, что по традиции преобладает позитивистское понимание права и вла-
сти. Качество права приписывается нормативным установлениям любого 
содержания. Право отождествляется с законом. Вся правовая реальность 
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подчиняется и завершается в рамках закона. По-прежнему юристы-
практики в своей непосредственной деятельности руководствуются прин-
ципами юридического позитивизма. Живучесть идей правового позити-
визма объясняется глубоко укоренившейся убежденностью восприятия по-
зитивности права как установления правовой нормы компетентной ин-
станцией, властной структурой. На практике юристы, сталкиваясь с про-
блемой оценки права, решают ее с позиции легистского формализма, под-
меняя тем самым вопрос о ее правильности, справедливости и верности за-
кону. Позитивизм отождествляется с легизмом и государственным патер-
нализмом. Отмечая общие теоретические установки, характерные для пра-
вового позитивизма черты, необходимо отметить, что юридический пози-
тивизм ограничивал понятие права формально, корректно установленной 
нормой. Правовая система сводилась к системе норм, а система научного 
знания о праве – к совокупности высказываний о праве. Право представля-
ется в качестве фундаментальной нормы, по отношению к которой все 
иные социальные элементы образуют подчиненную, второстепенную роль. 
Представители правового позитивизма были убеждены, что именно «бес-
предпосылочное» оперирование только одними «чистыми фактами» по-
зволяет познать сущность права, власти, государства и построить подлин-
ную науку – юриспруденцию. 

Обобщающим началом позитивистской доктрины является следую-
щее: решения, принятые в прошлом (законы, прецеденты и правовые обы-
чаи) устанавливают критерии, на основе которых должны приниматься 
решения в настоящем. Можно сказать с полным основанием, что позити-
вистская трактовка правового обязательства имеет конвенциональную ос-
нову, т. е. исходит из общепринятой практики и морали, в то же время не-
достаточно учитывает возможности моральных норм, устанавливаемых 
социальной практикой. 

Реальность, четкость и применимость – это несомненные достоинст-
ва правового позитивизма. Идеи правового позитивизма были направлены 
на практическую реализацию права, повышение действенности механизма 
правового регулирования, обеспечение выполняемости предписаний зако-
на и обеспечение должного законопослушания граждан. Усилиями пред-
ставителей данного направления правоведения в правовую норму был вне-
сен неоценимый вклад в понимание сущности права, власти, государства 
во взаимосвязи с трансформацией политических и правовых институтов. 
Живучесть идей правового позитивизма объясняется тем, что в юриспру-
денции глубоко укоренилась убежденность в оценке позитивности права 
как установления нормы права компетентной инстанцией. Необходимо 
признать, что, несмотря на критические замечания в адрес представителей 
правового позитивизма, разработавших различные теоретико-
методологические установки анализа права и власти как феноменов объек-
тивной действительности, в прикладном аспекте правовой позитивизм по-
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старался ответить на вызов времени: «изучить повседневное применение 
права».  

В конце XIX – начале XX вв. юридический позитивизм утрачивает 
свои доминирующие позиции в правовой мысли и происходит оформление 
социологического позитивизма. Научная мысль развивается в русле эво-
люционной теории и идеи органицизма, что позволяло исследовать много-
образие социальной реальности, в том числе и юридического мира, в ди-
намике и развитии. Социологический позитивизм можно рассматривать в 
узком смысле слова как социологическую школу права, представленную 
работами Е. Эрлиха, Р. Паунда, К. Ллевеллина, Дж. Фрэнка и др. В широ-
кой трактовке в социологическое направление в правоведении включаются 
теории солидаризма, психологические концепции и т. д. 

Применение социологических методов анализа позволило воспол-
нить пробелы в формально-логическом методе и увязать анализ права и 
власти сквозь призму их социальной природы и назначения. Следует отме-
тить, что методы системного и структурно-функционального анализа по-
зволили раскрыть всю гамму существующих взаимозависимостей и взаи-
мообусловленностей политико-правовых явлений и социально-правовой 
действительности. Классическая социология способствовала разработке 
методологических основ современных исследований в области социально-
правовой реальности. Социологический позитивизм исходит из социально-
го детерминанта правовой реальности. Социологический позитивизм в ка-
честве права рассматривает реальные социальные отношения, имеющие 
юридические последствия и возникающие в различных социальных общ-
ностях или же создаваемые решением судебных и административных ор-
ганов. Сторонники данного направления в правоведении не отрицают, что 
закон представляет собой существенный элемент права. Несомненное дос-
тоинство социологического позитивизма могут составлять следующие по-
ложения: 1) норма, не воплощающаяся и не способная воплотиться в реаль-
ных правоотношениях, не может назваться правовой; 2) решение всегда от-
лично от нормы; 3) решение, вступившее в законную силу, важнее нормы. 

Начало оформления социологического позитивизма в западном пра-
воведении принято связывать с именем Р. Иеринга, который противопос-
тавил «юриспруденции понятий» правового позитивизма свою трактовку 
«юриспруденции интересов» [2]. Под влиянием его идей в ХХ столетии 
сформировались доктрины «юриспруденции интересов» в Германии и 
юридический прагматизм в США.  

Длительный характер господства юридического позитивизма в кон-
тинентальной науке требовал многоступенчатой аргументации, что приво-
дило к многоплановости социологических учений о праве. Ориентирован-
ность на решение социально-философских проблем способствовала неко-
торой расплывчатости и абстрактности программных положений. Крити-
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ческое отношение к положениям юридического позитивизма было связано 
с идеей связанности судей нормами писанного права.  

Принято выделять западноевропейскую и американскую традиции в 
исследовании сущности права и власти. Ведущую роль в становлении ев-
ропейской социологической юриспруденции сыграл австрийский правовед 
Е. Эрлих [3]. Он обосновывал в своих работах ограниченность «целевого 
метода». По его мнению, центр тяжести развития права находится не в за-
конодательстве, юриспруденции или судопроизводстве, а в самом общест-
ве. На основе эмпирических исследований свою главную задачу он видел в 
выявлении непосредственной связи права с обществом, в котором помимо 
законодательства действует подлинное, «живое» право. Общество в его 
концепции представляется совокупностью различного рода союзов и объе-
динений, начиная с семьи, торгового товарищества, общины и завершая 
государством. Исходные начала права содержатся в «союзе» (семья, торго-
вые товарищества, община, государство). Изначально право, в его интер-
претации, представляло собой порядок, существовавший в родах, семьях, 
домах. Е. Эрлиха причисляют к основателю «свободно-правового движе-
ния», которое в ХХ в. получило значительное распространение в правове-
дении, особенно в США в идеях социологической юриспруденции и «реа-
листической» школы. 

В первой половине ХХ столетия в качестве самостоятельного на-
правления оформился социологический институционализм. Право стало 
рассматриваться не только как особый социальный институт, но и в каче-
стве определенной организующей идеи при становлении и функциониро-
вании других социальных институтов. Институциональный подход к праву 
нашел яркое отражение в теории солидаризма Л. Дюги. Его идеи составили 
основу многочисленных социологических концепций права. Представле-
ние общества как совокупности различного рода институций (организа-
ций) нашло отражение в теории институции. Основные положения данной 
теории были разработаны М. Ориу. В его трактовке общество представляет 
собой не столько взаимодействие индивидов, сколько множества социаль-
ных институтов. Институции представляют собой первичные элементы 
политической и социальной структуры общества, длительно существую-
щие объединения людей или обстоятельств социального характера (брак, 
семья, война, революция и т. д.). Общей характерной чертой для институ-
ционализма является неоправданное расширение сферы юридического, 
противопоставление права как отношения праву как к норме и низложение 
государства до уровня формального регистратора сложившихся форм пра-
ва. После второй мировой войны идеи институционализма нашли отраже-
ние в концепциях «диффузии власти», «плюрализма», «полиархии» и др.  

Американская социологическая юриспруденция была в меньшей 
степени связана с принципами юридической догматики. Для представите-
лей социологического позитивизма в США позитивность права включает в 
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себя совокупность форм поведения людей, в особенности служителей пра-
восудия. На первом месте принцип stare decisis, т. е. верность прежним ре-
шениям судов по аналогичным делам. В качестве ключевых факторов, 
предопределивших оформление социологической направленности право-
ведения США, можно выделить: 1) специфику англосаксонского права, ко-
гда правовая норма находит свое выражение в прецеденте, а не в строго 
кодифицированных (замкнутых, логически стройных, структурированных) 
законодательных системах; 2) традиционную ориентированность научных 
дисциплин на достижение практически значимых результатов и, как след-
ствие, распространенность практики конкретных социально-правовых ис-
следований. 

В американской школе социологической юриспруденции в качестве 
права определялись только те нормы, которые нашли применение либо 
были созданы судом. Основу «социологической юриспруденции» и реали-
стической школы права составили концептуальные идеи философии праг-
матизма [4]. Прагматизм ценности мышления и любых теоретических изы-
сканий определялся действенностью и эффективностью в решении значи-
мых практических проблем. В практическом аспекте социологическая 
юриспруденция ориентировала теорию права на то, чтобы рассматривать 
судебную деятельность как искусство. Прагматики отстаивали необходи-
мость анализа права во взаимосвязи с социальной практикой. Инструмен-
талисты-прагматики предлагали рассматривать правовые нормы и инсти-
туты сквозь призму их эффективности. Право предстает как средство дос-
тижения общеполезных целей при минимуме затраченных средств и уси-
лий. При институциональном подходе источником права выступает мик-
росреда, когда малые социальные группы обладают правосозидательными 
функциями. Правовая норма отождествляется с различными социальными 
нормами (правилами и нормами поведения) либо подменяется коллектив-
ными представлениями о должном, правомерном поведении. Социологи-
ческий институционализм на первый план выводит понятие «отношения» 
и право определяет, как «сложившийся или действующий порядок отно-
шений». В неореалистическом направлении происходит идеализация пра-
вовых ценностей как первоосновы регуляции социальной практики. Право 
как высшая форма социальной организации отличается от других социаль-
ных регуляторов упорядоченностью и систематичностью. В становлении 
школы «социологической юриспруденции», наряду с другими видными 
правоведами страны, наибольшую роль сыграли работы О. Холмса, 
П. Паунда и других видных правоведов. Реалистическая школа права ут-
вердилась в американской правовой мысли во многом благодаря работам 
Ф. Джерома и К. Ллевеллина. К 1960-м гг. в США оформляется в качестве 
самостоятельной школы юридическая социология. Представители данного 
течения (Р. Треверс, К. Цвингман, Дж. Скольник) отстаивали ее автоном-
ность как по отношению к теории права, так и юридической науке вообще. 
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В их представлении задача юридической социологии состояла в том, чтобы 
развивать исключительно исследования эмпирического характера, уделяя 
основное внимание  проблемам разработки конкретно-социологических ме-
тодов анализа правовых проблем и изучению социального взаимодействия, 
мотивации поведения людей в области правового регулирования. 

В методологическом плане социологический подход в анализе права и 
власти исходит из восприятия их как неотъемлемых атрибутов общества как 
системы. Право рассматривается прежде всего как результат институциали-
зации определенных типов правил и норм поведения в обществе. В поле 
зрения находятся социальные явления, детерминирующие норму права, со-
циальные механизмы действия права и основные социальные составляющие 
эффективности права. Власть предстает в качестве средства обеспечения 
принуждения и управления социальными процессами. Право и власть ис-
следуются в качестве социальных институтов вкупе с другими институтами 
как общественное целостное образование [5].  

Таким образом, если правовой позитивизм ограничен миром матери-
альных идей, ценностей и в методологическом плане подвержен рассмотре-
нию правовой действительности по моделям механического взаимодейст-
вия, то социологический метод анализа нацелен на выявление всей палитры 
социальных факторов как индивидуальных, так и надындивидуальных, ока-
зывающих влияние на право и власть. В концептуальном плане правовой 
позитивизм четко разграничивает предмет юридической науки. Право пред-
стает как совокупность норм, отражаемых в законах и других нормативных 
актах. В данном случае под правом понимаются нормы и отношения, кото-
рые официально признаны, охраняются и поддерживаются государственной 
властью. Содержание феномена «право» неразрывно увязывается с сущно-
стной характеристикой понятия «власть». Позитивистская характеристика 
власти позволяет рассматривать ее сущность через совокупность полномо-
чий органа или функции государства. Сущность и содержание власти рас-
крываются сквозь призму ее публично-правового характера. Публичная 
власть реализуется через государственный аппарат и совокупность специ-
альных органов, призванных претворять на практике волю государственной 
власти в различных формах, вплоть до физического принуждения. Юриди-
ческий позитивизм в прикладном аспекте позволяет совершенствовать за-
конодательство посредством законотворческой деятельности, способствует 
разработке правил законодательной техники, учету и систематизации нор-
мативных актов и определяет порядок применения правовых норм. Следует 
заметить, что методология правового позитивизма в исследовании сущно-
сти права и власти вполне применима только относительно развитой систе-
мы законодательства и стабильного общественного устройства. Позитиви-
стко-нормативное правопонимание инструментально оправдано только в 
том случае, когда в общественном сознании правовые и социальные нормы 
существуют в единстве, когда в массовом сознании право легитимно. 
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С точки зрения социологического позитивизма право и практика пра-
вового регулирования существенно расширяются. Норма права выводится 
из правовых отношений, представляющих собой совокупность общеобяза-
тельных правил поведения, сложившихся из социальных связей, деятельно-
сти различных социальных общностей или же просто из существующей в 
обществе совокупности социальных норм. Право и власть предстают детер-
минирующими факторами, определяющими правопорядок, понимаемый как 
сложившийся в поступках и действиях людей действительный порядок об-
щественных отношений. Правотворчество институтов власти рассматрива-
ется сквозь призму поддержки и охраны отношений, имеющих достаточно 
массовый характер, типологизируемых и отражаемых в законах и защищае-
мых властными институтами. В социологическом ключе право и власть ис-
следуются как социальные институты, функционирующие во взаимосвязи с 
другими социальными институтами. Институциональный метод анализа 
предполагает изучение проблем социальной практики сквозь призму соци-
ального взаимодействия, выявления устойчивых социальных связей, имею-
щих самовозобновляющийся характер. В общетеоретическом плане социо-
логическое понимание права конкретизирует и наполняет дух закона реаль-
ным социальным содержанием и придает конкретную определенность пра-
вовой норме. В отличие от позитивно-правового подхода, ориентирующего 
норму закона на долженствование, социологическое правопонимание осу-
ществляет анализ применения и реализации права, исследует правоотноше-
ния. Власть предстает как универсальная социальная функция. Рассмотре-
ние проблематики власти с позиции социологического позитивизма предпо-
лагает акцентирование внимания на таком определяющим ключевом при-
знаке как способность обеспечения отношения господства и подчинения. 
Данное отношение господства по мере развития и упрочения приобретает 
качество властных отношений.  

В завершение следует подчеркнуть, что позитивизм как метод теоре-
тического осмысления способствовал расширению методологии научного 
анализа сущности права и власти и позволил наполнить реальным содержа-
нием правовые категории, исходя из потребностей правовой и социальной 
практики. Распространение социологических концепций и установок позво-
лило перейти к изучению механизмов функционирования права, права в 
действии. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕЛ ПОГИБШИХ  
 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы низкой эффективно-

сти мероприятий по идентификации неопознанных трупов. Проанализи-
рованы статистические данные последних лет, связанные с опознанием 
тел погибших, исследованы наиболее распространенные методики иден-
тификации неопознанных трупов, проблемы, связанные с идентифика-
ции неопознанных трупов, и предложены  пути их решения. 

Ключевые слова: идентификация, неопознанные трупы, кримина-
листические учеты, экспертные методики. 

Abstract: the article deals with the problems of low efficiency of 
measures for the identification of unidentified corpses. The statistical data of 
recent years related to the identification of the bodies of the dead are ana-
lyzed, the most common methods of identification of unidentified corpses are 
investigated, the problems associated with the identification of unidentified 
corpses are investigated and ways to solve them are proposed. 

Keywords: identification, unidentified corpses, forensic records, expert 
methods. 

 
Сложность ситуации с идентификацией трупов обусловлена еже-

годным обнаружением на территории России десятков тысяч неопознан-
ных останков людей [1]. Несмотря на снижение количества дел, связан-
ных с установлением личности неопознанных трупов, эффективность 
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мероприятий по идентификации тел погибших оставляет желать лучше-
го. Так, согласно статистическим данным МВД России за период с 2018 
по 2021 г. доля дел, прекращенных в связи с отождествлением личности 
трупа, не превышает 20 % [2].  

В целом, проводя анализ полученных данных, можно сделать вы-
вод, что удельный вес установленных лиц мал по отношению к тем, чью 
личность еще не удалось установить. Кроме того, проблема отождеств-
ления неопознанных трупов обусловлена вопросами, связанными с при-
меняемыми методами идентификации, а также вопросами правового ха-
рактера. Это обуславливает необходимость совершенствования сущест-
вующей системы методов отождествления личности неопознанных тру-
пов.  

Предметом исследования являются методы отождествления лично-
сти неизвестных трупов. В качестве объекта выступают теоретические и 
практические материалы, содержащие сведения о неопознанных трупах 
и способах их идентификации. 

С целью комплексного исследования проблемы идентификации 
неопознанных трупов и поиска путей ее решения осуществлен анализ 
методик, применяемых в настоящее время для отождествления тел по-
гибших.  

Рутинным методом идентификации является опознание. Однако 
это достаточно субъективный метод, который часто влечет за собой 
ошибки в идентификации, поэтому следует проявлять определенную 
степень критичности к его результатам. 

Основное место в идентификации неопознанных трупов занимают 
специализированные учеты, объеденные в научно разработанную систе-
му уголовной регистрации (АБД-Центр, АИПС «Опознание» АИПС «Ро-
зыскник»). Однако практика показывает, что материалы, представлен-
ные в  бюллетенях оперативно-разыскной информации имеют низкое 
качество, что существенно снижает эффективность опознавательных ме-
роприятий. Кроме того, нередки случаи осуществления поздней фото-
фиксации неопознанного лица: после проведения судебно-медицинской 
экспертизы трупа 
либо после появления признаков поздних трупных изменений, вследст-
вие чего могут измениться внешние признаки лица, подлежащего опо-
знанию. Вышесказанное свидетельствует о том, что действующая систе-
ма регистрации требует пересмотра и расширения функциональных воз-
можностей. 

Наиболее эффективными методами являются идентификационные 
экспертизы. Самым распространенным и эффективным методом иден-
тификации неопознанных трупов при условии наличия отпечатков в базе 
данных остается дактилоскопия, основанная на индивидуальности па-
пиллярных узоров человека. Так, в ходе проверки по дактилоскопиче-
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ским учетам дактилокарты неопознанного трупа мужчины установлено 
совпадение с отпечатками пальцев рук на дактилоскопической карте 
гражданина И., что позволило идентифицировать личность погибшего 
[3].  

Однако вследствие поздних трупных изменений и повреждающего 
воздействия факторов внешней среды  папиллярные узоры могут быть 
повреждены до такой степени, что их невозможно предоставить на иден-
тификацию. Среди недостатков следует отметить невозможность приме-
нения данного метода в случае выраженных гнилостных изменений или 
повреждения пальцевых узоров различными физическими и химически-
ми воздействиями. 

Судебно-биологический (серологический) метод основан на вери-
фикации группы крови (резус-факторе, АВО, гаптоглобине) и определе-
нии половой принадлежности неопознанного лица. Выводы данной экс-
пертизы носят вероятностный характер. Кроме того, при выраженных 
гнилостных изменениях трупа данный метод непременим. 

Молекулярно-генетический метод является  одним из наиболее 
эффективных и востребованных. В основе данного метода лежит генети-
ческая индивидуальность каждого человека. В качестве сравнительного 
материала, как правило, берут биологические материалы предполагае-
мых родственников без вести пропавшего лица. Так, согласно заключе-
нию эксперта биолого-генетической судебной экспертизы из костей не-
опознанного трупа получены препараты ДНК. По профилю препарата 
ДНК установлено наличие кровнородственных отношений с родствен-
никами пропавшего без вести лица [4]. 

Несмотря на высокую точность методики, данный вид исследова-
ния имеет ряд существенных недостатков, которые обусловлены: неэф-
фективностью при работе с образцами гемолизированной крови, невоз-
можностью использования при воздействии на трупы высоких темпера-
тур, вероятностью контаминации образца чужеродной ДНК при непра-
вильно осуществленном заборе материала. 

Созданная в России Федеральная база данных геномной информа-
ции содержит сведения всего лишь о 0,14 % численности населения 
страны [5, с. 35]. Это свидетельствует о необходимости расширения ка-
тегорий граждан, которые должны подлежать обязательному геномному 
учету в Федеральной базе данных Российской Федерации. Мы полагаем 
необходимым расширить перечень лиц, находящихся на учете геномной 
регистрации за счет родственников лиц, пропавших без вести, лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении уголовно наказуемых престу-
плений, лиц, осужденных по всем уголовным статьям, а также подверг-
нутых административному аресту. Увеличение объема базы учета ДНК 
граждан позволит не только уменьшить число неопознанных трупов, но  
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и  сократить сроки их опознания, что будет, бесспорно, способствовать 
более эффективному раскрытию  преступлений. 

На сегодняшний день как альтернатива традиционным методам 
наиболее часто используются краниометрический, рентгенологический, 
судебно-стоматологический методы идентификации.  

Краниометрический метод при помощи компьютерной технологии 
обнаруживает сличительные черты при жизни человека и после его 
смерти. Описываемый  метод эффективен, так как благодаря технологи-
ям можно восстановить предположительную внешность по черепу, мож-
но получить информацию о возрасте, поле, расе, отличительных призна-
ках черт лица. 

При рентгенологическом методе производятся рентгенограммы 
отделов костей скелета. Данный метод актуален и при обнаружении тела 
на поздней трупной стадии при наличии информации рентгеновских 
данных живого человека, ведь без сличения он не информативен.  

Остеометрический метод основан на медико-криминалистическом 
изучении костных останков. Также можно узнать возраст, рост и пол 
трупа, по костям. Данная методика трудоемка, однако актуальна и ин-
формативна при выраженных трупных изменениях либо повреждении 
трупа факторами внешней среды или попытке искусственного уничто-
жения трупа. Так, при очистке захламленного колодца обнаружен и изъ-
ят: череп человека. Биологические ткани на обнаруженном черепе от-
сутствовали [6]. Медико-криминалистической судебной экспертизой вы-
явлено повреждение на черепе в виде линейного перелома свода слева от 
однократного воздействия тупого твердого предмета с неограниченной 
поверхностью соударения. По черепу восстановлен прижизненный об-
лик, выполнена графическая реконструкция лица. 

Судебно-стоматологический метод. Зубы являются одним из са-
мых точных и сохраняющихся показателей, которые не изменяются по-
сле смерти ни на каком этапе. Метод идентификации по стоматологиче-
ским признакам действенен при наличии сведений о зубном ряде из ме-
дицинской  карты лица пропавшего без вести. 

К преимуществам использования костей и зубов для отождествле-
ния неопознанных трупов следует отнести наличие у них большого чис-
ла индивидуальных признаков, сохранность на протяжении многих лет, 
неприхотливость в условиях хранения и неподверженность, в отличие от 
мягких тканей, гнилостному разрушению и иным повреждающим фак-
торам внешней среды. Так, согласно заключению молекулярно-
генетической экспертизы фрагменты костей и фрагменты зу-
ба, представленные на экспертизу, непригодны для экспертизы, и уста-
новить их половую принадлежность не представляется возможным, ве-
роятно, в связи с деградацией ДНК от воздействия крайний высоких 
температур [7]. Половая принадлежность останков в данном случае была 
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определена исходя из размеров головки плечевой кости. Также согласно 
заключению эксперта по фрагментам костной зоны установлена их при-
надлежность одному скелету человека женского пола в возрасте около 
50–59 лет. Обнаруженные фрагменты зубов состояли из мостовидного 
протеза на 3 коренных левых зуба и корня двухкоренного зуба. Из пока-
заний дочери следует, что у потерпевшей были мосты на 2–3 зубах спе-
реди сверху и по бокам челюсти, а также были коронки на зубах. Исходя 
из имеющихся на кости признаков воздействия рубящего предмета, экс-
перт пришел к выводу о том, что отсечение рук и ног производилось 
действием рубящего предмета большой массы, также имелись следы 
действия термического фактора.  

Таким образом, в криминалистике для отождествления личности 
неопознанного трупа используется широкий перечень методов, среди 
которых выделяют визуальное и опосредованное опознание, комплекс-
ную идентификацию по криминалистическим и оперативным учетам и 
идентификационные экспертизы. Данные методы имеют высокую эф-
фективность при расследовании преступлений и в то же время не лише-
ны недостатков. Доказательственная значимость исследований при 
идентификации личности в значительной мере зависит от правильности 
выбора методов. 

Существенной проблемой при отождествлении личности подоб-
ными методами является недостаток сравнительного материала, который 
пригоден для проведения исследований. Отсутствие единого банка 
идентификационных данных для установления личности существенно 
затрудняет идентификацию неопознанных трупов и обусловливает необ-
ходимость создания специальных компьютерных технологий, объеди-
няющих различные идентификационные признаки и методики эксперт-
ных исследований. Это особенно явно проявляется при необходимости 
идентификационных исследований в кратчайшие сроки, например, при 
катастрофах, террористических актах или военных конфликтах. Для 
увеличения базы сравнительных материалов мы полагаем целесообраз-
ным использование в идентификационных мероприятиях сведений ре-
гиональной информационно-аналитической медицинской системы 
«ПроМед», в которой содержится информация о перенесенных травмах 
и операциях, а также стоматологическом статусе граждан, обращавших-
ся за медицинской помощью. 
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молодых сотрудников для формирования  системы убеждений и правомер-
ного поведения, в основу которого положены чувства законности и спра-
ведливости для успешной правоприменительной деятельности в террито-
риальных подразделениях ОВД. 
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Важная роль в обеспечении законности и правопорядка в стране 

принадлежала и принадлежит в настоящее время личности сотрудника ор-

                     
1 Далее – КР. 
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ганов внутренних дел. Личностные качества сотрудников ОВД всегда бы-
ли мерилом их профессиональной подготовки и одним из факторов обще-
ственной безопасности, что предопределяло потребность с первых дней их 
обучения в учебных заведениях системы МВД и последующей службы, на 
создание таких условий, которые бы максимально стимулировали развитие 
правового сознания и нравственно-этических качеств. 

В ст. 3 Закона КР «Об органах внутренних дел КР» от 11 января 1994 
г. отмечается, что «…органы внутренних дел в своей деятельности исходят 
из уважения к правам граждан и являются гарантом защиты каждого чело-
века независимо от его гражданства, социального, имущественного и ино-
го положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, 
образования и языка, отношения к религии, политических и иных убежде-
ний, рода и характера занятий» [1]. 

Соблюдение и обеспечение основных прав и свобод человека и гра-
жданина в КР имеет решающее значение для развития и совершенствова-
ния государства и общества в целом. Деятельность государственных орга-
нов, в т.ч. числе органов внутренних дел, непосредственно должна быть 
направлена на безусловное и безупречное соблюдение прав и свобод чело-
века и его интересов. Такое требование приобретает особое значение в свя-
зи с обязанностью любого государства гарантировать и обеспечивать воз-
можность их реализации через деятельность государственных и правоох-
ранительных органов, закрепленного в Конституции КР. 

«…Необходимость ежедневно решать сложные служебно-боевые и 
административные задачи, предполагающие служение гражданам, защиту 
их чести и достоинства, понимание человека как высшей ценности, требу-
ет наличия в структуре личности офицера милиции установок и приорите-
тов общечеловеческих ценностей − истины, добра, свободы, справедливо-
сти, любви, ответственности, чувства долга…» [2]. 

29 января 2021 года  Президентом КР был подписан Указ 
«Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии 
и физическом воспитании личности». В данной Концепции в п. 4.9. 
«…Основными нормами Конституции Кыргызской Республики являются 
права, свободы и обязанности гражданина. Свобода и ответственность 
личности должны быть в центре внимания общества как высшая ценность. 
Права и свободы человека, их гарантии определяют направления деятель-
ности государства…» [3]. 

В самой системе органов внутренних дел необходимо осуществлять 
комплексные мероприятия, предусматривающие целенаправленное фор-
мирование правомерного поведения у сотрудников. В системе таких мер 
важная роль должна отводиться улучшению правовой социализации кур-
сантов учебных заведений МВД, призванной осуществить устойчивый 
ориентир в сторону правомерного поведения сотрудников органов внут-
ренних дел. 
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Исходя из изложенного, можно утверждать, что правовая социализа-
ция сегодня представляет собой необычайно значимое и сложное социаль-
но-правовое явление, крайне необходимое каждому индивиду для успеш-
ного функционирования в правовом поле общества. «…Именно поэтому 
правовая социализация сотрудников органов внутренних дел является од-
ной из важнейших частей общего процесса их профессиональной социали-
зации и представляет специфическое проявление компонентов механизма 
формирования и развития правовой культуры и правового сознания каждо-
го сотрудника…» [4]. 

Посредством правовой социализации, как целенаправленной дея-
тельности по передаче правовой культуры, необходимо формировать у 
курсантов и молодых сотрудников систему убеждений и правомерного по-
ведения, в основу которого положены чувства законности и справедливо-
сти для успешной правоприменительной деятельности в территориальных 
подразделениях ОВД. 

Правовая социализация – важный общественный процесс. Другими 
словами, это приобщение человека к правовой среде, усвоение им и под-
держание правовых норм, образцов и стандартов. «…в ходе правовой со-
циализации формируются внутренний правовой мир человека, его право-
вая психика, складываются базовые правовые ценности, правовые ориен-
тиры, а в последующем происходит накопление нового правового знания, 
переоцениваются и корректируются правовые установки…».[5, с.425]. 

Успешное решение вопросов правовой социализации в учебных за-
ведениях МВД КР зависит от ряда объективных причин. Одна из них, это 
проблема подбора профессорско-преподавательских кадров, которая обо-
стрилась в связи с проводимыми реформами в системе МВД и повышени-
ем требований к профессиональной подготовке сотрудников ОВД.  Педа-
гогические кадры для учебных заведений МВД являются основой процесса 
профессиональной социализации. Они должны быть не только квалифици-
рованными специалистами, иметь служебный и жизненный опыт, хорошо 
разбираться в специфике юридического образования, но и проявлять забо-
ту о качественном составе молодых преподавателей и курсантов, которых 
обучают.  

Специфика учебных заведений МВД оказывает значительное влия-
ние на подготовку педагогических и научных кадров, ведь спецкафедрам 
нужны, в первую очередь, преподаватели, имеющие практический опыт 
работы в ОВД, в качестве оперативных работников, следователей и УИМ, 
для передачи своего богатого опыта курсантам и слушателям. В связи с 
этим, в 2010 году МВД инициировало вопрос увеличения предельного 
срока службы опытным сотрудникам ОВД в качестве преподавателей ве-
домственных учебных заведений до 65 лет. Данная инициатива нашла под-
держку у руководства страны. Профессорско-преподавательский состав 
Академии МВД пополнился опытными сотрудниками, среди которых бы-
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ли офицеры, занимавшие руководящие должности в территориальных 
ОВД, УВД-ГУВД-МВД и имевшие неоценимый опыт работы в наружной 
службе.  оперативных и следственных подразделениях. Впоследствии эту 
возрастную планку опять снизили до 55 лет, тем самым лишив возможно-
сти возрастных сотрудников ОВД, продолжить службу в качестве препо-
давателей учебных заведений МВД. 

Учитывая сложившиеся обстоятельства и в целях максимального ис-
пользования знаний, умений и большого практического опыта сотрудников 
ОВД, из числа наружной службы, оперативных и следственных работни-
ков, находящихся в предпенсионном возрасте, необходимо подготовить 
предложения руководству МВД КР об увеличении предельного срока 
службы для выхода на пенсию профессорско-преподавательскому составу 
учебных заведений МВД.  

Достижение целей правовой социализации не возможно без сочета-
ния теоретических знаний и практических умений курсантов и слушателей. 
Только в реальных условиях работы территориальных ОВД они могут   
применить свои знания, проверить свою готовность и компетентность к 
действиям в различных ситуациях. 

Учебным планом предусмотрено проведение ежегодной и итоговой 
государственной практики у курсантов и слушателей. Ежегодно разраба-
тываются и перерабатываются программы прохождения практики в терри-
ториальных ГУВД, УВД, ОВД по линии кафедр уголовного процесса опе-
ративно-розыскной и административной деятельности, в которых опреде-
ляются: место и сроки проведения, цели и задачи, ведение учетной доку-
ментации, заполнение оперативно-служебных и процессуальных докумен-
тов, порядок и условия прохождения. Руководители учебных заведений 
МВД и территориальных ГУВД, УВД, ОВД придают большое значение 
практической стажировке курсантов, как значимой составляющей процес-
са правовой социализации, однако, в этом направлении еще есть возмож-
ности улучшения работы, в т.ч.:  

– качественное решение организационных вопросов закрепления ру-
ководителей практики из числа наиболее опытных сотрудников-
наставников за курсантами;  

– обеспечение действенного контроля над выполнением программы 
практики;  

– создание и оборудование в ОВД методического кабинета для заня-
тий и заполнения документов практики.    

Большой потенциал для учебных заведений МВД кроется в самом 
широком использовании возможностей мультимедиа и онлайн-технологий 
для организации и проведения учебных занятий, разработке учебно-
методических материалов. 

Кроме рассмотренных вопросов для повышения качества правовой 
социализации необходимо расширять и укреплять сотрудничество с ос-
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новными международными организациями в области соблюдения прав че-
ловека УВК ПЧ ООН, МКК и соответствующими НПО. 

Для осмысления, анализа, выработки концептуальных предложений 
по вопросам правовой социализации курсантов и молодых сотрудников 
ОВД можно провести ряд практических ведомственных семинаров с уча-
стием МВД, Академии и РУЦ. 
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Стабильный рост и эффективное функционирование экономики яв-

ляется жизненно важным фактором для развития общества. Определение 
значения и роли государства, и права в организации эффективной, ра-
циональной хозяйственной жизни, исследование проблем выявления и 
реагирования на экономические дисбалансы, кризисы является необхо-
димым условием обеспечения благополучия человека и общества. В на-
шей стране с начала 90-х гг. ХХ в. определенное оформление получила 
тенденция устранения государства от регулирования экономических 
процессов, в конце ХХ – начале ХХI вв. происходило резкое снижение 
экономической самостоятельности России. На современном этапе отме-
чается негативное воздействие западных стран на экономику, финансы, 
политику Российской Федерации. Указанные процессы предопределяют 
научно-практический интерес к осмыслению роли и значения государст-
ва и права в регулировании экономики, определении его пределов в це-
лях гармоничного развития страны, а также необходимость научной раз-
работки вопросов достижения системного характера современного меха-
низма обеспечения экономической самостоятельности Российского госу-
дарства.  

Особую актуальность приобретает разработка результативных мер 
адекватной государственно-правовой политики с целью эффективного 
реагирования на такие деструктивные факторы  стратегического харак-
тера, как сырьевая направленность развития экономики, её высокая зави-
симость от внешнеэкономической конъюнктуры, дисбаланс в развитии 
регионов, достаточно высокий уровень коррупции, криминализация эко-
номической сферы и незаконная миграция. В условиях усиления между-
народной экономической конкуренции за рынки технологии, капиталы, 
конкуренции юрисдикций, необходимость преодоления сырьевой на-
правленности экономики, высокой степени монополизированности, 
обеспечение экономической безопасности приобретают жизненно важ-
ное значение. Названные обстоятельства обусловливают актуальность 
исследования проблем становления и развития государственно-
правового регулирования в целях обеспечения необходимого уровня эко-
номической безопасности Российской Федерации. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
закреплено, что одной из главных стратегических угроз в области  эко-
номики остается неравномерное развитие регионов [1].  
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Следует согласиться с имеющейся практической точкой зрения о 
том, что оптимизация деятельности органов государственной власти в 
реализации задач обеспечения национальной безопасности в конкретном 
субъекте России может достигаться в рамках реализации следующих на-
правлений:  

− формирования единой ценностно-мировоззренческой среды; 
− разработки и применения научной методологии оптимизации 

деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности в ин-
тересах гармонизации политических и иных процессов в субъекте;  

− законодательного закрепления баланса предметов ведения и пол-
номочий между субъектами обеспечения внешней и внутренней безо-
пасности, а также элементов общей системы обеспечения национальной 
безопасности в стране;  

− обеспечения тесного взаимодействия территориальных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти субъекта Фе-
дерации по реализации задач обеспечения безопасности в конкретных 
сферах; 

− осуществления единого централизованного руководства субъек-
том Федерации; 

− целенаправленной координации деятельности институтов госу-
дарства и гражданского общества по реализации направлений и приори-
тетов безопасного развития субъекта;  

− эффективного использования потенциалов государства и граж-
данского общества в решении задач обеспечения безопасности субъекта; 

− непрерывного информационно-аналитического сопровождения и 
мониторинга политических, экономических, социальных и информаци-
онно-культурных процессов в интересах обеспечения безопасности 
субъекта [2].  

Системный характер государственно-правового механизма обеспе-
чения экономической безопасности предполагает наличие государствен-
но-правовых механизмов обеспечения экономической безопасности 
субъектов (регионов). Одним из существенных факторов эффективного 
обеспечения баланса интересов федерального центра  и регионов являет-
ся оптимальное разграничение предметов ведения и полномочий. В це-
лях совершенствования государственно-правового механизма обеспече-
ния экономической безопасности государства необходимо разработать и 
внедрить систему индикаторов, основанных на инновационных техноло-
гиях искусственного интеллекта, которая позволяла бы отслеживать со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации, ее субъектов, 
отраслей экономики, стратегически важных предприятий. Также должны 
быть определены наиболее важные индикаторы и рассчитаны их порого-
вые значения, сигнализирующие о вхождении социально-
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экономического развития в «опасную» зону. Разработанные и активно 
внедряемые информационные и телекоммуникационные технологии не-
обходимо обеспечить научно обоснованной системой индикативного ме-
тода оценки и мониторинга экономической безопасности. Следует со-
гласиться, что отбор показателей для формирования системы индикато-
ров должен осуществляться в соответствии с ключевыми сферами эко-
номики, такими как продовольственная, финансовая, социальная, демо-
графическая и др. В каждой из них следует выявить критические угрозы 
национальной экономической безопасности, после чего каждая из выяв-
ленных угроз должна получить количественное выражение. 

По этой причине система индикаторов должна включать механиз-
мы оценки экономической безопасности отдельных регионов страны, 
особенно в отношении социально-экономических угроз.  

Также важными направлениями совершенствования системы ин-
дикаторов является дифференцирование их  по степени угроз с возмож-
ностью определения динамики ситуации,  раннего предупреждения о 
развитии угроз [3]. 

На наш взгляд, государственно-правовой механизм обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации с учетом террито-
риального устройства, национальных особенностей и диспропорций в 
уровнях экономического развития должен иметь динамичное и перспек-
тивное развитие на региональном уровне в виде скоординированной 
деятельности органов государственной власти на федеральном и регио-
нальном уровнях во взаимодействии с институтами гражданского обще-
ства, направленной на развитие региональной экономики и выравнива-
ние бюджетной обеспеченности. Таким образом, оптимизация регио-
нального экономического развития субъектов Российской Федерации 
должна основываться на устойчивой и постоянной скоординированной 
деятельности органов государственной власти на федеральных и регио-
нальных уровнях и институтов гражданского общества для перспектив-
ного развития результативных в экономическом отношении моделей 
макрорегионов, что отвечает Стратегии национальной безопасности 
России. 

В настоящее время для государственно-правового механизма обес-
печения экономической безопасности приоритетное значение имеет про-
ведение сбалансированной, продуманной политики на региональном 
уровне. При этом необходимо иметь в виду, что каждый субъект Рос-
сийской Федерации характеризуется своим особенным географическим 
положением, ресурсно-сырьевой обеспеченностью, уровнем и динами-
кой социально-экономического и общественно-политического развития, 
инфраструктурной, транспортно-логистической базой, историческими и 
культурно-национальными особенностями. Учет этих обстоятельств по-
зволит сбалансировать интересы федерального центра и субъекта при 
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формировании государственно-правового механизма обеспечения эко-
номической безопасности страны. 
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также проблемы возникающие при идентификации личности по ви-
деоизображениям с камер наружного видеонаблюдения. Поставлены 
вопросы о необходимости закрепления на законодательном уровне 
доступа руководителей подразделений, проводящих расследование 
уголовных дел, к информации, содержащейся во всех базах данных 
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arise during the investigation of criminal cases and the identification of the 
criminal, related to the incompleteness of the use of information contained 
in the databases of forensic records, as well as problems that arise when 
identifying an individual from video images from outdoor surveillance 
cameras. Questions were raised about the need to consolidate at the legisla-
tive level the access of heads of departments conducting criminal investi-
gations to the information contained in all databases of forensic registra-
tion records, about fixing the requirements for the technical characteristics 
of video surveillance systems. 
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Одной из важнейших задач, которая остро обозначена в органах 

внутренних дел и во всей правоохранительной системе в России, вы-
ступает задача повышения раскрываемости преступлений и повыше-
ние эффективности розыскной деятельности. 

Так, следует отметить, что в массиве нераскрытых преступлений 
за прошлые годы свыше 90 % составляют дела уголовного характера, 
которые были приостановлены в связи с неустановлением лица, со-
вершившим преступление [1]. 

Считаем, что для быстрого и эффективного раскрытия преступ-
лений необходимо использовать криминалистические учеты как каче-
ственный и надежный обеспечительный инструмент в установлении 
лиц, причастных к совершению преступления и их совершивших. Од-
нако практическая деятельность структурных органов внутренних дел, 
проводящих расследование и раскрытие преступлений, показывает, 
что существует целый комплекс проблем, требующих безотлагатель-
ных мер. 

На наш взгляд, наиболее негативное влияние на эффективность 
использования криминалистических материалов при раскрытии и рас-
следовании преступлений оказывает отсутствие должного взаимодей-
ствия между вышеуказанными службами и ведомствами. В большин-
стве случаев сотрудники этих подразделений работают в обособлен-
ном режиме, не считают необходимым и целесообразным обменивать-
ся доступной им информацией, организовывать совместное планиро-
вание и внедрять другие формы взаимодействия, разработанные и 
проверенные практикой. 

Значительную помощь правоохранительным органам в раскры-
тии и расследовании преступлений может оказать использование уче-
та субъективных портретов разыскиваемых лиц, которое предназна-
чено для поиска неустановленных лиц и выявления фактов соверше-
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ния нескольких преступлений одним лицом.  
Однако, как показывает практика, сотрудники органов предва-

рительного следствия часто не понимают важности использования 
возможностей субъективных портретов при раскрытии и расследова-
нии преступлений и не обладают достаточным уровнем знаний о ме-
тодах их составления. Известны случаи непривлечения свидетелей, 
потерпевших (очевидцев), которые способны мысленно воссоздать 
внешность подозреваемого в совершении преступления лица для со-
ставления субъективного портрета, либо его составления со значи-
тельным временным интервалом после совершения преступления, 
препятствующие качественному изготовлению. В своей практической 
деятельности следователи не в полной мере используют возможность 
проверки субъективных портретов, составленных в экспертами-
криминалистами на основе фото- и видеозаписей, хранящихся в опе-
ративных частях отделов, которые содержат фото- и видеоизображе-
ния ранее судимых лиц, а также зарегистрированных после задержа-
ния за правонарушение. 

В связи с этим считаем, что следователи (дознаватели) должны 
обеспечить полноту и своевременность снятия отпечатков пальцев, 
фотографирования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
организовать получение подошв обуви, изъятие оружия (предметов) 
преступления, которые в течение суток необходимо направить для 
проверки судебной экспертизы. При этом информация о фактах сня-
тия отпечатков пальцев и фотографирования лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, взятия у них образцов подошв обуви 
должна отображаться в разряде раскрытых преступлений в ежеднев-
ных оперативных сводках органов внутренних дел. Контроль за про-
ведением и результатами этой совместной деятельности должны осу-
ществлять руководители органов предварительного следствия, дозна-
ния, уголовного розыска. 

Современные цифровые технологии и алгоритмы, компьютерная 
техника и базы данных позволяют автоматизировать и упростить 
идентификацию людей и ведение системы криминалистического уче-
та. Несмотря на многообразие признаков идентификации человека и 
современных методов точного установления личности, в практиче-
ской деятельности правоохранительных органов чаще всего применя-
ется дактилоскопия и установление личности по лицу и внешним при-
знакам. Использование видеозаписей с камер наблюдения, веб- камер, 
видеорегистраторов, мобильных устройств позволяет сотрудникам 
правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступ-
лений.  
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Ведение огромных массивов информации, применение справоч-
ных и экспертных систем позволяют многократно повысить эффек-
тивность розыскной деятельности. 

Однако на практике для получения значимой информации из баз 
данных криминальных учетов при производстве доследственной про-
верки, касающейся как личности подозреваемого, так и иной инфор-
мации, требующейся для незамедлительного решения оперативных и 
процессуальных задач, затруднено законодательно регламентируемой 
процедурой ее получение, что предполагает определенные временные 
затраты и влияет на своевременность получения информации. В этой 
связи рациональнее было бы установление на законодательном уровне 
доступа руководителей подразделений проводящих как непосредст-
венно расследование уголовных дел, так и производство доследствен-
ной проверки, к информации, содержащейся во всех базах данных 
криминалистических регистрационных учетов, состоящих на воору-
жении органов внутренних дел нашего государства.   

Наиболее простыми и доступными способами идентификации 
человека являются физические методы, основанные на биометриче-
ских признаках человека, наиболее полно и часто реализуемые в со-
временных информационных интеллектуальных системах.  

Необходимо отметить доступность в современной действитель-
ности, продиктованной невысокой ценовой политикой, видеотехники, 
что позволило установить камеры видеонаблюдения практически во 
всех общественных местах и общественных организациях, и, казалось 
бы, данный факт должен облегчить и качественно улучшить процесс 
расследования и раскрытия уголовных дел. Но, как показывает прак-
тика, по изъятым такого рода видеоизображениям экспертным учреж-
дениям провести идентификацию личности по индивидуализирующим 
совокупностям признаков лица не всегда удается, ввиду несоблюде-
ния правил видеосъемки. Так, для качественного изображения лица, 
совершившего преступление, и последующей его идентификации, 
проведения портретной экспертизы необходима фиксация изображе-
ния лица преступника, занимающего 1/6 либо 3/4 площади кадра. Ис-
ходя из вышеизложенного, без законодательной основы, регламенти-
рующей установление видеосистем непосредственно и только лицами, 
имеющими определенные познания в данной области, целесообраз-
ность создания видеотеки с вышеописанных носителей отсутствует.  

В статье нами были рассмотрены лишь некоторые проблемные 
аспекты, возникающие при расследовании и раскрытии преступлений. 
В связи с тем, что одной из главных задач, которая остро обозначена в 
органах внутренних дел и во всей правоохранительной системе в Рос-
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сии, выступает задача повышения раскрываемости преступлений и 
повышение эффективности розыскной деятельности, необходимо в 
дальнейшем осуществлять проработку методики их расследования.  
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Аннотация: допрос является самым известным и важным следствен-
ным действием во всех случаях предварительного расследования. Однако, в 
отличие  от  показаний потерпевшего и свидетеля, показания подозреваемого 
и обвиняемого являются не только ресурсом доказательств, но и средством 
их защиты. В связи с этим указанные лица всякими путями обходят выявле-
ние истины. Проблема состоит в том, что процесс расследования преступле-
ний носит конфликтный характер, поэтому следователь вынужденно работа-
ет в условиях, характеризующихся той или иной степенью неопределенно-
сти. 

Ключевые слова: допрос, подозреваемый, обвиняемый, тактика, при-
ем, показания, следователь, доказательства. 

Annotation: interrogation is the most famous and important investigative 
action in all cases of preliminary investigation. However, unlike the testimony of 
the victim and the witness, the testimony of the suspect and the accused is not only 
a resource of evidence, but also a means of their defense. Therefore, these persons 
in every way bypass the manifestation of the truth. The problem is that the process 
of investigating crimes is of a conflict nature, in connection with which the investi-
gator is forced to work in such conditions that are characterized by one or another 
degree of uncertainty. 

Key words: interrogation, suspect, accused, tactics, reception, testimony, in-
vestigator, evidence. 

 
Тактика допроса – всегда импровизация, так как положение в его про-

цессе может не один раз изменяться. Тем более это относится к допросу по-
дозреваемого или обвиняемого.  Подбор тактики зависит и от того, какими 
доказательствами обладает следователь на момент допроса и насколько, по 
его мнению, обосновано возникшее подозрение. К тому же, чем меньше до-
казательственной базы, тем вероятнее, что подозрение появилось необосно-
ванно, и тем осмотрительнее должна быть тактика данного следственного 
действия.  Наступательность не всегда подходит, так как именно эти дейст-
вия могут быть причиной отказа допрашиваемого от дачи показаний. Именно 
поэтому допрос подозреваемого несет в себе разведывательный характер. 

Подозреваемому обычно не хватает времени для того, чтобы выдумать 
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и конкретно дать обоснование ложной версии, поэтому он наиболее быстро 
путается в противоречиях. Внезапное задержание, как правило, оказывает на 
него сильное воздействие. Профессиональное использование данного факто-
ра упрощает преодоление установки на ложь, но в то же время это может 
сломить волю невиновного либо быть причиной самооговора. 

Размышления над тем, как всё-таки избежать ответственности за соде-
янное, и страх перед отбыванием наказания, как правило, берут верх над все-
ми остальными устремлениями, определяя позицию подозреваемого на  след-
ствии. Решение подозреваемого не давать правдивых показаний тем упорнее, 
чем больше у него оснований полагать, что без этого преступление не будет 
раскрыто. 

Гражданин допрашиваемый в качестве подозреваемого или обвиняемо-
го может сознательно искажать правдивость своих показаний с целью скрыть  
факты своего преступления. Таким образом он вступает в своеобразную 
борьбу со следствием. В арсенале следствия имеется ряд различных приемов 
и способов разоблачения дачи ложных показаний, в том числе применения 
психологического воздействия (в правовых рамках) с целью получения прав-
дивых показаний и установления истины происшествия.  

Например: 
1. Убеждение. Данный прием заключается в том, что следователь разъ-

ясняет допрашиваемому как положительные, так и отрицательные стороны 
последствий дачи правдивых или ложных показаний соответственно. Следо-
ватель заинтересован в том, чтобы виновное лицо во всём призналось и тем 
самым побуждает его к раскаянию и признанию своей вины, чистосердечно-
му признанию, а также активному содействию следствию в раскрытии дан-
ного преступления и преступлений прошлых лет (если таковы имеются).  

2. Использование положительных свойств личности допрашиваемого. 
Когда при допросе подозреваемого или обвиняемого следователь в своей ре-
чи обращает внимание допрашиваемого на его положительные качества, это, 
как правило, приносит свой определённый результат. Это также положитель-
но сказывается на качестве допроса. Путем обращения внимания на сильные 
стороны допрашиваемого, обращения к его заслугам и достижениям в про-
шлом или к личному и социальному статусу есть возможность убедить по-
дозреваемого или обвиняемого быть более честным и откровенным в даче 
своих показаний.  

3. Допущение легенды. В случае, когда у следствия есть уже некоторые 
доказательства причастности допрашиваемого лица к тому или иному про-
исшествию, они не предъявляются допрашиваемому, тем самым давая ему 
возможность высказать всё, что он хочет, подробно фиксируя его показания в 
протоколе допроса. В случае искажения им уже имеющихся фактов предъяв-
ляются неопровержимые доказательства и улики, тем самым ставя в тупик 
допрашиваемого, не давая ему времени на раздумья и формирование новой 
лживой версии. В этом случае есть большая вероятность получения правди-
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вых показаний. 
4. Внезапность. Данный прием имеет некоторое сходство с предыду-

щим, где также показания допрашиваемого ставятся под сомнение путем 
проведения очной ставки, например, с лицом, которое по мнению допраши-
ваемого является мертвым. Также одной из разновидностью использования 
фактора внезапности при проведении допроса считается такой известный 
многим прием изобличения, как неожиданное предъявление доказательст-
венной базы. Особенно данный прием эффективен, когда допрашиваемый не 
может знать об имеющихся фактах происшествия у следствия. Также внезап-
ность предоставления неопровержимых доказательств приводит к изменению 
эмоционального состояния допрашиваемого и использованию в допросе это-
го выявленного изменения. Чем больше эмоциональное воздействие на доп-
рашиваемого будет оказывать информация, напоминающая о происшествии, 
особенно в том случае, если он не знает о наличии ее в распоряжении следо-
вателя ( и если он считает, что эта информация начисто разрушает его линию 
защиты от предъявленного обвинения), тем больше вероятность получения 
правдивых показаний.  

5. Инерция. Данный тактический прием в работе следователя заключа-
ется в том, что он, начиная разговор с допрашиваемым на темы, не касаю-
щиеся уголовного дела (отвлеченные), постепенно переходит к разговору «по 
существу». То есть задает уточняющие либо дополняющие вопросы подозре-
ваемому или обвиняемому, а тот, в свою очередь, сам того не замечая, рас-
сказывает о предметах, событиях, действиях, о которых бы не рассказал при 
ведении тактики допроса без использования данного приема. «Инерция» дает 
лучший результат при более частом её использовании (при переходе от одно-
го предмета беседы к другому). 

Допрос – одно из самых сложных следственных действий, его произ-
водство требует от следователя высокой общей и профессиональной культу-
ры, глубокого знания человеческой психологии, мастерского владения такти-
ко-криминалистическими приемами допроса. Сложность допроса заключает-
ся в том, что следователю в ряде случаев приходится иметь дело с людьми, 
не желающими говорить правду или отказывающимися от дачи показаний 
вообще. И тогда приходится подбирать определённую тактику, использовать 
необходимые приёмы. 
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В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)  
С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Аннотация: 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) признала COVID-19 пандемией. В мире заболели более 150 млн 
человек, умерли почти 4 млн. Третья волна COVID-19 связана с индийским 
штаммом. Распространение новой коронавирусной инфекции и введение в 
разном объеме режима самоизоляции в большинстве стран мира прямо 
сказалось на мировой экономике. Международные законы по защите прав 
человека, особенно Международный пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП), требуют, чтобы ограничения прав по причинам охраны 
здоровья граждан или введения чрезвычайного положения в стране были 
законными, необходимыми и соразмерными. Такие ограничения как обяза-
тельный карантин или самоизоляция людей с симптомами должны, как 
минимум, выполняться в соответствии с законами.  

Ключевые слова: карантин, социальное дистанцирование, между-
народное право, изоляция, ограничения. Режим повышенной готовности. 

Annotation: оn March 11, 2020, WHO recognized COVID-19 as a pan-
demic. More than 150 million people have fallen ill in the world, almost 4 mil-
lion have died. The third wave of COVID-19 is associated with the Indian strain. 
The spread of the coronavirus and the introduction of a self-isolation regime in 
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various volumes in most countries of the world directly affected the global 
economy. International human rights laws, especially the International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR), require that restrictions on rights for rea-
sons of protecting the health of citizens or the introduction of a state of emer-
gency in the country be lawful, necessary and proportionate. Restrictions such as 
mandatory quarantine or self-isolation of people with symptoms should, at a 
minimum, be carried out in accordance with the laws. 

Keywords: quarantine, social distancing, international law, isolation, re-
strictions. High alert mode. 

 
Принимаемые ограничительные меры должны быть строго обосно-

ванными для достижения поставленных целей, основанными на научных и 
статистических данных, соразмерными достижению этой цели, не иметь 
произвольного или дискриминационного характера в применении, иметь 
ограниченный срок действия, уважать человеческое достоинство и подле-
жать пересмотру в зависимости от настоящего положения и ситуации.  

Широкие карантинные меры и изоляция на неопределенный срок не 
исполняются в соответствии с нормами Международного права, в полной 
мере не соответствуют основным критериям и часто вводятся поспешно, 
без обеспечения защиты тех, кто находится на карантине, особенно граж-
дан, находящихся в группах риска. Поскольку такие карантинные меры с 
ограничением прав граждан трудно вводить и обеспечивать единообраз-
но,(неподходящее слово!) их применение часто бывает произвольным или 
дискриминационным.  

Свобода передвижения в соответствии с международным правом за-
щищает право каждого человека покидать любую страну, въезжать в свою 
страну, гражданином которой он является и право каждого человека, нахо-
дящегося в стране на законных основаниях, свободно перемещаться по 
всей территории страны. Ограничения этих прав могут быть наложены 
только тогда, когда законно и обоснованно вводятся главами и правитель-
ствами стран, когда с учетом воздействия ограничения являются соразмер-
ными [1]. 

Согласно международному праву правительства стран-участниц 
(участниц чего?) имеют широкие полномочия для закрытия границ для 
приезжающих и мигрантов из других стран. Однако, как показывает прак-
тика, подобные запреты на поездки внутри страны и за границу часто не 
имели эффективности в предотвращении распространения болезни, и пе-
редача зараженности фактически ускорялась, если люди покидали каран-
тинные зоны до введения запретительных мер.  

Рассмотрим пример Китая, где правительство ввело слишком широ-
кие ограничения карантинными мерами, не соблюдая при этом права своих 
граждан. В середине января власти Китая поместили на карантин около 
60 млн человек за два дня, чтобы ограничить распространение болезни из 
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города Ухань в провинцию Хубэй, где вирус был впервые зарегистриро-
ван, хотя к моменту начала карантина уже 5 млн из 11 млн жителей Уханя 
покинули город. Многие жители в городах, находящихся на карантине, 
столкнулись с трудностями в получении медицинской помощи и других 
предметов первой необходимости. Стали появляться пугающие истории о 
смертельных случаях и заболеваниях. Сообщается, что власти также ис-
пользовали различные меры навязчивого сдерживания: баррикадировали 
двери подозреваемых инфицированных семей металлическими шестами, 
арестовывали людей за отказ носить маски и применяли летающие дроны с 
громкоговорителями, чтобы контролировать людей, которые выходили на 
улицу без масок. Власти мало что сделали для борьбы с дискриминацией в 
отношении людей из Уханя или провинции Хубэй, которые перемещались 
по Китаю, что способствовало совершению противоправных деяний в от-
ношении этих граждан.  

Правительство Италии ввело изоляцию, но с большей защитой прав 
личности. Серьезные ограничительные меры были приняты с момента пер-
вой крупной вспышки COVID-19 в стране в конце февраля. Первоначально 
власти поместили десять городов в Ломбардии и один в Венето на строгий 
карантин, запретив жителям покидать эти районы. В то же время они ввели 
карантинные меры и закрыли школы в пострадавших регионах. Ссылаясь 
на рост числа заболевших и на непосильную нагрузку на систему здраво-
охранения, правительство Италии 8 марта 2020 г. ввело множество новых 
мер на северной части страны, которые установили жесткие ограничения 
на передвижение и на другие основные права и свободы граждан. На сле-
дующий день жесткие ограничительные меры были введены по всей стра-
не. Дальнейшие введенные меры включали ограничения на поездки, за ис-
ключением важной работы или по состоянию здоровья, закрытие всех 
культурных центров (кинотеатров, музеев), а также отмена спортивно-
массовых мероприятий. 11 марта правительство закрыло все бары, ресто-
раны и магазины, кроме продовольственных рынков и аптек (и некоторых 
других исключений) на всей территории государства. Люди, которые не 
соблюдали ограничении и покидали свои жилища для поездок без уважи-
тельной причины, штрафовались до 206 евро и могли быть приговорены к 
трехмесячному тюремному заключению. Все школы и университеты были 
закрыты. Людям было разрешено выходить из дома только в магазины для 
покупок предметов первой необходимости, для следования до рабочего 
места, если они не могут выполнять работу из дома, и по состоянию здоро-
вья (включая уход за больными родственниками).  

Правительства других стран, например, Южной Кореи, Гонконга, 
Тайваня и Сингапура отреагировали на вспышку иначе, не введя масштаб-
ных карантинных ограничений на личные свободы своих граждан, но со-
кратив количество путешественников из других стран со значительными 
вспышками инфекции. В Южной Корее правительство приняло упреж-
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дающее решение для проведения массового тестирования на COVID-19. 
Оно заключалось в выявлении очагов заражения, проведении большого 
количества бесплатных тестов среди людей из группы риска, дезинфекции 
улиц в районах с большим количеством инфицированных, создании цен-
тров проездного тестирования и поощрении социального дистанцирования. 
В Гонконге предпринимались согласованные усилия по поощрению соци-
ального дистанцирования, мытья рук и ношения масок. Тайвань активно 
выявлял пациентов, которые с симптомами респираторного заболевания 
обращались за помощью, а некоторых из них тестировал на COVID-19. В 
Сингапуре, среди прочего, была принята программа отслеживания контак-
тов у лиц с наличием подтверждённого вируса.  

Для примера степени ужесточения ограничений стоит обратить вни-
мание на сложную ситуацию в Австрии. В начале ноября 2021 г. невакци-
нированные австрийцы не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны 
красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и отели. С 15 ноября им 
будет разрешено выходить только в супермаркет, аптеку, на помощь нуж-
дающимся, на работу и прогулку. Им будет запрещено посещать магазины 
одежды, мебели, спортивных товаров и т. д. В этой стране с начала панде-
мии заболели 959 тыс. человек, умерли 11 тыс. Вакцинировано почти 70 % 
населения, правительством и министерством здравоохранения объявлен 
этап ревакцинации. 

В Российской Федерации введение чрезвычайного положения явля-
ется временной мерой, применяемой исключительно для обеспечения 
безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Фе-
дерации.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 
2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении») чрезвычайное положение на всей территории Россий-
ской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Прези-
дента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом 
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации [2]. 

В случае введения в соответствии с настоящим Федеральным кон-
ституционным законом чрезвычайного положения федеральный орган ис-
полнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, согласно 
международным обязательствам Российской Федерации, вытекающим из 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, в трехдневный срок уве-
домляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и ин-
формирует Генерального секретаря Совета Европы о временных ограниче-
ниях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств 
по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о 
причинах принятия такого решения. Так же Федеральный орган исполни-
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тельной власти, ведающий вопросами иностранных дел, информирует о 
прекращении периода действия чрезвычайного положения и о возобновле-
нии в полном объеме действия положений Международного пакта о граж-
данских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод соответственно Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций и Генерального секретаря Совета Европы. 

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей терри-
тории Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого 
в ее отдельных местностях, – 60 суток. По истечении срока, указанного в 
ч. 1 ФКЗ «О чрезвычайном положении», чрезвычайное положение счита-
ется прекращенным. В случае, если в течение этого срока цели введения 
чрезвычайного положения не были достигнуты, срок его действия может 
быть продлен указом Президента Российской Федерации с соблюдением 
требований, установленных вышеназванным законом для введения чрез-
вычайного положения.  

Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения как одного из основных условий реализации конституцион-
ных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую сре-
ду урегулированы Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Феде-
ральный закон № 52-ФЗ) [3]. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 52-ФЗ законодатель-
ство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит 
из федерального законодательства, а также принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 31 Федерального закона № 52-ФЗ ограничительные ме-
роприятия (карантин) могут вводиться на всей территории Российской Фе-
дерации, на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования. 

Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на 
основании предложений, предписаний главных государственных санитар-
ных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Феде-
рации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных 
должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его 
территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых 
находятся объекты обороны и иного специального назначения. 

В данный период также на территории всей страны или в отдельных 
регионах был введен режим самоизоляции с целью воспрепятствования 
роста вирусного заболевания, и в соответствии со ст. 32 ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении» граждане, должностные лица и организации за нару-
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шение требований режима чрезвычайного положения несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и высокой степенью зараженности среди людей на территории 
Российской Федерации высшие органы исполнительной власти субъектов 
обеспечивают и организуют комплекс профилактических мер для сниже-
ния численности зараженных граждан: 

– определяют в границах соответствующих субъектов РФ террито-
рии, на которых в случае необходимости может быть продлено действие 
ограничительных мер, направленное на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

– приостанавливают (ограничивают, в том числе путем определения 
особенностей режима работы и численности работников) деятельность от-
дельных ИП, а также организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности с учетом методических рекомен-
даций Роспотребнадзора и главных государственных санитарных врачей 
субъектов РФ; 

– устанавливают в случае необходимости особый порядок передви-
жения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за ис-
ключением межрегиональных перевозок [4]. 

В данный момент в Российской Федерации введен режим повышен-
ной готовности (РПВ) – это режим функционирования органов управления 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 
устанавливаемый при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (под-
пункт «б» ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»).  

Правительства к введению ограничительных мер в целях профилак-
тики и для ликвидации последствий от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) необходимо подходить очень тонко и с чувством «золотой се-
редины», чтобы принимаемые меры были достаточными и не причиняли 
большего вреда. Следует избегать радикальных и чрезмерно широких ог-
раничений передвижения и личной свободы граждан и вводить более же-
сткие меры только тогда, когда это научно всесторонне рассмотрено и 
обосновано и когда есть необходимые средства для обеспечения механиз-
мов поддержки пострадавших. В письме от более чем 800 экспертов в об-
ласти здравоохранения и права из США говорится: «Меры [в сочетании с 
достоверным информированием, повсеместным мониторингом ситуации и 
предоставления необходимого лечения для нуждающихся] с большей ве-
роятностью приведут к пониманию у населения о тяжести в сложившейся 
ситуации. Такой вид сотрудничества с целью сохранить общественное до-
верие более действенный, чем введение принудительных, ограничитель-
ных и запретительных мер. Открытость и обоснованность в принимаемых 
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действиях с большей вероятностью предотвратят попытки граждан, в том 
числе с признаками заражения, избегать контактов с системой здравоохра-
нения» [6, с. 1]. 

Нарушения и неисполнение обязательств организациями и ответст-
венными лицами в предоставлении услуг для общих необходимых нужд 
может привести к ухудшению состояния, не связанного с вирусными ин-
фекциями, у людей, находящихся на вынужденной или обязательной са-
моизоляции, а также людей с ограниченными возможностями и пожилых 
людей, что может привести к негативным последствия, влияющим на здо-
ровье граждан, вплоть до смертельных исходов. Как следствие, такие ожи-
даемые случаи приводят к перегруженности государственных органов и 
министерств, особенно здравоохранения. 

После введения режимов карантина и самоизоляции правительствам 
стран рекомендуется взять на себя обязательства и контроль за их испол-
нением; за обеспечением доступа граждан к продуктовым и продовольст-
венным товарам первой необходимости, воде, медицинскому обслужива-
нию, поддержку по уходу за нуждающимися. Многие пожилые люди и 
люди с ограниченными возможностями в такой период становятся беспо-
мощными и полагаются на помощь по домашним делам. Необходимо ока-
зать им содействие в предоставлении необходимых государственных и му-
ниципальных услуг, а также в проявлении простой человеческой поддерж-
ки. Обеспечение в бесперебойном режиме предоставления такой помощи и 
этих услуг означает, что государственные учреждения, общественные ор-
ганизации, поставщики медицинских услуг и другие поставщики основных 
услуг могут продолжать выполнять основные функции для удовлетворения 
потребностей нуждающихся в помощи граждан. Государственные страте-
гии по борьбе с вирусной инфекцией и ликвидации последствий от зара-
жения COVID-19 должны сводить к минимуму перебои в предоставлении 
услуг первой необходимости либо создавать условия и находить источни-
ки для замещения сопоставимых услуг. Анализируя правовую природу 
вакцины, эксперты в целом сходятся во мнении, что, принимая решение о 
вакцинации, каждый отдельный гражданин должен понимать о коллектив-
ной ответственности за жизни и здоровье других людей. Как выяснилось 
из проведенных исследований, отсутствие вакцинации ставит под угрозу 
других. Мнение о важности и пользе вакцинации разделяют высшая су-
дебная инстанция в лице Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 
На данном этапе каждый принимает решение о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции самостоятельно, при этом следует задуматься 
не только о личной ответственности за собственное здоровье, но и о здоро-
вье других. Становится ясно то, что мир стоит на пороге новых изменений 
и переосмысления пределов свободы и ответственности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос, связанный с 
реализацией тактических действий уполномоченных лиц в осуществле-
нии охраны общественного порядка и поддержании общественной безо-
пасности на различных массовых мероприятиях, исследуется правовая 
сторона данного вопроса и практическая значимость реализации уста-
новленных положений. 
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Annotation: this article examines the issue related to the implementa-
tion of tactical actions of authorized persons in the protection of public order 
and maintenance of public safety at various mass events, examines the legal 
side of this issue and the practical significance of the implementation of the 
established provisions. 

Keywords: public order, public safety, security, mass events. 
 
Проведение международных мероприятий играет большую роль в 

развитии международных отношений России с другими странами. Наи-
более распространенными в последнее время являются организация и 
проведение спортивных интернациональных мероприятий.  

Независимо от страны, которая занимается организацией и прове-
дением мероприятия, обеспечение охраны общественного порядка и об-
щественной безопасности является важной составляющей проведения 
подобных мероприятий.  

Такие мероприятия, как Олимпийские игры, чемпионаты мира и 
чемпионаты Европы собирают вокруг себя довольно пристальное вни-
мание людей не только в стране, где проводится мероприятие, но и за ее 
пределами. Наблюдение за ходом подобных мероприятий является од-
ним из самых популярных и впечатляющих форм массового досуга на-
селения во всем мире.  

В период подготовки к проведению в России чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. было проведено заседание Совета Федерации по соци-
альной политики, одной из задач которого являлось обсуждение подго-



218 
 

товки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. На заседании 
выступил председатель оргкомитета «Россия-2018» со словами о том, 
что концепция безопасности разработана и утверждена, и высказался о 
том, что оргкомитет нацелен на организацию безупречной безопасности 
мероприятия, так как это является одним из его основных аспектов [1, с. 
114]. 

При проведении масштабных спортивных мероприятий колоссаль-
ная ответственность возлагается не только на организаторов самого ме-
роприятия, но и на органы внутренних дел (далее – ОВД), которые со-
ставляют неотчуждаемую часть обеспечения безопасности и порядка как 
для самих спортсменов, так и для гостей.  

Одной из наиболее существенных проблем при проведении массо-
вых спортивных мероприятий различной направленности является нали-
чие так называемых болельщиков, поведение которых, в процессе под-
держки любимой команды, в некоторых случаях доходит до фанатизма, 
что зачастую приводит к массовым беспорядкам.  

Ответственность за подобное поведение предусмотрена Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, а именно ч. 1 ст. 212, в которой 
сказано, что «уголовная ответственность за организацию массовых бес-
порядков, которые, как правило, сопровождаются насилием, уничтоже-
нием чужого имущества, погромами, поджогами, применением различ-
ных видов оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, отрав-
ляющих веществ и предметов, представляющих опасность для окру-
жающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителям 
власти и т. д. наказывается  лишением свободы на срок от 8 до 15 лет 
[3]. 

Одной из первостепенных задач ОВД является максимально бы-
строе выявление, предупреждение и пресечение нарушений в ходе про-
ведения массовых спортивных мероприятий, а также, в свою очередь, 
быстрое и правильное реагирование на различного рода ситуации, пося-
гающие на безопасность всех участников мероприятия.  

Во избежание наиболее тяжких последствий, Правительством РФ 
определены правила обеспечения охраны общественного порядка и об-
щественной безопасности в период проведения массовых спортивных 
мероприятий.  

ОВД для наиболее эффективного обеспечения безопасности и ох-
раны общественного порядка оказывают содействие представителям ми-
нистерства культуры и спорта соответствующего региона, проводят со-
вместные собрания с другими лицами, на которых таким же образом 
возлагается ответственность по проведению мероприятия, а также в 
полной мере следят за исполнением законодательства Российской Феде-
рации всеми участниками проводимого мероприятия.  
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С момента подписания приказа по обеспечению охраны общест-
венного порядка и общественной безопасности ОВД проводят обшир-
ную работу по всем направлениям своей профессиональной деятельно-
сти.  

Подготовку органов внутренних дел к аналогичному мероприятию 
можно разделить на 3 этапа: подготовительный, исполнительный и за-
ключительный. К подготовительному этапу относится: 

– уточнение места, времени, характера предстоящего массового 
мероприятия, количества и состава участников и зрителей;  

– необходимость изучить окружающую обстановку, произвести 
обследование местности с целью её изучения и дальнейшего использо-
вания полученных данных в необходимой ситуации;  

– обсуждение необходимой численности личного состава и време-
ни выставления наряда на определенные объекты; 

– проведение необходимых собраний и инструктажей с должност-
ными лицами для разъяснения их обязанностей на предстоящем меро-
приятии;  

– осуществление проверки противопожарной безопасности, 
средств оповещения и схемы эвакуации людей, также обследование мест 
проведения мероприятия, выявление и устранение имеющихся недостат-
ков;  

– организация подготовки задействованных сотрудников органов 
внутренних дел и технических средств;  

– привлечение и сотрудничество с добровольными дружинами и 
другими общественными объединениями [3]. 

Исполнительный этап включает в себя временный промежуток с 
момента начала осуществления всех необходимых мер привлеченными 
сотрудниками ОВД по обеспечению охраны общественного порядка и 
общественной безопасности проводимого мероприятия до его оконча-
ния.  

Этот этап включает в себя:  
– введение различных ограничений в зоне проведения массового 

мероприятия, таких как ограничение движения транспорта и пешеходов 
на определенной территории, приостановление или введение ограниче-
ний в работе некоторых торговых точек и других предприятий;  

– обеспечение несения службы сотрудниками органов внутренних 
дел по оцеплению зоны проведения массового мероприятия, по её пери-
метру и на прилегающей территории.  

Как правило, наряд выставляется там, где необходим постоянный 
контроль и присутствие сотрудника ОВД, а именно: центральных и за-
пасных входах и выходах. Также в обязательном порядке определяется 
центр и границы территории, на них выставляются дополнительные по-
сты наблюдения. Для них определяются места наиболее удобные для на-
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блюдения и позволяющие оперативно принять всевозможные меры по 
пресечению правонарушений.  

К заключительному этапу относится:  
– снятие введенных ранее ограничений движения транспорта, пе-

шеходов, торговых точек;  
– подведение итогов несения службы.  
Наиболее эффективное обеспечение охраны общественного поряд-

ка и общественной безопасности достигается безупречной подготовкой 
сотрудников ОВД. А именно: должна осуществляться постоянная подго-
товка сотрудников и последующее усовершенствование имеющихся на-
выков, повышение уровня профессиональной подготовки посредством 
разработки специальных учебных программ, отработка тактико-
специальных приемов [4, с. 91]. 

Важным является умение применять тактические навыки как на 
практике в спокойной обстановке, так и во время неординарных ситуа-
ций. Это достигается проведением разноплановых тренировок и учений, 
в ходе которых отрабатывается слаженность и взаимодействие с други-
ми сотрудниками.  

Одной из составляющих также является постоянное совершенство-
вание знаний законодательства в области охраны общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении массовых мероприя-
тий.  

Проведение масштабных межнациональных мероприятий, таких 
как Олимпийские игры, различные чемпионаты мира и Европы дают 
возможность формирования различных нарушений общественной безо-
пасности и общественного порядка, которые порождаются изначальной 
несоответствующей подготовленностью к организации и проведению 
подобного рода мероприятий. 

В заключение можно отметить, что выработка целостной системы 
действий всех сотрудников и привлекаемых граждан к обеспечению ох-
раны общественного порядка и общественной безопасности подразделе-
ний различных служб является важной составляющей эффективного 
осуществления возложенных на них обязанностей.  

Успешное осуществление возложенных задач по обеспечению ох-
раны общественного порядка и общественной безопасности достигается 
продуманностью и четкой реализацией намеченных действий всеми 
привлеченными силами и средствами. А также принятие во внимание 
опыта организации и обеспечения охраны общественного порядка и 
безопасности ранее организованных мероприятий подобного профиля.  
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сти образовательными организациями силовых ведомств, а также обо-
значены перспективные пути развития данного направления. 

Ключевые слова: образовательные организации, цифровые тех-
нологии, образовательный процесс, практическое применение. 

Annotataion: the article discusses some issues of the use of modern 
digital technologies in the framework of the activities of educational organi-
zations of law enforcement agencies, and also outlines promising ways of de-
veloping this area. 

Keywords: educational organizations, digital technologies, educational 
process, practical application. 

 
 В настоящее время особую важность приобретает грамотное вы-
страивание образовательного процесса при подготовке специалистов с 
использованием различных эффективных средств обучения в учебном 
процессе. Инновационные технологии, используемые в образовательном 
процессе, позволяют формировать и развивать цифровую грамотность и 
в целом цифровую компетентность. Данное положение полностью при-
менимо к вопросам подготовки специалистов силовых ведомств. Пред-
ставляется, что исследование вопросов применения инновационных тех-
нологий в деятельности образовательных организаций силовых ведомств 
– актуальное направление для исследований. Объяснить данное положе-
ние можно целом рядом факторов. 
 Так, эффективная подготовка кадров правоохранительных органов 
влияет на эффективное осуществление правоохранительной деятельно-
сти государства. Согласно конституционно закрепленным нормам Рос-
сийская Федерация является социальным государством, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, что следует из ч. 1 ст. 7 Консти-
туции РФ [1]. Соответственно, на этой основе государство принимает на 
себя целый ряд обязательств перед гражданами, в том числе по обеспе-
чению безопасности. Именно политика государства, имеющая данное 
направление, является гарантом граждан на сохранение стабильности 
жизнедеятельности. Таким образом, одной из важнейших сфер государ-
ственного управления является сфера обеспечения национальной безо-
пасности и охраны общественного порядка. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ – человек, его права и свободы 
представляют высшую ценность, а их признание, соблюдение и защита – 
обязанность государства. Таким образом, государство призвано защи-
тить отдельную личность и все общество от воздействия угроз, прояв-
ляющихся в повседневной жизни. В обеспечении прав и законных инте-
ресов отдельной личности и государства в целом центральную роль иг-
рают органы внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ, 
ОВД). Очевидно, что основными органами защиты и охраны обществен-
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ного порядка выступают именно органы внутренних дел, относящиеся к 
системе исполнительной власти. Их деятельность направлена на обеспе-
чение безопасности граждан, сохранение стабильности в жизнедеятель-
ности государства. 

Являясь составной частью исполнительно-распорядительных орга-
нов государства, ОВД наделены государственно-властными полномо-
чиями, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанно-
стей. В соответствии с указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями) [2] ОВД имеют весьма обширный перечень 
полномочий, к числу которых относятся обеспечение в пределах своих 
полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина; организация 
предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений, а также предупреждения и пресечения административных 
правонарушений; обеспечение охраны общественного порядка; обеспе-
чение дорожного движения и ряд других. Анализ полномочий органов 
внутренних дел позволяет сделать вывод о сложности и многоаспектно-
сти их деятельности, которая носит не только ярко выраженный право-
охранительный характер, но и ориентирована на социальное обслужива-
ние населения на различных уровнях управления. 

Специфика данного объекта обусловливает необходимость посто-
янного совершенствования системы государственного управления в ука-
занной области. Важное место в достижении эффективных показателей 
деятельности ОВД отводится подготовке кадров для осуществления пра-
воохранительной деятельности. Одним из важнейших элементов являет-
ся деятельность образовательных организаций по подготовки кадров для 
продолжения деятельности в ОВД РФ. Соответственно, деятельность ор-
ганизаций силовых ведомств по подготовке специалистов выполняет це-
лый ряд функций: ориентационную, стимулирующую, обеспечительную, 
функцию согласования интересов.  

Применение современных цифровых технологий в деятельности 
образовательных организаций силовых ведомств стимулирует деятель-
ность будущих сотрудников, повышает ее результативность, закладывая 
важные аспекты правоохранительной деятельности. К числу современ-
ных средств, относящихся к числу цифровых технологий, применяемых 
в рамах образовательного процесса по подготовке специалистов силовых 
ведомств, следует отнести применение возможностей искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Как правило, про-
цессы цифровизации имеют направленность на оптимизацию учебного 
процесса. К таким технологиям, которые используют обучающиеся в ка-
честве тренажёров в образовательном процессе, относятся: Следопыт-М 
(информационно-поисковый сервис), СООП (сервис обеспечения охраны 
общественного порядка), ГИБДД-М (федеральная информационная сис-
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тема ГИБДД), ЦИАДИС (банк отпечатков пальцев), СЦУО (система 
централизованного учета оружия) и другие.  

Также стоит отметить, что осуществление перехода на электрон-
ный документооборот является одним из наиболее важных трендов циф-
ровизации, который имеет направленность на повышение качества и оп-
тимизации образовательного процесса. Цифровой документооборот 
представляет собой систему по работе с бумагами при помощи совре-
менных электронных технологий. Система электронного документообо-
рота представляет собой перестроение отработанного бумажного доку-
ментооборота. Введение данной системы требует наличие определенных 
условий, таких как рабочие места, оснащенные электронно-
вычислительными механизмами, средства связи. А также возможность 
использования цифровой подписи, так как она является одним из рекви-
зитов для установления подлинности передаваемой электронной слу-
жебной и процессуальной документации.  

Создание в образовательных организациях электронного информа-
ционно-образовательного пространства, которое позволяет обучающим-
ся получить доступ в личный кабинет из любой точки страны и мира, 
является весьма важным направлением. Так, обучающиеся, имея доступ 
к данной возможности, могут осуществлять получение необходимой ин-
формации в части образовательного процесса. Например, при помощи 
электронной-образовательной платформы систем дистанционного обу-
чения учащиеся могут иметь доступ к текущим заданиям, расписанию, 
данных о собственной успеваемости, наличии академической задолжен-
ности, а также об учебных планах и владеть прочей информацией, необ-
ходимой для обучения.   

Актуальным вопросом в сфере цифрового развития и информаци-
онных технологий на сегодняшний день выступает процесс ведения 
электронных зачетных книжек. Представляется, что данный вопрос яв-
ляется актуальным и нуждается в формировании подходов к базовым 
требованиям их ведения. Важным направлением выступает процесс за-
мены бумажных студенческих билетов смарт-картами с чипами (с ин-
формацией о каждом студенте). 

Очевидно, что применение цифровых технологий и разработка эф-
фективных средств их реализации является актуальной задачей для об-
разовательных организаций силовых ведомств, играет роль взаимного 
обмена опытом. Использование данных технологий позволяет формиро-
вать и развивать грамотность и компетентность в сфере цифровых тех-
нологий.  Разработка указанных средств производится в рамках проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции» [3]. На сегодняшний день в проекте принимает участие порядка ста 
образовательных организаций. Использование современных цифровых 
технологий способствует повышению профессионализма и компетенции 
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будущих сотрудников органов внутренних дел. В современном мире 
развитие компетенции в данной области приобретает особую значи-
мость. С целью повышения качества подготовки сотрудников разраба-
тываются новые программы очного, дистанционного и интерактивного 
обучения. Таким образом, одним из важных условий в цифровом обра-
зовательном пространстве является совокупность различных образова-
тельных технологий.  

В специальной литературе неоднократно отмечалась необходи-
мость применения эффективных методов и средств обучения для подго-
товки специалистов силовых ведомств, в том числе с использованием 
цифровых и иных технологий. Так, по мнению Д. В. Лукашенко, чтобы 
обеспечить единое информационное пространство всех кафедр и дея-
тельность в единой информационной системе, необходимо создание 
двух блоков:  

– программно-аппаратные средства обучения (в основном затраги-
вает методические аспекты организации учебного процесса); 

– учебный процесс (непосредственно организационные аспекты 
обеспечения образовательной деятельности, системы учета и пр.)  

Кроме указанного, Д.В. Лукашенко, отмечает ряд положительных 
моментов от применения комплексного подхода к применению инфор-
мационных технологий: «оперативное доведение приказов и приказаний 
по электронной почте; автоматизация  планирования деятельности под-
разделений; отслеживание хода выполнения запланированных меро-
приятий; обмен сообщениями и документами по электронной почте; 
уменьшение бумагооборота; повышение качества подготовки докумен-
тов; сокращение времени на модификацию и копирование документов; 
обеспечение высокой точности и надежности выполнения расчетов; об-
легчение поиска требуемых документов и данных; ускорение процесса 
обучения; повышение качества знаний  обучаемых» [4, с. 150–151]. 

С приведенным мнением следует полностью согласиться и отме-
тить, что применение новейших информационных, цифровых техноло-
гий в образовательной деятельности в части обеспечение специалистов 
силовых ведомств: 

– осуществляет реальную экономию времени как для профессор-
ско-преподавательского состава, так и для самих обучающихся; 

– предоставляет возможность реализации дистанционного обуче-
ния; 

– обеспечивает гибкие возможности для взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в образовательных организациях силовых 
ведомств; 

– допускает создание единое информационное пространство внут-
ри образовательной организации; 

– позволяет обеспечить с научно-методической позиции деятель-
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ность цифровых и электронных библиотек в любое время суток, без 
привязки к конкретной территории; 

– повышает мобильность в осуществлении научной деятельности, 
работы над различными проектами и пр. 
 Исследуя вопросы применения цифровых технологий в различных 
сферах, ученые отмечают как плюсы их развития, так и недостаточность. 
Так, по мнению К. Ю. Горина, С. Г. Нетбай, П. Ю. Гвоздкова, А. А. Ка-
римулиной: «При проведении исследования нам стало известно, что 
многочисленные работы как зарубежных ученых, так и отечественных 
выдвигают свои предложения в пользу современных девайсов и гадже-
тов, внедрения нанотехнологий в системы физического образования. Но 
в настоящее время мы может говорить только относительно-
поверхностном характере о новейших предложениях. К большому сожа-
лению, в высших образовательных учреждениях системы МВД России 
практика внедрения различных гаджетов и девайсов по самоконтролю и 
контролю за изменениями в организме не обнаружена. По нашему мне-
нию, стоит разработать ряд методических рекомендаций по обязатель-
ному использованию вышеперечисленных технологий в системе обуче-
ния молодых специалистов по дисциплине "Физическая подготовка"» [4, 
с. 47–48]. 
 Действительно, в настоящее время для образовательных организа-
ций силовых ведомств особенно актуальной выступает разработка эф-
фективных стратегий перехода к цифровому университету. Представля-
ется, что на сегодняшний день необходимо разрабатывать общие от-
правные точки для развития цифровой среды образования на федераль-
ном уровне. Несомненно, особую значимость приобретает и проведение 
последовательной «цифровой политики» внутри образовательных орга-
низаций силовых ведомств. 
 Как правило, отсутствуют универсальные решения, направленные 
на обеспечение достижения конкретных результатов в связи с примене-
нием цифровых технологий и соответствующего материально-
технического обеспечения. Современное общественное развитие на-
глядно показывает, что интеллектуальная сфера жизнедеятельности 
представляет одно из центральных направлений общественного разви-
тия, а также важнейший государственный ресурс. В этой связи очевидна 
необходимость надлежащего правового регулирования данной сферы, 
при этом важную роль имеет локальная нормотворческая деятельность 
образовательных организаций силовых ведомств. Несомненно, многие 
разработки по процессу цифровизации производятся именно внутри об-
разовательных организаций. 

Следует предположить, что реализацию проектов в час-
ти цифровых преобразований внутри образовательных организаций си-
ловых ведомств, регламентацию соответствующих процессов модерни-
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зации и трансформации университета в данной сфере необходимо под-
держивать именно с позиции высшего руководства и конкретных спе-
циалистов, занятых разработками в данной сфере, т. е. соответствующих 
должностных единиц. Данный процесс не должен иметь хаотичный ха-
рактер, необходимо последовательное достижение поставленных целей, 
что достаточно важно. 

Не вызывает сомнения необходимость разработки фундаменталь-
ных подходов соответствующими кафедрами образовательных органи-
заций, где накоплены многолетние положительные подходы к организа-
ции образовательного процесса, а также состав профессорско-
преподавательского состава имеет собственные методические разработ-
ки. Важную роль имеет поощрение научных исследований, прводящихся 
в данной сфере. 

Кроме указанного, процесс совершенствования цифровых техноло-
гий должен производиться как в рамках развития технологического на-
правления, так и с позиции удобства применения тех или иных техноло-
гий (запуск тестовых режимов, сбор отзывов и предложений в части 
вводимых технологических решений) и др. 

Итак, к числу приоритетных направлений цифровизации образова-
тельных организаций силовых ведомств следует отнести: 

– контроль и мониторинг инновационных цифровых разработок и 
анализ возможностей применения такого направления в собственной 
деятельности; 

– применение методов стимулирующего и поощрительного харак-
тера, направленных на активное продвижение цифровых технологий, ко-
торыми пользуется образовательная организация; 

– возможность для всех субъектов образовательного процесса ис-
пользовать возможности новейших технологий и инновационных разра-
боток, отнесенных к технологическим возможностям конкретной орга-
низации; 

– повышение роли службы управления персоналом, что выражает-
ся в формировании подходов относительно разработки комплексной 
программы по внедрению цифровых технологий и др. 

Таким образом, цифровизация образования в сфере подготовки 
кадров силовых структур – перспективное направление развития образо-
вательной деятельности. Данное направление является одним из основ, в 
процессе формирования компетентного сотрудника органов внутренних 
дел в современном мире. При этом вопросы применения современных 
цифровых технологий в деятельности образовательных организаций си-
ловых ведомств весьма актуальны на сегодняшний день и требуют их 
дальнейшего исследования с позиции теоретического и практического 
подходов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РОЗЫСКУ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ 

КРИМИНАЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность и содержа-
ние понятий организации и тактики проведения первоначальных меро-
приятий по розыску лиц, пропавших без вести при криминальных обстоя-
тельствах, их структурные элементы. Кроме того, приводится совокуп-
ность признаков самого безвестного исчезновения и процессуальной ста-
дии, в рамках которой проводится проверка заявления (сообщения), в су-
щественной мере влияющих на содержание рассматриваемых понятий.   

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-
розыскное мероприятие, розыск, организация, тактика, без вести 
пропавший, первоначальные мероприятия по розыску, криминальные 
обстоятельства безвестного исчезновения. 

Annotation: this article discusses the essence and content of the concepts 
of organization and tactics of initial measures to search for persons missing in 
criminal circumstances, their structural elements. In addition, a set of signs of 
the most obscure disappearance and the procedural stage, within which the veri-
fication of the statement (message) is carried out, significantly affecting the con-
tent of the concepts under consideration, is given. 

Keywords: operational search activity, operational search event, search, 
organization, tactics, missing person, initial search activities, criminal 
circumstances of an unknown disappearance. 

 
Теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности (далее – 

ОРД) органов внутренних дел (далее – ОВД) выработано мнение о том, что 
деятельность оперативных подразделений по раскрытию преступлений, а 
также розыску различных категорий лиц, в том числе пропавших без вести, 
принято делить на осуществляемую на первоначальном и последующем 
этапах. Аналогичные положения есть и на уровне нормативного закрепле-
ния, в ряде положений и наставлений, утвержденных ведомственными 
приказами МВД России. Анализ дел оперативного учета, а также уголов-
ных дел, возбужденных по фактам преступлений, связанных с безвестным 
исчезновением лиц, свидетельствует о несомненной значимости пер-
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воначального этапа работы по проверке заявления (сообщения) и непо-
средственно розыску.  

Подтверждением изложенного свидетельствуют работы ряда авто-
ров. Так, по мнению М. Н. Воробьева и Е. К. Пупышева, первоначальные 
действия по розыску без вести пропавшего и раскрытию его возможного 
убийства допускают различные направления приложения усилий, но 
должны осуществляться одновременно и наступательно. Во многих случа-
ях они едины по содержанию, так как в итоге способствуют решению за-
дач по установлению судьбы человека [5, с. 44]. Именно своевременность 
принятия решений, полнота, целенаправленность и тщательность произ-
водства общепоисковых мероприятий, оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее – ОРМ) и следственных действий в начальной стадии позволя-
ют не только максимально полно и достоверно установить обстоятельства 
происшествия, но и обеспечить успешность розыска и опознания тела, соз-
дание доказательственной базы, т. е. всего дальнейшего процесса раскры-
тия и расследования преступления.  

С учетом проведенного исследования, мы разделяем мнение о том, 
что «раскрытие неочевидных убийств при безвестном исчезновении чело-
века во многом зависит от безотлагательного реагирования на заявление о 
безвестном исчезновении, что называется проверка факта по «горячим 
следам»» [7, с. 44]. В то же время конечный успех розыска зависит от на-
учно обоснованной организации деятельности всей системы и каждого ее 
отдельного сотрудника, а также от эффективности используемых ими так-
тических приемов. 

С момента становления оперативно-розыскной деятельности как 
науки и по настоящее время одним из приоритетных ее направлений явля-
ется научная разработка актуальных проблем организации и тактики дея-
тельности органов внутренних дел [1, с. 199]. Несмотря на имеющиеся в 
современной юридической литературе некоторые различия в подходах к 
определению сущности и соотношения данных категорий, считаем воз-
можным в своей работе использовать уже устоявшиеся в ОРД понятия 
«организация» и «тактика». 

В науке оперативно-розыскной деятельности под организацией при-
нято понимать «комплекс мер, направленных на построение и постоянное 
совершенствование системы, структуры оперативно-розыскных подразде-
лений и обеспечение наиболее эффективного применения оперативно-
розыскных сил, средств и методов» [11, с. 28]. При этом большинство ав-
торов выделяют следующие элементы организации:  

– определение форм и методов работы; 
– расстановку сил и средств;  
– взаимодействие;  
– информационно обеспечение;  
– планирование и управление;  
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– учет и контроль; 
– работу с исполнителями;  
– координацию и регулирование [6, с. 34].  
Мы признаем значимость и функциональность каждого из структур-

ных элементов организации и согласны с утверждением, что «как бы вели-
ка ни была структурно-функциональная специализация частей, нельзя за-
бывать, что свою специфическую функцию каждая часть способна выпол-
нять не сама по себе, а в рамках данной целостной системы, в непосредст-
венной и опосредованной связи и взаимодействии с другими частями» [2, 
с. 18]. Однако, основываясь на результатах проведенного исследования, 
считаем, что в прикладном аспекте перечисленные структурные элементы 
организации вообще и розыска лиц, пропавших без вести при криминаль-
ных обстоятельствах, в частности не являются равнозначными, прямыми 
детерминантами достижения положительных результатов розыска – обна-
ружения лица. Их влияние на процесс и эффективность розыска может 
быть как прямым (расстановка сил и средств, взаимодействие, информаци-
онно-аналитическое обеспечение), так и опосредованным (учет, контроль, 
регулирование).  

Сущность понятия организации как системы мероприятий, своей це-
лью (кроме построения работоспособной структуры и обеспечения ее 
функционирования) предполагает осуществление комплекса действий по 
наиболее эффективному решению основных задач в условиях динамично 
меняющейся оперативной обстановки, т. е. реализацию совершенно кон-
кретных оперативно-тактических схем. Они же, являясь прикладным инст-
рументом в решении задач ОРД, должны основываться на теоретически 
разработанных базисных положениях оперативно-розыскной тактики. 

Результаты проведенного анализа различных определений сущности 
оперативно-розыскной тактики позволяют нам сделать вывод о наличии 
нескольких научных подходов к этой проблеме. Частично разделяя точку 
зрения С. С. Овчинского, Г. К. Синилова, В. Г. Самойлова, В. П. Шиенка и 
др. [3, с. 32], рассматривающих тактику как систему научных постулатов и 
разрабатывающих на их основе практические рекомендации по наиболее 
эффективному осуществлению ОРМ, мы, в свою очередь, вынуждены не 
согласиться с указанной ими целью – наиболее эффективным осуществле-
нием оперативно-розыскных мероприятий. Учитывая, что в процессе опе-
ративно-розыскной деятельности осуществляются не только ОРМ, но и 
иные мероприятия в широком смысле слова и даже следственные действия 
(для решения частных задач ОРД – реализации информации, использова-
нии содействия и т. п.), полагаем необходимым более логичным и целесо-
образным рассматривать тактику в аспекте решения оперативно-
тактических задач в целом [11, с. 25], а не только производства оператив-
но-розыскных мероприятий. 
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По нашему мнению, организация розыска лиц, пропавших без вести 
при криминальных обстоятельствах, как процесс направлена в конечном 
счете на обеспечение возможности оптимального использования ряда так-
тических приемов розыска, успешность и результативность которых зави-
сят от их правильной научно обоснованной организации. Мы придержива-
емся точки зрения В. А. Лукашова [10, с. 23] и В. Ф. Луговика [9, с. 23] 
правомерно утверждающих о чрезвычайной сложности раздельного анали-
за взаимосвязанных и взаимообусловленных положений собственно орга-
низации и собственно тактики при рассмотрении прикладных, частных во-
просов оперативно-розыскной деятельности. 

C учётом результатов проводимого нами исследования и исходя из 
его целей, необходимо отметить, что одним из предметов изучения явля-
ются вопросы, связанные с организацией и тактикой проведения меро-
приятий по розыску лиц, пропавших без вести при криминальных обстоя-
тельствах, на первоначальном этапе: 

– особенности проверки заявления (сообщения) или иной информа-
ции по факту безвестного исчезновения человека; 

– действия сотрудников ОВД при поступлении заявления (сообще-
ния) о лице, пропавшем без вести; 

– особенности проведения опроса заявителей и иных лиц; 
– особенности работы при осмотре места происшествия, проводимо-

го по месту последнего известного пребывания пропавшего; 
– особенности информационного обеспечения розыска лица, про-

павшего без вести при криминальных обстоятельствах, на первоначальном 
этапе; 

- особенности взаимодействия с общественными организациями и со 
средствами массовой информации. 

Актуальные на сегодняшний день ведомственные нормативные пра-
вовые акты не дают понятия и не определяют четких временных границ 
первоначальных мероприятий по розыску. Традиционно принято считать, 
что первоначальный этап начинается с момента поступления заявления 
(сообщения) о происшествии и заканчивается в момент заведения соответ-
ствующего дела оперативного учета.  

В ходе нашего исследования установлено, что свыше 60 % опера-
тивно значимой информации об обстоятельствах происшествия, предпола-
гаемом месте и времени исчезновения, связях лица, его особых приметах и 
внешних признаках, вероятных причинах исчезновения (мотивах преступ-
ления, совершенного в отношении пропавшего) поступает в результате 
проведения первоначальных розыскных мероприятий. 

Особенность организации и тактики первоначальных мероприятий 
по розыску лица, пропавшего без вести при криминальных обстоятельст-
вах, вытекает из совокупности признаков самого безвестного исчезнове-
ния, а также особенностей процессуальной стадии, в рамках которой про-
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водится проверка заявления (или любого другого повода к возбуждению 
уголовного дела) и непосредственно розыск, а именно стадии возбуждения 
уголовного дела. К таким особенностям, по нашему мнению, следует отно-
сить: 

1) ограниченный ресурс времени на осуществление проверочных и 
непосредственно розыскных мероприятий, обусловленный процессуаль-
ными сроками стадии возбуждения уголовного дела; 

2) полное отсутствие или существенный недостаток достоверной и 
полной информации об обстоятельствах безвестного исчезновения; перво-
начальные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия 
по делам этой категории начинаются в условиях дефицита поисковой ин-
формации или, более того, при умышленно фальсифицированной заинте-
ресованными лицами исходной информации [8, с. 91]; 

3) нормативно закрепленный запрет на проведение следственных 
действий до возбуждения уголовного дела (исключение составляют лишь 
следственные действия, проведение которых допускается до возбуждения 
уголовного дела); 

4) выдвижения и одновременная отработка двух групп версий – свя-
занных с совершением в отношении пропавшего лица преступления и не 
связанных с таковым, несмотря на наличие обстоятельств, так или иначе 
указывающих на криминальный характер исчезновения. Мнения об обяза-
тельной отработке некриминальных версий придерживаются и ряд авторов 
[4, с. 77]. 

В связи с вышеизложенным считаем, что элементы организации и 
тактики первоначальных мероприятий по розыску лиц, пропавших без вес-
ти при криминальных обстоятельствах, целесообразно рассматривать в 
контексте вышеназванных особенностей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ МАРКЕРОВ  

ПРИ АНАЛИЗЕ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация: в статье рассматривается практика выявления значимых 

маркеров при анализе уровней защиты информации, практика расследова-
ния отдельных киберинцидентов, анализ инструментов для выявления зна-
чимой информации (инструментов для мониторинга). Обосновывается вы-
вод о том, что комплексные системные механизмы выявления и противо-
действия цифровым атакам являются перспективными инструментами для 
их эффективного контроля и нейтрализации. Материал подготовлен на ос-
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нове анализа эмпирического материала – по специально разработанной ан-
кете нами изучено более ста сорока четырёх киберинцидентов. 

Ключевые слова: DAM-системы, DCAP-системы, DLP-системы, 
социальная инженерия, психологический профиль, прогноз и психология 
поведения, группы риска, выявление, эффективный контроль, противодей-
ствие, комплексный подход, безопасность. 

Annotation: the article discusses the practice of identifying criminally 
significant markers in the analysis of information security levels. The conclusion 
is substantiated that complex system mechanisms for detecting and countering 
digital attacks are promising tools for their effective control and neutralization. 
The material was prepared on the basis of an analysis of empirical material – ac-
cording to a specially developed questionnaire, we studied more than one hun-
dred and forty-four cyber incidents. 

Keywords: DAM systems, CAP systems, DLP systems, social engineer-
ing, psychological profile, prognosis and psychology of behavior, risk groups, 
identification, effective control, counteraction, integrated approach, security. 

 
При поиске и анализе неструктурированных данных – в целях выяв-

ления криминалистически значимой информации особое внимание следует 
уделять методам выявления, фиксации, изъятия и исследования цифровых 
значимых следов: изучению программного обеспечения для их анализа и  
исследований на различных точках, анализа сетевого взаимодействия, ин-
струментов и программных продуктов извлечения информации с иссле-
дуемых  операционных систем, жестких дисков и энергозависимой памяти, 
средств изучения машинных носителей информации, установленного 
шифровального программного обеспечения и др. 

По результатам нашего исследования инициаторы киберинцидентов 
профессионально применяли в своей деятельности высокотехнологичные 
специальные программно-аппаратные средства, инструменты, системы 
удалённого доступа, технику, криптографические программные продукты 
и др. инструменты, методики, тактические приемы и технологии, в том 
числе с использованием социальной инженерии. В связи с этим, полагаем, 
что особое значение имеет анализ уровня защиты информации (данных) с 
учетом ее трех агрегатных состояний: в покое, в движении, в работе (ис-
пользовании). Для выявления значимой информации, ее документирова-
ния, использования при доказывании инцидента нужны маркеры о работе с 
тремя состояниями информации (данными). 

Инструментами для решения этих задач являются следующие системы 
защиты информации: DAM-системы, DCAP- системы, DLP-системы и др. 

Рассмотрим отдельные особенности работы с данными системами 
защиты информации. 
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Механика инцидента состоит из трех последовательно сменяющих 
друг друга операций, которую можно раскрыть на примере анализа типо-
вых случав: 

– информация может быть выгружена из базы данных, например, со-
трудник предприятия выгрузил клиентскую базу, экспортировал в файл; 

– информация может быть скопирована и сохранена в виде файла; 
– информация (файл) может быть отправлена за пределы компании. 
Например, нужна информация о клиентской базе с персональными 

данными. Чтобы ее выгрузить, необходимо сформировать отчет. Инцидент 
начинается с того, что злоумышленник нажимает кнопку, чтоб сформиро-
вать отчет. Этот отчет надо выгрузить в файл, то есть сделать экспорт фай-
ла. На этих этапах идет взаимодействие между компьютером и системой: 
создать и выгрузить отчет. Эта область  DAM-систем.  

Файл выгрузили, он появился на компьютере либо в сетевой папке. У 
нас есть  файл, который находится в состоянии покоя. С файлами, которые 
находятся в состоянии покоя работают DCAP- системы.  

Далее файл необходимо переправить (вынести) за периметр органи-
зации: по почте, через мессенджеры, на флешке. Информация пришла в 
движение. За работу с информацией в движении отвечают DLP-системы. 

Исследуя механику движения данных (информации) инцидента 
можно не только выявить инцидент, но и предотвратить его. Потому что 
все перечисленные системы умеют не только проводить аудит, но и осу-
ществлять контроль и блокировку информации при подозрительных дей-
ствиях. 

Линия жизни инцидента с этапа формирования намерений и до ста-
дии накопления и выноса информации важна для понимания его механиз-
ма. Когда информация покидает защищенный периметр начинают работу 
DLP-системы (когда информация пришла в движение).  

Если алгоритмы и системы информационной безопасности работают 
на этапе выноса информации – инцидент нейтрализовать сложно. 

На стадии накопления информации работаю DLP-системы и DCAP-
системы.  

Эффективнее выявлять инцидент на стадии формирования намере-
ний. Отдельные особенности имеет тактика работы с группами риска.  

У каждого киберинцидента есть имя и фамилия, предыстория, при-
чины и условия. Если анализировать результаты анализа киберпроисшест-
вий (киберпреступлений) – стадию формирования намерений, то мотивами 
преступлений явились: корыстный и идеологический.  

Выявление и фиксация криминалистически значимой информации, в 
том числе и цифровых следов, является связующим звеном стратегии за-
щиты. 
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Оптимальная стратегия защиты – зафиксировать инцидент в настоя-
щем, тщательно расследовать его прошлое, чтобы разработать меры для 
предотвращения таких инцидентов в будущем. 

Анализ прошлого инцидента позволяет отработать причины и усло-
вия, которые способствовали его наступлению и разработать меры предот-
вращения и профилактики инцидентов, но не через блокировку, а через пе-
рестройку бизнес-проекта, т. е. таким образом, чтобы у людей даже не бы-
ло возможности совершать злонамерения. Важен четкий контроль дейст-
вий и совокупность систем защиты информации. 

В современных условиях для обеспечения информационной безопас-
ности необходимо создать единую комплексную инфраструктуру для за-
щиты всего киберпространства. Злоумышленники пытаются преодолеть, 
нейтрализовать систему защиты и получить доступ к охраняемой инфор-
мационной среде, используя для этих целей современные технические 
возможности и социальную инженерию. 

Практики расследования киберинцидентов интегрируют инструмен-
ты для выявления значимой информации (инструменты для мониторинга) 
и раскрывают типовые способы подготовки, совершения цифровых атак.  

В этой связи по результатам анализа эмпирического материала акту-
альными являются отдельные типовые практики расследования инциден-
тов:  

1. Хищение персональных данных: в производственной компании 
сработала политика безопасности по копированию персональных данных 
на внешнее устройство – флеш-карту. Инструментами для выявления зна-
чимой информации (инструментами для мониторинга) явились следую-
щие: использование и анализ DLP-системы, анализ информации в почте, в 
мессенджерах показал, что злоумышленники действовали совместно с 
подрядчиком производственной компании. Причастные лица выявлены, 
осуждены. 

2. Подработка в убыточном страховом офисе: удаленный филиал 
страховой компании долгое время оставался убыточным. Служба инфор-
мационной безопасности установила дополнительный контроль сотрудни-
ков. Инструментами для выявления значимой информации (инструмента-
ми для мониторинга) явились следующие: модуль Microphone Controller 
настроили на запись речи каждый раз, когда сотрудники обращались к 
калькулятору для расчета стоимости полиса. Модуль позволил выяснить, 
что один из агентов продавал полисы после наступления страхового слу-
чая. Ежегодные потери офиса составили более одного миллиона рублей. 
Применили внутреннюю самописную базу клиентов (программу модуль 
«микрофон» (модуль пишет по запуску определенного процесса). Выясни-
ли, что сотрудник задним числом оформляет полис. Причастное лицо было 
выявлено. 
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3. Кража из кассы – ретроспективное расследование: из кассы произ-
водственно-торговой компании похитили несколько десятков тысяч долла-
ров. При отработке первичной следовой информации выяснили, что хище-
ние совершил сотрудник компании. Инструментами для выявления значи-
мой информации (инструментами для мониторинга) явились следующие: к 
кассе имели доступ три человека. После установки DLP-системы и провер-
ки внутренней переписки сотрудников компании выяснили: у сына кассира 
крупные долги и ему угрожают физической расправой. Это обстоятельство 
вынудило кассира похитить денежные средства из кассы компании. Ис-
пользование и анализ DLP-системы из истории переписки выявила необ-
ходимую значимую информацию.  

4. Кража с помощью поддельных накладных: с металлургического 
производства похищали трубы. Компания теряла на этом миллионы рублей 
в месяц. Инструментами для выявления значимой информации (инстру-
ментами для мониторинга) явились следующие: схему раскрыли, когда 
провели анализ переписок сотрудников компании, на ее основе произвели 
встречную проверку документов и обнаружили дубликаты накладных: од-
ну на меньшую цифру, другую – на большую. Например, через контрольно-
пропускной пункт провозили 4 трубы, затем одну сгружали по дороге, и до 
клиента доезжало 3 трубы. Причастные лица были выявлены, осуждены. 

5. Распространение наркотических средств и психотропных веществ 
через транспорт логистической компании: сработала политика по наркоти-
ческому словарю – сообщения топ-менеджера в социальных сетях содер-
жали кодовое слово и автомобильный номер. Инструментами для выявле-
ния значимой информации (инструментами для мониторинга) явились сле-
дующие: анализ DLP-системы, анализ переписок сотрудников транспорт-
ной компании выявил, что коды были номерами машин из корпоративного 
автопарка. Директор по персоналу переправлял наркотические средства и 
психотропные вещества в регионы России. DLP-система нашла совпадение 
по ключевым словам. Причастные лица были выявлены. 

6. Передача сканов паспортов: сотрудница стойки администратора 
собирала сканы из сетевой папки и отправляла сообщнику за вознагражде-
ние. Мошенник скупал копии документов для подтверждения личности на 
сайтах онлайн-казино. В гостиничной сети сработала политика безопасно-
сти по пересылке сканов паспортов на внешнюю почту (в одном файле 
имелись два паспорта на одно и то же лицо, однако фотографии на них бы-
ли разные). Инструментами для выявления значимой информации (инст-
рументами для мониторинга) явились следующие: анализ DLP-системы (в 
DLP-систему встроена система оптического распознавания) позволил вы-
явить инцидент. Причастные лица были раскрыты. 

7. Отток клиентов из банка: банк столкнулся с массовым оттоком 
клиентов без видимых внешних причин. Инструментами для выявления 
значимой информации (инструментами для мониторинга) явились сле-
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дующие: служба безопасности ужесточила контроль, и вскоре DLP-
система обнаружила письмо менеджера. Он передавал конкуренту данные 
об условиях для заемщиков юридических лиц. Ежегодно на переманивании 
клиентов банк терял порядка ста миллионов рублей. Причастные лица бы-
ли выявлены. 

8. Уничтожение информации через удаленное администрирование в 
IT-компании: перед увольнением сотрудник отомстил компании: через 
служебную учётную запись установил программное обеспечение удален-
ного администрирования и удалил массив данных. При этом почистил 
файлы регистрации в Active Directory и, как ему показалось, уничтожил 
следы. Инструментами для выявления значимой информации (инструмен-
тами для мониторинга) явились следующие: выявили значимую информа-
цию по TeamViewer и по Active Directory Controller. На запуск процесса 
TeamViewer стояла запись, все действия были выявлены. Ущерб компании 
был оценен в 1,5 миллионов рублей. Данные из DLP-системы послужили 
доказательством в суде. Вину сотрудника доказали, взыскали с него сумму 
ущерба. 

9. Шантаж руководителя: руководителю отдела продаж через сеть 
«ВКонтакте» поступило анонимное письмо. В письме угрожали обнародо-
вать проступки и требовали уволиться. Инструментами для выявления зна-
чимой информации (инструментами для мониторинга) явились следую-
щие: анализ аккаунта, с которого пришло письмо, был результативным – 
он был создан для того, чтобы отправить сообщение, а затем заблокирован. 
Сбор предварительной информации показал, что к инциденту могут быть 
причастны более тридцати человек. Психологический портрет злоумыш-
ленника совпал с профилями двух сотрудников в ProfileCenter (СёрчИн-
форм). С каждым сотрудником провели опросную беседу. Причастное ли-
цо было выявлено. 

10. Ошибка бухгалтера: бухгалтер, которая регулярно готовила от-
четы об условиях работы с поставщиками, по ошибке отправила очеред-
ной отчет контрагенту. В результате поставщик получил развернутые 
сведения о том, с кем и на каких условиях сотрудничает компания. Нев-
нимательность бухгалтера ударила по бюджету компании: поставщик от-
казался сотрудничать на прежних условиях, ужесточив требования. Инст-
рументами для выявления значимой информации (инструментами для 
мониторинга) явились следующие: сработала политика безопасности при 
пересылке конфиденциальной информации. 

11. Откаты, подработки, боковики и др. Инструментами для выяв-
ления значимой информации (инструментами для мониторинга) явились 
следующие: выявляли информацию на коррупционную тематику, напри-
мер, «тендер, награда, интерес, внимание» – поиск по синонимам. При 
определенном контексте эти слова воспринимались как синонимы. При 
исследовании синонимов важна комбинаторика, количество вариаций и 
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порядок, количество нейтральных слов между ними, пересечение мно-
жеств, контекст: местоимение (я, мы, твой, ваш) и значимый стимул (гла-
гол-действие). В основном в переписке использовали местоимения. 

В завершение по результатам исследования практик киберинциден-
тов важно отметить следующее: 

1. Мотивами инсайдеров явились корыстный и (или) идеологиче-
ский. Инсайдерские атаки по идеологии субъективны и иррациональны. 
Их сложнее просчитать. Однако их контроль осуществлялся теми же ин-
струментами и программными продуктами, что и корыстный мотив. Ис-
пользование программных продуктов при выявлении корыстных мотивов 
использовать гораздо проще: есть возможность чётко формализовывать 
отдельные процессы.  

2. Характеристика и значимые признаки социальной инженерии 
важны как для личной, так и для корпоративной безопасности. Необхо-
димо знать, как атакуют злоумышленники, например, фишинг – это со-
общение, которое побуждает к действию получателя письма по ссылке. 
По результатам исследования инсайдеры успешно реализовали атаки, ис-
пользуя социальную инженерию или обратную социальную инженерию 
(создавали условия, чтоб жертва сама принимала инсайдера за доверен-
ное лицо. Не инсайдер инициировал обращение к жертве, а наоборот. За-
тем жертва инициировала звонок).  

3. Атаки инсайдеров значительно влияли на дальнейшую жизнь и 
привычки пострадавших. По результатам исследования треть опрошен-
ных лиц стали избегать покупок в Интернете после проведенной против 
них цифровой атаки. Также выяснилось, что люди, финансовая информа-
ция которых оказалась скомпрометирована вследствие массовых взломов, 
находились в группе значительного риска. 

4. Анализ практических исследований показал, что предпринимае-
мые меры по предупреждению инсайдерских угроз носят блочный харак-
тер, направлены на нейтрализацию отдельных угроз. Современные циф-
ровые атаки связаны с действиями людей, их психологией поведения, 
шаблонными инструментами воздействия на пользователей.  

В этой связи, мы полагаем, что эффективное противодействие циф-
ровым атакам базируется на следующих системных алгоритмах [1; 2; 3; 4; 
5; 6]: 

– анализе исследования закономерностей (характеристик) цифро-
вых атак: важно выявить их информативные особенности (маркеры), в 
том числе отрабатывая психологию поведения злоумышленника, его уяз-
вимости; 

– реагировании на цифровые атаки – необходимо обучение пользо-
вателей предупреждению, распознаванию атак, их своевременной фикса-
ции (сохранению цифровых следов); 
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– оперативном взаимодействии пользователей при выявлении циф-
ровых атак с правоохранительными органами; 

– оперативном взаимодействии правоохранительных органов (в том 
числе международных, межведомственных, внутриведомственных) с кре-
дитными организациями, операторами сотовой связи, специалистами и 
др. 

Использование вышеуказанных алгоритмов при комплексном подхо-
де к защите от инсайдерских угроз повысит эффективность их контроля и 
предупреждения. 
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ГОСУДАРСТВННАЯ СЛУЖБА 

В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОТИ 
(тезисы) 

 
1. По Конституции Российской Федерации «носителем суверенитета 

и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ» (часть первая статьи 3). При этом народ осу-
ществляет свою власть непосредственно (выборы, референдум), а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления входят 
в единую систему публичной власти Российской Федерации и осуществ-
ляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интере-
сах населения. Отсюда – национальная безопасность предмет всеобщего 
интереса, то есть всего многонационального народа Российской Федера-
ции, а также органов государственной власти и органов местного само-
управления, публичной власти в целом. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 
года № 400, национальная безопасность характеризуется как «состояние 
защищенности национальных интересов Российской Федерации от внеш-
них и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жиз-
ни, гражданский мир и согласие, охрана суверенитета Российской Федера-
ции, ее независимости и государственной целостности, социально-
экономическое развитие страны».  

2. Обеспечение национальной безопасности требует определенного 
профессионализма. А это предполагает формирование особых государст-
венных структур, людской субстрат которых образуют государственные 
служащие, которые, посвятив себя службе Отечеству,  нередко  рискуя 
жизнью и здоровьем, решают разнообразные задачи, обусловленные на-
циональными интересами Российской Федерации и стратегическими на-
циональными приоритетами. Таковыми являются: сбережение народа и 
развитие человеческого потенциала; оборона страны; государственная и 
общественная безопасность; информационная безопасность; экономиче-
ская безопасность; научно-технологическое развитие; экологическая безо-
пасность и рациональное природопользование; защита традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей культуры и исторической памя-
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ти; стратегическая мобильность и взаимовыгодное международное со-
трудничество. 

На сегодня в Российской Федерации в основном сформирована госу-
дарственная служба, то есть возмездная профессиональная деятельность 
определенной категории лиц, именуемых государственными служащими 
направленная на осуществление целей и задач, стоящих перед российским 
государством и его органами на современном этапе развития российского 
общества и его государственности. Коротко можно сказать так: государст-
венная служба – это служение патриотически настроенных российских 
граждан российскому обществу и его государственности. Государственная 
служба наряду с решением многих различных задач нацелена на решение и 
задач национальной безопасности. Разделяя риски, удачи и неудачи, соот-
ветствующих этапов реформирования государственной службы, развивает-
ся и законодательство о государственной службе.  

3. Если взять федеральное законодательство о государственной 
службе, то начало ему было положено Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 декабря 1993 г. № 2267 «Положение о федеральной государ-
ственной службе» [1] и Федеральным законом от 31 июля 1995 г. №119-ФЗ 
«Об основах государственной службы Российской Федерации» [2]. 

Значимыми является Федеральный закон от 25 апреля 2003 года № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [3] 
Установлено, что система государственной службы включает в себя госу-
дарственную гражданскую службу, военную службу и государственную 
службу иных видов. При этом военная служба и государственная служба 
иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, являются 
видами федеральной государственной службы. Государственная граждан-
ская служба же подразделяется на федеральную государственную граж-
данскую службы и государственную гражданскую службу субъектов Рос-
сийской Федерации. Правовое регулирование и организация федеральной 
государственной гражданской службы находится в ведении Российской 
Федерации. А правовое регулирование государственной гражданской  
службы субъектов Российской Федерации отнесено к совместному веде-
нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее орга-
низация – к ведению субъектов Российской Федерации (статьи 2, 4–6). 

4. Федеральный закон от 25 апреля 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» устанавливает в качест-
ве одного из видов государственную службу иных видов. Хотя возможны 
различные варианты правового оформления иных видов государственной 
службы, как правило, статус их определяется путем принятия законов.  

В аналитических целях и с точки зрения интересов практики право-
охранительные органы в совокупности в системе иных органов государст-
венной службы обычно выделяются в особую группу. Это обусловлено 
особенностями правоохранительных органов. В них на соответствующих 
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должностях правоохраны и правозащиты проходят государственную 
службу граждане Российской Федерации, профессионально осуществляю-
щие функции по обеспечению национальной безопасности, законности и 
правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина; борьбе с 
преступностью.  

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
обозначены ряд направлений совершенствования государственной служ-
бы. В частности, указывается на необходимость следующего: 

– развития институтов гражданского общества, поддержку  общест-
венно значимых инициатив, развитие взаимодействия институтов граждан-
ского общества и населения с органами публичной власти в решении во-
просов, которые могут вызвать рост социальной напряженности; 

– военно-патриотического воспитания и подготовки к военной служ-
бе граждан; 

– повышения уровня социальной защищенности военнослужащих, 
членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также улучше-
ние условий военной службы. 

– комплексного развития правоохранительных органов, специальных 
служб, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных форми-
рований в соответствии с решаемыми ими задачами, повышения уровня их 
технической оснащенности, усиления социальной защищенности их со-
трудников, совершенствования системы профессиональной подготовки 
специалистов в области обеспечения государственной и общественной 
безопасности. 

– повышения доверия граждан к правоохранительной и судебной 
системам Российской Федерации, совершенствования системы обществен-
ного контроля, механизмов участи граждан и организаций в обеспечении 
вопросов, которые могут вызвать рост социальной напряженности. 

– совершенствования института ответственности должностных лиц 
за действия (бездействие), повлекшие за собой неэффективное использова-
ние бюджетных средств и недостижение общественного значимых резуль-
татов национального развития. 

5. Анализ законодательства о государственной службе Российской 
Федерацииоткрывает возможность рассматривать всю совокупность норм, 
содержащихся в этом законодательстве, в качестве специфического струк-
турно-функционального подразделения отечественной правовой системы. 
Какой части, какому уровню системы современного отечественного права 
соответствует это структурно-функциональное подразделение? 

На этот счет существует несколько точек зрения. Одни полагают, что 
эти нормы имеют статус отрасли права, другие – правового института. 

Перспективным выглядит направление, когда правовые нормы и за-
конодательство о государственной службе анализируются в единстве кон-
ституционного и административного права в рамках публичного права как 
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составной части системы современного российского права наряду с част-
ным правом и во взаимодействии с ним, а порой даже в противополож-
ность ему.  

6. По мере развития государственной службы и законодательства о 
нем одни проблемы разрешаются. Вместе с тем появляются новые пробле-
мы, требующие разрешения. Некоторые проблемы возникают с завидным 
постоянством вновь и вновь. Хотелось бы обратить внимание на некото-
рые из них. 

Законодательство о государственной службе остается громоздким. В 
нем много отсылочных норм. Так, в Федеральном законе от 25 апреля 2003 
года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» более 30 отсылок к федеральным законам, законам субъектов Рос-
сийской Федерации, иным нормативным правовым актам. Значительно 
число отсылок и в других правовых актах, относящихся к законодательст-
ву о государственной службе. 

В нормативных правовых актах о государственной службе много 
дублирующих положений, имеются противоречивые положения в отдель-
ных нормативных правовых актах, а также несогласованности между нор-
мативными правовыми актами. 

Проблемой является разграничение служебных отношений от трудо-
вых отношений. Иначе – законодательства (права) о государственной 
службе от трудового законодательства (права). 

Наметилась тенденция развития законодательства о государственной 
службе полностью на лоне административного права, являющегося одной 
из важнейших ключевых отраслей публичного права. Однако сегодня по 
причине незавершенности формирования законодательства о государст-
венной службе в правовом регулировании служебных отношений исполь-
зуются и административный метод, и метод трудового права. 

Так, в части первой статьи 40 Федерального закона от 18 октября 
1995 года № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями) [4] установлено, что «служба в органах и органи-
зациях прокуратуры является федеральной государственной службой». 
Вместе с тем в части второй статьи 40 этого же Федерального закона за-
креплено: трудовые отношения работников органов и организаций проку-
ратуры регулируются законодательством Российской Федерации о труде и 
законодательством Российской федерации о государственной службе с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом о прокура-
туре. Причем, в тексте данного закона (см., например, части 1, 3,4,5 статьи 
4; части 1, 2, 4 статьи 40; части 1–5 статьи 41; статьи 41.8; 41.9 и др.) для 
характеристики лиц, проходящих службу в органах и организациях проку-
ратуры, используются различные понятия: «прокурор», «прокурорский ра-
ботник», «работник». Этим создаются искусственные противоречия в над-
лежащей организации прохождения государственной службы в органах и 
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организациях прокуратуры и сложности в надежном законодательном 
обеспечении этой службы. По результатам всероссийского голосования 1 
июля 2020 года статья 129 Конституции Российской Федерации изложена 
в новой редакции. Кроме того, статья 83 дополнена пунктом е¹, которым 
установлен новый порядок назначения граждан Российской Федерации на 
прокурорские должности. Однако вопросу о прохождении государствен-
ной службы  на прокурорских должностях внимание не уделено.  

В юридических кругах одно время популярной была идея о принятии 
Основ законодательства о службе в Российской Федерации и федеральных 
законов: о государственной службе, о военной службе, о службе на госу-
дарственных предприятиях и в учреждениях федерального значения. Вме-
сте с тем ряд ученых (например, Г.В. Атаманчук, Л.А Окуньков, А.Ф. Ноз-
драчев) настаивали на необходимости разработки Кодекса государствен-
ной службы Российской Федерации (сокращенно – КГС РФ) – федерально-
го закона о поведении «человека власти». Структура этого кодекса видится 
ими состоящей из двух частей (Общей и Особенной) или из трех частей 
(Общей, Особенной, Специальной).  

В ученом мире формируется также мнение, что надо бы выработать 
Кодекс о государственной гражданской службе Российской Федерации  [5] 

Рядом авторов (например, К.С. Бельским, Ю.П. Соловеем) отстаива-
ется идея подготовить и принять Полицейский кодекс (Кодекс внутренних 
дел), регулирующий многогранную деятельность органов внутренних дел. 
Противники же этой идеи считают, что на современном этапе развития 
отечественного законодательства в области внутренних дел преждевре-
менно обращаться к такому виду его систематизации, как кодификация, и 
вопрос о разработке и принятии соответствующего кодекса еще не стоит 
[6]. 

Кодекс – форма, свойственная отрасли права, которой присущи осо-
бой предмет и специфический метод правового регулирования, вполне оп-
ределенные правовые режимные характеристики. Если исходить из этого 
посыла, то суждения, предлагающие систематизировать всякий массив за-
конодательства в форме кодификации, дискредитирует идею Кодекса, ко-
дификации законодательства.  

Если государственную службу рассматривать в ряду институтов пра-
ва (институционального уровня системы права и законодательства), то не 
лучше ли было бы добиваться облачения законодательства о государст-
венной службе не в Кодекс, а в федеральный закон иного названия. На-
пример, в Общегосударственное Уложение о государственной службе гра-
ждан в структурах публичной власти Российской Федерации. Приемлема и 
такая форма, как Устав. Могут быть предложены и другие формы. Напри-
мер, Канон. Кроме того, не помешало бы также обсудить вопрос о том, 
чтобы нормативные правовые акты о государственной службе институ-
ционального порядка в зависимости от содержания, характера и направ-
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ленности утверждались указами Президента Российской Федерации и/или 
постановлениями Правительства Российской Федерации. Это способство-
вало бы освобождению законодательства от «перегруза» федеральными 
законами, не отвечающим статусу закона в его исконном значении, позво-
лило бы проводить четкое различие между кодифицированным отрасле-
вым законодательством и систематизированным институциональным зако-
нодательством.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости про-

ведения обязательной вакцинации, законность предпринятых мер по обя-
зательной вакцинации населения препаратами, не прошедшими полные 
клинические испытания, проведен анализ  международных и российских 
нормативных актов, касающихся защиты прав и достоинств человека и за-
прета проведения экспериментов на людях без их добровольного согласия. 
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Annotation: the article discusses the need for mandatory vaccination, the 
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with drugs that have not undergone full clinical trials, an analysis of internation-
al and Russian regulations concerning the protection of human rights and dignity 
and the prohibition of conducting experiments on humans without their volunta-
ry consent is carried out. 

Keywords: human rights, epidemic, coronavirus infection, vaccination, 
prevention. 

 
На сегодняшний день вопрос вакцинации среди населения стоит 

очень остро. Для предотвращения распространения коронавирусной ин-
фекции еще в июне 2021 года в отдельных субъектах Российской Федера-
ции была введена обязательная вакцинация граждан, занятых в некоторых 
отраслях (в организациях здравоохранения, торговли, общепита и других 
от COVID-19 должны быть привиты не менее 80 % работников). В на-
стоящее время данная мера применяется уже повсеместно. Главный госу-
дарственный санитарный врач Российской Федерации обязал регионы (за 
исключением г. Москвы) ограничить проведение массовых мероприятий и 
обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образователь-
ных организациях. В целях активизации вакцинации стали применяться 
определенные ограничения при посещении кафе, ресторанов, театров, ки-
нотеатров, вводиться система QR-кодов, подтверждающая вакцинацию ли-
бо перенесенное заболевание в течение последних 6 месяцев. Пока данные 
ограничения касались только совершеннолетних лиц. В отдельных регио-
нах лица моложе восемнадцати лет могли посещать перечисленные заве-
дения только в сопровождении взрослых. 
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Ежедневно в средствах массовой информации предоставляются све-
дения о ежедневном росте количества заболевших и умерших от последст-
вий COVID-19. По данным статистики, на сегодняшний день в мире по-
гибло более 5 млн человек (в России – более 248 тыс. человек) [7]. Не-
смотря на это, вакцинация не получила широкой поддержки со стороны 
граждан. В обществе возникли разногласия по поводу законности пред-
принятых мер для предотвращения распространения коронавирусной ин-
фекции. Многие посчитали принудительную вакцинацию незаконной, а 
подобные ограничения дискриминацией. Во многих странах мира прохо-
дят демонстрации против обязательной вакцинации и введения ковид-
паспортов.  

По данному вопросу существует острая научная дискуссия. Так, док-
тор медицинских наук, профессор академии РАЕН, Александр Алексеевич 
Редько, прямо называет обязательную вакцинацию против коронавирусной 
инфекции преступлением и готов отстаивать свою позицию [8]. 

В настоящее время в России применяются четыре вакцины: «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V), «СпутникЛайт», «ЭпиВакКорона» и «Кови-
Вак», которые  были зарегистрированы еще до окончания третьей фазы 
испытаний. Следовательно, данные препараты не прошли полный цикл 
клинических испытаний. Таким образом, в соответствии  с санитарными 
правилами «Государственные испытания и регистрация новых медицин-
ских иммунобиологических препаратов», процедура регистрации препара-
тов была нарушена [9]. Кроме того, в инструкциях по применению данных 
препаратов прямо указана информация о том, что «инструкция подготов-
лена на основании ограниченных клинических данных и по мере поступ-
ления новой информации будет постепенно дополняться» [1]. 

Также применение данных препаратов разрешается только в меди-
цинских организациях, имеющих разрешение на проведение вакцинопро-
филактики населения в соответствии с установленными законодательством 
правилами. Однако вакцинация проводится в различных торговых центрах, 
передвижных мобильных пунктах и т. п. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что данные препараты не прошли полных клинических испы-
таний, т. е.  речь идет об экспериментальных препаратах, результаты яв-
ляются предварительными, поэтому невозможно однозначно утверждать о 
безопасности данных прививок.  

При рассмотрении вопроса законности предпринятых мер по обяза-
тельной вакцинации, прежде всего следует руководствоваться междуна-
родными нормативными актами. Так, в Нюрнбергском кодексе  определен 
принцип, который закрепляет положение о том, что для проведения каких-
либо экспериментов на людях, требуется их добровольное согласие. Кроме 
того,  данным лицам должна быть предоставлена полная информация о ха-
рактере, продолжительности и цели проводимого эксперимента; о методах 
и способах его проведения; обо всех предполагаемых неудобствах и опас-
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ностях, связанных с проведением эксперимента, и возможных последстви-
ях для физического или психического здоровья испытуемого, которые мо-
гут возникнуть в результате его участия в эксперименте [4]. 

Статья 5 Европейской Конвенции о защите прав и достоинства чело-
века в связи с применением достижений биологии и медицины от 4 апреля 
1997 года определено, что «медицинское вмешательство может осуществ-
ляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое добро-
вольное информированное согласие».  

27 января 2021 года в ходе Парламентской Ассамблеи Совета Евро-
пы (далее – ПАСЕ) о вакцинации против COVID-19 подавляющим боль-
шинством голосов была принята резолюция. В п. 7.3 данной резолюции 
указывается, что недопустимо принуждать кого-либо к вакцинации, а так-
же разделять людей на вакцинированных и невакцинированных. Данная 
резолюция предусматривает информирование граждан государств, входя-
щих в ПАСЕ, о том, что данная вакцинация не является обязательной, и 
никто не должен подвергаться какому-либо давлению (политическому, со-
циальному или иному) с целью принуждения к вакцинации. О введении 
ковидных паспортов «вакцинационных сертификатов» сообщается, что в 
случае введения они должны использоваться только для мониторинга дей-
ственности вакцины и ее побочных эффектов. Следует отметить, что Рос-
сия также входит в ПАСЕ. 

Часть 2 статьи 21 Конституции Российской Федера-
ции провозглашает: «Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам».  

Принципы Нюрнбергского кодекса нашли отражение и в  Основах 
законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан», 
где говорится, что на любое медицинское вмешательство требуется добро-
вольное согласие гражданина, а также указывается, что добровольное со-
гласие требуется и на проведение эксперимента [6]. 

Обязательная вакцинация является профилактической мерой или 
проведением медицинского эксперимента на людях? 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических прививок и календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям» утвержден национальный 
календарь прививок, в котором указаны случаи, когда осуществляется  
обязательная вакцинация (туберкулез, коклюш, дифтерия и столбняк и 
др.). 

Национальный календарь прививок, кроме случаев, предусматри-
вающих обязательную вакцинацию, также включает в себя профилактиче-
ские прививки по эпидемическим показаниям. К таким профилактическим 
прививкам отнесена и прививка против коронавирусной инфекции. 

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, относится к се-

http://www.psychepravo.ru/law/constitution.htm#konst-st-21
http://www.psychepravo.ru/law/constitution.htm#konst-st-21
http://www.psychepravo.ru/law/fz-rf/ob-ohrane-zdorovya-grazhdan-fz-5487.htm
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мейству вирусов, включающих сорок видов вирусов, которые объединяют-
ся в определенные группы и поражают как людей, так и животных [2]. 

Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, рас-
пространение коронавирусной инфекции официально признано пандемией. 
Таким образом, под угрозой находятся все страны, все континенты.  

При возникновении угрозы заражения какими-либо инфекционными 
заболеваниями, профилактические прививки могут проводиться всему на-
селению либо определенным группам людей, объединенных по профес-
сиональному признаку.  

Перечень инфекционных болезней устанавливает федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. 

В календаре прививок указаны категории граждан, которым необхо-
димо вакцинироваться в приоритетном порядке. Это, например,  граждане 
из группы риска, у которых COVID-19 протекает тяжело и с последствия-
ми: люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.  

Также прививки должны получить и работники медицинских, обра-
зовательных учреждений, организаций социального обслуживания и мно-
гофункциональных центров, жители городов с населением более 1 млн че-
ловек, а также граждане, которые по долгу службы много контактируют с 
другими людьми.  

Конечно, граждане имеют право отказаться от профилактических 
прививок. Однако существуют разные методы убеждения в необходимости 
вакцинации, так как их отсутствие может повлечь ряд ограничений, на-
пример: 

1) отстранение от профессиональной деятельности, если она связана 
с риском заболевания инфекционными болезнями или отказ в приеме на 
работу; 

2) ограничение на выезд в те государства, где требуется наличие 
конкретных профилактических прививок; 

3) ограничения в приеме в образовательные учреждения, а также в 
санаторно-оздоровительные организации. 

Однако работодатель не имеет права уволить гражданина за отказ от 
прививки, так как в Трудовом кодексе РФ нет такого основания для уволь-
нения работника. В данной ситуации работодатель может потребовать у 
работника объяснительную с указанием причин, из-за которых тот отказы-
вается от вакцинации, и  обязан отстранить отказавшегося вакцинировать-
ся от работы без сохранения заработной платы. 

Возможность отстранения работника от выполнения им трудовых 
обязанностей предусмотрена нормами Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и федеральными законами. Кроме того, в соответствии со статьей 
76 Трудового кодекса Российской Федерации, отстранение возможно и в 
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случаях, предусмотренных иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации [3]. 

Так, в Федеральном законе № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» указано, что отсутствие профилактических приви-
вок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями.  

Если существует угроза возникновения и распространения опасных 
инфекционных заболеваний, то главные государственные санитарные вра-
чи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут выносить 
постановления о проведении профилактических прививок гражданам или 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.  

Таким образом, в регионах, где были вынесены такие постановления, 
прививка от COVID-19 является обязательной. На сегодняшний день дан-
ные постановления приняты более чем в десяти субъектах Российской Фе-
дерации. 

Решение об иммунизации во время пандемии принимается центрами 
госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации. Данное решение 
согласовывается с органами управления здравоохранением. Следователь-
но, решение об иммунизации по эпидемическим показаниям принимает 
главный государственный санитарный врач Российской Федерации, а так-
же главные врачи субъектов Российской Федерации [5]. Последнее сейчас 
и происходит. 
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Проблема безопасности личности представляется особенно актуаль-

ной ввиду крайне неблагоприятных тенденций в развитии преступности. 
Происходит ускоренный процесс изменений в качественном состоянии 
криминальной среды, усиление ее организованности и профессионализма, 
что предопределяет активное воздействие преступных структур в отноше-
нии участников уголовного процесса. 

Многолетняя практика показала, что эффективная работа правоохра-
нительных органов трудно осуществима без обеспечения защиты лиц, спо-
собствующими своими действиями изобличению преступников. 

Ежегодно в ходе расследования уголовных дел, согласно статистиче-
ским данным, более 10 млн человек выступают в качестве потерпевших и 
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свидетелей [1]. К участникам уголовного судопроизводства часто приме-
няются приемы и методы физического и психологического воздействия в 
целях изменения ими своих показаний либо отказа от них. Результатом 
этого становятся случаи отказа и уклонения потерпевших и свидетелей от 
участия в уголовном судопроизводстве. Принятие 20 августа 2004 г. Феде-
рального закона № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства» (далее – Феде-
ральный закон № 119-ФЗ) обеспечило создание правовых условий для 
обеспечения защиты этой категории граждан. 

Криминальное давление оказывается и на должностных лиц органов 
судебной и исполнительной власти Российской Федерации, участвующих в 
процессе выявления, предупреждения и пресечения правонарушений и 
преступлений. Принятие 20 апреля 1995 г. Федерального закона № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» (далее – Федеральный закон № 45-ФЗ) по-
служило основой для обеспечения безопасности данной категории лиц, что 
стало необходимым условием нормального функционирования всего госу-
дарственного механизма обеспечения правосудия. 

Востребованность института государственной защиты подтвержда-
ется положительной динамикой результатов работы подразделений госу-
дарственной защиты органов внутренних дел и указывает на правильность 
подхода к организации ее оперативно-служебной деятельности.  

Прогноз развития криминогенной обстановки позволяет утверждать, 
что посткриминальное воздействие на участников уголовного судопроиз-
водства остается стабильным, что, в свою очередь, стимулирует решение 
вопросов, связанных с совершенствованием нормативно-правового обес-
печения организации деятельности подразделений государственной защи-
ты органов внутренних дел. Помимо вопросов нормативного правового ре-
гулирования процедуры принятия, изменения и отмены решения о госу-
дарственной защите, немаловажное значение имеют проблемы, связанные 
с обеспечением нормальной деятельности указанных органов в условиях 
возрастающей нагрузки на подразделения государственной защиты, так 
как помимо осуществления мер безопасности в соответствии Федеральным 
законом № 119-ФЗ, указанные подразделения также обязаны исполнять 
меры безопасности и в отношении судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов, что прямо предусмотрено нормами 
Федерального закона № 45-ФЗ. В рамках реализации требований Феде-
рального закона № 45-ФЗ в 2020 г. число защищаемых лиц уменьшилось 
по отношению к 2019 г. на 10 % (770 чел.; 2019 г. – 856), при этом на 7 % 
увеличилось число защищаемых следователей Следственного комитета 
Российской Федерации (138; 2019 г. – 129). В указанный период обеспече-
на безопасность 268 судей (–16,8 %; 2019 г. – 322), 61 сотрудника контро-
лирующих органов (–9 %; 2019 г. – 67), 59 сотрудников органов надзора (–
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7,8 %; 2019 г. – 64), 244 лиц из числа близких (–10,9 %; 274). Количество 
примененных мер безопасности составило 1570 (–6,2 %; 2019 г. – 1673), в 
том числе 709 мер безопасности «обеспечение конфиденциальности сведе-
ний о защищаемом лице» (–4,4 %; 2019 г. – 742), 477 – «личная охрана, ох-
рана жилища и имущества» (–8,4 %; 2019 г. – 521), 348 – «выдача оружия, 
специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасно-
сти» (–2,0 %; 2019 г. – 355), 16 – «временное помещение в безопасное ме-
сто» (–55,6 %; 2019 г. – 36).  

Несмотря на то, что Федеральный закон № 119-ФЗ возложил функ-
цию осуществления мер безопасности на: органы внутренних дел, органы 
федеральной службы безопасности, таможенные органы, учреждения и ор-
ганы уголовно-исполнительной системы, военную полицию, командования 
воинских частей и вышестоящие командования Вооруженных Сил России, 
практика осуществления мер безопасности в отношении участников уго-
ловного судопроизводства складывается таким образом, что таможенные 
органы и Министерство обороны России участвуют в этой деятельности 
фактически номинально. В 2016–2020 гг., как и в 2009–2012 гг., военной 
полицией и уполномоченными должностными лицами Министерства обо-
роны России эта работа не проводилась (2015 г. – 45 защищаемых лиц, 
2014 г. – 60, 2013 г. – 18). В 2012–2020 гг. ФТС России в рамках Федераль-
ного закона № 119-ФЗ в обеспечении безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, не участвовала (2011 г. – 4 защищаемых лица, 2010 г. 
– 1, 2009 г. – 1).  

В этой связи в 2014 г. Управлением по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите МВД России, разрабатывался 
вопрос о передаче функций по применению мер безопасности другим пра-
воохранительным органам в рамках Федерального закона № 45-ФЗ. В ча-
стности, применение мер защиты в отношении судей предлагалось пере-
дать подразделениям обеспечения установленного порядка деятельности 
судов Федеральной службы судебных приставов России, прокуроров – 
подразделениям физической защиты Генеральной прокуратуры России; 
сотрудников Следственного комитета России – подразделениям физиче-
ской защиты Следственного комитета России. Однако в ФССП России и 
Генеральной прокуратуре России данную инициативу МВД России сочли 
нецелесообразной, ссылаясь на отсутствие источников финансирования 
[2]. При этом значительно возрастает нагрузка на сотрудников подразделе-
ний государственной защиты МВД России, что в свою очередь может при-
вести к снижению эффективности осуществляемых мер безопасности.  

Анализ зарубежного опыта выявил существенное отличие россий-
ской модели организации государственной защиты от мировых стандартов. 
В частности, в США, Канаде, Великобритании, Австрии, Израиле защиту 
свидетелей осуществляет единый государственный орган [3]. 

С целью модернизации института государственной защиты в 2015 г. 
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УОГЗ МВД России в целях определения позиции по поводу создания еди-
ного органа, который бы обеспечивал безопасность лиц, подлежащих го-
сударственной защите, в рамках Федерального закона № 119-ФЗ, направ-
ляло письма в ФСИН России, ФСБ России и ФТС России. Ответы из ве-
домств показали, что только руководство ФТС России не возражает против 
создания такого органа [2].  

Потребность создания единого органа, обеспечивающего безопас-
ность в отношении участников уголовного судопроизводства вызвана ря-
дом причин. Во-первых, сокращение числа подразделений в ряде ведомств 
приведет к сокращению финансовой нагрузки на бюджет страны, а учиты-
вая количество защищаемых лиц по ряду ведомств можно предположить, 
что дополнительная нагрузка при передаче в другое ведомство данных 
функций будет несущественна, при условии увеличения штатной числен-
ности, а экономия колоссальна; во-вторых, на сегодняшний день одной из 
проблем взаимодействия между субъектами осуществления мер безопас-
ности в рамках указанного закона является разобщенность в положениях 
ведомственных нормативных правовых актов, и создание единого органа 
может решить данный вопрос. 

Объективно оценивая предпосылки для возможности создания по-
добного органа, отметим, что в настоящий период времени это невозмож-
но. Вместе с тем уменьшение числа ведомств, участвующих в обеспечении 
безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства, яв-
ляется необходимым.   

Считаем, что в целях перераспределения средств Государственной 
программы в счет эффективно-действующих органов, осуществляющих 
меры безопасности, целесообразно сократить их число до трех: органы 
внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы РФ. Каждый из этих органов 
имеет свои специфические особенности обеспечения государственной за-
щиты. Органы внутренних дел, обеспечивая государственную защиту око-
ло 90 % лиц, защищаемых в рамках Федерального закона № 119-ФЗ, при-
обрели наибольший в России опыт такого вида правоохранительной дея-
тельности. Органы федеральной службы безопасности, осуществляя борь-
бу с преступлениями против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также с терроризмом, обеспечивают государственную 
защиту по преступлениям, связанным с осуществлением особого режима 
защиты информации. Обеспечение государственной защиты органами и 
учреждениями уголовно-исполнительной системы проводится на охраняе-
мых территориях следственных изоляторов и в местах отбытия наказаний, 
где имеются свои особенности пропускного режима, проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и применения мер безопасности. 

Об учете специфики обеспечения государственной защиты в местах 
лишения свободы и за их пределами говорит и зарубежный опыт. Напри-
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мер, в США Федеральная программа защиты свидетелей реализуется дву-
мя службами Министерства юстиции: Маршалами США – в отношении 
свидетелей, не являющихся заключенными; Федеральным бюро тюрем – в 
отношении свидетелей, которые отбывают наказание в виде лишения сво-
боды. 

Большое значение для нормального функционирования подразделе-
ний ОВД, осуществляющих защиту участников уголовного судопроизвод-
ства, имеет кадровая политика. Так, в ходе исследования изучались мнения 
руководителей подразделений государственной защиты по наиболее важ-
ным для организации их работы вопросам, среди которых особо отметим  
вопрос повсеместного создания и укрупнения уже созданных отделений 
(групп) физической защиты (далее – подразделения физической защиты) 
[4]. В связи с сокращением штатной численности органов внутренних дел 
в соответствии с Указом Президента РФ от 13 июля 2015 г. № 356, штатная 
численность службы обеспечения безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите была сокращена на 230 единиц. В большей мере 
сокращение коснулось сотрудников именно подразделений физической 
защиты, среди которых были сокращены 144 штатные должности.  

В настоящее время в 70 подразделениях государственной защиты 
МВД России созданы подразделения физической защиты, однако числен-
ность в 58 из них составляет менее 8 сотрудников. В соответствии с гл. 8 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты» и гл. 15–18 Трудового кодекса РФ для применения 
меры безопасности «личная охрана, охрана жилища и имущества» в 
отношении одного защищаемого лица в круглосуточном режиме 
необходимо восемь сотрудников подразделения физической защиты. Для 
решения проблемы нехватки сотрудников подразделений физической за-
щиты руководители территориальных органов МВД России на 
региональном уровне нередко привлекают к применению личной охраны, 
охраны жилища и имущества не имеющих специальной подготовки 
сотрудников других служб и подразделений (участковых уполномоченных 
полиции, патрульно-постовой службы и т. п.). В тех регионах, где подраз-
деления физической защиты отсутствуют или имеют небольшую штатную 
численность, крайне важно развивать взаимодействие с руководителями 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвар-
дии России на региональном уровне по вопросам привлечения находящих-
ся в их подчинении спецподразделений к применению мер безопасности 
защищаемых лиц. Вместе с тем, мы считаем необходимым формировать и 
доукомплектовывать свой штат сотрудников физической защиты органов 
внутренних дел, так как не во всех случаях сотрудники других служб и ве-
домств знакомы со спецификой деятельности по данному направлению. 

В 2020 г. штатная численность подразделений государственной за-
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щиты территориальных органов МВД России увеличилась в общей слож-
ности на 22 единицы: в МВД по Республике Адыгея (3 ед.), МВД по Рес-
публике Бурятия (1 ед.), МВД по Республике Калмыкия (1 ед.), МВД по 
Республике Марий Эл (2 ед.), ГУ МВД России по Пермскому краю (1 ед.), 
ГУ МВД по Новосибирской области (1 ед.), ГУ МВД по Саратовской об-
ласти (1 ед.), УМВД России по Камчатскому краю (1 ед.) и УМВД по Ха-
баровскому краю (1 ед.), УМВД по Астраханской области (3 ед.), УМВД 
по Брянской области (1 ед.), УМВД по Курганской области (1 ед.), УМВД 
по Сахалинской области (1 ед.), УМВД по Томской области (1 ед.), Чукот-
скому автономному округу (1 ед.) и г. Севастополю (2 ед.). Сокращение 
штатной численности подразделений государственной защиты отмечено в 
МВД по Кабардино-Балкарской (1 ед.) и Карачаево-Черкесской (1 ед.) рес-
публикам. Однако вопрос недостаточной штатной численности подразде-
лений государственной защиты продолжает оставаться одним из наиболее 
важных в рассматриваемой сфере деятельности. 

Также должно учитываться, что определенная часть подразделений 
территориальных органов МВД России по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите, не имеет подразделений физической 
защиты или имеет численность менее восьми сотрудников, и, следователь-
но, в соответствии с трудовым законодательством, без участия приданных 
сил оно вообще не имеет права применять меру безопасности «личная ох-
рана, охрана жилища и имущества».  

Таким образом, увеличение штатной численности подразделений ор-
ганов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих го-
сударственной защите, на наш взгляд, является ключевым направлением 
стратегического развития МВД России в этой сфере правоохранительной 
деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫХ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 
Аннотация: в настоящей статье автор высказывает свое мнение от-

носительно достаточно широко используемого в уголовном законе инсти-
тута административной преюдиции. В работе анализируются соответст-
вующие положения отечественного уголовного законодательства, а также 
законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргыз-
ской Республики. На основе проведенного анализа в статье предлагается 
авторская редакция предложений по оптимизации административно-
преюдициальных норм уголовного закона. 

Ключевые слова: административная преюдиция, административное 
правонарушение, криминализация, общественная опасность, преступление, 
судимость, уголовный закон. 

Annotation: the author in this article expresses his opinion regarding the 
institute of administrative prejudice. The paper analyzes the relevant provisions 
of the domestic criminal legislation, as well as the legislation of the Republic of 
Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic. Based on the 
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analysis carried out, the article proposes the author's version of proposals for op-
timizing the administrative-judicial norms of the criminal law. 

Keywords: administrative prejudice, administrative offense, criminaliza-
tion, public danger, crime, criminal record, criminal law. 

 
Отечественным законодателем в последние годы проделана большая 

работа по оптимизации положений Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). Это находит свое выражение в 
обеспечении максимального соответствия между административными пра-
вонарушениями и смежными с ними преступными деяниями. В частности, 
речь идет об уголовно-правовых нормах с административной преюдицией.  

Особенностью названных норм является то, что их общественная 
опасность определяется не «существенностью» вреда, причиненного пра-
воохраняемым интересам тем или иным деянием, а исходя из факта по-
вторного совершения административного правонарушения лицом, под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. 

Число административно-преюдициальных норм в тексте УК РФ не-
уклонно растет. На сегодняшний день уже 20 статей УК РФ содержат нор-
мы с административной преюдицией. Следует отметить, что в момент 
вступления в силу УК РФ 1 января 1997 г., в нем отсутствовали нормы с 
административной преюдицией, но с течением времени вектор уголовной 
политики изменился, и положения 7 статей (ст.ст. 157, 180, 191, 193, 255, 
282, 315) в связи с этим были скорректированы, а 13 новых статей (ст.ст. 
1161, 1511, 1581, 1744, 1745, 2121, 2153, 2154, 2641, 2801, 2841, 3141, 3301) до-
полнили текст УК РФ.  

Произошло это не одномоментно и длилось на протяжении более 20 
лет. Менялись подходы к технике уголовного закона, и в настоящее время 
отсутствует должное единство в формулировании административно-
преюдициальных норм.  

Для оптимизации названных положений уголовного законодательст-
ва следует обратиться к опыту некоторых стран ближнего зарубежья и ис-
пользовать имеющиеся в настоящее время отечественные ресурсы. 

В Республике Казахстан не предусмотрено смешение администра-
тивно-правовых и уголовно-правовых норм. Административно-
преюдициальные нормы в Уголовном кодексе Республики Казахстан [6] 
(далее – УК РК) отсутствуют. Это связано с введением в казахстанский 
уголовный закон института уголовного проступка (ч. 3 ст. 10 УК РК) и на-
личием такой формы множественности преступлений, как неоднократ-
ность. 

Так, в частности, ответственность за мелкое хищение по российско-
му законодательству дифференцируется в зависимости от того, сколько раз 
одно и тоже лицо совершает названное деяние. Если один раз – ответст-
венность наступает по ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об админи-
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стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ). В случае повторного 
совершения данного деяния ответственность может наступить по админи-
стративно-преюдициальной норме, предусмотренной ст. 1581 УК РФ. Ка-
захстанский законодатель, в отличие от российского, не рассматривает 
мелкое хищение как административное правонарушение, а дает ему оценку 
как уголовному проступку и предусматривает ответственность за него в ст. 
187 УК РК. В случае единичного мелкого хищения действия виновного 
подпадают под признаки ч. 1 ст. 187 УК РК, а в случае совершения назван-
ных действий неоднократно – применяется ч. 2 названной статьи.  

В Кыргызстане совсем недавно прошла масштабная реформа уголов-
ного законодательства и законодательства об административных правона-
рушениях. Результатом данной реформы стало принятие сразу трех кодек-
сов: Уголовного кодекса, Кодекса о проступках и Кодекса о нарушениях 
[4; 2; 1]. Все они были введены в действие одномоментно с 1 января 2019 г. 
С принятием названных правовых актов вопрос о применении в рамках 
уголовного закона норм с административной преюдицией отпал сам собой. 

В Республике Беларусь законодатель уже в момент подготовки и 
принятия уголовного закона предусмотрел необходимость включения в не-
го норм с административной преюдицией. С этой целью в Общую часть 
Уголовного кодекса Республики Беларусь [5] (далее – УК РБ) была вклю-
чена статья 32 «Административная преюдиция и дисциплинарная преюди-
ция» следующего содержания: «В случаях, предусмотренных Особенной 
частью настоящего Кодекса, уголовная ответственность за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, наступает, если 
деяние совершено в течение года после наложения административного или 
дисциплинарного взыскания за такое же нарушение». 

Что касается отдельных преюдициальных норм, то в Особенной час-
ти УК РБ они содержатся в 20 статьях (ст.ст. 174, 177, 1981, 201, 2281, 2951, 
296, 297, 304, 3171, 3172, 3282, 337, 3411, 3422, 343, 3692, 371, 387, 411), а 
подход к их формулированию в целом схож с имеющимся в УК РФ. 

Поскольку в настоящее время в российском уголовном законе не от-
ражено понятие об уголовном проступке, а неоднократно вносимые выс-
шей судебной инстанцией предложения на этот счет не находят поддержки 
на уровне Правительства Российской Федерации, полагаем, что единст-
венно возможным вариантом эффективного применения норм с админист-
ративной преюдицией является систематизация соответствующих норм УК 
РФ. 

В качестве возможного варианта решения данного вопроса нам ви-
дится следующее. 

Во-первых, необходимо учесть имеющийся опыт Республики Бела-
русь относительно правовой регламентации понятия административной 
преюдиции в тексте уголовного закона. 
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Во-вторых, следует выполнить требования Конституционного суда 
Российской Федерации, указанные им в своем решении по делу С. приме-
нительно к положениям статьи 1161 УК РФ [3]. В данном решении отдель-
ные положения вышеуказанной статьи были признаны противоречащими 
Конституции Российской Федерации в той части, когда административно-
преюдициальная норма «ставит лиц, имеющих судимость, в привилегиро-
ванное положение по отношению к лицам, подвергнутым административ-
ному наказанию». Федеральному Собранию Российской Федерации дан-
ным решением Конституционного суда Российской Федерации надлежит 
устранить данные недостатки применительно к ст. 1161 УК РФ. Однако, по 
нашему мнению, это стоит сделать по отношению ко всем имеющимся ад-
министративно-преюдициальным нормам уголовного закона. 

В-третьих, необходимо ориентироваться на уже имеющиеся право-
вые конструкции отдельных статей уголовного закона, которые в боль-
шинстве своем отвечают заявленным нами требованиям к юридической 
технике правовых предписаний подобного рода. Ориентиром в этом плане 
может выступать ст. 2841 УК РФ, в которую 1 июля 2021 года были внесе-
ны интересующие нас изменения [7]. 

Таким образом, полагаем, необходимо следующее. 
1. Дополнить ст. 14 УК РФ «Понятие преступления» частью 11 сле-

дующего содержания: «В случаях, предусмотренных Особенной частью 
настоящего Кодекса, преступлением признается повторное совершение 
административного правонарушения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, либо имеющим судимость за 
совершение соответствующего преступления».  

2. В Особенной части УК РФ во все нормы, содержащие админист-
ративно-преюдициальные положения, следует внести следующие измене-
ния. 

2.1. Название уголовно-наказуемого деяния должно совпадать с со-
ответствующим административным правонарушением, предусмотренным 
в КоАП РФ. 

2.2. В диспозициях названных статей сначала должны быть опреде-
лены признаки конкретного общественно опасного деяния, а далее указана 
единая для всех формулировка: «совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние либо имеющим суди-
мость за совершение преступления, предусмотренного настоящей стать-
ей».  

Мы считаем, что внесение указанных изменений позволит не только 
устранить недостатки правового регулирования и административно-
преюдициальных норм уголовного закона, но и создаст равные условия 
для защиты интересов личности, общества и государства от преступных 
посягательств. 
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Аннотация: рассматриваются общественные отношения в сфере за-

щиты персональных данных и отдельные положения нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы их использования, а также про-
блемы  выявления, предупреждения и раскрытия правонарушений  и пре-
ступлений, связанных с использованием персональных данных.  

Annotation:  the article examines public relations in the field of personal 
data protection and certain provisions of regulatory legal acts regulating the 
issues of their use, as well as the problems of identifying, preventing and 
disclosing offenses and crimes related to the use of personal data. 

Ключевые слова: персональные данные, противодействие правона-
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В настоящее время понятие «персональные данные» широко исполь-

зуется в конституционном, уголовном, гражданском, административном, 
международном и других отраслях права.  

Сегодня ведомственная и корпоративная информация представляет 
собой очень большие объемы, доходящие до петабайт и находящиеся в ос-
новном на облачных серверах либо на ёмких физических носителях внутри 
самой организации, предприятия или корпорации. В современных услови-
ях просто физически невозможно аккумулировать на персональном ком-
пьютере, смартфоне, ноутбуке или съемном носителе большие объемы 
персональных данных. Как справедливо отмечает В. В. Архипов, большая 
часть существующих сегодня юридических проблем в области персональ-
ных данных  является актуальной для практики и обусловлена современ-
ным контекстом цифровой экономики [2]. Цифровизация общества обу-
славливает возникновение новых форм и методов совершения правонару-
шений и преступлений в отношении персональных данных, находящихся 
на электронных носителях. 

Персональные данные, с которыми в настоящее время работают раз-
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личные государственные органы и государственные контролирующие 
структуры, часто похищают, продают и передают их своим знакомым биз-
несменам, в том числе и лицам, выдающим себя за предпринимателей, но 
использующих эти сведения с корыстной целью для незаконного обогаще-
ния. В контексте сказанного важное значение приобретает вопрос сбора, 
получения, обработки и систематизации сведений, содержащих персо-
нальные данные, а также ограничения доступа к ним, реформирования 
системы взаимодействия государственных органов и иных организаций в 
целях своевременного изъятия, обработки и шифрования таких сведений.  

А. С. Микаева отмечает: «Несмотря на проработку данного вопроса с 
законодательной точки зрения, легальные пределы регулирования посто-
янно нарушаются: осуществляются незаконные способы завладения ин-
формацией личного характера, на основе которой создаются базы данных 
пользователей с адресами их проживания и другие, совершаются неправо-
мерные покупки или обмены персональными данными пользователей» [4].  

Разделяя точку зрения А. С. Микаевой, считаем необходимым про-
анализировать основные способы неправомерной покупки или завладения 
персональными данными пользователей с помощью сети Интернет. 

Практика показывает, что в настоящее время основная проблема за-
ключается в отсутствии координации деятельности субъектов обработки 
персональных данных и в несовершенстве системы взаимодействия субъ-
ектов обработки персональных данных и подразделений, осуществляющих 
государственную защиту названных сведений. 

Дело не в том, что сегодня в сети Интернет существуют теневые ре-
сурсы и услуги, а в том, что имеют место быть государственные условия, 
благодаря которым  такие теневые ресурсы и услуги могут быть и разви-
ваться в нашей стране.  

Теневые продавцы специализируются как на физических лицах, так и 
на юридических, и могут предоставить  большой объем информации, утеч-
ка которой может причинить им существенный ущерб. 

Определенная часть информации, содержащая сведения о персо-
нальных данных, утекает с помощью банковских работников. Многие 
предприниматели, занимающиеся, как мелким, средним, так и крупным 
бизнесом, боятся быть обманутыми, вступая в договорные финансово-
коммерческие правоотношения. По этой причине они собирают информа-
цию в отношении своих контрагентов, продавцов, подрядчиков и т. д., по-
этому их в первую очередь интересует информация, касающаяся финансо-
вого положения и стабильности, наличия денежных средств на расчетном 
счете и финансовых оборотов их партнеров по бизнесу. Данные банков-
ские работники нарушают не только должностные инструкции, но и граж-
данское, административное и уголовное законодательство. 

Таким образом, любой человек за символическую плату может полу-
чить исчерпывающую информацию о деятельности любого физического 
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лица. 
Ко второй группе относятся государственные органы, сотрудники 

которых допускают противоправное поведение, связанное с незаконным 
предоставлением информации, содержащей сведения о персональных дан-
ных.   

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод о том, что в совре-
менных условиях борьба с правонарушениями и преступлениями, связан-
ными с использованием персональных данных должна рассматриваться в 
качестве одного из приоритетных направлений в деятельности органов 
внутренних дел всех уровней на ближайшие годы. По этой причине в нор-
мативные правовые акты МВД России, определяющие цели и задачи, а 
также результаты борьбы с незаконным использованием персональных 
данных, необходимо ввести новые критерии оценки результатов работы 
органов внутренних дел, включающие в себя показатели по выявлению и 
пресечению фактов незаконной деятельности теневого бизнеса, построен-
ного на персональных данных различных категорий лиц. 

Введение таких показателей в перечень критериев ведомственной 
оценки деятельности органов внутренних дел позволит обеспечить эффек-
тивное применение мер защиты персональных данных в Российской Феде-
рации.  

Совершенствование мер борьбы с правонарушениями и преступле-
ниями, при совершении которых используются персональные данные, в 
свою очередь позволит изменить ситуацию по пресечению фактов неза-
конного использования персональных данных в положительную сторону. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соблюдения прав 

граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее – 
ОРМ), ограничивающих конституционные права граждан, дается краткий 
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Деятельность правоохранительных органов осуществляется в сле-

дующих направлениях: уголовно-исполнительная, уголовно-
процессуальная, административная и оперативно-разыскная деятельность, 
Среди указанных направлений особое место занимает оперативно-
разыскная деятельность (далее – ОРД), которая используется в тех случаях, 
когда следственными и процессуальными действиями выявить, пресечь и 
раскрыть преступления невозможно. Особенность этого вида деятельности 
состоит и в том, что она осуществляется преимущественно негласно. 
Именно в этом состоит преимущество и уязвимость этого направления 
деятельности. Использование оперативно-разыскных сил, средств и мето-
дов позволяет получить фактические данные из тех источников, которые 
недоступны для других форм правоохранительной деятельности. Однако 
при осуществлении этой деятельности повышается риск возможного на-
рушения законодательства, так как процедура ее осуществления не регла-
ментирована законом и регламентируется ведомственными правовыми ак-
тами.  

Анализ работы правоохранительных органов подтверждает, что 
большинство тяжких преступлений, вызывающих общественный резонанс, 
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раскрывается с применением оперативно-разыскных методов в сочетании 
со следственными действиями. Осуществление ОРД позволяет проникнуть 
в криминальную среду и получать фактические данные, необходимые для  
привлечения преступников к уголовной ответственности. Также позволяет 
проводить ОРМ с целью документирования их противоправной деятельно-
сти и широко использовать имеющуюся специальную технику. 

Осуществление ОРД без применения негласных методов практиче-
ски невозможно, а их применение приводит к некоторому ограничению 
определенных прав и свобод человека и гражданина. Одной из основных 
функций государства является обязанность обеспечения защиты прав и 
свобод своих граждан, поэтому деятельность оперативных подразделений 
государственных органов должна протекать исключительно в порядке, 
формах и в пределах компетенций, предусмотренных существующим за-
конодательством. В деятельности оперативных подразделений ограниче-
ние прав должно сводиться к минимуму и быть соразмерным к деяниям 
лиц, чьи права предполагается ограничивать. Действия оперативных со-
трудников должны быть направлены на поиск способов добывания инфор-
мации с наименьшими ограничениями прав человека и использоваться 
только по самым сложным преступлениям, когда иным способом невоз-
можно предотвратить или раскрыть преступления. Даже если человек до-
пускает нарушение законодательства и совершает противоправные деяния, 
он  обладает определенными правами и свободами, которые должны быть 
обеспечены государством. 

Оперативно-разыскная деятельность, как один из видов правоохра-
нительной деятельности, осуществляется посредством проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, поэтому правовая регламентация ОРМ, 
проводимых в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, равнозначна способу организации правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в области ОРД. 

Проведение таких ОРМ, как прослушивание телефонных перегово-
ров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, обследование жилых поме-
щений и получение компьютерной информации, основаны на ограничении 
прав, установленных Конституцией нашей страны. При проведении пере-
численных ОРМ могут быть ограничены конституционные права граждан, 
которые закреплены в статье 23: «Каждый имеет право на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на основании судебного ре-
шения» и в статье 25: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе прони-
кать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом или на основании судебного реше-
ния» Конституции Российской Федерации. При этом закон об ОРД допус-
кает и предусматривает возможность ограничения прав и свобод человека, 
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в том числе и конституционных прав, но эти ограничения должны осуще-
ствляться только в соответствии с Конституцией (часть 3 статьи 55), со-
гласно которой «права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Можно констатировать, что основной закон 
страны допускает возможность ограничения некоторых прав граждан при 
наличии соответствующих оснований. Для законодателя и правопримени-
теля главная задача состоит в том, чтобы установить необходимые грани-
цы возможного ограничения прав граждан и ни в коем случае не нарушить 
установленные пределы. Только наличие строгих и регламентированных в 
нормативных актах процедур и жесткий контроль за осуществлением ОРД 
даст возможность избежать незаконных ограничений прав граждан. 

Таким образом, соблюдение прав людей, особенно при проведении 
указанных ОРМ, приобретает исключительно важное значение и в полной 
мере способствует реализации одного из основных принципов ОРД: прин-
ципа законности. Этот принцип является самым важным в области ОРД и 
неслучайно законодатель закрепил его первым в статье о принципах ОРД. 
Соблюдение данного принципа в рассматриваемой области обозначает 
обязательное соблюдение всех нормативных актов, направленных на за-
щиту как государства и общества, так и отдельных граждан и лиц без гра-
жданства.  Выполнение законности предполагает создание таких государ-
ственных органов и такой системы законодательства, которые в полной 
мере обеспечили бы соблюдение прав людей и свели бы к минимальному 
риску возможность нарушения прав человека правоприменительными ор-
ганами. 

В контексте рассматриваемой темы необходимо отметить принцип ра-
венства граждан перед законом, закрепленный в ч. 1 ст. 19 Конститу-
ции Российской Федерации. Указанное положение нашло подтверждение в 
ч.1 ст. 8 Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. (далее – ФЗ «Об ОРД»), в которой закреп-
лено, что гражданство, национальность, имущественное, должностное, со-
циальное положение и другие особенности статуса отдельных лиц не яв-
ляются препятствием для проведения в отношении них ОРМ (одно из ос-
новных условий осуществления ОРМ). 

Таким образом, для проведения ОРМ должны быть соответствующие 
основания и условия их проведения, которые регламентированы в ст. ст. 7 
и 8. ФЗ «Об ОРД». Для проведения данных ОРМ должны присутствовать и 
соблюдаться изложенные в законе основания и условия. Однако, в связи с 
исключительной важностью и значимостью соблюдения прав и свобод, 
при проведении самых сложных ОРМ, ограничивающих конституционные 
права, законодатель не ограничился только указанными основаниями и ус-
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ловиями.  Статья 5 ФЗ «Об ОРД» обязывает органы, осуществляющие ОРД 
при проведении ОРМ, обеспечивать соблюдение прав человека и гражда-
нина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. Также ч.3 указан-
ной статьи дает возможность лицам, полагающим о нарушении их прав и 
свобод при осуществлении ОРД, обратиться в вышестоящий орган, осуще-
ствляющий ОРД, прокурору или в суд с целью их восстановления. Этим 
правом граждане нашей страны пользуются часто, обращаясь не только в 
органы внутренних дел, прокуратуру и суды, но и в Конституционный суд 
Российской Федерации. Об этом свидетельствует многочисленные реше-
ния Конституционного суда в области ОРД, дающие разъяснения заявите-
лям о законности проведенных в их отношении ОРМ, а если их законные 
права были нарушены, способствуют их восстановлению. 

Законодатель, прекрасно осознавая высокий уровень ответственности 
субъектов ОРД при ограничении прав людей и с целью недопущения на-
рушений законодательства в статье 9 ФЗ «Об ОРД», зафиксировал основа-
ния и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении кон-
ституционных прав граждан при проведении ОРМ. В соответствии с ука-
занной статьей, основанием для проведения ОРМ является мотивирован-
ное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего 
ОРД, а в соответствии с приказом МВД РФ от 19 июня 2012 г. № 608, та-
ким лицом является один из руководителей ОВД (начальник ОВД, началь-
ник полиции или заместитель начальника полиции). Судье, рассматри-
вающему материалы, могут быть представлены и иные документы, касаю-
щиеся оснований для проведения ОРМ. Судья, рассмотрев все необходи-
мые материалы, принимает решение о разрешении проведения ОРМ, огра-
ничивающих конституционные права граждан, и выносит соответствую-
щее постановление. Таким образом, из этих нормативных актов видно, что 
решение об ограничении конституционных прав граждан принимается не 
простыми сотрудниками ОВД, являющимися инициаторами их проведе-
ния, а руководителями ОВД и санкционируются уполномоченными на то 
федеральными судьями. Указанная процедура судебного рассмотрения ма-
териалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении 
ОРМ накладывает большую ответственность на руководителей ОВД и су-
дей. 

Подводя краткий итог, можно констатировать, что при осуществле-
нии ОРД могут быть ограничены некоторые конституционные права и 
свободы граждан, но для этого должны быть законные основания их про-
ведения, и  строго соблюдены все установленные процедуры их организа-
ции и проведения. 
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В условиях дальнейшей демократизации общества, построения пра-

вового государства Министерство внутренних дел акцентирует внимание 
на совершенствовании профессионального мастерства сотрудников ОВД 
как значимом факторе соблюдения законных прав и интересов граждан, 
повышения доверия населения [1]. Сотрудник ОВД должен «рассматри-
вать защиту жизни, здоровья, прав, свобод, чести, личного достоинства и 
законных интересов граждан как высшую нравственную цель служебной 
деятельности» [2]. Произошедшее в 2012 г. реформирование системы ОВД 
существенно повысило требования к уровню профессиональной подготов-
ленности сотрудников правопорядка. Однако, наблюдающийся в настоя-
щее время отток высококвалифицированных кадров и существенное омо-
ложение личного состава требуют особого внимания к нравственно-
психологическому облику личного состава как со стороны руководителей, 
так практических психологов ОВД. 

Психологические аспекты повышения профессионализма сотрудни-
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ков ОВД затрагивали в своих работах многие юридические психологи: 
А. М. Столяренко, В. Н. Смирнов, В. Л. Цветков, Л. Н. Костина, В. Е. Пет-
ров, В. В. Вахнина, С. Е. Борисова, Н. С. Трофимова, С. Е. Кораблев и др.  

На современном этапе сотрудникам кадровых аппаратов при отборе 
кадров на службу необходимо отдавать предпочтение кандидатам, руково-
дствующимся прежде всего социально значимыми мотивами профессио-
нальной деятельности, осознающими гражданско-социальную значимость 
выполнения профессиональных обязанностей. Сотрудники ОВД должны 
быть способными к установлению психологического контакта и довери-
тельных отношений с любой категорией граждан, уметь вырабатывать 
конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях социаль-
ного взаимодействия, оказывать эффективное воздействие на правосозна-
ние и поведение граждан; актуализировать у граждан позитивные установ-
ки на соучастие в поддержании правопорядка и общественной безопасно-
сти.    

Проанализируем компоненты профессионально-психологической 
подготовленности сотрудников ОВД, способствующие соблюдению за-
конных прав и интересов граждан, исходя из подхода А. М. Столяренко [5, 
c. 181, 182], куда входят:  

1) профессионально-психологические знания о психологических 
свойствах личности граждан, структуре правосознания, видах правопри-
менительного поведения, особенностях конструктивного общения и уста-
новления доверительных взаимоотношений, грамотного поведения в кон-
фликте, психологических основах управления психоэмоциональным со-
стоянием граждан; 

2) профессионально-психологические умения (доходчиво разъяснять 
гражданину причину остановки, существо допущенного правонарушения; 
контролировать обратную реакцию гражданина, прогнозировать межлич-
ностные события, проводить убедительную профилактическую беседу), 
тактико-психологические умения (тщательно анализировать жалобы и за-
явления граждан, создавать благоприятные обстановочные условия для 
проведения доверительной беседы с гражданами, осуществлять выбор 
приемов и средств для установления психологического контакта; рефлек-
сивного слушания, умения анализировать причины и мотивы правонару-
шающего поведения граждан, пользоваться правомерными методами пси-
хологического воздействия, руководствоваться оптимальными стилями 
поведения в напряженных ситуациях взаимодействия с гражданами); 

3) технико-психологические умения (умение подбирать слова и вы-
стаивать фразы, исходя из ситуации и личности гражданина, способность 
грамотно пользоваться речевыми и неречевыми средствами воздействия); 

4) профессионально развитые психологические качества (развитая 
интуиция, рефлексивное мышление, способность к сопереживанию, про-
фессиональная наблюдательность); 
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5) профессионально-психологическая устойчивость (владение мето-
дами саморегуляции эмоциональных состояний, способность грамотно 
вести себя в условиях провокационного поведения граждан, стрессоустой-
чивость). 

С целью изучения особенностей взаимоотношений сотрудников ОВД 
с гражданами мы применили специально разработанную анкету «Семанти-
ческий дифференциал в ситуациях взаимодействия с гражданами при осу-
ществлении правоприменительной деятельности» [5]. Всего в исследова-
нии участвовало 38 сотрудников ОВД из числа слушателей факультета за-
очного обучения Уфимского юридического института МВД России.  

По результатам опроса 15,7 % респондентов не считают нужным 
учитывать причины правонарушающего поведения граждан, действуя 
только по факту правонарушений. 10,5 % опрошенных, опираясь на власт-
ные полномочия, не придают значения при общении с гражданами ориен-
тированию на уровень их правосознания и личностные особенности. 26,3 
% респондентов полагали нецелесообразным вникание в проблемы граж-
дан, совершивших административные правонарушения. 15,7 % сотрудни-
ков не считают необходимым внимательно выслушивать доводы граждан, 
полагая более эффективным подавлять их аргументы. При этом, 21,1 % 
опрошенных не обращают внимание на ответную реакцию граждан на 
свои действия.  Более половины опрошенных не придают значение актуа-
лизации у граждан мотивов сопричастности к поддержанию правопорядка. 
36,8 % респондентов не придают значимости объективному анализу при-
нятых в отношении граждан решений, ориентируясь во взаимодействии с 
ними преимущественно на доказательную базу и текущую отчетность. 

Таким образом, не все опрошенные сотрудники при осуществлении 
правоприменительной деятельности стремятся учитывать субъективные 
факторы правонарушающего поведения: внимательно выслушивают дово-
ды граждан, обращают внимание на их обратную реакцию, ориентируются 
на их личностные и поведенческие особенности, а также уровень право-
сознания, тогда как правонарушающее поведение обусловлено взаимодей-
ствием личностных факторов с внешней ситуацией. 

На соблюдение законных прав и интересов граждан при осуществле-
нии своих профессиональных обязанностей при обучении курсантов и 
слушателей по специальности 40.05.02. «Правоохранительная деятель-
ность» обращается внимание на все занятия цикла психологических дис-
циплин: «Психология», «Психология конфликта», «Социально-
психологический тренинг профессионального общения», «Психология в 
деятельности сотрудников органов внутренних дел».  

При проведении практических занятий особое внимание уделяется 
такому интерактивному методу обучения как социально психологический 
тренинг, который предусматривает как психодиагностическую, так и кор-
рекционную и формирующую составляющую. 
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На практических занятиях применяются психодиагностические ме-
тодики: анкета «Семантический дифференциал в ситуациях взаимодейст-
вия с гражданами при осуществлении правоприменительной деятельно-
сти», «Мотивация профессиональной деятельности» (методи-
ка К. Замфир в модификации А. А. Реана), «Диагностика коммуникатив-
ных и организаторских склонностей (КОС-2)», опросник А. И. Шипилова 
«Стратегия», опросник Томаса «Стратегии взаимодействия» [5]. 

Алгоритмы грамотного поведения сотрудников ОВД в отношениях с 
гражданами в различных ситуациях служебной деятельности отрабатыва-
ются обучающимися при проведении тренинговых упражнений: «Профи-
лактическая беседа», «Условие общения», «Конфликт», «Опрос очевид-
цев», «Привлечение к содействию», «Видеосъёмка». 

Рассмотрим алгоритм взаимодействия сотрудников ОВД с гражда-
нами, способствующий установлению психологического контакта и дове-
рительных отношений (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами. 
 
 
Таким образом, для сотрудника ОВД в целях эффективного выпол-

экспресс-диагностика личностных и поведенческих особенностей  гражданина и 
составление его первичного психологического портрета 

создание благоприятных обстановочных условий, способствующих эффективно-
му профессиональному общению с гражданином 

 

установление психологического контакта, переориентирование установок граж-
данина от противодействия к позиции сотрудничества 

воздействие и взаимовоздействие с гражданином; решение в ходе общения с гра-
жданином проблем поддержания правопорядка; коррекция при необходимости 

его взглядов, мнений, позиций, установок 

психологический анализ итогов профессионального общения, осознание своих 
ошибок, мешающих эффективному взаимодействию с тем, чтобы нейтрализовать 

их в дальнейших встречах  
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нения служебных задач, соблюдения законных прав и интересов граждан, 
необходимо наличие следующих коммуникативных умений и навыков: 

– умение устанавливать психологический контакт с различными ка-
тегориями граждан; 

– способность располагать к себе людей, вызывать у них чувство до-
верия, вовлекать к содействию для достижения профессионально-
значимых целей; 

– умение диагностировать искренность-неискренность собеседника; 
– умение в процессе общения с собеседником преодолевать эффекты, 

искажающие межличностное восприятие; 
– умение подбирать различные виды слушания собеседника для дос-

тижения взаимопонимания; 
– умение оказывать правомерное психологическое воздействие на 

граждан с целью разрешения профессиональных задач. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ПРИЧИНЫ, 

КЛАССИФИКАЦИИ И СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности возникновения 

межэтнических конфликтов, приводятся механизмы их развития, выявляя 
общие проблемы их преодоления и разрешения. Предупреждение межэт-
нических конфликтов таких, как статусные институциональные, статус-
ные, этнотерриториальные, межгрупповые – это сумма усилий, направлен-
ная на предотвращение событий, приводящих к конфликтам. Урегулиро-
вание межэтнических конфликтов проводится в форме деконсолидации 
сил, участвующих в конфликте, применение санкций – от символических 
до военных, перерыва конфликта, прагматизации переговорного процесса. 

Ключевые слова: межэтнический конфликт, столкновение интере-
сов, этносы, компромисс, межэтническая напряженность, толерантность, 
этнические общности. 

Annotation: the article examines the peculiarities of the emergence of in-
terethnic conflicts, provides mechanisms for their development, identifying 
common problems of overcoming and resolving them. Prevention of interethnic 
conflicts such as institutional, status, ethno-territorial, and intergroup conflicts is 
the sum of efforts aimed at preventing events leading to them. The settlement of 
interethnic conflicts is carried out in the form of the deconsolidation of the 
forces involved in the conflict, the application of sanctions – from symbolic to 
military, the interruption of the conflict, the pragmatization of the negotiation 
process. 

Keywords: interethnic conflict, clash of interests, ethnic groups, com-
promise, interethnic tension, tolerance, ethnic communities. 

 
В современном обществе межэтнические конфликты стали распро-

страненной проблемой, к ним можно отнести конфликты любых антиоб-
щественных форм: организованные политические действия, массовые бес-
порядки, открытые вооруженные столкновения, групповые хулиганские 
действия, погромы, поджоги, гражданские войны и пр. Межэтнический 
конфликт представляет собой деструктивный элемент общественной жиз-
ни, сопровождающийся многочисленными фактами нарушений прав, сво-
бод человека, интересов общества и государства.  
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Значительный вклад в изучении понятия, сущности, причин, стадий 
межэтнических конфликтов и путей их разрешения был сделан следующи-
ми учеными: А. Я. Анцуповым, Л. М. Дробижевой, В. Г. Крысько, 
В. В. Амелиным, А. В. Маринец, А. П. Садохиным, В. А. Тишковым, 
А. И. Шипиловым, Г. И. Деминым, А. Г. Здравосмысловым и др. 

Межэтнические конфликты – это борьба за права и интересы этниче-
ских общностей, это любая конкуренция между этносами – от реального 
противоборства за обладание органическими ресурсами до социальной 
конкуренции. Межэтнический конфликт – это столкновение двух или бо-
лее этносов, осознающих этнопсихологическое, этнокультурное неприятие 
другой стороны, и причинение морального, физического, материального 
вреда отдельным лицам, государству, обществу, что может привести к 
усилению межэтнической напряженности. Можно по различным основа-
ниям классифицировать этнические конфликты и выделить такие, как 
межгосударственные, внешние конфликты; в рамках единого государства – 
региональные конфликты; конфликт между центром и регионом; местные 
конфликты. По целям национально-этнических движений выделяют кон-
фликты: социально-экономические (от прав гражданства до равноправного 
экономического положения); территориально-статусные (выставляются 
требования изменения границ, присоединение к другому государству или 
создание нового независимого государства); культурно-языковые (пробле-
мы сохранения функций языка и культуры этнической общности); полити-
ческие (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация по целям, которые выдвигают  
при конфликтах этнические группы. 
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разделяются на насильственные (предполагающие развернутые боевые 
действия) и ненасильственные (политические, дипломатические, экономи-
ческие и пр.).  

Причинами возникновения этнических конфликтов являются взаим-
ные территориальные притязания этносов, любые необдуманные или заве-
домо провокационные заявления национальных лидеров, представителей 
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духовенства, СМИ, борьба этноса за свой политический статус, происше-
ствия бытового уровня, возникающие на фоне общей подсознательной не-
приязни к представителям определенного этноса. [1, с. 55–73] 

Существует множество концепций относительно того, как возникают 
этнические конфликты. Рассмотрим первую модель: межгрупповые кон-
фликты как продукт универсальных психологических характеристик.  Та-
кой подход называют гидравлической моделью. Авторами этой концепции 
являются В. Макдугалл (1871–1938), З. Фрейд (1856–1939), К. Лоренц 
(1903–1989). Вторая модель (индивидуальные различия как основа меж-
групповых конфликтов) наиболее известна как концепция «авторитарной 
личности», основоположником которой является исследователь Т. Адорно 
(1903–1969). Третья модель описывается как теория реального конфликта. 
Сторонником этой точки зрения является М. Шериф (1906–1988). Четвер-
тая модель, теория социальной идентичности, рассматривалась британским 
психологом А. Тэшфелом (1919–1982). Надо отметить, что в реальной 
жизни ситуация «чистой» социальной конкуренции встречается крайне 
редко.  

В последнее время государство в силу политических, социальных и 
экономических факторов стало заниматься проблемой межэтнических 
конфликтов с целью предотвращения конфликтов между этносами и сни-
жения межэтнической напряженности. Межэтническая напряженность – 
это переструктуированные согласно новым социальным условиям  межэт-
нические отношения. Конфликт является одной из стадий межэтнической 
напряженности, он зарождается, вызревает и затухает в психологическом 
поле межэтнической напряженности. Межэтническая напряженность мо-
жет проявляться от скрытой фоновой напряженности до агрессии и наси-
лия. Межэтническая напряженность может возникнуть на фоне личной не-
приязни в отношении представителей других национальностей и домини-
рования отдельных этносов в определенных сферах занятости.  

При анализе литературы можно встретить разделение на четыре фа-
зы протекания межэтнической напряженности: латентная, фрустрацион-
ная, конфликтная, кризисная (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Фазы протекания межэтнической напряженности. 
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Латентная напряженность характеризуется нормальным психологи-

ческим фоном этноконтактной ситуации и предполагает позитивные от-
ношения, но даже на этом уровне может отсутствовать эмоциональная 
нейтральность [2, c. 317–320]. Этническая идентичность доминирует по 
типу «нормы» в структуре массового сознания. 

Фрустрационная напряженность проявляется в формах бытового на-
ционализма, когда формируются психические пограничные массовые нев-
ротизации, закладываются основные оси межэтнической напряженности: 
ущемленность, враждебность, виновность, зависимость, страх, недоверие. 
В обществе на этой стадии широко распространяются уничижительные 
групповые характеристики, происходит рост эмоционального возбужде-
ния. 

Конфликтная напряженность характеризуется возникновением ре-
ального конфликта, несовместимых интересов, целей, ценностей за огра-
ниченные ресурсы, резко возрастает неадекватность межэтнического вос-
приятия.  

Кризисную напряженность невозможно урегулировать цивилизован-
ными методами, возникает психопатологическое состояние так называемая 
социальная паранойя, страх и гнев (эмоции, побуждающие к действию, к 
агрессивным реакциям). 

Таким образом, чтобы разрешить межэтнический конфликт, необхо-
димо выявить и устранить причины, условия эскалации конфликта, пре-
сечь общественно опасные формы проявления межэтнического противо-
стояния, стабилизировать отношения между представителями конфлик-
тующих этносов. Значимым способом урегулирования межэтнических 
конфликтов является компромисс, а оптимальным действенным методом 
их предупреждения – изучение культуры других этнических групп и про-
явление толерантности (терпимость человека к иному образу жизни, пове-
дению, чувствам, идеям, верованиям), в нашей стране много лет реализо-
вывалась политика так называемого интернационализма и «дружбы наро-
дов», существовал механизм мирной коммуникации, что положительно 
влияло и воспитывало чувство взаимоуважения у всех народов, развивало 
межэтническое/межнациональное сотрудничество, патриотизм. 

Решением проблемы межэтнических конфликтов может стать разра-
ботка и принятие долговременной программы межэтнической стабилиза-
ции, интеграции и межэтнического сотрудничества для дальнейшего по-
строения мирного бесконфликтного будущего. Правоохранительные орга-
ны, как соответствующие государственные органы, должны быстро реаги-
ровать на акты насилия и локализировать межэтнические конфликты.  
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Аннотация: в данной статье автором проведен исторический анализ 
закрепления свободы вероисповедания в международном праве, отражен-
ном в таких нормативных актах, как Международный билль о правах чело-
века. Большинство государств гарантируют соблюдение права человека на 
вероисповедание, что выражается в закреплении данного права в нацио-
нальном конституционном законодательстве.  
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Принятие 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека 

международным сообществом является значительным шагом в вопросе 



282 
 

обеспечения прав человека и гражданина. Данный документ подвел итог 
длительной борьбы общества против угнетения прав человека, его чести и 
достоинства. С принятием декларации был не только запущен процесс раз-
работки международных нормативно-правовых актов, но и приняты к рас-
смотрению задачи расширения диапазона основных прав человека.  
Ст. 18 Всеобщей декларации прав человека гласит, что каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии, так же закреплено, что 
человек вправе исповедовать свою религию или убеждения как единолич-
но, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов [1]. Не-
смотря на это, даже на современном этапе повсеместно возникают ситуа-
ции, когда представители одной религии не только не могут реализовывать 
свое право, но и подвергаются психологическому и физическому насилию.  

Следует в первую очередь указать, что религия на протяжении всей 
истории человечества играла важную роль в жизни не только отдельно 
взятого человека, но и общества и государства в целом. Религия также яв-
ляется точкой соприкосновения для межгосударственных контактов. На 
протяжении всей истории прослеживается процесс изменения религиозных 
форм, некоторые из которых приобрели другие очертания и свойства, а не-
которые и вовсе канули в небытие, но при этом неизменным является то, 
что практически каждая религия отличается от другой. Например, в Древ-
нем мире (государства Месопотамии, греческие города-государства) не 
только между государствами, но и меду городами существовали различия 
в религиозных верованиях. Однако, чтобы мирно существовать с корен-
ными жителями общины, чужеземцам необходимо было принять ту рели-
гию, которой непосредственно следуют члены общины, то есть следует го-
ворить о религии места. В Древнем же Риме была примерно сходная си-
туация. Римское государство можно охарактеризовать как «толерантная 
держава», в связи с тем, что если даже иноземец исповедовал свою рели-
гию, но при этом он воздавал почести римским богам, а в ходе развития 
государства и императорам, то он не подвергался гонениям. По этой самой 
причине приверженцы раннего христианства преследовались в римском 
государстве в силу того, что христианство отвергало идеи политеизма, 
принятые в Римском государстве.  

В Средние века на передний план выходит понятие государственной 
религии. Данный период характеризуется возрастающей ролью религиоз-
ных учреждений, особое значение имели взаимоотношения между прави-
телями, дворянством, феодалами с одной стороны и главы духовенства с 
другой. Чрезвычайно важным является то, что именно в данной эпохе 
можно проследить процессы не только появления других мировых рели-
гий, например, ислама, но и раскол религии на несколько крупных тече-
ний. Установление одной религии в качестве государственной приводило к 
тому, что представители других конфессий либо преследовались, либо бы-
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ли в значительной мере стеснены в своих правах. 
Одним из примеров этого явления стало то, что в 380 г. правитель 

Восточной Римской империи Феодосий (347–395) издал эдикт De fide 
catholica («О католической вере»), согласно которому все народы, находя-
щиеся под его управлением, «должны придерживаться веры, переданной 
римлянам апостолом Петром… в соответствии с учением апостолов и 
Евангелия… должны верить в единого Бога Отца, Сына и Святого Духа, 
придерживаясь положения о том, что они равны по величию, а также дог-
мата о Святом Духе» (Cod. Theod., XVI. 1. 2) [2]. 

В исламских государствах, а именно Аббасидском халифате и Ос-
манской империи, гонениям подвергались лица, исповедовавшие христи-
анство или иудаизм. Кроме ущемления в правах, вплоть до запрета строить 
дома выше, чем у мусульман, данные лица должны были платить налог на 
землю – харадж и подушную подать – джизью. 

Следования одной религии побуждали государства заключать союзы 
и объединяться в альянсы. Для эпохи Средних веков характерно ведение 
войн по причине различий в религиозных убеждений. Ярким тому приме-
ром являются Крестовые походы XI—XV в. против мусульманских госу-
дарств и не только. 

Однако даже в XX и XXI в., в периоды после принятия Декларации, 
происходят конфликты на религиозной почве. Наиболее яркими примера-
ми являются исламский фундаментализм, религиозное противостояние 
между католиками и протестантами в Ирландии, Исламская Революция в 
Иране в 1979 г., оккупация Тибета Китайской Народной Республикой (да-
лее – КНР) 1951 г., религиозные войны в африканских государствах, «Тео-
логия освобождения» в Латинской Америке в 70-е годы и конфликт на 
Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Однако на современном 
этапе большинство конфликтов не носят характера внутри- и межрелиги-
озного. В большинстве случаев политическая составляющая современных 
конфликтов усиливается. 

Отдельно стоит рассмотреть ситуации, когда неприятие представи-
телей какой-либо религии может носить форму государственной политики. 
Одними из наиболее ярких примеров являются ситуация в КНР, а именно в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (далее – СУАР), а также ситуа-
ция в Бирме, в отношении народа рохинджа в штате Рахкайн.  

Рассматривая ситуацию в СУАР, следует учитывать несколько осо-
бенностей. СУАР является многонациональным регионом. Однако титуль-
ной нацией автономного района являются уйгуры. Политика КНР ориен-
тирована в первую очередь на уйгуров. Основной причиной особой поли-
тики является то, что большинство уйгуров являются мусульманами. При 
этом, с момента введения новой политики, в общности уйгуров восприни-
мают идеи радикального ислама. Стоит также отметить, что большинство 
уйгуров проживают не в КНР, а в соседнем Кыргыстане, в районах, где 
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главенствуют идеи радикального исламского фундаментализма.  
При этом в КНР существуют и иные народности, также исповедую-

щие ислам. На территории КНР проживает народ хуэйцев, а именно в Нин-
ся́-Хуэйском автономном районе. Территория района вошла в состав КНР 
сравнительно давно, и за долгий промежуток времени этот народ вошел в 
общекитайское национально-культурное поле. Во-первых, хуэйцы разго-
варивают на тех же диалектах, что и местное ханьское население, во-
вторых выглядят, как китайцы, и по факту ими и являются. Единственное, 
что отличает их от основного населения – запреты на употребление свини-
ны и алкоголя. Таким образом, хуэйцы не рассматриваются в Китае как эт-
ническая «группа риска». 

Совершенно иная ситуация с уйгурами. Данные граждане КНР вос-
принимаются как своего рода «группа риска». Основные причины данной 
политики заключаются в коренных различиях между уйгурами и крупней-
шей народностью КНР — ханьцы. Язык уйгур относится к тюрской языко-
вой группе, алфавит создан на основе арабской письменности, да и внешне 
уйгуры отличаются от остальных жителей КНР. Уйгуры и до нынешнего 
момента были весьма замкнутой этнической общностью, а с момента вве-
дения новой политики их приверженность старым традициям, неприятие 
китайской культуры стали носить радикальный характер. 

«Синьцзян» на китайском языке означает «новую границу», и это не-
случайно. Эти земли после сложных исторических перипетий окончатель-
но вошли в состав КНР только в XX в., да и расположены они на перифе-
рии страны.  

Запреты, включенные в политику по отношению к уйгурам, носят 
сугубо религиозный характер, а именно в соблюдении права о свободе ве-
роисповедания. К примеру, лицам до 18 лет запрещается участвовать в ре-
лигиозных обрядах [3]. 

В связи с этим  в КНР введена практика создания «лагерей перевос-
питания», которые представляют собой учреждения для принудительного 
содержания граждан Китая, исповедующих ислам, при этом основанием 
для заключения является сам факт проведения религиозных обрядов. Ре-
шение суда, производство следствия в отношении лица при этом не требу-
ется, так же не существуют каких-либо временных ограничений. 

Заявленной Правительством КНР целью является необходимость 
создания «учебных центров профессионального обучения» для «проведе-
ния антиэкстремистского идеологического образования» [4], все чиновни-
ки и полиция в регионе должны поклясться в том, что они являются «ло-
яльными членами коммунистической партии» и «не имеют никаких рели-
гиозных убеждений» [5]. 

Ситуация же в Бирме по отношению к народу рохинджа имеет свои 
особенности, при этом имеют место боевые действия между правительст-
венными войсками и представителями рохинджа.  
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Сами же рохинджа в стране воспринимаются как «неграждане», в 
отношении которых силовые ведомства проводят репрессии и карательные 
операции. Именно данная политика приводит к фактам массовой миграции 
населения. Например, в 1978 г. после операции «Король-дракон» в Бангла-
деш бежали более 250 тысяч человек, и лишь год спустя усилиями ООН их 
удалось вернуть обратно. Но через 12 лет последовал новый, еще более 
масштабный исход — и снова ситуацию удалось урегулировать лишь бла-
годаря ООН [6]. 

Бирманцы упрекают рохинджа в нежелании мирно интегрироваться 
в общество и жить спокойно. Те, в свою очередь, напоминают о многолет-
нем ущемлении в правах: запрете поступать в армию и на гражданскую 
службу, заведомо враждебном отношении к рохинджа представителей ор-
ганов правопорядка. Все это создает богатую почву для роста радикализма. 

Несмотря на имеющиеся факты необходимо отметить, что междуна-
родное сообщество принимает меры по контролю реализации свободы ве-
роисповедания. В международно-правовых документах эта свобода явля-
ется неоспариваемой нормой, и в этом качестве она имплементирована в 
конституционное законодательство большинства демократических госу-
дарств, включая те, где существует государственная религия. 
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РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ  
 

Аннотация: современный этап развития четвертой научно-
технической революции, характеризующийся беспрецедентно высокими 
информационными технологиями, включая искусственный интеллект, 
крайне обострив противоречия экосистем различных уровней, сделал оче-
видным невозможность дальнейшего развития человечества в рамках гос-
подствующей техно-парадигмы. Это актуализирует необходимость утвер-
ждения новой цивилизационной парадигмы – «поликультурного энвай-
ронментализма» как основополагающего принципа глобальной интеграции 
социокультурных и природных систем. Поликультурный энвайронмента-
лизм предполагает взаимодополнение различных экокультур, учет особен-
ностей образа жизни, обусловленного спецификой окружающей природ-
ной среды, специализацию регионов на определенном производстве, опти-
мальном в конкретной природной среде.  

Ключевые слова: энвайронментализм, поликультурализм, техно-
цивилизация, парадигма, экологизация, искусственный интеллект. 

Annotation: the current stage of development of the fourth scientific and 
technical revolution, characterized by unprecedented high information technolo-
gies, including artificial intelligence, extremely aggravated the contradictions of 
ecosystems at different levels, made it obvious that the further development of 
mankind within the framework of the dominant techno-paradigm. This actualiz-
es the need to establish a new civilizational paradigm - "multicultural environ-
mentalism" as a fundamental principle of global integration of socio-cultural and 
natural systems. Multicultural environmentalism involves the complementarity 
of different ecocultures, taking into account the peculiarities of the lifestyle due 
to the specifics of the natural environment, the specialization of regions on a cer-
tain production, optimal in a particular natural environment.  
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Современный этап научно-технологического развития, беспреце-
дентно разрушающего не только окружающую природную среду, но и са-
мого человека, знаменуется приближением к давно предсказанному фина-
лу. Бешенная гонка за материальными ценностями привела к угрозе потери 
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человеком не только своего ойкоса (дома), но и сущности его хозяина, гор-
до называющего себя Homo sapience. Все чаще раздаются предупреждения 
ученых о наступлении эры трансгуманизма. 

Глобальный общечеловеческий кризис актуализирует вопрос о роли 
отдельных стран и цивилизаций в решении мировых проблем. России, не 
просто как стране, но как типу цивилизации, принадлежит особое место в 
решении мировых проблем. В очередной раз история представляет воз-
можность интегративной западно-восточной российской цивилизации, ре-
шая свои наболевшие вопросы, предложить миру выход из глобального 
системного кризиса. Так сложилось, что Россия в постперестроечный пе-
риод оказалась без своей идеологии и цивилизационной парадигмы, а дру-
гие страны, преимущественно, процветающий и доминирующий над 
Югом, Север, осознали необходимость смены своей цивилизационной па-
радигмы.  

 Основополагающим принципом новой мировой цивилизационной 
парадигмы, на наш взгляд, должен стать не пространственный, не классо-
вый, не религиозный, как предполагают соответственно евразийзм, социа-
лизм, византизм, а интегративный – эко-социо-экономико-
социокультурный. Такую парадигму мы называем «поликультурный эн-
вайронментализм», который предполагает не просто механическую инте-
грацию разных стран, а взаимодополнение ценностей различных культур, 
учет особенностей ценностей, образа жизни людей, обусловленного спе-
цификой окружающей природной среды [1].  

Поликультурный энвайронментализм, как парадигма и образ жизни, 
должен привести, в конечном счете, к интеграции, гуманизации и экологи-
зации общечеловеческой культуры, которая в этом случае восходит к своей 
изначальной сущности как способу отношения человечества к окружаю-
щему миру. Благополучие стран, включая сохранение их неповторимой 
природы и культуры в результате глобального «полилога» должно высту-
пать основным ориентиром и императивом мировой политики. Окружаю-
щая природная среда в этом случае воспринимается в качестве не только 
объекта, но и субъекта отношения [2, с. 249–272]. Природное своеобразие 
региона должно выступать важнейшим ориентиром его техно-
цивилизационного развития.  

Полилог культур предполагает заимствование проверенных време-
нем экоориентиров, необходимых для оптимизации дальнейшего техно-
социально-экологического развития посредством современных цифровых 
технологий. Современные технологии, включая искусственный интеллект, 
осуществив диагностику состояния экосистем, степени их деформации, 
должны будут помочь определить пути их оптимизации.  

Поликультурный энвайронментализм, предполагая пространствен-
ную, этнокультурную, социально-экономическую и социально-
психологическую интегративность, отличается от предложенного Жаном 
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Фреско принципа ресурсно-ориентированной экономики. Природа – это не 
просто ресурсы, она должна восприниматься в качестве субъекта взаимо-
отношений. Поликультурный энвайронментализм не предполагает разру-
шение государственных границ с целью единого централизованного 
управления ресурсами, которое предлагает «Проект Венера». Можно оста-
ваться в рамках государственной экономики, но интегрироваться в единую 
мировую экономику, что и происходит в эпоху глобализации. Энвайрон-
ментализм представляет собой системное отношение, взаимодействие эле-
мент – система, в котором приоритет признается за системой, но элемент 
сохраняет свою суверенность и своеобразие.   
 Поликультурный энвайронментализм предлагает смену мировоз-
зренческой установки, делящей существа на живых и неживых, разумных 
и неразумных, сильных и слабых, своих и чужих. В единой системе более 
развитые страны должны помогать менее развитым. Именно в помощи 
слабым заключается сила. Ведь неважно, какая страна обостряет экопроти-
воречия, страдают от этого все.  Понимание природы как живой системы 
позволит воскресить человеческую цивилизацию, превратив ее в эко-
ориентированную систему. Важная роль в этом процессе принадлежит ис-
кусственному интеллекту, предназначенному управлять сложным взаимо-
действием различных подсистем биосоциосферы.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: в статье раскрываются условия, при которых возникают 

проблемы с реализацией экономических интересов субъектов рыночной 
экономики, функциональные изменения домашнего хозяйства в качестве 
средства защиты экономических интересов субъектов рыночных отноше-
ний. 
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Поведение субъектов рыночной экономики обусловлено их стремле-

нием реализовать свои экономические интересы. Под экономическими ин-
тересами следует понимать условия их экономической деятельности, для 
реализации которых люди вступают друг с другом в экономические отно-
шения. 

Особенностью экономических интересов является то, что они в каж-
дом производственном отношении имеют  противоречивый характер. 
Субъекты любого производственного отношения имеют разнонаправлен-
ные экономические интересы.  Данное положение можно обосновать, на 
примере  самого распространенного в условиях рыночной экономики от-
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ношения  –купли-продажи. В данном отношении производитель, он же – 
продавец товара, ставит перед собой цель   избавиться от произведенного 
товара, стараясь при этом выручить как можно большую сумму денег [1, с. 
15].  Его минимальный интерес – покрыть свои издержки, тем самым обес-
печить условия для простого воспроизводства своей продукции  в прежних 
масштабах. Его максимальный интерес – получить как можно большую 
прибыль. В этом случае производитель товара не только возвращает свои 
деньги, вложенные в производство, но и получает прибыль, которую мож-
но использовать как на удовлетворение своих растущих потребностей, так 
и на расширение производства. В случае реализации своего экономическо-
го интереса производитель товара получает возможность продолжить свою 
производственную деятельность и расширить в перспективе свое произ-
водство, т. е. обеспечить расширенное воспроизводство. В отличие от про-
давца, покупатель, он же – потребитель, ставит своей целью приобретение 
товара, стараясь в противоположность продавцу выторговать у него как 
можно меньшую цену. Его интерес – максимально удовлетворить свои по-
требности при данном ограниченном доходе. Как видно, интересы субъек-
тов рыночной экономики в приведенном производственном отношении не 
совпадают. 

 Несовпадение интересов присутствует в каждом производственном 
отношении независимо от того, где оно возникает: в микроэкономике, 
макроэкономике или  в мировой экономике; между кем оно возникает: ме-
жду людьми, предприятиями или предприятиями и людьми, и т. д. В том, 
что экономические интересы субъектов производственного отношения не 
совпадают, заложена возможность появления экономической угрозы суще-
ствованию субъекта рыночной экономики. 

Если взять приведенный нами пример, то здесь возможны следую-
щие варианты развития ситуации. 

1. При неэквивалентном обмене рыночная цена оказывается выше 
стоимости товара. В данной ситуации продавец товара получает дополни-
тельную прибыль сверх нормальной средней прибыли. Покупатель, пере-
плачивая за товар, увеличивает свои расходы. Покупательская способность 
дохода потребителя товара падает, что отрицательно сказывается  на уров-
не его жизни. 

Неэквивалентный обмен характерен для монополизированного рын-
ка. Монополии, имея возможность контролировать объемы продаваемой 
продукции на рынке, искусственно завышают рыночную  цену своего то-
вара, перераспределяют часть созданной в обществе стоимости в свою 
пользу, нанося тем самым экономический урон своим контрагентам в виде 
переплаты сверх стоимости покупаемого продукта. При завышении цены 
товара покупателю не хватает денежных средств для удовлетворения тех 
потребностей, на которые он мог бы рассчитывать в случае эквивалентного 
обмена.  
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2. При неэквивалентном обмене рыночная цена товара оказывается  
ниже стоимости товара. В этом случае экономический урон будет нанесен 
производителю. При снижении цены товара ниже стоимости производи-
тель товара в лучшем случае получает меньшую прибыль, в худшем – не 
возмещает свои затраты, связанные с производством и реализацией товара, 
и со временем становится банкротом со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.  

 3. При эквивалентном обмене интересы продавца и покупателя реа-
лизуются на достаточном уровне, когда рыночная цена товара позволяет 
обеспечить нормальные условия для существования, как для производите-
ля, так и для покупателя товара. При эквивалентном обмене возможно воз-
никновение экономической угрозы для производителя товара. Данную уг-
розу следует ожидать со стороны  его конкурентов. Если они смогут повы-
сить эффективность своего производства, это приведет к снижению ры-
ночной цены товара. И если у производителя товара индивидуальные ус-
ловия хозяйственной деятельности не будут соответствовать новым усло-
виям, и его издержки производства  окажутся выше новых общепринятых 
издержек, формирующих рыночную цену товара, ему грозит банкротство. 
Такая ситуация может возникнуть и при недобросовестной конкуренции в 
виде демпинга. Некоторые товаропроизводители, чтобы разорить конку-
рентов и захватить рынок конкурента продают свою продукцию по цене 
ниже стоимости товара. Разорив конкурента, они занимают его нишу на 
рынке и возмещают свои потери, связанные с издержками конкурентной 
борьбы. 

Что следует из приведенных  примеров? 
1. Примеры позволяют очертить ряд признаков, характеризующих 

понятие  «экономическая угроза». Экономическая угроза – это  ущерб, на-
несенный одному из субъектов производственного отношения;  потеря 
ожидаемой экономической выгоды. При наступлении экономической  уг-
розы реализация экономического интереса, ради которого возникает про-
изводственное отношение, становится для одного из субъектов отношения, 
по крайней мере, неполной. 

2.  Рассуждая  от  обратного,  можно  сказать,  что  экономическая 
безопасность для субъекта рыночной экономики – это ситуация отсутствия 
ущерба, потери ожидаемой выгоды, в том или ином производственном от-
ношении. Экономическая безопасность – это реализация экономического 
интереса на допустимо минимальном уровне. Реализация экономического 
интереса на минимально допустимом уровне означает, что субъекты дан-
ного производственного отношения получают возможность продолжить 
свою хозяйственную деятельность, по крайней мере, в неизменных мас-
штабах [2, с. 225].  

3. Для субъектов производственного отношения состояние их эконо-
мической безопасности наступает тогда, когда не нарушаются основные 
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принципы функционирования данной экономической системы. В нашем 
случае, это принцип эквивалентности в обмене. 

Так как экономические интересы сторон производственного отноше-
ния не совпадают, стремление одного из них максимизировать свой эконо-
мический интерес выступает как угроза для реализации экономического 
интереса противоположной стороны. Воспроизводство экономических ин-
тересов есть условие  воспроизводства экономических угроз. Следователь-
но, возможность возникновения экономической угрозы является внутрен-
ним свойством любой экономической системы. В  этом плане экономиче-
ская угроза,  как атрибут любой экономической системы, не уничтожаема 
[3, с. 168].  

В условиях рыночной экономики, независимо от того, кто является 
субъектом производственного отношения, индивид, государство или  ми-
ровое сообщество, каждый из них, вступая в производственные отноше-
ния, становится  потенциальным объектом угроз экономического характе-
ра. Соблюдение основных принципов работы существующей экономиче-
ской системы есть основное условие для минимизации  потерь от данных 
угроз. Чтобы их минимизировать, нужна экономическая политика, направ-
ленная на соблюдение баланса интересов субъектов рыночной экономики 
на основе сознательного использования законов функционирования дан-
ной экономической системы. 

Мы живем в условиях регулируемой рыночной экономики, что обу-
словливает государственное вмешательство в  рыночный механизм. Дан-
ное вмешательство в своем содержании имеет экономическую и юридиче-
скую составляющие. Установление правильной взаимосвязи между эконо-
микой и правом является важнейшим условием разработки и реализации 
адекватной экономической политики государства, фактором обеспечения 
его экономической безопасности. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в правовых 
нормах не всегда адекватно отражаются и фиксируются экономические 
отношения и экономические интересы различных слоев общества.  

Проблема заключается в том, что юридические законы не всегда со-
ответствуют экономической действительности. Более того, иногда юриди-
ческие нормы рассматриваются как первичные отношения, непосредствен-
но влияющие на экономические отношения, как источник экономического 
развития. 

Интересные выводы о взаимодействии правовых норм с экономиче-
скими отношениями,  представлены  в трудах классиков марксизма. В ча-
стности К. Маркс, будучи по образованию юристом, в свое время писал, 
что «общество основывается не на законе. Это фантазия юристов.  Наобо-
рот, закон должен основываться на обществе, он должен быть выражением 
его общих, вытекающих из данного материального способа производства 
интересов и потребностей...». Позднее Ф. Энгельс отмечал: «...юрист вооб-
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ражает, что оперирует априорными положениями, а это всего лишь отра-
жения экономических отношений».  На наш взгляд, данные положения 
классиков марксизма актуальны и в новейшей истории, и  с этим  трудно 
не согласиться. 

Экономические законы, как и законы природы, имеют объективный 
характер. Они не зависят от воли и сознания людей. Их не изменить право-
выми актами. В отличие от экономических, юридические законы являются 
писаными законами, т. е. продуктами  субъективной сознательной дея-
тельности людей, и как таковые они могут соответствовать или не соответ-
ствовать экономической действительности [6, с. 260]. Их объективный ха-
рактер зависит от степени правильности отражения законом характера 
экономического строя общества. 

Государство, регулируя юридическими законами экономические от-
ношения, находится в определенных рамках, определяемых характером 
господствующих в обществе экономических отношений. 

С другой стороны, взаимосвязь между экономическими и юридиче-
скими законами имеет диалектический характер. Юридические законы не-
пассивно отражают экономические отношения, они могут оказывать об-
ратное влияние. При их соответствии потребностям экономики они будут 
способствовать экономическому развитию, в противном случае они неиз-
бежно становятся тормозом экономического прогресса, оказываются не-
действительными и нежизнеспособными. 

Говоря о взаимозависимости экономических и правовых законов, не-
обходимо отметить, что не всякая экономическая деятельность регулиру-
ется правовыми нормами (например, отношения внутри домашних хо-
зяйств). Тому могут быть две причины. Первая – динамичность экономи-
ческой системы. Экономика, развиваясь, всегда находится в движении, из-
меняется. В результате, какие-то отношения только зарождаются, а  какие-
то  исчезают, поэтому доля тех экономических отношений, которая приоб-
ретает юридическое оформление в различные периоды времени, будет не-
одинаковой и зависит от множества факторов не всегда экономического и 
юридического характера [5, с. 60].   

И последнее,  говоря о правовой  деятельности государства, следует 
различать законы, регулирующие экономическую деятельность, и законы,  
запрещающие ее.  И те, и другие могут спровоцировать появление эконо-
мических угроз, но разного характера. 

Государство в силу разных обстоятельств может принимать и пре-
творять в жизнь регулирующие законы, которые будут дестабилизировать 
экономику. Например, чрезмерная налоговая нагрузка на предприятия мо-
жет подтолкнуть их в сферу теневой экономической деятельности [4, с. 
175]. В этом случае можно говорить о деструктивной  юридической дея-
тельности государства. Деструктивная юридическая деятельность государ-
ства  может быть обусловлена разными причинами: кадровыми проблема-
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ми, отсутствием квалифицированных экономистов и юристов; изменения-
ми в экономике, не нашедшими отражение в юридических актах; исполь-
зованием власти для реализации экономических интересов ограниченного 
круга людей, например, теневая форма приватизации государственной 
собственности в России в конце прошлого века и т. п. 

Запрещающие экономическую деятельность законы могут быть сами 
по себе не деструктивными, но порождать деструктивную экономическую 
деятельность. Например, порно- и наркобизнес, подпольное производство 
оружия и т. п. Запрещающие экономическую деятельность законы в мень-
шей степени зависят от экономического базиса, и поэтому они более спе-
цифичны относительно отдельно взятых стран.  

Деление юридических законов, оказывающих влияние на экономику, 
на регулирующие и запрещающие имеет практическое значение при опре-
делении средств обеспечения экономической безопасности государства. 

Нейтрализация негативного влияния регулирующих законов госу-
дарства на экономическую безопасность достигается за счет совершенст-
вования законодательства, приведения его в соответствие с экономической 
действительностью. В случаях с запрещающими законами обеспечение 
экономической безопасности государства отдается в руки правоохрани-
тельных органов. 
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Учет движения товарно-материальных ценностей на любом пред-
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приятии имеет свои особенности. Это целый блок затрат, без которых не 
обойдется ни одна компания, ни один процесс на реальном производстве. 
Сюда входит множество разных запасов – основа, которая перерабатывает-
ся в продукт. Отсутствие упорядоченного ведения движений опасно для 
нормальной работы организации, появляется риск увеличения необосно-
ванных трат, ошибок, которые в результате обходятся довольно дорого. В 
тоже время товарные потери в сфере ритейла представляют достаточно 
ощутимую сумму, в связи с чем вопрос отнесения их на расходы не теряет 
своей актуальности уже много лет. Товарные потери условно можно поде-
лить на два вида: хищение товаров и прочие виды товарных потерь. Среди 
них можно назвать такие, как, к примеру, потеря товарного вида, истече-
ние срока годности, нарушение упаковки, бой, порча, естественная убыль, 
зачерствение и другие. Когда торговая компания продает свои товарные 
запасы, она может получить наличные деньги сразу или через несколько 
дней или недель. Продавец получает наличные сразу же, пробивает чек 
или выписывает приходный кассовый ордер и помещает в кассовый аппа-
рат. Присутствие покупателя при оформлении продажи обычно гарантиру-
ет, что кассир внесет в кассовый аппарат правильную сумму продажи. В 
конце каждого дня магазины сверяют наличные деньги в каждой кассе с 
кассовой лентой или компьютерной распечаткой для этой кассы. 

Необходимо отметить, что самая дешевая и простая проверка внут-
реннего контроля – это проверка с привлечением общественности.  Если 
компания требует, чтобы все операции вносились в кассовый аппарат, она 
может провести "акцию", которая проверит, соблюдают ли сотрудники это 
требование.  Акции могут быть такими: "Если на вашем чеке есть красная 
звездочка, получите бесплатное печенье" или "Если у вас нет чека, получи-
те бесплатный напиток".  Звучит знакомо?  Теперь люди ищут чек для ка-
ждой операции и просят выдать, если не получают его.  Выгода от обнару-
жения кражи перевесит затраты на раздачу небольшого количества бес-
платной еды. 

Хотя предприятия варьируют свои конкретные процедуры контроля 
денежных поступлений, они обычно соблюдают следующие рекоменда-
ции. 

1. Записывайте все поступления наличных денег сразу после их по-
лучения. Большинство краж наличных денег происходит до того, как будет 
сделана запись о получении. Как только запись сделана, легче отследить 
кражу. 

2. Сдавайте все денежные поступления в целости и сохранности как 
можно скорее, предпочтительно в день их получения или на следующий 
рабочий день. Недепонированная наличность более подвержена хищению. 

3. Распределите обязанности таким образом, чтобы сотрудник, кото-
рый работает с наличной выручкой, не регистрировал выручку в бухгал-
терских документах.  
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4. Организуйте обязанности так, чтобы сотрудник, получающий на-
личные, не выдавал их. Эта мера контроля возможна во всех компаниях, 
кроме самых маленьких. 

5. Компаниям также необходим контроль за выдачей наличных.  
Ниже перечислены некоторые основные процедуры контроля за выда-

чей наличных средств. 
1. Проинструктируйте сотрудника, выдающего разрешение на выдачу 

наличных, чтобы он убедился, что платеж осуществляется на законные це-
ли, на точную сумму и надлежащему лицу. 

2. При оплате обязательств ставьте штамп на подтверждающие доку-
менты и указывайте дату и номер выданного чека. Эти процедуры умень-
шают вероятность выплаты одного и того же долга несколько раз. 

3. Распределите обязанности так, чтобы сотрудники, подписывающие 
чеки, не имели доступа к аннулированным чекам и не готовили банков-
скую сверку. Такая политика усложняет для сотрудника задачу по сокры-
тию кражи. 

4. Поручите сотруднику, не имеющему других обязанностей по работе 
с наличностью, ежемесячно проводить сверку банковских счетов, чтобы 
можно было быстро обнаружить ошибки и недостачи. 

5. Аннулируйте все неправильно оформленные чеки. Пометьте эти че-
ки недействительными и сохраните их, чтобы предотвратить несанкциони-
рованное их использование. 

Таким образом, чтобы не допускать ошибок и не усложнять работу 
надо четко разделять выручку и наличные денежные средства в кассе. Все-
возможные наличные денежные средства, которые сняты с расчетного сче-
та или, к примеру, возврат подотчетных сумм считаются наличными де-
нежными средствами в кассе. А наличная выручка – это то, что поступило 
в кассу за проданные товары, выполненные работы или же оказанные ус-
луги (то есть то, что проходит через 90 счет «Продажи»). Материально-
ответственные лица, пользуясь своим положением могут совершать хище-
ния самостоятельно и в сговоре с другими лицами. При этом в качестве со-
общника могут выступать как сотрудники, так и покупатели. 

Наибольшую опасность для злоупотреблений и хищений представ-
ляют не покупатели, а собственные сотрудники, так, например, в рознич-
ной торговле, по данным статистики, на долю сотрудников приходится 
около 70 % потерь магазина. Хищения могут происходить с момента при-
емки товаров и сопровождаться до ее реализации через кассу. В денежном 
выражении на кассиров приходится более половины всех краж.  

Рассмотрим некоторые способы хищений в магазинах. В магазинах 
кассиры считаются самой «рискованной» категорией работников. Это про-
исходит по трем причинам: 
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1) кассиры часто страдают от ограблений; 
2) они испытывают сильнейшие психологические перегрузки из-за 

постоянного общения с покупателями; 
3) испытывают соблазн хищения денег из кассы. 
Объектами хищений со стороны кассиров становятся деньги или то-

вар. Большинство схем нанесения убытков организации построено на сго-
воре с покупателем. Во время  проведения тех операций, при которых тре-
буется присутствие старшего должностного лица, кассир может вступить в 
сговор со старшим кассиром. 

При хищениях убыток может нести не только магазин, но и покупа-
тели. Приблизительно в половине случаев обворовывают покупателя, как 
правило, он не досчитывается продукта, за который уплатил денежные 
средства. В данном случае организации причиняются не материальные 
убытки, а наносится вред ее репутации. Помимо того, преступные манипу-
ляции кассиров на пару месяцев искажают кассовые остатки, что может 
быть  основанием для наказания со стороны контролирующих органов [1]. 

Поговорим более детально о возможностях участия кассиров в хи-
щениях. 

Выделяют следующие способы хищения. 
1. Элементарная кража (несанкционированного, незаконного вы-

носа неоплаченного товара из магазина тайно или под видом покупки). 
2. Различные манипуляции с содержанием кассового чека.  

Простейший способ манипуляции – «непроведенный возврат». При 
этом методе кассир принимает возвращаемый товар и отдает покупателю 
наличные денежные средства за него, но не проводит операцию возврат по 
кассе, не передает данный продукт иным работникам для забраковки, а по-
хищает продукт сам, либо передает своему помощнику. Последующая 
схема называется «непогашенный чек». В этом случае, кассир передает 
подельнику – покупателю или же сотруднику негашеный чек от прошлых 
клиентов, подельник подбирает под данный чек продукт и проходит с ним 
через «свою» кассу, имитируя с кассиром расчет. 

Схемы хищений продукта, связанные с конфигурацией содержания 
кассового чека в пользу «своего» клиента, рассчитаны на внесение измене-
ний  этих конфигураций. Кассир сокращает итоговую сумму к оплате пу-
тем сокращения численности продукта в позиции (пробивается взамен 3 
выносимых бутылей водки одна), уменьшения численности позиций про-
дукта в чеке (какие-то позиции вообще не пробиваются), уменьшения веса 
либо размера продукта (пробивается взамен литровой бутыли водки ма-
ленькая бутылочка), пробития взамен расценки дорогостоящего продукта 
цены дешевого (вместо выносимого дорогого кофе пробивается более де-
шевый вид). 

Недобросовестный кассир может элементарно воровать из кассы, са-
мостоятельно вынося деньги, либо при системе контроля, не позволяющей 
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одному вынести деньги, передать их сообщнику-покупателю под видом 
сдачи. 

Зачастую покупатели сами того не подозревая могут оказаться по-
собниками хищения из-за незнания. Как правило, покупатели не забирают 
пробитый чек, тем самым мы даем возможность недобросовестному касси-
ру совершить хищение. Такой способ манипуляции называется фиктивный 
возврат. Как правило, такой способ манипуляции производится на месте 
продажи товаров. Практически все современные кассовые аппараты осна-
щены функцией «возврат товара», который позволяет вернуть деньги по-
купателю. При этом в качестве документов, подтверждающих возврат, 
обычно используют чеки, которые выдаются покупателям [2]. 

Как демонстрирует практика, потребители не забирают пробитый 
чек. Кассир или же торговец прикладывает данный чек к товарному докла-
ду, который оформляется по результатам рабочей смены в роли доказа-
тельства возврата продукта, а средства присваивает себе. Практически не-
достающий продукт, который в реальности продан клиенту, списывается 
как дефектный. При данном способе манипуляции предприятие терпит 
двойной убыток: ни средств, ни продукта, таким образом, магазин несет 
убытки. 

Выделяют помимо прочего непробитие или же аннулирование чека. 
Непробитый чек – это когда кассир получает денежные средства с покупа-
теля за покупки, не оформляет позицию по кассе, а средства присваивает 
(покупатель не получает собственный чек, и расхождения по кассе отсут-
ствуют). Аннулирование чека ведется методом отмены сделки после рас-
чета с клиентом и присвоения приобретенных с него наличных средств 
(нет сделки – нет денег). 

Чаще всего, товаро-материальные ценности подвергаются хищениям 
на этапе хранения. Наибольшему предпочтению отдается товар небольшо-
го размера, пригодный для дальнейшей продажи. На многих предприятиях 
применяются примитивные способы контроля, которые, как показывает 
практика, обходит персонал. Хищения кассиров составляют наибольшую 
долю всего ущерба предприятия и по оценкам экспертов составляет 30–50 
%.  
Это происходит по следующим причинам: 

1) маленькая заработная плата; 
2) невозможность продвижения по карьерной лестнице, что не сти-

мулирует сотрудника выполнять добросовестно свои функциональные 
обязанности; 

3) борьба с социальным неравенством, выражающаяся в попытке 
уровнять доходы с руководителем; 

4) возможность снизить расходы на питание. 
 Такие хищения происходят по случаю, при возможности. 
Для предотвращения хищения денежных средств кассирами необхо-
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димо обеспечить помещение магазина необходимыми техническими сред-
ствами: 

1) обеспечить рабочее место кассира системой видеонаблюдения для 
отражения операций с чеком; 

2) установка на выходе из магазина систем деактивации этикеток для 
уменьшения возможности кражи; 

3) установление на товаре штрих кодов, позволяющих отличить од-
нородные товары; 

4) установление детектирующих антенн, позволяющих предотвра-
тить вынос товара, оснащенный защитными метками (при попытке сраба-
тывает звуковой сигнал); 

5) внедрение систем кэш-контроля, состоящих из видеокамеры, про-
граммного обеспечения и компьютера (с помощью которого все операции 
на кассе заносятся в компьютер, а видеокамера позволяет выяснить что 
конкретно происходило на кассе). 

Рассмотрим более подробно, как и в каких случаях то или иное сред-
ство может предотвратить кражу. Выше были приведены способы манипу-
ляции с чеками. Теперь попытаемся выяснить, как при помощи техниче-
ских средств их предотвратить. 

Ситуация 1. При фиктивном возврате, как уже было отмечено ранее, 
покупатели зачастую не забирают свои чеки после выдачи им товара, чем 
пользуются материально-ответственные лица, проводя сторнирование (от-
мену). Чтобы этого не допустить, за кассиром и кассой должно постоянно 
вестись наблюдение. Служба безопасности, понимая, что сторнирование 
производится без покупателя и деньги изымаются из кассы, могут не до-
пустить причинения убытка организации. Но этот метод сработает если 
кассир не в сговоре со службой безопасности. 

Ситуация 2. Кассир передает и имитирует сканирование товара, при 
этом, как оказывается впоследствии, он действовал с покупателем за одно. 
Данный способ предотвращается путем сверки видеозаписи, на которой 
видно реально передаваемый товар, и сравнения с контрольной лентой 
кассового аппарата.   

Ситуация 3. Зачастую в магазинах действуют скидки на определен-
ные товары, но кассир может использовать операцию СКИДКА на другой 
товар. Данная махинация пресекается путем сопоставления товара на мо-
ниторе и с позицией в чеке. 

Ситуация 4. В некоторых организациях операция ОТМЕНА или 
ВОЗВРАТ проводится только в присутствии старшего менедже-
ра/продавца. Но возможны варианты, когда они находятся в сговоре. Как и 
в предыдущих ситуациях система видеонаблюдения оказывает существен-
ную помощь в поимке недобросовестных сотрудников.  

Ситуация 5. Кассир в сговоре с покупателем получает возврат по че-
ку, оставленного другим покупателем. В данном случае просматривается 
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видеозапись с момента пробития данного чека и выявления несоответст-
вия. 

Есть еще множество различных махинаций, применяемых в магазине 
сотрудниками.  

Для недопущения подобных ситуаций руководителю организации 
следует: 

1) тщательно проверить лицо, принимаемое на работу, а именно по-
лучить рекомендации с прошлых мест работы; 

2) обратиться за справкой в полицию с целью выяснения, привлека-
лось ли лицо к уголовной или административной ответственности; 

3) за каждый убыток, причиненный организации в результате хище-
ний, сотрудники должны отвечать своей заработной платой; 

4) провести разъяснительную работу с персоналом по поводу того, 
что нарушители будут уволены и привлечены к ответственности; 

5) ввести систему поощрений для сотрудников, сообщивших о махи-
нациях; 

6) организовать эффективный учет товаров на всем его движении, 
позволяющий получить оперативную информацию; 

7) проводить проверочные мероприятия (инвентаризация, ревизия, 
проверки), при этом они должны происходить внезапно; 

Безусловно, руководитель организации играет важную роль в пре-
дотвращении нарушений со стороны своих сотрудников. При этом он дол-
жен обладать определенными качествами: 

1) быть деятельным, любить свою работу, обладать огромным стрем-
лением организовать свою деятельность; 

2) стремление получить больше прибыли; 
3) иметь профессиональное образование; 
4) иметь опыт практической работы, необязательно знать опыт рабо-

ты руководителя, но знать систему продаж изнутри. 
Таким образом, как отмечалось ранее, крупные многоэпизодные 

присвоения совершаются хорошо организованными преступными группа-
ми, в состав которых входят руководители предприятий, бухгалтерские ра-
ботники, специалисты различного профиля, представители контролирую-
щих инстанций. Распределение ролей зависит от должностного положения 
расхитителей, их умений и навыков, наличия криминального опыта и свя-
зей. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ВУЗАХ:  

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ 
 

Аннотация: в статье рассматривается отношение к философии в со-
временном обществе, в том числе и как к учебной дисциплине. Предлага-
ются пути совершенствования этого отношения, педагогические механиз-
мы его регуляции; делается вывод о том, что интерес к изучению фило-
софского знания необходимо стимулировать и развивать.  

Ключевые слова: философия, учебная дисциплина, преподавание 
философии, деятельностный подход, интеллектуальное творчество, фило-
софские категории. 

Annotation: the article examines the attitude to philosophy in modern so-
ciety, including as an academic discipline. The ways of improving this relation-
ship, pedagogical mechanisms of its regulation are proposed. It is concluded that 
the interest in the study of philosophical knowledge should be stimulated and 
developed. 

Keywords: philosophy, academic discipline, teaching philosophy, activity 
approach, intellectual creativity, philosophical categories. 

 
Речь в данной статье пойдет о философии, об отношении к ней, о рав-

нодушии к ней, о любви к ней и необходимости ее изучения в высших 
учебных заведениях. Отношение к учебной дисциплине «Философия» не-
однозначное как среди обучающихся, так и среди педагогов. С одной сто-
роны, это выглядит нормальным, так как философское знание часто пред-
ставлялось чем-то заумным, «заоблачным», но, с другой стороны, ситуа-
цию можно и нужно менять. Главная роль здесь, безусловно, отводится 
преподавателям философии, в большей степени вузов не философских 
специальностей. Студент на философском факультете априори заинтересо-
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ван этой областью человеческого знания. Этот интерес необходимо под-
держать и помочь ему развиваться в нужном направлении. Другая ситуа-
ция складывается в вузах, где учебная дисциплина «Философия» является 
обязательной для базового блока дисциплин учебного плана. Обязатель-
ность может вызывать отторжение у обучающегося: «изучаю, потому что 
это надо изучать, а не потому, что мне это интересно». Это отношение на-
до менять и не превентивными мерами, а кропотливой работой педагогов, 
любящих свою дисциплину. Философия, являясь мировоззренческой дис-
циплиной, содержит огромный воспитательный потенциал, который необ-
ходимо реализовывать в процессе проведения занятий, как лекционного, 
так и семинарского типа. Что это значит? Рассматриваемый материал обя-
зательно необходимо актуализировать, не излагать его сухим философским 
языком, а делать его «живым», жизненным. Тогда обучающийся постепен-
но будет приходить к мысли о том, что философия – это не какое-то отвле-
ченное, оторванное от жизни знание, а знание, вплетенное в жизнь, нераз-
рывно связанное с ней.  

В современной педагогике все больше обращается внимание на дея-
тельностный подход. И это связано с требованиями нашего стремительно-
го времени. Простое наличие знаний сегодня недостаточно. Важно уметь 
их применять и не по какому-либо образцу или шаблону. В любых, даже 
самых непредсказуемых ситуациях, для разрешения которых требуются 
эти знания, необходимо эффективно и результативно их применить. Зна-
ние должно быть надежно закреплено в памяти обучающегося, чтобы он 
мог оперативно им пользоваться. Оно должно быть «живым», в нужный 
момент «всплывающим» в памяти. Для этого и необходим деятельностный 
подход в преподавании, в том числе, теоретических дисциплин. Знание 
нужно «привязывать» к действию, к жизненным ситуациям, а в профес-
сиональном образовании – к будущей профессиональной деятельности 
обучающегося. 

Снова вернемся к философии. Рассмотрим на примерах применение 
выше рассмотренного педагогического подхода при изучении философ-
ских вопросов. Сразу же следует сделать оговорку, что не все темы учеб-
ной дисциплины «Философия» могут быть практико-ориентированными в 
силу их трансцендентального характера и абстрактности философских ка-
тегорий, рассматриваемых в данных темах. Но если в целом осуществлять 
преподавание данной дисциплины с точки зрения деятельностного подхо-
да, не отрывая знания от существующей реальности, даже эти темы будут 
восприниматься обучающимися как жизненно важные и необходимые. 

Для примера рассмотрим научное познание, его уровни и методы. Ко-
гда перечисляем признаки, отличающие такой эмпирический метод, как 
научное наблюдение, от обыденного, житейского наблюдения, можно по-
просить обучающихся самим их назвать, предложив в качестве примера 
наблюдение за птицами при ожидании общественного транспорта на оста-
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новке. На вопрос «почему вы наблюдаете за птичками?», как правило, сле-
дует ответ «потому что не подошел наш автобус или троллейбус». То есть 
наблюдение происходит случайно, непреднамеренно. А научное наблюде-
ние? «Оно – отвечают – спланировано». Даже составляется либо план, ли-
бо программа наблюдения, ставятся цели и оговариваются результаты, ко-
торые необходимо достичь. Пришел мой транспорт, и я прекращаю на-
блюдение. Научное же наблюдение не может быть закончено, пока не бу-
дут выполнены план или программа. При случайном наблюдении мы ис-
пользуем наши глаза (не будем же мы всегда носить с собой бинокль или 
какое-либо другое оптическое устройство). В научном наблюдении, как 
правило, используются специальные приборы и аппаратура, в том числе и 
для того, чтобы фиксировать результаты. Результаты научного наблюде-
ния составляется отчет, входящий в дальнейшем в теоретические выводы 
научного исследования. По результатам наблюдения за птицами на оста-
новке, отчет никто от вас не потребует. Да и сами вы забудете о них, когда 
сядете в транспорт и начнете, возможно, наблюдать за чем-то другим. 

Очень важно на занятиях по философии стимулировать стремление 
обучающихся к интеллектуальному творчеству. Деятельностный подход в 
педагогике предполагает поиск самим обучающимся выхода из проблем-
ной ситуации на основе имеющихся либо приобретаемых знаний. Роль 
преподавателя в данном случае заключается в оказании помощи и под-
держке собственных интеллектуальных сил обучающегося. «Еще Хайдег-
гер говорил о том, что всякий философский вопрос должен быть задан так, 
чтобы каждый задающий вопрос тоже вовлекался в него. Настало время, 
когда этого требует педагогика, только в этом случае возможно развитие 
эвристической и поисковой деятельности. Одним из методов, формирую-
щих гибкое современное мышление, является герменевтика, принципы ко-
торой заключаются в том, чтобы делать понятным то или иное значение 
знаков, передаваемых, например, в диалоге речью и другими внешними 
выражениями (П. Рикер)» [1, c. 16–17]. 

Еще одним фактором, влияющим на отношение обучающегося к фило-
софии в целом и ее изучению в частности, является понимание им фило-
софских категорий. Огромная роль в достижении успеха в этом понима-
нии, безусловно, отводится преподавателю. Важно обращать внимание 
обучающихся особенно на те термины, которые практически не использу-
ются в обыденном, разговорном языке. Например, хорошо известное лю-
бому философу понятие «бытие» не всегда понятно человеку, впервые 
столкнувшемуся с философскими текстами, да и в разговорном языке оно 
не используется. Более того, люди, далекие от философии, часто непра-
вильно произносят его на русском языке – «бытиё». Задача преподавателя 
– терпеливо объяснить обучающимся значение подобных терминов и са-
мое главное с помощью обратной связи проверить закрепление понимания 
данной философской категории у них. У изучающих философию не долж-
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но сложиться мнение, что это учебная дисциплина, на которой «язык сло-
маешь». В этой связи вспоминается случай из университетской юности 
времен нашего обучения на философском факультете Ростовского госу-
дарственного университета. Наши друзья детства, узнав о том, что я по-
ступил и обучаюсь на этом факультете, попросили меня научить их какой-
нибудь замысловатой философской фразе. Эту фразу я нашел в одной из 
статей глубоко уважаемого мной преподавателя Виктора Игоревича Мол-
чанова, ныне доктора философских наук, профессора, признанного спе-
циалиста по философии Э. Гуссерля, – «интенциональная самоэкспликация 
трансцендентального эго». Друзья старательно записали эти слова на бу-
магу и потом заучили их. Конечно, это шутка, но она наглядно демонстри-
рует, какое отношение может сложиться у обучающихся к философской 
терминологии. Бездумное воспроизведение непонятных им слов однознач-
но нужно исключать. Разъяснение содержания непривычных слуху поня-
тий позволит обучающемуся воспринимать философский язык естественно 
и осознанно. Это будет еще одним шагом к пониманию философии как 
мировоззренческого знания и формированию интереса к ней как учебной 
дисциплине. 

Завершая наши размышления, следует сделать вывод о том, что совре-
менная философия не является и не может быть сухими, непонятными зна-
ниями. Интерес к ней увеличивается, и его необходимо стимулировать, 
формируя правильное и адекватное восприятие и понимание «любви к 
мудрости». 
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человека. Набирающая популярность парадигма трансгуманизма, подчер-
кивая биологическое несовершенство человека, подверженность болезням, 
старению и смерти, предлагает заменить его техно-биосоциальным суще-
ством. Это может привести к множеству проблем, включая проблему соци-
ального неравенства обычных людей и существ разной степени техниче-
ской модификации. Это актуализирует необходимость уже сегодня поста-
вить вопрос о специфике прав и свободы социальных субъектов, обеспече-
нии права человека на свободу быть человеком в новых реалиях смешан-
ного общества. 
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Annotation: the modern world order, which can be called as digital glo-
balism, leads to the reformatting of the world and man. The paradigm of tran-
shumanism, which is gaining popularity, emphasizing the biological imperfec-
tion of man, susceptibility to diseases, aging and death, suggests replacing him 
with a techno-biosocial being. This can lead to many problems, including the 
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Современный этап развития четвертой научно-технической револю-

ции знаменуется глобальной цифровизацией общества. Цифровой глоба-
лизм формирует не просто единое мировое пространство, но и неуклонно 
ведет к переформатированию его метрик, включая социокультурные и ан-
тропные. Беспрецедентное развитие технологий меняет человека в прямом 
смысле слова, пытаясь совершенствовать организм посредством искусст-
венных технических устройств. С одной стороны, такая техно-
модификация способствует долголетию человека, избавляя от многих до-
селе неизлечимых болезней, а с другой – создает угрозу перейти Рубикон, 
после которого человек может потерять право на свое гордое название. 
Существующая сегодня парадигма трансгуманизма рассматривает челове-
ка в качестве пройденной ступени эволюции из-за его биологического не-
совершенства, подверженности болезням, быстрому старению и смерти, 
считая, что он должен быть заменен более совершенным техно-
биосоциальным существом. 

Такая концепция порождает множество вопросов и, прежде всего, о 
степени свободы в выборе человека подобной техномодификации. Не го-
воря уже о социальном неравенстве, как в доступности их для представи-
телей разных социальных страт, так и неравенстве существ разной степени 
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технической модификации. Это требует уже сейчас поставить вопрос о 
специфике прав и свободы социальных субъектов в новых реалиях сме-
шанного общества. Социальное неравенство возрастет и между различны-
ми странами. Цифровизация и освоение высоких технологий обостряют 
противоречия между ними, так как более развитые в научно-техническом 
отношении страны получают дополнительную возможность контроля над 
менее развитыми.  

Трансформируется и государство как форма организации публичной 
власти, получая возможность виртуально управлять новоявленными ки-
боргами. В глобально-цифровом обществе идет процесс формирования 
единой цифровой площадки, позволяющей управлять человечеством с 
единого центра, порождая угрозу потери социальными субъектами (граж-
данами и отдельными государствами) своего права быть самими собой. 
Современные технологии создали возможность управления отдельными 
социальными субъектами, включая целые страны и их альянсы без их со-
гласия. Возникает вопрос: «Где та грань, после которой человек теряет 
свое право называться человеком?». В свое время Протагор сказал, что че-
ловек является мерой всех вещей. Мы спрашиваем: «А что является мерой 
человека? Где граница изменений, после которой человек перестанет быть 
человеком?». На наш взгляд, таким критерием является свобода воли чело-
века, потеряв которую он превращается в раба, которого Аристотель назы-
вал говорящим орудием. Речь идет о рабстве именно по сущности, а не по 
положению. Тотальный контроль за человеком и глобальные манипуляции 
его поведением могут сделать его таким говорящим и даже все еще мыс-
лящим орудием. 

В свое время Н. А. Бердяев предсказывал возможное наступление 
нового средневековья, мы же говорим о наметившейся сегодня угрозе воз-
никновения нового рабовладения [1]. В связи с этим актуализируется во-
прос о трансформации права. Какими правами будет обладать новое техно-
социальное существо смешанного общества? И имеет ли право человек ос-
таваться человеком, не подвергаясь техническим совершенствованиям? 
Современные реалии общества управляемого хаоса порождают множество 
сомнений по этому поводу. 

Нетривиальным остается вопрос: «Какое существо будет считаться в 
большей мере человеком – техно-модифицированное или нет?» Проблема 
усугубится возникновением интеллектуального и социального неравенства 
не только между техно-модифицированными и обычными людьми, но и 
между людьми вообще и роботами. 

Это актуализирует необходимость создания правовых норм регуля-
ции отношений государства, социальных и техносоциальных субъектов.  

Трансформируется не только право, но и мораль, ибо о морали имеет 
смысл говорить лишь тогда, когда имеет место свобода воли. Если выбор 
предопределен, то морали нет, так как нет ответственности за «собствен-
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ный» выбор. Это делает необходимым выявление путей создания условий 
моральной и правовой свободы людей будущего, которую некоторые уче-
ные ставят под сомнение. Так, Ю. Н. Харари в своей работе «Homo Deus. 
Краткая история будущего» предсказывает завершение эволюции человека 
как вида.  «Как человек в свое время отодвинул в эволюционной цепи 
обезьяну, – отмечает он, – так и ИИ отодвинет человека» [2, с. 218]. Одна-
ко не интеллект, а все-таки воля, которую мы понимаем, как самореализа-
ционную потенцию человека, способность человека стать самим собой, 
реализовать собственную сущность, свое истинное «Я», отличает человека 
от других существ [3].  

Это актуализирует необходимость уже сегодня задуматься о всесто-
роннем обеспечении права человека на свободу быть человеком.  
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные виды преступлений, ха-

рактерных для современного этапа развития сферы информационно-
телекоммуникационных технологий Российской Федерации. Большое 
внимание уделено статистическим данным по количеству и структуре пре-
ступлений в указанной сфере. Рассмотрено влияние пандемии, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, на рост киберпре-
ступности в последние годы, а также исследованы возможные меры по 
обеспечению информационной безопасности. 
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Annotation: the article analyzes the problem of the collection of statistics 
about crimes classified as corruption. The aim of this study is a reflection of the 
major shortcomings and gaps in the criminal law, which allows to clearly identi-
fy the crime of corruption, and to take effective measures to prevent them. Sta-
tistical data on the number and structure of crime in this area in recent years. 
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В Российской Федерации зарегистрирован резкий рост числа престу-

плений в сфере информационных технологий (IT). По данным статистики 
МВД, за семь месяцев 2021 г. в этой области произошло почти 320 тысяч 
преступлений. Это на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Приблизительно 127 тысяч преступлений совершены с использова-
нием мобильной связи, 104 тысячи — с применением банковских платеж-
ных систем. 

В первом полугодии 2021 г. было зафиксировано более 84 тысяч IT-
краж (прирост 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года) и более 117 тысяч IT-мошенничеств (прирост 12,8 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года), сообщил заместитель минист-
ра внутренних дел РФ начальник Следственного департамента МВД  РФ 
генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев [3]. Он уточнил, что в данном 
случае под кибермошенничеством подразумеваются преступления, совер-
шенные удаленно, с использованием интернета, телефонной или иных ви-
дов связи. 

Всего в первом полугодии 2021 г. следователями было завершено 
расследование более чем по 30 тысячам делам, связанным с киберхище-
ниями, к уголовной ответственности привлечено почти 23 тысяч человек. 

Важно отметить, что в большей степени опасность противоправных 
действий в области информационных технологий проявляется в том, что 
они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных 
систем управления и контроля различных объектов,  нарушение работы 
ЭВМ и их систем, несанкционированные действия по уничтожению, мо-
дификации, искажению, копированию информации и информационных ре-
сурсов, иные формы незаконного вмешательства в информационные сис-
темы, которые способны вызвать тяжкие и необратимые последствия, свя-
занные не только с причинением материального или морального ущерба, 
но и физического вреда гражданам.  

Рассмотрим основные виды преступлений, зафиксированные в 2021 
г. в сфере информационно-телекоммуникационных технологий нашей 
страны.  

Так, 22 сентября 2021 г. стало известно о масштабной кибератаке на 
государственные учреждения и ведомства России и соседних стран. Об 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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этом сообщили в британской компании Cyjax, специализирующейся 
на информационной безопасности. 

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование 
Cyjax, фишинговая атака организована, в частности, против Российской 
академии наук (РАН), почтового сервиса Mail.ru Group, а также госструк-
тур более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Злоумышленники использовали для атаки сайт, который был замас-
кирован под служебную электронную почту. Схема работает так: сотруд-
ники получают уведомление о том, что появился новый портал, на котором 
необходимо зарегистрироваться. Затем хакеры получают их логины и па-
роли, а также доступ к письмам жертв. В результате злоумышленникам 
удается отправить зараженные файлы партнерам компании или ведомства. 

Как полагают в Cyjax, целью атаки является сбор персональных дан-
ных, логинов и паролей для доступа к почтовым ящикам государственных 
служащих.  

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2021 года 
процент преступлений в сфере информационных технологий от общего 
числа вырос до 25, тогда как год назад она составлял 17,7. Хуже всего 
сложилась ситуация в Москве, а также Мурманской области, Чувашии, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.  

Так, в конце апреля 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 
резком росте кибератак в столице и отметил, что большая их часть исходит 
из соседнего государства – Украины. По словам градоначальника, число 
киберпреступлений за год выросло на 40 % [2].  

Объем целенаправленных атак растет с каждым кварталом. В сере-
дине апреля 2021 г. стало известно о всплеске хакерских атак на россий-
ские научно-исследовательские институты (НИИ). В первую очередь зару-
бежных хакеров интересуют учреждения, которые занимаются военными и 
авиационными разработками, а также созданием вакцин от коронавируса 
COVID-19, сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на ин-
формационной безопасности. 

В компании «Доктор Веб» подтвердили «Коммерсанту» такую тен-
денцию. По словам руководителя вирусной лаборатории компании «Док-
тор Веб» Игоря Здобнова, обнаружить целенаправленные атаки трудно, так 
как они касаются лишь одной компании, тогда как «слепые» бьют по 
большому числу субъектов. За кибернападениями на НИИ стоят хакеры, 
которые спонсируются властями стран с целью шпионажа, уверен эксперт. 

В начале марта 2021 г. появилась информация о том, что мошенники 
в нашей стране начали использовать персональные данные, собирае-
мые Telegram-ботами, для шантажа пользователей.  

Интересный результат приведен в исследовании, подготовленном 
компанией «Ростелеком-Солар» по итогам анализа данных о 40 государст-
венных организациях и органах власти федерального и регионального 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(phishing)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_(%D0%A0%D0%90%D0%9D)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:VK_(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_Mail.ru_Group)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_COVID-19
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_COVID-19
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_COVID-19
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Group-IB_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%B1_(Dr.Web)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Telegram
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80,_Rostelecom-Solar_(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_Solar_Security,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8)
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уровня: около 90 % IT-систем государственных органов в России способны 
взломать не только высококвалифицированные хакеры, но и неопытные 
киберпреступники.  

Эксперты отмечают низкий уровень информационной защищенности 
в государственных структурах. Больше половины таких учреждений ис-
пользуют незащищенное соединение, в котором передаваемые данные не 
шифруются и могут быть перехвачены. 

Анализ Check Point показал, что в 1 полугодии 2020 г. чис-
ло кибератак на организации в России было выше, чем в среднем по миру. 
Так, в среднем на одну компанию в России приходилось 570 атак, в то 
время как в мире – 474 в неделю. 

Самой распространенной угрозой оказался ботнет Emotet (сеть уст-
ройств, зараженных вредоносным программным обеспечением, напри-
мер вирусами), рассылающий своим потенциальным жертвам спам, содер-
жащий вложения или ссылки, ведущие к вредоносным файлам Office. По 
данным Check Point, его влиянию подверглись 6 % российских организа-
ций. А наиболее распространенной уязвимостью стало удаленное выпол-
нение кода, посредством чего было атаковано 64 % организаций [1]. 

 
 
79 % всех вредоносных файлов в России были доставлены по элек-

тронной почте, в том числе, для фишинга, связанного с пандемией, вы-
званной распространением новой коронавирусной инфекции. 

 В России из-за пандемии в 1,5 раза выросло число ИТ-
преступлений. По словам министра Колокольцева, основную часть таких  
правонарушений составляет мошенничество, но также сюда входит рас-
пространение наркотиков. 

Колокольцев подчеркнул, что под влиянием пандемии усилился про-
цесс цифровизации общества. Граждане переходили на удаленный режим 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Check_Point_Software_Technologies
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/virus-differences.html
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работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в сети интернет. 
Кроме того, после вспышки пандемии специалисты Check Point об-

наружили взрывной рост регистрации новых доменов, связанных с темой 
коронавируса, многие из которых оказались вредоносными или подозри-
тельными.  

В «Лаборатории Касперского» выявили более 2,5 тысяч подозри-
тельных сайтов, в наименовании которых фигурируют слова covid, 
coronavirus и подобные.  

По информации, полученной от экспертов Group-IB, сотрудникам 
российских компаний приходят фишинговые письма, написанные на анг-
лийском или русском языке, со ссылками на информацию о заболевших 
или списком мер профилактики коронавируса. В этих сообщениях содер-
жатся ссылки на фишинговые сайты, которые внешне похожи на сайты 
Microsoft и которые предлагают пользователям ввести данные доступа к 
своей электронной почте. Если пользователь выполняет это, то информа-
ция отправляется на сервер злоумышленников. 

Еще одна особенность, характерная именно для России, связана со 
странами происхождения атак. Если для других стран подавляющее число 
атак исходит из других стран, с других континентов, то в России 47 % атак 
исходит изнутри страны. 

Особенно активно киберзлоумышленники в последние несколько 
месяцев атакуют банковские приложения.  

 
 
Так в августе и сентябре 2021 г. масштабной кибератаке подверглись 

до 15 финансовых организаций России. Об этом сообщил в ходе конфе-
ренции Ассоциации банков России (АБР) первый замглавы департамента 
информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.  
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Несколько ранее заместитель председателя правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме 
(ВЭФ), заявил, что в конце августа кредитная организация отразила «са-
мую мощную в мире кибератаку». По его словам, ей также были подвер-
жены другие финансовые структуры России, причем работоспособность 
некоторых из них в результате действительно ухудшилась. 

6 апреля 2021 г. стало известно о выявлении в России 1529 лжебан-
ков по итогам первого квартала. Это на 20 % больше по сравнению с пер-
выми тремя месяцами 2020 г. Об этом свидетельствуют данные компании 
BI.ZONE, специализирующейся на технологиях обеспечения информаци-
онной безопасности. 

Мошенники маскируются под настоящие кредитные организации и 
обманом заставляют своих жертв вводить логины и пароли от своих реаль-
ных банковских аккаунтов. Чтобы обезопасить себя, злоумышленники за-
частую копируют фирменный стиль банка и меняют одну–две буквы в 
юридическом названии. 

С 8 по 21 октября 2021 г. в Зоне.ru зарегистрировано было 48 домен-
ных имен, имитирующих портал Госуслуг.  

В банке «Тинькофф» сообщили, что в первом квартале 2021 года 
число подделок их сайта выросло на 70 % по сравнению с четвертым квар-
талом 2020 г.  

В конце сентября 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) пре-
дупредила о вредоносной рассылке, которую начали злоумышленники, ис-
пользуя имя ведомства. В ФНС напомнили, что ведомство не рассылает 
подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам.  

30 сентября  2021 г. «Лаборатория Касперского» подтвердила, что 
эксперты компании зафиксировали вредоносную рассылку от имени ФНС, 
было выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения.  

По информации «Лаборатории Касперского», в письме есть вредо-
носный архив с паролем весом около 20 мегабайт. Пользователям, от-
крывшим вложение, советуют скачать антивирус на зараженное устройст-
во, отключить его от сети и в безопасном режиме перезагрузить, удалить 
временные файлы, запустить сканер, удалить вирус или переместить его в 
карантин, после чего перезагрузить компьютер, поменять пароли. 

В июле 2021 г. стало известно о новом виде мошенничества с доме-
ном государственных органов gov.ru — его используют для рассылки фи-
шинговых писем. Об этом сообщили в администрации сети RSNet (Russian 
State Network, сегмент интернета для российских органов власти).  

В 60 % атак на частных лиц отмечен факт использования вредонос-
ного ПО. Чаще всего злоумышленники распространяли банковские трояны 
(доля среди прочего ВПО составила 30 %), вредоносы для удаленного 
управления (29 %) и шпионское ПО (27 %). Доля атак с использованием 
программ-шифровальщиков составляет лишь 9% среди прочего ВПО. 
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Пример атаки шифровальщиков на частных лиц — распространение про-
грамм-вымогателей NitroRansomware. Злоумышленники распространяют 
это ВПО под видом инструмента, позволяющего генерировать бесплатные 
подарочные коды Nitro — надстройки в Discord. После запуска вредонос-
ное программное обеспечение собирает данные из браузера, а затем шиф-
рует файлы в системе жертвы. Для того, чтобы получить дешифровщик, 
пострадавшему требуется приобрести подарочный код для активации Nitro 
и передать его злоумышленникам. 

На сегодняшний день можно выделить пять главных предпосылок 
новых рисков информационной безопасности: 

− удаленная инфраструктура и связанные с этим атаки; 
− массовые риски использования личных устройств (много кей-

сов, когда злоумышленник проникал на оконечные устройства); 
− снижение внимательности на удаленной работе, в результате 

чего пользователь становится более уязвимым для фишинга; 
− утрата логинов и паролей; 
− общий спад экономики. 
Для защиты от кибератак необходимо придерживаться общих реко-

мендаций по обеспечению личной и корпоративной кибербезопасности. С 
учетом специфики атак в 2021 г. настоятельно рекомендуется своевремен-
но устанавливать обновления безопасности. Кроме того, необходимо про-
водить тщательные расследования всех крупных инцидентов, чтобы вы-
явить точки компрометации и уязвимости, которыми воспользовались зло-
умышленники, а также своевременно убедиться в том, что преступники не 
оставили себе запасных входов. Укрепить безопасность на периметре ком-
пании можно с помощью современных средств защиты, к примеру web 
application firewalls для защиты веб-ресурсов. Чтобы предотвратить зара-
жение вредоносным ПО, необходимо использовать «песочницы», которые 
анализируют поведение файлов в виртуальной среде и выявляют вредо-
носную активность. 

Ввиду роста IT-преступности органы МВД расширяют свои техниче-
ские возможности, но существуют обстоятельства, препятствующие более 
быстрому расследованию подобных преступлений. 

Так, например, по словам заместителя министра внутренних дел РФ 
начальника Следственного департамента МВД  РФ генерал-лейтенанта 
юстиции Сергея Лебедева, максимальная скорость обмена информацией 
между правоохранительными органами и банковскими учреждениями, 
операторами сотовой связи, интернет-провайдерами сегодня могла бы су-
щественно повлиять на эффективность расследования таких преступлений 
и своевременное установление личности преступников [3]. 

15 июня 2021 г. в средствах массовой информации появилась ин-
формация о том, что Россия будет работать с США в сфере выявле-

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ния хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран. Об 
этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. 

Руководитель ФСБ России считает, что только консолидированные 
усилия всех служб безопасности на просторах киберпространства способ-
ны эффективно и быстро при условии своевременного взаимного инфор-
мирования и слаженной работы выявить возможный террористический 
акт. Поэтому ФСБ надеется на поддержку их инициативы со стороны ве-
дущих держав и их специализированных служб.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные для пра-

воприменительной практики вопросы возмещения расходов, связанных с 
проведением экспертизы по гражданскому делу. Анализируются нормы 
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, научная 
литература, судебная практика, результаты анкетирования отдельных су-
дей общей юрисдикции г. Уфы Республики Башкортостан. На основании 
проведенного исследования автором вносятся предложения по совершен-

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8)_Ransomware
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ствованию ч. 2 ст. 96 ГПК РФ и пути урегулирования спорных аспектов 
при применении указанной статьи.   

Ключевые слова: специальные знания, эксперт, судебные расходы, 
назначении экспертизы, инициатива суда, гражданское дело, суд общей 
юрисдикции, суд первой инстанции, апелляционная инстанция, кассацион-
ная инстанция, надзорная инстанция, расходы за проведение экспертизы, 
бюджетное законодательство.  

Annotation: this article discusses the issues of reimbursement of ex-
penses related to the examination of a civil case that are relevant to law en-
forcement practice. The norms of the Civil Procedure Code of the Russian Fed-
eration, scientific literature, judicial practice, and the results of a survey of indi-
vidual judges of general jurisdiction of Ufa, Republic of Bashkortostan are ana-
lyzed. Based on the conducted research, the author makes proposals to improve 
Part 2 of Article 96 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation and 
ways to resolve controversial aspects in the application of this article. 

Keywords: special knowledge, expert, court costs, appointment of an ex-
pert examination, court initiative, civil case, court of general jurisdiction, court 
of first instance, appellate instance, cassation instance, supervisory instance, 
costs for conducting an expert examination, budget legislation. 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 96 ГП К РФ, если вызов свидетелей, назна-

чение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежа-
щие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие расхо-
ды возмещаются за счет средств федерального бюджета. В случае, если 
вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и дру-
гие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе мирово-
го судьи, соответствующие расходы возмещаются за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, на территории которого действует миро-
вой судья. 

Суд, а также мировой судья может освободить гражданина с учетом 
его имущественного положения от уплаты расходов, предусмотренных         
ч. 1 ст. 96 ГПК РФ, или уменьшить их размер. В этом случае расходы воз-
мещаются за счет средств соответствующего бюджета (ч. 3 ст. 96 ГПК РФ). 

Из приведенных выше норм процессуального закона следует, что в 
случае, если вопрос о назначении экспертизы поставлен на обсуждение 
лиц, участвующих в деле, по инициативе суда, а не по ходатайству сторон, 
суд не вправе возлагать на указанных лиц обязанность возместить расходы 
на проведение экспертизы, данные расходы должны быть оплачены за счет 
средств федерального бюджета.   

Автором, с целью анализа практики применения судами общей 
юрисдикции ч. 2 ст. 96 ГПК РФ, изучены гражданские дела в некоторых 
районных судах Республики Башкортостан и судебная практика из элек-
тронных ресурсов.     

consultantplus://offline/ref=5C39B607F7286F7985512AF2A71DEF973F63F51E730420F44703B802C8C75DA880EA41139F795BAA47953A70B42417F8E8FC750FFC0B6764e3H7I
consultantplus://offline/ref=CAB23EF4F104915E7F3D4809187D128AF9DDCC4DFBC91E5D8E148536EA239E33AB0AE79FB9C1949D46535A1CDC8D7AF9D9D36307FCB88BF6L1Z1H
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Проведенный анализ гражданских дел показал, что денежные сред-
ства, подлежащие выплате экспертным учреждениям (экспертам) за прове-
дение экспертизы, практически по всем делам возлагаются на стороны, 
даже назначенным по инициативе суда. Имеются случаи убеждения суда-
ми о необходимости проведения экспертизы по ходатайству одной из сто-
рон, ссылаясь на ст. 56 ГПК РФ, где указано, что каждая сторона должна 
доказать обстоятельства, на которые она ссылается.  

Рассмотрим отдельные гражданские дела, по которым судебные экс-
пертизы назначались по инициативе суда, а расходы за ее проведение взы-
сканы с истца.    

Так, Шахтинским городским судом Ростовской области рассмотрено 
гражданское дело о возмещении материального ущерба и компенсации 
морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помо-
щи. 

При рассмотрении данного дела постановлением Шахтинского го-
родского суда Ростовской области от 19 июня 2018 года была назначена 
судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено экспер-
там ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 
Расходы по проведению экспертизы были возложены судом на ответчика ‒ 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Последним денежные 
средства в размере 70 485 руб. были перечислены в экспертное учрежде-
ние.  

Решением Шахтинского городского суда Ростовской области от 
17 декабря 2018 г. в удовлетворении исковых требований истца к Феде-
ральному бюро медико-социальной экспертизы о возмещении материаль-
ного ущерба,  компенсации морального вреда в связи с некачественным 
оказанием медицинской помощи отказано. При принятии данного решения 
вопрос о взыскании расходов на проведение судебно-медицинской экспер-
тизы судом разрешен не был. 

24 декабря 2018 г. Федеральное бюро медико-социальной эксперти-
зы со ссылкой на ст. ст. 88, 98, 104 ГПК РФ обратилось в Шахтинский го-
родской суд Ростовской области с заявлением о возложении на истца обя-
занности по возмещению понесенных бюро расходов на оплату проведен-
ной по делу судебно-медицинской экспертизы в размере 70 485 руб. 

Истец возражал против удовлетворения заявления о возложении обя-
занности по возмещению расходов на оплату экспертизы, ссылаясь на тя-
желое финансовое положение и проблемы со здоровьем.  

Определением Шахтинского городского суда Ростовской области от 
21 февраля 2019 г. с истца в пользу ответчика взысканы расходы, понесен-
ные в связи оплатой ранее судебно-медицинской экспертизы в размере 70 
485 руб. 

Апелляционной инстанцией определение Шахтинского городского 
суда оставлено без изменения. В жалобе, поданной в Верховный Суд РФ, 



318 
 

истец потребовал отменить определения нижестоящих инстанций.  
Верховный суд РФ после рассмотрения гражданского дела посчитал, 

что выводы судов первой и апелляционной  инстанций сделаны с сущест-
венным нарушением норм процессуального права. В своем определении 
Верховный суд РФ указал, что  при рассмотрении заявления Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы о взыскании с истца расходов на 
проведение по делу судебно-медицинской экспертизы необходимо было 
учесть, по чьей инициативе была назначена экспертиза и на кого в данном 
случае, с учетом положений ч. 2 . 96 и ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, необходимо бы-
ло возложить обязанность по ее оплате. Из объяснений истца, отраженных 
в протоколе судебного заседания и определении суда 1-й инстанции о на-
значении судебно-медицинской экспертизы, следует, что судебно-
медицинская экспертиза была назначена по инициативе суда ввиду необ-
ходимости специальных познаний. Истец не возражал против проведения 
экспертизы, однако лично не ходатайствовал о ее проведении, согласие на 
оплату экспертизы не выразил. В нарушение ст. ст. 56, 195, ч. 4 ст. 198 
ГПК РФ приведенные обстоятельства, связанные с назначением по делу 
судебно-медицинской экспертизы, не были определены судебными ин-
станциями в качестве юридически значимых при решении вопроса о воз-
можности возложения расходов на проведение экспертизы на истца. В свя-
зи с изложенным, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ определение суда первой инстанции и апелляционное определе-
ние суда апелляционной инстанции отменила и гражданское дело направи-
ла на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Аналогичным образом Верховный суд РФ определением от 
30 ноября 2020 г. отменил решение Зеленогорского районного суда  г. 
Санкт-Петербурга от 22 мая 2019 г., апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 
25 сентября 2019 г. и определение судебной коллегии по гражданским де-
лам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 22 января 2020 г. в 
части взыскания с истца судебных расходов за проведение судебной экс-
пертизы.    

Рассмотрим следующий пример. Определением Орджоникидзевско-
го районного суда г. Уфы от 15 июля 2020 г. с истца взысканы расходы за 
производство судебной экспертизы в размере 40 000 руб. в пользу Авто-
номной некоммерческой научно-исследовательской организации «Незави-
симое Экспертное бюро» в рамках гражданского дела о признании права 
собственности на гаражный бокс. Строительно-техническая и оценочная 
экспертизы по данному делу были назначены по инициативе суда, а расхо-
ды возложены на истца. Согласно протоколам судебных заседаний, истец 
категорически возражал по поводу назначения данных экспертиз и не был 
согласен с суммой данной экспертизы, поскольку стоимость гаражного 
бокса не на много превышала стоимость экспертизы. Кроме того, экспер-

consultantplus://offline/ref=35BB5AE5683FAF82913D760DCFE06D544C64863D78496C083EA89C7D061F7B1FE9714882360FB220EA97D901BF10ICIEG
consultantplus://offline/ref=35BB5AE5683FAF82913D6E1FD2E8660A426EDC387A476F0563A294240A1D7C10B6745D936E03B538F49ECE1DBD12CDI0IEG
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тизы были назначены без права выбора сторонами экспертного учрежде-
ния. Определение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 15 июля 
2020 г. истцом было обжаловано в апелляционной инстанции. Однако жа-
лоба апелляционным определением Верховного суда Республики Башкор-
тостан от 10 февраля 2021 г. оставлена без удовлетворения. Свои выводы 
апелляционная инстанция обосновала тем, что проведение экспертизы по 
делу было вызвано отсутствием со стороны истца в силу 56 ГПК РФ дока-
зательств того, что возведенная постройка соответствует требованиям за-
конодательства. В дальнейшем истцом был подана кассационная жалоба. 
Определением шестого кассационного суда общей юрисдикции от 
10 августа 2021 г. определения нижестоящих судов оставлены без измене-
ния. Возможно истец на этом не остановится, а будет обжаловать и даль-
ше.  

Исходя из приведенных примеров следует отметить, что в судах об-
щей юрисдикции Российской Федерации отсутствует единая практика 
применения ч. 2 ст. 96 ГПК РФ. Как показывает практика, участники граж-
данского процесса, с которых судом взыскивается расходы за проведение 
экспертизы, назначенных по инициативе суда, в основном добиваются 
лишь отмены этих решений в Верховном суде Российской Федерации.   

По мнению автора, основной причиной возложения на истца или от-
ветчика расходов за проведение экспертизы является экономия средств 
федерального бюджета. С целью прекращения споров по применению                 
ч. 2 ст. 96 ГПК РФ считаем необходимым внести в нее изменение.     

Поскольку ст. 56 ГПК РФ обязывает стороны доказать те обстоя-
тельства, на которые они ссылаются, предлагается следующая редакция ч. 
2 ст. 96 ГПК РФ: «В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, 
привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуще-
ствляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются в 
исключительных случаях за счет средств федерального бюджета».  Воз-
можно имеется необходимость исключения ч. 2 ст. 96 ГПК РФ из данного 
кодека.      

 Следующим проблемным аспектом темы исследования является во-
прос о выплате вознаграждения экспертам за подготовку судебной экспер-
тизы.  

По мнению Е. В. Кистановой, одной из распространенных проблем 
является отсутствие у эксперта гарантии на получение вознаграждения в 
гражданском судопроизводстве. Эта проблема вызвана тем, что суды и 
стороны игнорируют ч. 1 ст. 96 ГПК РФ [1, с. 61]. 

Согласно абз. 6 ст. 85 ГПК РФ,  предусмотрено, что эксперт или су-
дебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения пору-
ченной им экспертизы в установленный судом срок, объясняя это отказом 
стороны оплатить экспертизу до ее проведения. 

Анкетированием отдельных судей Республики Башкортостан уста-
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новлено, что имеются случаи возвращения экспертами документов без 
проведения экспертиз, в связи с неперечислением денежных средств уча-
стниками гражданского процесса, на которых возложена обязанность оп-
латы экспертизы (по результатам анкетирования отдельных судей суда 
общей юрисдикции г. Уфы Республики Башкортостан).  

Считаем, что в отношении экспертов, нарушивших требования                  
ст. 85 ГПК РФ должны быть приняты меры реагирования, вплоть до лише-
ния лицензии, поскольку в соответствии со ст. 103.1 ГПК РФ эксперты 
(экспертные организации) имеют право подать заявление в суд о взыска-
нии судебных расходов, не разрешенных при рассмотрении дела в соответ-
ствующем суде.  

Кроме того, для исключения спорных ситуаций, связанных с оплатой 
судебных расходов, судам необходимо проследить поступление денежных 
средств, подлежащие оплате экспертам, на счет, открытый в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.    

Представляется, что отмеченные в научной статье проблемные ас-
пекты возмещения расходов, связанных с проведением экспертизы по гра-
жданскому делу, пути их решения, сформированные предложения по со-
вершенствованию ст. 96 ГПК РФ, будут полезными для правопримените-
лей и станут основой для дальнейших научных исследований и нормо-
творческой деятельности.    
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профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
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Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) лиц, 
впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел (далее – ОВД), 
на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений дея-
тельности образовательных организаций МВД России, так как от уровня 
подготовленности полицейских в конечном итоге зависит как общий уро-
вень профессиональной компетентности будущих правозащитников, так и 
состояние правопорядка в целом по стране. 

Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей 
в ОВД Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 5 
мая 2018 г. № 275, определяет профессиональное обучение как одно из 
направлений подготовки кадров для ОВД.  

Граждане, впервые принятые на службу в ОВД, до самостоятельного 
выполнения служебных обязанностей (за исключением выполнения 
служебных обязанностей по должности курсанта) проходят 
профессиональное обучение по образовательным программам 
профессиональной подготовки по должности служащего «Полицейский» в 
целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [1]. 
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Обучение проводится по разработанным данными организациями 
программам профессионального обучения, для каждой категории 
обучающихся отдельно, по которым предусмотрены следующие виды 
учебных занятий: занятия лекционного типа; занятия семинарского типа 
(семинары, практические, тактические (тактико-специальные) занятия 
(учения), практикумы, выездные занятия в органы, организации, 
подразделения МВД России); групповые консультации и учебные работы, 
определенные учебным планом образовательной программы 
образовательной организации. На освоение каждой программы отводится 
определенное количество часов, изменение которых в строну уменьшения 
или увеличения не допускается. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в образовательной деятельности образовательной 
организации активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловых и ролевых игр, компьютерных симуляций, анализа типовых 
служебных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных умений и навыков у обучающихся.  

В рамках аудиторных занятий предусматриваются встречи с 
представителями органов, организаций, подразделений МВД России, 
правоохранительных органов, государственных и общественных 
организаций. 

В результате освоения программы у обучающихся должны быть 
сформированы профессиональные компетенции: способность на основе 
законодательства Российской Федерации осуществлять защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, охрану общественного 
порядка, собственности, обеспечивать общественную безопасность, 
противодействовать преступности, в том числе в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, а также при чрезвычайных обстоятельствах. 

Учебная группа формируется по согласованию образовательной 
организации с подразделением центрального аппарата МВД России либо 
органами, организациями, подразделениями МВД России, в интересах 
которых обеспечивается профессиональная подготовка, как правило, в 
составе не менее 10 и не более 30 человек. В случае, если при 
формировании заезда число направляемых на обучение сотрудников менее 
10 человек, то такой заезд переносится до укомплектования группы. 

Профессиональное обучение проходит преимущественно по очной 
форме обучения, то есть с прибытием обучающихся в образовательную 
организацию на весь период обучения. Однако, как показывает практика, 
не всегда у лиц, проходящих профессиональное обучение,  имеется 
возможность прибывать на весь срок, который занимает от 3 до 5 месяцев. 
Например, это касается матерей-одиночек, которые, прибывая в 
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образовательные организации для получения знаний и навыков, 
вынуждены оставлять своих детей на попечении либо пожилых родителей, 
либо знакомых. Именно для таких случаев предусмотрена возможность 
освоения программы по заочной форме, то есть без прибытия в 
образовательную организацию. 

Следующей причиной, при наличии которой обучающиеся не 
прибывают в образовательные организации, является эпидемиологическая 
обстановка. А именно, когда имеется вероятность распространения какой-
либо инфекции, то освоение как ряда дисциплин, так и программы 
целиком происходит дистанционно, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Однако, если снова обращаться к практике, 
то такая форма обучения имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Среди положительных можно отметить возможность проведения 
обучения без полного отрыва обучающихся от исполнения служебных 
обязанностей, экономия денежных средств, требующихся при очной форме 
обучения на оплату командировки сотрудников, обеспечения их жильём и 
питанием (для сотрудников, проходящих профессиональную подготовку) и 
возможность для обучающегося проходить обучение в комфортных 
условиях, без отрыва от семьи. Однако, как известно, у медали две 
стороны, и в качестве негативного влияния отмечается отсутствие 
непосредственного контакта обучающегося с преподавателем (что 
исключает возможность своевременно скорректировать работу 
обучающегося, затрудняет проверку уровня освоения обучающимся 
учебного материала, затрудняет получение консультаций преподавателя), 
снижение качества усвоения материала, поскольку сотрудники при 
обучении либо не освобождаются от выполнения своих служебных 
обязанностей, либо просто, находясь в домашней обстановке, не 
сосредотачиваются на учебе. 

Кроме отрицательных моментов дистанционного обучения со 
стороны обучающихся, практика нас сталкивает с таким явлением, как 
отсутствие у преподавательского состава опыта (знаний методик) 
обучения и подготовки учебных материалов, используемых при 
дистанционном обучении. В большей степени это обусловлено привычкой 
реализации образовательных программ в форме очного обучения, 
отношением к дистанционным образовательным технологиям как нечто 
временному, что вызывает ничем не аргументированное неприятие 
дистанционного обучения, нежелание использовать дистанционное 
обучение. В связи с чем имеется необходимость в дополнительном 
обучении преподавателей методике проведения занятий в такой форме.  

В 2021 г. у слушателей, проходивших профессиональное обучение 
(профессиональную подготовку) в Уфимском юридическом институте, с 
перерывом на дистанционное обучение, проводилось анкетирование, в 
ходе которого основным вопросом являлось их отношение к 
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дистанционной форме обучения. Согласно проведенному опросу, 
большинство обучающихся весьма отрицательно отнеслись к такой форме 
обучения, из-за несовершенства и отсутствия технических и программных 
средств, телекоммуникационных сетей. Если некоторые дисциплины, а 
именно их теоретическую часть возможно изучать дистанционно, то 
практические задания вызывали множество вопросов, так как требуют 
непосредственного участия преподавателя в работе.  
 Отдельного внимания заслуживает и то, что ряд дисциплин, к при-
меру, огневая подготовка и физическая подготовка, просто невозможно 
проводить дистанционно. Так, огневая подготовка предусматривает работу 
с оружием на занятиях с целью получения навыков по отработке нормати-
вов и упражнений стрельб. Слушатели, отрываясь от очного обучения, не 
имеют возможности приобретать практические навыки, что является одной 
из основных задач профессионального обучения (профессиональной под-
готовки). Последствиями такого подхода к обучению навыкам обращения 
с оружием могут стать, к примеру, случаи произошедшие в одном из отде-
лов полиции, где капитан полиции пришел сдавать оружие после смены, 
но, судя по всему, забыл инструкцию и допустил ошибку. Так, капитан пе-
редёрнул затвор и загнал один патрон в патронник, а после этого начал вы-
кладывать на стол остальные патроны. Естественно, одного патрона капи-
тан не досчитался и решил спустить курок, чтобы проверить, в патроннике 
ли он. В итоге пистолет выстрелил, но никто не пострадал [2]. Однако мог-
ли наступить и необратимые последствия. 

Несмотря на имеющиеся факты неумелого обращения с оружием, 
либо каких-то других непрофессиональных действий со стороны 
полицейских, нельзя сказать, что это последствия  дистанционного 
обучения, так как несмотря на это, служебной обязанностью всех 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации является 
овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, поддержание их 
на должном уровне и стремление к достижению профессионального 
мастерства.  

Таким образом, профессиональное обучение – это организованный и 
целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения задач, возложенных на ОВД Российской 
Федерации, который организуется в порядке, установленном 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МВД России. 

Кроме этого, следует выделить вопрос о необходимости проведения 
дополнительного обучения (повышения квалификации) лиц, проходящих 
обучение дистанционно, с упором на проведение занятий по огневой и 
физической подготовке. 
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Демократические процессы, происходящие в Российской Федерации, 
показывают стремление к качественно новому этапу в развитии общест-
венных отношений, отношений личности, общества и государства, где го-
сударство обязано стоять на защите прав и свобод человека и гражданина, 
на защите его здоровья и здорового образа жизни. Следует отметить, что в 
государственной пропаганде «здоровья» и «здорового образа жизни» и 
развития человеческого потенциала важное место принадлежит и образо-
вательным организациям МВД России. Образовательные организации 
МВД России обладают большой штатной численностью и имеют потенци-
альные возможности для проведения различных мероприятий по здоровь-
есбережению обучающихся. Понятия «здоровье» и «здоровый образ жиз-
ни» объединяют все сферы жизнедеятельности личности обучающихся, 
при этом наиболее актуальными и универсальными составлящими являют-
ся физическая культура и спорт.  

Физическая культура и спорт в образовательных организациях 
МВД России – это наиболее универсальные способы физического и духов-
ного оздоровления обучающихся. Являясь одним из необходимых элемен-
тов гармоничного развития личности обучающихся, физическая культура и 
спорт в образовательных организациях МВД России во многом определя-
ют досуг обучающихся, заменив им телевизор, компьютер и сидячий образ 
жизни [1]. Необходимо отметить, что физическая культура и спорт опреде-
ляют и непосредственно практическую цель, которая заключается в их не-
посредственной подготовке к предстоящей служебной деятельности. Фи-
зическая закалка, ловкость и выносливость, формируемые на занятиях фи-
зической культурой и спортом, помогают обучающимся эффективно и 
уверенно выполнять свои служебные задачи. В реализации этих задач на-
целивают и ведомственные нормативные правовые акты, определяющие 
физическую подготовку в МВД России. В них отмечается, что физическая 
подготовка направлена на: «поддержание и укрепление здоровья, сохране-
ние продуктивного уровня общей работоспособности, повышение устой-
чивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной 
деятельности» [2].  

Современная служебная деятельность требует от обучающихся 
больших физических сил и нервного напряжения. Физическая закалка, 
ловкость и выносливость, формируемые на занятиях физической культу-
рой и спортом, помогают обучающимся эффективно и уверенно выполнять 
свои служебные задачи. По этой прчине на современном этапе образова-
тельные организации МВД России последовательно и целенаправленно 
развивают и внедряют в подготовку обучающихся аспекты физической 
культуры и спорта. Свидетельством того, что физическая культура и спорт 
играют все более возрастающую роль в гармоничном развитии обучаю-
щихся в образовательных организациях МВД России, является масштаб 
проводимых физкультурно-спортивных мероприятий. Результаты такой 



327 
 

работы не замедлили себя ждать. На современном этапе в проводимых 
спартакиадах в образовательных организациях МВД России охвачены сот-
ни обучающихся. При этом, в проводимых физкультурно-спортивных ме-
роприятиях, некоторые обучающиеся показывают достаточно высокие 
спортивные результаты, что является основанием для включения их в со-
став сборных команд образовательных организаций по различным видам 
спорта. Однако дело не только в статистике роста занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, главное – это здоровье обучающихся, полезный 
досуг, которые формируют физическая культура и спорт. Систематическое 
участие в проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях помогают 
обучающимся сохранять свои силы, бодрость в процессе их обучения, при 
этом формируя определенные качества, необходимые будущим сотрудни-
кам органов внутренних дел в их предстоящей профессиональной деятель-
ности. Здесь необходимо так же отметить, что физическая культура и 
спорт в образовательных организациях МВД России являются  не только 
средством оздоровления обучающихся, но и одним из методов воспитания, 
вовлечения их через занятия физической культурой и спортом в общест-
венную жизнь образовательной организации. К положительным моментам 
в проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях следует отнести 
активное участие в них профессорско-преподавательского состава. Рас-
сматривая дальнейшие перспективы на здоровый образ жизни личного со-
става образовательных организаций МВД России, учитывая ее социальную 
потребность, одной из основных тенденций в осуществлении данного на-
правления должно стать дальнейшее развитие различных физкультурно-
спортивных мероприятий. К сожалению, на современном этапе, события 
связанные с коронавирусной инфекцией (COVID-19), охватившей все сфе-
ры человеческой деятельности, буквально определили наиболее значимое 
на сегодняшний день новое направление в деятельности образовательных 
организаций МВД России, диктующие необходимость принятия мер по 
противодействию распространению этой инфекции. Эпидемия внесла оп-
ределенные изменения и организационные мероприятия образовательных 
организаций МВД России.  

Так, одним из сдерживающих факторов на пути распространения ко-
роновирусной инфекции среди обучающихся, в образовательных органи-
зациях МВД России стали определённые ограничительные меры в органи-
зации как плановых занятий по физической подготовке, так и в проведении 
различных физкультурно-оздоровительных мероприятий. Как результат в 
сложившейся ситуации двигательная активность обучающихся значитель-
но снизилась. Однако, возникшая в связи с пандемией ситуация не стала 
поводом для завершения занятий с обучающимися в совершенствовании 
их двигательной активности «до лучших времен». Ограничение или отсут-
ствие занятий по физической подготовке оказывают негативное влияние 
как на профессиональную подготовленность обучающихся, так и на их 
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здоровье. К сожалению, несмотря на борьбу с данным вирусом, пандемия 
не сбавляет свои обороты, вирус, мутируя создает очередную волну забо-
леваемости. В создавшихся условиях на руководителей образовательных 
организаций МВД России возлагается сложная и ответственная задача в 
организации занятий по физической подготовке при использовании раз-
личных её форм и методов. Необходимо отметить, что в руководящих 
нормативных документах МВД России отмечается, что руководители (на-
чальники) органов, организаций, подразделений МВД России: «организу-
ют и обеспечивают подготовку сотрудников органов внутренних дел на 
уровне, необходимом для выполнения служебных обязанностей» [3]. Од-
ной из достаточно эффективных форм поддержания здоровья обучающих-
ся в создавшихся условиях, являются самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями. Целью самостоятельных занятий должно стать под-
держание обучающимися необходимых двигательных умений и навыков в 
применении физической силы и укрепление своего здоровья. Необходимо 
отметить, что потенциал самостоятельных занятий в комбинации с инфор-
мационными технологиями в современных условиях огромен. Это во мно-
гом связано с тем, что процесс самостоятельной подготовки предоставляет 
обучающимся возможность пользоваться ресурсами глобальных и локаль-
ных информационных сетей, таки образом приобщаться к применению но-
вых информационных технологий.  

На современном этапе информационные технологии позволяют дос-
тичь максимальных результатов в решении многих задач. Среди которых: 

– повышение эффективности и качества процесса самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 

– повышение активной познавательной деятельности обучающихся о 
здоровье и здоровом образе жизни; 

– оптимизация поиска нужной информации и т. д. 
Использование этих технологий в качестве дополнительного инст-

румента для поддержания двигательной активности обучающихся, стано-
вится необходимой потребностью в деятельности образовательных органи-
заций МВД России. Такая форма занятий в образовательных организациях 
МВД России в современных условиях, существенно ограниченных требо-
ваниями по противодействию пандемии, становится достаточно актуаль-
ной и востребованной. Безусловно, такая форма занятий наряду с ее поло-
жительными моментами не заменит обучающимся ни спортзал, ни стади-
он, ни беговые дорожки в парке, но позволит держать мышцы в опреде-
ленном тонусе [4].  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что, несмотря на 
имеющиеся различные проблемы в организации и проведении занятий фи-
зической культурой и спортом, которые на современном этапе связанны с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), поддержание 
здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта являет-



329 
 

ся достаточно востребованной и актуальной задачей для образовательных 
организаций МВД России.  
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На сегодняшний день набирает актуальность феномен цифровизации, 

поскольку данный процесс коснулся практически всех сфер жизнедеятель-
ности человечества: управление, основанное на анализе данных и искусст-
венном интеллекте, сфера здравоохранения и образования, связь и обще-
ние (мессенджеры и социальные сети), бытовые вещи и техника (интеллек-
туальная бытовая техника интернет вещей) и др. Приоритетным направле-
нием внутренней политики Российской Федерации, согласно стратегии 
развития информационного общества на 2017–2030 годы [1], является 
формирование информационного пространства, развитие коммуникацион-
ных и информационных технологий и комплектация соответствующей ин-
фраструктуры. С появлением первых цифровых ресурсов, социальных се-
тей, а также технологии быстрого беспроводного доступа к сети Интернет 
у человечества стали вырабатываться более усовершенствованные потреб-
ности и расширенные возможности. Во всех вышеперечисленных инфор-
мационных системах в той или иной мере сохраняется защищаемая ин-
формация о личной жизни, такая как (данные документов, удостоверяю-
щих личность, реквизиты банковских счетов и карт, местоположение и 
прочие параметры). Всё это даёт возможность пользователю быстро про-
изводить различные операции и обмениваться по сети необходимой ин-
формацией, что позволяет быть мобильным. Ресурс, которым пользуется 
человек, может настолько детально подстроиться под своего пользователя 
путём считывания поисковых запросов, что позволяет выстроить полную 
характеристику лица, начиная от его личных данных, заканчивая уровнем 
его доходов, родом занятий и кругом общения. Но, к сожалению, уровень 
защищенности всех интернет-ресурсов находится не на должном уровне, 
тем самым инициируется формирование киберпреступности. В соответст-
вии с действующим уголовным законодательством Российской Федера-
ции, под преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются 
совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие 
на информационную безопасность деяния, предметом которых являются 
информация и компьютерные средства. Согласно Федеральному закону № 
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149 «Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции» [2], информация классифицируется на общедоступную, а также ин-
формацию, доступ к которой ограничен (информация ограниченного дос-
тупа). Информация, в зависимости от порядка её предоставления или рас-
пространения, делится на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих 

в соответствующих отношениях; 
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами 

подлежит распространению или предоставлению; 
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается. 
Информация ограниченного распространения представляет собой за-

крытую для общего доступа, например, персональные данные, реквизиты 
банковских счетов и платежных карт, логины и пароли от аккаунтов и т. п.; 
информацию для служебного пользования; информацию, составляющую 
государственную или иную охраняемую законом тайну. Наиболее часто 
подвергается преступным посягательствам именно первый вид информа-
ции, т. е. частного пользования, поскольку данные о банковских счетах, а 
также данные для авторизации в различных аккаунтах защищены меньше, 
чем кажется на первый взгляд.  

Так, преступления, связанные с неправомерным завладением персо-
нальными данными, являются наиболее часто совершаемыми преступле-
ниями среди ряда других уголовно наказуемых деяний. Это обусловлено 
простотой получения доступа к личным данным пользователя путем взло-
ма, совершения действий по обходу систем защиты от неправомерного 
доступа, которые, в свою очередь, с каждым годом становятся более изо-
щрёнными. В ходе изучения закономерностей совершения подобных пре-
ступлений, а также особенностей способов совершения, в употребление 
вошло понятие «кардинг» [3], которое понимается как вид мошенничества, 
при котором производится операция с использованием платежной карты 
или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держате-
лем. Способы получения, в первом случае, данных банковских карт весьма 
различны, начиная от использования скиммеров (считывающее переносное 
устройство, которое крепится к банкомату), а также путем внесения все-
возможных вирусных программ.  

Особое внимание следует уделить тому, что персональные данные 
могут быть получены и без осуществления ряда подобных манипуляций, а 
именно теми самыми торговыми площадками даркнета [4]. Однако стоить 
отметить, что многие маркетплейсы теневого сектора Интернета самостоя-
тельно приостановили, либо совсем прекратили продажу персональных 
данных граждан, но чем это обусловлено, остается неизвестным.  
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В Российской Федерации преступлений такой направленности гораз-
до больше, если брать в сравнение число преступлений по незаконному 
обороту оружия с использованием телекоммуникационных технологий. К 
примеру, в марте 2020 г. Федеральной службой безопасности 
(ФСБ) России была задержана хакерская группировка из 30 человек, дея-
тельность которой заключалась в торговле данными банковских карт. Уча-
стники администрировали более 90 интернет-магазинов по продаже похи-
щенных данных, которые впоследствии использовались для хищения де-
нежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том 
числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете [5]. 

В начале марта 2021 г. стало известно о том, что мошенники 
в России начали использовать персональные данные, собирае-
мые Telegram-ботами, для шантажа пользователей. Одним из источников 
информации стал сервис MailSearchBot компании LeakCheck, в котором 
бот за плату предлагает пользователю найти по номеру телефона свои ло-
гины и пароли, которые оказались в открытом доступе, в последующем 
используя эти данные для шантажа пользователей по электронной почте 
(жертвам предлагается заплатить, чтобы их данные не раскрыли друзьям, 
родственникам или коллегам) [6]. 

Помимо случаев посягательства на персональные данные обычных 
граждан, преступная сфера также посягает на органы государственной вла-
сти, провоцируя тем самым дестабилизацию всей деятельности. Так, в 
конце апреля 2021 г. Министерство иностранных дел России (далее – МИД 
РФ) подверглось кибератаке: анонимы похитили паспортные данные со-
трудников, отчеты о работе, инструкции для переговоров и другие конфи-
денциальные документы, после чего разместили их на площадке Intel 
Repository («Развед-репозиторий») в даркнете, приложив логины, пароли и 
сетевые адреса почт.  

Для МИД РФ это не первый взлом: 1 июля 2020 г. неизвестные полу-
чили доступ к мессенджеру Twitter ситуационно-кризисного центра МИД, 
опубликовав объявление о продаже базы персональных данных россиян, 
оставшихся за рубежом во время пандемии COVID-19 [7]. 

Отсюда следует вывод о том, почему такие преступления, как мо-
шенничество в сфере компьютерной информации (159.6 УК РФ) и мошен-
ничество с использованием электронных средств платежа (159.3 УК РФ), 
считаются на сегодняшний день наиболее часто совершаемыми. Помимо 
преступлений, связанных с перехватом персональной информации, осо-
бенно опасным признано посягательство на сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом информацию, а также инфор-
мацию под грифами секретности, поскольку любые неправомерные дейст-
вия в отношении таких сведений могут привести к крупномасштабным не-
гативным последствиям. Говоря о преступлениях, совершаемых с исполь-
зованием информационных технологий, отмечается, что жертвой подоб-
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ных посягательств может стать практически любое физическое лицо, 
имеющее в своём распоряжении сведения конфиденциального характера, 
ранее перечисленные выше. Результатом совершения ряда противоправ-
ных манипуляций становится утрата ресурсов с хранилищ информации, 
денежных средств или доступа к банковскому счёту, доступа к личным ак-
каунтам и т. п., а также, как следствие, происходит нарушение комплекса 
уголовного законодательства и конституционных принципов как непри-
косновенность частной жизни, тайны переписки, телефонных и иных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и другие значительные 
нарушения прав граждан. 

Анализ преступлений, связанных с хищением персональных данных 
показал значительный рост и расширение границ криминальной деятель-
ности. Следует обратить внимание, что предметом преступления выступа-
ют как прямые, так и косвенные сведения о человеке. При этом под пря-
мыми сведениями мы понимаем личные данные, удостоверяющие лич-
ность, дату рождения, место регистрации, место работы и т. д. К косвен-
ным также могут быть отнесены сведения, идентифицирующие личность, 
которые содержатся на электронном носителе (это могут быть фото-, ви-
деоизображения), а также информация о действиях человека (покупки, от-
дых, вакцинация, сведения о платежах и др.). Таким образом, сама форма 
личной информации может определять вектор направленности преступных 
деяний. К примеру, паспортные данные могут быть похищены с целью 
оформления незаконного кредита. В таком случае получение материальной 
выгоды происходит посредством предоставления заведомо подложных 
сведений и будет квалифицироваться как мошенничество. А если предме-
том хищения будут выступать личные фото или видео гражданина интим-
ного характера, содержащиеся на электронном носителе, которые впослед-
ствии были выставлены для публичной демонстрации в сети Интернет, то 
данные действия подпадают под уголовную ответственность, предусмот-
ренную ст. 242 УК РФ.  

Таким образом, следует отметить, что при хищении персональных 
данных важное значение для квалификации имеет способ их использова-
ния. Как правило, для совершения преступных деяний с использованием 
персональных данных, выбирается телекоммуникационная сеть Интернет, 
что позволяет преступнику действовать инкогнито. Все это определяет не-
обходимость рассматривать виртуальные просторы сети Интернет как ме-
сто совершения преступления, которое подлежит исследованию уголовно-
процессуальными способами для сбора криминалистически важной ин-
формации.  Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
более четкого правового урегулирования и выработки соответствующих 
методик расследования преступлений указанной категории. 
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ПРОВЕРКИ 
 

Аннотация: в статье освещаются некоторые аспекты, связанные с 
производством доследственной проверки. На стадии возбуждения 
уголовного дела особенности деятельности лиц, проводящих 
расследование (проверку) проявляются, прежде всего, в должной 
реализации уголовно-процессуальных норм, которые регламентируют 
отдельные его процессуальные действия, от которых может зависеть исход 
всей рассматриваемой стадии. Исходя из действующего уголовно-
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процессуального законодательства, остается неясным, какими правами 
пользуются лица, в отношении которых проводятся следственные 
действия. 

Ключевые слова: доследственная (досудебная) проверка, возбужде-
ние уголовного дела, предварительное расследование, следственные дей-
ствия. 

Annotation: the article covers some aspects associated with the 
production of presets. At the stage of initiating criminal case, the peculiarities of 
the activities of persons conducting an investigation (verification) are 
manifested primarily in due to the implementation of criminal procedural norms 
that regulate its separate procedural actions on which the outcome of the entire 
stage under consideration may depend. Based on the current criminal procedure 
legislation, it remains unclear what rights are used in relation to which 
investigative actions are carried out. 

Keywords: pre-trial audit, initiation of criminal case, preliminary 
investigation, investigative actions. 

 
Стадия возбуждения уголовного дела является начальной стадией 

досудебного производства. Вместе с тем, в науке уголовно-
процессуального права идут неугасающие дискуссии о нужности 
рассматриваемой стадии [5].  

Так, в ходе исследования, нами обращено внимание на проблематику 
процессуальной возможности производства отдельных процессуальных и 
следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела, а также 
определено значение такого производства. 

Итак, помимо следственных действий, производство которых 
возможно в стадии возбуждения уголовного дела, положения ст. 144 УПК 
РФ выделяют действия, чья законодательная природа до конца является 
неопределенной. Законодатель в указанном положении говорит о 
возможности должностных лиц получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, 
изымать их в соответствии с УПК РФ, назначать экспертизу, требовать 
производства документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 
специалистов. Для понимания природы указанных действий следует 
обратиться к научной литературе.  

Так, С. Б. Мартыненко отмечает, что наличие в перечне указанных 
действий вызывает множество вопросов. Исследуя законодательство, автор 
приходит к выводу о том, что данные действия осуществляются на 
основании отдельных нормативных правовых актов, к примеру, 
внутреннего приказа МВД России по организации экспертно-
криминалистической деятельности. Более того, из положений УПК РФ 
остается непонятным, какова природа указанных действий, что в 
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дальнейшем, в процессе предварительного расследования, а также 
непосредственного судебного разбирательства, вызывает множество 
проблем. Кроме того, автором подчеркивается, что возможность 
проведения названных действий подпадает и под положения Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [8]. Отметим, что стадия 
возбуждения уголовного дела включает в себя как уголовно-
процессуальную, так и оперативно-разыскную деятельность. 

Положения ст. 144 УПК РФ содержат в себе указания и на то, что 
должностные лица, которые осуществляют проверку, могут отбирать 
объяснения. Если обратиться к истории рассматриваемого вопроса, то 
получение объяснений, как процессуальное действие уже фигурировало в 
отечественном уголовно-процессуальном законодательстве в положениях 
УПК РСФСР. Вместе с тем, после его отмены в законодательстве 
рассматриваемое процессуальное действие отсутствовало, вплоть до его 
появления с группой иных процессуальных действий в 2013 г. Следует 
заметить, что еще до момента появления указанной нормы в 2013 г., в 
научной литературе высказывались такие предложения, что в итоге 
воплотилось в конкретной норме УПК РФ [9]. Следовательно, даже 
несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательство вплоть до 
2013 г. не содержало в себе возможности использования рассматриваемого 
процессуального действия, правоприменитель успешно им пользовался, и 
оно являлось одним из самых востребованных при осуществлении 
предварительной проверки сообщения о преступлении. Применяя его, 
органы, осуществляющие проверку, ссылались на имеющиеся в тот 
момент положения, закрепленные в иных нормативных правовых актах, к 
примеру, на положения Федерального закона «О полиции», который был 
принят в 2011 г.  

Следует отметить, что на сегодняшний день положения УПК РФ не 
закрепляют порядок получения объяснений. В научной литературе 
выдвигаются мнения о необходимости применения к рассматриваемому 
процессуальному действию правил осуществления допроса [2]. По нашему 
мнению, полный перенос таких правил на рассматриваемое 
процессуальное действие является невозможным, так как статус лиц, у 
которых отбирается объяснение, никоим образом не урегулирован 
уголовно-процессуальным законодательством.  

Также существуют исследования, авторы которых настаивают на 
том, что неурегулированность процессуального действия в виде получения 
объяснений может привести к невозможности достижения целей 
уголовного судопроизводства, иначе ставить под сомнения законность 
возбужденного уголовного дела, приводить к возможности признания 
сведений, которые получены таким образом, недопустимыми [4]. По 
нашему мнению, использование альтернатив в виде аналогии, а также 
иных нормативных правовых актов, в том числе ведомственного характера 
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правоохранительных органов, также является недопустимым.  
Таким образом, остаются открытыми следующие вопросы: 

процессуальный порядок получения объяснения, форма и содержание 
объяснения, природа указанного действия, а именно является ли оно 
процессуальным, соотношение названного действия с допросом. Без 
сомнения, урегулирование названных вопросов будет способствовать 
повышению эффективности реализуемых на стадии возбуждения 
уголовного дела положений уголовно-процессуального законодательства, 
что в конечном итоге модернизирует процедуру проверки сообщения о 
преступлении, как центрального элемента названной стадии.  

Далее следует остановиться еще на одном процессуальном действии, 
проведение которого возможно в процессе реализации стадии возбуждения 
уголовного дела. Речь идет об изъятии. В положениях ст. 144 УПК РФ 
указано, что должностные лица вправе «истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом». 
Вместе с тем, анализ положений УПК РФ показывает, что изъятие может 
осуществляться в рамках нескольких следственных действий, среди 
которых осмотр, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, однако проведение названных следственных 
действий в стадии возбуждения уголовного дела не разрешается, за 
исключением осмотра места происшествия [10].  

На сегодняшний день неурегулированность поднятого вопроса 
порождает всевозможные нарушения, на что указывают данные, 
полученные в ходе прокурорских проверок. Так, существуют примеры, 
когда в ходе проверочных мероприятий изымаются предметы и документы 
в ходе осуществления выемки [12]. Анализ положений уголовно-
процессуального законодательства, в том числе положений, которые 
регламентируют процессуальный порядок выемки, показывает, что 
указанное следственное действие может быть осуществлено только после 
возбуждения уголовного дела. Следует заметить, что, как и в вопросе 
получения объяснений, законодатель не урегулировал процессуальный 
порядок изъятия на стадии возбуждения уголовного дела, что и порождает 
различные нарушения.  

По нашему мнению, учитывая действующую редакцию УПК РФ, 
процессуальное действие в виде изъятия возможно только в рамках 
проведения осмотра места происшествия. Кроме того, если говорить о 
непроцессуальных формах, необходимо иметь ввиду и изъятие, которое 
осуществляется в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Приведем 
практический пример. Так, Красногвардейским районным судом 
Оренбургской области были признаны недопустимыми следующие 
доказательства: фрагмент видеозаписи и фотографии, которые были 
получены в процессе изъятия предметов в ходе проверки сообщения о 
преступлении, путем составления «акта изъятия». Как отмечает суд, 
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положения уголовно-процессуального законодательства не содержат 
следственного действия в виде изъятия, которое может быть осуществлено 
до момента возбуждения уголовного делам [11].  

Следующим вопросом, является положение ч. 1 ст. 144 УПК РФ о 
возможности дачи поручений органам дознания на проведение 
оперативно-разыскных мероприятий.  

Следует заметить, что в практической деятельности вопрос 
неурегулированности дачи поручений в рамках проверки сообщения о 
преступлении решается неоднозначно. Так, существуют примеры, когда 
лица, осуществляющие расследование (проверку), дают органу дознания 
поручение на осуществление процессуального действия в виде получения 
объяснений, а также производство следственных действий. В научной 
литературе существуют предложения по внесению изменений в уголовно-
процессуальное законодательство с целью уполномочить должностных 
лиц, осуществляющих предварительное расследование, давать поручения 
органам дознания на проведение оперативно-разыскных мероприятий, 
следственных и иных процессуальных действий [13].  

По нашему мнению, такая постановка вопроса может иметь место, 
однако вызовет дополнительные процессуальные проблемы, связанные с 
дальнейшим использованием полученных таким образом доказательств. 

Выделим, что анализ содержания нормы, которая закреплена в 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, показывает, что помимо следственных действий, а 
именно осмотр, освидетельствование, назначение и производство судебной 
экспертизы, а также получение образцов для сравнительного 
исследования, законодатель предусмотрел ряд иных действий, среди 
которых получение объяснений, и изъятие. Следует отметить, что 
детальный анализ норм уголовно-процессуального законодательства не 
позволяет полностью отнести указанные действия к процессуальным, так 
как отсутствует четко регламентированный порядок их проведения в 
соответствии с УПК РФ.  

Далее перейдем к рассмотрению непосредственных следственных 
действий, которые разрешены в стадии возбуждения уголовного дела. 
Первым таким действием является осмотр. В рамках такого осмотра может 
быть осмотр места происшествия, документов, предметов и трупов. 
Следует согласиться с мнением отдельных авторов, что рассматриваемое 
следственное действие не имеет видов и регламентировано общими 
процессуальными правилами, что исходит из положений главы 24 УПК РФ 
[6].  

Важно отметить, что содержательное наполнение осмотра, по сути, 
необходимо соотносить с личным восприятием, изучением и фиксацией 
части определенной окружающей действительности. К таким частям 
действительности следует относить документы, трупы, местность, 
жилище. Важным представляется то, что осмотр жилища может 
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осуществляться только на основании судебного решения или с согласия 
проживающих в нем лиц. Однако, в рамках стадии возбуждения 
уголовного дела, в случае совершения преступления в жилище, указанная 
территория будет являться местом происшествия, а сам осмотр будет 
направлен на выявление и установление следов преступления. В связи с 
этим, вопрос допустимости осмотра жилища на рассматриваемой стадии 
уголовного процесса уходит на второй план. Однако нельзя забывать о тех 
особенностях, которые связаны со специальными правовыми режимами 
жилища. 

В уголовно-процессуальной литературе существует мнение о том, 
что осмотр является самым необходимым следственным действием стадии 
возбуждения уголовного дела. Именно в рамках него собирается самый 
значительный массив доказательственной информации по будущему 
уголовному делу либо для законности отказа в его возбуждении [7].  

В ходе анализа массива уголовных дел, находящихся в производстве 
группы дознания отделения МВД России по Красногвардейскому району 
Оренбургской области, было выявлено, что в осмотр проводился в 94 % 
всех поступивших материалов сообщений о преступлении [1].  

Следующим следственным действием, производство которого 
возможно в стадии возбуждения уголовного дела является 
освидетельствование. Рассматриваемое следственное действие в рамках 
предварительного расследования является достаточно распространенным. 
Что же касается стадии возбуждения уголовного дела, то существуют 
определенные несоответствия, в том числе исходя из законодательных 
формулировок.  

На основании положений ч. 1 ст. 179 в стадии возбуждения 
уголовного дела может быть произведено освидетельствование. Однако 
законодатель оговаривает, что указанное следственное действие может 
производиться только в случаях, не терпящих отлагательств. Необходимо 
отметить, что освидетельствование по своей природе сходно с осмотром, 
однако выделено законодателем в отдельное следственное действие, так 
как может затрагивать определенные права граждан, в том числе на 
личную неприкосновенность [3]. Анализ научной литературы показывает, 
что многие исследователи не согласны с тем, что в стадии возбуждения 
уголовного дела отсутствуют особенности производства 
освидетельствования. Кроме того, существует необходимость обеспечить 
лицо, которое необходимо освидетельствовать на стадии возбуждения 
уголовного дела должными правами.  

Кроме названных следственных действий положениями УПК РФ в 
стадии возбуждения уголовного дела предусматривается возможность 
проведения получения образцов для сравнительного исследования, а также 
назначения и производства судебной экспертизы. Рассматривая указанные 
следственные действия, следует отметить, что в рамках их применения в 
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стадии возбуждения уголовного дела существуют те же проблемы, что и с 
предыдущим следственным действием. После появления возможности их 
производства в стадии возбуждения уголовного дела выявился ряд 
правоприменительных проблем, основной из которых является отсутствие 
правового статуса лиц, которые вовлекаются в уголовное 
судопроизводство в рассматриваемой стадии.  

Без сомнения, принятые в 2013 г. изменения, расширили арсенал 
средств и способов проверки сообщения о преступлении в стадии 
возбуждения уголовного дела. Но вместе с тем породили 
правоприменительные проблемы, которые связаны с двоякостью 
трактовок, отсутствием отдельного процессуального порядка, а также 
неопределенностью статуса лиц, в отношении которых необходимо их 
проведение. Обобщая мнение исследователей, следует согласиться, что с 
учетом сегодняшнего набора следственных и иных действий в стадии 
возбуждения уголовного дела повышается эффективность получения 
необходимого массива информации для вынесения соответствующего 
конечного решения в виде возбуждения уголовного дела либо в его отказе, 
однако для большей эффективности работоспособности указанного 
механизма следует предусмотреть в уголовно-процессуальном 
законодательстве обособленный порядок производства рассмотренных 
следственных действий, определить процессуальную природу иных 
действий, перечисленных в ст. 144 УПК РФ, а также наделить 
вовлекаемых в стадию возбуждения дела лиц специальными правами, 
которые оградят их от возможных нарушений.  

В заключение отметим, что на стадии возбуждения уголовного дела 
особенности деятельности лиц, проводящих расследование (проверку), 
проявляются, прежде всего, в должной реализации уголовно-
процессуальных норм, которые регламентируют отдельные его 
процессуальные действия, от которых может зависеть исход всей 
рассматриваемой стадии. В положениях ч. 1 ст. 144 УПК РФ определен 
перечень действий дознавателя, который осуществляет проверку 
сообщения о преступлении, с помощью которых истребуется необходимый 
массив информации, необходимый для вынесения одного из конечных 
решений рассматриваемой стадии. Следует заметить, что указанные 
действия следует разделить на несколько групп. К первой группе следует 
относить изъятие и получение объяснений. Анализ научной литературы, а 
также уголовно-процессуального законодательства показывает, что 
законодатель не определил процессуальную природу указанных действий. 
На практике данные действия осуществляются в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, в том числе ведомственного характера, 
что, по нашему мнению, является неверным. Более того, отсутствие 
должной регламентации указанных действий может приводить как к 
нарушениям прав граждан, вовлекаемых в стадию возбуждения уголовного 
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дела, так и к признанию в дальнейшем полученных таким способом 
доказательств недопустимыми, что в конечном итоге повлечет 
прекращение уголовного дела. Во вторую группу необходимо относить 
процессуальные (следственные) действия, которые разрешены в стадии 
возбуждения уголовного дела, среди которых осмотр, 
освидетельствование, назначение и производство судебной экспертизы, а 
также получение образцов для сравнительного исследования. Следует 
заметить, что возможность проведения на стадии возбуждения уголовного 
дела некоторых из них появилась относительно недавно, а именно путем 
внесения изменений в УПК РФ в 2013 г. К сожалению, внеся 
соответствующие изменения, законодатель не счел необходимым 
предусмотреть для их проведения специальный порядок. В связи с этим, 
появилось множество процессуальных проблем, которые требуют 
скорейшего разрешения. Кроме того, исходя из действующего уголовно-
процессуального законодательства, остается неясным, какими правами 
пользуются лица, в отношении которых проводятся указанные 
следственные действия. Вместе с тем считаем, что перенос в стадию 
возбуждения уголовного дела возможности проведения указанных 
следственных действий является важным шагом для достижения цели 
повышения эффективности досудебного производства. Однако, для его 
эффективной работы следует уделить внимание обозначенным проблемам.  
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Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотреть вопрос о 

возможности применения цифровых технологий, связанных с оптимизаци-
ей вовлечения лиц, оказывающих содействие правосудию и последующей 
оплате их услуг. На основе проведенного исследования автор аргументи-
ровано предлагает внесение изменений в действующую процедуру вовле-
чения и оплаты лиц, содействующих правосудию с необходимостью раз-
работки современной цифровой правовую платформы, включающей в себя 
базу лиц и организаций, оказывающих услуги по участию в судопроизвод-
стве (уголовном, гражданском, административном, арбитражном) в каче-
стве переводчиков, экспертов, педагогов, психологов и других лиц. 

Ключевые слова: содействие правосудию, переводчик, оплата, уго-
ловный процесс,  предварительное расследование, оптимизация, цифровые 
технологии. 

Annotation: the article attempts to consider the possibility of using digi-
tal technologies related to optimizing the involvement of persons assisting jus-
tice and subsequent payment for their services. Based on the conducted research, 
the author reasonably suggests making changes to the current procedure for in-
volving and paying persons assisting justice with the need to develop a modern 
digital legal platform that includes a database of persons and organizations pro-
viding services for participation in legal proceedings (criminal, civil, administra-
tive, arbitration) as translators, experts, teachers, psychologists and others. 

Keywords: assistance to justice, translator, payment, criminal procedure, 
preliminary investigation, optimization, digital technologies. 

 
В настоящее время в теории уголовного процесса изучение содейст-

вия правосудия не имеет доктринального содержания, поскольку отсутст-
вует теоретическая модель, унифицированный методологический инстру-
ментарий для исследования различных форм ее проявления, что, безуслов-
но, нуждается в ее определении [1, 2 и др.]. Вместе с тем содействие пра-
восудию представляет собой системную целостность взаимосвязанных 
норм уголовно-процессуального права, регулирующих правоотношения, 
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возникающие в связи с вовлечением и участием лиц, оказывающих по-
мощь сторонам и суду. 

Содействие отправлению правосудия может заключаться в оказании 
консультативной или технической помощи властным субъектам уголовно-
го судопроизводства, или в деятельном участии в процессе обнаружения, 
фиксации, сбора, проверки и оценки доказательств, оно способствует 
обеспечению состязательности сторон, законности, всесторонности и пол-
ноты при принятии процессуальных решений. 

Авторская теоретическая модель содействия правосудию определена 
как системная целостность определенных взаимосвязанных норм права, 
регулирующих однородные взаимообусловленные общественные отноше-
ния, представляющая собой совокупность: 

– теоретических выкладок и нормативно-правовых предпосылок, оп-
ределяющих понятие, сущность, содержание доктринальной модели со-
действия правосудию, а также его места в теории уголовно-
процессуальных функций; 

– обусловленное процессуальной необходимостью обеспечения пол-
ноты, всесторонности и равноправия сторон уголовного судопроизводства  
взаимодействие субъектов содействия правосудию, образующих уголовно-
процессуальные отношения, обеспечивающих должное функционирование 
смежных уголовно-процессуальных институтов на различных стадиях уго-
ловного процесса; 

– имеющихся доктринальных предложений, аргументированных ре-
комендаций по совершенствованию положений уголовно-процессуального 
законодательства и правоприменительной практики, связанной с реализа-
цией авторской модели содействия правосудию. 

Следует отметить, что проведенный анализ позволил выделить ос-
новные признаки, присущие категории содействия правосудию, опреде-
ляющие его сущность и доктринальный характер, состоящие в том, что 
оно: 

– является деятельностью, регулируемой нормами уголовно-
процессуального закона, основанной на Конституции Российской Федера-
ции, а также общепризнанных принципах и нормах международного права 
и международных договорах Российской Федерации; 

– предусматривает оказание содействия сторонам и суду с целью 
обеспечения равноправия и состязательности сторон, обеспечивающее  
приятия всестороннего, законного и обоснованного процессуального ре-
шения; 

– содействие оказывается как участниками уголовного судопроиз-
водства, имеющими процессуальный статус, которые могут быть отнесены 
к разным сторонам, так и лицами, чей процессуальный статус  не регла-
ментирован действующим законодательством; 



345 
 

– осуществляется с использованием уголовно-процессуальных и 
иных правовых средств, в том числе с применением специальных знаний. 

Проблема уголовно-процессуального содействия правосудию нико-
гда не была предметом самостоятельного исследования в современной 
российской юридической науке, однако отдельные аспекты избранной те-
мы рассматривались на монографическом уровне в различные периоды 
развития отечественного права. Так, в середине XX в. отдельные вопросы 
вовлечения граждан в уголовный процесс рассматривались в труде В. Т. 
Томина «Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с 
преступностью» (1975). Различные стороны комплексной категории содей-
ствия правосудию рассматривались учеными, специализирующимися в об-
ласти уголовного процесса и криминалистики. Следует выделить диссер-
тационные исследования Д. В. Таланова «Правовая помощь как объект 
общетеоретического анализа» (Нижний Новгород, 2011), П. В. Фадеева 
«Правовая помощь участникам уголовного судопроизводства: теоретиче-
ские и правовые основы, перспективы совершенствования» (М., 2021) и 
монографическое исследование  В. Ю. Панченко «Публичные формы юри-
дического содействия реализации прав и законных интересов» (М., 2014). 

В свою очередь применение цифровых технологий не является но-
веллой уголовного процесса современности. Действующее уголовно-
процессуальное законодательство, как Российской Федерации, так и Рес-
публики Казахстан содержит в себе соответствующие нормы, регламенти-
рующие возможность применения цифровых технологий в ходе раскрытия 
и расследования уголовных дел. 

Практически невозможно представить себе современного сотрудника 
правоохранительных органов, не применяющего достижения научно-
технического прогресса в служебной деятельности. Более того, для со-
трудников правоохранительных органов Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 11 Федерального закона «О полиции» от 07 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ, входит в обязанность «использовать достижения науки и техни-
ки, информационные системы, сети связи, а также современную инфор-
мационно-телекоммуникационную инфраструктуру».  

Вместе с тем, к сожалению, следует отметить, что криминальный 
мир также взяв на вооружение достижение информационных технологий 
достаточно эффективно применяет их в противоправном ключе, на что 3 
марта 2021 г. на расширенном заседании коллегии МВД России обратил 
внимание сотрудников правоохранительных органов президент России 
В. В. Путин. Глава отметил 10-кратное увеличение преступлений в сфере 
информационных технологий за последние 6 лет, а также подчеркнул, что 
обстановка 2020 г., вызванная пандемией, определила необходимость 
включения в уголовный процесс новых форм собирания доказательств [3]. 
Полагаем, современные реалии и эпидемиологическая обстановка лишний 
раз подчеркивают актуальность сказанного. 



346 
 

Посыл президента Российской Федерации предопределил необходи-
мость разработки Комплекса мероприятий по формированию эффективной 
системы подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Феде-
рации, специализирующихся на предотвращении, выявлении, раскрытии и 
расследовании преступлений, совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий (на 2021–2022 гг.) (далее – Ком-
плекс мероприятий), который был утвержден 30 апреля 2021 г. Министром 
внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской 
Федерации В. А. Колокольцевым. Комплекс определяет последователь-
ность выполнения соответствующих мероприятий с равномерным исполь-
зованием кадровых, финансово-экономических и материально технических 
ресурсов в период 2021–2022 гг. 

Безусловно, считаем это действенными мерами, однако, несмотря на 
предпринимаемые руководством страны и ведомства шаги, все же полага-
ем, что этого не совсем достаточно. Существует острая необходимость 
внесения системных изменений в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство страны, о чем также свидетельствуют многочисленные 
научные работы, успешно защищенные диссертационные исследования 
различного уровня, среди которых следует выделить работы П. С. Пасту-
хова «Модернизация уголовно-процессуального доказывания в условиях 
информационного общества» (2015 г.); А. И. Зазулина «Правовые и мето-
дологические основы использования цифровой информации в доказывании 
по уголовному делу» (2018 г.);  Д. В. Овсянникова «Копирование элек-
тронной информации как средство уголовно-процессуального доказыва-
ния» (2018); М. О. Медведевой «Уголовно-процессуальная форма инфор-
мационных технологий: современное состояние и основные направления 
развития» (2018 г.); А. А. Балашовой «Электронные носители информации 
и их использование в уголовно-процессуальном доказывании» (2020 г.). В 
настоящее время готовится к защите диссертационное исследование на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук, подготовленное О. 
М. Ефремовой «Реализация полномочий следователя, направленных на по-
лучение и использование компьютерной информации при производстве 
следственных действий» (2021 г.). 

В свою очередь, в рамках подготовки настоящей статьи нами было 
осуществлено социологические исследование сотрудников правоохрани-
тельных органов, осуществляющих предварительное расследование в фор-
ме предварительного следствия и дознания. В опросе приняло участие 45 
сотрудников, проходящих службу в г. Уфе Республики Башкортостан. 
Проведенный анализ результатов анкетирования позволил выявить слож-
ности, с которыми встречаются правоприменители. Среди прочего, речь 
шла об остром дефиците времени для организации и производства рассле-
дования, оформления соответствующих процессуальных документов. Бо-
лее детальное исследование показало, что достаточное количество драго-
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ценного времени уходит на поиск и вовлечение в уголовный процесс лиц, 
оказывающих содействие сторонам и суду.  

Отметим, что к данной категории участников уголовного судопроиз-
водства следует относить тех, кто осуществляет вспомогательную деятель-
ностью, направленную на сообщение и (или) получение доказательствен-
ной информации, оказание консультативной, технической или иной помо-
щи сторонам и суду, должностным лицам и государственным органам, 
участниками процесса, не наделенными властными полномочиями, при-
влекаемыми к участию в процессуальных действиях в порядке, установ-
ленном УПК РФ. В своем большинстве они сгруппированы в гл. 8 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) и 
гл. 10 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – 
УПК РК). К ним следует относить помимо лиц, чей процессуальный статус 
регламентирован вышеупомянутыми главами, также и тех, кто лишен са-
мостоятельного процессуального статуса: педагог, психолог, врач (спра-
ведливости ради следует отметить, что ст. 80 УПК РК относит вышеупо-
мянутых участников процесса к специалисту, в то время как российский 
законодатель до сих пор не определился с их процессуальным статусом), 
процессуальный ассистент и другие. 

Итак, озвучим проблему, которая нас заинтересовала на примере во-
влечения и оплаты услуг переводчика. Рассмотрим процедуру оплаты воз-
награждения переводчика за исполнение им своих обязанностей в ходе 
уголовного судопроизводства, привлекаемого МВД РФ. Финансово-
экономический отдел МВД РФ требует проведения так называемого мони-
торинга организаций, предоставляющих услуги подобного рода. Необхо-
димо определить цены в организациях данного населенного пункта и близ-
лежащих городах, установить возможность, стоимость и сроки выполнения 
перевода. После чего, выбрав наиболее подходящий по цене и по срокам, 
готовится докладная записка на имя руководителя Управления МВД РФ, в 
которой отражается необходимость осуществления перевода в той или 
иной организации за указанную сумму (обоснование цены). После одобре-
ния руководством должностное лицо обращается в соответствующую ор-
ганизацию с просьбой оказать необходимую в рамках уголовного дела ус-
лугу по привлечению переводчика.  

Для этого должностное лицо, его привлекающее, должно подгото-
вить ряд процессуальных документов: копию постановления о возбужде-
нии уголовного дела, копию постановления о назначении переводчика; 
справку по уголовному делу; табель учета использования рабочего време-
ни переводчика; постановление об оплате труда переводчика; договор № 
на проведение перевода; акт об оказании услуг. Для подтверждения уча-
стия переводчика в производстве процессуальных действий могут быть за-
требованы копии соответствующих протоколов, постановление о выплате. 
Затем составляется акт об оказанных услугах, в котором отражается, что 
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заказчик (как правило, это Управление МВД РФ по соответствующему го-
роду в лице начальника) принял работу исполнителя в лице конкретного 
переводчика, а также указывается объем документа в печатных знаках с 
пробелами. Кроме того, в акте отражается, из какого расчета установлена 
цена. Указывается общая стоимость оказанных услуг. Документ подписы-
вается заказчиком, исполнителем, а также должностным лицом, которое 
привлекало данного переводчика, с обязательной пометкой «Перевод в 
полном объеме получил, претензий не имею»; прилагается заявление лица, 
осуществлявшего перевод, или справка организации с указанием номера 
счета, на который следует произвести оплату. 

Подготовленный пакет документов передается в финансово-
экономический отдел МВД РФ по субъекту и в вышестоящую инстанцию, 
после одобрения которой, лицо или организация в течение 2-3 недель по-
лучает оплату на указанный счет.  

Современная система учета и оплаты расходов, связанных с вовлече-
нием в уголовный процесс лиц, оказывающих содействие отправлению 
правосудия, не отвечает требованиям современности, является усложнен-
ной и устаревшей. 

С целью оптимизации данной процедуры необходимо разработать и 
внедрить современную цифровую правовую платформу, включающую в 
себя базу лиц и организаций, оказывающих услуги по участию в судопро-
изводстве (уголовном, гражданском, административном, арбитражном) в 
качестве переводчиков, экспертов, педагогов, психологов, а в случае необ-
ходимости и других лиц. Данный государственный сайт должен войти в 
каталог государственных сайтов и быть включен в официальные информа-
ционные интернет-ресурсы, посвященные деятельности государственных 
ведомств. Навигация должна содержать разделы, в которых была бы кон-
тактная информация о предварительно самостоятельно зарегистрирован-
ных лицах, имеющих возможность и право оказывать содействие правосу-
дию, их расценках и сайте, а также раздел, в котором отражалось бы коли-
чество предоставленных каждым конкретным лицом услуг, по каким кате-
гориям дел, с возможностью отзыва о принятом участии в судопроизвод-
стве, применении в отношении данной категории лиц иных мер принужде-
ния. Кроме того, самостоятельным разделом должна быть представлена 
возможность предоставления необходимых для оплаты услуг документов 
(в том числе в виде файлов), направляемых непосредственно в финансово-
экономический отдел соответствующего ведомства или другую заинтере-
сованную службу. 

Проект подобного рода, по аналогии с сайтом «Госуслуги», сущест-
венно облегчит работу правоприменительных органов различных ведомств 
в поиске необходимых проверенных лиц для оказания содействия право-
судию и позволит обеспечить прозрачность и отсутствие коррупционности 
в ходе привлечения лиц, оказывающих содействие правосудию. Создание 
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данной платформы не должно подменять традиционную форму привлече-
ния лиц для оказания содействия правосудию. 
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compliance with ethical standards, identifies ethical problems in the Russian 
Federation, proposes an approximate draft of the Unified Ethical Code of a 
Deputy. 

Keywords: law, legal laws, deputy, ethics, code of ethics. 
 
Изначально этика – это философское направление, которое изучает 

понятия нравственности, морали, совести, добра и т. д. [1]. Еще издревле 
лидерами общин назначались люди, которые отличались мудростью и вы-
сокими моральными качествами – старейшины. Позднее, при феодальном 
строе, принцип избирательности достойнейшего претерпел некоторые из-
менения и определяющим качеством стали кровные признаки, однако ме-
сто морали в политике все же сохранилось, хоть и проявлялась она иначе. 
Недобросовестных, антинародных монархов свергали, и на их место ста-
новился человек, который, по мнению народа, был достоин стать правите-
лем. Примеры этому можно повсеместно находить, пролистав учебник по 
истории Англии или еще порядка 4–5 стран Европы. С приходом демокра-
тии, казалось, наступила эпоха, когда править государствами станут “ис-
ключительно” добропорядочные, морально-ответственные люди, однако, 
как это в жизни бывает, не все мечты сбываются. Будучи избранными на 
столь важный пост, личность человека может не выдержать давления об-
щества. Его мировоззрение начнет искажаться, а вместе с этим исказятся и 
его восприятия относительно морали. Но такое происходит не всегда. По-
рой человек, ведомый жизненной целью, может и не сойти со своего пути 
и крайне редко не оправдывать желаний своих граждан. А может и быть 
такое, что человек изначально обладал негативными нравственными ус-
тоями и пробился наверх путем обмана или иных средств. 

Как бы то ни было, это пересказ идеальной модели демократического 
общества, где именно народ избирает всех представителей законодатель-
ных структур и передает им полномочия управления над собой. В реально-
сти же мы имеем несколько иную ситуацию. 

Возьмем, в качестве примера, нашу страну. По статистике, на выбо-
ры политических деятелей на всех уровнях приходит в среднем менее 50 % 
населения [2, с. 133]. Порядка 15 % за свою жизнь вовсе на выборы не хо-
дили ни разу [2, с. 134]. Респонденты объясняли это тем, что считают, что 
их голос ни для чего не важен, и будущее правительство, мэр, глава регио-
на или президент уже заранее выбраны, а выборы проводятся лишь для 
статистики. Так же была выявлена интересная особенность: при опросе 
респондентов о главах разного уровня, люди могли лишь с уверенностью 
говорить о президенте страны, премьер-министре, могли что-то сказать о 
главе своего региона и украдкой упомянуть о мэре города. Менее 30 % 
могли сказать о федеральном правительстве, и менее 15 % – о региональ-
ном [2, с.135]. 

Все это говорит о том, что население России находится в политиче-
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ской стагнации. Электорат не знает тех, кто им управляет и не собирается 
принимать участия в этом. Частично в этом виновато советское наследие, 
где простой народ вовсе ничего не решал и просто жил своей жизнью, а 
руководство менялось вне зависимости от его желания [3]. Однако и ны-
нешняя политика страны так же привносит в это вклад. Помимо нежелания 
вовлечения людей в гражданско-управленческий процесс, статистику пор-
тят личности, чье поведение прямо влияет на общественное мнение граж-
дан о политике. Политики, которые своими речами и выступлениями вы-
зывают негодование у народа, повсеместные сообщения о коррупции во 
власти, преступления, совершаемые власть имущими, за которые они не-
сут явно заниженные наказания – все это создает негативные барьеры вос-
приятия у электората.  

Последние разберем подробнее. Уже давно не секрет для обществен-
ности, что министры и депутаты в последние годы стали слишком далеки 
от простого народа. Вот некоторые заявления этих «слуг народа»: «Долги 
населения за ЖКХ растут не из-за увеличения тарифов и цен, а из-за утра-
ты культуры потребления ресурсов у россиян» – Максим Егоров, замести-
тель министра строительства и ЖКХ [4]; «Граждане не обладают специ-
альными знаниями, чтобы самим что-либо решать» – Майя Гришина, сек-
ретарь ЦИК об отказе в проведении народного референдума о пенсионной 
реформе [5]; «Вам государство ничего не должно, вам должны ваши роди-
тели. Государство их не просило вас рожать» – Ольга Глацких, директор 
Департамента молодежной политики Свердловской области до 8 ноября 
2018 г. [6]; «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, 
где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь 
ему дадим полную возможность не платить налоги» – Ирина Гусева, депу-
тат ГД об освобождении малоимущих граждан от выплат подоходного на-
лога [7].  

Подобных примеров тысячи, и они растут, если не каждый день, 
то 5–10 случаев в месяц набирается. Все это формулирует негативный 
фильтр у граждан на политических деятелей. Тогда встает вопрос: как же 
эти люди оказались на своих постах, если они не уважают людей и вменя-
ют им все грехи этого мира? Проблема в том, что из-за того, что граждане 
не интересуются политикой, зачастую практически любой может податься 
в депутаты, достаточно лишь иметь хоть какую-то репутацию. Отсюда и 
боксеры в Государственной Думе и эксперт по торговле – Уполномочен-
ный по правам человека. Но это проблема совсем другой тематики. Здесь 
же, исходя из той же проблемы, люди, пробивающиеся наверх, из-за не-
достатка самих кадров, не очень тщательно (или же вовсе не) проверяются 
на этическую принадлежность данной должности, поэтому занимая свои 
посты, они могут спокойно транслировать свои мысли в массы, совершен-
но не заботясь о депутатской этике, тем самым разрушая институт доверия 
правительства и населения. 
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Можно сделать вывод, что нынешний уровень этики современных 
«слуг народа» в некоторых случаях далек от идеального. Помимо своих 
неуместно сказанных речей, на общее мнение о депутатах так же влияют и 
инициативы, что они предлагают. Все это оставляет след на всем аппарате, 
что в конечном итоге может привести к негативным последствиям. 
 Что же случается там, где доверие народа утрачено? За примерами 
можно обратиться за рубеж.  
 Ливан. После введения очередного законопроекта, а именно налога 
на мессенджер WhatsApp, у народа кончилось терпение и более полутора 
миллиона человек вышли на улицы и начали требовать отставки прави-
тельства. В призывах граждан звучали высказывания о «политическом 
ожирении» правительства и полном непонимании ситуации в стране, заси-
лью коррупции [8].  
 Эквадор. После повышения цен на бензин народ начал выказывать 
свое недовольство, и в районах демонстративно блокировались дороги. 
Граждане обратились к президенту с просьбой вернуть топливную субси-
дию, на что Ленин Морено назвал протестующих преступниками. Митин-
гующие начали драться с полицией и пошли на штурм парламента [9]. 
 Франция. Из-за введения новой пенсионной реформы поднялась но-
вая волна протестов по всему Парижу. Ситуацию осложняет то, что народ 
не видит в правительстве никакой поддержки и считает, что отстаивать 
свои права можно лишь подобными средствами [10]. 
 Боливия. Победивший на выборах президент Эво Моралес породил 
долгую серию антиправительственных митингов. Народ обвинял Моралеса 
в фальсификации всеобщих выборов. Были выявлены серьезные наруше-
ния в ходе выборной компании, и он покинул пост [11]. 
 Всего за 2019 г. произошло более 15 массовых политических столк-
новений в разных странах мира, включая Россию. 

Примерно в половине случаев за рубежом подобные демонстрации 
заканчивались отставками высшего руководства. В иных случаях просто 
выполнялись требования демонстрантов. Так или иначе можно проследить 
один посыл – все столкновения происходили из-за того, что нарушались 
права граждан этих стран. 

Как мы видим, в большинстве случаев именно из-за низкой этиче-
ской просвещённости властей, которые не могут или не хотят слушать и 
понимать своих избирателей, случаются подобные инциденты.  
 Исходя из вышесказанного и проведя параллели, можно сделать вы-
вод о том, что правительство, избранное своим народом, порой может при-
нимать законопроекты, которые могут считаться антинародными, в след-
ствии чего и возникают подобные конфликты. Приниматься они могут по 
разным причинам. Оправдания нехваткой бюджета или мнимой, фантом-
ной, угрозой никогда не смогут пересилить факт того, что некоторые зако-
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ны чересчур сильно затрагивают личные интересы граждан, качественно 
ухудшают их жизнь.  
 Густав Радбрух, немецкий политик XX в. считал, что законы, кото-
рые противоречат моральным нормам и нормам справедливости, не долж-
ны исполняться, и никто не обязан им подчиняться [12, c. 228–238]. Только 
справедливые законы могут иметь право на существование. В нынешней 
ситуации эта «Формула Радбруха» не менее актуальна, чем столетие назад. 

Так же подобные законопроекты могут приниматься по причине 
низкой моральной составляющей самих депутатов. Не желая улучшить ка-
чество жизни населения ценой ухудшения собственного благосостояния, 
они могут со спокойной совестью отклонять все благородные порывы сво-
их коллег и выдвигать порой даже абсурдные предложения и высказывать 
порочащие доброе имя депутата выражения. 

Именно моральные качества каждого человека определяют то, как 
человек будет действовать в той или иной ситуации. Осуществлять депу-
татский отбор и осуществлять выборку личностей по критериям морали в 
целом невозможно, ибо это можно узнать лишь со временем. Да и крите-
рии оценки были бы у каждого свои, ведь это зависит от индивидуально-
сти каждого. 

В российском законодательстве есть свой свод этических правил, 
применяемый к институту государственных служащих, но необходимо 
признать, что его соблюдение оставляет желать лучшего.  Он, возможно, и 
общеприменим, но в случае даже грубого его нарушения вам будет выне-
сен выговор. Вследствие этого «народные избранники» совершенно не 
гнушаются на заявления, что были приведены выше. 

Так же проблема присутствует в том факте, что для депутатов попро-
сту не существует собственного свода правил, регулирующих их поведе-
ние. Вся ответственность за «слуг народа» зачастую ложится пятном на 
партии, в которых они состоят, однако сами партии редко следят за тем, 
что вырывается из уст их членов. Даже при учете того, что каждая партия 
обладает своим уставом, регулирующим их поведение, он, зачастую, по-
просту игнорируется, создавая все больше моментов недопонимания меж-
ду простыми гражданами и депутатами. 

Мораль и этика – это два неразрывно связанных понятия, характери-
зующих личность человека, его характер, описывающие то, как будет дей-
ствовать человек в определенных ситуациях. В нынешних условиях нака-
лившейся политической ситуации во всем мире нужно как никогда отсле-
живать любые проявления негативно направленных действий и высказы-
ваний, исходящих от законотворцев, а также детально обдумывать то, ка-
кие инициативы они собираются вносить. Общественное терпение не веч-
но.  

Фраза «Единый кодекс депутатской этики» уже не раз будоражило 
умы нашего правительства [13]. Хотя в отдельных регионах нашей страны 
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уже существуют свои морально-этические кодексы, например в Рязанской 
области [14]. В Республике Башкортостан за этим следит не кодекс, а Ко-
миссия по депутатской этике [15]. Однако этот метод направлен уже на на-
казание за несоблюдение правил. Проект единого кодекса депутатской 
этики был составлен еще в 2010 г., однако многим он показался излишне 
ущемляющим их права и мешающим им принимать решения. 

Однако не смотря на желания наших избранных представителей, 
многими экспертами считается, что его создание необходимо для опреде-
ления всего того, чему должен быть подконтролен депутат в плане своего 
поведения. Проблемы нравственности и этики депутатов описаны в науч-
ных работах Е. В. Сазонниковой [16], О. А. Фомичевой [17], И. П. Окулич 
[18] и других научных деятелей. Конечно, есть отдельные акты, которые 
могут контролировать депутатскую деятельность в определенных сферах, 
однако не существует единого кодекса депутатской этики, что сильно раз-
мывает границы официально дозволенного. 

Если проанализировать региональные кодексы, принятые в Россий-
ской Федерации, некоторые городские акты, международную практику и 
общепринятые этические понятия, то можно составить своеобразные тре-
бования, которые могут применяться к Единому этическому кодексу. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, на что должен рас-
пространяться кодекс. Ими должны быть отношения, которые складыва-
ются как между самими депутатами, так и между депутатами и граждана-
ми. Так же нельзя забывать об их взаимоотношениях со СМИ. Добавление 
этических правил между депутатами необходимо для того, чтобы все про-
цессы, происходящие между ними, не несли негативный характер, а про-
исходили в морально-этическом ключе и были максимально продуктивны. 

Можно определить основные требования, которые будут предъяв-
ляться к такому общению: 

– уважение чести и достоинства и прав других депутатов; 
– при обращении к друг к другу использовать термины «уважаемый 

коллега», «уважаемый депутат» и т. п.; 
– независимо от точки зрения депутата, наличия его в оппозиции, 

при общении необходимо проявлять лояльность; 
– при публичных выступлениях депутат должен проявлять сдержан-

ность в своих выражениях, оставаться в рамках делового разговора, уважи-
тельно относиться к другим точкам зрения, не клеветать на своего оппо-
нента; 

– если эти правила будут нарушены, то это должно считаться грубым 
этическим нарушением. В этом случае депутат обязан принести свои пуб-
личные извинения и опровергнуть свои слова. Если такого не произойдет, 
то этот депутат лишается доверия. 
 Что касается СМИ, то здесь необходимо подчеркнуть, что депутат, 
выступая на пресс-конференциях и иных мероприятиях, не имеет права 
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использовать любые недостоверные факты. Так же запрещается порочить 
честь и достоинство кого-либо, будь то депутат или любой другой гражда-
нин. 
 Самое главное, что должно упоминаться в кодексе, это взаимоотно-
шения депутата и народа. При общении с ним депутат должен признавать 
их права, свободы, честь и достоинство, их интересы. Ни в коем случае не 
допускается оскорбление электората, каким бы оно ни было. В случае на-
рушения этого правила депутат так же обязан принести свои публичные 
извинения. Если подобное нарушение имеет случаи повторения, или если 
депутат отказывается приносить свои извинения, то немедленно должен 
быть поставлен вопрос об утрете к нему доверия. 

Это приблизительный план того, как может выглядеть Кодекс. Разу-
меется, туда же будут добавлены несколько формальных глав, вроде при-
ложения, порядка и сроков наказания за его нарушения и т. д., но общая 
суть должна быть неизменной – этический кодекс депутата должен полно-
стью решать все вопросы, касающиеся соблюдения и несоблюдения этиче-
ских критериев депутатов, вводить четкие границы дозволенного и не ме-
нее четкие наказания за их нарушение. 

Нынешний уровень этики современных «слуг народа» в некоторых 
случаях далек от идеального. Помимо своих неуместно сказанных речей, 
на общее мнение о депутатах так же влияют и инициативы, что они пред-
лагают. Все это оставляет след на всем аппарате, что, в конечном итоге, 
может привести к негативным последствиям. 

Именно из-за низкой этической просвещённости властей, которые не 
могут или не хотят слушать и понимать своих избирателей, случаются ин-
циденты, которые, в отельных случаях, могут привести к свержению вла-
сти или изменению строя. 

Мораль и этика – это два неразрывно связанных понятия, характери-
зующих личность человека, его характер, описывающие то, как будет дей-
ствовать человек в определенных ситуациях. 

Этический кодекс депутата должен полностью решать все вопросы, 
касающиеся соблюдения и несоблюдения этических критериев депутатов, 
вводить четкие границы дозволенного и не менее четкие наказания за их 
нарушение, ввести ясность в общении и отстаивать справедливость всех 
сторон. 
 Рассмотрев все вышеописанное, можно сделать вывод о том, что 
этика – одна из важнейших и значимых качеств, которой должен обладать 
депутат. От его чувства морали, что является неотъемлемой частью этиче-
ского мировоззрения, зависит то, как эффективно он будет вести свою дея-
тельность, какие социально важные вопросы будет поднимать и то, на-
сколько он сможет поднять уровень доверия граждан к правительству бла-
годаря своим заслугам. 
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ные социальные явления, такие как преступность, формы девиантного пове-
дения, переориентировались на использование информационного простран-
ства и новейших технических средств. Это подтверждается угрожающими 
национальной безопасности тенденциями к росту количества преступлений с 
использованием телекоммуникационных и информационных технологий. 
Так, указанная группа преступлений за последние пять лет наблюдений вы-
росла  практически в двадцать раз на территории всей Российской Федера-
ции, однако коэффициент раскрываемости указанной группы преступлений 
остается крайне низким. За последний год он составил 18,6 %. К сожалению, 
правоохранительные органы вынуждены с опозданием применять ответные 
меры на уже случившиеся факты переориентирования преступного мира в 
цифровом поле.  

При подготовке данной статьи использованы  сведения, полученные в 
ходе осуществления практической деятельности в правоохранительных орга-
нах.  

С развитием общества в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, к примеру, появлением банковских карт 
общество не только облегчило себе жизнь безналичной оплатой, но и дало 
толчок преступникам к разработке способов совершения новых видов пре-
ступлений как  например,  совершение хищений  с банковского счета, бан-
ковской карты, использования различных устройств для осуществления пре-
ступлений, в том числе и средств мобильной связи, сети Интернет. Новые 
способы совершения преступлений появлялись и развивались стремительно, 
однако в законодательстве порядок их квалификации и расследования отсут-
ствовал, что в значительной мере усложнило работу правоохранительным ор-
ганам по их раскрытию и расследованию. Также появилась проблема опреде-
ления подследственности. К примеру, владельцу банковского счета, у кото-
рого в сотовом телефоне установлена программа «онлайн банк», поступает 
сообщение о том, что с его счета сняты денежные средства. Квалифицирова-
лись указанные преступления по ч. 1 и  ч. 2 ст. 158 УК РФ. При поступлении 
заявлений данного характера сразу возникал вопросы: чья подследствен-
ность, где произошло преступление, каким образом произошло хищение и т. 
д. В ходе проведения доследственной проверки установить движение денеж-
ных средств по счету не представлялось возможным в виду отсутствия воз-
можности до возбуждения уголовного дела получить разрешение у суда на 
производство выемки информации из банков, а также о владельце абонент-
ских номеров и проведения биллинга. Пик указанных заявлений пришелся на 
2017–2018 гг.  На тот момент правоохранительные органы остались один на 
один с указанной проблемой,  и отсутствие каких-либо разъяснений спрово-
цировало допущение следователями и дознавателями нарушений требований 
ст. 152 УПК РФ, которые в последствии влекли за собой нарушения требова-
ний ст. 145 УПК РФ в части принятия незаконных процессуальных решений 
и волокиты. В 2018 г., с целью исключения фактов необоснованной переда-
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чи материалов доследственных проверок  по подследственности минист-
ром внутренних дел Российской Федерации  было принято решение о пе-
редаче материалов проверок по анализируемым преступлениям направлять 
по подследственности только лишь после согласования с курирующим ор-
ганом МВД. Однако, как показала практика данное распоряжение  ситуа-
цию не улучшила,  так как согласование с курирующим органом МВД за-
нимало определенное время, процессуальные сроки продолжили нару-
шаться.  

Лишь 3 апреля 2018 г. министром внутренних дел Российской Федера-
ции после проведения соответствующего анализа правоприменительной 
практики был издан Приказ МВД России № 196 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов 
хищений» со следующими формулировками. 

 1.1. Проведение проверки в порядке, установленном статьей 144 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщения о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 158, 159 –159.3, 159.5, 159.6 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, совершенных с использованием пла-
тежных карт, средств мобильной связи и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в ходе которой незамедлительно 
принимать исчерпывающие меры к раскрытию преступлений и установле-
нию лиц их совершивших, направлять в установленном порядке запросы в 
кредитные организации, операторам связи, оказывающим услуги связи, в том 
числе по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, получать объяснения от заявителя и 
возможных очевидцев преступления. 

1.2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела в органе внут-
ренних дел Российской Федерации, в который поступило сообщение о пре-
ступлении, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступлений, указанных в подпункте 1.1 настоящего приказа. 

1.3. Организацию надлежащего расследования уголовных дел о пре-
ступлениях, указанных в подпункте 1.1 настоящего приказа, доказывания об-
стоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК, направления необходимых 
поручений о производстве процессуальных действий по месту нахождения 
других участников уголовного судопроизводства. 

1.4. Направление уголовного дела в порядке, предусмотренном статьей 
152 УПК, только после получения достаточных доказательств о совершении 
преступления на территории обслуживания другого территориального органа 
МВД России и выполнения всех возможных процессуальных действий по 
месту возбуждения уголовного дела. 

И, наконец, с 4 мая 2018 г. ч. 3 ст. 158 УК РФ дополнена пунктом "Г", 
по которому началась квалификация  кражи, совершенной с банковского сче-
та или в отношении электронных денежных средств, но тем не менее новая 
квалификация указанных видов преступлений не породила немедленного по-



360 
 

явления каких-либо прямых разъяснений Пленума Верховного суда РФ. В 
настоящее время имеется ряд разъяснений Пленума Верховного суда РФ, в 
территориальных органах созданы специализированные подразделения след-
ствия, дознания и уголовного розыска по раскрытию и расследованию пре-
ступлений указанной категории. 

Вместе с тем предпринятые меры полностью проблему не решили до 
сих пор.  

Считаем, что для повышения качества предварительного расследования 
существует необходимость более масштабного внедрения и использования 
информационных технологий. Первостепенным элементом повышения каче-
ства предварительного расследования должно быть реформирование уголов-
но-процессуального законодательства. Указанное реформирование должно 
осуществляться по следующим основным направлениям: 

1) необходимо создать базовые правила, а также основания работы 
интегрированной системы информационных технологий в рамках уголовного 
судопроизводства; 

2) закрепить в рамках уголовно-процессуального законодательства 
основания допустимости доказательств, которые получены с помощью при-
менения информационных технологий; 

3) внедрить в структуру предварительного расследования новые 
следственные действия, имеющие информационно-технололгический под-
текст, а также включить отдельные элементы информационных технологий в 
существующую структуру следственных действий; 

4) разработать и внедрить в деятельность субъектов, которые осу-
ществляют предварительное расследование, различные программные ком-
плексы, которые позволят минимизировать издержки, сроки, а также ошибки, 
связанные с наличием опыта следственной работы.  
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В современном мире люди все больше используют цифровые техно-

логии, без которых уже не обойтись. Цифровые технологии помогают и 
сотрудникам полиции в расследовании и раскрытии  преступлений. 

Безусловно, многое зависит от знаний и опыта конкретного сотрудни-
ка полиции, который выполняет поставленную перед ним задачу и оформ-
ляет процессуальные или иные документы, но иногда даже просто сохра-
нившаяся видеозапись с экрана монитора компьютера может помочь в до-
казывании виновности того или иного лица. 

На наш взгляд, ни для кого не секрет, что очень многое в собирании 
доказательственной базы зависит от того, как был составлен протокол ос-
мотра места происшествия, и каким образом он оформлен. 

К примеру, в прежние времена чтобы провести фотографирование, 
необходимо практически всегда было обязательное участие специалиста 
или даже эксперта с фотоаппаратом, с проявлением пленки и распечатыва-
нием фотографий, которые не всегда были качественными. А сейчас прак-
тически каждый сотрудник полиции при оформлении протокола может ис-
пользовать фото- или видеокамеру своего смартфона. И это зачастую по-
могает не только правильно оформить протокол осмотра, но и дополнить 
его в необходимых случаях, конечно, с соблюдением требований закона. 
Ранее, чтобы сделать панорамную съемку, необходимо было сфотографи-
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ровать объект или местность с одного места, распечатать фотографии, а за-
тем обрезать и склеить их в нужном ракурсе. А сейчас многие так назы-
ваемые гаджеты имеют встроенную функцию панорамной съемки, а также 
могут приближать необходимый для фиксации объект, что позволяет де-
тально отразить обстановку и место совершения преступления.  

Другими словами, на наш взгляд, цифровые технологии оказывают 
большую помощь в расследовании преступлений, способствуют скорей-
шему сбору доказательственной базы, закреплению следов преступлений в 
целях их последующего изъятия.    

В прошлом, в ХХ в. следователи при осмотре места происшествия за-
частую сталкивались с обнаружением отпечатков пальцев на предметах, 
которые были так называемыми «пылевыми». Такие отпечатки были хо-
рошо видимы на стекле, но их  практически невозможно было изъять на 
дактопленку или ленту-скотч, которую зачастую использовали техники-
криминалисты, потому что они смазывались при снятии с объекта обнару-
жения и рисунок пальца руки становился непригодным для идентификации 
личности.    

Сейчас же легко можно сфотографировать след пальца руки на циф-
ровую фотокамеру и таким образом получить и закрепить неопровержимое 
доказательство нахождения конкретного человека в том или ном месте.  

Более того,  цифровые технологии просто ускоряют сам процесс 
идентификации личности человека, ведь не всегда граждане носят при себе 
документы в повседневной жизни. Наличие же цифровой фотографии по-
зволяет сотрудникам полиции в кратчайшие сроки установить личность 
гражданина, если это необходимо. 

Ко всему прочему, развитие цифровых технологий позволяет сотруд-
никам полиции лучше изучить образ жизни того или иного лица, его от-
ношение к обществу, а также отношение лица к содеянному им преступле-
нию как в момент его совершения, так и после него. 

К примеру, в современном «молодежном мире» многие «блогеры» 
любят снимать себя и свою жизнь на камеру для того, чтобы прославиться 
и стать знаменитыми, для получения большего числа подписчиков в соци-
альных сетях. И в некоторых случаях эти видео- и фотосъемки на цифро-
вые камеры из повседневной жизни помогают сотрудникам полиции выяв-
лять совершенные разными лицами преступления. Уже есть достаточно 
известные случаи, когда подобные «блогеры» записывали на видео не 
только момент совершения преступления, но и его последствия, в том чис-
ле и наступившую «в прямом эфире» смерть потерпевших.  

А сколько преступлений удалось раскрыть благодаря простым каме-
рам видеорегистраторов, установленных в машинах водителей. Ведь по та-
кой записи можно увидеть не только то, как на дороге располагался авто-
мобиль до момента столкновения при ДТП, но и даже установить скорость 
движения, направление, а иногда и поведение водителя за рулем. 
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Стоит подчеркнуть, что IT-технологии, конечно же, помогают разви-
ваться обществу и экономике, но их зачастую стали использовать для со-
вершения преступлений в сети Интернет. Особенно часто эти технологии 
используют при совершении мошенничества и похищении денежных 
средств со счетов граждан. Участились случаи, когда интернет-мошенники 
рассылают гражданам различные «заманчивые» смс-сообщения с предло-
жениями о выплате денег или о якобы совершенном несанкционированном 
хищении денежных средств. Безусловно, таких преступников сложнее най-
ти и обнаружить.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что именно 
грамотное и оперативное использование современных IT-технологии при 
своевременном вмешательстве правоохранительных органов и банков по-
зволяет не только прекратить незаконные банковские операции по хище-
нию денежных средств со счетов граждан, но и помогают выявить лиц, со-
вершивших и совершающих подобные преступления, независимо от об-
ширной географии их местонахождения. 
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веяний денежно-кредитной сферы являются криптовалюты и другие вир-
туальные активы. Вопрос о правовой природе данного вида валют является 
дискуссионным до сих пор, что создает сложности для квалификации 
криптовалюты как предмета преступления. В настоящей статье анализи-
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Понятие «цифровая (электронная) валюта» давно используется в со-

временном мировом сообществе, к их числу относятся и криптовалюты, 
которые являются разновидностью виртуальных денег, а в основе их соз-
дания лежит криптография. Впервые термин «криптовалюта» начал ис-
пользоваться в 2009 г. после появления платёжной системы «Биткоин», 
использующей одноимённую единицу для учёта виртуальных операций. 
Таким образом, самой первой и популярной криптовалютой принято счи-
тать биткоин. Интересно, что платежная система «Биткоин» стала впервые 
применять технологию Blockchain, характеризующуюся тем, что платеж-
ные операции проходят в никем не контролируемой (децентрализованной) 
системе, а информация о транзакциях хранится в виде ячеек. Отдельные 
ячейки с записанными в них данными называются блоками, которые свя-
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заны между собой. Особенностями цифровых валют является отсутствие 
географических и «политических границ», что в свою очередь порождает 
территориальную независимость от какого-либо государства или экономи-
ки. Однако на сегодняшний день цифровые валюты создают не только но-
вые возможности, но и проблемы. Мы выделили несколько существую-
щих: 

– применение в противоправных целях (легализация (отмывание) до-
ходов, полученных преступным путем, финансирование преступной дея-
тельности, осуществление платежей в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, сокрытие имущества, неконтролируемое перемещение ка-
питалов и др.); 

– невозможность выявления обладателей виртуальных активов, их 
изъятия, конфискации, а также налогообложения от их оборота; 

– сложность выявления подозрительных транзакций, программного 
обеспечения и невозможность блокирования работы данных систем; 

– нанесение ущерба путем хищения электроэнергии при использова-
нии майнинг-оборудования; 

– отсутствие экспертной методики по определению стоимости крип-
товалют и других виртуальных активов. 

Несмотря на актуальность цифровых валют, правовое регулирование 
виртуальных активов в РФ появилось лишь в 2020 году с принятием Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ЦФА), вступивше-
го в силу только 1 января 2021 г. 

Понятие «цифровая валюта» раскрывается в п. 1 ст. 3 Закона о ЦФА 
как совокупность электронных данных, которые содержатся в информаци-
онной системе. В ст. ст. 17, 19, 21, 22 Закона о ЦФА указывается, что циф-
ровая валюта признается имуществом для целей Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». К сожалению, данное 
понятие закреплено не для всего перечня правонарушений, и новый Закон 
о ЦФА позволяет признавать цифровую валюту имуществом лишь в от-
дельных случаях.  

Касаемо вопроса о защите уголовного законодательства отношений в 
сфере обращения криптовалют, в правовой литературе сложилось два диа-
метрально противоположных концептуальных подхода. 

 Первый сформировался до момента принятия Закона о ЦФА. Авто-
ры считали, что неопределенность правовой природы криптовалют, отсут-

consultantplus://offline/ref=5C3EA3085544EEEF2BE589063248EFB472C070FE2DA3BC81EBB6DE70A53F0AC09652BBFEEA5D73F70D448C0AF4r5e3F
consultantplus://offline/ref=C5C7E75E91B4D03646B9F60C8EB367F478F9664D0ADFDB069B7836FA6202329BFA6B53D9F8047F9A82C0A57DA9c1s4L
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ствие правового регулирования оборота такой валюты не позволяют ее 
считать объектом охраны уголовного закона [1, с. 19]. Данный подход на-
шел свое применение и в судебной практике. Так, в одном из уголовных 
дел, вымогательство криптовалюты было исключено из объема обвинения. 
Подсудимые были признаны виновными лишь в вымогательстве наличных 
денежных средств, несмотря на то, что к предмету вымогательства по 
смыслу ст. 163 УК РФ относится не только имущество, но и имуществен-
ные права [2]. 

Второй подход предусматривает, что криптовалюта является объек-
том охраны уголовного закона, вне зависимости от того, имеет данный ак-
тив специальное правовое регулирование или нет [3].  

На сегодняшний день практика показывает, что цифровая валюта ис-
пользуется не только как платежный инструмент при совершении незакон-
ных сделок, но и как предмет преступного посягательства. При этом от 
способа и средств, при помощи которых совершено преступление, зависит 
его юридическая квалификация. Так, криптовалюты и другие виртуальные 
активы уже официально признаны предметом взятки и коммерческого 
подкупа, но необходима их законодательная регламентация как предмета 
преступления, а в ряде случаев и средства его совершения. 

 На наш взгляд, Уголовный кодекс РФ не имеет каких-либо фор-
мальных ограничений в части исключения цифровой валюты из подлежа-
щих защите общественных отношений. Судебная практика в целом также 
придерживается данного подхода, признавая криптовалюты имуществом, 
но в некоторых случаях они исключаются из объема обвинения при вымо-
гательстве, в связи с отсутствием правового статуса [2]. При этом квали-
фикация преступлений, связанных с оборотом данной цифровой валюты, 
уже осуществляется по статьям, предусмотренным главой 21 УК РФ, и не 
связанных с хищением, в частности по ст. ст. 174, 204, 290, 291 УК РФ. 

Однако доктрина уголовного права предполагает, что предметом 
хищения может быть только вещь. Таким образом, уголовно-правовая 
оценка цифровых валют не как предмета хищения влечет за собой нега-
тивное последствие в виде неполной охраны общественных отношений в 
сфере оборота виртуальных активов. Для выработки единого подхода не-
обходим отказ от физического признака предмета хищения, что соответст-
венно приведет к изменениям в системе привлечения лиц к уголовной от-
ветственности за преступления имущественного характера. Анализ судеб-
ной практики показал, что большинство преступлений, связанных с неза-
конным обращением криптовалют, квалифицируются как мошенничество. 

Так, гражданин Т. был признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по следующим основаниям. Как 
следует из материалов дела, Т., не имея исполнить взятые на себя обяза-
тельства по оплате покупаемой криптовалюты, договорился с потерпев-
шим С. о приобретении у него криптовалюты на общую сумму 0.03875392 
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ВТС.  Гражданин Т. в подтверждение того, что исполнил обязательства по 
оплате, направил потерпевшему смс-сообщение об оплате, которое сходно 
по своему содержанию с смс-сообщением, который направляется сервисом 
«Мобильный банк». Потерпевший, введенный в заблуждение, перечислил 
криптовалюту на биткойн-кошелек Т. [4].  

Следовательно, преимущественно все ненасильственные корыстные 
посягательства на криптовалюту могут быть квалифицированы как мо-
шенничество в случае, если деяние сопряжено с обманом и злоупотребле-
нием доверием, или как мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции.  

Таким образом, мы можем прийти к логическому выводу о том, что в 
настоящее время привлечение к уголовной ответственности за посягатель-
ства на криптовалюту вполне возможно. Однако в данной связи необходи-
мо обратить внимание на то, что уголовный закон не до конца учитывает 
все виды посягательств на криптовалюты, в связи с чем традиционная сис-
тема преступлений против собственности должна претерпеть изменения, 
поскольку потребность уголовно-правовой охраны невещественных благ 
не может игнорироваться, а точечные исключения из правила о физиче-
ском признаке предмета хищения не позволят полноценно обеспечить их 
охрану.  

В связи с чем необходимо законодательное определение правового 
статуса виртуальных активов и выработка основных положений законной 
криптовалютной деятельности, что в конечном итоге должно привести к 
существенным изменениям в УК РФ, тем более, что в последнее время на-
метились определенного рода предпосылки в их реализации. Так, в науч-
ной среде уже сформировалось и закрепилось мнение о необходимости 
включения в уголовный закон ст. 187.1, предусматривающей ответствен-
ность за неправомерный оборот криптовалют.  
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Аннотация: на протяжении всего развития отечественного уголовно-
го законодательства непосредственное внимание уделяется правовой охране 
института представителей власти, которые руководствуются своим должно-
стным регламентом, а также изысканию новых правовых гарантий для бес-
препятственного осуществления ими своей законной деятельности. Однако, 
в настоящее время, вопросы эффективного противодействия противоправ-
ным деяниям в отношении данной категории лиц остаются одними из наи-
более сложных теоретических и практических проблем в рамках борьбы с 
преступностью. 
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Annotation: throughout the development of domestic criminal legislation, 
direct attention is paid to the legal protection of the Institute of Representatives of 
the Authority, who are guided by their official regulations, as well as the survey 
of new legal guarantees for the unhindered exercise of their legitimate activities. 
However, at present, issues of effective counteraction to unlawful acts regarding 
this category of persons remain among the most complex theoretical and practical 
problems in the framework of combating crime. 

Keywords: a representative of power, an insult, indecent form, publicity. 
 

Устойчивость общественных отношений, обеспечение правовой за-
щищенности лиц, задействованных в них напрямую, зависит от уровня за-
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конности и эффективности деятельности представителей власти. В силу то-
го, что от сбалансированной деятельности институтов государственной вла-
сти целиком и полностью зависит общественный порядок и общественная 
безопасность общества, конституционная законность и суверенитет Россий-
ской Федерации, данный факт подразумевает, что совершенные антиобще-
ственные деяния в этой сфере отрицательно и негативно воздействуют на 
порядок управления и социально-политическую обстановку в стране в це-
лом. 

Уголовное законодательство Российской Федерации выступает гаран-
том охраны и защиты представителей власти от противоправных деяний в 
силу наличия составов преступлений, регламентирующих за них уголовную 
ответственность, в совокупность которых входит и оскорбление представи-
теля власти – ст. 319 УК РФ. 

Объективная сторона данного состава характеризуется публичным 
оскорблением представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением. 

К сожалению, в настоящее время, понятие оскорбления в уголовной 
теории трактуется не всегда однозначно. Существуют мнения авторов, со-
гласно которым оскорбление представителя власти приравнивается к разря-
ду насильственных преступлений. Обосновывается это тем, что психическое 
насилие может быть реализовано не только путем угрозы, но и в ходе ос-
корбления, в рамках которого оно может выступать своеобразным способом 
насилия информационного характера. 

Оскорбление – унижение чести и достоинства, выражающееся в не-
приличной форме. Честь – оценка конкретной личности, ее моральных, 
нравственных, духовных и социальных качеств, сформулированная общест-
вом. Достоинство – внутренняя самооценка личности. 

Вариативность способа оскорбления не влияет на наличие состава 
преступления. 

Для квалификации деяния по ст. 319 УК РФ необходимо наличие оп-
ределенных условий. Так, оскорбление должно быть: 

 выражено публично. То есть, оно должно быть реализовано при 
наличии третьих лиц. При этом оскорбление может быть нанесено как в 
присутствии потерпевшего, так и в его отсутствие; 

 осуществлено в период исполнения представителем власти своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Наличие и вид ее 
мотивации не имеет значения, т. к. оскорбление, которое выражено в связи с 
исполнением должностных обязанностей и связано с ним, подтверждает 
факт наличия субъективной связи между действиями представителя власти 
и нанесенным оскорблением; 

 выражено в неприличной форме. 
Понятием «неприличная форма» чаще всего охватывается нецензур-

ная брань, непристойные жесты, иные различные действия, не согласую-
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щиеся с общепринятыми в обществе правилами и нормами поведения (по-
щечина, плевок в лицо и т. п.), а также любая иная оскорбительная или уни-
зительная форма, которая может восприниматься человеком. 

В рамках заключительного условия, на наш взгляд, основным его кон-
структивным признаком является преобладание информационной и языко-
вой составляющей данного вида воздействия, которое в ряде случаев, непо-
средственно и может быть воспринято как элемент психического насилия. 

Сообразуясь с точкой зрения И. А. Стернина, неотъемлемой частью 
существования в окружающем нас социуме является процесс непосредст-
венного человеческого общения, представляющий собой определенного ро-
да своеобразный механизм, состоящий из четырех составляющих: 

 обмен той или иной информацией между субъектами обществен-
ных отношений; 

 «аспективное» [4], в рамках первого, взаимодействие между ними; 
 познание черт, свойств и характеристик субъектов взаимодейст-

вия; 
 переживание определенных репрезентативных состояний, ввиду 

наличия первых трех из перечисленных. 
Таким образом, при совокупности всех составляющих, общение явля-

ется фактором объединения и развития субъектов общественных отноше-
ний. 

Язык – это, в конкретно-определенном смысле, инструмент (средство) 
общения. Язык является частью понятия «нация». Процесс общения подра-
зумевает применение тех или иных слов. В общем и целом, для того чтобы 
обмениваться информацией, необходим язык. Как правило, у каждой стра-
ны есть свой язык, и он является одним из определяющих факторов его 
культуры и идеологии. С учетом исторической действительности мы может 
говорить о прямой зависимости многомерности языка от уровня культуры в 
той или иной стране [7]. 

Рассмотрим одну из сфер русского языка, а именно явление и сущест-
вование ненормативной лексики, или иными словами нецензурной брани, 
«мата», и проанализируем его основные черты, обуславливающие факторы, 
а также влияние. 

Мы согласны, что в условиях современной действительности отечест-
венного социума, области культуры уделяют данному явлению достаточно 
мало внимания и ресурсов. Не до конца ясны причины последнего, возмож-
но это обусловлено упущением в реализации политики культуры, а возмож-
но приоритеты постановки изучаемых сфер имеют кардинально иное на-
правление, что может быть выражено в концентрации на проблемах лично-
сти в ущерб рассмотрения вопросов о взаимодействии с внутренним и 
внешним [2]. 

В наиболее выраженном виде степень употребления ненормативной 
лексики в социуме происходит в период метаморфозных явлений (револю-
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ции, кризис, война), когда в той или иной мере мы наблюдаем процесс куль-
турного упадка общественного сознания. В данных условиях не защищен-
ным слоям общества наносится вред, в свою очередь, с их стороны исходят 
рефлективные антикультурные проявления, которые имеют свое выражение 
в изменении «словаря», то есть идет включение в его доминантную основу 
нецензурной брани, что в конечном итоге является и обуславливается про-
тестом против актуальной обстановки в обществе на подсознательном 
уровне [8]. 

Необходимо обратить внимание и на то, какое влияние на степень вы-
раженности в социуме ненормативной лексики оказывает «тюремный жар-
гон», а именно те «пресловутые» слова и выражения, которыми пользуются 
в криминальной среде и непосредственно в местах лишения свободы, и ко-
торый в той же степени превалирует в сферу общения законопослушного 
общества, находящее свое выражение аналогично причине метаморфоз. 

При этом, нельзя не учитывать, что употребление ненормативной лек-
сики как таковой, не всегда имеет своей целью проявить агрессию, она 
вполне естественно также имеет место быть при увеличении степени взаи-
модействующей составляющей на эмоциональном уровне ввиду приближе-
ния субъективного состояния у контактирующих субъектов общения. По-
этому на практике часто возникают противоречивые случаи, когда то или 
иное информативное воздействие в рамках общения не имеет своей целью 
оскорбить представителя власти, а является лишь стилем речи, например, 
часто употребляемый частью общества «жаргонный лексикон». 

В данной связи необходимо и важно отметить, что наличие оскорбле-
ния в словах подозреваемого лица, выраженных в адрес представителя вла-
сти, выявляется путем проведения первичной судебной лингвистической 
экспертизы, в рамках которой решается вопрос о содержании в высказыва-
ниях унизительной оценки потерпевшего, а также лингвистические призна-
ки их неприличной формы. 

Так, Ж., доставленный для медицинского освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, в целях оказания медицинской помощи и 
последующего привлечения к административной ответственности, в ОБУЗ 
«Советская ЦРБ», в помещении коридора рядом с приемным отделением 
скорой медицинской помощи, пренебрегая общепринятыми правилами по-
ведения в обществе и правилами морали, проявляя вербальную агрессию, 
публично, в присутствии посторонних лиц – П., и С., не имеющих отноше-
ния к системе правоохранительных органов, а также полицейского водителя 
и старшего оперуполномоченного ОУР, оскорбил старшего участкового 
уполномоченного полиции К., находившегося при исполнении своих долж-
ностных обязанностей и в связи с их исполнением, посредством устной речи 
в адрес последнего, которая , согласно заключению эксперта № 577/26.1-5 
от 17.04.2020 г,. в данной коммуникативной ситуации содержит признаки 
неприличной формы выражения с унизительной оценкой личности К [5]. 
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Если оскорбление выражено в письменной форме, то в нем имеет ме-
сто быть негативная оценка, которая выражена в грубой форме, относитель-
но личности представителя власти или его деятельности. Данный вид ос-
корбления наносится виновным лицом письменно, при помощи слов, ос-
корбляющих честь и достоинство, выражений или путем применения 
средств художественной выразительности (карикатур, граффити, рисунков 
или иных изображений). 

Рассматривая дифференциацию видовых форм графического оскорб-
ления, следует отметить, что оно может быть выражено в произведении, ко-
торое виновным лицом публично демонстрируется, для того, чтобы унизить 
честь и достоинство представителя власти на обозрение неопределенного 
широкого круга лиц, к примеру с помощью распространения листовок с его 
оскорбительной фотографией или иным изображением (карикатура, шарж), 
а также путем наклейки баннеров, плакатов в общественных местах с похо-
жим содержанием. 

В связи с глобализацией общественного пространства, появляются 
новые информационные технологии, а вместе с ними новые возможности 
взаимодействия и общения людей, что повышает вероятность размещения и 
передачи оскорбительных сведений, цель которых заключается в унижении 
чести и достоинства представителей власти при помощи, например, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Любой человек может создать в почтовом ящике учетную запись и 
заниматься рассылкой порочащей информации, а также создать при помощи 
вымышленного nik-name через прокси-сервер интернет-сайт, или может ор-
ганизовать иное телекоммуникационное интернет-пространство для того 
чтобы размещать там сведения, оскорбительного и унизительного содержа-
ния [9, с. 44–47]. 

Далее, рассмотрим признак публичности. 
В юридической литературе отсутствует однозначное толкование дан-

ного термина. 
По мнению Д. А. Бажина, под публичностью можно понимать обра-

щение: 1) к двум и более лицам, воспринимаемое не только адресатом, но и 
другими лицами; 2) к широкому кругу лиц, под которым подразумевается 
их состав, поддающийся определению по численности;  3) обращение к не-
определенному кругу лиц (их общая численность не осознается и не конкре-
тизируется) [1, с. 164]. 

Согласно современной судебной практике признак публичности тол-
куется единообразно и понимается следующим образом [6]: «Вопрос о пуб-
личности … должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстанов-
ки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных 
местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, 
вывешивание плакатов, распространение обращений путем массовой рас-
сылки сообщений абонентам мобильной связи и т. п.)». 



373 
 

В данной связи мы можем прийти к выводу о том, что основная кон-
станта публичности – наличие третьих лиц. 

Проанализировав судебную практику по данному вопросу, отметим, 
что практически все решения судов по данной категории дел содержат ука-
зание о том, что в момент оскорбления помимо потерпевшего и виновного, 
а также других представителей власти, присутствовали третьи лица. 

В то же самое время необходимо акцентировать внимание и на другой 
составляющей рассматриваемой категории. В данной связи, на наш взгляд, 
примечательно следующее определение Верховного Суда РФ. 

Так, Судебная коллегия установила, что Г. признан виновным в пуб-
личном оскорблении представителя власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей при следующих обстоятельствах: находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения в дежурной части медицинского вытрезвителя, 
в присутствии Т. и М., Г. оскорблял грубой нецензурной бранью дежурного 
инспектора медвытрезвителя младшего лейтенанта милиции Х., находивше-
гося в форменной одежде при исполнении служебных обязанностей. 

Изучив уголовное дело и проверив доводы надзорной жалобы, Судеб-
ная коллегия находит все принятые по настоящему уголовному делу судеб-
ные решения подлежащими отмене, а дело – прекращению по следующим 
основаниям. 

Правильно установив фактические обстоятельства дела, судья, квали-
фицируя действия Г. по ст. 319 УК РФ, дал им неправильную правовую 
оценку. 

Согласно ст. 319 УК РФ уголовная ответственность наступает за пуб-
личное оскорбление представителя власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей или в связи с их исполнением. По смыслу указанного 
уголовного закона публичными могут признаваться такие оскорбления, ко-
торые заведомо высказываются в присутствии многих лиц с целью либо на-
рушения нормальной деятельности органов власти, либо ущемления их ав-
торитета, равно унижения чести и достоинства конкретного представителя 
власти. 

Вместе с тем, как видно из приговора, оскорбления в виде грубой не-
цензурной брани в адрес Х. осужденным высказаны в помещении медицин-
ского вытрезвителя лишь в присутствии М. – санитарки медицинского вы-
трезвителя и Т. – фельдшера того же вытрезвителя, при отсутствии там дру-
гих лиц. 

Объективные данные, свидетельствующие о том, что Г., высказывая 
оскорбления, унижающие честь и достоинство потерпевшего, желал сделать 
их достоянием многих лиц с указанной выше целью, в приговоре не приве-
дены. Отсутствуют они и в материалах дела. При таких обстоятельствах в 
действиях Г. отсутствует признак публичности, что исключает его ответст-
венность по ст. 319 УК РФ [3]. 

При этом характерно, что Верховный суд, высказав в тексте данного 

consultantplus://offline/ref=3ED061EB2A6EC492077DA61D220BE7ABD509066A9656ED5F4654BE82C411AB518E5E945E160BB3F33729E336REPCJ
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определения позицию, что «по смыслу закона публичными могут призна-
ваться такие оскорбления, которые заведомо высказываются в присутствии 
многих лиц», т. е. указав их максимальную количественную составляющую, 
к сожалению, не обращает внимания на их минимальную. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ТУРИСТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье авторами рассмотрен вопрос о возможности 

создания в России нового института – института Уполномоченного по за-
щите прав туристов в РФ. Изложены причины, обусловливающие необхо-
димость его создания, высказаны предложения, направленные на создание 
нормативной базы и включение института Уполномоченного по защите 
прав туристов в действующую систему защиты прав туриста в РФ. Авторы 
обозначили некоторые полномочия Уполномоченного по защите прав ту-
ристов РФ, подлежащие включению первоочередному включению в про-
ект ФЗ «Об Уполномоченном по защите прав туристов РФ». 

Ключевые слова: институт Уполномоченного по защите прав тури-
стов в РФ, омбудсмен, турист, туроператор, Ростуризм.  

Annotation: in the article, the authors consider the possibility of creating 
a new institute in Russia – the Institute of the Commissioner for the Protection 
of the Rights of Tourists in the Russian Federation. The reasons for the necessity 
of its creation are stated. The article makes proposals aimed at creating a regula-
tory framework and including the institution of the Commissioner for the Pro-
tection of the rights of tourists in the current system of protection of the rights of 
tourists in the Russian Federation. The authors outlined some of the powers of 
the Commissioner for the Protection of the rights of tourists of the Russian Fed-
eration, which are subject to inclusion in the draft Federal Law "On the Com-
missioner for the Protection of the rights of tourists of the Russian Federation". 

Keywords: institute of the Commissioner for the Protection of the rights 
of tourists in the Russian Federation, Ombudsman, tourist, tour operator, Ros-
tourism. 

 
Прокатившаяся в последние несколько лет череда банкротств многих 

крупных туроператоров России нанесла ощутимый ущерб туриндустрии, 
значительное количество граждан лишились своих денежных средств. В 
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результате совместной работы Правительства РФ, Ростуризма и предста-
вителей туристского бизнеса, страховых организаций, удалось значительно 
уменьшить риски для туристов. Тем не менее, появляются новые риски. В 
2020 г.у в связи с появлением пандемии коронавируса Covid-19, привед-
шей к закрытию государственных границ и прекращению авиасообщения 
между странами, десятки тысяч туристов были возвращены экстренно в 
Россию. Туроператоры оказались не готовы к подобной ситуации. В опера-
тивном порядке Правительству РФ пришлось принимать подзаконные 
нормативные акты для урегулирования ситуации. В результате предостав-
ления субсидий туроператорам было возвращено в Россию 52 тыс. тури-
стов [1]. 

В числе последних событий можно отметить ситуацию с греческим 
туроператором Mouzenidis Travel, российский филиал которого 12 ноября 
2021 г. заявил о прекращении туроператором оказания услуг и ожидания 
им проведения процедур банкротства. Туроператора уже исключили из 
федерального реестра туроператоров. Туроператор должен оказать услуг 
российским туристам на 18 млн евро, а финансовые гарантии компаний, 
работающих под брендом «Музенидис Трэвел» составляют 970 тыс. евро 
[2]. Следовательно, выплаты составят символические суммы. 

Все перечисленное подтверждает актуальность усиления внимания к 
проблемам защиты прав туристов и означает, что действующая система 
защиты прав туристов нуждается в дальнейшем совершенствовании. Пола-
гаем, что указанные события диктуют необходимость рассмотрения и об-
суждения вопроса о введении института Уполномоченного по защите прав 
туристов.  

Справедливости ради отметим, что идея введения должности омбуд-
смена по защите прав туристов на государственном уровне была высказана 
руководителем Ростуризма О. Сафоновым в 2018 году [3]. Однако с тех 
пор на федеральном уровне ничего не изменилось. 

Сегодня под термином «омбудсмен» понимается уполномоченный 
по правам человека, назначенный парламентом на основе закона в целях 
осуществления независимого контроля за исполнением конституционных 
обязательств государства о признании и соблюдении прав и основных сво-
бод человека и их государственной защиты [4]. Следует заметить, что тер-
мин «омбудсмен» в России применяется и для обозначения не должност-
ного, а общественного лица. Так, на сайте всероссийского объединения ту-
ристов под туристским омбудсменом понимается общественный уполно-
моченный по защите прав потребителей в сфере туризма и пассажирских 
авиаперевозок, избираемый Всероссийским объединением туристов и Рос-
сийской национальной ассоциацией авиапассажиров [5]. 

С учетом изложенного, при разработке проекта закона об Уполномо-
ченном по защите прав туристов представляется целесообразным для обо-
значения должностного лица, занимающегося вопросами защиты прав ту-
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ристов применять термин Уполномоченный по защите прав туристов, а для 
общественных уполномоченных по защите прав потребителей в сфере ту-
ризма – термин «омбудсмен». Полагаем, что это позволит провести раз-
граничение между должностным и общественным лицами, защищающими 
права туриста, поскольку у них изначально предполагается различный 
объем прав: у Уполномоченного по защите прав туристов согласно закону 
(в случае его принятия), у омбудсмена согласно Положению или иному 
документу, принятого в рамках некоммерческого юридического лица.  

На наш взгляд, для введения института Уполномоченного по защите 
прав туристов есть несколько причин.  

Во-первых, многие туристы не обладают хорошими юридическими 
знаниями и навыками. Имеющиеся у них бытовые познания о праве граж-
данском не позволяют им надлежащим образом защитить свои нарушен-
ные права. Немногие граждане имеют достаточные средства для обраще-
ния за юридической помощью к адвокатам. 

Во-вторых, согласно ст. 48 Конституции РФ граждане имеют право 
на юридическую помощь. Причем бесплатная юридическая помощь может 
быть оказана в рамках юридических клиник согласно Федеральному зако-
ну «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [6]. Для 
этого заявитель должен относиться к числу лиц, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи, например, быть малоимущим 
(ст.20). 

В-третьих, несмотря на многочисленные нормативные акты, прини-
маемые в целях недопущения массового нарушения прав туристов, нару-
шения происходят, причём на весьма крупные суммы. В вышеназванном 
примере с греческим туроператором очевидно, что с увеличением сумм 
оказываемых услуг необходимо было увеличивать суммы финансовых га-
рантий. 

В-четвертых, государство в последнее время принимает различные 
меры к усилению туризма внутри России. Однако, в условиях несовершен-
ства инфраструктуры, условий и культуры обслуживания и т. д. вероят-
ность нарушения прав туристов увеличивается. 

В-пятых, Уполномоченный по защите прав туристов станет одним из 
звеньев системы Уполномоченных в Российской Федерации. Сегодня в 
России действуют несколько уполномоченных: Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ [7], Уполномоченный по правам ребенка, Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в РФ [8], Уполномоченный по 
правам потребителей финансовых услуг [9]. Причем некоторые из указан-
ных институтов действуют в отдельных субъектах РФ [10]. Разнообразие 
видов уполномоченных лиц может свидетельствовать о наличии проблем с 
исполнением государственными органами возложенных на них обязанно-
стей, что вынуждает государство создавать альтернативные, независимые 
органы.  
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Представляется, что в системе «турист-туроператор» новый институт 
Уполномоченного по защите прав туристов не будет помехой, если четко 
определить в нормативном акте его полномочия, источники финансирова-
ния его деятельности, возможность защищать интересы туристов в суде и 
др., а также его место в системе уполномоченных по правам в РФ. Упол-
номоченный по защите прав туристов РФ должен иметь статус на уровень 
ниже статуса Уполномоченного по правам человека в РФ. Считаем, что 
правовой статус Уполномоченного по защите прав туристов РФ должен 
определяться Федеральным законом «Об Уполномоченном по защите прав 
туристов в Российской Федерации», который должен быть подготовлен на 
основе Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997г. № 1-
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 
(далее – ФКЗ № 1) и Федерального закона «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» [11]. 

Сегодня Уполномоченный по правам человека в РФ представляет 
собой конституционный [12] орган, не наделенный властными полномо-
чиями, поскольку его деятельность не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восста-
новление нарушенных прав и свобод. Уполномоченный по правам челове-
ка в РФ является государственным органом, должностным лицом. Отсут-
ствие властных полномочий Уполномоченного по правам человека в РФ 
объясняется нормой ст. 18 Конституции РФ, согласно которой права и сво-
боды человека и гражданина обеспечиваются, прежде всего, правосудием, 
что не позволяет ему подменять компетенцию судов. 

Отметим некоторые полномочия Уполномоченного по защите прав 
туристов РФ, которые, по нашему мнению, необходимо в первую очередь 
отразить в проекте ФЗ «Об Уполномоченном по защите прав туристов 
РФ». 

1. Уполномоченный по защите прав туристов РФ должен рассматри-
вать не только обращения туристов по поводу нарушения их прав со сто-
роны государственных и муниципальных органов, а также их должност-
ных лиц, но и нарушения прав туристов со стороны туроператоров и тура-
гентов.  

2. Наделить Уполномоченного по защите прав туристов РФ полно-
мочием обращать внимание государственных органов путем направления 
им рекомендаций, и, прежде всего, Федеральному агентству по туризму 
(Ростуризм) на негативные тенденции, периодически складывающиеся в 
сфере туризма. Выявление указанных тенденций возможно в рамках рас-
смотрения обращений заявителей-туристов (граждан РФ, иностранных 
граждан). 

3. Вопрос о праве законодательной инициативы для Уполномоченно-
го по защите прав туристов РФ следует решать по истечении определенно-
го времени работы. Сразу предоставлять подобное право нецелесообразно.  
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4. Компетенция Уполномоченного по правам человека в РФ по взаи-
модействию с судами в целях ознакомления с материалами дел (админист-
ративных, гражданских и т. д.). 

Полагаем, что Закон об Уполномоченном по защите прав туристов 
РФ необходимо принять сначала на федеральном уровне, далее в тех субъ-
ектах РФ, в которых субъекты РФ сочтут его принятие необходимым. При 
этом следует обратить внимание на недопущение в принимаемых законах 
об Уполномоченном по защите прав туристов РФ противоречий Конститу-
ции РФ и вышестоящему нормативному акту. 

На основании изложенного, полагаем, что в случае принятия соот-
ветствующего законодательства, институт Уполномоченного по защите 
прав туристов РФ имеет свои перспективы становления и развития, про-
явит свою эффективность и займет свое достойное место в системе орга-
нов, направленных на защиту прав туристов. 
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Аннотация: защитник относится к числу основных субъектов уго-

ловного процесса. В отличие от участников уголовного процесса со сторо-
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ны обвинения, цель деятельности защитника сводится к защите прав и ин-
тересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и оказание им квали-
фицированной юридической помощи. Участие защитника в уголовном 
процессе позволяет обеспечить наиболее высокий уровень защиты прав 
указанных лиц. В настоящей статье анализируются основные цели и зада-
чи защитника в реализации прав обвиняемых и подозреваемых. 

Ключевые слова: защитник, адвокат, подозреваемый, обвиняемый, 
уголовный процесс. 

Annotation: the defender is one of the main subjects of the criminal 
process. In contrast to the participants in criminal proceedings on the part of the 
prosecution, the purpose of the defender's activities is reduced to protecting the 
rights and interests of the suspect, accused, defendant and providing them with 
qualified legal assistance. The participation of a defense attorney in criminal 
proceedings ensures the highest level of protection of the rights of these persons. 
This article analyzes the main goals and objectives of the defender in realizing 
the rights of the accused and suspects. 

Keywords: defender, lawyer, suspect, accused, criminal procedure. 
 
Особым видом квалифицированной юридической помощи выступает 

 помощь, которая оказывается защитниками в уголовном судопроизводст-
ве. Часть 2 ст. 41 Конституции РФ гарантирует каждому задержанному, за-
ключенному под стражу и обвиняемому в совершении преступления право 
на получение такой помощи. 

О важности процессуальной фигуры защитника в уголовном судо-
производстве свидетельствуют   научные исследования.  Так, 
О. И. Бойченко указывает, что от действий защитника по сбору и процес-
суальному оформлению сведений, имеющих значения для дела, во многом 
зависит уровень защиты прав и интересов подзащитного. Как указывает 
автор, доля оправдательных приговоров в России должна достигать 18–20 
%, а по факту их не более 1 %. Это объясняется и тем, что до 90 % подсу-
димых признают свою вину. Такая модель уголовного судопроизводства 
постоянно подвергается критике [2, с. 3]. 

Целью деятельности защитника является оспаривание факта подоз-
рения или обвинения, предъявленного в отношении конкретного лица пу-
тем опровержения обстоятельств, предоставления новых доказательств, 
свидетельствующих о невиновности подзащитного или смягчающих его 
ответственность. 

Защитником могут быть адвокаты. Также наряду с адвокатом (а при 
рассмотрении дела мировыми судьями – вместо адвоката), в качестве за-
щитника может выступить близкий родственник подсудимого обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. Такое лицо 
допускается к делу на основании определения или постановления суда. 
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Соответственно, на этапе досудебного производства интересы подозревае-
мого и обвиняемого может представлять только адвокат.  

Данный подход вполне логичен. Уголовное судопроизводство ввиду 
своей значимости предполагает только профессионализм стороны обвине-
ния и защиты.  

Привлечение лица к уголовной ответственности предполагает значи-
тельное ограничение его прав и свобод. Поэтому решение задач, которые 
стоят перед стороной защиты и обвинения в уголовном судопроизводстве, 
носит важный характер, оказывающий влияние на жизнь человека и на 
общество в целом. 

Поэтому, в отличие от гражданского, административного судопроиз-
водства, где допускается представительство интересов и лицами, даже не 
имеющими юридическое образование, законодатель предусмотрел повы-
шенные требования к кругу лиц, которые вправе выступать на стороне за-
щиты. 

Если допустить, что в уголовном судопроизводстве в качестве за-
щитника будет участвовать любое лицо, то, соответственно, не будет ис-
ключен вариант, когда на этапе предварительного расследования интересы 
подозреваемого и обвиняемого будет представлять лицо, не имеющее не-
обходимые профессиональные знания и опыт, а это противоречит задачам 
и принципам уголовного процесса. Право на квалифицированную юриди-
ческую помощь реализовано не будет. 

Именно по этой причине, законодатель, предусмотрел общее прави-
ло о том, что в качестве защитников допускаются адвокаты. 

Задачи защитника в уголовном судопроизводстве сводятся к сле-
дующему: 

– оказание содействия в реализации прав подзащитного. В этих це-
лях защитник должен разъяснить подозреваемому, обвиняемому, подсуди-
мому его права и обязанности, сущность подозрения или предъявленного 
обвинения, обстоятельства, которые уличают подзащитного в преступле-
нии, обстоятельства, которые смягчают или исключают ответственность и 
т. д.; 

– используя полномочия, предоставленные защитнику, выявляет об-
стоятельства, которые исключают вину подозреваемого или обвиняемого 
либо смягчающего ответственность;  

– осуществляет контроль за соответствием действия органов предва-
рительного расследования, прокурора, суда требованиям закона. В случае 
выявления несоответствия принимает меры в целях защиты интересов под-
защитного. 

Формы деятельности защитника можно представить следующим об-
разом: 

– оказание правовых консультаций по вопросам, связанным с произ-
водством по уголовному делу, в том числе, определение тактики защиты, 
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решения возникающих правовых проблем; 
– подготовка правовых документов, связанных с производством по 

уголовному делу: составление заявлений, жалоб, обращений и т. д.; 
– представление интересов подзащитного в правоохранительных ор-

ганах, суде, иных государственных органах и организациях. 
 Защитник является самостоятельным участником уголовного судо-

производства, наделенного своими правами и обязанностями. Он не заме-
няет подзащитного, он действует во исполнение его поручений и в его за-
щиту. 

Некоторые права и обязанности защитника и подзащитного совпа-
дают, например, право на ознакомление с протоколами проведенных след-
ственных действий, которые были проведены с участием подзащитного, 
право на обжалование действий (бездействий) дознавателя, следователя, 
прокурора или суда. 

При этом реализация указанных прав может происходить одновре-
менно: осуществление прав защитником не лишает подзащитного этих 
прав. 

Основанием для допуска защитника к участию в уголовном деле яв-
ляется предъявление им удостоверения и ордера (ч. 5 ст. 49 УПК РФ). 

Если же материалы уголовного дела содержат в себе государствен-
ную тайну, то адвокат обязан дать подписку о ее неразглашении, за исклю-
чением случаев, когда он имеет допуск к указанным сведениям в порядке, 
установленного законодательством (ч. 5 ст. 49 УПК РФ). 

Действующий уголовно-процессуальный закон предоставляет такую 
дополнительную гарантию реализации прав на юридическую помощь как  
запрет адвокату отказываться от принятой на себя защиты подозреваемого 
(обвиняемого) (ч. 7 ст. 49 УПК РФ) [3, с. 226]. 

Также в соответствии с ч. 6 ст. 49 УПК РФ один защитник не может 
представлять интересы нескольких подзащитных, если их интересы проти-
воречат друг другу. На это неоднократно указывали суды в свои решениях. 
Так, апелляционным определением Верховного суда РФ был отменен при-
говор, поскольку защитник одновременно представлял интересы двух под-
судимых, при этом объем обвинения в отношении каждого из них и роль в 
инкриминируемом преступлении различались. Соответственно, различны 
и интересы каждого из подзащитных в данном уголовном деле, что факти-
чески свидетельствует о том, что было нарушено право подсудимых на 
защиту, а это в свою очередь является существенным нарушением требо-
ваний уголовно-процессуального закона, безусловно влекущим отмену об-
винительного приговора [1]. 

Таким образом, принцип состязательности уголовного процесса 
предполагает равные возможности стороны защиты и обвинения в отстаи-
вании своих интересов. С учетом того, что со стороны обвинения всегда 
участвуют профессиональные субъекты, законодатель закрепил положение 

consultantplus://offline/ref=E80178B9657AF9D75454E9FA713A94C0BE2A994EDC6C6EE80DCE91BAB6F159EABE0FFCE1E4EFF2AA0B47A3073587EB83EEC17D500A00U91BN
consultantplus://offline/ref=E80178B9657AF9D75454E9FA713A94C0BE2A994EDC6C6EE80DCE91BAB6F159EABE0FFCE1E4EFF2AA0B47A3073587EB83EEC17D500A00U91BN
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о том, что на стороне защиты должно быть также лицо, имеющее профес-
сиональное юридическое образование и соответствующие навыки в своей 
деятельности. Сущность деятельности защитника сводится к созданию 
наиболее благоприятного процессуального режима для реализации прав 
подзащитного в полном объеме.  
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Национальное же законодательство государств играет важнейшую роль в 
обеспечении подобного взаимодействия, в том числе посредством созда-
ния и функционирования совместных (международных) следственных 
групп. 

Ключевые слова: международная следственная группа, 
международное сотрудничество, национальное законодательство, 
предварительное следствие, уголовно-процессуальное законодательство. 

Annotation: the problem of developing Russian criminal procedure 
norms regulating the institution of joint (international) investigative groups is 
relevant in connection with the current global criminal situation, which requires 
the activation of international cooperation in the criminal law and criminal 
procedure spheres. The national legislation of the States plays a crucial role in 
ensuring such interaction, including through the creation and functioning of joint 
(international) investigative groups. 

Keywords: international investigation team, international cooperation, 
national legislation, preliminary investigation, criminal procedure legislation. 

 
Интеграция России в мировое экономическое, финансовое и право-

вое пространство предопределяет необходимость роста международного 
сотрудничества следственных органов России и зарубежных стран. Разви-
тие многообразия реформ рыночных отношений в экономике привело не 
только к положительным тенденциям, но и к негативным (рост экономиче-
ской преступности, отмывание преступных доходов, финансовые аферы и 
т. д.). Международное сотрудничество при расследовании таких преступ-
лений, как организованная преступность, пиратство, терроризм, киберпре-
ступность, является первостепенной задачей для мирового сообщества.   

Организованная преступная деятельность на протяжении всей исто-
рии было проблемой не только для сообществ на уровне одного государст-
ва, но и для общественной безопасности в международных масштабах. 
Борьба с преступностью является важным элементом политики государст-
венной безопасности, поскольку современные преступные группировки в 
дополнение к типичной преступной деятельности также пытаются влиять 
на работу правоохранительных органов. Преступная деятельность пре-
ступных групп включает в себя ряд предприятий, включая незаконный 
оборот наркотиков, торговлю оружием, взрывчатыми веществами, угнан-
ными автомобилями и произведениями искусства, а также «отмывание де-
нег». 

В развитии институтов международной правовой помощи по уголов-
ным делам и международной борьбы с преступностью имеют место про-
блемы в законодательном урегулировании процесса международного со-
трудничества. Россия занимает весьма заметное положение в международ-
ном сообществе и уделяет международному сотрудничеству огромное 
внимание,  в том числе и в сфере уголовного судопроизводства.  
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Согласно статистическим данным, представленным Главным управ-
лением международно-правового сотрудничества Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, на долю осуществления международного со-
трудничества в сфере уголовного судопроизводства со странами-
участницами Минской конвенции несколько лет назад приходилось 90 %, а 
на остальные, в частности страны Балтии,  – 10 %. В настоящее время это 
соотношение изменилось.  Если доля международного сотрудничества в 
странах-участницах Минской конвенции составляет 70 %, то 30 % прихо-
дится на другие страны [4]. Это указывает на расширение сферы междуна-
родного сотрудничества России со странами дальнего зарубежья. Роль и 
значение международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства для деятельности, имеющей своей целью сбор доказательств, пре-
допределяется уже тем, что эта деятельность осуществляется в основном 
следственными органами и в строгом соответствии с нормами законода-
тельства, регулирующими уголовное судопроизводство. Причем деятель-
ность по международному сотрудничеству должна быть согласована с 
компетентными органами и должностными лицами иностранных госу-
дарств, международными организациями. Кроме этого, рассматриваемая 
деятельность заключается в принятии членами международных следствен-
ных групп мер для своевременного изобличения лиц, совершивших пре-
ступления.   

В условиях бурного развития транснациональной преступности, воз-
никновения киберпреступности и роста масштабов легализации доходов от 
криминальной деятельности провести полное и эффективное расследова-
ние на территории другого государства привлечь виновных лиц, совер-
шивших преступление на территории одного государства, и скрывающихся 
на территории другого, к уголовной ответственности силами одного госу-
дарства практически невозможно. В связи с этим на первый план выходит 
налаживание постоянного, активного, согласованного сотрудничества го-
сударств, по большей части в лице правоохранительных органов, в борьбе 
с преступностью. В этом направлении международного сотрудничества 
сделано многое, в том числе, создан институт совместной (международ-
ной) следственной группы (далее – СМСГ).  

Совместная следственная группа является одним из наиболее пере-
довых инструментов, используемых в международном сотрудничестве по 
уголовным делам, включающим юридическое соглашение между компе-
тентными органами двух или более государств с целью проведения уго-
ловных расследований. СМСГ, состоящая не только из следователей и со-
трудников оперативных служб, но и из прокуроров, судей, создается на 
определенный период, как правило, от 12 до 24 месяцев, что необходимо 
для успешного завершения расследований [5].  

В сложных и чувствительных ко времени трансграничных расследо-
ваниях скорость и эффективность имеют решающее значение. Однако во 
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многих случаях оперативные потребности соответствующих органов вла-
сти не в полной мере удовлетворяются традиционными каналами взаимной 
правовой помощи. Прямое сотрудничество и связь между органами власти 
являются наиболее эффективным методом борьбы с возросшей изощрен-
ностью организованной преступной деятельности. СМСГ предлагает на-
циональным органам власти в разных штатах гибкую структуру, которая 
относительно быстро и легко устанавливается и позволяет соответствую-
щим органам участвовать в расследовании на взаимовыгодной основе. 

После создания СМСГ партнеры, члены группы могут напрямую об-
мениваться информацией и доказательствами, сотрудничать в режиме ре-
ального времени и совместно проводить операции. Кроме того, СМСГ по-
зволяет специалистам-практикам присутствовать во время следственных 
мероприятий на территориях друг друга и, следовательно, более эффек-
тивно обмениваться своим техническим опытом и людскими ресурсами. 
Прямые контакты и общение позволяют членам СМСГ выстраивать лич-
ные отношения и доверие, что ведет к более быстрому и эффективному со-
трудничеству [5]. 

В российском и в международном законодательстве отсутствует оп-
ределение термина «совместная (международная) следственная группа».  
Исходя из определения, предложенного Ф. Э. Ализаде, совместные рассле-
дования представляют собой деятельность коалиционных следственных 
групп представителей правоохранительных органов различных государств 
по расследованию преступлений на территориях тех государств [1, 305] .  

Совместная (международная) следственная группа не получила ши-
рокого распространения в России, что можно объяснить отсутствием пра-
вовой регламентации рассматриваемого института в УПК РФ, в связи с 
чем, с целью разрешения обозначенной проблемы, необходимо включить в 
УПК РФ нормы, регулирующие деятельность СМСГ. Мы считаем, что эф-
фективнее в практическом плане, если нормы международного права, ре-
гулирующие деятельность СМСГ, будут отображать соответствующую 
норму национального права, введенную в УПК РФ.  

 По мнению А. Ю. Цветкова, имеют место два момента, существенно 
ограничивающих применение института СМСГ [3,9]. Первый момент за-
ключается в том, что затраты могут быть оправданы только если расследо-
вание сложного уголовного дела требует большого количества следствен-
ных и процессуальных действий на территории нескольких стран. Второй 
момент состоит в том, что многими государствами деятельность СМСГ 
воспринимается как ущемление государственного суверенитета. На наш 
взгляд, приведенные автором моменты, реально существуя на практике, не 
должны становиться причиной того, что какие-то преступления будут ос-
тавлены нераскрытыми из-за сложностей с расследованием, его дорого-
визной и т. п.   

Остается нерешенным до сегодняшнего дня вопрос соотношения и 
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отличий международной следственной группы и международной следст-
венно-оперативной группы. Одни исследователи процессуалисты не раз-
граничивают данные понятия, употребляя только понятие «международная 
следственная группа», либо только «международная следственно-
оперативная группа», другие – разграничивают. Деятельность следствен-
ных групп регламентирована ст. 163 УПК РФ, но о функционировании 
следственно-оперативных групп в ней ничего не сказано. Последние лишь 
формально закреплены в ст. ст. 38, 157, 164, 210 УПК РФ. В соответствии с 
ч. 2 ст. 163 УПК РФ к работе следственной группы не предусмотрено при-
влечение оперативного сотрудника. Однако привлечение оперативного со-
трудника в состав следственной группы, пусть и формально, делает ее 
следственно-оперативной. С целью исключения разнообразного толкова-
ния статуса оперативного сотрудника применительно к деятельности след-
ственных групп, И. П. Можаева предлагает законодательное закрепление 
организационных вопросов деятельности оперуполномоченных на уровне 
уголовно-процессуального кодекса, так как данные сотрудники только 
привлекаются к работе, а не включаются в состав следственной группы, 
так как не обладают процессуальными полномочиями [2, с. 35] .    

Рассмотренные мнения и позиции ученых должны учитываться при 
разработке российских уголовно-процессуальных норм, регламентирую-
щих институт международных следственных групп. Данный вопрос актуа-
лен в связи с сегодняшней мировой криминогенной обстановкой, требую-
щей активизации международного сотрудничества в уголовно-правовой и 
уголовно-процессуальной сферах. Национальное же законодательство го-
сударств играет важнейшую роль в обеспечении подобного взаимодейст-
вия, в том числе посредством создания и функционирования совместных 
(международных) следственных групп. 
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: в данной статье приведен криминологический обзор 

коррупционных преступлений, совершаемых в России, соотнесены в со-
держательном плане понятия и виды коррупции на основании междуна-
родного и  российского законодательства. 

Ключевые слова: коррупция, подкуп, получение выгод имуществен-
ного характера, злоупотребление полномочиями, получение взятки, дача 
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 Annotation: this article provides a criminological overview of corruption 
crimes committed in Russia. The concepts and types of corruption on the basis 
of international and Russian legislation are correlated in meaningful terms. 

Keywords: corruption, bribery, obtaining property benefits, abuse of au-
thority, receiving a bribe, giving a bribe, corruption crimes. 

 
Учитывая конституционное закрепление государственных гарантий 

по обеспечению защиты человека и гражданина от преступных проявле-
ний, в частности, злоупотребления властью, остается актуальной необхо-
димость реализации мер со стороны государства по обеспечению противо-
действия коррупции. 

Для понимания всесторонности исследуемой проблематики предла-
гаем обратиться к криминологическому обзору явления коррупции, в част-
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ности, к наиболее общественно опасной ее составляющей, коррупционной 
преступности.  В составлении криминологического обзора нам помогут 
индикаторные составы, то есть наиболее распространенные в рассматри-
ваемом ряду преступлений. К индикаторным составам коррупционных 
преступлений условно можно отнести преступления, предусмотренные ст. 
ст. 285, 290, 291 УК РФ. Динамика указанных преступлений представлена 
в таблицах 1, 2, 3 (сведения представлены с правового портала Генераль-
ной Прокуратуры Российской Федерации).                                                                                                           

Таблица 1 

 
Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ 

(злоупотребление должностными полномочиями) 
 

На основании данных, приведенных в таблице 1, можем констатиро-
вать, что преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями) в России было зарегистрировано: в 2017 г. 
– 2237 преступлений (0,1 % − удельный вес в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений), 2018 г. – 2256 (0,11 %), 2019 г. – 2297  (0,11 %), 
2020 г. – 2197  (0,1 %). Таким образом, тенденция распространения рас-
сматриваемого коррупционного преступления представлена в увеличении 
с 2017 г. по 2019 г., и небольшом снижении − в 2020 г., при сохранении его 
удельного веса в общем числе зарегистрированных преступлений.   

Не раскрыто преступлений по ст. 285 УК РФ: в 2017 г. – 94  (4 %), 
2018г. – 123  (5,5 %), 2019 г. – 122  (5,3 %), 2020 г. – 174  (7,9 %). В сред-
нем, не раскрытыми остаются около 5 процентов преступлений. Объектив-
ная картина изменения количества нераскрытых преступлений выглядит в 
увеличении их числа от 4 в 2017 г. до почти 8 процентов в 2020 г., то есть в 
два раза.  
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Таблица 2 

 
Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ 

(получение взятки) 
 

По данным из таблицы 2 резюмируем, что преступлений по ст. 290    
УК РФ (получение взятки) в России было зарегистрировано: в 2017 г. – 
3188 преступлений (0,1 % − удельный вес в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений), 2018 г. – 3499 (0,2 %), 2019 г. – 3988 (0,2 %), 2020 г. – 
4174  (0,2 %), январь–октябрь 2021 г. – 4234 (0,2 %). Таким образом, тен-
денция распространения данного коррупционного преступления представ-
лена в увеличении с 2017 г. по 2020 г., и даже превышением показателей за 
неполный 2021 год по сравнению с полным 2020 г., при сохранении его 
удельного веса в общем числе зарегистрированных преступлений.   

Не раскрыто преступлений по ст. 290 УК РФ: в 2017 г. – 69  (2,2 %), 
2018 г. – 51  (1,5 %), 2019г. – 95  (2,4 %), 2020 г. – 207 (5 %). В среднем, не 
раскрытыми остаются около 5 процентов преступлений. Если анализиро-
вать динамику количества нераскрытых преступлений, то картина пред-
ставлена в увеличении их числа от 2 в 2017 г. до 5 процентов в 2020 г., то 
есть почти в два с половиной раза.  

 
Таблица 3 
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Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ 

(дача взятки) 
 
Анализируя статистические показатели из таблицы 3, отмечаем, что 

преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в России было зарегистриро-
вано в 2017 г. – 2272 преступлений (0,1 % − удельный вес в общем числе 
зарегистрированных преступлений), 2018 г. – 2612  (0,1 %), 2019 г. – 3174  
(0,2 %), 2020 г. – 3649  (0,2 %), январь–октябрь 2021 г. – 3640 (0,2 %). Та-
ким образом, тенденция распространения данного коррупционного пре-
ступления представлена в увеличении с 2017 г. по 2020 г., и почти в вы-
равнивании показателей за неполный 2021 г. по сравнению с полным 2020 
годом, при относительном сохранении его удельного веса в общем числе 
зарегистрированных преступлений.   

Не раскрыто преступлений по ст. 291 УК РФ: в 2017 г. – 44  (2 %), 
2018г. – 52  (2 %), 2019 г. – 103  (3,2 %), 2020 г. – 123 (3,4 %). В среднем, не 
раскрытыми остаются около 3 процентов преступлений. Если анализиро-
вать динамику количества нераскрытых преступлений, то картина пред-
ставлена в увеличении их числа от 2 в 2017 г. до 3,4 процентов в 2020 г., то 
есть почти на 1,4 процента.  
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Таблица 4 

 
 
На основании данных, содержащихся в таблице 4 (сведения пред-

ставлены с правового портала Генеральной Прокуратуры Российской Фе-
дерации), определяется размер материального ущерба, причиненного пре-
ступлениями коррупционной направленности. Он исчисляется в 32359455 
тыс. рублей, что составляет около 6,5 процентов от установленного ущер-
ба, который наносится от всех зарегистрированных преступлений.  

С целью обобщения показателей коррупционной преступности в це-
лом по России, рассмотрим ее общие количественные характеристики:  

1) коррупционных преступлений зарегистрировано в России: в  
2017 г. − 29634 преступлений (1,4 % − удельный вес в общем количестве 
всех зарегистрированных преступлений), в 2018 г. − 30495 (1,5 %), в 2019 
г. − 30991 (1,5 %), в 2020 г. − 30813 (1,5 %), январь–июль 2021 г. – 24521 
(2,1 %).  

2) лиц, совершивших преступления коррупционной направленно-
сти выявлено в России: в 2017 г. – 15940 (1,6 % − удельный вес среди всех 
выявленных лиц в совершении преступлений), в 2018 г. − 15908 (1,7 %), в 
2019 г. − 15773 (1,8 %), в 2020 г. − 16529  (1,9 %), январь–июль 2021 г. – 
11164 (2,2 %). 

Общероссийские показатели коррупционной преступности выглядят 
следующим образом:  

− около тридцати тысяч преступлений коррупционной направленно-
сти регистрируются ежегодно в России. Это соответствует около 1,5 % от 
всей официально зафиксированной преступности;  

− тенденции динамики коррупционных преступлений отображаются 
следующим образом: с 2017 г. по 2019 г. – увеличение, в 2020 – г. неболь-
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шое снижение, при сохранении стабильного удельного веса. 
− около шестнадцати тысяч человек ежегодно выявляются в России, 

совершивших коррупционные преступления. Это соответствует приблизи-
тельно двум процентам из всех установленных лиц в совершении преступ-
лений. 

Основу криминологического обзора коррупционной преступности 
составили данные уголовной статистики о качественных и количественных 
показателях этой преступности. Несмотря на имеющиеся только зарегист-
рированные данные по рассматриваемым показателям, они, тем не менее, 
являются содержательными для определения относительно фактической 
картины по коррупционным преступлениям. Более точные показатели 
представляются возможными установить посредством применения коэф-
фициентов латентности каждого в отдельности состава коррупционного 
преступления по отношению к официально зарегистрированным данным. 
Как показывают результаты научных исследований и практика, коррупци-
онные преступления отнесены к высоко латентным, требующим комплекс-
ного подхода в вопросах предупреждения и противодействия.  

Понятие такого социального явления, как коррупция, является  мно-
гоплановым и включает в себя такое множество видов и форм преступных 
проявлений, что ни одно из определений этого социального явления не яв-
ляется полным, охватывающим все его формы.  

Существует ряд международных документов, направленных на 
борьбу с коррупцией [2]. 

Например, в Конвенции ООН против коррупции, данное явление оп-
ределено как «злоупотребление государственной властью для получения 
выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп» [3].  

Данное понятие, на наш взгляд, носит неопределенный характер. 
Здесь неясна цель получения выгоды третьих лиц или групп, в чем заклю-
чается личный интерес коррупционера, если эти лица не являются для него 
близкими родственниками или друзьями. 

Так, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию выде-
ляет такие виды коррупции, как активный и пассивный подкуп. Под актив-
ным подкупом понимается «преднамеренное обещание, предложение или 
предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо не-
правомерного преимущества любому из ее публичных должностных лиц 
для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное 
должностное лицо совершило действия или воздержалось от их соверше-
ния при осуществлении своих функций». Под пассивным подкупом – 
«прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение ка-
ким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомерного 
преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же при-
нятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это 
должностное лицо совершило действия или воздержалось от их соверше-
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ния при осуществлении своих функций» [4]. 
Кроме видов подкупа, Конвенция называет такие коррупционные 

деяния, как «подкуп национальных публичных должностных лиц; подкуп 
иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций; хищение, неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование имущества публичным должностным ли-
цом; злоупотребление влиянием в корыстных целях; злоупотребление 
служебным положением».  

 Конвенция против транснациональной организованной преступно-
сти,  раскрывает понятие коррупции через два взаимосвязанных преступ-
ления: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному должно-
стному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица или иного физического или 
юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-
либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обя-
занностей; 

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, 
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 
для самого должностного лица или иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие 
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей» [5].  

Понятие коррупции сегодня в Российской Федерации официально 
представлено в законе «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 
г. Законодатель попытался дать ее определение путем перечисления наи-
более распространенных и опасных форм преступных проявлений корруп-
ционного содержания, каковыми являются: «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми» [6]. 

Как видно из определения, взяточничество хотя и является главным 
компонентом коррупции, но далеко не единственным. Это социальное яв-
ление многолико, и личная заинтересованность должностного лица – также 
своего рода подкуп, когда незаконный интерес (не только чисто корыстно-
го характера) удовлетворяется за счет причинения вреда законным интере-
сам граждан или организации либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства.  

Таким образом, в законодательстве Российской Федерации, как и в 
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международном, понятие коррупции раскрывается путем перечисления от-
дельных видов преступлений.  По сути это преступления коррупционного 
характера.  

Анализ разных взглядов  на понимание коррупции и выделение от-
дельные ее видов позволяет увидеть более полную картину, отображаю-
щую многоаспектность, разноплановость и сложность в одномоментном 
решении вопросов нейтрализации или уменьшения причинного комплекса 
рассматриваемого явления. Имея плодородную почву для развития, а 
именно корыстную мотивацию большинства человеческих   действий, ут-
рату основ нравственности, чистоплотности в отношениях с людьми, к со-
жалению, способствует до настоящего времени актуализации вопросов 
коррупционного поведения. Однако, как свидетельствуют отдельные на-
учные исследования в обозначенной сфере, в российском обществе, тем не 
менее, формируется определенный «срез общества» с нетерпимым отно-
шением к коррупционным проявлениям. Это, своего рода, здоровое осно-
вание в сознании людей, которое способно передаваться с помощью вос-
питания и других инструментов, в том числе и при помощи унифицирова-
ния терминологического аппарата в рассматриваемой сфере. 

Придерживаясь дальнесрочной перспективы изменения сознания мо-
лодого поколения в пользу однозначного непринятия коррупционного по-
ведения, авторы работы, тем не менее, склоняются как более реалистичной 
и достижимой цели, созданию прозрачных, доступных в техническом, пра-
вовом и иных планах процедур для всех возрастных, социальных групп, 
предусматривающих оформление различного вида разрешительных доку-
ментов (подтверждение или продление инвалидности, получение социаль-
ных пособий, путевок, получение бесплатной медицинской услуги по оче-
реди и т. д.). Одним из инструментов, стимулирующих неприобщение 
представителей различных профессий к коррупционному поведению, мо-
жем признать стимулирующие надбавки за оказание помощи в реализации 
вышеназванных процедур на безвозмездной основе.      
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Аннотация: по причине непрекращающегося роста преступлений в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий в настоящее 
время вопросы профилактики преступлений данной категории входят в 
разряд актуальных. Несмотря на постоянное информирова-
ние правоохранительными органами граждан о  распространённых спосо-
бах хищения их денежных средств с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, число преступлений данной катего-
рии ежегодно увеличивается. Характерными признаками преступности, 
совершаемой с применением информационно телекоммуникационных тех-
нологий, являются высокий уровень латентности и крайне низкий процент 
раскрываемости. 

consultantplus://offline/ref=548492ADFB5825C0ADFA75B3F076EF35DF65D09D6F44E1E388BD26617612C30A37028FB777FA485D8697722CB5E2EBH
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Annotation: due to the incessant growth of crimes in the field of informa-
tion and telecommunication technologies, currently the issues of crime preven-
tion in this category are included in the category of urgent. Despite the constant 
informing by law enforcement agencies of citizens about common methods of 
embezzlement of their funds using information and telecommunication technol-
ogies, the number of crimes in this category increases annually. Characteristic 
signs of crime committed with the use of information and telecommunication 
technologies are a high level of latency and an extremely low percentage of de-
tection. 

Keywords: representation, information and telecommunication technolo-
gies, crime prevention, IT crime.  

 
В соответствии с опубликованной МВД России  статистикой за ян-

варь–май 2021 г., количество зарегистрированных преступлений выросло 
на 1,6 % за счет IT-преступности. В январе–мае 2021 г. количество IT-
преступлений выросло на 25,7 %. В 2020 г. доля киберпреступности со-
ставляла 21,7 %, а в настоящее время уже 26,8 %, что указывает на ее уве-
личение в общем объеме преступлений. На 48,4 % выросло количество 
преступлений, совершенных с при помощи интернета. На 31,6 % выросло 
количество преступлений с использованием сотовой связи. На 40,1 % уве-
личилось число преступлений с использованием компьютерной техники 
[5]. 

В марте 2021 г. Владимир Путин на ежегодной итоговой коллегии 
Министерства внутренних дел констатировал, что правоохранительные ве-
домства не успевают за стремительным развитием технологий и связанных 
с ним угрозами общественному порядку, и призвал усилить борьбу с ки-
берпреступностью, организовать эффективное взаимодействие с банков-
ским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи, а 
также  усилить профилактические меры в информационно-
коммуникационной сфере [6].  

Одной из основных задач полиции по профилактике преступлений 
является выявление и анализ причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений, принятие мер по их устранению [3]. При этом одно 
из центральных мест в системе профилактики преступлений занимает пре-
дупредительная деятельность следователя, однако анализ расследования 
уголовных дел о преступлениях в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий свидетельствует о формальном под-
ходе со стороны следователей при вынесении представлений, на что ука-
зывает низкое качество составляемых документов и отсутствие контроля за 
их реализацией. 

http://kremlin.ru/events/president/news/65090
http://kremlin.ru/events/president/news/65090
http://kremlin.ru/events/president/news/65090
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Об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, 
упоминается в ст. ст. 29, 73 и 158 УПК РФ, причем в законе не содержится 
определения указанных обстоятельств. По причине отсутствия законода-
тельно закрепленного определения данного термина следователи по сво-
ему усмотрению определяют, какие обстоятельства могут быть отнесены к 
ним, а какие нет. 

Различные ученые-процессуалисты по-разному определяют понятие 
представления. Если обобщить различные определения понятия представ-
ления, предложенные исследователями уголовно-процессуального законо-
дательства, то представление – это процессуальный документ, суть которо-
го заключается в реагировании на выявленные в ходе следствия обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления, содержащий вла-
стное требование следователя об устранении данных обстоятельств, с ука-
занием конкретных мер по устранению указанных обстоятельств или дру-
гих нарушений закона, адресованный соответствующим организации или 
должностному лицу.  

В научной литературе предлагаются различные классификации пред-
ставлений, однако  рассмотрим классификации применительно к делам о 
преступлениях, совершенных в сфере информационно-коммуникационных 
технологий наиболее.  

1. По видам: представление по итогам расследования и обобщен-
ное представление по ряду дел. 

2. По целям профилактики: внешние, направленные на выявление 
причин и условий, способствовавших совершению преступления; внутрен-
ние, направленные на выявление недостатков в работе оперативных со-
трудников; специальные, то есть в рамках по конкретному уголовному де-
лу; обобщенные, то есть по определенным составам IT-преступлений, тер-
риториям и т. д.  

3. По времени направления: на момент возбуждения уголовного 
дела; в ходе предварительного расследования; по окончании расследова-
ния. 

Представление является одним из многих процессуальных докумен-
тов, для которых законодателем предусмотрена определённая структура, 
предполагающая наличие вводной, описательно-мотивировочной и резо-
лютивной частей.  

Вводная часть должна содержать:  
– наименование адресата, которому направляется представление. По 

уголовным делам по преступлениям, совершенным в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, представления могут быть направлены 
в учреждения ФСИН России, операторам мобильной связи и компаниям- 
дилерам, действующим от их лица, кредитным организациям. 

Исходя из анализа материалов уголовных дел по IT-преступлениям, в 
большинстве случаев сотрудниками операторов сотовой связи (ПАО «Мо-

https://be5.biz/terms/t7.html
https://be5.biz/terms/t7.html
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бильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 
Мобайл» и др.), компаний-дилеров, действующих от их лица, при заклю-
чении договоров на абонентские номера, систематически нарушаются по-
ложения Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», что 
способствовало совершению преступлений с использованием информаци-
онных технологий. 

– полное наименование документа; время и место составления доку-
мента; полные сведения следователя, составившего представление; номер 
уголовного дела.   

Описательно-мотивировочная часть представления содержит: 
– обстоятельства совершенного преступления; 
– выявленные следователем обстоятельства, способствовавшие со-

вершению преступления в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий. Например, совершение данного преступления стало возмож-
ным в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудни-
ков ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по *** области, ответственных за предот-
вращение использования  осужденными, отбывающими наказания на тер-
ритории исправительного учреждения ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по *** 
области средств мобильной и сотовой связи, что приводит к нарушению 
законодательства Российской Федерации и к совершению преступлений 
осужденными лицами, отбывающими наказания на территории учрежде-
ния, не говоря уже о том, что сама цель наказания, связанная с изоляцией 
от общества лиц совершивших преступления, теряется. 

В данном случае следователю необходимо учитывать следующие об-
стоятельства:  

1) зачастую фактором, препятствующим раскрытию преступле-
ния, является регистрация сим-карт на вымышленных лиц с недостовер-
ными сведениями об абоненте, что затрудняет выполнять мероприятия по 
установлению виновных лиц; 

2) при совершении большинства преступлений данной категории 
применяются методы доступа к информации через сотовую связь, ресурсы 
сети Интернет для общения с потерпевшими, так называемая «социальная 
инженерия». Злоумышленники, чаще всего представляясь сотрудниками 
службы безопасности банка звонят владельцам банковских карт с целью 
выведать секретный код CVC2 или пароль, сославшись на необходимость 
решения проблемы в компьютерной системе или с банковским счетом, де-
зинформируя о его блокировке. Либо преступники, представляясь близки-
ми родственникам или знакомыми потерпевших, просят о передаче или 
перечислении денежной суммы электронным платежом. Для совершения 
дистанционных хищений используются такие открытые сайты в сети Ин-
тернет, как «ВКонтакте», «Аvito.ru», «Youla.ru» и др., где размещаются за-
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ведомо ложные предложения об услугах, продаже товаров, причем денеж-
ные средства в дальнейшем попадают на банковский счет преступника; 

3) злоумышленник отправляет потенциальному потерпевшему 
подделанный под официальное письмо от банка e-mail, требующее  совер-
шения определенных действий;   

4) использование дубликатов сим-карт потерпевших, а также уст-
ройств-скиммеров, считывающих информацию с банковской карты для из-
готовления ее дубликата, с целью рассылки со взломанных страниц в со-
циальных сетях различных сообщений корыстной направленности; 

5) – доказательства (протоколы допросов, протоколы осмотров 
места происшествия, осмотра документов и предметов и т. д.), на основе 
которых следователь обосновывает необходимость вынесения представле-
ния и подтверждает выявленные им обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления.     

Резолютивная часть рассматриваемого нами документа предполагает 
указания  на конкретные требования предупредительного характера, кото-
рые необходимо выполнить для устранения выявленных в ходе следствия 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Например, 
рассмотреть представление на общем совещании сотрудников ГУФСИН 
России по *** области, провести внеплановые обысковые мероприятия на 
территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по *** области, с целью обнаруже-
ния и изъятия мобильных телефонов, сим-карт и иных запрещенных пред-
метов у осужденных отбывающих наказание; установить на территории 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по *** области средства глушения сотовой 
связи; привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
пронос и использование на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по *** 
области средств мобильной связи. 

Все вносимые представления, являясь властно-распорядительными 
документами, могут носить или императивный, или рекомендательный ха-
рактер, и обязательны для исполнения. Наиболее эффективными, как сви-
детельствует следственная практика, являются представления, изложенные 
в императивной форме. 

– срок рассмотрения и исполнения представления с обязательным 
указанием на необходимость направления ответа следователю о принятых 
мерах. 

– предупреждение о применении в случае умышленного невыполне-
ния законных требований следователя мер административного воздействия 
согласно ст. 17.7 КоАП РФ.   

В области связи установлен определённый порядок осуществления 
федерального государственного надзора со стороны Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзором), направленного на предупреждение, выявле-
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ние и пресечение нарушений требований в области связи, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации через организацию и проведение проверок ответствен-
ных лиц, а также принятие предусмотренных законодательством мер по 
пресечению или устранению последствий выявленных нарушений.  

При расследовании уголовных дел данной категории следователь также 
вносит представления начальнику территориального ОВД, в котором в обяза-
тельном порядке указывает на необходимость совместно с Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзором) проведения мероприятий по выявлению 
правонарушений, предусмотренных ст. ст. 13, 29, 13.30 КоАП РФ, по фактам 
заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 
неуполномоченными лицами и включения в договор об оказании услуг связи 
недостоверных сведений об абоненте.  

Роскомнадзор осуществляет контроль и надзор в сфере связи и имеет 
право применять меры профилактического и пресекательного характера в 
указанной сфере, обладает соответствующими специалистами и технически-
ми возможностями. 

Согласно ст. ст. 13.29 и 13.30 КоАП РФ, заключение договора об оказа-
нии услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом и 
нарушение представителем оператора связи, законодательства в сфере связи, 
влечет привлечение к административной ответственности. Однако необходи-
мо отметить, что практика привлечения к ответственности по данным право-
нарушениям неэффективна и носит единичный характер. 

Практически по всех следственных подразделениях имеет место спе-
циализация следователей по расследованию определенных видов преступле-
ний, в том числе и в сфере информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, в связи с чем на основании анализа материалов нескольких уголовных 
дел целесообразно вносить  обобщенные представления профилактического 
характера. 
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Аннотация: в статье анализируются нормативно-правовые акты, в 

которых закреплены ограничения права человека на свободу передвижения 
и роль органов внутренних дел в ограничении данного права в период рас-
пространения COVID-19. Автором отмечены основные задачи деятельно-
сти ОВД по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 
а также закрепленные дополнительные обязанности сотрудников ОВД по 
реализации закрепленных задач. 

Ключевые слова: право на свободу передвижения, конституционная 
ценность, органы внутренних дел, ограничение, коронавирусной инфек-
ции, COVID19. 

Annotation: the article analyzes the normative legal acts that enshrine re-
strictions on the human right to freedom of movement and the role of internal 
affairs bodies in restricting this right during the spread of COVID-19. The au-
thor notes the main tasks of the Department of Internal Affairs to prevent the 
spread of coronavirus infection, as well as the assigned additional duties of the 
Department of Internal Affairs employees to implement the assigned tasks. 

Keywords: right to freedom of movement, constitutional value, internal 
affairs bodies, restriction, coronavirus infection, COVID19. 

 
Права и свободы человека являются неизменным атрибутом многих 

стран мира, в том числе и России. В Основном законе России закреплены 
базовые ценности гражданина, общества, государства. Среди основных за-
крепленных прав человека, как в международном законодательстве, так и в 
национальном, закреплено право на свободу передвижение. Вопросы реа-
лизации права на свободу передвижения в национальном законодательстве 
всегда были, есть и будут актуальными в нашем обществе. Но начиная с 
2020 г. во многих странах мира, в том числе и в России самым актуальным, 
и в тоже время дискуссионным, стал вопрос «ограничение права человека 
на свободу передвижения».  

Неоспорим тот факт, что любые ограничения прав и свобод человека 
воспринимаются им враждебно. При этом следует призанять, что для 
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большинства людей не имеет значения, законны или незаконны эти огра-
ничения. Мы помним, как в конце декабря 2019 года человечество столк-
нулось с новым инфекционным заболеванием «коронавирусная инфекция 
(2019-nCoV)» или «COVID-19», признанным Всемирной организацией 
здравоохранения пандемией. 2020 г. стал сложным годом для всего чело-
вечества, так как с марта этого года многие страны, с целью предотвраще-
ния распространения COVID-19, вводили не только ограничения в пере-
движении граждан и иностранных лиц по территории страны, но и закры-
вали внешние границы своих стран. Не стала исключением и Россия, пер-
вые ограничения введены в отношении иностранных граждан, которым с 
марта 2020 г. временно был ограничен въезд на территорию страны, далее 
последовало введение ограничения на передвижения граждан внутри стра-
ны. Введение ограничений вызвали во многих странах протесты людей, 
которые считали, что это грубое, незаконное нарушение их права на пере-
движения. В России мнения людей и ученых разделились на две группы: 
первые отмечают, что данное решение государственных органов и долж-
ностных лиц является незаконным; вторые – что принятое решение (по ос-
нованию и порядку введения ограничения) является законным. К тому же о 
законности принятого решения указывал в своем постановлении и Консти-
туционный суд России от 25 декабря 2020 г. № 49-П [1]. 

  Изучая правовое регулирование ограничения свободы передвиже-
ния в период распространения COVID-19, нами были сделаны выводы о 
законности принятого решения, такое решение основывалось на следую-
щих доводах. 

Во-первых, международное и национальное законодательство закре-
пляет, что  одним из оснований ограничения права на свободу передвиже-
ния человека является опасность распространения инфекционных заболе-
ваний на всей территории страны или на ее отдельных частях. 

Во-вторых, ограничение права человека на свободу передвижения в 
период распространения COVID-19 является результатом защиты и реали-
зации другой конституционной ценности – права на охрану здоровья граж-
дан. 

В-третьих, право вводить ограничения прав и свобод человека закре-
плено в Основном законе (ст. 55) и реализовано в федеральном законода-
тельстве, непосредственно в: Законе РФ от 25.06.1993 № 5242-1, ФЗ № 52 
от 30.03.1999, ФЗ № 115 от 25.07.2020. Которые закрепляют, что право 
вводить ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение 
распространение COVID-19, предоставлено губернаторам, правительству 
субъектов РФ, но только по предписанию Главного государственного са-
нитарного врача РФ (ст. 5–8  ФЗ № 52 от 30.03.1999) [2, с. 211–217]. 

В-четвертых, вводимые ограничения прав и свобод человека должны 
быть: законными (ограничения вводилось на основании нормативно-
правовых актов субъектов РФ), необходимыми, обоснованными, исклю-
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чать любую дискриминацию, вводиться на благо человека, общества или 
государства.  

Введённые правила по ограничению включали в себя ряд мер, к ко-
торым, к примеру, можем отнести:  

1) ограничения в передвижении как по территории населенного 
пункта, так и пределах субъекта страны или за его границы граждан и(или) 
иностранных лиц, без специального разрешения;   

2) изоляция лиц, которые заболели COVID-19 или прибыли с терри-
тории страны, признанной с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой;  

3) ограничения в проведении митингов, собраний, демонстраций и 
других массовых мероприятиях (городских, федеральных, спортивно-
массовых и так далее); 

4) ограничения в работе индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, деятельность которых направлена на предоставление услуг в 
сферах общественного питания, образовательных и(или) развлекательных 
услуг. 

Несомненно, что наивысшей ценностью человека является его здо-
ровье и жизнь, и как уже отмечалось выше: ограничение права на свободу 
передвижение, в период распространения COVID-19, направлено на защи-
ту здоровья человека, которое также является конституционной ценно-
стью. Однако, несмотря на это граждане, считающие, что решение законо-
дателя о введении соответствующих ограничений в передвижении по тер-
ритории субъекта и(или) страны и закрепление «ограничительных» правил 
поведения в период распространения COVID-19 являются незаконными, 
стали их игнорировать, нарушать. Законодатель, с целью обеспечения со-
блюдения общественного порядка, в том числе требований законодатель-
ства, в столь сложный период не только в стране, но и во всем мире (так 
как последствия возникновения и «шествия» по всему миру пандемии от-
рицательно сказалось на мировой экономике, в том числе и на экономике 
России), ввел административную и уголовную ответственность за наруше-
ние установленных ограничений и правил поведения.  

Одним из условий введения ограничений прав и свобод человека яв-
ляется постоянный и действенный контроль со стороны государства, как за 
соблюдением законности введения таких ограничений, так и за выполне-
нием установленных правил всеми субъектами правоотношений. Потому 
руководители государственных органов России потребовали от органов 
исполнительной власти, в том числе и от органов внутренних дел (далее – 
ОВД), обеспечить действенный контроль за соблюдением гражданами и 
иностранными лицами, которые находятся на территории страны на закон-
ных основаниях, соблюдения ограничений в передвижении по территории 
России или ее отдельных субъектах, а также за соблюдением правил пове-
дения в период распространения пандемии.  
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Анализируя деятельность ОВД по ограничению права на свободу пе-
редвижения человека и соблюдение установленных правил в период рас-
пространения COVID-19 следует отметить, что основным законом, кото-
рым регулируется деятельность ОВД по реализации прав и свобод челове-
ка, в том числе при их ограничении, является ФЗ № 3 от 07 февраля 2011 
г., согласно которому, одним из основных направлений деятельности ОВД 
– это противодействие противоправным деяниям или угрозам их соверше-
ния. 

В 2020 г., с целью осуществления борьбы с распространением 
COVID-19 на территории России был создан Координационный совет при 
Правительстве, в состав которого включен Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации [3; 4]. В свою очередь в Министерстве внутренних дел 
России, с целью информирования Коммуникационного центра Координа-
ционного совета о деятельности ОВД по предупреждению распростране-
ния COVID-19 создается Оперативный штаб и рабочая группа, которые 
функционируют и сегодня. Следует отметить, что Оперативный штаб и ра-
бочие группы созданы в и Министерствах внутренних дел субъектов РФ, в 
том числе в территориальных ОВД.  

Перед рабочими группами поставлен ряд задач, таких как сбор, сис-
тематизация и анализ информации о:  

1) деятельности территориальных органов МВД РФ,  по предупреж-
дению распространения COVID-19, в том числе о состоянии распростране-
ния COVID-19 в образовательных учреждениях системы МВД России;  

2) обеспечении общественного порядка на территориях субъектов 
России, связанных с ограничением права на свободу передвижения;  

3) въезде или выезде из России граждан и иностранных лиц, и преж-
де всего из стран признанных с неблагоприятной эпидемиологической об-
становкой;  

 4) организации и обеспечении охраны общественного порядка в 
местах дислокации обсервационных пунктов и лечебных учреждений, за-
действованных в карантинных мероприятиях  [5]. 

Одним из основных направлений деятельности рабочих групп явля-
ется постоянное взаимодействие с территориальными органами Роспот-
ребнадзора (и с его территориальными органами)  по контролю за соблю-
дением карантинных ограничений (самоизоляции) гражданами и  ино-
странными гражданами, в том числе обмен информацией.  

С целью выполнения указанных задач на ОВД, возложенные допол-
нительные обязанности:  

 выявление и пресечение граждан и иностранных лиц, нарушаю-
щих режим самоизоляции, в том числе карантинные меры; 

 постоянный контроль граждан и иностранных лиц по месту про-
живания с целью соблюдения установленного (предписанного) им режима 
самоизоляции; 
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 оказание содействия сотрудникам Роспотребнадзора в организа-
ции и осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением каран-
тинных ограничений (самоизоляции);  

 контролю соблюдения гражданами и(или) иностранными лицами 
санитарно-эпидемиологических правил поведения в общественных местах; 

 контроль за законностью и порядком выдачи специальных раз-
решений, предоставляющих гражданам и(или) иностранным лицам права 
на свободное передвижение в населенном пункте или по территории субъ-
екта РФ; 

 обеспечение общественного порядка в местах дислокации обсер-
вационных пунктов и лечебных учреждений, задействованных в карантин-
ных мероприятиях; 

 проведение профилактически разъяснительной работы среди на-
селения. 

Решение указанных задач и обеспечение выполнения дополнитель-
ных обязанностей по предотвращению распространения COVID-19 потре-
бовало от руководства ОВД задействовать в данной деятельности не толь-
ко подразделения по охране общественно порядка (участковых уполномо-
ченных полиции, сотрудников патрульно-постовой службы полиции и го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения), но и со-
трудников иных подразделений ОВД.  

Осуществляя патрулирование улиц, сотрудники ОВД контролирова-
ли, прежде всего, соблюдение всеми лицами масочного режима; социаль-
ной дистанции; мер личной безопасности при посещении общественных 
мест, в частности магазинов, медицинских учреждений, аптек и так далее. 
В случае выявления нарушений сотрудниками ОВД проводилась профи-
лактическая (разъяснительная) работа, выносились предупреждения, а в 
некоторых случаях виновные лица привлекались к административной от-
ветственности. 

На наш взгляд, основным подразделением в деятельности ОВД по 
предотвращению распространения COVID-19 являются участковые упол-
номоченные полиции. Так как они осуществляют свою деятельность непо-
средственно на административном участке в различных формах несения 
службы, среди которых необходимо отметить профилактический обход 
административного участка, в ходе которого сотрудник должен особое 
внимание уделять лицам, которые обязаны соблюдать режим самоизоля-
ции. В случае выявления нарушений, фиксировать такие факты, доклады-
вать руководству, проводить проверки и принимать решения в соответст-
вии с требованиями законодательства [6, с. 123]. 

Одним из направлений деятельности ОВД, и в частности по преду-
преждению распространения COVID-19, является профилактическая рабо-
та, которая заключается, прежде всего, в: 

 организации и проведении правового информирования населения;  
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 организации и проведении профилактических бесед с правонару-
шителями;  

 объявлении официального предостережения (предостережения) 
лицам, впервые совершившим незначительные проступки;  

 внесении представления индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения и так далее. 

Таким образом, вопросы места и роли ОВД в реализации ограниче-
ния на свободу передвижения человека в период распространения COVID-
19 регламентируются действующим законодательством и определяются 
стоящими перед ними задачами и обязанностями. 

В период распространения COVID-19 на сотрудников ОВД возлага-
ются полномочия не только борьбы с преступностью, охраной обществен-
ного порядка от противоправных нарушений, но и мерами по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции, в частности обеспече-
ние ограничения права на свободу передвижения, которое в свою очередь, 
напрямую связаны с обеспечением жизни и здоровья нации и сокращением 
количества заболевших граждан. И несмотря на то, что в борьбе с распро-
странением пандемии принимают участие практически все государствен-
ные органы и органы исполнительной власти, сотрудникам ОВД отведена 
значительная роль в соблюдении правил ограничения по передвижению 
граждан в период пандемии COVID-19. 
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